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Использование метода TPRS для развития профессионально- 
ориентированной лексической компетенции у обучающихся неязыковых 
вузов
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Статья посвящена изучению возможностей применения ме-
тода TPRS для развития профессионально- ориентированной 
лексической компетенции обучающихся неязыковых ВУЗов. 
Автором обосновывается актуальность и значимость темы 
исследования. Высказывается позиция, согласно которой 
владение профессионально- ориентированным иностранным 
языком выступает, с одной стороны, ценным качеством высо-
коквалифицированного специалиста, с другой –  самостоятель-
ным («третьим») навыком, который является критериально- 
симбиотическим элементом модели конкурентоспособности 
такого специалиста. В целях формирования и создания практи-
ческой основы для развития данного навыка, по мнению авто-
ра, первостепенной задачей является активизация лексической 
составляющей компетентностного фундамента (в потенциале) 
обучающегося. Проводится краткий терминологический ана-
лиз категории «профессионально- ориентированная лексиче-
ская компетенция», разрабатывается авторская трактовка. 
В качестве альтернативы традиционным методам, используе-
мым для развития (формирования) данной компетенции в выс-
шей школе, предлагается метод TPRS. Приводятся аргументы 
в пользу его целевой полезности при обучении иностранному 
языку в неязыковом ВУЗе, в том числе на практическом при-
мере, заключается о его симбиотичности. Делается акцент 
на необходимости его теоретико- методологическом и далее 
эмпирическом обосновании для целей распространения соот-
ветствующих педагогических практик.

Ключевые слова: метод TPRS, профессионально- ориентиро-
ван ная лексическая компетенция, сторителлинг, иноязычное 
чтение, кейс-технология, театрализация, студент, неязыковой 
ВУЗ.

Социальные трансформации, обусловленные по пре-
имуществу кризис- индуцированными факторами раз-
личного порядка, вновь поднимают вопрос о согласован-
ности парадигмы иноязычного образования в высшей 
школе и социального запроса на высококвалифици-
рованные кадры, обладающих достаточно устойчивой 
компетентностной базой для профессионального само-
обеспечения, а также покрытия лагов национального 
рынка труда, находящегося в условиях постоянной тур-
булентности. Действительно, согласно данным «Мони-
торинга предприятий» Банка России (2023), дефицит 
кадров «побил все рекорды». Так, опросив 14 тыс. пред-
приятий из нефинансовых секторов, регулятор заклю-
чил, что обеспеченность работниками снизилась до ми-
нимума с начала наблюдений (1998) [4]. Более того, даже 
та незначительная доля специалистов, которая ежегод-
но вводится на национальный рынок труда, оказывается 
неконкурентоспособной.

Как очень точно в свое время отметил В. А. Оганесов, 
«конкурентоспособный специалист –  это работник- 
профессионал, способный на рынке труда предложить 
себя как товар и спросить за это достойную цену, обе-
спечивающую благополучие его и его семьи». Именно 
рынок определяет, сколько стоят те или иные качества 
(навыки) специалиста, и «если качества, которые может 
предложить человек, не пользуются спросом, то у него 
вообще нет никаких качеств» [8, с. 35]. Из этого следует, 
что первостепенной задачей образовательных институ-
тов является формирование и создание потенциала для 
развития тех из них, спрос на которые не только суще-
ствует на конкретный момент времени, но и будет акти-
вен в долгосрочной перспективе. Согласно экспертному 
мнению заместителя генерального директора по пер-
соналу российского государственного холдинга «Роса-
том» Татьяны Терентьевой идеальным является специ-
алист, который помимо профессиональных (англ. hard 
skills) и гибких (англ. soft skills) навыков, обладает 5С-на-
выками «будущего» (англ. сommunication, сollaboration, 
сritical thinking, сreativity, сompassion), «гибкий и откры-
тый во взаимодействии и готов учиться всему и везде» 
[16].

Одновременно с этим, по мнению эксперта, конку-
рентоспособным и востребованным на перспективу 
будет тот кандидат, «который не только знает весь жиз-
ненный цикл производства, но и умеет работать в ко-
манде, владеет иностранным языком, обладает навы-
ками переговоров и ориентирован в мультикультурной 
среде с иностранными партнерами и заказчиками» [9, 
с. 7–8]. Исходя из этого, можно заключить, что владение 
профессионально- ориентированным иностранным 
языком выступает не просто ценным качеством высо-
коквалифицированного специалиста, а скорее самосто-
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ятельным навыком (англ. foreign language skill), который 
является критериально- симбиотическим элементом мо-
дели конкурентоспособности.

Необходимо уточнить, что в приведенной термино-
логической конструкции единица «владения» имеет 
особое значение, поскольку: во-первых, она непосред-
ственно отражает идею знаниево- навыковой парадиг-
мы, которая, согласно О. В. Архиповой, предопределяет 
единство целей, содержания, форм и методов обучения 
[2], на что в конечном счете и нацелено образование «бу-
дущего» (по ФГОС 4.0) [12], и, во-вторых, предусматри-
вает в качестве конечной цели получение такого резуль-
тата обучения, который выводит за пределы теоретиче-
ской прагматики и практического «вакуума» (чрезмер-
но адаптивного, во многом лишенного аутентичности, 
профессионально неориентированного подхода к обу-
чению и проч.), свой ственных, к сожалению, в большин-
стве своем, современному иноязычному образованию 
в высшей школе [13, 17, 19].

Первостепенной задачей в формировании и после-
дующем развитии навыка владения профессионально- 
ориентированным иностранным языком является по-
строение соответствующего фундамента, на котором 
впоследствии будут выстраиваться блок-компетенции 
обучающегося. Соглашаясь с позицией О. И. Жданько, 
в качестве такого следует рассматривать лексический 
компонент. По ее мнению, именно лексическая ком-
петенция является первостепенной при формирова-
нии иноязычной профессионально- ориентированной 
компетенции специалиста любого профиля. Автор 
предлагает рассматривать данную компетенцию как 
«способность применять лексические единицы при 
осуществлении профессионально- ориентированного 
обещания при решении задач в профессиональ-
ной сфере» [5, с. 10]. Приведенная дефиниция пред-
ставляется нам логичной, однако, недостаточно пол-
ной. Способность, например, по Б. М. Теплову, это 
«индивидуально- психологическая особенность, опре-
деляющая успешность выполнения деятельности или 
ряда деятельностей, несводимые к знаниям, умениям 
и навыкам, но обуславливающие легкость и быстроту 
обучения новыми способами и приемами деятельно-
сти» [15, с. 83]. Иными словами, способность –  это 
скорее критерий, возможно педагогическое условие, 
которое должно быть учтено при формировании ука-
занной компетенции.

Интересной в этом плане представляется позиция 
Н. К. Сулеймановой; автор отмечает, что формирование 
лексической компетенции –  это многоступенчатый про-
цесс, в котором задействуются способности обучающе-
гося решать коммуникативные задачи, связанные с прак-
тическим использованием иноязычной лексики в рече-
вой деятельности на основе приобретенных знаний, на-
выков и умений [14, с. 1403]. Исходя из этой мысли, мож-
но заключить, что профессионально- ориентированная 
лексическая компетенция –  это функциональная (ак-
тивная) совокупность знаний о специальных лексиче-
ских единицах одной или нескольких профессиональных 
групп (профессионализмах) и умений их применять при 
осуществлении профессионально- ориентированного об-
щения для решения профессиональных задач. По дости-
жении определенной степени автоматизма –  в действиях 
по выбору лексической единицы адекватно замыслу и ее 
правильному сочетанию с другими единицами в продук-
тивной речи (говорение и письмо), а также в восприятии 
и ассоциировании со значением в рецептивной речи (ау-
дирование, чтение) [18, с. 19], –  можно будет говорить 
о сформированности лексического навыка (англ. lex-
ical skill).

В настоящее время практическая педагогика нако-
пила внушительный базис методов и приемов фор-
мирования и развития профессионально- ориен-
тированной лексической компетенции; среди них –  
коммуникативные, прямые, аудиовизуальные, интен-
сивные, аудиолингвальные, суггестопедические и проч. 
Однако, по преимуществу, они ограничиваются таки-
ми направлениями учебной деятельности, как работа 
со словарем (электронным вокабуляром, мобильными 
приложениями и проч.), флэш-карточками, запомина-
ние (заучивание) при помощи стихотворений и рифмо-
вок, дидактические лексические игры и проч. [10]. Каждый 
из используемых подходов имеет определенную педа-
гогическую ценность, однако, в конечном итоге нацелен 
на механическое заучивание материала, эффектив-
ность которого уже давно поставлена под сомнение ве-
дущими экспертами в области психологии образования 
[3]. Как отметил в одном из своих интервью Ульрих Бо-
зер, «это пассивные действия <…> Вы ориентируетесь 
в материале, но не знаете его. <…> Для того чтобы выу-
чить  что-то получше, надо делать нечто более сложное, 
требующее создания связи между вами и текстом <…> 
Простое перечитывание и заучивание дает вам ложное 
чувство безопасности» [11].

Еще в начале 70-х гг. XX в. американский психолог 
Джеймс Ашер, в попытке разрешения дилеммы о по-
лезности использования классических образователь-
ных методик заключил о том, что при апробации боль-
шинства из них остается незадействованным правое 
полушарие, отвечающее за образное мышление. В по-
иске решения этой проблемы, ученый разработал ме-
тод TPR (англ. total physical response –  «полная физиче-
ская реакций»), буквально подразумевающий обучение 
свободному владению навыком через движение. Его 
основная идея, согласно И. Л. Колесниковой, заклю-
чается в том, что «при обучении иностранному языку 
необходимо имитировать процесс овладения обучаю-
щимися родным языком, который усваивается парал-
лельно с выполнением соответствующих физических 
действий» [6, с. 92]. Таким образом в процессе различ-
ного рода активности (подвижных игр, театрализации 
и проч.) по данному методу наглядно- образное мышле-
ние выводится на первый план.

Спустя практически два десятилетия, данным ме-
тодом заинтересовался практикующий педагог –  Рей 
Блейн, более 35 лет преподававший испанский язык 
в американской средней школе. В течение многих лет 
он, совместно с коллегами (Бен Славик, Кэрол Стивенс, 
Элизабет Скелтон, Кэрол Гааб), искал «идеальный» 
метод обучения иностранному языку, который позво-
лит сделать процесс обучения не только познаватель-
ным и мотивирующим, но и даст возможность усваи-
вать и «присваивать», то есть просто «учить». Поиски 
и убеждения Р. Блейна нашли поддержку в рамках «на-
турального подхода» американских лингвистом С. Кра-
шена и Т. Тэрелла, которая и позволила ему создать ме-
тод TPRS (англ. teaching proficiency through reading and 
storytelling –  «обучение высокой степени компетентности 
посредством чтения и рассказывания историй»), осно-
ванный на представлении материала в виде рассказа 
и чтения историй на изучаемом языке.

Общий алгоритм его применения заключается в сле-
дующем: преподаватель создает (самостоятельно или 
заимствует из открытых источников, желательно аутен-
тичных) историю, рассказывает ее, подключая таким об-
разом обучающихся в дискуссию, задавая проблемные 
вопросы в ключе этой истории [7]. Важно, при этом со-
блюдение сюжетного канона: у главного героя возни-
кает проблемная ситуация, он ищет способы ее реше-
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ния, иногда ошибается, однако, в результате находит эф-
фективное ее решение. Кроме того, практическая реа-
лизация метода TPRS должна согласовываться с тремя 
ключевыми принципами: во-первых, понимание: ма-
териал должны быть полностью понятны обучающим-
ся; во-вторых, повторы: во время занятий новые слова 
и грамматические конструкции необходимо использо-
вать многократно, тем самым доводя их до автоматиз-
ма; в-третьих, интерес: чтобы многочисленные повторы 
или другие учебные подходы не сделали процесс обуче-
ния скучным, тематика историй должна быть интересной 
и практически значимой [1].

По общему правилу, занятие по методу TPRS прово-
дится в три этапа: первый –  объяснение новой лексики: 
рекомендуется переводить значения новых лексических 
единиц на родной язык обучающегося, иллюстрировать, 
рисовать, показывать жестами и проч.; второй –  рассказ 
истории: на данном этапе целесообразно придерживать-
ся фабулы истории, однако, делать акцент на вопросно- 
ответный подход, задавать уточняющие вопросы и проч.; 
третий –  чтение и обсуждение истории: на данном этапе 
закрепляются полученные знания. Попробуем привести 
практический пример; возьмем небольшой инфоповод, 
который будет интересен обучающимся экономических 
специальностей [20]:

When it comes to grocery shopping, there seem to be two 
kinds of people in this world: those who prefer self-checkout, 
and those who prefer interaction with a human.

Booths, a small chain that has sold groceries in northern 
England since 1847, has decided its customers belong to the 
latter category and announced this week that it will be getting 
rid of the self-checkouts in all but two of its 28 stores. They’re 
bucking a trend that has remade retail shopping around the 
world over the last 20 years.

In 2016, a study of retailers in the United States, Brit-
ain and other European countries found that retailers with 
self-service lanes and apps had a loss rate of about 4 per-
cent, more than double the industry average, with research-
ers saying self-checkout lanes tempted shoppers to act in 
ways they normally would not and made theft less detectable.

Booths, which has about 3,000 employees, said in 
a statement that having its employees interacting with cus-
tomers provides for a better experience. “We have based 
this not only on what we feel is the right thing to do but also 
having received feedback from our customers,” the company 
said. “Delighting customers with our warm northern welcome 
is part of our DNA.”

В тексте подчеркнуты слова, с которыми обучающие-
ся могут быть не знакомы. Перед началом сторителлинг- 
практики необходимо объяснить их значение (например, 
customer [ˈkʌstəmə] –  сущ., покупатель, клиент, заказ-
чик, потребитель), дополнительно проиллюстрировав 
(например, скринами из известных кинолент, сериалов, 
компьютерных игр и проч., за счет этого будет задей-
ствовано ассоциативное мышление), с приведением 
простых примеров (например, «All I want is a buyer.» –  
«Только бы покупатель нашелся»; Томас Харди «Мэр 
Кэстербриджа»). Далее непосредственно идет рассказ 
истории; одним из ключевых приемов классического 
сторителлинга является механизм циклических вопро-
сов (исходное утверждение → ДА-вопрос → ИЛИ-вопрос 
→ НЕТ-вопрос → повтор ДА-вопроса → повтор исход-
ного утверждения), направленных на многократное по-
вторение новых слов. Например, для цикла можно взять 
конструкцию «retailers with self-service lanes». Таким об-
разом циклические вопросы будут следующими: «retail-
ers with self-service lanes and apps had a loss rate of about 
4 percent» (исходное утверждение), «Did retailers with 
self-checkout lines really have a loss rate of about 4 per-

cent?» (ДА-вопрос), «Did retailers with self-checkout lines 
and apps have a loss rate of about 4 percent or 10 percent?» 
(ИЛИ-вопрос), «Did retailers with self-checkout lines actually 
see a 4 percent increase in profits?» (НЕТ-вопрос), далее 
повтор ДА-вопроса и НЕТ-вопроса.

По аналогичной схеме будут отрабатываться и дру-
гие конструкции. Желательно, чтобы рассказ также со-
провождался графическим материалом (презентация 
и проч.). Наконец, текстовый материал предлагается 
студентам к чтению. По итогу им предлагается ответить 
на вопрос о том, например, согласен ли обучающийся 
с решением ритейлера, какие дополнительные спосо-
бы повышения лояльности клиентов мог бы предложить 
ритейлер и другие, подразумевающие через высказы-
вание собственной позиции, взгляда на ситуацию с про-
фессиональной точки зрения, отработку новых лексиче-
ских конструкций в контексте. Выполнение этого зада-
ния целесообразно коллективно или в парах.

Проведенное исследование позволяет заключить 
о том, что метод TPRS: (1) универсален в междисци-
плинарном контексте (на что в конечном итоге и на-
целено обучение профессионально- ориентированному 
иностранному языку); (2) обладает такими функцио-
нальными характеристиками, как: целостность, твор-
ческая импровизация, продуктивность действия, ком-
муникативное партнерство, обеспечение интерактив-
ной событийности, мотивация через задействование 
познавательного интереса, ситуативность, социали-
зация, эмоционально- эстетическое развитие; (3) дает 
широкие возможности для применения ситуативной 
методологии, не только предполагающей «отработку» 
реальных профессиональных ситуаций, в которых мо-
жет оказаться обучающийся, будучи практикующим 
специалистом, но и содержащей в себе элементы мно-
жества других традиционных подходов и методов об-
учения.

С сожалением стоит констатировать, что в отечест-
венной научно- исследовательской базе не насчитается 
и десятка публикаций, освещающих метод TPRS, что 
создает определенное противоречие между потребно-
стью использования так называемых симбиотических 
методов обучения иностранному языку (то есть включа-
ющих в себя элементы нескольких традиционных) для 
достижения более высоких образовательных результа-
тов и невостребованностью таковых, при их наличии 
вкупе с широкой доказательной базой результативно-
сти (локальной –  национальный опыт, повсеместно –  за-
рубежный опыт). Для разрешения данного противоре-
чия, первостепенной задачей должна стать теоретико- 
методологическое обоснование метода TPRS и посте-
пенная его частная апробация педагогами с публикаци-
ей результатов опыта.
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USING THE TPRS METHOD FOR THE DEVELOPMENT 
OF PROFESSIONALLY- ORIENTED LEXICAL 
COMPETENCE IN NON-LANGUAGE STUDENTS OF 
UNIVERSITIES

Gaidarenko V. A.
Financial University under the Government of the Russian Federation

The article is devoted to studying the possibilities of using the TPRS 
method for the development of professionally- oriented lexical com-
petence of students at non-linguistic universities. The author sub-
stantiates the relevance and significance of the research topic. The 
position is expressed that knowledge of a professionally oriented 
foreign language is, on the one hand, a valuable quality of a highly 
qualified specialist, and on the other, an independent (“third”) skill, 
which is a criterion- symbiotic element of the competitiveness model 
of such a specialist. In order to form and create a practical basis for 
the development of this skill, according to the author, the primary 
task is to activate the lexical component of the competency founda-
tion (potentially) of the student. A brief terminological analysis of the 
category “professionally- oriented lexical competence” is carried out, 
and the author’s interpretation is developed. As an alternative to tra-
ditional methods used to develop (form) this competence in higher 
education, the TPRS method is proposed. Arguments are given in 
favor of its intended usefulness when teaching a foreign language 
at a non-linguistic university, including a practical example, which 
lies in its symbiotic nature. Emphasis is placed on the need for its 
theoretical, methodological and further empirical justification for the 
purpose of disseminating relevant pedagogical practices.

Keywords: TPRS method, professionally oriented lexical compe-
tence, storytelling, foreign language reading, case technology, the-
atricalization, student, non-linguistic university.
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Последствия социальной аномии для современного общества: 
теоретические подходы к изучению

Еньшина Анастасия Александровна,
к.и.н., доцент кафедры новейшей отечественной истории 
МПГУ, младший научный сотрудник ИНИОН РАН
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Автор статьи на основе анализа существующих исследова‑
тельских подходов и вторичного анализа данных всероссий‑
ского социологического мониторинга «Как живешь, Россия?» 
приходит к выводу о существовании в РФ аномичных явлений 
на микро и макроуровнях, что позволяет поставить вопрос 
об изменении господствовавших ранее ценностных императи‑
вов.

Ключевые слова: социальная аномия, нормы, ценности, соци‑
ально одобряемые цели.

Статья подготовлена в рамках темы «Образы и нарративы 
исторической памяти российского общества: ценностный им-
ператив гражданского активизма». Номер государственной 
регистрации 123091200055–4 при поддержке Минобрнауки 
в ИНИОН РАН.

Введение
Обращение к изучению феномена социальной аномии 
для отечественной социологии было закономерным: 
ученые не могли оставаться в стороне, наблюдая ка‑
тастрофические процессы, поразившие нашу страну 
в 1990‑е гг. Определенной научной традиции в изуче‑
нии аномии к тому времени не сложилось: исследова‑
тели до 1991 года исходили из убеждения в невозмож‑
ности возникновения состояний безнормия в советском 
обществе, максимально консолидированном под воз‑
действием разделяемых массами идей социалистиче‑
ского строительства. И только после краха СССР в рос‑
сийской социологии ширится научное направление, 
использующее аномию как объяснительную модель 
для трактовки происходящих деструктивных тенден‑
ций в обществе. По наблюдениям С. Г. Кара–Мурзы, 
с 1991 года в журнале СОЦИС постоянно появляются 
публикации (ученый оценивает их в несколько тысяч) 
[6] –  непосредственные отклики на фиксируемые яв‑
ления.

Многочисленные публикации, появлявшиеся в эти го‑
ды, концептуализировали социальную аномию как фак‑
тор дезинтеграционных процессов, охвативших страну. 
Сходные исследования проводились на примере дру‑
гих постсоветских республик. Социологи как в РФ, так 
и за рубежом приходили к одному выводу: развитие ано‑
мии на пространстве бывшего СССР может привести 
к гибели общества.

За период с 2000 г. по н.в. появилось 20690 рус‑
скоязычных публикаций, связанных с изучением соци‑
альной аномии (по данным Google Scholar, см. рис. 1). 
Основной массив пришелся на 2011–2020 гг. – 13800 
публикаций. Динамика публикационной активности 
на русском языке по вопросу изучения социальной ано‑
мии коррелирует с аналогичной на английском языке: 
в среднем Google Scholar индексируется свыше 15000 
публикаций за период 4–5 лет, начиная с 2000 г. По‑
казательным является факт фиксации в англоязычном 
сегменте 16900 публикаций, вышедших только за пери‑
од с 2021 по 2023 г.
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Рис. 1.

Цель настоящей статьи –  целостная реконструкция 
актуального состояния научной мысли по вопросу изу‑
чения феномена социальной аномии.
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Теоретические подходы
Появление термина «аномия» исследователи условно 
связывают с 1893 годом, когда Эмиль Дюркгейм в работе 
«О разделении общественного труда» дал ему деталь‑
ное определение. Внедрение в научный дискурс нового 
понятия базировалось на представлении о порочном со‑
стоянии безнормия и отсутствия социального контроля, 
которое укоренилось еще в период античности (греч. 
ἀνομία –  беззаконие). Еще до появления работ Дюркгейма 
французский философ Жан–Мари Гюйо пишет об аномии 
как об «отсутствии незыблемого и постоянного мораль‑
ного закона» [2, с. 95].

Эмиль Дюркгейм, вдохновившись работой соотече‑
ственника, предлагает термин «аномия» для диагно‑
стики деструктивных явлений в обществе, вызванными 
процессами его усложнения. Две работы философа –  
«О разделении общественного труда» и «Самоубий‑
ство» –  детализовали его концептуальное видение при‑
роды аномии и ее влияния.

По Дюркгейму, большая часть жизненных интере‑
сов человека лежит не в лоне физической природы, 
а удовлетворяется в социуме. Человеческая свобода, 
таким образом, ограничивается не только «ярмом фи‑
зической природы», но и «ярмом общества». Как только 
общество снижает степень своего контроля и влияния 
на индивидуума, в том числе в области ценностей и вы‑
рабатываемых в рамках них норм, он впадает в состо‑
яние растерянности, дезориентации, не может опера‑
тивно отреагировать на изменения. В результате, граж‑
дане скатываются на положение «низших социальных 
категорий», происходит смешение классов, моральное 
воспитание отходит на второй план, его нужно начи‑
нать сначала. Люди становятся нетерпеливее и требо‑
вательнее, алчность охватывает все социальные слои 
общества. Постоянное напряжение в погоне за матери‑
альным благополучием отменяет возможность успокое‑
ния и обесценивает наличную действительность. В свя‑
зи с чем возрастает кривая самоубийств: люди, зача‑
стую даже не столкнувшись вплотную с изменившимися 
жизненными условиями, предпочитают уход из жизни. 
Подобные явления имеют место не только тогда, когда 
условия жизни ухудшаются. Как пишет Дюркгейм, даже 
существенное улучшение жизненных стандартов име‑
ет необратимые последствия для общества: меняются 
ценности, трансформируется привычная иерархия, вре‑
менно граждане оказываются предоставленными сами 
себе, без всяких ориентиров. Социолог пишет: «Никто 
не знает в точности, что возможно и что невозможно, 
что справедливо и что несправедливо; нельзя указать 
границы между законными и чрезмерными требова‑
ниями и надеждами, а потому все считают себя впра‑
ве претендовать на все. Как бы поверхностно ни было 
это общественное потрясение, все равно, те принципы, 
на основании которых члены общества распределяются 
между различными функциями, оказываются поколе‑
бленными» [3, с. 336].

По Дюркгейму, периоды аномии не только являются 
временными и характерными для состояния кризиса об‑
щества, но и хроническими для промышленного мира, 
ставшего действительностью с развитием капитализ‑
ма. Апофеоз материального благополучия в таком типе 
общества превосходит все другие жизненные цели. Ре‑
лигия и власть правительств, ранее выступавшие в ка‑
честве социальных регуляторов, оттесняются на второй 
план, занимаясь зачастую лишь внешним оформлением 
порядков, установленных промышленным миром. Таким 
образом, аномия становится постоянным его спутником, 
«нормальным» состоянием [3, с. 325–346].

Дальнейшее развитие теории аномии традиционно 
связывают с фигурой американского социолога Робер‑
та Мертона. Так, наряду с интерпретацией аномии как 
периода морального безнормия, появилась ее трактов‑
ка как периода конфликта норм, в рамках которого зна‑
чительная часть общества сталкивается с недостижи‑
мостью поставленных (зачастую навязываемых) извне 
целей (например, ценности жизненного успеха, посто‑
янного саморазвития, обретения материального благо‑
состояния). Несмотря на то, что труд мыслителя был на‑
писан в середине ХХ века и концептуализирует состоя‑
ние современного автору американского общества, вне 
сомнения, его взгляды актуальны и в настоящее время.

По Р. Мертону, цели материального благополучия 
(автор имеет в виду «американскую мечту») настолько 
переоценены, что пути их достижения подразумевают 
нарушение одобряемых, предлагаемых способов. Выбор 
падает на более технически адекватный способ, кото‑
рый может быть аморальным, преступным. Иногда цель, 
пусть и существенно переоцененная, остается на вто‑
ром плане, все внимание индивида / группы людей / об‑
щества поглощается самим ритуалом достижения цели, 
удовлетворение наступает в процессе движения к же‑
лаемому, подчас приобретая характер психического по‑
мешательства. В процессе достижения цели подклю‑
чается такой фактор как конкуренция с соперниками, 
которая также вынуждает отказываться от социально 
одобряемых способов достижения желаемого и обра‑
щаться к альтернативным. Муки, которые испытывает 
человек, идущий на применение социально неодобряе‑
мых способов, проистекают из понимания их недопусти‑
мости, что усвоено им в процессе социализации. Нагне‑
таемое соперничество, преувеличение значимости до‑
стижения цели приводит к бегству от действительности, 
от общества, «пораженчеству» и «самоустранению». 
Результатом недостижимости цели институциональны‑
ми средствами является распространение преступной, 
асоциальной деятельности, революционного активизма. 
В этих условиях, отмечает Мертон со ссылкой на Гоббса, 
«насилие и обман становятся единственными доброде‑
телями ввиду их относительной эффективности для до‑
стижения целей» [9].

Мертон выделял несколько форм реакции на недо‑
стижимость выдвигаемых целей: наряду, с конформиз‑
мом, –  наиболее устраивающей любое общество, обе‑
спечивающей его стабильность, реакцией, существуют 
еще и девиативные формы –  инноваторство (попытка 
достичь цели неодобряемыми, асоциальными способа‑
ми), ретритизм (тяжелейшая форма депривации, влеку‑
щая за собой в том числе рост числа самоубийств; ин‑
дивидуум бессилен, он предпочитает пораженчество); 
ритуализм (цель игнорируется, но средства абсолюти‑
зируются, это приводит в том числе к росту бюрокра‑
тизма); мятеж (крайняя форма, которая рвет с установ‑
ленными / навязываемыми целями и существующими 
средствами их достижения, уничтожает существующие 
институты и нормы).

Последующее развитие теории аномии привело к по‑
явлению целого ряда подходов. Л. Сроул и Д. Рисмен 
ввели в противоположность утвердившемуся термину 
«anomie» термин «anomia», под которым подразумевали 
психически неустойчивое состояние индивида, психоло‑
гическую аномию. Л. Сроул выделил 5 проявлений / ста‑
дий переживания психологической аномии, затрагиваю‑
щие социо–культурную, политическую, экономическую 
сферы и отношения с окружающими. К ним относятся 
чувства отчужденности со стороны значимых других 
по отношению к индивиду; страх перед непостоянством 
и грядущими переменами, утрата смысла жизни, пони‑
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мание недостижимости поставленных целей, разочаро‑
вание в межличностных отношениях. Состояние эмоци‑
онального надрыва, фрустрации Сроул передал через 
набор утверждений: 1) я чувствую, что влиятельные лю‑
ди в обществе равнодушны ко мне, к моим запросам 
и нуждам; 2) в обществе, где нет ясности относительно 
будущего, невозможно добиться поставленных целей; 
3) шансов на успех все меньше; 4) жизнь бессмыслен‑
на; 5) я не могу рассчитывать на дружескую поддержку 
[18, 19].

Д. Рисмен с традиционным обществом связывает со‑
циальный и психологический конформизм. Обществен‑
ные институты находились в безопасности, гармони‑
зация социальных связей базировалась на авторитете 
главы семьи. В индустриальном обществе индивидуум 
превратился в потребителя сплетен, а не в транслято‑
ра моральных ценностей и традиций. Восприятие себя 
и других осуществляется при помощи метода радара, 
с помощью которого человек считывает новые нормы 
из СМИ и от социально значимых людей. На смену мо‑
ральной устойчивости приходит гибкость. Массово рас‑
пространяется состояние постоянной тревожности, за‑
частую из–за работы, детей, сексуальных отношений. 
Ключевой ценностью становится потребление, автор 
связывает вступление в условное общество потребите‑
лей людей, начиная с детского возраста (дети превраща‑
ются в потребителей еще до того, как начинают ходить). 
Рутинные практики вызывают в обществе непроходящее 
чувство апатии, из которого современный человек выхо‑
дит с помощью игр, в первую очередь, сексуальных [15, 
P. 1012–1018].

Благодаря работам Сроула и Рисмена изменился 
дискурс изучения аномии: наряду с рефлексией пережи‑
ваемых обществом патогенных изменений, ученые ста‑
ли уделять внимание и оскудению личностных ресурсов.

Краткий обзор значимых для теоретического осмыс‑
ления феномена социальной аномии работ необходимо 
продолжить труда Никоса Пассаса. Для ученого очевид‑
но, что глобализация и неолиберализм ведут к аномии, 
диснормии (трудности управления), росту экономиче‑
ских преступлений. Неизбежным следствием указан‑
ных процессов является культурная, политическая, эко‑
номическая асимметрия стран. Пассас, используя ме‑
тодологию Мертона, заявляет о том, что в ряде стран 
цели, которые ставятся глобализирующейся цивилиза‑
цией, не могут быть достигнуты априори из–за совсем 
другого уровня жизни. Значительная часть населения 
земного шара находится за чертой бедности, в силу че‑
го является наиболее восприимчивой к эгалитаристской 
идеологии. Молодые люди из стран с неблагополучным 
социально–экономическим развитием для достижения 
социально одобряемых целей массово вступают на путь 
преступности (инноваторство) или становятся участни‑
ками различного рода фундаменталистских, террори‑
стических организаций (ретритизм). Предпочтение де‑
виантных способов достижения цели, опасается автор, 
со временем может стать социально одобренным, ес‑
ли наказания в отношении авторов прецедента не бу‑
дут значительными или будут отсутствовать все. В связи 
с чем массово распространяться преступные практики. 
Члены социума начинают воспринимать их с одобрени‑
ем, соотнося, например, с обычаями («у них так ведется 
бизнес»).

Н. Пассас заявляет о том, что в результате глобали‑
зации и насаждения новых ценностей и смыслов в обла‑
сти материального благополучия и потребления в стра‑
нах третьего мира национальная гордость сменилась 
чувством собственной неполноценности, были утраче‑
ны многие местные традиции [17, p. 26]. Переход России 

к рыночной экономике в 1990‑е гг. автор считает более 
катастрофическим по своим последствиям, чем в других 
странах [17, p. 29–30].

Н. Пассас предложил следующую схему развития 
аномии в обществе: Элагитарный дискурс: потреби‑
тельство и конкуренция → социально отдаленные рефе‑
рентные группы → несоответствие целей и средств их 
достижения (властная / экономическая асимметрия) → 
понимание несправедливости и частичная депривация 
→ аномия: обращение к социально неодобряемым сред‑
ствам достижения, девиации вследствие чрезмерного 
акцента на целях → аномия: девиантная субкультура → 
девиация [17, p. 39]

В диссертации М. Иташики делается вывод об ано‑
мии как о состоянии общества, при котором находятся 
в состоянии конфликта и конкуренции нормы и ценности 
[16, p. 10]. Иташики выделяет ориентированные на соб‑
ственное могущество и власть ценности (самоусиливаю‑
щие) –  SE (self–enhancing) и ST (self–transcending) –  про‑
социальные, самопревосходящие ценности [16, p. 14]. 
Дисбаланс SE и ST и ведет к преступности. Относитель‑
но общественных институтов, автор замечает, что суще‑
ствуют так называемые «медленные» институты, ценно‑
сти, им соответствующие, не нуждаются в постоянном 
обновлении. Это семья, культура, религия. Но есть ин‑
ституты, которые и сами меняются быстро, и требуют 
соответствующих трансформаций ценностей, их под‑
крепляющих –  это политика и экономика. Если ценно‑
сти в срок не меняются, то происходит аномия. Также 
ее может вызвать доминирование экономических цен‑
ностей [16, p. 12–13].

В современных исследованиях по–прежнему акту‑
альной остается концептуализация психологической 
аномии. Так, зачастую к состоянию аномии приводит 
стихийно распространившиеся чувства одиночества (на‑
пример, «Я чувствую себя совершенно одиноким в эти 
дни»), фрустрации (например, «Я часто чувствую себя 
неловко и не в своей тарелке») или бессилия (например, 
«Я не контролирую свою судьбу») [20]. Авторы отмечают, 
что к состоянию аномии приводят не объективные фак‑
торы, а воспринимаемые: индивидуум, исходя из своего 
видения ситуации, ее оценки, формирует свое отноше‑
ние к ней и выбирает вид реакции. Нередко люди, нахо‑
дящиеся за чертой бедности и нуждающиеся в самом 
необходимом, из–за своего отношения к происходяще‑
му не скатываются к сильным негативным эмоциональ‑
ным переживаниям, могущим вызвать психологическую 
аномию. Напротив, кажущаяся со стороны несуществен‑
ной жизненная проблема может вызвать решение о са‑
моубийстве у значительной части общества. Поэтому 
современными авторами внедряется понимание того, 
что социальные феномены переживаются на личност‑
ном уровне и виды реакций на происходящее могут быть 
чрезвычайно вариативны. Но пока сохраняются мощные 
социальные триггеры, такие как быстрые социальные 
изменения, неуклонный рост или падение экономики, 
вой ны, гражданские конфликты, аномия как диагноз со‑
стоянию современного общества будет актуальна пер‑
манентно.

Признание аномии нормой для современного об‑
щества характерно и для российской научной мысли. 
С. А. Кравченко дает следующее определение нормаль‑
ной аномии: «Под «нормальной аномией» понимается 
расширяющаяся совокупность уязвимостей для социума 
в виде побочных эффектов инновационной, рациональ‑
но–прагматической деятельности человека» [11, с. 18]. 
По мнению исследовательской группы под руководством 
ученого, нормальную аномию характеризуют дихотомия 
нечто (культурная уникальность, конкретные географи‑
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ческие параметры, определенное историческое время; 
антропологизированы) и ничто (культурная безликость, 
отсутствие привязанности к координатам –  географиче‑
ским и историческим, дегуманизация) [11, с. 29]

Как в российском, так и в зарубежном гуманитар‑
ном знании успешно применяется синергетический под‑
ход, который концептуализирован целым рядом ученых. 
Сторонники данной методологии считают хаос и, сле‑
довательно, аномию нормальной стадией в развитии, 
периодом максимального творчества. Аномия характе‑
ризуется как «бифуркационное состояние общества», 
«необходимый элемент открытой социальной системы» 
[7, с. 94–96]. Аномия упреждает застаивание норм, в свя‑
зи с чем характеризуется как положительное социаль‑
ное явление. М. Иташики заявляет о том, что аномия –  
это свобода вести себя «естественно», отталкиваться 
от собственного интереса [16, p. 13].

Современными авторами осмысливается методо‑
логия расчета уровня распространения аномии. Наря‑
ду со шкалой Л. Сроуля, рассмотренной выше, сегодня 
в активе несколько разнообразных авторских методик. 
Общим как правило является расчет следующих пока‑
зателей: возраст, пол, годовой доход, раса / этническая 
принадлежность, семейное положение, социальный со‑
став, религия, индекс счастья, социальные предпочте‑
ния. Одной из наиболее эффективных считается мето‑
дика К. Сводера и Л. Косалса, которая предусматривает 
анализ среднегодовых показателей ВВП, удельный вес 
теневой экономики согласно данным Всемирного банка; 
анализ рационально функционировавшего политическо‑
го руководства, реальной конкуренции партий, движе‑
ний и обществ, уровень политической коррупции, рей‑
тинг конкурентноспособности, измеряется также World 
Values Survey –  индекс, учитывающий, живет ли индивид 
в соответствии с ожиданиями родителей или друзей [4, 
с. 16–17].

Накопившийся пласт теоретических подходов нужда‑
ется в классификации. Наиболее комплексной представ‑
ляется разработанная В. В. Кузьменковым. Ученый вы‑
деляет следующие подходы: 1) структурно–функцио‑
нальный: социальная дезорганизация влечет за собой 
последствия для индивидуума; 2) социокультурный под‑
ход: определяющее значение для появления аномичных 
состояний имеют проблемы культурной идентичности, 
разности мировоззренческих установок представителей 
разных культур; 3) коммуникативно–информационный 
подход: информационное искажение ведет к деформа‑
ции личности; 4) криминологический подход: нереали‑
зованная «американская мечта» ведет к социальной де‑
привации; 5) психологический подход: источником соци‑
ального неблагополучия является утрата смысла жизни, 
последняя появляется вследствие экзистенциального 
вакуума; 6) менеджериальный подход: падение культу‑
ры труда приводит к профессиональным деформациям 
[8, с. 31–41].

При всей условности любой классификации имею‑
щихся походов к интерпретации социальной аномии, 
она позволяет составить представление на то, насколь‑
ко объемные теоретические основания подведены под 
феномен социальной аномии.

Социальная практика
Распад СССР и становление однополярного мира стали 
колоссальным цивилизационным разломом, приведшим 
к масштабным общечеловеческим последствиям. По мне‑
нию Е. М. Бабосова, одной из причин распада СССР яви‑
лась «крупномасштабная социальная аномия –  жизнь 
вне провозглашенных норм и правил» [цит. по: 4, с. 21].

В 1980‑е –  1900‑е гг. ценностные императивы совет‑
ского общества стали системно замещаться новыми, 
не имеющими никакой национально–культурной привяз‑
ки, носящими глобальный характер. Наряду со ставши‑
ми актуальными ценностями достижений, приобретения, 
выгоды, примата личности и ее интересов, сохранялись 
апелляции к социальной помощи и поддержке со сто‑
роны государственных структур, имевших отношение 
к предшествующему типу общества. Население оказа‑
лось дезориентировано.

Характеристики западной цивилизации получала 
и постсоветская государственность. Так, с течением 
времени, были привнесены ценности «достижительного 
общества» в терминологии Мак–Клелланда, общество 
становилось все более рискогенным (в силу чего фор‑
мировалась рискофобия), оно было пронизано таким 
явлением как макдональдизация, связанное с культом 
расчета, эффективности, прогнозируемости, все больше 
возникает не реальных объектов, а симулякров реаль‑
ности, общественное сознание все больше характери‑
зуется распространенностью кентавризмов –  сочетания 
несочетаемого («нашествие кентавров», по Ж. Т. Тощен‑
ко [12]). Итогом становится появление т.н. парадоксаль‑
ного человека –  человека эпохи современности, в кото‑
ром уживаются противоположные и даже взаимоисклю‑
чающие оценки [13]. Сохранение в обществе носителей 
разных ценностных императивов, а также противоречи‑
вость мировоззрения значительной части общества при‑
водит к сочетанию разных темпо–миров, которое харак‑
теризует современный социум.

Меняющийся мир, отсутствие стабильности хотя бы 
для временной сверки собственных убеждений и устано‑
вок с трансформирующимися реалиями, привели к тому, 
что человек перестал заниматься долгосрочным плани‑
рованием [1, с. 74–75].

Совокупность отмеченных факторов позволяет ис‑
следователям говорить о том, что аномия для России 
и других стран стала нормальным явлением. Наиболее 
убедителен в этом обосновании С. А. Кравченко. Автор 
связывает с нормальной аномией появление не–мест 
(места, стирающие человеческую идентичность –  супер‑
маркеты, вокзалы, аэропорты, метро и пр., –  превраща‑
ющие людей в обезличенную массу), не–людей (напри‑
мер, беженцы или обслуживающий персонал, который 
готов только к воспроизводству формуляров), не–вещи 
(массовые продукты), не–еды (еда без социокультурной 
идентификации), не–услуг (отсутствие индивидуально–
ориентированной помощи), не–знаний (результат разви‑
тия науки, отказ от объективных закономерностей, на‑
учный упорядоченный хаос в виде нормальной аномии), 
не–событий (презентованная СМИ информация о собы‑
тии) [11, с. 28–47].

По данным Научно–образовательного портала IQ 
НИУ ВШЭ (расчеты от 2013 года), наиболее подверже‑
ны жители стран с переходной экономикой, с невысоким 
образовательным уровнем и низким доходом, женщины. 
Исследователи отмечают, что в развивающихся странах 
высокий уровень аномии коррелируется с частотностью 
посещений культовых учреждений, а в развитых зача‑
стую приводит к ценностным конфликтам [10].

Состояние современного общества позволяют диа‑
гностировать статистические данные, полученные в хо‑
де всероссийского социологического мониторинга «Как 
живешь, Россия?», проведенного Центром социальных 
и социально–политических исследований ИСПИ ФНИСЦ 
РАН в мае 2022 г. Так, основные проблемы, вызывающие 
тревожность россиян –  это рост цен на продукты питания 
(58%), дороговизна жизни (50%), повышение цен на ус‑
луги ЖКХ (30%), высокая инфляция (27%), страх перед 
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будущим (27%), экономические санкции против России 
(24%), ухудшение отношений с США и Европой (24%) [5, 
с. 9]. Таким образом, мы можем заключить о высокой 
степени тревожности населения страны. Большее чис‑
ло страхов вызвано актуальным состоянием экономики 
и возможностями ухудшения существующего экономи‑
ческого положения. Тревожность по проблеме ситуации 
на Украине в мае 2022 года испытывало только 3% на‑
селения [5, с. 10]. Однако с началом частичной моби‑
лизации уровень тревожности поднялся до критически 
высокой отметки –  70% [14].

Относительно отношения к политической систе‑
ме в государстве, необходимо отметить, что послед‑
ние несколько лет произошли серьезные изменения. 
В 2020 году был достигнут исторический максимум 
по числу россиян, высказавших одобрение существую‑
щей политической системе –  33% (учет данных ведется 
с 1994 года). В 2022 г. этот показатель стал существен‑
но ниже –  19%. Большинство принявших в опросе рос‑
сиян (51%) полагают, что существующая политическая 
система изобилует недостатками, но они устранимы 
с помощью реформ. Число респондентов, полагающих, 
что систему власти необходимо менять радикально, 
в 2022 году снизилось до 18%, хотя еще в 2021 году этот 
показатель достигнул своего максимума за последние 
10 лет –  34%. [5, с. 12]. Представляется симптоматич‑
ным для проявлений современного общества тот факт, 
что при одобрении большинством россиян действующей 
политической системы, 48% опрошенных хотели бы жить 
в социалистическом государстве [5, c. 54].

Устойчивые симпатии населения вызывает фигура 
Президента РФ, в 2022 году 74% россиян одобрили дея‑
тельность главы государства. Нужно отметить рост на 24 
пункта по этому показателю за один год, с 2021 г. [5, c. 
14]. В. В. Путин также назван большинством опрошенных 
(60%) историческим деятелем, принесшим России наи‑
большую пользу [5, c. 61].

Обращает на себя внимание крайне низкое количе‑
ство респондентов, с доверием относящихся к партиям 
и политическим движениям –  только 17%. 36% россиян 
не поддерживают никакую партию (для сравнения рей‑
тинг доверия партии «Единая Россия» –  24%) [5, с. 20].

Относительно оценки качества жизни данные мо‑
ниторинга дают весьма симптоматичную картину: рос‑
сийское общество раскололось на два лагеря: 45% со‑
гласились с утверждением «сейчас каждый, кто может 
и хочет работать, способен обеспечить свое материаль‑
ное благополучие» и 44% –  с утверждением «сколько 
ни работой, материального благополучия себе не обе‑
спечишь». Это является иллюстрации сосуществования 
разных темпомиров в современном обществе. Большин‑
ство россиян уверены, что находящимся у власти чинов‑
никам «нет никакого дела до простых людей» (59%) [5, 
с. 31]. Кроме того, 77% респондентов считают себя бес‑
сильными повлиять на политические процессы в стране. 
Этот показатель выше 65% на протяжении последних 
двадцати лет [5, c. 33].

Принявшие участие в мониторинге убеждены в вы‑
сокой конфликтности в обществе. Так, 64% россиян за‑
являют о наличии противоречий между богатыми и бед‑
ными, 61% –  между низшими и высшими классами. По‑
казатель, вызывающий особую обеспокоенность: 50% 
респондентов уверены в противоречивости отношений 
народа и власти [5, c. 35].

Большинство россиян, используя методологию Мер‑
тона, предпочитают конформное поведение: только 21% 
считают свои права защищенными, и при этом большин‑
ство не будет предпринимать никаких действий в защиту 
своих интересов [5, с. 39]. 41% опрошенных полагают, 

что государство защищает интересы преимущественно 
богатых [5, c. 44].

Оценивая свой достаток как средний [с. 65], россияне 
тем не менее в основном относят себя к категории огра‑
ниченных в средствах (58%) [5, c. 79].

Один из главных показателей, который позволяет 
исследователям судить о распространенности аномии 
в обществе –  это уверенность в завтрашнем дне. В мае 
2022 г. 56% опрошенных заявили о своей неуверенности 
в будущем [5, с. 39].

Еще одним важным показателем психологического 
благополучия населения является международный ин‑
декс счастья, который рассчитывается в мире с 2006 го‑
да. Исходя из рассчитанных ВЦИОМ данных, получается 
достаточно высокий показатель –  68 п. из 100 возмож‑
ных (см. рис. 2).
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График 2. Индекс счастья россиян 
за последние 10 лет (по данным ВЦИОМ)

Рис. 2.

Таким образом, очевидно, что современное россий‑
ское общество испытывает аномичные состояния как 
на микроуровне, так и на уровне социума в целом. Имею‑
щаяся в распоряжении исследователя статистика воспро‑
изводит отдельные противоречия в отношении к социаль‑
ной действительности со стороны респондентов. Но этот 
факт в полной мере симптоматичен для современного об‑
щества, состоящего из «парадоксальных людей».

Условия переживаемой аномии обостряют остроту 
проблемы поиска смыслов и ценностных императивов. 
На смену укоренившихся личностноориентированных 
целей, связанных в большой степени с потреблением, 
должны прийти новые цели, направленные на духовный 
рост человека.
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The author of the article is based on an analysis of existing research 
approaches and secondary analysis of data from the all–Russian 
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sociological monitoring “How are you living, Russia?” comes to the 
conclusion that there are anomalous phenomena in the Russian 
Federation at the micro and macro levels, which allows us to raise 
the question of changing the previously dominant value imperatives.
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идентичности молодежи (по результатам социологического исследования 
в республике Адыгея)
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государственного университета
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В статье раскрывается потенциал региональных брендов 
в формировании региональной идентичности молодежи, 
а также их влияние на укрепление российской национальной 
идентичности. Проблема брендинга территорий является ме-
ждисциплинарной, представляет интерес с точки зрения тер-
риториального маркетинга, социологии, политологии. В статье 
представлены результаты социологического исследования, 
которое проводилось в октябре–ноябре 2023 году в регионах 
Северного Кавказа, в том числе Республике Адыгея. Объектом 
исследования является молодежь Адыгеи в возрасте 18–29 лет 
(N=380). Полученные данные позволили выявить невысокий 
уровень региональной идентичности молодежи в сравнении 
с другими видами идентичности. В то же время фиксируется 
на достаточном уровне индекс гордости за достижения, кото-
рые есть в республике, уровень знания о тех или иных реги-
ональных брендах, наличие устойчивых ассоциаций и готов-
ность соотносить региональные бренды с уникальным образом 
Адыгеи.

Ключевые слова: бренд региона, региональные бренды, реги-
ональная идентичность, молодежь, Республика Адыгея, брен-
динг, российская национальная идентичность.

Исследование выполнено при финансовой поддержке ЭИСИ, 
Минобрнауки РФ и РАН в рамках государственного задания 
АГУ по проекту FZFE2023–004 «Потенциал брендинга регио-
нов в укреплении российской национальной идентичности: тра-
диции и инновации».

Постановка проблемы
Исследование брендинга территорий с каждым годом 
приобретает все большую актуальность. Это обусловлено 
возрастающей потребностью различных обществ не толь-
ко заявить о своей уникальности и бытийности в условиях 
глобализации и нарастающих вызовов, но и сформиро-
вать определенное целостное представление о полити-
ческих, культурных, социальных, экономических особен-
ностях страны, региона, города.

Известный специалист в области брендинга С. Ан-
хольт обращает внимание на высокий уровень конку-
ренции территорий в современном мире [1]. В условиях 
глобализации каждая страна, каждый город и каждый 
регион конкурируют друг с другом в различных сфе-
рах –  борьбе за потребителей, туристов, инвесторов, 
студентов, предпринимателей. При этом С. Анхольд, 
раскрывая механизм брендинга территорий, использует 
понятие идентичности. Исследуя возможности перехода 
к новой стратегии брендинга, он говорит о важнейшей 
роли того, как люди на самом деле видят страну или 
регион сегодня. Понимание того, почему этот взгляд ме-
шает большинству населения проявлять активный инте-
рес к стране, уважать ее и восхищаться ею, активно ин-
вестировать в экономику, является связующим звеном 
между идентичностью и брендингом региона.

Брендинг территорий является частью регионально-
го маркетинга (маркетинга мест). А. П. Панкрухин отме-
чает, что «территориальный маркетинг –  это маркетинг 
в интересах территории, ее внутренних субъектов, а так-
же внешних субъектов, во внимании которых заинтере-
сована территория» [8, с. 23]. Это, по сути, новый вид 
деятельности, по мнению А. М. Лаврова и В. С. Сурни-
на, «элемент рыночных отношений, спроецированный 
на мезоуровень, который предполагает изучение рынка 
спроса, цен на совокупную продукцию региона, реали-
зацию всего его потенциала как с точки зрения внутрен-
них, так и внешних потребителей» [13, с. 45–48]. На се-
годняшний день сложились основные стратегии марке-
тинга региона: маркетинг имиджа, маркетинг достопри-
мечательностей, маркетинг инфраструктуры, маркетинг 
персонала [7, с. 43–45].

Некоторые теоретико–методологические 
аспекты исследования проблемы
Важно отметить, что понятия «региональный бренд» 
и «бренд региона» не тождественны. В первую очередь, 
раскроем понятие «бренд региона». Широкая обществен-
ность часто ассоциирует бренд с конкретными людьми, 
продуктами, крупными корпорациями и т.д. Однако такой 
подход не отражает глубинную сущность такого понятия 
как «бренд региона». Следует отметить, что существу-
ют различные подходы к его определению. Так, И. А. Ва-
силенко характеризует бренд региона как «уникальный 
яркий позитивный образ, обусловленный оригинальными 
социокультурными особенностями территории, ставший 
широко известным общественности. Основой бренда мо-
гут быть природно–климатические и исторические или 
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культурные особенности территории» [3, с. 71]. Другие ис-
следователи рассматривают бренд региона как «совокуп-
ность уникальных качеств, непреходящих общечеловече-
ских ценностей, отражающих своеобразие, неповторимые 
оригинальные потребительские характеристики данной 
территории и сообщества, широко известные, получив-
шие общественное признание и пользующиеся стабиль-
ным спросом потребителей данной территории» [6, с. 7].

Полагаем, что в понимании бренда региона необ-
ходимо исходить из признания, во–первых, его слож-
ности и структурированности, во–вторых, стремления 
максимально интегрировать представления различных 
субъектов о регионе, его образе в прошлом, настоящем 
и будущем. Когда идет речь о целостном представлении, 
то возможно использовать понятие «образ региона» как 
результат деятельности воображения. Оно реконструи-
рует действительность в соответствии с потребностями, 
идеалами, ценностями человека и включает чувствен-
но–эмоциональный и рациональный компоненты. Такой 
подход к бренду региона позволяет наилучшим образом 
выявить ту ценностную основу, которая объединяет жи-
телей. Образ–идея –  базовая конструкция, которая вли-
яет на сущностные черты объекта. Это тот стержень, 
на котором держится бренд региона. При этом важно, 
насколько жители той или иной территории идентифи-
цируют себя с этими образами–идеями. Любая попыт-
ка искусственно, в отрыве от ценностей, представлений 
и устремлений людей, сформировать те или иные брен-
ды региона будет, на наш взгляд, ошибочной и не при-
несет желаемого результата. Однако, это не означает го-
сподства стихийности и не отрицает возможности управ-
ления. Брендинг территорий –  это настоящее искусство 
управления образами–идеями, это сложнейший инстру-
мент региональной политики идентичности.

Таким образом, бренд региона –  целостное представ-
ление о регионе, сформировавшееся в результате цен-
ностного выбора большинства жителей под влияем как 
естественных, стихийных факторов, так и искусствен-
ных, т.е. в результате деятельности различных социаль-
ных институтов, прежде всего, государства. Также мож-
но сказать, что «ядром» бренда региона является клю-
чевая идея, которая основана на представлениях его жи-
телей и делает регион уникальным и привлекательным, 
а также максимально объединяет его жителей. С точки 
зрения регионального маркетинга бренд региона –  это 
главный нематериальный актив.

Понятие «региональные бренды» обозначает кон-
кретные объекты (место, элемент культуры, продукт), 
события или людей, которые обладают высокой степе-
нью привлекательности и широкой известностью в об-
щественном сознании, устойчиво ассоциирующиеся 
с конкретным регионом. Следует отметить, что Роспа-
тент регистрирует два вида региональных брендов: ГУ –  
географические указания и НМПТ –  наименования мест 
происхождения товаров. По данным на ноябрь 2023 года 
в России зарегистрированы 228 НМПТ и 53 ГУ [11]. В Ре-
спублике Адыгея –  это Сыр адыгейский, Майкопская, 
Адыгейский чай, Пиво Майкопское, Майкопский лимо-
над, Майкопская водка, Соль Адыгейская. Для сравне-
ния в Дагестане –  Дербент, Дагестан, КИЗЛЯР, Куба-
чи, Кизлярский нож, а в Кабардино–Балкарии –  Хабаз 
и Малка.

Кроме обозначенных зарегистрированных регио-
нальных брендов существуют и другие объекты, вызы-
вающие устойчивые ассоциации с регионом как у вну-
тренней, так и внешней аудитории, и рассматривающи-
еся, как значимые и наиболее ярко выражающие осо-
бенности и уникальность того или иного региона. Так, 
например, проведенный в 2020 году Первый националь-

ный конкурс региональных брендов продуктов питания 
«Вкусы России» зафиксировал 491 бренд [5]. В Адыгее 
добавились такие бренды как Адыгейский мед, Пыль-
ца «Лаго–Наки», в Дагестане –  Дагестанский абрикосо-
вый нектар, Дагестанский чай, Дагестанское вино, Да-
гестанский урбеч, Дагестанская баранина, Дагестанский 
овечий сыр, Дагестанская сушеная колбаса, а Кабарди-
но–Балкарии –  Балкарские хычины, Минеральные воды 
Кабардино–Балкарии, Кабардинский сыр, Кахунские по-
мидоры, Яблоки Кабардино–Балкарии, Зольский карто-
фель, Кабардинская халва.

Далее следует отметить проводимые в тех или иных 
регионах исследования, которые позволяют увидеть ло-
кальные туристические бренды. В частности, Межре-
гиональный центр общественных инициатив «Север-
ный Кавказ» в партнерстве с компанией Медиалогия 
в 2018 году определил семь главных локальных туристи-
ческих брендов Кабардино–Балкарии –  гора Эльбрус, 
Чегемское ущелье, Долина нарзанов, Чегемские водо-
пады, Национальный парк «Приэльбрусье», Джилы–Су, 
гора Чегет.

И, наконец, можно выделить еще один источник –  
это представляемые регионом бренды на международ-
ных и всероссийских фестивалях и форумах. В рамках 
проекта «Россия –  страна достижений» состоялся кон-
курс «ТОП-1000 культурных и туристических брендов 
России». В него включены следующие бренды: Ады-
гея –  Ансамбль народного танца Адыгеи «Нальмэс», 
Республиканская естественно–математическая школа, 
Фестиваль адыгейского сыра, Майкопская школа дзю-
до и самбо; Кабардино–Балкария –  Солнечный город; 
завод «Гипсолит», балкарские хычины, Кайсын Кули-
ев, Нальчикский молочный комбинат; Плодово–ягод-
ное производство, Верхнебалкарская ГЭС, Флай Че-
гем; Дагестан –  Дагестанский дворец спорта и молоде-
жи им. Али Алиева, Фундуковый сад, Мультимедийный 
фонтан в Дербенте, Аэропорт г. Махачкала, Южно–Су-
хокумская СЭС, Дербентская винодельческая компания, 
Рыбный завод ООО «Дагфиш» [12].

Представленный спектр региональных брендов 
формирует очень пеструю и мозаичную картину, при 
этом подчас не позволяя увидеть некий единый образ, 
ту стержневую идею, которая консолидирует региональ-
ный социум и влияет на региональную идентичность.

Следует отметить, что понятие «региональная иден-
тичность» позволяет выявить, насколько жители соотно-
сят себя с регионом как с пространством определенных 
социокультурных смыслов, ценностей, и, соответствен-
но, образов–идей. Какое место занимает региональная 
идентичность в идентификационной системе личности 
и социума? Ответ на данный вопрос имеет ключевое 
значение в процессе исследования потенциала брендин-
га территорий, так как позволяет увидеть те факторы, 
которые объединяют людей в те или иные региональные 
сообщества, понять их направленность, устойчивость, 
системность. При этом, брендинг и является той стра-
тегией, которая создает «условия, чтобы талантливым 
людям, которые смогут положительно влиять на разви-
тие территории, хотелось остаться в этом месте, и что-
бы инвесторы захотели вкладывать в него деньги» [10, 
с. 89]. Сильный бренд территории будет повышать уро-
вень региональной идентичности, которая, в свою оче-
редь, будет оказывать воздействие на брендинг региона.

Каждый регион является носителем собственных 
уникальных брендов. И нами была предпринята попыт-
ка не только выделить эти бренды и их типы, но и понять, 
как они влияют на региональной идентичность. При этом 
полагаем очень важным исследовать эту проблему с по-
зиции молодежи. Сегодня очень актуален вопрос о со-
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хранении человеческого капитала в регионах, создании 
условий для того, чтобы молодежь не уезжала, а оста-
валась жить и работать на своей малой Родине. Сохра-
нение и развитие устойчивой связи с регионом, в пер-
вую очередь, на уровне сознания и идентификации, бу-
дет способствовать этому. В то же время полагаем, что 
брендинг региона должен быть направлен и на форми-
рование общенациональной российской идентичности. 
При этом сам механизм брендинга должен работать так, 
чтобы в основе бренда региона находила идея, которая 
не только отражает его уникальность и связь жителей 
данного региона, но и объединяет с гражданами России 
через общую систему ценностей и смыслов.

Методы исследования
Эмпирической базой являются результаты социологи-
ческого исследования, которое проводилось в октябре–
ноябре 2023 года в трех регионах (Республика Адыгея, 
Республика Дагестан, Кабардино–Балкарская республи-
ка). Метод –  анкетный Интернет–опрос. Выборочная сово-
купность по Республике Адыгея составила –  755 человек, 
из которых молодежь в возрасте 18–29 лет –  380 чело-
век. Отбор респондентов –  многоступенчатый, с учетом 
возраста и места жительства (город или сельская мест-
ность). Максимальный размер ошибки выборки (∆) с ве-
роятностью 95% не превышает 5,0%.

Выводы по результатам проведенного 
исследования
В первую очередь, уровень региональной идентичности 
молодежи невысокий в сравнении с другими видами иден-
тичности (табл. 1).

Таблица 1. Насколько Вы ощущаете общность, близость 
со следующими группами людей? (% от общего числа 
респондентов)

Группы людей Часто Иногда Никогда

С людьми вашего поколения 62,0 35,5 2,5

С людьми вашей национальности 60,0 36,3 3,7

С людьми той же профессии, рода 
занятия

50,4 46,5 3,1

С людьми вашей веры 48,4 45,4 6,2

С людьми того же достатка, что 
и вы

47,6 49,3 3,1

С теми, кто живет в том же горо-
де, селе, ауле

43,3 48,5 8,2

С жителями республики 39,3 55 5,7

С людьми, близкими вам по поли-
тическим взглядам

40,2 55,3 4,5

С жителями Кавказа 32,3 55,8 11,9

Со всеми гражданами России 29,4 65,2 5,4

Чаще всего молодежь ощущает общность, близость 
с людьми своего поколения и своей национальности. 
Больше всего молодежь объединяют с жителями регио-
на такие маркеры как «родная земля, территория, при-
рода», «праздники» и «русский язык» (табл. 2).

Во–вторых, природа –  не только является объединя-
ющим фактором региональной идентичности, но и тем, 
что у большинства респондентов вызывает чувство гор-
дости за республику (38,5%). Сам по себе так назы-

ваемый «индекс гордости» –  это важный инструмент 
для измерения не только региональной идентичности, 
но и оценки потенциала брендинга территории. Моло-
дежь Республики Адыгея гордиться «духовностью, куль-
турой и традициями» (так ответили 16,4% респонден-
тов), «историей региона» (10,8%). Наименьший индекс 
гордости зафиксировал в отношении социально–эконо-
мического состояния и научно–технических достижений.

Таблица 2. Что из перечисленного больше всего объединяет Вас 
с жителями республики Адыгея?

Среднее значение

Родная земля, территория, природа 4,1

Праздники 4,0

Русский язык 3,9

Ответственность за судьбу своей респу-
блики

3,8

Общие проблемы региона 3,8

Общая историческая судьба 3,6

Общий характер, менталитет 3,6

Общая религия 3,2

Родной (национальный) язык 3,1

В–третьих, большая часть респондентов представля-
ет Адыгею в будущем как комфортный регион, ориен-
тированный на экологию, здоровый образ жизни, раз-
витую инфраструктуру (37,1%). Образы «безопасного 
региона» (13,0%), «центра туризма» (28,6%) и «региона 
с сильными традициями» (9,6%) уступают комфортно-
сти. В настоящее время экономика региона ориентиро-
вана на развитие туризма и привлечение новых инвести-
ций, соответственно этому преимущественно выстраи-
вается стратегия брендинга. При этом нельзя не согла-
ситься с той позицией, что брендинг региона –  это «вовсе 
не рекламная компания, состоящая из красивого слога-
на или логотипа» [10, с. 91], а фактически стратегия раз-
вития региона. И соответственно выстраивание бренда 
Адыгеи через развитие туристической сферы не может 
не затрагивать и другие сферы –  социальную, образо-
вание, медицину, инфраструктуру и т.д. Тем более, как 
видно из результатов опроса, респонденты хотят видеть 
регион, прежде всего, комфортным для проживания. Се-
годня наблюдается рост не только туристического по-
тока в Адыгею, но и тех, кто переезжает на постоянное 
место жительство. Идет движение в сторону формиро-
вания образа Адыгеи как комфортного для проживания 
региона России.

В–четвертых, один из важных инструментов оценки 
бренда региона является методика, основанная на обра-
щении к значимым воспоминаниям. В маркетинге суще-
ствует определение бренда как ожидания, основанного 
на воспоминаниях. Дуглас Прает в книге «Бессознатель-
ный брендинг. Использование в маркетинге новейших 
достижений нейробиологии» полагает, что люди осу-
ществляют выбор и планируют будущие действия, свя-
зывая происходящее с воспоминаниями, прошлым опы-
том и усвоенными ассоциациями. Можно сказать, что 
бренды живут в нашем мозгу, а не только в культуре. 
Он пишет: «Когда моя мама идет в супермаркет и берет 
с полки одну из последних коробок стирального порош-
ка Tide, она демонстрирует то, что давно выяснила наука 
когнитивистика. В тот момент, когда она стоит в отделе 
моющих средств и протягивает руку к коробке, ее мозг 
обрабатывает накопившиеся за несколько десятков лет 
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воспоминания: ностальгию, запах детской одежды, тот 
день, когда она стирала одежду мужа в их первом доме. 
Она покупает одну и ту же марку не потому, что она луч-
ше или дешевле, а потому, что эта марка запускает глу-
бокий, неврологически обусловленный поведенческий 
процесс» [9, с. 8]. В ходе нашего исследования респон-
дентам необходимо было определить, о чем они вспоми-
нают, когда думают об Адыгее. Вопрос был открытым, 
полученные ответы были проанализированы с приме-
нением метода контент–анализа. Это позволило сгруп-
пировать все упоминания (слова или словосочетания) 
в 9 смысловых единиц: природа, пища, культура, люди, 
личная жизнь, инфраструктура, состояния и качества, 
негатив (табл. 3).

Таблица 3. Результаты контент–анализа ответов, полученных 
на открытый вопрос: «О чем Вы прежде всего вспоминаете, когда 
думаете о Республике Адыгея?

Смысловая еди-
ница –  группа

Доля упоми-
наний (%)

Чаще всего встречающие-
ся упоминания

Природа 40,6 Горы, климат

Пища 22,1 Сыр адыгейский, яблоки, 
щыпс, пиво, щелям

Культура 16,6 Танцы, традиции, родной 
язык, Адыгейский государ-
ственный университет

Личная жизнь 6,8 Дом, близкие люди, семья, 
Родина

Инфраструктура 5,2 Городской парк, Майкоп

Состояния и ка-
чества

4,4 Красивый, спокойный, зе-
леный цвет, менталитет

Люди 3,8 Добрые и отзывчивые лю-
ди, народ, майкопчане

Негатив 0,5

Как видно из таблицы 3, респонденты чаще всего 
вспоминают о природе, точнее о горах и хорошем кли-
мате. Специалисты в области гуманитарной географии 
(имажинальной географии) полагают, что территориаль-
ные бренды возникают из сочетания культурных ценно-
стей и географических образов. По мнению И. Л. Бабич, 
Ю. В. Вирт, «…основы развития региональной идентич-
ности –  это привязка к крупным географическим реали-
ям, например, к образу гор, привязка к культурно–наци-
ональным группам с их культурными брендами (гастро-
номия, термальные бани, исторические объекты, нацио-
нальные промыслы и традиции народов Северного Кав-
каза)» [13, с. 85]. В то же время мнение о том, что «…для 
самих адыгейцев в настоящее время горы не являются 
большой ценностью: жители равнинных селений редко 
бывают в горах, для их сознания и повседневной жизни, 
идентичности горы как «местный ландшафт» важной ро-
ли не играют», спорно и полученными нами данные это 
не подтверждают. Образ «горной Адыгеи» достаточно 
устойчив, как и в других республиках Северного Кавказа. 
Это подтверждают результаты проведенных нами иссле-
дований в 2023 году в Дагестане и Кабардино–Балкарии.

И, наконец, результаты представленного выше кон-
тент–анализа коррелируют с данными оценки молоде-
жью конкретных региональных брендов (табл. 4). 66,4% 
респондентов знают о существующих региональных 
брендах и находят в них отражение уникального обра-
за Адыгеи. Следует сказать, что предложенный список 
региональных брендов был составлен, исходя из выше-

перечисленных источников (данные Роспатента, прово-
дившиеся исследования, проекты и фестивали).

Таблица 4. Оценка степени отражения региональными брендами 
уникального образа Адыгеи (средняя оценка в диапазоне от 0 
до 5, где 0 –совсем не отражает, а 5 –  отражаем в полной мере)

Сыр адыгейский 4,7 Майкопский государ-
ственный технологи-
ческий университет

3,8

Плато Лагонаки 4,4 Майкопский лимонад 3,7

Фестиваль адыгейско-
го сыра

4,4 Черкесские сады 3,7

Адыгейская соль 4,3 Майкопская школа 
дзюдо и самбо

3,6

Адыгейский государ-
ственный университет

4,3 Республиканская 
естественно–матема-
тическая школа

3.6

Ансамбль народного 
танца Адыгеи «Наль-
мэс»

4,2 Черкесская груша 3,5

Национальный музей 
республики Адыгея

4,2 Адыгейский чай 3,4

Пивоваренный завод 
Майкопский

4,1 Чемпионат России 
по рафтингу

3,4

Майкопское пиво 4,0 Фестиваль адыгей-
ской тыквы

3,2

Майкопская вода 3,9 Майкопский редук-
торный завод «За-
рем»

3,2

Исхак Машбаш 3,8

Пищевые бренды для Адыгеи значимы практически 
на том же уровне, что и туристические и географиче-
ские. При этом они вплетены в единый механизм брен-
динга региона в связке с географическими образами (го-
ры), туристическими объектами (плато Лагонаки) и на-
циональными культурными (фестиваль адыгейского сы-
ра, «Нальмэс» как образ музыкальной культуры).

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что брендинг 
региона –  это сложный комплекс действий, который дол-
жен запускать механизмы консолидации общества. При 
этом данный процесс чрезвычайно важен для молодого 
поколения, которое сейчас находится на этапе форми-
рования своих ценностей, образов, смыслов. Также хо-
телось бы подчеркнуть, что бренды, если их рассматри-
вать как образы–идеи, живут и развивают тогда, когда 
ими практически пользуются, когда они встроены в по-
вседневность. Поэтому в рамках духовно–нравственного 
и патриотического воспитания молодежи, в рамках об-
разовательных программ необходимо, на наш взгляд, 
целенаправленно формировать у молодого поколения 
определенный образ Адыгеи и как территории с уни-
кальными особенностями, и как «горную территорию», 
которая в этом смысле является частью Кавказа и гео-
графически, и культурно–исторически, и как часть еди-
ной России со своими традициями и национальной куль-
турой, а также теми богатыми ресурсами, которые спо-
собствуют развитию нашей страны.
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REGIONAL BRANDS AND THEIR POTENTIAL IN 
SHAPING THE REGIONAL IDENTITY OF YOUTH 
(BASED ON THE RESULTS OF A SOCIOLOGICAL 
STUDY IN THE REPUBLIC OF ADYGEA) 1

Kireeva I. V.
Adyghe State University

The article reveals the potential of regional brands in shaping the re-
gional identity of young people, as well as their impact on strength-
ening Russian national identity. The problem of branding territories 
is interdisciplinary and is of interest from the point of view of region-
al marketing, sociology, and political science. The article presents 
the results of a sociological study conducted in October–November 
2023 in the regions of the North Caucasus, including the Republic of 
Adygea. The object of the study is the youth of Adygea aged 18–29 
years (N=380). The data obtained revealed a low level of regional 
identity of young people in comparison with other types of identity. 
At the same time, the index of pride in the achievements that exist in 
the republic, the level of knowledge about certain regional brands, 
the presence of stable associations and the willingness to correlate 
regional brands with the unique image of Adygea is fixed at a suffi-
cient level.

Keywords: brand, regional brands, regional identity, youth, Repub-
lic of Adygea, branding, Russian national identity.
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С целью противодействия компьютерным преступлениям изло-
жены их основные признаки, а из нормативных правовых ак-
тов приведены примеры определений, применяемых в уголов-
ной правоприменительной практике. Механизмы реализации 
государственной политики по обеспечению государственной 
безопасности представлены в виде обобщения материалов су-
дебной практики на анализе действующего законодательства 
со ссылкой на международный документ, регламентирующий 
вопросы противодействия преступлениям в сфере информа-
ционных технологий. Уточнены особенности реализации уго-
ловного законодательства в аспекте изучения проблем, на-
правленных на противодействие угрозам жизни и здоровью 
граждан Российской Федерации (далее –  РФ).

Ключевые слова: компьютерная безопасность, преступления, 
угрозы.

Введение
Стратегия комплексной безопасности детей в Российской 
Федерации на период до 2030 года определяет угрозы, 
цели, основные направления, задачи и механизмы реали-
зации государственной политики для обеспечения без-
опасности [3, с. 49–52; 11]. В связи с этим, на переднем 
плане проблемные вопросы, связанные с применением 
российского законодательства, особенно нормы, что за-
креплены в Уголовном кодексе РФ [10, гл. 28].

Несомненно, на занятиях по правовым дисципли-
нам акцентируется внимание на особенности изучения 
и применения на практике уголовного законодательства 
в аспекте актуальных проблем в области противодей-
ствия прямым и косвенным угрозам жизни и здоровью 
граждан РФ [6–7]. При этом, совершение взрослыми 
людьми компьютерных преступлений, особенно с вов-
лечением в них несовершеннолетних, негативно влияет 
на физическое, интеллектуальное, психическое, духов-
ное и нравственное развитие последних.

Методы и материалы
Контент–анализ, компаративизм, судебная практика, го-
сударственно–правовые, сущностно–содержательные.

Обсуждение
Применительно к каждому виду компьютерного престу-
пления, по перечню, представленному в диспозициях 
уголовно–правовых норм [10, ст. 272–274], необходимо 
дать общую характеристику и раскрыть основные поня-
тия, которые содержатся в специальных нормативных 
правовых актах: а) Федеральный закон от 07 июля 2003 г. 
№ 126–ФЗ «О связи», в котором понятие«пользователь-
ское оборудование (оконечное оборудование) –  это тех-
нические средства для передачи и (или) приема сигналов 
электросвязи по линиям связи, подключенные к абонент-
ским линиям и находящиеся в пользовании абонентов или 
предназначенные для таких целей» [12]; б) Федеральный 
закон от 27 июля 2006 г. № 149–ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации», 
где понятие «доступ к информации –  возможность полу-
чения информации и ее использования» [13]; в) Закон 
РФ от 21 июля 1993 г. № 5485–1 «О государственной 
тайне» [2], в понятийном аппарате которого определены 
«средства защиты информации –  технические, крипто-
графические, программные и другие средства, предна-
значенные для защиты сведений, составляющих государ-
ственную тайну, средства, в которых они реализованы, 
средства контроля эффективности защиты информации» 
(с 01.02.2024 г. преамбула этого закона утрачивает силу, 
см., Федеральный закон от 04 августа 2023 г. № 432–ФЗ) 
[2], где записано «Настоящий Закон регулирует отноше-
ния, возникающие в связи с отнесением сведений к госу-
дарственной тайне, их засекречиванием или рассекречи-
ванием и защитой в интересах обеспечения безопасности 
Российской Федерации».

В области гражданского законодательства содер-
жатся такие понятия, как «банковская и коммерческая 
тайна», «служебная и профессиональная тайна», «ау-
диторская и адвокатская тайна» и др. При квалифика-
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ции деяния необходимо выделить непосредственный 
объект [10, ст. 272], которым выступают общественные 
отношения, складывающиеся по поводу обеспечения 
конфиденциальности компьютерной информации. Для 
признания сведений, охраняемых законом, необходима 
совокупность двух условий, при наличии которых доступ 
к информации будет признан неправомерным, если он 
запрещен законом (нормативным правовым актом) и об-
ладателем информации.

Пленум Верховного Суда РФ обратил внимание су-
дов на необходимость руководствоваться положениями 
федеральных законов, что регламентируют вопросы соз-
дания, распространения, передачи, защиты информации 
и применения информационных технологий[5; 13–14], 
технических регламентов, подзаконных актов, ратифи-
цированных РФ международных договоров и соглаше-
ний, по ряду проблемных вопросов противодействия 
преступлениям в области компьютерной информации. 
Важным представляется Соглашение о сотрудничестве 
государств–участников Содружества Независимых Госу-
дарств в борьбе с преступлениями в сфере информаци-
онных технологий (заключено в г. Душанбе 28 сентября 
2018 г.) [1; 134–138; 8, с. 192–196].

Составы ряда преступлений: «неправомерный до-
ступ к компьютерной информации», «создание, исполь-
зование и распространение вредоносных компьютерных 
программ», «нарушение правил эксплуатации средств 
хранения, обработки или передачи компьютерной ин-
формации и информационно–телекоммуникационных 
сетей» содержат нормы главы 28 УК РФ [10, гл. 28].

Результаты
Для целей уголовного законодательства понятия элек-
тронных и информационно–телекоммуникационных сетей 
не разграничиваются. При этом следует иметь в виду, что 
сеть «Интернет» является одним из их видов по делам 
о преступлениях, совершенных с использованием элек-
тронных или информационно–телекоммуникационных 
сетей, включая Интернет–ресурсы [4, с. 57–61]. Непра-
вомерное воздействие на критическую информационную 
инфраструктуру РФ определено в 2017 г. [10, ст. 274.1; 14] 
нормой «Нарушение правил централизованного управле-
ния техническими средствами противодействия угрозам 
устойчивости, безопасности и целостности функциониро-
вания на территории Российской Федерации информа-
ционно–телекоммуникационной сети «Интернет» и сети 
связи общего пользования» [10, ст. 274.2] введена Феде-
ральным законом от 14 июля 2022 г. № 260–ФЗ. В при-
мечании статьи определено: «Под должностным лицом 
в настоящей статье понимается лицо, постоянно, вре-
менно либо по специальному полномочию выполняющее 
управленческие, организационно–распорядительные или 
административно–хозяйственные функции в коммерче-
ской или иной организации».

В аспекте содержания термин «компьютерные пре-
ступления» в разных областях знаний представлен не-
одинаково. Так, с точки зрения уголовного права к ним 
относят то, что закреплено в вышеназванных нами ста-
тьях УК РФ. Например, в статье 272 в примечании да-
ется определение «Под компьютерной информацией 
понимаются сведения (сообщения, данные), представ-
ленные в форме электрических сигналов, независимо 
от средств их хранения, обработки и передачи» [10]. Ро-
довым объектом этих деяний выступают общественные 
отношения, складывающиеся по поводу обеспечения об-
щественной безопасности и поддержания общественно-
го порядка [6, с. 30–37; 7, с. 196–199]. Предметом деяний 
статей 272 и 273 является компьютерная информация. 

Однако, по конструкции состав преступления ч. 1 ст. 273 
является формальным, а материальный состав престу-
пления представлен в статьях 272 и 274.

Для обеспечения общественной безопасности в РФ 
предназначено МВД России, которое с 05 апреля 2016 г. 
после прекращения деятельности ФМС России реали-
зует полномочия в сфере миграции. Наряду с админи-
стративным принуждением при государственно–право-
вом регулирования процесса внешней трудовой мигра-
ции в РФ и зарубежными странами следует руковод-
ствоваться нормами УК РФ [1, с. 134; 3, с. 49]. Вместе 
с тем на Всемирном русском народном соборе (ВРНС) 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что 
«Русскую традицию, … пытаются расшатать как изну-
три, так и извне». Одной из форм такого давления он 
назвал давление нелегальной миграции, отметив, что 
трудовые мигранты должны уважать традиции и народ 
России, «ценность прибыли не может быть выше ценно-
стей государства» [6, с. 7–8; 15]. Президент РФ на ВРНС 
подчеркнул, что «только единая, сильная, суверенная 
Россия способна гарантировать будущее и самобытное 
развитие и русского, и других народов, которые веками 
жили и живут в нашей стране» [16].

К общественно опасным последствиям в области 
компьютерной безопасности следует отнести уничтоже-
ние, блокирование, модификацию, копирование инфор-
мации, крупный ущерб, тяжкие последствия или угроза 
их наступления. В судебной практике по делам о пре-
ступлениях в сфере компьютерной информации неод-
нократно отмечалось, что в случае, когда подсудимому 
вменяется признак создания угрозы наступления тяжких 
последствий, должна быть установлена реальность та-
кой угрозы [5]. Тяжкие последствия могут быть оцене-
ны в части существенных сбоев в работе транспортных, 
жилищно–коммунальных организаций, аварий на соци-
ально–значимых объектах, причинение тяжкого вреда 
здоровью человека и др.

Субъектом по статьям 272 и 273 может выступать 
физическое лицо, достигшее возраста 16 лет, а по ста-
тье 274 уголовную ответственность несет специальный 
субъект, то есть лицо, обязанное соблюдать правила 
безопасности, то лицо, кто по профессии наделен функ-
цией пользования компьютером (информационной се-
тью) или их обслуживанием [9, с. 79–88].

Выводы
1. Пленум Верховного Суда РФ для разъяснения техни-
ческих терминов и других сложных вопросов, требующих 
специальных знаний, рекомендует судьям привлекать 
к участию в судебном разбирательстве соответствую-
щих специалистов. 2. Возникновение и развитие элек-
тронно–вычислительной техники вызвали к жизни новые 
виды общественно опасных посягательств, эффективное 
противодействие которым возможно при наличии соот-
ветствующих уголовно–правовых средств воздействия. 
3. Противодействие процессу нелегальной миграции 
на территорию РФ способствует оперативному выявле-
нию признаков компьютерной преступности и принятию 
упреждающих мер, в том числе на территории страны –  
исхода нелегальных мигрантов.
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In order to counteract computer crimes, their main features are out-
lined, and examples of definitions used in criminal law enforcement 
practice are given from regulatory legal acts. The mechanisms for 
the implementation of state policy to ensure state security are pre-
sented in the form of a summary of judicial practice materials based 
on an analysis of current legislation with reference to an internation-
al document regulating the issues of countering crimes in the field of 
information technology. The specifics of the implementation of crim-
inal legislation in the aspect of studying problems aimed at counter-
ing threats to the life and health of citizens of the Russian Federation 
(hereinafter referred to as the RF).
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Статья посвящена исследованию вопросов методологии со-
циального прогнозирования. Автором обосновывается акту-
альность и значимость темы исследования. Социальное про-
гнозирование отличается от других способов своим охватом 
и методами. Наиболее важным отличием является изучение 
социологических переменных, которые являются независи-
мыми или экзогенными и наименее точными, которые влияют 
на поведение других переменных. В настоящей статье пред-
принята попытка использовать методологию социального про-
гнозирования для определения вероятного будущего. Соци-
альное прогнозирование, основанное на машинном обучении, 
может значительно снизить стоимость социального управле-
ния за счет прогнозирования и улучшения способности соци-
ологов понимать социальное развитие и социальные измене-
ния. Полезно предоставлять более качественные политические 
услуги в области социального управления и повышать дискур-
сивную силу и вклад социологии в модернизацию националь-
ного управления.

Ключевые слова: методология, социальное прогнозирование, 
методология социального прогнозирования, типы прогнозиро-
вания, будущее, социологические переменные.

Как известно, любые общества проходят неизбеж-
ные исторические этапы, вследствие чего, социологи 
предложили несколько концепций социального прогно-
зирования, которые исторически значимы, и служат тра-
диционными ориентирами в анализе будущего.

Большая часть литературы по прогнозированию со-
средоточена на описаниях методов 1, которые может ис-
пользовать специалист по прогнозированию. Важно, 
однако, понимать роль этих методов в общем процессе 
прогнозирования. Их цель –  гарантировать, что вся ин-
формация, относящаяся к рассматриваемой проблеме, 
систематически используется для обеспечения основы 
для решений, требующих взгляда на будущее.

Стоит сказать, что несмотря на значительный объ-
ем исследований в области прогнозирования, основное 
внимание уделялось финансовым и экономическим ре-
зультатам процесса прогнозирования, а не социальным 
выгодам. Наша мотивация в этом исследовании заклю-
чается в продвижении последнего, с целью использо-
вания процесса прогнозирования для достижения соци-
альных целей, таких как равенство, социальная спра-
ведливость и устойчивость. Отметим, что здесь методы 
следует рассматривать только как инструменты.

Поскольку, в настоящее время, машинное обучение 
может обрабатывать сложный и разнообразный инфор-
мационный контент для социальных наук и генерировать 
переменные формы для анализа, оно расширяет гори-
зонт исследований в социальных науках.

Вкратце, социальное прогнозирование, основанное 
на машинном обучении, имеет дисциплинарное значе-
ние для исследований в области социальных наук в сле-
дующих пяти аспектах.

Следует заметить, что, во-первых, представляющие 
интерес скрытые показатели могут быть получены с по-
мощью прогнозирования. Существует два типа данных, 
которые трудно получить с помощью традиционных 
опросов или больших данных в исследованиях в обла-
сти социальных наук.

Одним из типов является «субъективный скрытый 
индикатор», который часто возникает из-за нежелания 
людей раскрывать истинную индивидуальную информа-
цию. Причины включают чувствительность самой про-
блемы или общественное признание, такие как личная 
безработица, религиозные убеждения, заболевания 
и пр. В конкретном экономическом, социальном и куль-
турном контексте респонденты часто намеренно скрыва-
ют эту информацию.

На социальном уровне сокрытие делает исследова-
телей или должностных лиц социального управления 
неспособными получать всеобъемлющие, правдивые 
и точные данные об этом виде информации. Другая про-
блема заключается в «объективных скрытых показате-
лях», то есть существуют объективно сложные измере-
ния данных или показатели классификации разнород-

1  Шарипов, А. А. Методология социального прогнозирова-
ния и проектирования / А. А. Шарипов // Анализ и синтез как 
основа межотраслевого взаимодействия в науке: сборник ста-
тей международной научной конференции, Санкт- Петербург, 
15 апреля 2023 года. –  Санкт- Петербург: Общество с ограни-
ченной ответственностью «Международный институт перспек-
тивных исследований имени Ломоносова», 2023. –  С. 36–39. –  
EDN GFPOIZ.



25

СОЦ
ИАЛ

ЬНО-ГУМ
АНИТАРНЫ

Е ЗНАНИЯ
ных групп, которые трудно обнаружить напрямую. Эти 
скрытые индикаторы могут быть найдены с помощью 
машинного обучения, которое предоставит новые за-
висимые или независимые переменные для академиче-
ских исследований.

Что касается субъективных скрытых показателей, 
то до тех пор, пока некоторые люди в наших данных пре-
доставляют эти показатели верно и точно, социальное 
прогнозирование, основанное на машинном обучении, 
может использовать входные данные в качестве обучаю-
щего набора для точного прогнозирования людей, кото-
рые не желают предоставлять информацию или предо-
ставляют искаженную информацию (в некотором смыс-
ле, результат этого процесса можно рассматривать как 
дополнение к недостающим значениям). Точность про-
гнозирования зависит от размера и независимости вы-
борок и оптимизации моделей алгоритмов.

Как отмечают Г. Хе и соавторы 1, в своем исследо-
вании они использовали поиск Baidu для прогнозиро-
вания данных о региональном распределении СПИДа 
в Китае и использовали модель динамической объеди-
ненной средней группы, основанную на гипотезе гете-
рогенности, поскольку точность прогнозирования бы-
ла бы снижена с помощью динамической обобщенной 
модели момента. Эта модель могла бы сделать более 
убедительный и заслуживающий доверия прогноз, когда 
неопределенность была устранена с помощью машин-
ного обучения на основе больших выборок. Для объек-
тивных скрытых показателей при генерации переменных 
часто используется неконтролируемое обучение. Напри-
мер, в экономике неконтролируемое обучение исполь-
зуется для анализа спутниковых изображений и генера-
ции измерений показателей данных о лесозаготовках, 
загрязнении окружающей среды и ночном освещении. 
Исследования в области социологии классифицируют 
и анализируют правительственные документы и акаде-
мические тексты. Кроме того, исследование социальных 
сетей с неконтролируемым обучением также привлекло 
внимание ученых.

Во-вторых, теоретические гипотезы могут быть сге-
нерированы с помощью прогнозирования. В традицион-
ных количественных методах суть модели заключается 
в включении новых основных объясняющих перемен-
ных для проверки новых теоретических гипотез. Ученые 
обобщили 21 разновидность традиционных методов вы-
бора переменных. Однако с помощью метода машин-
ного обучения можно было бы использовать некоторые 
совершенно новые средства для изучения и расширения 
влияющих факторов модели. Мы можем расширить со-
циологическое воображение, обнаружив новые объясня-
ющие переменные и новые объяснительные измерения, 
получив новую теоретическую гипотезу. Этот процесс 
в точности соответствует идее «вернуть теории назад», 
отстаиваемой аналитиками больших данных.

В-третьих, прогнозирование помогает делать 
причинно- следственные выводы. В социальной науке 
контрфактуальная структура, которая определяет при-
чинный механизм, по сути, является спекуляцией и си-
муляцией нереального мира.

Таким образом, когда определенное влияние не при-
меняется или определенный фактор обработки не из-
меняется, возникает вопрос, какую форму примет со-
бытие. Это именно та проблема, при решении которой 
машинное обучение эффективно: максимально точное 

1  He, Guangye, Yunsong Chen, Buwei Chen, Hao Wang, Li 
Shen, Liu Liu, Deji Suolang, Boyang Zhang, Guodong Ju, Liangliang 
Zhang, Sijia Du, Xiangxue Jiang, Yu Pan and Zuntao Min. 2018. 
Using the Baidu Search Index to Predict the Incidents of HIV/AIDS 
in China. Scientific Reports 8(1): 1–10.

построение состояния события, которого не существует, 
с ограниченными данными. Вследствие этого, во мно-
гих исследованиях предпринимались попытки приме-
нить методы машинного обучения к задачам причинно- 
следственного вывода, особенно в процессе построения 
контрфактов и расширениях модели выбора.

Более того, в современной научно- исследовательской 
литературе обнаруживаются доказательства, что с по-
мощью методов машинного обучения уменьшаются мо-
дельные гипотезы и ограничения, а оценка причинно- 
следственных связей стабилизируется. Существующие 
примеры применения включают метод бустинга, ме-
тод нейронных сетей и метод дерева регрессии. Дру-
гой пример, касающийся неоднородности причинно- 
следственных связей, метод машинного обучения так-
же может значительно повысить точность оценки, что 
демонстрирует, что мы можем делать более точные про-
гнозы о контрфактическом состоянии пролеченных или 
необработанных лиц без чрезмерных гипотез и ограни-
чений в процессе оценки параметрической модели.

Следует согласиться с мнением С. Атей 2 о том, 
что в целом технология машинного обучения привле-
чет все большее внимание к проблемам причинно- 
следственного вывода. Ратифицируется, что в каузаль-
ном выводе социальных наук подавляющее большин-
ство контрфактических конструкций может быть завер-
шено методами машинного обучения, а разница между 
контрфактической конструкцией и фактическим проис-
шествием может быть проверена количественными ме-
тодами.

В-четвертых, распространение данных может быть 
реализовано с помощью прогнозирования.

В-пятых, прогнозирование может способствовать 
теоретическим инновациям. Машинное обучение мо-
жет предоставить мощные методы и новые перспекти-
вы для ученых и помочь им расширить свои теоретиче-
ские горизонты и генерировать новые академические 
знания. В текущих исследованиях машинного обучения 
в области социальных наук, хотя результаты, выдавае-
мые алгоритмом, не являются целью исследования, они 
являются источником открытий, которые вдохновляют 
ученых на разработку и инновации на теоретическом 
уровне, для продвижения существующих теорий и вы-
движения новых гипотез.

Вышесказанное позволяет заключить, что возрожде-
ние социального прогнозирования имеют большое зна-
чение и является неотъемлемой частью принятия реше-
ний. Лучшая интеграция прогнозирования с ключевыми 
показателями эффективности в области окружающей 
среды и социальной сферы осуществима и желательна, 
и социальному прогнозированию необходимо уделять 
все большее внимание как средству сохранения и соз-
дания социального блага.

Вышесказанное позволяет сделать объективное за-
ключение о том, что развитие исследований в области 
искусственного интеллекта и машинного обучения нахо-
дится на передовом уровне. В социологии и исследова-
ниях в области социальных наук, необходимо воспользо-
ваться исторической возможностью, в полной мере ис-
пользовать масштаб и сотрудничество академических 
кругов, подготовить серию важных академических работ 
по социальному прогнозированию, создать исследова-
тельские центры и сформировать теоретические школы.

Социальное прогнозирование, основанное на ма-
шинном обучении, может значительно снизить стои-

2  Athey, S., and Guido Imbens. 2016. Recursive Partitioning 
for Heterogeneous Causal Effects. Proceedings of the National 
Academy of Sciences of the United States of America 113(27): 
7353–7360.
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мость социального управления за счет прогнозирова-
ния и улучшения способности социологов понимать со-
циальное развитие и социальные изменения. Полезно 
предоставлять более качественные политические услуги 
в области социального управления и повышать дискур-
сивную силу и вклад социологии в модернизацию наци-
онального управления.
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METHODOLOGY OF SOCIAL FORECASTING

Tetenkov N. B.
Northern (Arctic) Federal University named after M. V. Lomonosov

The article is devoted to the study of the problem of the methodol-
ogy of social forecasting. The author substantiates the relevance 
and significance of the research topic. Social forecasting differs 
from other methods in its scope and methods. The most important 
difference is the study of sociological variables that are independ-
ent or exogenous and the least accurate that affect the behavior 
of other variables. This article attempts to use the methodology of 
social forecasting to determine the probable future. Social forecast-
ing based on machine learning can significantly reduce the cost of 
social management by predicting and improving the ability of social 
scientists to understand social development and social change. It 
is useful to provide better policy services in social governance and 
enhance the discursive power and contribution of sociology in mod-
ernizing national governance.

Keywords: methodology, social forecasting, methodology of social 
forecasting, types of forecasting, future, sociological variables.
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Каждый человек в условиях современного общества еже-
дневно сталкивается со средствами массовой информации. 
Они оказывают непосредственное влияние на формирование 
личности любого гражданина. Особенно это актуально для 
подростков, которые считаются наиболее восприимчивым 
к влиянию информации категорией населения. В данной ста-
тье рассматриваются основные способы влияния СМИ на несо-
вершеннолетних граждан, а также последствия этого явления.
СМИ в современных условиях требуется хороший и качествен-
ный контент, направленный на популяризацию ЗОЖ и куль-
турных ценностей. Это позволит направить энергию подрас-
тающего поколения в «мирное русло». Здесь сказывается все 
та же «внушаемость» молодого поколения. Ведь то, что они 
будут видеть на экране, то они и будут стараться повторить 
в своей реальной жизни. Это следует учитывать, перед тем, 
как выкладывать в свободный доступ очередной рекламный 
ролик или  что-то подобное.

Ключевые слова: подросток, Интернет, СМИ, влияние СМИ 
на сознание подростка.

Современному человеку постоянно приходится стал-
киваться со средствами массовой информации, хочет он 
этого или нет. Новости показывают в качестве реклам-
ной паузы. Проходя по улице или путешествуя в обще-
ственном транспорте, гражданин непроизвольно слышит 
радио.

Интернет также пестрит сообщениями на новостную 
тематику.

Все это позволяет СМИ оказывать определенное 
влияние на формировании личности человека, а также 
на его восприятие определенных событий. Ведь одну 
и ту же информацию можно подать как в положитель-
ном, так и в отрицательном ключе. Это особенно акту-
ально для детей и подростков, которые по роду своего 
мышления непроизвольно стремятся к постоянному из-
учению новой информации.

Общая тенденция
Статистика показывает, что примерно 72% людей узна-
ют о последних мировых событиях с помощью средств 
массовой информации. Примерно 18% подростков прин-
ципиально не интересуются этой темой. Оставшееся ко-
личество использует для получения информации о про-
изошедших событиях сторонние источники.

Но здесь у подростков выявляется интересная зако-
номерность практически все из них (32 из 33 человек) 
узнают новости из интернета. При этом они не особо об-
ращают внимание на непосредственные первоисточники 
информации.

Более того, согласно данным опросов, 58% подрост-
ков не считают нужным проверять данные, которые они 
получили с помощью СМИ. Соответственно, они всеце-
ло верят полученной информации, а это уже позволяет 
различным изданиям оказывать серьезную манипуля-
цию на их сознание.

При этом большинство подростков использую СМИ 
для того, чтобы узнать не столько политические события, 
сколько новости из сферы моды, образования и жизни 
известных людей. На этом и делается основной акцент. 
Ведь определив интересы целевой аудитории СМИ ста-
ло постепенно внедрять в информацию ненавязчивые 
факты о конкретных событиях, которые им выгодно про-
пагандировать.

Согласно исследованию, 90% подростков понимают, 
что СМИ манипулируют их сознанием. Однако это не яв-
ляется причиной для отказа от их просмотра. Наоборот. 
Подростки продолжают заходить на новостные сайты. 
Информация, размещенная там, воспринимается ими 
как единственно верная.

Оказывает ли СМИ положительное влияние 
на формирование личности подростка
У СМИ есть как положительные, так и отрицательные 
моменты. К первым относится развитие у подростка по-
нимания происходящих в мире процессов. На экране 
постоянно анализируются разные ситуации. Подростки 
стремятся делать также. Соответственно, у них выраба-
тывается логическое мышление. Они учатся высказывать 
свое мнение.
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СМИ пропагандируют идеи. Они разные. Просматри-
вая новости, подросток выбирает ту, которая ему бли-
же. Это позволяет сформировать собственное мировоз-
зрение. Сказывается большое число тезисов на экране. 
Юноши и девушки начинают вникать в мировые пробле-
мы. Они становятся «специалистами» как в политике, 
так и в экологии.

Это вырабатывает социальную ответственность. 
Подросток понимает, что он часть большого мира. От не-
го зависит не только выполненное домашнее задание, 
но и более широкие аспекты. Формируются четкие гра-
ницы «хорошего» и «плохого». Это положительно влияет 
на личность молодых людей.

СМИ транслируют новости мирового масштаба. Так 
подросток узнает о жизни в других странах. Он начина-
ет понимать преимущества отдельных государств и их 
недостатки.

Развиваются социальные навыки. Формируется свой 
стиль общения (который создается под влиянием про-
смотренного материала). Появляются новые друзья. 
Часть из них разделяет интересы подростка. Часть про-
сто ему «нравится». Это повышает комфорт общения 
для обеих сторон.

Появляется уверенность в завтрашнем дне. Здесь 
сказываются просмотренные новости и фильмы. В них, 
как правило, утверждается, что в государстве все хоро-
шо. Поводов для беспокойства нет. Уверенность в за-
втрашнем дне очень важна. Благодаря ей человек может 
строить долгосрочные планы на жизнь. Решает продол-
жать образование. Выбирает профессию.

Средства массовой информации вдохновляют под-
ростков. Люди, которых показывают в СМИ, становятся 
кумирами юношей и девушек. Они стремятся им под-
ражать. Это формирует определенный стиль общения. 
Главное, чтобы кумир оказался положительным. Но это 
часто и используется СМИ. Ведь если  какой- нибудь из-
вестный деятель говорит, что «наркотики –  это плохо», 
многие его «фанаты», отказываются от употребления 
вредных веществ.

Также средства массовой информации здорово мо-
тивируют. В Российской Федерации это стало особенно 
актуальным в последние 10–15 лет, когда с экранов про-
пала реклама алкоголя, табачной продукции и пр. Нао-
борот, сегодня большинство СМИ пропагандируют здо-
ровый образ жизни, занятие активными видами спорта, 
путешествия по России и т.д. Причем все это стараются 
подкреплять примерами известных людей. Периодиче-
ски в СМИ появляется информация о проведении раз-
личных конкурсов и спортивных состязаний. Все это спо-
собно неплохо мотивировать подрастающее поколение. 
Ведь юные зрители очень впечатлительны. Увидев успех 
своих сверстников по телевизору или в интернете, боль-
шинство подростков спросит себя: «Если он смог, то мо-
жет стоит попробовать и мне?». Так, благодаря СМИ ак-
тивно пополняются ряды спортсменов, туристов, участ-
ников олимпиад и пр.

Также СМИ при правильном использовании способ-
ны повысить уровень образования подростка. Ведь сей-
час в интернете, журналах и пр. можно найти информа-
цию практически по любому вопросу. Соответственно, 
если юный гражданин  чем-то увлекается, он может ис-
пользовать средства массовой информации для получе-
ния данных о предмете своего интереса.

Отрицательное влияние СМИ
Политические и прочие аспекты в СМИ более актуальны 
для взрослой аудитории. Поэтому здесь они рассматри-
ваться не будут. К тому же политикой и прочими серьез-

ными вопросами человек в основном начинает интере-
соваться в более зрелом возрасте. У подростка такие 
темы вызывают простое недоумение (хотя бывают и ис-
ключения).

Главным отрицательным моментом во влиянии 
СМИ на юных граждан многие психологи и исследова-
тели считают искажение образа тела. Благодаря сред-
ствам массовой информации подросток ежедневно ви-
дит «идеальных» людей. У них накаченные мышцы, ре-
льефный пресс и пр. Если у самого гражданина этого 
нет, то у него в лучшем случае развивается комплекс 
неполноценности. И здесь возможны несколько вариан-
тов развития событий.

Во-первых, подросток может начать стремиться 
к идеалу. Но делать это следует в меру. Тогда перед 
юным гражданином во всей красе расцветает мотива-
ция. «Смог один, смогут и другие. Не смог никто, будешь 
первым». В результате человек начинает заниматься 
спортом, достигает успехов в туризме или творчестве. 
Ведь он стремиться соответствовать идеалу. Однако 
к сожалению, такой вариант развития событий наблю-
дается лишь в 25–30% случаев.

Во-вторых. Подросток может впасть в депрессию, вы-
званную тем самым комплексом неполноценности. При 
этом юный гражданин будет выявлять у себя все новые 
и новые недостатки. Все это чревато серьезными нару-
шениями психики, которые могут иметь очень печаль-
ные последствия.

В третьих. Подросток может «удариться в крайно-
сти». В погоне за идеальным телом юноши и девушки 
садятся на жесткие диеты, превышают нормы спортив-
ных тренировок и пр. Все это заканчивается серьезными 
нарушениями здоровья. Нередко подросткам приходит-
ся обращаться за медицинской помощью.

Все это загоняет человека в определенные рамки, 
навязанные ему средствами массовой информации. Ес-
ли определенных критериев при этом придерживается 
большая часть коллектива (например, школьного клас-
са), то для подростков, взгляды которых хоть немного 
отличаются от «общепризнанных стандартов», начина-
ется настоящая травля среди сверстников. Человек ста-
новится «одиночкой», что также редко заканчивается 
 чем-то хорошим.

Еще один негативный аспект, который выделяют 
специалисты при проведении исследований касательно 
влияния средств массовой информации на формирова-
ние личности подростка, заключается в том, что «дела-
ют» насилие нормальным.

Если посмотреть на современные фильмы, телепе-
редачи и пр. можно заметить, что по даже по сравнению 
с прошлым веком в них стало намного больше жестоких 
моментов. Причем здесь речь идет не только о лентах 
про вой ну и другие страшные события. Элементы наси-
лия внедряются в видеоигры, сериалы и пр.

Когда подросток часто видит такое на экране, для 
него жестокость становится обыденным делом. Он начи-
нает считать, что только так можно построить отношения 
с другими людьми. Со временем, грань между фантази-
ей (когда человек понимает, что это лишь художествен-
ный вымысел и так делать нельзя) и реальным миром 
начинает исчезать. Человек начинает жить как бы в на-
вязанном ему мире со своими законами и принципами. 
В результате, если подросток вовремя не остановится, 
он может сам начать совершать противоправные дей-
ствия.

Причем в современном мире это нередко преподно-
сится как  что-то нормальное. К примеру, еще полвека на-
зад, когда в СМИ проскакивала информация о  каком-то 
элементе насилия, то зрителю сразу же давали понять, 
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насколько это плохо. Сейчас же такие элементы нередко 
преподносят как  какую-то «романтику» или необходи-
мость. К сожалению, результат не заставляет себя долго 
ждать. Возросший уровень преступности среди подрост-
ков это наглядно подтверждает.

Также в средствах массовой информации нередко 
можно увидеть рекламу алкогольной и табачной продук-
ции (хоть и не прямую). Подростка очень легко заинте-
ресовать  чем-то новым. Когда он видит, что его кумир 
употребляет спиртные напитки или курит сигареты, мо-
лодой человек непроизвольно старается подражать ему.

Причем реклама алкоголя и табака в 21 веке пере-
шла на новый уровень. Если раньше продукцию откры-
то предлагали купить, то сегодня маркетологи «заходят 
с другого конца». Открыто приобрести такую продукцию 
уже никто не предлагает (благо этот вопрос регламен-
тируют определенные нормативно- правовые акты и пря-
мые законы). Но при этом в различных художественных 
вставках (например, в фильмах, играх или новостях), 
человеку как бы косвенно намекают, что алкоголь и си-
гареты позволяют легко расслабиться и ощутить своео-
бразное «блаженство». Создается образ этакого успеш-
ного бизнесмена, который постоянно отдыхает на Маль-
дивских островах в обнимку с красивой девушкой и бо-
калом вина.

Взрослый человек уже давно выработал свое отно-
шение к алкоголю. Он либо пьет, либо не пьет. А вот 
с подростками в этом плане сложнее. Да, родители 
и учителя постоянно рассказывают им о вреде алкоголя 
и табака. Но это юноши и девушки только слышат. Т.е. 
это фактически слабо подтвержденная информация.

А вот когда в СМИ появляется тот самый «успешный 
бизнесмен», подростки наглядно видят это. У них, под 
влиянием таких рекламных или художественных вставок 
начинает формироваться образ того, что алкоголь –  это 
своеобразный «залог успеха» (ведь бизнесмен же пьет!). 
Причем зрительная информация влияет на человека на-
много сильнее, чем текстовая.

В результате СМИ удается достичь главного –  подро-
сток впервые в жизни пробует алкоголь. А дальше все 
уже зависит от самого человека. Либо он покажется ему 
отвратительным и он навсегда бросит пить, либо спирт-
ное понравится ему и он начнет употреблять его на ре-
гулярной основе (с сигаретами тоже самое).

Также к числу негативных последствий влияния СМИ 
можно отнести и сокращение реального общения. Ес-
ли раньше, для того чтобы поболтать с друзьями люди 
встречались с ними на улице, то сейчас ситуация изме-
нилась. Под влиянием СМИ идет активная «виртуализа-
ция» общения.

И опять же здесь все упирается в то, что подросток 
видит на экране. Да, бывают приятные исключения, ког-
да под влиянием просмотренных фильмов молодые 
люди находят единомышленников, начинают общаться 
с ними и заниматься активным отдыхом.

Но в большинстве случаев на экране подросток ви-
дит, что его кумиры постоянно разговаривают по теле-
фону, сидят в социальных сетях и прочее. Как уже гово-
рилось ранее, юноши и девушки непроизвольно начина-
ют подражать им.

Но сказывается и другой момент. У любого человека 
есть так называемый «информационный голод», когда 
гражданину просто хочется узнать  что-то новое, послу-
шать последние сплетни и новости. Еще 20–30 лет назад 
для его удовлетворения собирались во дворах и устраи-
вали «посиделки до утра».

Сейчас для этого достаточно зайти в интернет. Здесь 
человек может пообщаться со своими друзьями, найти 

знакомых по интересам, посмотреть последние мировые 
события и пр. Причем на это не нужно тратить время.

Подросткам такой формат общения кажется более 
удобным (опять же во многом под влиянием СМИ). Ведь 
юноше или девушке не нужно долго собираться на ули-
цу. При этом пообщаться с друзьями в режиме онлайн 
можно в любую погоду.

Также не следует забывать, что многие средства мас-
совой информации работают под контролем определен-
ных структур. Т.е. в эфир выпускается только то, что хо-
тят видеть на экране определенные личности. Взрослый 
человек понимает эту специфику. Поэтому, если его за-
интересует  какая-то новость, он, как правило, находит 
про нее информацию в нескольких источниках.

У подростков все по-другому. Они привыкли верить 
одному источнику (ведь не может же их обманывать лю-
бимый телеведущий?!). Попытки доказать обратное не-
редко приводят к конфликтам.

В результате молодые граждане получают край-
не субъективную информацию, которая не основана 
на мнении большинства. Как следствие –  у подростка 
в определенных моментах формируется ограниченное 
мышление. Он привыкает думать так, как ему «прика-
жут» СМИ.

Конечно, бывают и исключения. Ведь любознатель-
ные люди никуда не делись и в 21 веке. Но, к сожале-
нию, таких исключений в подростковой среде встреча-
ется крайне немного.

Из-за этого СМИ получает возможность контролиро-
вать мнение определенной категории населения. Но ос-
новная проблема здесь в том, что средства массовой 
информации не всегда используют такую возможность 
во благо.

Здесь стоит привести банальный пример. Предполо-
жим, что в продаже появился  какой-то новый телефон. 
Его начинают рекламировать «из каждого утюга». Под-
росток видит информацию о нем у популярных блогеров, 
по телевизору, в социальных сетях, во всплывающей ре-
кламе в интернете и пр.

На подсознательном уровне молодому человеку на-
чинает казаться, что телефон действительно заслужи-
вает внимания, раз его рекламируют такие популярные 
люди. Но ведь это еще не означает, что телефон дей-
ствительно окажется хорошим. Ведь практически любую 
рекламу можно проплатить. В этом случае СМИ баналь-
но навязывают подростку свое мнение.

Заключение и выводы
Проанализировав проведенное исследование, можно 
с уверенностью сказать, что СМИ оказывает огромное 
влияние на формирование подростка как личности. При-
чем оно выражается в различных аспектах. Здесь есть 
как положительные моменты, так и отрицательные.

Сказывается то, что подростки наиболее «внушае-
мая» группа населения. Им легко навязать чужое мне-
ние. Ведь молодые люди и девушки даже в своем неж-
ном возрасте все еще продолжат изучать этот мир. У них 
еще не полностью сформировалось мировоззрение. Со-
ответственно, определенные взгляды на жизнь еще мо-
гут измениться. И этом им активно «помогает» СМИ.

Как видно из материала приведенного выше, в боль-
шинстве случаев средства массовой информации ока-
зывают негативное влияние на формирование личности 
подростка (хотя бывают и приятные исключения). Это 
приводит к тому, что молодые люди начинают вести се-
бя более неадекватно. Их действия при определенном 
стечении обстоятельств, могут стать опасными для об-
щества, со всеми вытекающими отсюда последствиями.



№
12

 2
02

3 
[С

ГЗ
]

30

Основным «инструментом давления СМИ» является 
интернет. Современные подростки проводят в нем много 
времени. Даже путем небольших вставок в социальные 
сети или всплывающей рекламе можно натолкнуть мо-
лодых людей на определенные мысли, чем СМИ активно 
и занимаются последние годы.

Но можно ли  что-то сделать? Да, можно. Профилак-
тические беседы в этом случае помогают редко. Сказы-
вается переходный возраст и другие психологические 
аспекты взрослеющего человека. Поэтому многие ана-
литики склоняются к мнению, что единственный вариант 
снизить негативное влияние СМИ на формирование лич-
ности подростка состоит в ужесточении цензуры.

Здесь речь идет об удалении из фильмов и игр сцен 
с элементами насилия, а также полный запрет на рекла-
му, где пропагандируется нездоровый образ жизни. Т.к. 
все это может хоть и непроизвольно, но заинтересовать 
подростков.

И наоборот. От СМИ в современных условиях тре-
буется хороший и качественный контент, направленный 
на популяризацию ЗОЖ и культурных ценностей. Это 
позволит направить энергию подрастающего поколения 
в «мирное русло». Здесь сказывается все та же «внуша-
емость» молодых людей и девушек. Ведь то, что они бу-
дут видеть на экране, то они и будут стараться повторить 
в своей реальной жизни. Это следует учитывать, перед 
тем, как выкладывать в свободный доступ очередной 
рекламный ролик или  что-то подобное.
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THE INFLUENCE OF THE MEDIA ON THE FORMATION 
OF A TEENAGER’S PERSONALITY

Turlykova I. V.
Center for Research of Security Problems of the Russian Academy of Sciences

Every person in modern society encounters the media every day. 
They have a direct impact on the formation of the personality of any 
citizen. This is especially true for teenagers, who are considered the 
most susceptible category of the population to the influence of in-
formation. This article examines the main ways the media influence 
minor citizens, as well as the consequences of this phenomenon.
In modern conditions, the media requires good and high-quality con-
tent aimed at popularizing a healthy lifestyle and cultural values. 
This will allow us to direct the energy of the younger generation in 
a “peaceful direction.” The same “suggestibility” of the younger gen-
eration is reflected here. After all, what they see on the screen is 
what they will try to repeat in their real lives. This should be tak-
en into account before releasing another commercial or something 
similar.

Keywords: teenager, Internet, media, influence of media on the 
consciousness of a teenager.
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Настоящая статья посвящена актуальной проблеме, связан-
ной с кластерным взаимодействием медицины и туризма как 
приоритетного направления в сфере экономического развития. 
Авторы изучают понятие «медицинский туризм». Рассматрива-
ют основные барьеры развития медицинского туризма в реги-
онах, к которым относят недостаточную информированность 
о деятельности многих медицинских центров, разобщенность 
медицинского и туристического сообщества, отсутствие про-
фессионального менеджмента, имеющего компетенции, как 
в медицинской, так и в туристической сфере. Исследование 
показало, что необходима кооперация представителей турист-
ской и медицинской отраслей.

Ключевые слова: медицинский туризм, регион, кластерное 
взаимодействие, пациент–турист, медицинские центры, check 
up программы.

Медицинский туризм (medical tourism) –  это поня-
тие, обозначающее практику предоставления плановых 
медицинских услуг за пределами региона проживания, 
совмещение отдыха за рубежом с получением высоко-
квалифицированной медицинской помощи. Медицин-
ский туризм не обязательно предполагает получение 
медицинских услуг в другом государстве. Кластерное 
взаимодействие медицины и туризма является приори-
тетным в сфере экономического развития. Под поняти-
ем «медицинский туризм» следует понимать оказание 
медицинских услуг за пределами региона проживания, 
а также совмещение отдыха с получением высококвали-
фицированной медицинской помощи. В результате чего 
предоставляется возможность своевременно получить 
современную, высокотехнологичную медицинскую по-
мощь в самых передовых медицинских центрах страны. 
При этом для «принимающего» региона это является су-
щественным источником дохода [2, с. 18].

Научные сотрудники Saint Joseph’s University, Phila-
delphia (Department of Economics) М. и К. Букман опре-
деляют термин «medical tourism» (медицинский ту-
ризм) –  как поездки с целью улучшения своего здоро-
вья, а также экономическую деятельность, представ-
ляющую собой торговлю услугами и являющуюся сим-
биозом, по крайней мере, двух секторов экономики: 
медицины и туризма. Авторы указывают, что тенден-
ция роста медицинского туризма возникла тогда, когда 
жители одной страны могли поехать в другую, чтобы 
получить лечебные или реабилитационно–восстанови-
тельные услуги во время отпуска или деловой поездки. 
Основными причинами поездок за медицинской помо-
щью в другие страны (регионы) называются следую-
щие: возможность получения более высокого качества 
медицинских услуг по сравнению с местом постоянно-
го пребывания или отсутствие каких–либо услуг дома, 
более низкую их стоимость, конфиденциальность, бо-
лее высокое качество ухода за пациентами. Раньше ме-
дицинский туризм совершался в основном туристами 
из менее экономически развитых стран в более разви-
тые страны. В последние годы сложилась противопо-
ложная тенденция –  все больше туристов едут в менее 
развитые страны, но обладающие хорошим уровнем 
здравоохранения для получения более дешевых и ка-
чественных услуг [1, с. 107].

Популярность медицинского туризма обусловлена 
тем, что многим пациентам не всегда предоставляет-
ся возможность воспользоваться качественными меди-
цинскими услугами в своем городе. Особенно это при-
обрело актуальность в условиях масштабной пандемии 
COVID-19. Для проведения высокоточной диагностики 
организма, эффективного лечения и качественной ре-
абилитации в сжатые сроки пациенты стремятся обра-
титься в ведущие медицинские клиники к самым опыт-
ным специалистам [4, с. 143].
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Например, медицинские услуги и диагностику паци-
енты–туристы могут получить в Медицинском центре 
«Горизонт» в г. Люберцы, Московской области (https://
gorizont.clinic/). Это многопрофильное медицинское уч-
реждение, предлагающее все виды функциональной ди-
агностики, врачебную помощь (более 20 направлений), 
а также современные методы лечения заболеваний –  
физиотерапия, PRP–терапия, крио–терапия и многое 
другое [5] (табл. 1).

Таблица 1

Диагностика Услуги Check up программы

МРТ (3 Тесла) PRP–терапия Обследование для 
мужчин 45+

СКТ Ударно–волновая 
терапия

Обследование для 
женщин 45+

УЗИ TECAR–терапия Обследование для 
мужчин 30+

Анализы Вакцинация от грип-
па

Обследование для 
женщин 30+

Функциональ-
ная диагностика

Электронейромио-
стимуляция

Обследование сердца

Фиброларинго-
скопия

Изготовление инди-
видуальных стелек

Комплексное обсле-
дование

Check–up –  это программа ранней диагностики за-
болеваний, включающая в себя полный набор анали-
зов и исследований, который позволит за один день от-
ветить на вопрос: всё ли в порядке с вашим здоровьем. 
Как правило, обследование проводится в будни, за-
нимает не более одного дня. Для пациентов–туристов 
существует дополнительный сервис: встреча в аэро-
порту и размещение с питанием. Check up программа 
поможет пациентам–туристам сэкономить финансовые 
средства и пройти полное обследование за один день 
[6].

По словам руководителя Медицинского центра «Го-
ризонт» О. Е. Колобовой, «при хорошем самочувствии 
обследование по Check up программе проходят один раз 
в год. При наличии каких–либо жалоб комплексное об-
следование можно пройти и в срочном порядке. Диагно-
стика и лечение проходит в комфортных условиях, соз-
данных для обеспечения благополучия клиентов и вос-
становления здоровья. Что позволит получить наилуч-
шие результаты и максимально эффективно использо-
вать свое время и ресурсы» [5].

Все плюсы, преимущества и привилегии медицинско-
го туризма для пациентов–туристов Медицинского цен-
тра «Горизонт» содержат комплекс следующих конку-
рентоспособных качественных услуг:
– новейшие технологии лечения;
– врачи высшей категории и квалифицированный 

медперсонал;
– существенная экономия средств на лечение;
– отсутствие очередей –  незамедлительный доступ;
– концепт «все для пациента»: переводчики, личный 

менеджер, индивидуальный подход, услуги по зака-
зу и многое другое;

– полный цикл поддержки –  от предварительной меди-
цинской консультации до оказания дополнительных 
туристических услуг, связанных с поездкой на лече-
ние, таких как трансфер, размещение и другие;

– лечение может быть легко совмещено с отдыхом или 
деловой поездкой;

– послебольничное обслуживание и реабилитация [5].

Медицинский туризм сопровождается еще одной 
весьма привлекательной возможностью –  насладить-
ся отдыхом и изучить достопримечательности региона, 
который принимает медицинских туристов. Кроме того, 
здесь можно в полной мере воспользоваться природны-
ми факторами, включая благотворное климатическое 
воздействие и бальнеологические процедуры, доступ-
ные в месте пребывания [8, с. 75].

Как известно, развитие сферы медицинского туриз-
ма активно стимулирует прогресс во всех смежных от-
раслях экономики и ведет к социально–экономическому 
развитию всей страны.

Медицинский туризм представляет собой сложную 
систему. Комплекс таких услуг как непосредственное 
обследование и лечение в клинике, сопровождение кли-
ента–туриста, его размещение в гостинице сопряжено 
с решением бытовых проблем [1, с. 107].

Следует отметить, что рынок медицинского туриз-
ма включает разнообразных участников. Вот некоторые 
из них.

1. Пациенты и их сопровождающие лица: люди, ко-
торые ищут медицинские услуги за пределами своего 
региона из–за высоких цен, долгого ожидания или спец-
ифической экспертизы.

2. Медицинские организации: больницы, клиники, ме-
дицинские центры и специализированные учреждения, 
предоставляющие медицинские услуги для пациентов–
туристов.

3. Турфирмы: они занимаются организацией и брони-
рованием путешествий, включая медицинский туризм, 
обеспечивая пациентов услугами по перелету, прожива-
нию и транспортировке.

4. Структуры, обслуживающие туристическую инду-
стрию: такие как отели, рестораны, кафе, транспортные 
компании и туристические агентства, которые предо-
ставляют пациентам комфортные условия проживания 
и отдыха во время обследования и лечения. Каждый 
из этих участников играет свою роль в предоставле-
нии медицинских услуг, создавая уникальную динамику 
на рынке медицинского туризма [3].

В настоящее время мировой рынок медицинского ту-
ризма динамично развивается. Россия находится в са-
мом начале этого пути. Наша страна, обладая значи-
тельным количеством исследовательских институтов 
биологической и медицинской направленности, специа-
лизированных клиник и научной базой, сетью знамени-
тых здравниц способна задать положительный импульс 
по продвижению медицинского туризма в регионах.

По данным АОММТ в 2022 г. самым востребован-
ным направлением у въездных медицинских туристов 
стала стоматология, 44% пациентов получили услуги 
в этом секторе медицины. В структуре востребован-
ных медицинских услуг преобладают также: гинеколо-
гические и урологические (25%), пластическая хирургия 
(10%), офтальмология (10%), кардиология (5%). Основ-
ной поток въездных медицинских туристов регистриру-
ется в центральных и северо–западных регионах России 
(90% клиники Москвы и Санкт- Петербурга) [3].

В последние годы это направление медицины раз-
вивается в клиниках Дальнего Востока (Хабаровск, 
Иркутск), Сибири (Новосибирск, Томск), Урала (Екате-
ринбург, Челябинск, Тюмень), южных регионов страны 
(Краснодар, Ростов–на–Дону, Астрахань) и др.

Основными барьерами развития медицинского ту-
ризма являются недостаточная информированность 
о деятельности многих медицинских центров, разобщен-
ность медицинского и туристического сообщества, от-
сутствие профессионального менеджмента, имеющего 
компетенции, как в медицинской, так и в туристической 
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сфере. Для серьезных инвестиций низкое качество ме-
неджмента несет огромные риски. И это принципиаль-
ный вопрос. Не только в сознании обывателей, но и ря-
да чиновников понятия «медицина» и «туризм» абсо-
лютно не совместимы. Вот здесь и должно произойти 
кластерное взаимодействие между двумя этими обла-
стями. В современных условиях совершенно очевидна 
необходимость кооперации представителей туристской 
и медицинской отраслей. В том числе в вопросах про-
движения российских регионов как центров медицинско-
го туризма.
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This article is devoted to an urgent problem related to the cluster 
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economic development. The authors study the concept of “medical 
tourism”. The main barriers to the development of medical tourism 
in the regions are considered, which include insufficient awareness 
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В статье приведены результаты всероссийского социологиче-
ского исследования студенческой молодежи, отдельный блок 
которого посвящён вопросам, касающимся отношения к раз-
личным аспектам развития государственной военной сферы. 
В работе приведены эмпирические результаты, характеризу-
ющие доверие молодежи к российской армии, удовлетворён-
ность состоянием вооружённых сил, отношение к переходу 
на комплектование армии на контрактной основе, оценка мо-
лодыми людьми уровня развития отечественных систем воору-
жения. Также авторы статьи на основе полученных в ходе ис-
следования данных выявляют зависимость дифференциации 
отношения молодежи к вооружённым силам различных госу-
дарств от социальных и демографических факторов.

Ключевые слова: российская молодёжь, вооружённые силы, 
отношение к армии, служба по контракту, системы вооруже-
ния.

Актуальность
Борьба между лидерами мирового развития за сферы 
влияния, формирование новых глобальных и региональ-
ных центров силы детерминируют современные геополи-
тические процессы. Рост нестабильности и конфликтоген-
ности на международной арене, углубление локальных 
межгосударственных противоречий закономерно усили-
вают угрозу использования военной силы. Сформирован-
ные на протяжении десятилетий принципы и нормы меж-
дународного права, а также международные правовые 
институты, важнейшие коллективные договоры и согла-
шения в настоящее время подвергаются сильнейшему 
давлению и пересмотру [14].

Обострение международной конкуренции обуслов-
ливается, в том числе, и стремлением некоторых стран 
Запада сохранить свои лидирующие позиции и сокра-
тить возможности роста и развития других. В отноше-
нии России отмечаются целенаправленные попытки ря-
да государств создать и форсировать дезинтеграцион-
ные процессы в рамках СНГ и ОДКБ, оказать политиче-
ское и экономическое давление, создать существенные 
препятствия для доступа к мировым рынкам. Наряду 
с открытыми, прямыми действиями недружественными 
странами используются и ряд социально–политических 
технологий [16], основной целью которых становится 
обострение накопившихся внутрироссийских социаль-
но–экономических проблем, создание, развитие и ис-
кажение в радикальном контексте протестных движе-
ний и т.д. Всё это направлено на эффективное исполь-
зование противоречий общества в целях его раскола 
и создания очагов нестабильности на территории Рос-
сии. В такой обстановке становится очевидным стреми-
тельное возрастание значимости силовой компоненты 
российского государства как средства решения задач 
различного масштаба для достижения геополитических 
целей и обеспечения необходимых условий стабильного 
развития внутри самой страны.

Следует отметить, что веками складывающаяся спе-
цифика вооружённых сил в России заключается в их 
высокой важности как социального института, который 
во все без исключения периоды истории страны опре-
делял её стабильность и безопасность, обеспечивал по-
литический, экономический, духовный, культурный и во-
енный суверенитет. С точки зрения внутренней поли-
тики, армия представляет собой один из компонентов 
прочного фундамента государственного строя, высокий 
престиж и уважение к которой в большой степени фор-
мирует и отношение к власти. В сложившихся условиях 
доверие населения вооружённым силам, удовлетворён-
ность их развитием, престиж военной службы являются 
одними из ключевых параметров стабильного развития 
российского общества. В особенности это справедли-
во в отношении молодёжи, которая в настоящее время 
подвергается серьезному манипулятивному негативно-
му воздействию.

Отношения к службе в армии среди молодых людей 
может характеризовать общие социально–политиче-
ские тенденции в стране. Отсутствие сформированного 
понимания почётности дела защиты родины, важности 
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и необходимости быть готовым отстоять интересы стра-
ны с оружием в руках является индикатором распростра-
нения абсентеизма среди молодёжи и аномии в социуме 
в целом, способно привести к развитию деструктивных 
процессов в обществе. В этой связи исследование отно-
шения российской молодёжи к вооружённым силам в на-
стоящее время приобретает особенную актуальность.

Разработанность проблемы
Проблема отношения общества к вооружённым силам 
находит достаточное отражение в работах отечественных 
социологов и политологов. Так, Коржан Э. А., Кашин О. В., 
Кривопалов А. А. анализировали основные факторы отно-
шения к армии в условиях развития социума, среди кото-
рых авторы выделяли степень функционального развития 
института армии, материальное обеспечение военнослу-
жащих и государственная поддержка, эффективность 
военной подготовки, восприятие армии как реального 
социального лифта, идеологическая подготовка, риски 
мирного и военного времени и т.д. [12, 8, 13] Сыпачев С. В. 
в своем исследовании отмечал, что армия –  социальный 
институт российского государства, основной обществен-
ной функцией которого является обеспечение безопас-
ности общества и его членов, начиная от семьи в сфере 
внутренней политики, заканчивая самим государством 
на международной арене. [19] Филин Е. А. рассматри-
вал возможность применения социологического подхо-
да при изучении взаимодействия общества и армии [20]. 
Яковлева Т. Н., Сафина Е. В., Садриева Ф. Н. оценивали 
восприятие армии российскими студентами. [21, 17] Ба-
ранов А. А., Андреев Е. А., Звездина Г. П., Приймак Е. Н. 
фокусировались на отношении общества к вооружённым 
силам через призму оценки молодёжью военной служ-
бы. Среди прочего было установлено, что в настоящий 
момент существует две различных тенденции в оценке 
молодёжью службы в армии –  рост доверия и уклонение 
от службы. Кроме того, авторы отмечают важность разви-
тия патриотического воспитания среди молодёжи, укре-
пление духовных и нравственных основ вооружённых сил 
[4, 3, 7]. Необходимость формирования положительного 
образа вооружённых сил рассматривал Кисляков Е. А. 
[10]. Скориков И. И., Никитова С. Г., Кокшаров А. С., Ка-
шин О. В. изучали различные причины негативного отно-
шения общества к армии. Среди основных авторы выде-
лили бесправность подчинённых, подавление индивиду-
альности, неуважение, преступность, коррупция, а также 
низкий уровень патриотического воспитания [18, 11, 9]. 
Носенко Н., Пилосян А. оценивали отношение общества 
к армии через публикации в региональных СМИ. В ходе 
исследования изучению подвергся материал печати го-
родов и районов России в период с 2003 по 2016 г. Бы-
ла выявлена неоднозначность в оценках такой темы как 
«Долг службы». Авторы указывали, что одновременно 
с деятельностью по повышению престижа армейской 
службы имели место и явно негативные шаги по сниже-
нию авторитета армии [15].

Вместе с тем, несмотря на наличие значительного 
количества работ, по данной теме, отношение молодёжи 
к российским вооружённым силам требует дополнитель-
ного изучения, что и определило актуальность проведен-
ного нами данного исследования.

Методика исследования
В 2021 году на базе Центра профилактики религиозного 
и этнического экстремизма НИУ МИФИ при методической 
поддержке Исследовательского холдинга «Ромир» было 
проведено всероссийское социологическое исследова-

ние воздействия социальной технологии «мягкая сила» 
иностранных государств на российскую молодёжь. По-
мимо сбора и анализа социологических данных о субъ-
ективном образе иностранных государств у российской 
студенческой молодёжи, респондентам были заданы во-
просы об их доверии вооружённым силам РФ и отноше-
нии к различным аспектам развития российской армии.
1. Определите, пожалуйста, свое отношение к действу-

ющим в стране общественным структурам и инсти-
тутам власти (в т.ч. армии России).

2. Насколько Вы в целом удовлетворены состоянием 
российских вооружённых сил?

3. Как Вы считаете, нужен ли России переход на пол-
ностью профессиональную армию, которая комплек-
туется не по обязательному призыву на воинскую 
службу, а на контрактной основе?

4. Укажите страны, которые, по Вашему мнению, име-
ют наиболее сильные вооружённые силы.

5. Укажите страны, которые, по Вашему мнению, име-
ют наиболее современные и эффективные системы 
вооружений.
В вариантах ответа на 3, 4 и 5 вопросы могли фигу-

рировать как Россия, так и страны ближнего или даль-
него Зарубежья.

Эмпирическим объектом стали российские студенты: 
мужчины и женщины в возрасте 17–29 лет, обучающие-
ся в вузах, подотчетных Минобрнауки России и Минпро-
свещения России, граждане России.

Для сбора данных исследования использовался ме-
тод «снежного кома». После рекрутинга респонденты са-
мостоятельно отвечали на вопросы анкеты, запрограм-
мированные по ссылке. Средняя продолжительность ин-
тервью составляла не менее 10 минут. Инструментарий 
исследования представлял собой анкету, которая состо-
ит из трех основных частей: скрининговая (отборочная) 
часть, основная часть (вопросы по задачам исследова-
ния), а также социально–демографический блок. В вы-
борку были включены 52 вуза, подотчетных Минобрна-
уки России и 11 вузов, подотчетных Минпросвещения 
России. В каждом вузе было опрошено не менее 10 
и не более 40 студентов. Опрос проводился на факуль-
тетах различных направлений (гуманитарных, техниче-
ских и других). Выборочная совокупность исследования 
включала 1001 студента и была распределена по феде-
ральным округам РФ.

Результаты исследования

Доверие молодёжи к российской армии
Исследование феномена доверия дает возможность 
объяснить институциональные процессы, происходящие 
в общественной жизни и политике. Важность изучения 
социального доверия заключается в том, что оно явля-
ется показателем динамики и тенденции ̆общественного 
развития, отражая комплекс социальных установок, фор-
мирующихся и воспроизводящихся в обществе, а также 
фиксирующих гражданское отношение и гражданскую по-
зицию населения по отношению к властным, экономиче-
ским и публичным институтам [5]. В данном исследовании 
было важным определить уровень доверия к российской 
армии среди молодёжи.

Рейтинг доверия среди опрошенных студентов воз-
главляет Президент РФ: ему доверяют 64% опрошенных 
респондентов. На втором месте армия, уровень доверия 
которой среди студентов составляет 63%. Следует от-
метить, что армия обладает и одним из самых низких 
уровней «недоверия»: только 18% молодёжи не доверя-
ют российским вооружённым силам (рис. 1).
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Рис. 1. Рейтинг доверия молодёжи общественным структурам 
и социальным институтам российской власти (сумма ответов 
по каждой действующей общественной структуре и институту 

не равна 100%, так как у респондентов была возможность 
выбора варианта ответа «Затрудняюсь ответить»)

Наиболее высокий уровень доверия российской ар-
мии наблюдается у молодёжи в Северо–Кавказском фе-
деральном округе. Он на 19 пунктов выше, чем общерос-
сийский показатель и составляет 82%. Также высокие 
показатели (выше показателя в целом по России) на-
блюдаются в Центральном, Сибирском и Дальневосточ-
ном федеральном округах. Вызывает беспокойство низ-
кий уровень доверия в Уральском федеральном окру-
ге –  40% (рис. 2).

Рис. 2. Распределение доли респондентов, заявивших 
о доверии армии России, по федеральным округам

Возвращаясь к данным рисунка 1, следует отметить, 
что высокие показатели доверия к армии коррелируют 
с другими исследованиями, например, с замерами уров-
ня доверия российским значимым политическим и об-
щественным персонам. Так, в рейтинге «Кому доверя-
ют россияне» исследовательского холдинга «Ромир» 
на протяжении 2022 и 2023 годов третье место занима-
ет Министр обороны РФ Шойгу С. К. [1]. В исследовании 
ВЦИОМ 2023 года, приуроченном ко Дню России, среди 
ответов респондентов о соотечественниках, которыми 
они могут гордиться, второе место занял ответ «Воен-
нослужащие/солдаты/защитники/те, кто воюет/армия/
участники СВО» [2]. Несмотря на то, что в приведенных 
выше исследованиях опрашивалось население России 
в целом, полученные в них результаты подтверждают 
выявленные в нашем опросе тенденции.

Удовлетворённость состоянием вооружённых сил
Одним из важных показателей отношения населения 
к вооружённым силам является удовлетворённость/неу-
довлетворённость их состоянием. Измерение этого пока-

зателя позволяет понять, насколько респондент (в нашем 
случае –  представитель молодёжи) доволен уровнем раз-
вития российской армии. Удовлетворённость положением 
дел в вооружённых силах позволяет понять отношение 
и к процессам социально–экономического и политиче-
ского развития страны в целом.

Рис. 3. Удовлетворённость российской молодёжью 
состоянием вооружённых сил

В целом, результаты опроса (рис. 3) показывают, что 
удовлетворительным состояние вооружённых сил счи-
тают в совокупности 58% опрашиваемых (учитываются 
респонденты, ответившие «Полностью удовлетворён» 
и «В основном удовлетворён»). Доля тех, кто имеет 
однозначно негативную позицию по данному вопросу 
не превышает 10% (учитываются респонденты, ответив-
шие «Полностью удовлетворён» и «В основном удовлет-
ворён»). Полученные данные свидетельствуют о прева-
лировании положительной оценки молодёжью процес-
сов, происходящих в российской армии.

Рис. 4. Распределение ответов на вопрос: «Насколько Вы 
в целом удовлетворены состоянием российских вооружённых 

сил?» в зависимости от федерального округа

Указанное на рис. 4 распределение демонстрирует, 
что наибольший вклад в однозначно высокую оценку со-
стояния вооружённых сил вносят респонденты из Сибир-
ского, Дальневосточного и Северо–Кавказского феде-
ральных округов, в которых данный показатель достига-
ет 40%, 50% и 47% соответственно. Показатель общей 
удовлетворённости, (сумма ответов «Полностью удов-
летворён» и «В основном удовлетворён») не опускается 
ниже 55% по всем федеральным округам за исключе-
нием Уральского федерального округа, в котором также 
наблюдались самые низкие показатели доверия к воо-
ружённым силам.

Переход на комплектование вооружённых сил 
на контрактной основе
Тема полностью профессиональной армии обсуждается 
в российских военных и общественных (научных и экс-
пертных) кругах с начала 90-х годов. В настоящее время 
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сохраняется смешанный принцип комплектования воору-
жённых сил. Вопрос о переходе комплектования армии 
на контрактную основу может служить косвенным пока-
зателем желания/нежелания респондента мужского пола 
проходить срочную службу.

Рис. 5. Распределение ответов респондентов на вопрос 
о переходе на полностью профессиональную армию

Ответы на вопрос «Как Вы считаете, нужен ли Рос-
сии переход на полностью профессиональную армию, 
которая комплектуется не по обязательному призыву 
на воинскую службу, а на контрактной основе?» демон-
стрируют, что 72% опрашиваемых выступают за пере-
вод армии на контрактную основу (рис. 5). В совокуп-
ности с результатами, представленными на рис. 1 и 3, 
можно сделать вывод о том, что высокие уровни дове-
рия и удовлетворённости развитием вооружённых сил 
не свидетельствуют о сформированных установках 
на прохождение срочной службы. В целом, это свиде-
тельствует о выраженном желании респондентов само-
стоятельно принимать решение о возможности прохож-
дения службы в составе вооружённых сил независимо 
от уровня их развития.

Рейтинг вооружённых сил
В ходе исследования респондентам было предложено 
указать страны лидеры в военной сфере. Информанты 
могли назвать любые страны (не более пяти), как Россию, 
так и страны ближнего или дальнего зарубежья. В соот-
ветствии с ответами нами был получен рейтинг первой 
десятки стран.

Рис. 6. Страны, имеющие наиболее сильные вооружённые 
силы

По мнению большинства опрошенных респонден-
тов, Россия является страной с наиболее сильными во-
оружёнными силами (рис. 6). К числу лидеров ее от-
несли 84% опрошенных. При этом во всех российских 
федеральных округах вооружённые силы РФ заняли 
первое место. На втором месте –  Соединенные Шта-
ты Америки (67%). Третью строчку занял Китай (55%). 
Рассмотрим влияние оценки респондентами собствен-
ного уровня благосостояния, уровня доверия к армии 
России, наличия опыта прохождения воинской службы 
и возраста респондентов на выбор первых трех стран 
рейтинга.

Рис. 7. Зависимость выбора России, как страны, имеющей 
наиболее сильные вооружённые силы, от уровня жизни 

респондента

Наибольшие показатели в выборе России наблюда-
ются у людей с высоким достатком: 93% респондентов, 
не имеющих «никаких материальных проблем», выбра-
ли Российскую Федерацию. При этом устойчивой зави-
симости между выбором России и уровнем благососто-
яния не наблюдается (существует определенная поло-
жительная тенденция, но она не носит ярко выраженный 
характер). Так Россию в качестве государства, имеюще-
го наиболее сильную армию, отмечают и информанты, 
испытывающие определенные материальные затрудне-
ния (рис. 7).

Рис. 8. Зависимость выбора Китая, как страны, имеющей 
наиболее сильные вооружённые силы, от уровня жизни 

респондента

Похожая динамика наблюдается в случае вооружён-
ных сил Китая: чем выше уровень жизни респондентов, 
тем выше доля тех, кто указывал Китайскую народную 
республику (рис. 8).

Иная ситуация наблюдается в случае США. Проявля-
ется четкая обратная зависимость между уровнем жизни 
и ответами респондентов: чем выше уровень жизни, тем 
меньше доля информантов, считающих, что у США ми-
ровое лидерство в данной сфере (рис. 9).
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Рис. 9. Зависимость выбора США, как страны, имеющей 
наиболее сильные вооружённые силы, от уровня жизни 

респондента

Рис. 10. Зависимость уровня доверия респондентов 
вооружённым силам РФ и выбора стран–лидеров в военной 

сфере

Перейдем к анализу зависимости уровня доверия ин-
формантов к вооружённым силам РФ и их выбора стран 
лидеров в военной сфере (рис. 10). Отметим, что наи-
большая доля, считающих Россию страной с самой силь-
ной армией, наблюдается среди тех, кто доверят россий-
ской армии (91%). При этом среди «недоверяющих» во-
оружённым силам РФ превалирует доля респондентов, 
считающих, что по этому показателю лидерство за Сое-
диненными Штатами Америки (73%).

Рис. 11. Распределение рейтинга ВС стран в зависимости 
от ответа респондентов на вопрос: «Служили ли Вы в армии?»

Данные, представленные на рис. 11, свидетельству-
ют о высокой оценке респондентами вооружённых сил 
РФ независимо от опыта прохождения военной службы 
(вопрос «Служили ли Вы в армии?» задавался только 
мужчинам). Определенные различия выявлены в отно-
шении Китая. Респонденты, имеющие опыт прохожде-
ния службы в армии, чаще указывали Китай, как страну 
лидера в военной сфере.

Рис. 12. Распределение ответов на вопрос: «Укажите страны, 
которые, по Вашему мнению, имеют наиболее сильные 
вооружённые силы. Это могут быть любые страны, как 

Россия, так и страны ближнего или дальнего Зарубежья» 
в зависимости от возраста респондентов

Отдельный интерес вызывает возрастная дифферен-
циация ответов респондентов (рис. 12). Распределение 
демонстрирует снижение рейтинга вооружённых сил Рос-
сийской Федерации с увеличением возраста респондента. 
Если среди 17–18 летних респондентов доля помещающих 
армию России на первое место составила 95%, то среди 
тех, кому больше 25 эта доля составила 83%. Обратную 
ситуацию можно наблюдать в отношении вооружённых 
сил США: чем старше респондент, тем выше доля указы-
вающих американскую армию как доминирующую в мире.

Оценка молодёжью российских систем вооружения
В ходе анкетирования респондентов просили указать 
страны, которые, по их мнению, имеют наиболее совре-
менные и эффективные системы вооружений. Совре-
менное системы оружие представляет собой квинтэс-
сенцию различных компонентов развития государства. 
Без сильных экономики, науки и образования, наличия 
специфических технологий невозможно сегодня пред-
ставить боеспособную армию. Современные виды воо-
ружения формируют образ страны –  лидера технологи-
ческого развития, будь то ракетные комплексы, авиация, 
военно–морской флот или бронетехника [6, с. 35]. В этой 
связи изучение восприятия данного аспекта молодёжью 
крайне актуально в контексте тематики данной работы.

Рис. 13. Страны, которые имеют наиболее современные 
и эффективные системы вооружений
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Перейдем к ответам респондентов (рис. 13). Россия 

оказалась лидером среди государств, обладающих наи-
более современными и эффективными системами воо-
ружений (см. рис. 13). 78% опрошенных информантов от-
метили ее лидерство в данной сфере. На втором и треть-
ем месте расположились США и Китай (67% и 38% соот-
ветственно). Только в Северо–Западном федеральном 
округе Россия по данному показателю уступила первен-
ство США и опустилась на второе место.

Выводы исследования
Проведенное исследование позволило сделать следую-
щие выводы.
1. Вооружённые силы Российской Федерации являют-

ся социальным институтом, обладающим значитель-
ной поддержкой и доверием среди российской мо-
лодёжи. Более 63% респондентов доверяют россий-
ской армии (2-е место среди действующих в стране 
общественных структур и институтов власти). При 
этом наибольшее показатели доверия наблюдают-
ся у молодёжи Северо–Кавказского федерального 
округа –  82%. Удовлетворены состоянием вооружён-
ных сил –  около 60% информантов.

2. Оценка уровня жизни молодёжи в значительной сте-
пени влияет на оценку уровня развития вооружён-
ных сил различных государств. В отношении Рос-
сии и Китая можно говорить о прямой зависимости 
между этими переменными. В отношении американ-
ской армии наблюдается обратная ситуация: вместе 
со снижением уровня жизни растёт доля тех, кто ста-
вит США на первое место по уровню развития воору-
жённых сил.

3. Результаты исследования показали, что подавля-
ющее большинство респондентов выступает за пе-
реход армии на контрактную основу комплектова-
ния (72%). Только 10% высказались против. Можно 
сделать вывод о том, что высокие уровни доверия 
и удовлетворённости развитием вооружённых сил 
не свидетельствуют о сформированном желании ре-
спондентов проходить срочную службу.

4. По мнению большинства опрошенных респонден-
тов, Россия является страной–лидером с наиболее 
сильными вооружёнными силами. К числу лидеров 
ее причислили 84% опрошенных. При этом во всех 
российских федеральных округах вооружённые си-
лы РФ заняли первое место. На втором месте –  Сое-
диненные Штаты Америки (67%). Третью строчку за-
нял Китай (55%).

5. Молодёжь считает, что российское вооружение яв-
ляется одним из лучших в мире. Россию на первое 
место по данному вопросу поставили 85% респон-
дентов. В этой связи можно отметить успешность 
государственной политики по разработке современ-
ных систем вооружения и военной техники, а также 
в области информирования о достижениях военно–
промышленного комплекса.
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THE ATTITUDE OF RUSSIAN YOUTH TO THE 
ARMED FORCES OF THE RUSSIAN FEDERATION: A 
SOCIOLOGICAL ANALYSIS

Grebenyuk A. A., Chernov P. A.
Lomonosov Moscow State University

The article presents the results of an all–Russian sociological study 
of student youth, a separate block of which is devoted to issues re-
lated to attitudes towards various aspects of the development of the 
state military sphere. The paper presents empirical results charac-
terizing young people’s trust in the Russian army, satisfaction with 
the state of the armed forces, attitude towards the transition to re-
cruiting the army on a contract basis, and young people’s assess-
ment of the level of development of domestic weapons systems. Al-
so, the authors of the article, based on the data obtained during the 
study, identify the dependence of the differentiation of the attitude of 
young people towards the armed forces of various states on social 
and demographic factors.

Keywords: Russian youth, armed forces, attitude towards the army, 
contract service, weapons systems.
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Современное состояние и факторы устойчивого развития рынка сельского 
туризма в Республике Узбекистан
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В статье рассматривается современное состояние и факторы 
устойчивого развития рынка сельского туризма в Республике 
Узбекистан. Автор изучает основные ресурсы сельского туриз-
ма Республики Узбекистан, включая ресурсы систем разме-
щения, используемых в данном виде туризма. Рассматривает 
меры, направленные на улучшение туристской инфраструкту-
ры и повышение привлекательности страны для иностранных 
туристов. Обращает внимание на роль туризма в устойчивом 
развитии сельских поселений. Подводя итог, автор пишет, что 
сельский туризм стимулирует развитие инфраструктуры стра-
ны, имеет сильное положительное влияние и помогает дивер-
сифицировать экономику, поддерживает локальную культуру 
и другие структуры туристской инфраструктуры.

Ключевые слова: туризм, сельский туризм, республика, ин-
фраструктура туризма, диверсификация экономики.

В настоящее время туризм превратился в один из ве-
дущих секторов мировой экономики. В Узбекистане уде-
ляется особое внимание модернизации туристической 
индустрии, разработке и совершенствованию норматив-
но–правовой базы для устойчивого развития данной ин-
дустрии. В частности, Указом Президента Республики 
Узбекистан № УП5611 утверждена Концепция развития 
сферы туризма в период до 2025 года с ежегодным при-
нятием плана конкретных мероприятий по реализации 
Концепции [7].

Именно сельский туризм как инструмент экономи-
ческого развития обладает большим потенциалом для 
содействия развитию сельских районов. Узбекистан яв-
ляется одной из туристических стран с большим потен-
циалом для развития сельскохозяйственного туризма. 
В сельскохозяйственных регионах Республики Узбеки-
стан есть много туристических достопримечательно-
стей, которые служат основой для отдыха, получения 
удовольствия и образования туристов. Создание рабо-
чих мест и, следовательно, повышение занятости жи-
телей, особенно женщин и молодежи, являются одними 
из основных положительных социальных последствий 
сельского туризма. Это стало особенно важным в кон-
тексте демографических и других проблем, стоящих пе-
ред Узбекистаном.

Являясь активно развивающимся сектором туристи-
ческой индустрии, сельский туризм связан с созданием 
и внедрением комплексных туристических продуктов, 
включающий сельский образ жизни, сельскую культу-
ру и обычаи, а также традиционный сельский труд, ис-
пользуя природу, культуру, историю, этнографию и дру-
гие ресурсы, а также их специфические характеристики 
сельской местности [8, с. 19].

Как известно, сельский туризм в Узбекистане при-
влекателен для иностранных туристов своей уникальной 
природой, живописными местами, богатым культурным 
наследием и древними традициями. Сельский туризм 
также привлекателен и для местного населения, прежде 
всего тем, что данный сектор экономики предоставляет 
возможности для увеличения занятости и необходимо-
сти сотрудничества в этой отрасли.

На сегодняшний день в Узбекистане уже есть ба-
за для сельского туризма, но потенциал для его раз-
вития на много выше. Для улучшения экономических, 
социальных и экологических условий сельских жителей 
необходимы инновационные идеи, подходящие для от-
дельных территорий республики, необходимо также со-
средоточиться на развитии сельского туризма. Также 
рекомендуется, чтобы туристическая индустрия укре-
пляла свои связи с сельским хозяйством, чтобы сель-
ский туризм продолжил тенденцию развития туризма. 
Следует отметить, что это очень важно не только для 
поддержания местной экономики, но и для создания бо-
лее сбалансированной основы для развития территории 
всей страны.

К целям развития сельского туризма в Узбекистане 
относятся:

1) демонстрация потенциала сельскохозяйственного 
туризма, природного потенциала и ресурсов Узбекиста-
на на мировом рынке туристических услуг;
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2) стимулирование научных исследований, направ-

ленных на более эффективное использование ресурсов 
и возможностей сельскохозяйственного туризма в ре-
гионе, особенно в природы, геосистем;

3) повышение значимости и доли агротуризма в раз-
витии туризма;

4) фундаментальное улучшение качества агротури-
стических услуг в туристической деятельности, осущест-
вляемой в Узбекистане, и ускоренное увеличение объе-
ма агротуристических услуг;

5) создание научных, инновационных и методологи-
ческих разработок, направленных на развитие экотуриз-
ма в будущем [2, с. 59].

Страна обладает значительными охотничье–рыбо-
ловными угодьями и водными ресурсами. Фауна респу-
блики насчитывает 97 видов травоядных животных, 424 
вида птиц, 58 видов пресмыкающихся и 83 вида рыб. 
По статистическим данным Института ботаники Акаде-
мии наук Республики Узбекистан, сегодня в Узбекистане 
насчитывается 4148 видов растений. Из них 3000 видов 
являются высокими дикорастущими растениями, из ко-
торых 9% являются эндемиками. Охраняемые природ-
ные территории Узбекистана включают 10 государствен-
ных заповедников общей площадью 2164 км

2
. Кроме то-

го, 2 национальных парка общей площадью 6061 км
2
, 

также республиканский центр разведения редких видов 
животных –  экоцентр «Джейран» и 14 государственных 
заказников общей площадью 12 186 км

2
. Следователь-

но, Республика Узбекистан, благодаря своему разноо-
бразию природы и богатству ресурсов, обладает боль-
шим потенциалом для развития сельского туризма [6, 
с. 303].

Республика Узбекистан очень богата туристически-
ми ресурсами и возможностями. К зонам сельского от-
дыха следует отнести горные районы Чимион–Чарвак, 
Гиссарск, Бабатагск, Кухитангтагск (Сурхандарья), Чак-
чарск (Кашкадарья), Зарафшанск, Алайск, Кураминск, 
Чаткальск (Наманган). Пустыня Кызылкум, высохшее 
Аральское море, соленое озеро Кодик, плато Устюрт. 
В пустынной и равнинной местности страны организо-
вывают прогулки на верблюдах, во время которых тури-
сты наблюдают за дюнами, барханами Тукая, Шулхака, 
Такира, колодцами и юртами, которые демонстрируют 
образ жизни местных пастухов [3, с. 32].

В стране также имеются природные географические 
условия для организации пеших сельских туров в горах 
больших Чимчинских, Зааминских, Чаткальских, Куксув-
ских, Пискомских, Туркестанских, Гиссарских, Зараф-
шанских, Алайских, Кураминских, Нуратинских горах. 
Множество серостонских и восточных рек и ручьёв, сте-
кающих с гор (Угам, Чаткальский, Пискомский, Куксув-
ский, Туполондарский, Шохимардонский, Сангзорский, 
Зеравшанский и др.), формируют возможности для раз-
вития сельского туризма [5, с. 12].

Инфраструктура сельского туризма в Республике 
Узбекистан включает юртовые лагеря и туристические 
деревни. Традиционный узбекский юрточный лагерь по-
строен в форме традиционного поселения кочевников. 
Юрты абсолютно экологичны, в производстве использу-
ются только натуральные материалы, такие как дерево 
и вой лок. Одними из самых известных юртовых лагерей 
в Узбекистане можно назвать такие как «Айдар», распо-
ложенный в 10 километра от озера Айдаркуль, лагерь 
«Сафари» близ города Нурата, юртовый лагерь «Муй-
нак» на берегу Аральского моря, лагерь Аяз–Кала неда-
леко от городища Аяз–Кала и другие [4, с. 230].

Здесь существуют и развитые агротуристические по-
селки. Согласно данным сайта Uzbekistan.Travel к агро-
туристическим поселкам страны относятся: Варганза, 

Солим Имам Ота, деревни с одноименным названием 
Нанай, село Аввал, Конигил, Водил, Кумушкон, Шовот.

В целом можно заключить, что в Республике Узбе-
кистан развит агротуризм в сельских поселениях. Мож-
но назвать такие туристические деревни агротуризма –  
Варганза, Солим Имам Ота, Нанай, село Аввал, Кони-
гил, Водил, Кумушкон, Шовот.

Узбекистан обладает большим потенциалом в сфе-
ре туризма. Эта страна богата объектами культурного 
и исторического наследия, которое считается достояни-
ем мировой цивилизации. Страна заботится о бережном 
сохранении исторических объектов в соответствии с за-
коном РУз «Об охране и использовании объектов куль-
турного наследия»: Государственное управление в об-
ласти охраны и использования объектов культурного 
наследия осуществляется Кабинетом Министров Респу-
блики Узбекистан, Министерством по делам культуры 
и спорта Республики Узбекистан, Агентством «Узархив» 
при Кабинете Министров Республики Узбекистан и орга-
нами государственной власти на местах [1].

Указом Президента был создан Государственный ко-
митет Республики Узбекистан по развитию туризма. Ко-
миссия выполняет множество задач и функций по ре-
формированию отрасли. Важным изменением стала 
базовая либерализация визовой политики государства, 
которая предусматривала следующие критерии: отмена 
визового режима для многих стран; оплата сбора в раз-
мере $50 при въезде; ввод единой туристической визы 
для всех стран; внедрение системы электронных виз, на-
чиная с 2021 года [1].

Данные меры направлены на улучшение туристиче-
ской инфраструктуры, повышение привлекательности 
страны для иностранных туристов и устойчивое разви-
тие рынка сельского туризма республики.

Диверсификация бизнеса позволяет сельским посе-
лениям обеспечивать более стабильный доход. Сель-
ский туризм стал необходимым средством выживания 
для многих небольших фермерских хозяйств. Имен-
но благодаря предоставлению совершенно отдельного 
источника дохода сельский туризм может осуществлять-
ся в то время года, когда урожай может быть несезон-
ным. Некоторые исследования показали, что сельский 
туризм часто приносит пользу окружающему сообще-
ству, привлекая туристов в конкретный район. Эконо-
мический рост происходит за счет увеличения трафика, 
что может быть выгодно сельским территориям, кото-
рым требуются разнообразные источники дохода.

Перечень объектов сельского туризма практически 
неограничен, можно использовать все, что может пред-
ставлять интерес для гостей, а субъектами сельского 
туризма могут быть сельские жители, индивидуальные 
предприниматели, фермерские хозяйства, некоммер-
ческие организации, территориальные органы государ-
ственной власти, культурно–образовательные учреж-
дения, фольклорные и другие творческие коллективы, 
туристические и экскурсионные организации, информа-
ционные порталы.

Активная и целенаправленная работа, проводимая 
Правительством Республики по снижению налоговой на-
грузки, упрощению процедур налогообложения и упро-
щению механизмов предоставления финансовой отчет-
ности юридическими лицами, положительно повлияла 
на активизацию экономической деятельности и предо-
ставила дополнительные возможности для улучшения 
финансового положения. Такой комплексный подход 
к будущему региональному развитию позволит добиться 
рационального распределения и эффективного исполь-
зования ресурсов, создать новые рабочие места и уве-
личить доходы населения [4].
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В результате можно заключить, что в Узбекистане, 
поскольку сельский туризм развивается в основном 
в исторических и древних регионах, появились новые 
исторически ценные регионы и новые культурные объ-
екты, привлекающие внимание многих иностранных ту-
ристов, которые хотят познакомиться с историей и тра-
дициями узбекского народа, их самобытной культурой, 
ремеслами и искусством. Поскольку туризм стимулиру-
ет развитие инфраструктуры страны, он оказывает по-
ложительное влияние на отрасль, помогает диверсифи-
цировать экономику, поддерживает местную культуры 
и туристическую инфраструктуру.
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE RURAL 
TOURISM MARKET IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN
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State University of Tourism and Service

The article examines the current state and factors of sustainable de-
velopment of the rural tourism market in the Republic of Uzbekistan. 
The author studies the main resources of rural tourism in the Repub-
lic of Uzbekistan, including the resources of accommodation sys-
tems used in this type of tourism. Considers measures aimed at im-
proving the tourist infrastructure and increasing the attractiveness of 
the country for foreign tourists. Draws attention to the role of tourism 
in the sustainable development of rural settlements. Summing up, 
the author writes that rural tourism stimulates the development of 
the country’s infrastructure, has a strong positive impact and helps 
diversify the economy, supports local culture and other structures of 
tourist infrastructure.
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Два глобальных геополитических события серьезно повлияли 
на социальное самочувствие населения в последние четыре 
года: пандемия COVID-19 и самоизоляция населения в 2020–
2021 гг., и сложная геополитическая ситуация 2022–2023 гг., 
связанная с СВО. Такие социальные трансформации требуют 
новых научных подходов и практических методик государ-
ственного управления для адаптации населения к глобальным 
вызовам. На основании проведенного в 2020 г. исследова-
ния и нынешней сложной геополитической ситуации, авторы 
провели теоретико- методический анализ научных подходов 
и практических методик повышения уровня социального са-
мочувствия населения. В статье представлены некоторые ре-
зультаты масштабного мониторингового исследования, про-
веденного осенью 2020 года в начале распространения новой 
вирусной инфекции COVID-19 в городе Москве. Исследование 
показало, что важным фактором, способствующим сохране-
нию здоровья и самочувствия пожилых людей в экстремальных 
и стрессовых условиях пандемии и самоизоляции, стало салю-
тогенное пространство городской среды и проактивная пози-
ция государственных, муниципальных органов управления, го-
сударственных организаций социальной сферы, коммерческих 
и некоммерческих организаций, а также волонтеров, в органи-
зации взаимодействия с пожилыми людьми. Проблема форми-
рования салютогенного социального пространства как условия 
поддержки социального самочувствия населения снова акту-
альна сегодня в условиях сложной геополитической ситуации 
и СВО.

Ключевые слова: салютогенное пространство, социальное 
самочувствие населения, социальное управление, самоизоля-
ция, эйджизм, патогенное пространство

Введение
Во время самоизоляции осенью 2020 года исследовате-
ли осуществили теоретический и методический анализ 
научных подходов и работающих стратегий для улучше-
ния социального благополучия населения, актуальный 
и в контексте текущих геополитических реалий. В данной 
статье представлены некоторые данные из результатов 
мониторингового исследования, которое было организо-
вано и осуществлено в период самоизоляции в начале 
пандемии COVID-19 в Москве [8]. Полученные результа-
ты указывают на то, что пространство позитивного соци-
ального самочувствия, направленное на оптимизм, жиз-
нестойкость и благополучие (салютогенное социальное 
пространство), способствовало поддержанию здоровья 
пожилых людей в столице, несмотря на стресс и опасе-
ния, связанные с самоизоляцией. Также было выявлено, 
что ситуация требовала активного участия специалистов 
из разных сфер, государственного управления [2; 10], 
медицинских и социальных учреждений, частных и не-
коммерческих организаций, а также активного участия 
волонтеров –  для создания эффективных методов вза-
имодействия с пожилым населением в чрезвычайных 
обстоятельствах. Методология и практика поддержки 
пожилых граждан Москвы [1; 3; 4; 5] в период самоизоля-
ции заключалась, помимо оказания всесторонней прак-
тической медико- социальной, материальной, бытовой 
помощи, в смещении фокуса внимания от патогенного 
(стрессово- негативного) пространства жизнедеятельно-
сти, негативного отношения к сложным ситуациям повсед-
невности к позитивному, салютогенному социальному 
пространству, которое опирается на позитивные социаль-
ные взаимодействия с сикро- и макросоциальной средой 
и позволяет использовать ресурсы и возможности самого 
человека. Задача по созданию здоровьесберегающего 
социального пространства и улучшения социального са-
мочувствия вновь стала актуальной на фоне текущих ге-
ополитических вызовов и специальной военной операции 
(СВО). И сегодня значима роль системы государствен-
ного управления, социальной защиты населения [10; 12] 
в улучшении качества жизни жителей страны.

Методология и инструментарий исследования
Концепция салютогенеза (от лат. «происхождение здо-
ровья») была разработана в 1980-х годах проф. А. Анто-
новским, в русле общей тенденции роста интереса к по-
зитивным факторам индивидуального и общественного 
благополучия [1; 3]. В основе концепции лежит попытка 
понять факторы и условия, которые позволяют челове-
ку сохранить физическое и душевное здоровье, несмо-
тря на стресс, вызванный негативными воздействиями 
внешней среды. Два масштабных кризиса, затронувших 
российское общество в последние годы, включая пан-
демию COVID-19, стали серьезным фактором стресса 
для населения, вновь сделав актуальным идеи А. Анто-
новского. Теоретические и методологические принципы 
концепции салютогенеза оказались применимыми для 
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понимания факторов позитивного функционирования по-
жилых людей в условиях самоизоляции, без нарушения 
прав и свобод личности, и легли в основу проведенного 
мониторингового исследования.

В основе концепции салютогенеза лежат представле-
ния об эмоциональном интеллекте и чувстве социальной 
связности. Более конкретно, чувство связности понима-
ется как общая ориентация личности, образованная тре-
мя составляющими [3]:
– постижимостью, то есть, структурированным и пред-

сказуемым характером жизненного опыта, который 
может быть осознан, познан и понят самим челове-
ком;

– управляемостью, то есть, воспринимаемой способ-
ностью контролировать происходящее, основанной 
на наличии ресурсов, которые соответствуют стиму-
лам внешней среды и позволяют на них реагировать;

– осмысленностью, то есть, субъективной значимо-
стью требований и вызовов внешней среды, которая 
обосновывает, почему необходимо вкладывать силы 
и ресурсы в ответ на них.
Все вместе, три составляющих связности лежат в ос-

нове позитивного функционирования человека, его фи-
зического и ментального здоровья. Постижимость по-
зволяет человеку справляться с неопределенностью 
окружающего мира, поскольку он уверен в своих способ-
ностях обнаружить смысл и порядок в происходящем.

На основе теоретико- методологических положений 
концепции салютогенеза, авторами статьи в ходе пан-
демии 2020 года было проведено масштабное монито-
ринговое исследование «Новый уровень защиты прав 
и интересов пожилых людей в условиях самоизоляции: 
от патогенного к салютогенному пространству помощи 
и поддержке человека» 1 [8]. Главная задача заключа-
лась в выявлении стратегий, способствующих форми-
рованию салютогенного пространства взаимодействия 
общества и пожилых людей в специфических стрессо-
вых условиях режима самоизоляции. Методика иссле-
дования включало в себя несколько методов, включая 
анкетный и экспертный опросы, анализ документов 
и контент- анализ различных информационных источни-
ков, включая Интернет- ресурсы. Главное эмпирическое 
содержание исследования получено в ходе социологиче-
ского анкетного опроса пожилых людей, проживающих 
в г. Москва (N = 1300).

Итоги исследования
В исследованиях позитивного функционирования лич-
ности одним из основных и универсальных показателей 
является субъективное ощущение счастья. В рамках про-
веденного исследования уровень субъективного ощуще-
ния счастья использовался в качестве важного показа-
теля сформированности салютогенного пространства. 
При этом, для характеристики именно салютогенного 
пространства как особого состояния среды социально-
го взаимодействия целесообразно использовать оценку 
не только собственного счастья, но и счастья в социаль-
ном окружении человека.

Проведенное исследование показало, что, хотя об-
щий баланс социального самочувствия смещен в по-
ложительную сторону, но пожилой возраст объективно 
связан с условиями и факторами, которые скорее спо-
собствуют негативным, патогенным состояниям. Дей-
ствительно, как показало проведенное исследование, 
в жизни пожилых москвичей на самоизоляции элементы 
патогенного пространства выражены отчетливо и прояв-

1  Осуществлено в рамках Государственного контракта No 
0У3/05 от 15.09.2020 г.

ляются в нескольких аспектах. Во-первых, в субъектив-
ном восприятии людей старшего возраста (55 лет и стар-
ше), да и общества в целом, старение и старость харак-
теризуются преимущественно негативными признаками. 
Во-вторых, старение устойчиво ассоциируется с ростом 
недееспособности, ограниченными возможностями, да-
же ущербностью. В-третьих, в восприятии пожилых лю-
дей, их включенность в систему социальных отношений 
заметно уменьшается, они чувствуют себя исключенны-
ми из общественной жизни и не представляющими цен-
ность для общества. В-четвертых, пожилые люди склон-
ны воспринимать окружающий мир пессимистично, как 
источник угроз и негативных процессов. В-пятых, глав-
ным источником активности для пожилых людей являют-
ся не столько позитивные, сколько негативные основа-
ния, прежде всего, страх оказаться никому не нужными 
и быть исключенными из общественной жизни.

Особое место в системе факторов благополучия по-
жилых людей в условиях пандемии и карантинных огра-
ничений занимает материальное благополучие. С одной 
стороны, пожилые люди озабочены рисками ухудшения 
своих материальных возможностей в кризисной ситуа-
ции и обозначают явно выраженный запрос на поддерж-
ку со стороны государства, прежде всего в плане повы-
шения пенсий и сдерживания роста цен на медикаменты 
и другие товары критической значимости. С другой сто-
роны, многие пожилые люди рассматривают свои мате-
риальные ресурсы не только и не столько как источник 
личного благополучия, сколько как источник для выпол-
нения своих моральных и социальных обязательств пе-
ред детьми и внуками. Иначе говоря, они считают своим 
долгом направлять часть своих возможностей на помощь 
близким, что, безусловно, препятствует росту качества 
своей собственной жизни и, соответственно, снижает воз-
можности формирования салютогенного пространства.

Объективно существующие, физиологически и соци-
ально обусловленные негативные аспекты старения за-
трудняют формирование салютогенного пространства, 
но не являются непреодолимым препятствием. Результа-
ты проведенного исследования позволяют выделить не-
сколько особенностей жизнедеятельности пожилых мо-
сквичей, благодаря которым они способны справляться 
с трудностями:

1. Приоритетность использования собственных ре-
сурсов в организации повседневной жизни. Большин-
ство пожилых людей лишь при острой необходимости 
обращается за помощью к внешним источникам. Это по-
зволяет им поддерживать автономность и чувство конт-
роля над собственной жизнью.

2. Восприятие старения и старости как необходимой 
и естественной составляющей жизненного пути. В этом 
проявляется постижимость внешней среды, которая по-
зволяет найти свое место в мире.

3. Сохранение активного образа жизни и деятель-
ного характера этой активности. Пожилые люди имеют 
возможность участвовать в различных видах активно-
сти (чему, безусловно, способствует развитая городская 
среда), и, как правило, с готовностью пользуются этой 
возможностью.

4. Несмотря на конструирование старости как пери-
ода упадка, часто характеризующегося исключением 
из активной общественной жизни, условия жизни в ме-
гаполисе способствуют формированию альтернативного 
образа старения (например, проект Мэра Москвы «Мо-
сковское долголетие» и др.), благодаря которому даже 
в пожилом возрасте сохраняется уверенность в своей 
ценности и востребованности.

5. Несмотря на объективные предпосылки к песси-
мистичному взгляду на жизнь, большинство пожилых 
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людей сохраняют оптимизм. Это соответствует совре-
менным представлениям о том, что в пожилом возрасте 
начинают действовать адаптационные психологические 
механизмы, благодаря которым субъективное ощуще-
ние счастья и благополучие могут не только сохранять-
ся, но и расти.

6. Восприятие собственной ценности при этом явля-
ется не просто психологическим защитным механизмом, 
но отражает фактически сложившуюся систему социаль-
ных отношений. Общее отношение социального окру-
жения к пожилым людям, по крайней мере, в развитой 
городской агломерации, является позитивным, уважи-
тельным и основанным на признании их дееспособности 
и ценности.

Наличие этих факторов позволяет объяснить харак-
тер и глубину изменений в повседневной жизни в ре-
зультате начала пандемии COVID-19 и введения серьез-
ных карантинных ограничений в 2020 году. В таблице 1 
представлены данные, характеризующие влияние режи-
ма самоизоляции на образ жизни пожилых москвичей.

Таблица 1. Образ жизни пожилых москвичей в период 
самоизоляции,%

Вариант ответа %

В полной мере активный и плодотворный, не отлича-
ющийся от других жизненных периодов

17,8

Противоположный обычному образу жизни, полный 
лишений, уныния, негативных и панических настрое-
ний, постоянного одиночества

22,6

Изменившийся по сравнению с повседневной жиз-
нью незначительно

58,9

Другое 0,6

Источник: [8, c.174–175]

Как можно видеть, несмотря на масштабность огра-
ничительных мер и высокий уровень неопределенности 
и стресса, характерные для начального периода панде-
мии, большинство пожилых москвичей лишь незначи-
тельно изменили свой образ жизни, а еще почти пятая 
часть (17,8%) в полной мере сохранили активный образ 
жизни. Серьезные негативные ограничения в повсед-
невной жизни и активности, с сопутствующими пробле-
мами для самочувствия и психологического состояния, 
отметили чуть менее четверти опрошенных.

Аналогичные данные были получены при ответе 
на прямой вопрос о своем самочувствии. Для абсолют-
ного большинства опрошенных самочувствие в период 
действия наиболее существенных ограничительных мер 
не изменилось либо ухудшилось незначительно (см. та-
блицу 2).

Таблица 2. Самочувствие пожилых людей в период 
самоизоляции,%

Вариант ответа %

Не изменилось совсем 46,4

Ухудшилось незначительно 46,1

Полностью ухудшилось 4,9

Улучшилось 2,2

Другое (укажите) 0,3

Источник: [8, c.188]

При том, что естественным было бы ожидать зна-
чительное ухудшение субъективного благополучия, ре-
зультаты показывают, что, по крайней мере, для пожи-
лых жителей столицы негативные эффекты пандемии 
носили умеренный характер. Полученные данные могут 
интерпретироваться как следствие достаточно успеш-
но сформированного у большинства пожилых москви-
чей салютогенного пространства, которое обеспечило их 
ресурсами, необходимыми для преодоления трудностей 
и стресса пандемии и режима самоизоляции, а также, 
как результат внешней помощи от родных и друзей, со-
седей, социальных служб и волонтерских организаций.

Несколько иной взгляд на проблемы самочувствия 
пожилых людей и формирования салютогенного про-
странства представляют результаты экспертного опро-
са, проведенного среди специалистов социальных служб 
города. Они, в частности, отметили невысокий уровень 
готовности пожилых москвичей к участию в мерах про-
тиводействия пандемии. Тем не менее, значительная 
часть опрошенных специалистов, непосредственно вов-
леченных в работу с пожилыми людьми (40,1%) отмети-
ла сознательность пожилых москвичей и их готовность 
модифицировать свое поведение при режиме самоизо-
ляции. Лишь 9,7% специалистов столкнулись с негатив-
ными установками со стороны пожилых людей и их не-
готовностью менять свой образ жизни.

К салютогенному пространству. Уровень счастья
В общественных науках и социальной политике субъ-
ективное благополучие и ощущение счастья уже давно 
перестало быть обиходным, ненаучным понятием, и ста-
ло одним из основных и непосредственных показателей 
общественного благополучия и социального развития. 
Эта общемировая тенденция получила свое отражение 
и в тезисах и подходах российских государственных и об-
щественных деятелей. Наиболее явно и непосредствен-
но это проявилось в предложении измерять и оценивать 
действия власти на счастье граждан РФ, выдвинутое 
Председателем Совета Федерации В. И. Матвиенко [13], 
а также предложение рассматривать уровень счастья как 
показатель экономического развития, озвученное Пред-
седателем Счетной Палаты еще в 2018 г. [14].

Не удивительно, что измерение уровня счастья регу-
лярно становится предметом мониторинговых и научных 
исследований, проводимых как академическими учреж-
дениями [2; 10], так и центрами изучения общественного 
мнения [7; 15]. Рассмотрим результаты некоторых реле-
вантных исследований, проведенных в ходже пандемии.

Так, различные аспекты субъективного ощущения 
счастья изучались в ходе мониторинговых исследований 
ВЦИОМ, проведенных в т.ч. в апреле «пандемийного» 
2020 года [15]. Эти исследования, выполненные на ре-
презентативных федеральных выборках, позволили оце-
нить субъективное ощущение счастья в самый сложный, 
начальный период пандемии, а также несколько позд-
нее, когда уровень неопределенности уже несколько 
снизился и первичная адаптация произошла. Согласно 
результатам апрельского опроса, в той или иной степени 
счастливыми себя ощущали 81% респондентов, и еще 
около трети выражали наибольшую степень согласия 
с формулировкой соответствующего вопроса. Также 
около трети опрошенных отмечали, что вокруг них боль-
ше счастливых, чем несчастливых людей.

Поскольку аналогичные опросы ВЦИОМ проводит ре-
гулярно, была возможность оценить влияние пандемии 
на ощущение счастья. Как ни странно, наступление пер-
вой волны пандемии не привело к существенному паде-
нию субъективного благополучия, а индекс счастья ока-
зался равным 67 п., что лишь на 8 п.п. меньше, чем в хо-
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де аналогичного опроса, проведенного год назад, и зна-
чительно выше, чем в результатах опросов, проведенных 
10 лет назад (48 п.) и тридцать лет назад (17 п.) [там же].

К факторам, способствующим ощущению счастья, 
относятся наличие семьи и детей, хорошее состояние 
здоровья, работа и материальное благополучие. В свою 
очередь, негативное влияние на уровень счастья оказы-
вают материальное неблагополучие (11%), обстановка 
в стране (8%), нестабильность (7%), безработица и про-
блемы со здоровьем (по 4%).

В исследовании, проведенном Санкт- Петербургским 
государственным педиатрическим университетом при 
Минздраве РФ, был поставлен вопрос о том, как пан-
демия COVID-19 и карантинные меры повлияли на об-
раз жизни жителей страны [7, 119–122]. В результате 
было выявлено, что целый раз изменений носят поло-
жительный характер и способствуют поддержанию фи-
зического и душевного здоровья, а также позитивных 
социальных отношений. Так, позитивными эффектами 
пандемии респонденты считают рост внимания к личной 
гигиене (отмечено 53,1% опрошенных), своему здоро-
вью (42,1%) и заботе о близких (43,9%), а также раз-
витие навыков поведения в чрезвычайных ситуациях 
(37,7%) и получение новых знаний и опыта (37,1%) [там 
же]. К «потерям» для привычного образа жизни, оказы-
вающим негативное воздействие, были отнесены: сни-
жение уровня экономической стабильности (65,9%), сни-
жение мобильности из-за ограничений на перемещения 
(57,9%), утрата близких (57,9%), снижение качества жиз-
ни (56,5%). Кроме того, возросла озабоченность из-за 
снижения доступности медицинской помощи, особенно 
при хронических заболеваниях, не связанных с корона-
вирусом, –  об этом заявили 51,9%. Наконец, негативные 
изменения связаны со страхом утраты собственного здо-
ровья (42,3%) и смерти из-за ковида (30,8%), уменьше-
нием социальных контактов (34,2%), возможной потерей 
работы (22,8%).

Проявления эйджизма как фактор формирования 
патогенного пространства
Одной из характерных проблем пожилых людей, препят-
ствующих позитивному самоощущению и благополучию, 
является дискриминация, негативные установки, злоупо-
требления и нарушение прав по возрастному признаку, 
то есть эйджизм. Поскольку в условиях самоизоляции 
последствия эйджизма становятся более острыми [5; 7], 
изучение этого фактора стало самостоятельной зада-
чей проведенного социологического исследования [8]. 
В таблице 3 показано распределение ответа на вопрос 
об опыте дискриминационного поведения со стороны 
окружающих в период пандемии.

Таблица 3 Случаи нарушения прав пожилых людей, 
мошенничества, жестокого обращения,%

Вариант ответа %

Да 7,5

Нет 81,1

Затрудняюсь ответить 11,4

Несмотря на стрессовые условия пандемии, пода-
вляющее большинство опрошенных (81,1%) заявили, 
что не сталкивались с подобными проявлениями в свой 
адрес в ходе пандемии. О том, что они в этот период 
столкнулись с мошенниками, сказали 7,5% респонден-
тов. Это, безусловно, является серьезной общественной 
проблемой, негативно влияющей на возможности и го-

товности пожилых людей опираться на ресурсы внешней 
социальной среды в случае необходимости. Еще 11,4% 
предпочли не отвечать на данный вопрос, что косвенно 
подтверждает существование проблемы.

Есть основания полагать, что многие пожилые люди, 
сталкивающиеся с нарушением своих прав и интересов 
в т.ч. со стороны близких, родственников и знакомых, 
предпочитают скрывать эти факты, в том числе, возмож-
но, от самих себя. Это подтверждается тем, что даже 
среди тех, кто сталкивался с такими проявлениями, три 
четверти (74,4%) предпочитали никуда не обращаться 
по этому поводу. Лишь 16,1% старались найти защиту 
своих прав и интересов у социальных служб, и очень 
редко (по 3%) пожилые люди искали защиту в полиции, 
у своих близких и знакомых.

Помимо оценки собственного опыта, респонденты от-
ветили на вопросы, касающиеся их восприятия способ-
ности и готовности всего общества к защите интересов 
пожилых людей в условиях пандемии. Высокую степень 
уверенности в готовности общества защищать их пра-
ва и оказывать медицинскую, социальную и психологи-
ческую помощь высказали 12,9% опрошенных, умерен-
ную –  35,7%. Пессимистических взглядов придержива-
ются 27,4%, в том числе 6,6% –  в крайней степени. По-
лученные результаты, в целом, согласуются с общими 
оценками уровня самочувствия и говорят об умеренно- 
положительном состоянии салютогенного социального 
пространства пожилых жителей столицы в кризисный 
период.

Наконец, в ходе исследования была выявлена зна-
чимая роль ближайшего социального окружения в пре-
одолении проблем дискриминации и жестокого обраще-
ния, в сравнении с другими источниками внешней под-
держки. Так, две трети опрошенных (66,5%) предпочита-
ют обсуждать проблемы защиты своих прав с друзьями 
и родственниками, тогда как за институциональной под-
держкой (органы власти, социальные службы и другие 
государственные структуры) обращаются лишь 14,8% 
москвичей. Другие потенциальные источники поддерж-
ки использованы минимально: 6,8% участвуют в опро-
сах (в том числе на платформе «Активный гражданин»), 
5,1% используют социальные медиа, чтобы рассказать 
о проблемах, 0,2% обращаются в СМИ. Тем самым мож-
но утверждать, что салютогенное пространство, связан-
ное с защитой прав и интересов пожилых людей, форми-
руется чаще не институционализированными механиз-
мами, но, благодаря микросоциальным связям и отно-
шениям. Это показывает направления развития возмож-
ных направлений деятельности социальных организаций 
и системы социального управления.

Заключение
Основой методологии и практики помощи пожилым мо-
сквичам в условиях самоизоляции и иных кризисных 
ситуациях является перенос фокуса внимания от пато-
генного (стрессово- негативного) пространства жизне-
деятельности, негативного отношения к сложным ситу-
ациям повседневности, в сторону позитивных факторов 
повседневной жизни, образующих салютогенное про-
странство и способствующих опоре на ресурсы и воз-
можности самих людей, а также позитивным практикам 
их взаимодействия с социальным и институциональным 
окружением. Исследование позволяет сформулировать 
несколько положений, которые в совокупности описыва-
ют возможности роста благополучия человека в пожилом 
возрасте: 1) Элементы деинституционализации социаль-
ного обслуживания могут способствовать формированию 
салютогенного пространства. Семья и близкие должны 
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играть ведущую роль в обеспечении непосредственной 
поддержки, на которую может рассчитывать пожилой 
человек, тогда как роль институциональных агентов –  
обеспечение условий и стимулов для организации ухода. 
2) Усиление роли негосударственных акторов в форми-
ровании благоприятной среды и оказании поддержки 
пожилым людям. 3) Концепция активного долголетия 
(активного старения, успешного старения) должна пе-
рейти из области концептуальной и нормативной рамки 
к широкой практической реализации. 4) Пандемия COV-
ID-19 значительно увеличила ресурсную нагрузку на ин-
ституты социальной зашиты и общественного здоровья. 
Снижение остроты этой проблемы требует интеграции 
процессов и механизмов оказания социальных и меди-
цинских услуг.

Это требует целенаправленных усилий общества 
и государства по развитию транспортной инфраструкту-
ры и других мер, направленных на преодоление разрыва 
социальных связей, рост возможностей активной жизни 
и позитивного опыта, который лежит в основе счастья 
и благополучия в старости. Важную роль в повышении 
качества жизни населения и сегодня, в условиях слож-
ной геополитической ситуации, играет система государ-
ственного управления.
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CONTINUUM OF SALUTOGENIC AND PATHOGENIC 
FACTORS OF SOCIAL WELL-BEING OF ELDERLY 
MUSCOVITES IN CONDITIONS OF SELF-ISOLATION: 
SOCIOLOGICAL ANALYSIS

Mkrtumova I. V., Firsov M. V.
Russian University of Economics. G. V. Plekhanov; Russian State Social 
University

Two global geopolitical events have seriously affected the social 
well-being of the population in the last four years: the COVID-19 
pandemic and population self-isolation in 2020–2021, and the com-
plex geopolitical situation in 2022–2023 related to the SWO. Such 
social transformations require new scientific approaches and pub-
lic management practices to adapt the population to global chal-
lenges. Based on the research conducted in 2020 and the current 
complex geopolitical situation, the authors conducted a theoretical 
and methodological analysis of scientific approaches and practical 
techniques to improve the level of social well-being of the popula-
tion. The article presents some results of a large- scale monitoring 
study conducted in the fall of 2020 at the beginning of the spread 
of a new viral infection COVID-19 in the city of Moscow. The study 
showed that an important factor contributing to the preservation of 
health and well-being of the elderly in extreme and stressful condi-
tions of pandemic and self-isolation was the salutogenic space of 
the urban environment and the proactive position of state, municipal 
governments, public social organizations, commercial and non-prof-



№
12

 2
02

3 
[С

ГЗ
]

50

it organizations, as well as volunteers, in the organization of interac-
tion with the elderly. The problem of formation of salutogenic social 
space as a condition for supporting the social well-being of the pop-
ulation is again relevant today in the conditions of a complex geopo-
litical situation and SWO.

Keywords: salutogenic space, social well-being of the population, 
social management, self-isolation, ageism, pathogenic space.
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К вопросу о настоящем и будущем развития России в условиях новой 
реальности

Москвин Лев Борисович,
д.и.н., профессор, главный научный сотрудник Института 
социологии ФНИСЦ РАН

Статья посвящена проблемам, с которыми столкнулось Прави‑
тельство РФ в ходе адаптации страны к изменившимся услови‑
ям жизни в связи с проведением СВО.

Ключевые слова: власть, общество, общественное мнение, 
новая реальность, повестка дня, солидарность, реформа обра‑
зования.

После исторической Победы в Великой Отечествен‑
ной вой не 1941–1945 годов Россия никогда еще не ока‑
зывалась в столь сложном положении, как в результа‑
те пандемии COVID‑19 и после 24 февраля 2022 года, 
с началом проведения специальной военной операции 
на Украине. Это наглядно проявилось в замедлении тем‑
пов экономического роста России, увеличившемся недо‑
статке ресурсов для удовлетворения потребительского 
спроса населения, росте инфляции и целом ряде других 
факторов, оказывающих влияние на процесс развития 
нашей страны.

2023 год отражает наиболее реалистично функци‑
онал новой модели российской экономики. Устояв под 
давлением беспрецедентных санкций со стороны стран 
Запада, Россия в значительной мере сумела преодолеть 
возникшие риски и постепенно выходит на траекторию 
роста. В условиях внешнего давления важной задачей 
на ближайшие годы для государства является обеспе‑
чение устойчивого развития страны, прежде всего раз‑
вития внутреннего рынка как ключевого направления 
национальной экономики. Имеется в виду опора на вну‑
треннее производство и потребление, сокращение со‑
циального неравенства и новое международное взаи‑
модействие.

Происходящие в мире перемены, оказывающие вли‑
яние и на нашу повседневную жизнь, вынуждают руко‑
водство страны менять, уточнять и дополнять принятую 
ранее повестку дня. В результате России удалось в зна‑
чительной мере компенсировать фактическое закрытие 
западных рынков, расширяя внешнеторговые контакты 
с государствами быстроразвивающихся регионов ми‑
ра: экспорт вырос почти на 20%, а импорт сократился 
на 11,7%.

Правительство РФ сформировало шесть ключевых 
задач, среди которых повышение благосостояния граж‑
дан, укрепление технологического суверенитета, фи‑
нансовый суверенитет страны, развитие транспортной 
инфраструктуры, поиск перспективных партнеров. При 
решении этих задач предполагается, что появится воз‑
можность перевести экономику на путь долгосрочного 
поступательного развития.

Благодаря усилиям как государства, так и бизне‑
са, удалось избежать значительного падения промыш‑
ленного производства. Помогли антикризисные меры. 
В ряде отраслей запущены новые собственные произ‑
водства, что способствовало существенному снижению 
зависимости от импортной продукции. И, что наиболее 
заметно нашим гражданам в повседневной жизни, уда‑
лось сохранить широкий ассортимент потребительских 
товаров в магазинах.

Постепенно отходят от шока, связанного с уходом 
из нашей страны ряда зарубежных автопроизводителей, 
прекращением работы многих автозаводов и трудностя‑
ми в поставках комплектующих для выпуска машин, рос‑
сийский автопром и автомобильный рынок. В настоящее 
время ситуация с выпуском автомобилей в России по‑
степенно стабилизируется.

России удалось добиться определенных успехов при 
проведении экологической модернизации в промышлен‑
ной сфере. Приняты эффективные меры по предотвра‑
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щению климатической катастрофы. Так, по словам ви‑
це–премьера Правительства РФ В. Абраменко, Россия 
вдвое сократила выбросы парниковых газов в атмосфе‑
ру по сравнению с уровнем 1990 года и в результате ока‑
залась в этом отношении успешнее многих государств 
мира [1].

Заметных успехов добилась фармацевтическая про‑
мышленность. Ее рост за последний год составил 10%. 
Сформирован фармацевтический кластер, который кон‑
центрируется на производстве жизненно важных препа‑
ратов –  от противовирусных до онкологических. Зримые 
успехи наблюдаются и в других отраслях народного хо‑
зяйства страны.

Как известно, переход к новой модели экономиче‑
ского развития невозможен без определенных подвижек 
в сфере предпринимательства. Ответственный бизнес 
и его созидательная позиция высоко оцениваются госу‑
дарственными органами. В марте 2023 года правитель‑
ство представило новый пакет мер по поддержке бизне‑
са и экономики на общую сумму 1 трлн руб лей [2]. Одна‑
ко, как отмечается в бизнес–среде, уголовное давление 
пока еще остается главным предметом жалоб. По сло‑
вам главы РСПП Александра Шохина, больше всего биз‑
нес беспокоит практика перевода гражданско–правовых 
споров в уголовно–правовую плоскость, необоснован‑
ное изъятие имущества и излишняя криминализация де‑
яний в экономической сфере [3].

В это непростое для развития нашего государства 
время правительство уделяет особое внимание наибо‑
лее нуждающимся слоям населения –  пожилым людям, 
многодетным семьям, мобилизованным и их семьям, 
детям–сиротам, матерям, в одиночку воспитывающим 
детей. Создан специальный государственный фонд, ко‑
торый заботится о военнослужащих и их семьях, о вете‑
ранах боевых действий, координирует предоставление 
социальной, медицинской, психологической поддерж‑
ки, оказывает помощь в образовании, трудоустройстве, 
предпринимательстве.

В целях улучшения социально–экономической ситуа‑
ции в России президент РФ В. Путин 16 марта 2023 года 
издал указ, в котором содержится перечень конкретных 
поручений о дополнительных мерах адресной поддерж‑
ки различных категорий граждан в трудной жизненной 
ситуации и о сохранении доступных социальных услуг 
для россиян [4].

В этой связи необходимо особо отметить тот факт, 
что в последние годы проблемы обеспечения устойчи‑
вого социально–экономического развития в значитель‑
ной мере перемещаются из материальной, экономиче‑
ской в неэкономическую сферу. Иначе говоря, в отличие 
от материальных факторов (нефть, газ, земля, деньги, 
инвестиции) в развитии общества существует целый ряд 
нематериальных, духовных, социально–психологических 
и морально–нравственных составляющих, значение ко‑
торых часто недооценивается. Так, отвечая на вопрос 
о том, насколько рост экономики зависит от демократи‑
ческих факторов развития, директор Института социоло‑
гии ФНИСЦ академик РАН М. К. Горшков высказал мне‑
ние, что «процентов на 20–25 рост экономики стал зави‑
сеть от так называемых неполитических факторов» [5].

Характерной приметой времени становится актуали‑
зация значения в жизни современного общества вир‑
туальной среды. Это происходит по причине того, что 
существующий социально–экономический порядок кри‑
тически отстает от текущих перемен в глобальном соци‑
уме. Поэтому, как подчеркивал известный российский 
социолог О. Н. Яницкий, возникла настоятельная необ‑
ходимость модернизации не только технологических, 
но и гуманитарных знаний [6]. Иначе говоря, сформи‑

ровался новый объект исследования –  социологические 
системы (СБТ–системы).

До недавнего времени технологический прогресс до‑
вольно прочно ассоциировался с прогрессом социаль‑
ным. Новые технологии и достижения в научно–техниче‑
ской сфере ассоциировались в основном с тем, в какой 
мере они содействуют росту благосостояния граждан. 
В настоящее время к этому вопросу стали подходить 
несколько иначе. Исторический опыт показывает, что 
научно–технический прогресс в одних сферах жизни 
общества нередко ведет к регрессу в других. И одной 
из первостепенных проблем в развитии современного 
общества стала проблема превращения новейших до‑
стижений науки и техники в процесс, который неизмен‑
но сопровождается реальными достижениями в повы‑
шении уровня и качества жизни большинства граждан.

Символом любой эпохи может послужить существо‑
вание в каждой из них новых профессий. В 2023 году, 
как и в последующем, по мнению специалистов, особое 
внимание будет привлекать, например, такое достаточ‑
но новое явление, как цифровые права, непосредствен‑
но связанные с появлением новой профессии. Сотни, 
если не тысячи, старых профессий и их названий на‑
всегда ушли в прошлое. Сегодня мы являемся свиде‑
телями возникновения таких современных профессий, 
как, к примеру, специалист по аддитивным технологи‑
ям, по мехатронике и мобильной робототехнике или та‑
кой новой специальности, которая пользуется большим 
спросом и высоко оплачивается, как техническая эксплу‑
атация и обслуживание роботизированного производ‑
ства. Иначе говоря, то, что еще совсем недавно казалось 
фантастикой или, по крайней мере, неопределенным бу‑
дущим, в наши дни постепенно становится новой реаль‑
ностью. И наша задача –  к ней приспособиться.

Мало кто мог предполагать, что новая промышлен‑
ная революция будет происходить столь быстрыми тем‑
пами. В связи с этим в современных отраслях экономи‑
ки, по оценкам специалистов, есть вероятность возрас‑
тания спроса на высококвалифицированные специаль‑
ности. В то же время имеется и оборотная сторона этого 
прогрессивного явления. В ближайшие годы могут ли‑
шиться работы многие миллионы работников, в основ‑
ном низкоквалифицированных.

В последние годы Правительство РФ приняло ряд 
внеочередных мер в поддержку технологических ком‑
паний. За пять лет в России предстоит подготовить по‑
рядка миллиона специалистов рабочих профессий для 
электронной промышленности, индустрии робототех‑
ники, машиностроения, металлургии, фармацевтики, 
сельского хозяйства и ОПК, строительства, транспорта 
и других областей.

Серьезные преобразования происходят в наши дни 
в системах начального, среднего и высшего образова‑
ния. В ходе Послания Федеральному собранию 22 фев‑
раля 2023 года президент РФ В. Путин предложил вер‑
нуться к традиционной системе обучения в универси‑
тетах. То есть речь идет о том, что Россия постепенно 
будет отказываться от Болонской системы высшего об‑
разования и разрабатывать собственную, уникальную 
модель. Длительность обучения в соответствии с новой 
системой высшего образования будет варьироваться 
от 4‑х до 6‑и лет, в зависимости от потребностей рабо‑
тодателя и сложности вида деятельности. Однако все 
ранее полученные дипломы о полном высшем образо‑
вании также будут признаваться.

Согласно предстоящей реформе высшего образо‑
вания, аспирантура будет готовить кадры для научной 
и преподавательской деятельности. До 2013 года аспи‑
рантура считалась одной из форм профессионального 
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образования после вуза или формой подготовки высших 
научных кадров, а с 2013 года ей присвоили статус треть‑
его уровня высшего профессионального образования.

В действительности аспирантура –  это самостоятель‑
ная форма получения знаний и образования с помощью 
лекций, зачетов и экзаменов. Основная причина в этом 
случае заключается в необходимости совмещения уче‑
бы с работой, т.к. имеется проблема финансового обе‑
спечения семьи. По некоторым данным, 90% аспирантов 
совмещают учебу с работой. Такое совмещение учебы 
с работой повышает в дальнейшем шансы на удачное 
трудоустройство [7].

В наши дни все чаще и настойчивее звучат просьбы 
включить в школьное образование трудовое воспитание. 
Просьбы поступают как от учителей, так и от родителей; 
документ об этом планируется рассмотреть в Госдуме 
в весеннюю сессию [8]. Работа в этом направлении уже 
ведется. Так, новый стандарт обучения вводится для 
10‑х и 11‑х предпрофессиональных классов 400 школ 
столицы. Коснутся новшества 52 тыс. учеников, или каж‑
дого третьего старшеклассника. Предпрофессиональ‑
ные классы в Москве действуют по целому ряду аспек‑
тов: медицинскому, инженерному, академическому, ка‑
детскому, предпринимательскому, спортивному, медиа 
и информационным технологиям (ИТ).

Помимо учителей, преподают в этих школах и препо‑
даватели вузов–партнеров, таких как ВШЭ, Сеченовский 
университет, РЭУ Плеханова, МГУ им. М. В. Ломоносо‑
ва и др. Новый стандарт сделает специализированной 
всю школьную программу, которую выбрал ученик. В за‑
вершение занятий выпускник получит еще и сертифи‑
кат о профессии, с которым можно выходить на работу. 
Иначе говоря, система образования станет в результате 
реформы более практико–ориентированной.

Новым в 2023 году стало и то, что по решению Мини‑
стерства просвещения РФ в школах не только с учени‑
ками, но и с их родителями стали проводить «разговоры 
о важном». Выдвинувшая эту идею Национальная ро‑
дительская ассоциация считает целесообразным, чтобы 
«семья и школа действовали по согласованной мерке». 
То есть, родителям должно быть понятно, о чем в учеб‑
ном учреждении рассказывают детям. Эту инициативу 
поддержала и Государственная дума РФ, и, предполо‑
жительно, уже в следующем учебном году в российских 
школах появятся новые сотрудники –  советники по вос‑
питанию. Такие уроки входят в цикл классных часов, 
а внеурочная деятельность становится частью образо‑
вательных программ. При этом методические рекомен‑
дации не предусматривают выставления оценок учени‑
кам и домашнюю работу.

Принято также решение об обязательном изучении 
истории России в высших учебных заведениях. В про‑
грамме рекомендованы к изучению темы о «цветных 
революциях» в Беларуси и Казахстане и о событиях 
на Украине.

В начале 2023 года на площадке Российского обще‑
ства «Знание» состоялась учредительная конференция 
детско–юношеского общественного объединения «Сила 
в знании». В него вошли пять тематических объедине‑
ний: «Сила –  в правде!» –  для ребят, углубленно изуча‑
ющих историю и обществознание; «Сила –  в энергии!» –  
для физиков и робототехников; «Сила –  в технологии!» –  
для тех, кто выбрал своим профилем информатику и ма‑
тематику; «Сила –  в слове!» –  для специализирующихся 
на изучении русского языка, литературы и креативных 
индустрий; «Сила –  в открытии!» –  для тех, чьим профи‑
лем являются география, биология, химия и экология.

Речь идет о создании сообщества ребят из разных 
регионов, объединении их, чтобы они не только прини‑

мали участие в олимпиадах, но и могли обсуждать раз‑
ные вопросы с учеными, педагогами, экспертами, пред‑
лагать свои проекты по тому или иному направлению.

До конца года в регионах страны откроют 10 тыс. 
первичных отделений РДДМ (Российское движение де‑
тей и молодежи). В регионах России стартовал марафон 
открытия первичных отделений Российского движения 
детей и молодежи «Движение первых». В Московской 
области участников РДДМ принимает мастерская управ‑
ления «Сенеж». В образовательном центре начнут гото‑
вить профессиональные кадры для «Движения первых» 
и обучать участников детских советов [9].

Активно переходят на российские стандарты образо‑
вания и новые регионы страны: ДНР, ЛНР, Херсонская 
и Запорожская области. Министерство просвещения РФ 
разработало специальный учебник украинского языка 
для школьников этих регионов.

Обращая внимание на основные факторы развития 
общества, приходишь к выводу, что они представляют 
собой отнюдь не однолинейный позитивный процесс. 
К сожалению, происходящие в России в последние го‑
ды перемены имеют различные последствия. Несмо‑
тря на принимаемые до сих пор меры по преодолению 
кризисных ситуаций, желаемых результатов пока не до‑
стигнуто, что не может не тормозить выведение страны 
на траекторию устойчивого социально–экономического 
роста.

Об этом, например, свидетельствует сложившаяся 
в последние годы в России неблагоприятная демогра‑
фическая ситуация. Начиная с 2016 года в нашей стране 
происходит обусловленная целым рядом исторических, 
социально–экономических, политических и иных процес‑
сов значительная убыль населения. По оценкам ряда от‑
ечественных и зарубежных ученых, а также по прогно‑
зам экспертов ООН, при сохранении нынешних тенден‑
ций развития численность населения России к 2050 году 
сократится по сравнению с нынешними 145 до 108 млн 
человек, то есть на 24%. И в этом случае уже в ближай‑
шем будущем по численности населения наша страна 
может покинуть десятку крупнейших государств мира.

Столь неблагоприятная демографическая ситуация, 
естественно, не может не вызывать озабоченность руко‑
водства нашей страны. 19 мая 2023 года в связи с этой 
проблемой в Кремле состоялось важное совещание. 
Было решено принять дополнительные меры по выяв‑
лению, сохранению и использованию новых источников 
роста населения. В частности, такие, как повышение 
размеров пособий для беременных женщин и ежемесяч‑
ных пособий для нуждающихся семей с детьми. Причем 
сумма составит от 50 до 100% регионального прожиточ‑
ного минимума; будет расширен доступ к льготной се‑
мейной ипотеке. Эти и ряд дополнительных мер наце‑
лены на оказание также помощи проводимой в стране 
борьбы с бедностью.

Что касается внешней политики России, то ее новая 
концепция содержит положение о выстраивании отно‑
шений со странами, исходя из того, как эти государства 
относятся к ней –  конструктивно, нейтрально или недру‑
жественно. Главным фактором, осложняющим нормали‑
зацию отношений России и государств Европы, назван 
стратегический курс США [10]. Европейский союз рас‑
сматривается Россией как недружественное объедине‑
ние, с которым сотрудничество возможно, но на равно‑
правной основе. Приоритетными для России являются 
отношения с Китаем, странами Африки, Ближнего Вос‑
тока и Латинской Америки.

Санкции и различного рода бойкоты недоброже‑
лательных западных стран привели к серьезной пере‑
стройке всей российской системы внешней торговли. 
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По данным Министерства экономического развития, до‑
ля недружественных стран в товарном экспорте России 
(по стоимости) сократилась до 35% по сравнению с 50% 
в начале 2022 года. На этом фоне основным поставщи‑
ком товаров в Россию стал Китай, доля которого в рос‑
сийском импорте увеличилась с 25 до 34% [11].

В условиях сложнейшей международной и внутрен‑
ней обстановки, сложившейся в ходе военных действий 
России на Украине, не только проблемы укрепления обо‑
роны, но и целый комплекс нематериальных факторов 
развития, и прежде всего здоровья наших граждан, на‑
ции, становятся новой повесткой дня сегодняшней Рос‑
сии. Речь идет о необходимости разработки в нашей 
стране всеобъемлющей системной программы сдержи‑
вающих и противодействующих мер, способных защи‑
тить россиян от различных инфекционных заболеваний. 
Особое значение приобретает вопрос о создании высо‑
коэффективной государственной «системы инфекци‑
онной безопасности», способной обеспечить надежную 
защиту от дальнейшего проникновения как извне, так 
и внутри страны COVID‑19, а также других инфекцион‑
ных заболеваний. Иначе говоря, о возведении в России 
максимально надежного заслона от этих болезней, ко‑
торый наряду с военным должен стать одной из важней‑
ших составляющих всей государственной системы без‑
опасности Российской Федерации в целом.

Отвечая на вопрос о готовности России реагировать 
на новые вызовы из–за деятельности зарубежных био‑
логических лабораторий, которые финансируются США, 
премьер–министр РФ Михаил Мишустин анонсировал 
начало работы по созданию «санитарного щита» в стра‑
не, чтобы в будущем уберечь ее жителей от биологи‑
ческих угроз [12]. В этой связи особое значение при‑
обретают уроки прошлого, когда глубоко разделенные 
политически, экономически страны смогли объединить 
силы для победы над общей угрозой миру, в том числе 
эпидемией полиомиелита. Тогда, в 1950‑е годы в разгар 
Холодной вой ны США и Советский Союз работали вме‑
сте, чтобы дать миру вакцины Солка и Сейбина от этой 
ужасной болезни [13].

Внешняя политика России, по словам президента РФ 
В. В. Путина, будет и впредь расширять прагматичные, 
равноправные, взаимовыгодные, исключительно пар‑
тнерские отношения с дружественными странами в Ев‑
разии, Африке, Латинской Америке и «на самоизоляцию 
страна уходить не собирается» [14]. Избранный внеш‑
неполитический курс России президент подтвердил, 
выступая с докладом на виртуальном саммите Большо 
Двадцатки в ноябре 2023 года. Он заявил: «Россия го‑
това сотрудничать со всеми странами мира в решении 
глобальных проблем человечества».

Участие В. Путина в последнем саммите G20 воспри‑
нимается весьма многообещающим, так как российский 
лидер, всегда придерживающийся позиции поиска мир‑
ного пути решения глобальных противоречий, несомнен‑
но, использует это окно возможностей. Будущее России 
в решающей степени зависит от того, в какой мере ей 
удастся справиться с сегодняшними вызовами.
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Статья посвящена исследованию применения методов опти-
мизации в контексте улучшения социальной инфраструктуры. 
Социальная инфраструктура, являясь ключевым элементом 
для обеспечения благополучия и комфортной жизни в обще-
стве, сталкивается с рядом проблем, связанных с эффектив-
ным распределением ресурсов и финансирования. В рамках 
исследования акцентируется внимание на необходимости ис-
пользования оптимизационных методов, в частности линей-
ного программирования, математического моделирования, 
мультиагентных систем и искусственных нейронных сетей, 
для выработки оптимальных стратегий в области социальной 
инфраструктуры. Исследование основано на анализе данных 
о потребностях и доступных ресурсах в сфере социальной ин-
фраструктуры. Результаты исследования демонстрируют, что 
применение оптимизационных методов способствует эффек-
тивному использованию ресурсов, снижению издержек и повы-
шению общего качества социальной инфраструктуры. Научное 
значение данного исследования заключается в разработке ос-
нов для формирования стратегий и принятия обоснованных ре-
шений, направленных на улучшение состояния социальной ин-
фраструктуры, которое имеет важное практическое значение.

Ключевые слова: социальная инфраструктура, оптимизация, 
эффективность, моделирование, решение.

В рамках комплексного анализа состояния социаль-
ной инфраструктуры в Российской Федерации и ее фе-
деральных субъектах, выявляются ключевые проблема-
тики, препятствующие эффективному удовлетворению 
потребностей населения. Исследования, проведенные 
Абасовой Х. У., подчеркивают возрастающую значи-
мость социальной инфраструктуры в контексте эконо-
мической динамики рыночных условий, особенно в реги-
онах, отстающих в социально- экономическом развитии 
[1]. Наблюдается дифференциация состояния социаль-
ной инфраструктуры между городскими и сельскими по-
селениями, что усугубляет региональные диспропорции.

Данные Федеральной службы государственной ста-
тистики России свидетельствуют о значительных недо-
статках в инфраструктуре сельских населенных пунктов: 
примерно в 28,5% из них отсутствует развитая дорожная 
сеть с твердым покрытием и система общественных пу-
тей сообщения. Кроме того, фиксируется уменьшение 
количества культурно- досуговых учреждений, а также 
проблемы с информационно- коммуникационной инфра-
структурой. Эти факторы влияют на социальное нера-
венство и доступность услуг, что негативно сказывается 
на качестве жизни населения различных регионов.

В исследовании Т. Н. Медведевой и Н. Н. Соловьевой 
«Интеграция социокультурных процессов для улучшения 
качества сельской жизни, развитие социальной инфра-
структуры» [8] акцентируется внимание на стратегиче-
ской важности комплексного подхода к модернизации 
образования в сельской местности. Как указывают ав-
торы, повышение качества жизни в сельском секторе 
тесно связано с обновлением образовательной системы, 
как в городских, так и в сельских регионах. Развитие 
сельской школы становится ключевой задачей для госу-
дарственной политики.

Обращаясь к данным [8], можно отметить, что про-
грессивные модели образования, успешно реализован-
ные в различных странах, демонстрируют значительное 
повышение качества жизни на сельских территориях. 
Особое внимание следует уделить формированию за-
каза на подготовку квалифицированных специалистов 
АПК, включая контрактные обязательства, что будет 
способствовать развитию профессиональных компе-
тенций и удовлетворению потребностей агропромыш-
ленного сектора. Следует детально рассмотреть меры 
по улучшению качества образования, включая закре-
пление выпускников за сельскохозяйственными пред-
приятиями, усиление контроля за образовательными 
программами в сельских школах, особенно в контексте 
аграрной грамотности. Не менее важным является вве-
дение курсов сельскохозяйственного труда в учебные 
программы и налаживание взаимодействия между сель-
скохозяйственными предприятиями, школами и высши-
ми учебными заведениями для формирования социаль-
ного заказа.

Создание информационно- развивающей среды 
в сельской местности через оснащение образователь-
ных учреждений необходимой техникой и доступом 
к Интернету, а также организация досуга через доступ 
к профильному дополнительному образованию, станут 
значительным вкладом в развитие сельских террито-
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рий. Дальнейшие исследования могут быть направлены 
на анализ эффективности предложенных мер и разра-
ботку новых стратегий для улучшения качества жизни 
в сельской местности.

Процесс модернизации социальной инфраструктуры 
затрагивает многоаспектные сферы общественной жиз-
ни, включая экономическую, политическую и культурную 
(духовную) сферы. Взаимосвязь между качеством обще-
ственной жизни и уровнем развития социальной инфра-
структуры диктует необходимость преобразований. Мо-
тивы для модернизации многообразны и обусловлены 
комплексностью данного явления. Они включают в себя 
социально- экономические трансформации в обществе, 
переформатирование системы государственного и му-
ниципального управления, а также современные потреб-
ности граждан [1].

В контексте объективно- исторических тенденций 
преобразования российского государства на рубеже 
ХХ века, необходимость модернизации социальной ин-
фраструктуры является неотъемлемым аспектом разви-
тия национальной экономики. Влиятельные российские 
исследователи (Волошина Л. Н. [4], Логачева Н. М. [6]) 
отмечают, что указанные преобразования скорее отра-
жают эволюцию страны, нежели её упадок. Тем не ме-
нее, эти процессы индуцировали ряд негативных послед-
ствий, прежде всего, для социальной инфраструктуры, 
которое выражается в дисбалансе между потребностями 
населения и возможностями социальной системы.

Эффективная модернизация социальной инфра-
структуры предполагает комплексный подход, вклю-
чающий консолидацию финансовых, организационно- 
кадровых и научно- информационных ресурсов на раз-
личных уровнях управления. Важно подчеркнуть, что 
развитие региональной социальной инфраструктуры 
ложится на плечи регионального самоуправления, что 
подчеркивается в работах Смирнова О. А. [7]. Подобная 
децентрализация усилий способствует точному адрес-
ному решению социальных задач, учитывая специфику 
каждого региона.

Центральной задачей модернизации социальной ин-
фраструктуры на региональном уровне является обес-
печение социальной стабильности и экономической без-
опасности в социальной сфере. Согласно теории соци-
альной стабильности, ключевым аспектом является за-
щита жизненно важных интересов личности, общества 
и государства, которая в свою очередь формирует осно-
ву для долгосрочного социального благополучия.

В своих научных трудах Кутукова Е. С. проводит ана-
лиз экономической безопасности, рассматривая ее че-
рез призму жизненно важных интересов общества. Ав-
тор подчеркивает, что жизненно важные интересы пред-
ставляют собой ключевые аспекты, необходимые для 
поддержания самой сущности жизни человека и обще-
ства. Эти интересы, как отмечает Кутукова Е. С., приоб-
ретают особое значение в контексте современного ди-
намично развивающегося мира, где гарантировать их 
выполнение становится сложнее из-за постоянно меня-
ющихся условий и вызовов [5].

В дальнейшем исследовании особое внимание уделя-
ется понятию национальных интересов. Автор объясняет, 
что это концепция охватывает все сферы жизни общества 
и государства, расширяя таким образом пределы объек-
та экономической безопасности. Следует отметить, что 
экономическая безопасность не ограничивается только 
прямыми экономическими взаимосвязями, но и включает 
в себя широкий спектр факторов, оказывающих косвен-
ное влияние на экономическую стабильность.

Продолжая анализ, Кутукова Е. С. детально рассма-
тривает индивидуальный уровень жизненно важных ин-

тересов (ЖВИ), выделяя следующие основные направ-
ления:

1. Обеспечение достойных материальных условий. 
Автор подчеркивает, что это не только текущее благо-
состояние, но и тенденция к его улучшению, что крити-
чески важно для поддержания качества жизни личности 
и её семьи, которые находят отражение в работах мно-
гих экономистов, подчеркивающих значимость экономи-
ческого роста и улучшения уровня жизни.

2. Право на труд и профессиональный выбор, пред-
ставляет собой доступ к интересной и достойно оплачи-
ваемой работе является не только экономической по-
требностью, но и важным фактором личностного разви-
тия и удовлетворенности, что согласуется с исследова-
ниями в области трудовой психологии.

3. Качественное жилье, включает в себя наличие 
удобного и комфортного жилья, которое является осно-
вополагающим элементом устойчивости и благополучия 
личности. Этот аспект связан с исследованиями в обла-
сти социальной экономики и градостроительства.

4. Доступ к медицинским услугам, определят значи-
мость качественной и доступной медицинской помощи, 
что отражает глобальные тенденции в области здраво-
охранения и подтверждается многочисленными иссле-
дованиями.

5. Защита личной и частной собственности, включа-
ет в себя не только права на собственность, но и меры 
по предотвращению преступных посягательств, а также 
возможность передачи собственности потомкам. Этот 
аспект исследуется в контексте правовой науки и эко-
номической теории.

На уровне общественной инфраструктуры, согласно 
рисунка 1, эти интересы трансформируются в следую-
щие ключевые направления:
1. Функционирование социальной инфраструктуры, ко-

торая включает в себя развитие и доступность об-
разовательных, здравоохранительных, культурных 
и спортивных услуг как на уровне страны, так и в от-
дельных регионах.

2. Материальное обеспечение общества –  особое вни-
мание уделяется развитию социальных сфер и их ин-
фраструктуры, а также повышению экономической 
активности населения.

3. Обеспечение территориальной целостности и суве-
ренитета, как на уровне государства, так и на уров-
не ЖВИ охватывают обеспечение экономической, 
социальной, политической стабильности и обороно-
способности страны.

Риски, порожденные 
низкими финансовыми 
возможностями 
населения 

Риски, связанные с 
занятостью населения. 

Риски, связанные с 
недостаточным уровнем 
финансирования 
социальных программ. 

Ухудшение уровня жизни и увеличение 
неравенства в распределении богатства среди 
населения, сопровождающиеся уменьшением 
рождаемости, ростом смертности и заболеваемости, 
увеличением уровня преступности и ухудшением 
доступности продовольственных товаров. 

Низкий уровень финансирования образования, 
здравоохранения и жилищно-коммунального 
хозяйства приводит к снижению квалификации 
персонала, уменьшению доли экономически 
активного населения и ухудшению 
демографической ситуации. 

Повышение уровня безработицы, рост легальной 
и нелегальной миграции, увеличение 
преступности и возрастающие угрозы терроризма. 

Рис. 1. Современные угрозы в социальной сфере

Обеспечение ЖВИ на всех уровнях требует ком-
плексного подхода к нивелированию современных угроз 
в социальной сфере, что представляет собой мультидис-
циплинарную задачу, включающую в себя как техноло-
гические, так и социально- экономические компоненты.
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в развитии общества. Она включает в себя различные 
социально- экономические учреждения, такие как шко-
лы, медицинские учреждения, детские сады, больни-
цы и другие средства общественного благосостояния. 
По Волошиной Л. Н.: «… система дошкольного образова-
ния сегодня представляет собой многофункциональную 
вариативную сеть дошкольных образовательных учреж-
дений, ориентированную на потребности общества и се-
мьи и представляющую разнообразный спектр образо-
вательных услуг с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей развития ребенка» [4, c. 22]. Улучшение 
и оптимизация социальной инфраструктуры может при-
вести к повышению уровня комфорта и качества жизни 
людей, а также повысить эффективность работы учреж-
дений. В данной статье мы рассмотрим несколько при-
меров применения методов оптимизации для улучше-
ния социальной инфраструктуры и проанализируем их 
эффективность.

Социальная инфраструктура региона, являясь инте-
гральной подсистемой, находится в тесной взаимосвя-
зи с процессами устойчивого развития данного региона. 
Исходя из концепции устойчивого развития, услуги, пре-
доставляемые социальной инфраструктурой, должны 
не только находить отклик среди населения, но и соот-
ветствовать комплексу требований, формируемых на ос-
нове последних достижений научно- технического про-
гресса и современного технологического уклада. В кон-
тексте этого, проблематика оценки текущего состояния 
и динамики социальной инфраструктуры, а также ана-
лиза её вклада в реализацию задач устойчивого раз-
вития региона приобретает ключевое значение. Данный 
подход требует не только всестороннего анализа суще-
ствующих параметров и тенденций развития социальной 
инфраструктуры, но и оценки её способности адекватно 
отвечать на вызовы, связанные с устойчивым развитием 
региона в контексте глобальных трансформаций.

Один из основных компонентов социальной инфра-
структуры –  это система образования. Применение ме-
тодов оптимизации может помочь определить оптималь-
ное местоположение школ с учетом плотности населе-
ния, месторасположения других учреждений и доступ-
ности для населения. Например, с помощью алгоритмов 
оптимизации можно определить оптимальное количе-
ство школ в определенном районе, чтобы обеспечить 
равномерное распределение учебных учреждений и сба-
лансированное число учеников на каждого учителя, по-
зволяя повысить качество образования, уменьшить 
транспортные издержки для учащихся и повысить эф-
фективность работы школ.

Система здравоохранения является ключевым эле-
ментом социальной инфраструктуры. Применение ме-
тодов оптимизации может помочь оптимизировать рас-
пределение медицинских ресурсов (например, больниц, 
поликлиник, скорой помощи) с учетом демографических 
данных, плотности населения и клинических потребно-
стей. Например, алгоритмы оптимизации могут позво-
лить определить оптимальное месторасположение боль-
ницы, чтобы максимально покрыть потребности населе-
ния в медицинской помощи, уменьшить время реакции 
и повысить доступность услуг. Также оптимизация мо-
жет быть использована для оптимального планирования 
рабочего графика медицинского персонала, чтобы обе-
спечить эффективное использование ресурсов и мини-
мизировать ожидание пациентов.

Применение методов оптимизации для улучшения 
социальной инфраструктуры имеет ряд преимуществ. 
Во-первых, это позволяет оптимизировать распреде-
ление ресурсов, что ведет к повышению эффективно-

сти работы учреждений и обеспечению равномерности 
доступа населения к социальным услугам. Во-вторых, 
оптимизация позволяет учитывать различные факторы 
(такие, как географические, демографические и эконо-
мические), чтобы достичь лучших результатов. Наконец, 
использование методов оптимизации позволяет сокра-
тить затраты и оптимизировать расписание работы ре-
сурсов, что может привести к сокращению времени ожи-
дания и клонирования ресурсов.

Социальные услуги всегда являлись и будут являться 
неотъемлемой частью сферы услуг в экономике, есте-
ственно, если рассматривать данные показатели в кон-
тексте рыночной экономики. Социальные услуги, как 
часть сектора общих услуг, взяли на себя функцию пре-
доставления необходимых услуг потребителю. Данный 
процесс изображен на рисунке 2.

Социальная 
служба Рынок услуг Потребители 

Рис. 2. Схема доставки необходимых услуг потребителю

Такие элементы, как предложение, цена и спрос уча-
ствуют в предложении социальных услуг, но конкурен-
ция, в свою очередь, выравнивает эти элементы между 
собой. Во время процесса предоставления социальных 
услуг с различными секторами общественного хозяй-
ства и разными потребителями, устанавливаются эко-
номические отношения, а также создаются различные 
организационные структуры управления и разнообраз-
ные виды социальных услуг, в которые входят государ-
ственные, смешанные, импортные. Связанные с оказа-
нием социальных услуг населению определенные услуги 
предоставляются во время этого процесса. Предприни-
мательство в сфере социальных услуг начинает разви-
ваться, начинают устанавливаться устойчивые отноше-
ния с финансовыми организациями и при этом использу-
ются экономические и финансовые инструменты. Право-
вые нормы процесса и инструменты отражаются в зави-
симости от процесса обмена. В этом процесса активно 
применяют социальные и психологические инструменты. 
В процессе формирования интегрированных финансо-
вых, экономических и правовых отношений, связанных 
с циркуляцией товаров и капитала, происходит актива-
ция соответствующих механизмов управления. Рыноч-
ный механизм социальных услуг, являясь интегральной 
составляющей экономической системы государства 
и общества, предстает как динамичный инструмент, 
способствующий развитию указанной системы. Данный 
механизм охватывает комплексные методы управленче-
ской деятельности, организационные структуры, формы 
хозяйственного ведения, а также правовые и психологи-
ческие нормативы, применяемые в качестве инструмен-
тов для достижения поставленных целей.

В работе «Интеграция рыночных механизмов в сферу 
оказания социальных услуг», Ананьина А. В. [2] акценти-
рует внимание на значимости применения механизмов 
частно- государственного партнерства в контексте соци-
ального обслуживания населения. Исследование подчер-
кивает, что эффективное внедрение рыночных механиз-
мов в данной сфере способно инициировать формиро-
вание дополнительных ресурсов финансирования. Эти 
ресурсы могут быть мобилизованы для поддержки услуг, 
которые в настоящее время предоставляются преимуще-
ственно на некоммерческой основе. Автор рассматрива-
ет потенциальные пути повышения качества стандарт-
ных социальных услуг за счет привлечения дополнитель-
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ных средств, утверждая, что улучшение качества услуг, 
предлагаемых на коммерческой основе, может вести 
к повышению стандартов в целом секторе социального 
обслуживания. Ключевым аспектом здесь является адап-
тация услуг к индивидуальным потребностям потребите-
лей, что предполагает существенную модификацию под-
ходов к организации социального обслуживания.

Согласно Ананьиной А. В., интеграция рыночных ме-
ханизмов в сферу социальных услуг требует всесторон-
него анализа и глубокого понимания специфики данной 
области, подчеркивая необходимость баланса между 
коммерческими интересами и социальной ответствен-
ностью, что предполагает разработку и внедрение ин-
новационных моделей взаимодействия между частным 
и государственным секторами.

Необходимо подчеркнуть, что рыночный механизм ох-
ватывает не только формы организации социального об-
служивания граждан, предприятий и предприниматель-
ства на бесплатной и платной основе, но и включает их 
специализацию, кооперацию, а также процессы интегра-
ции, которое осуществляется через разработку и реали-
зацию структур, методов и форм управления. Кроме то-
го, рыночный механизм интегрирует в себя финансовые 
и кредитно- денежные взаимоотношения, а также эконо-
мические связи социальных служб с государственными 
структурами и прочими экономическими субъектами.

Однако применение методов оптимизации также име-
ет свои ограничения. Например, оно часто требует высо-
кой степени данных и информации, что может быть вы-
зовом, особенно в развивающихся странах или малона-
селенных районах. Кроме того, оптимизация может быть 
сложной задачей, особенно при наличии множества пере-
менных и ограничений. Также важно учитывать социаль-
ные факторы и мнение населения при принятии решений, 
чтобы сделать процесс оптимизации более социально 
ориентированным и справедливым. По Смирновой О. А.: 
«… уровень развития социальной инфраструктуры, несо-
мненно, оказывает огромное влияние на экономические 
показатели и экономику региона в целом». [7, c. 88]

Применение методов оптимизации для улучшения 
социальной инфраструктуры может привести к значи-
тельным улучшениям в результирующей эффективно-
сти и доступности социальных услуг. Однако необходи-
мо учитывать различные факторы, чтобы сделать про-
цесс оптимизации более социально ориентированным 
и справедливым. Дальнейшие исследования и разработ-
ки методов оптимизации могут сделать положительный 
вклад в развитие социальной инфраструктуры и улучше-
ние жизни населения.
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FORMATION OF A STRATEGY FOR THE 
DEVELOPMENT OF SOCIAL INFRASTRUCTURE: 
ASPECTS OF OPTIMIZING RESOURCE ALLOCATION

Papava P. L., Khotinova D. A., Dragulenko V. V.
Kuban State Agrarian University named after I. T. Trubilin

This article is devoted to the study of the application of optimization 
methods in the context of improving social infrastructure. Social infra-
structure, being a key element for ensuring well-being and comforta-
ble life in society, faces a number of problems related to the effective 
allocation of resources and financing. The research focuses on the 
need to use optimization methods, in particular linear programming, 
mathematical modeling, multi- agent systems and artificial neural net-
works, to develop optimal strategies in the field of social infrastructure. 
The study is based on the analysis of data on the needs and avail-
able resources in the field of social infrastructure. The results of the 
study demonstrate that the use of optimization methods contributes 
to the efficient use of resources, cost reduction and improvement of 
the overall quality of social infrastructure. The scientific significance of 
this study lies in the development of the foundations for the formation 
of strategies and informed decision- making aimed at improving the 
state of social infrastructure, which is of great practical importance.

Keywords: social infrastructure, optimization, efficiency, modeling, 
solution
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В статье представлены некоторые результаты социологическо-
го исследования 2021 года, проведенного с участием автора, 
в котором осуществлен анализ состояния и значимости аль-
тернативной гражданской службы для общества в условиях 
пандемии (далее – АГС) (Т = 1000). Выбор АГС рассматрива-
ется в векторе концепций девиантного поведения (Э. Дюрк-
гейм, Э. Гоффман, Я. Гилинский). Было выявлено, что основ-
ной мотивацией выбора альтернативной гражданской службы 
были моральные, этические, религиозные убеждения (70,5%), 
а также «страх, боязнь трудностей, жестких ограничений, тя-
гот и лишений в армии» и т.п. Было выявлено социальное про-
тиворечие: нормативный порядок прохождения АГС многими 
молодыми людьми воспринимался, как нарушение их прав. 
Несоответствия социальных ожиданий; ложные представле-
ния молодежи об АГС, как о вольной, свободной от  каких-либо 
ограничений жизни, которая будет противоположна строгому 
распорядку службы в армии. И с такими ложными надежда-
ми молодежь, избравшая АГС, вступает на этот путь и сталки-
вается с реальностью дисциплины. Молодежь видела в этом 
нарушения, а не законные нормативы и регламенты, прису-
щие АГС, которая хоть и гражданская, но служба по призыву. 
В «ковидных» госпиталях 2021 года, в кризисных ситуациях, 
целесообразно увеличить число привлеченных «альтерна-
тивщиков» для обеспечения неквалифицированной помощи 
в уходе за больными и пострадавшими. А также для помощи 
в долговременном уходе за маломобильными и немобильны-
ми пожилыми людьми, инвалидами в отделениях милосердия, 
социальных домах для ветеранов, там, где требуются помощь 
физически сильных мужчин, готовых выполнять тяжелую, 
неблагодарную и иногда опасную работу. Эти позитивные 
примеры АГС в интересах государства и общества не имеют 
должного отражения в СМИ. Значительная часть опрошенных 
призывников отдает свое предпочтение службе в Вооружен-
ных Силах. Это показывает, что разработанные и реализуемые 
программы патриотической направленности являются все бо-
лее актуальными и эффективными.

Ключевые слова: пандемия, призывники, альтернативно слу-
жащие, альтернативная гражданская служба, патриотизм, со-
циальные ожидания, риски, стигматизация.

Введение
Служба в Вооруженных Силах –  является почетной обя-
занностью гражданина [1] и его священным долгом перед 
Родиной [2]. По своим задачам воинский долг выражает 
самую высокую и почетную конституционную обязан-
ность –  быть готовым с оружием в руках защищать От-
ечество [3].

Армейские традиции и ценности требуют не только 
сохранения исторической памяти, но и осознания нрав-
ственных идеалов патриотизма представителями новых 
поколений. В динамичном потоке современной жизни, 
геополитических трансформаций утрачивают свою зна-
чимость некоторые ценности. Но есть и такие, над кото-
рыми время не властно. И среди них воинский долг как 
патриотическое понятие, незыблемое для государства 
Российского и его армии.

Альтернативная гражданская служба (далее –  АГС) –  
установлена в качестве особого вида трудовой деятель-
ности в интересах общества и государства, которая мо-
жет осуществляться россиянами вместо военной служ-
бы по призыву. Для незначительной части молодежи 
призывного возраста (менее 0,8%), желающих пойти 
по этому пути, государством созданы практически все 
основные условия.

Востребованность и значимость для общества этой 
службы многократно усиливается в условиях кризисов, 
что стало предпосылкой для проведения в сентябре- 
ноябре 2021 года мониторингового исследования про-
блемы соблюдения прав человека при прохождении АГС 
в столице [4], которое проводилось на конкурсной осно-
ве исследовательской группой под руководством и при 
участии автора статьи 1. Исследование было направлено 
на определение современного состояния АГС, перспек-
тив усиления ее значимости для общества в условиях 
кризисов современной ситуации.

Так, пандемия новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 обострила проблему нехватки неквалифи-
цированной рабочей силы в здравоохранении и соци-
альном обслуживании населения не только в регионах, 
но и в Москве [5; 6]. В периоды первой, второй и третьей 
волн пандемии отделения реанимации в регионах бы-
ли переполнены тяжелыми пациентами, находящимися 
в том числе на ИВЛ –  аппаратах искусственной венти-
ляции легких.

В столице тоже помощь физически сильных мужчин 
тоже была необходима при уходе за тяжелыми больны-
ми: регулярные перекладывания, повороты, пересажи-
вание и т.д. Кроме того, ситуации экстренных эвакуаций 
в разных случаях требуют усилий физически сильных 
мужчин, готовых выполнять тяжелую, неприятную и не-
благодарную работу с высоким риском заражения. Для 

1  Государственный контракт № 0У3/16 от 03.12.2021 «Ока-
зание услуг по проведению мониторингового исследования 
на тему: «Соблюдение прав человека при прохождении альтер-
нативной гражданской службы в Москве: современное состоя-
ние, перспективы усиления ее значимости для общества в ус-
ловиях кризисов».
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решения проблемы есть проверенный мировой практи-
кой и практически мало используемый сегодня у нас ре-
сурс –  институт альтернативной службы, который может 
удовлетворить потребности здравоохранения и социаль-
ных служб в неквалифицированном персонале быстро 
и с минимумом затрат. Сегодня такую службу прохо-
дят менее 1% молодых людей. А в ситуации пандемии 
в 2021 году здоровым молодым мужчинам предлагалось 
пройти альтернативную службу [4].

Дискуссия
В российском медиа пространстве и в социуме сложи-
лось негативное отношение к альтернативной службе, 
это выражается и в стигматизации, буллинге «отказни-
ков». Если бы они массово помогали в «красных зонах» 
и это бы широко освещали в СМИ, отношение, наверное, 
было бы иным. Практика показала, что работа санитаров, 
помогающих больным в «красной зоне», по своим рискам, 
тяжести, напряженности и ответственности может быть 
вполне сопоставима с военной службой в мирное время. 
Проблемные области, о которых часто писали в 2021 г. 
в СМИ и сети Интернет: правовые ограничения; органи-
зация АГС (не достаточно разнообразный перечень видов 
работ и профессий, где можно проходить АГС; тяжелые 
условия для прохождения службы, особенно в кризисные 
ситуации –  например, пандемии COVID-19 и пр.); низкая 
заработная плата за выполнение работ; замена принци-
па экстерриториальности прохождения АГС на службу 
в регионе по месту жительства.

Призывники в Москве проходят альтернативную 
службу по утверждённому перечню работ [7]. В нем пре-
валируют стационарные организации сфер здравоохра-
нения и социальной защиты населения, но на практике 
почтовые службы привлекают около половины лиц, на-
правленных на альтернативную службу.

Примером актуализации АГС может служить предо-
ставленная с 2020 года Минобороны возможность по-
лучить профессию на базе Патриаршего собора Рус-
ской православной церкви во имя Воскресения Хри-
стова в подмосковном парке «Патриот», созданного 
в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной вой-
не и во славу подвигов русского воинства.

В Московской городская клинической больнице № 15 
имени О. М. Филатова на Вешняках, переоборудованной 
в марте 2020 г. в «ковидный» госпиталь, «альтернатив-
щики» помогают в работе с зараженными COVID-19 
в «красной» зоне [8]. В помощь профессиональным ме-
дработникам в больнице «на передовой» трудится груп-
па молодых людей, проходящих срочную альтернатив-
ную службу. Пандемия коронавируса показала, что ино-
гда, в условиях пандемии «альтенативщики» могут при-
нести Родине больше пользы, чем некоторые их неради-
вые сверстники, отправившиеся в казармы на срочную 
военную службу и не должным образом исполняющие 
свой долг.

В 2017 году в открытых источниках публиковались 
данные о мотивации лиц, проходивших альтернативную 
гражданскую службу, и была выявлено, что 80% –  про-
ходят ее по вероисповеданию, 17% –  по иным убежде-
ниям, 3% –  представители коренных малочисленных на-
родов [9]. Более 60% граждан проходят альтернативную 
гражданскую службу в организациях социальной сферы. 
По информации начальника Главного организационно- 
мобилизационного управления Генштаба ВС Рос-
сии генерал- полковника, Е. Бурдинского [10], в стране 
в 2020 г. число уклонистов от службы в армии «из года 
в год снижается. По итогам 2019 года их стало почти 
в четыре раза меньше».

Методология исследования
В социологической науке наиболее ранние исследования 
феномена социального отклонения (девиаций) примени-
тельно к военной службе, как тотальному социальному ин-
ституту принадлежали Э. Дюркгейму. Идеи Э. Дюркгейма 
получили дальнейшее развитие в трудах Р. Мертона, ко-
торый разработал собственную аномическую концепцию 
девиации. Проблема девиации разрабатывалась в трудах 
Т. Парсонса, А. Коэна и др. В трансформированном ви-
де идеи девиации нашли отражение в теориях «наклеи-
вания ярлыков» Г. Беккера, стигматизации (клеймения) 
Э. Гоффмана, «дифференциальной ассоциации» Э. Са-
терленда, «девиантологии» Я. Гилинского и др. Автором 
статьи в 2000–2005 гг. были осуществлены исследования 
девиантного поведения в различных социальных инсти-
тутах, названных в исследовательских целях тотальны-
ми и либеральными, в т.ч. было исследовано девиантное 
поведение призывников-«уклонистов» [11; 12].

Практика. Дизайн и результаты исследования
Пандемия COVID-19 изменила условия жизни и, в т.ч., 
вызвала такие новые социальные эффекты как повы-
шение уровня рисков при прохождении молодежью аль-
тернативной гражданской службы.

В 2021 году объектом мониторингового исследования, 
посвященного изучению мотивации призывной молоде-
жи в столице, а также перспективам усиления социаль-
ной значимости АГС для общества в условиях кризисных 
ситуаций [4], были молодые москвичи призывного воз-
раста (далее –  призывники); альтернативно служащие, 
проходящие альтернативную гражданскую службу в го-
роде Москве (далее –  альтернативнослужащие, «альтер-
нативщики»); эксперты. Выборка исследования включала 
1000 респондентов из числа молодых людей призывно-
го возраста, избравших службу в армии и АГС (N=1000) 
(призывников и альтернативнослужащих) и 141 эксперта.

Опрашиваемые призывники находились преимуще-
ственно в возрастных группах 18–22 года и 23–27 лет, ино-
гда и старше (соответственно, 73,9% и 26,1%). «Альтерна-
тивщики» по возрасту представляют возрастные группы 
18–22 года (56,9%) и 23–27 лет и старше (43,1%). Одной 
из особенностей молодых людей, избравших АГС, являет-
ся более старший возраст, 43% из них –  респонденты стар-
ше 23 лет, хотя преобладает возрастная группа 18–22 года.

Анализ уровня образования молодых людей показал, 
что одной из особенностей «альтернативщиков» являет-
ся более высокий уровень образования, так, 68% из них 
имеют профессиональное образование, высшее или 
среднее, или являются студентами. Среди опрошенных 
преобладают призывники и альтернативнослужащие 
со средним профессиональным образованием (49,7% – 
среди призывников, 51,28% – среди альтернативнослу-
жащих). Высшее образование имеют (или проходят обу-
чение в высших учебных заведениях) 35,7% опрошенных 
призывников и 32,0% альтернативнослужащих.

Востребованность альтернативно служащих в уч-
реждениях различной ведомственной принадлежности 
столицы, как показало исследование, достаточно вели-
ка. Так, преобладающее число опрошенных экспертов, 
представляющих руководство медицинских и социаль-
ных организаций, нуждаются в помощи альтернативнос-
лужащих (67,38%).

Проведенное исследование позволило выявить, 
какое значение в целом молодые люди (как призыв-
ники, так и уже приходящие альтернативную граждан-
скую службу) вкладывают в понятие «военная служба» 
(см. Таблица 1).
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Е ЗНАНИЯ
Таблица 1. Значение альтернативной гражданской службы,% [4, 
59–60]

Вариант ответа Призыв‑
ники,%

Альтерна‑
тивно слу‑
жащие,%

Военная служба укрепляет защиту, 
обороноспособность государства

24,2 69,2

Направленность военной службы 
на патриотическое воспитание граж-
данина, получение знаний в области 
обороны

28,4 8,9

Военная служба –  это социальный 
лифт, позволяющий повысить статус 
молодого человека в обществе

15,1 3,8

Другое: «Школа жизни для мужчин», 
«Возможность обрасти социальными 
связями», «Возможный карьерный 
рост», «Возможность иметь работу, 
не имея навыков конкретной деятель-
ности» и др.

32,1 17,9

Особенностью «альтернативщиков» является осоз-
нанное понимание значимости военной службы, так –  
69,2% опрошенных указали, что «Военная служба 
укрепляет защиту, обороноспособность государства». 
У призывников такой ответ избрали 24,2% опрошенных. 
В то же время, главным для 28,4% призывников стала 
направленность военной службы на получение знаний 
в области обороны, на патриотическое воспитание граж-
данина.

Одним из ключевых вопросов исследования был во-
прос об отношении молодых людей к АГС. Результаты 
исследования показали, что положительно к альтерна-
тивной гражданской службе относятся 39,3% опрошен-
ных, указавших, что видят в ней много положительных 
моментов, как видно из Таблицы 2.

Таблица 2. Мнение призывной молодежи о прохождение АГС 
в перспективе,% [4, 67]

Вариант ответа Процент,%

Да, все чаще думаю об этом 15,1

Нет, я пойду служить в армию 30,9

Еще не определился 21,8

Другое 32,1

Намерены служить в Вооружённых силах 30,9% при-
зывников. Они категорически не хотят проходить аль-
тернативную гражданскую службу. Среди опрошенных 
призывников 21,8% еще не определились, что именно 
они в ближайшем будущем выберут для себя –  альтер-
нативную гражданскую службу или службу в армии. Ней-
трально отнеслись к АГС 32,7% призывников.

Отрицательно к АГС отнеслись 18,8% призывников. 
Они видят в ней много рисков и проблем при ее про-
хождении в условиях современной российской действи-
тельности.

Однако, 15,1% молодых людей- призывников рас-
сматривают для себя вариант прохождения АГС в горо-
де Москве.

Условия поступления на АГС настолько впечатли-
ли молодежь, что 82,1% альтернативнослужащих реко-
мендовали бы прохождение АГС своим друзьям, род-
ственникам или знакомым. Лишь 6,4% «альтернатив-

щиков» не стали бы рекомендовать ее своим близким, 
друзьям, знакомым. Это говорит о том, что системных 
проблем и нарушений свобод молодых людей прак-
тически не зафиксировано. «Альтернативщикам» бы-
ло довольно легко реализовать свое право на АГС, 
у 43,6% респондентов проблем не возникало. У 42,3% 
– были некоторые сложности, а 12,8% альтернативнос-
лужащим пришлось преодолевать трудности и решать 
возникшие проблемы.

Призывниками были обозначены основные мотивы 
выбора ими военной службы. Более четверти опрошен-
ных призывников (26,1%) указали, что военная служба –  
это «почетная обязанность каждого молодого челове-
ка». Примерно такое же значение (25,4%) у группы отве-
тов, объединенных под названием «Другое», среди кото-
рых следующие: из-за влияния общества и стереотипов 
«не служил –  не мужчина», «инфляция. Тяжело найти 
достойную и стабильную работу», «безнадежность, от-
сутствие выбора, альтернатив», «боязнь преследования 
военкомата, наказания за отказ службы» и т.д.

Говоря об особенностях мотивации выбора молоды-
ми людьми именно АГС, опрошенные призывники отме-
чают, что такой выбор обусловлен в первую очередь мо-
ральными, этическими, религиозными, политическими 
убеждениями (70,5%), а также «страхом, боязнью труд-
ностей, дедовщины, жестких ограничений, тягот и лише-
ний в армии, желанием не проходить военную службу 
в военных частях и т.д.».

Рассматривая ведомственную принадлежность уч-
реждения для прохождения АГС предпочтение отдается 
учреждениям системы социальной защиты населения. 
Так ответили около половины опрошенных призывников 
и 23,1% «альтернативщиков». В условиях продолжаю-
щейся пандемии 56,4% альтернативнослужащих рабо-
тают в учреждениях системы здравоохранения, в город-
ских поликлиниках, больницах и т.п.

Среди проблемах и трудностей, связанных с органи-
зацией и прохождением альтернативной гражданской 
службы в городе Москве, главными, по оценкам экспер-
тов, были названы правовые ограничения (50,1%). Про-
блемой также являлись ложные социальные ожидания 
молодежи, избравшая путь АГС. Эксперты выявили не-
соответствие социальных ожиданий молодежи реали-
ям АГС, в которой, как и армии, присутствуют жёсткие 
нормативно- правовые ограничения. «Альтернативщики» 
приходит на гражданскую службу, как правило, с пред-
ставлениями о будущей службе, как о вольной, свобод-
ной от  каких-либо ограничений жизни, в противополож-
ность строгому распорядку службы в армии. «Это же 
альтернатива», и, как представляли себе призывники, 
там можно по желанию избирать и место службы ря-
дом с домом, и вид деятельности, и конкретные органи-
зации, где хотелось бы служить и еще  где-то подраба-
тывать, менять место работы, если  что-то не устраива-
ет. «Да еще срок службы длиннее и нет права занимать 
руководящие должности, и заработная плата не такая 
большая» – молодежь видит в этом нарушение их прав 
и интересов, а не законные нормативы и регламенты, 
присущие АГС, которая хоть и гражданская, но служба 
по призыву.

Эксперты отметили, что молодежь плохо знает 
законы и недостаточно информировала о регламен-
тах и нормативно- правовых основаниях прохождения 
АГС.

Заключение
По итогам исследования 2021 года, определены особен-
ности призывников, желающих пройти альтернативную 
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гражданскую службу, в т.ч. чтобы помогать нуждающим-
ся в помощи москвичам в период пандемии СOVID-19.

Одной из особенностей молодых людей, избравших 
АГС, является более старший возраст, 43% из них –  мо-
лодые люди старше 23 лет, хотя преобладает возраст-
ная группа 18–22 года. Молодые люди, проходящие АГС, 
по возрасту представляют в основном возрастную груп-
пу «18–22 года» и «23–27 лет и старше». Особенностью 
«альтернативщиков» является более высокий уровень 
образования. Так, 68% из них имеют профессиональное 
образование, высшее или среднее, или являются сту-
дентами.

Альтернативнослужащие более высоко оценивают 
значимость Военной службы, чем призывники. Особен-
ностью их восприятия смысла понятия «военная служ-
ба» является осознанное восприятие ее значимости. Так, 
69,2% альтернативнослужащих указали, что «военная 
служба укрепляет защиту, обороноспособность госу-
дарства», 17,9% альтернативнослужащих считают, что 
армия, это «школа жизни для мужчин, укрепляет силь-
ные качества молодого человека, помогая в становле-
нии мужчины».

Другой особенностью молодых людей, избравших 
АГС в Москве, является положительное восприятие ими 
условий прохождения данной службы. Лишь 6,4% мо-
лодых людей, проходящих АГС в столице, не стали бы 
рекомендовать ее своим близким, друзьям, знакомым. 
Это говорит об отсутствии системных проблем и нару-
шений законных прав и свобод молодых людей. Как 
и тот факт, что только 12,8% альтернативнослужащим 
пришлось преодолевать трудности и решать возникшие 
проблемы при реализации ими права на альтернатив-
ную гражданскую службу. Почти половине 43,6% «аль-
тернативщиков» было легко реализовать свое право 
на альтернативную гражданскую службу, проблем у них 
не возникало, у 42,3% призывников возникли некоторые 
сложности.

Особенностями мотивации выбора АГС: моральны-
ми, этические, религиозные, политические убеждения 
(70,5%), а также «страх, боязнь трудностей, дедовщи-
ны, жестких ограничений, тягот и лишений в армии, же-
ланием не проходить военную службу в военных частях 
и т.п.».

Молодые люди предпочли бы приходить АГС в уч-
реждениях системы социальной защиты населения. Од-
нако в 2021 год, в условиях пандемии COVID-19 более 
половины (56%) альтернативнослужащих работали в уч-
реждениях здравоохранения.

Нормативный порядок прохождения АГС многими 
молодыми людьми воспринимается, как нарушение их 
прав. Этот тезис встречается в СМИ.

Эксперты выявили факты несоответствия ожиданий 
молодежи реалиям АГС, в которой, как и армии, суще-
ствуют жёсткие нормативно- правовые ограничения. Это 
те ложные представления о будущей альтернативной 
службе, как о вольной, свободной от  каких-либо ограни-
чений жизни, в противоположность строгому распорядку 
службы в армии, с которыми молодежь, избравшая путь 
АГС, вступает на этот путь. Молодежь видит в этом на-
рушение их прав и интересов, а не законные нормативы 
и регламенты, присущие АГС, которая хоть и граждан-
ская, но служба по призыву.

Особенностью молодых людей, избравших АГС, яв-
ляется низкий уровень их информированности о нор-
мативных особенностях и порядке организации и про-
хождения АГС. Эксперты отметили, что молодежь плохо 
знает законы и недостаточно информировала о регла-
ментах и нормативно- правовых основаниях прохожде-
ния АГС.

Таким образом, проведенное мониторинговое иссле-
дование 2021 года позволило сделать выводы, среди ко-
торых:
• В 2021 году, в период пандемии СOVID-19 для реали-

зации права молодых людей на АГС в стране были 
созданы необходимые организационно- правовые 
условия и реализация этого права осуществлялась 
без ограничений.

• Многими молодыми призывниками столицы альтер-
нативная гражданская служба воспринимается нега-
тивно.

• Значительная часть опрошенных призывников отда-
ет свое предпочтение службе в Вооруженных Силах. 
Можно предположить, что разработанные и реализу-
емые в России программы патриотической направ-
ленности являются все более актуальными и эффек-
тивными.

• В «ковидных» госпиталях при хронической нехватке 
неквалифицированной рабочей силы целесообразно 
увеличить число привлеченных «альтернативщиков» 
для обеспечения неквалифицированной помощи 
в уходе за больными. Актуальным в условиях панде-
мий и целесообразным также было бы увеличение 
числа лиц, проходящих АГС для помощи в долговре-
менном уходе за маломобильными и немобильными 
пожилыми людьми, инвалидами в отделениях ми-
лосердия в больницах, пансионатов для ветеранов, 
там, где требуются усилия физически сильных муж-
чин, готовых выполнять тяжелую, неприятную и не-
благодарную работу. Эти позитивные примеры АГС 
в интересах государства и общества не имеют долж-
ного отражения в СМИ, в Интернете, в социальных 
сетях, широкая общественность о них не осведомле-
на.

• Институт Уполномоченного по правам человека в го-
роде Москве играет важную роль в привлечении вни-
мания общественности к патриотическому воспита-
нию молодежи, к пониманию ими значимости воин-
ского долга и самой почетной конституционной обя-
занности –  быть готовым защищать Отечество.
Проведенное исследование показало, что в право-

вом и организационном поле альтернативной граждан-
ской службы в столице созданы необходимые условия 
и правовые гарантии, которые реализуются на практи-
ке. Разработано и своевременно актуализируется пра-
вовое обеспечение альтернативной гражданской служ-
бы. Права и гарантии лиц, проходящих альтернативную 
гражданскую службу, соблюдаются и находятся в поле 
внимания как государственных, так и общественных 
структур.
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SOCIOLOGICAL STUDY OF THE CONDITIONS FOR 
ALTERNATIVE CIVIL SERVICE DURING THE COVID‑19 
PANDEMIC: THE EXAMPLE OF MOSCOW YOUTH

Mkrtumova I. V.
Plekhanov Russian University of Economics

The article presents some results of the sociological research of 
2021, conducted with the participation of the author, which analyzes 
the state and significance of alternative civilian service for society 
in pandemic conditions (hereinafter –  ACS) (T=1000). The choice 
of ACS is considered in the vector of concepts of deviant behavior 
(E. Durkheim, E. Goffman, J. Gilinsky). It was revealed that the main 
motivation for choosing alternative civilian service was moral, ethi-
cal, religious beliefs (70.5%), as well as «fear, fear of difficulties, se-
vere restrictions, hardships and deprivation in the army», etc. A so-
cial contradiction was revealed: many young people perceived the 
normative procedure of ACS as a violation of their rights. There was 
a discrepancy in social expectations; young people had false ideas 
about the ACS as a free life, free from any restrictions, which would 
be the opposite of the strict order of service in the army. And with 
such false hopes, the youth who chose the ACS embarked on this 
path and faced the reality of discipline. The youth saw it as a viola-
tion rather than the legitimate rules and regulations inherent in the 
ACS, which though civilian, is a conscription service. In the «covid» 
hospitals of 2021, in crisis situations, it is appropriate to increase the 
number of «alternatives» brought in to provide unskilled care for the 
sick and injured. And also to assist in long-term care of low-mobil-
ity and non-mobile elderly people, disabled people in departments 
of mercy, social homes for veterans, where the help of physically 
strong men who are ready to do hard, thankless and sometimes 
dangerous work is required. These positive examples of ACS in the 
interests of the state and society are not adequately reflected in the 
media. A significant part of the surveyed conscripts give their prefer-
ence to serving in the Armed Forces. This shows that the developed 
and implemented programs of patriotic orientation are increasingly 
relevant and effective.

Keywords: pandemic, conscripts, alternative servants, alternative 
civilian service, patriotism, social expectations, risks, stigmatization.
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Происходящее в современном мире противостояние 
между Россией и странами Запада характеризуется про-
тивоборством не только в военно- политической и эконо-
мической сферах, но и в духовной, где возникают проти-
воречия за культурные, идеологические и религиозные 
ценности. Современный мир представляет собой си-
стему локальных цивилизаций, которые обладают осо-
бой культурой, религией, ценностями и традициями. Ка-
ждая цивилизация имеет свое индивидуальное развитие, 
несвой ственное другим цивилизациям. Столкновение ци-
вилизаций в духовной сфере является доминирующим 
фактором нового столетия, где главным нарушителем 
общечеловеческих ценностей выступает англосаксон-
ская, то есть западная цивилизация во главе США и ее 
сателлитами, которые насаждают и навязывают всему 
миру нетрадиционные ценности, идеи и смыслы в культу-
ре, науке, образовании, идеологии и даже религии.

«Миссия Америки –  опошлить Вселенную» –  писал 
знаменитый английский писатель Ч. Диккенс после сво-
его путешествия в США [1].

В настоящий момент в современном мире глобалист-
ская англосаксонская цивилизация препятствует само-
развитию и существованию других цивилизаций, зама-
нивает их в западную систему ценностей, захватывает 
у них материальные и духовные ресурсы, тем самым за-
держивая прогресс остальных локальных цивилизаций.

В своем торжественном выступлении на Параде По-
беды 9 мая 2023 года Президент РФ сказал: «Сегодня 
цивилизация вновь находится на решающем, перелом-
ном рубеже. Против нашей Родины вновь развязана на-
стоящая вой на» [2].

В контексте цивилизационного подхода к истории ве-
дутся различные научные дискуссии, одни ученые, на-
пример Фукуяма, писали о единой, общей цивилизации, 
другие исследователи, такие как Хантингтон, Данилев-
ский, считают, что локальные цивилизации сохранятся 
и между ними будет возникать все больше различий 
и противоречий.

Русский философ Н. Я. Данилевский говорил, что 
усилие одной цивилизации навязать другой свою си-
стему духовно- нравственных ценностей ведет к гибе-
ли последней. Н. Я. Данилевский считал, что ни один 
из культурно- исторических типов не может предъявлять 
свои права на то, что он олицетворяет высшую точку ми-
рового развития человечества [3].

По мнению современного публициста Е. Холмогоро-
ва, цивилизация –  это фабрика идентичностей. Фено-
мен русской цивилизации существует, причем не только 
на контрасте «Россия не Европа», но и сам по себе. Рос-
сия гораздо менее «не Европа», чем «не Азия», «не Аф-
рика» и «не Америка» –  и это позволяет ей мерить се-
бя европейской меркой и отталкиваться от Европы как 
от соперницы [4].

Каждая цивилизация создает свои социальные, эко-
номические, политические и духовные системы. Именно 
культурные и религиозные аспекты духовной системы 
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необходимо считать отличительными признаками всех 
цивилизаций.

Духовно- цивилизационное противоборство России 
с Западом берет свое начало в противостоянии Визан-
тии с западной частью Римской империи и дальнейшим 
расколом христианской Церкви в 1054 году на две кон-
фессии: католичество и православие. Русское право-
славное государство, являясь духовным преемником 
Византии, унаследовало от великой некогда империи 
религию и во многом культуру. Существенные разли-
чия у православных и католиков того времени заключа-
лись не только в теологическом расхождении, но и в по-
литическом управлении. Так, в Византии православная 
церковь была в подчиненном статусе у государственной 
власти, в то же время католическая церковь была еди-
на со светской властью и определяла государственную 
политику, экономику, образование и даже науку евро-
пейских стран в Средние века. Используя «крестовые 
походы» и «святые инквизиции», католическая церковь 
и папство становились всемогущими и непререкаемы-
ми, выполняли светские задачи и даже были локомоти-
вом развития западного общества. Во времена позднего 
Средневековья в Европе начинает развиваться механи-
ка, которая в последствие и послужила одним из фак-
торов развития капиталистических отношений, что от-
части способствовало падению авторитета римско- 
католической церкви и появлению новых христианских 
конфессий в виде протестантских течений.

Русское православное государство в своей истории 
эпизодически становилось жертвой цивилизационной 
агрессии западноевропейских государств, имеющих 
и религиозные цели: окатоличивания Руси и подчинение 
римскому папе. В то же время и с Востока Золотая Орда 
почти три столетия имела военное и политическое вли-
яние на русские княжества, что породило государствен-
ное устройство и политическую культуру с преоблада-
нием в ней уважения к централизации и вертикали вла-
сти в Российском государстве. Впоследствии победа над 
Золотой Ордой сформировала в русском народе наци-
ональную гордость, появились идеи о сакральности Рус-
ского государства. В XVI веке сформировалась знамени-
тая философско- теологическая и политическая концеп-
ция русского религиозного мыслителя Филофея «Мо-
сква –  Третий Рим». В дальнейшем в ХIХ веке получила 
развитие русская национальная идея графа С. С. Уваро-
ва: «православие, самодержавие, народность» в проти-
вовес западным революционными ценностям «свобода, 
равенство, братство».

В дальнейшем появились догматические различия 
в толковании христианства, а именно конфессиональ-
ные противоречия православных с католиками, а позже 
и с протестантами.

С теологической точки зрения Россия является право-
славной страной, а полнота вероучительной истины и цер-
ковного бытия хранится лишь в семье поместных право-
славных церквей. Полнота спасительной для человека 
благодати Божией и бытия церковного пребывает толь-
ко в пределах вселенской православной церкви, которую 
образует семья поместных православных церквей, сохра-
нивших неповрежденно чистоту христианской веры [5].

В экономическом и политическом развитии Россия 
и Запад имели также большое расхождение, на Западе 
активно развивался капитализм и либеральная идеоло-
гия, в России же, наоборот, вышесказанные политико- 
экономические идеи были непопулярны и в практиче-
ской плоскости были чужды большинству российского 
общества православной дореволюционной России.

Так, еще М. Вебер считал, что рождение капитализма 
обусловлено особенностями протестантской этики. Уче-

ный писал: «Капитализм, безусловно, тождествен стрем-
лению к наживе в рамках непрерывно действующего ра-
ционального капиталистического предприятия, к непре-
рывно возрождающейся прибыли, к рентабельности» [6].

Все цивилизации и сообщества считают религию од-
ним из самых важных своих столпов. Различные рели-
гиозные конфессии неодинаково трактуют свои взгляды 
на государство, право и нравственность. Так, православ-
ные считают, что любая власть от Бога.

Капиталистические отношения активно развивались 
в тех странах, где проживали протестантские конфес-
сии. Протестанты экономический успех человека счита-
ют божественным даром, что противоречит православ-
ному сознанию верующего человека. Таким образом, 
протестантский мир, как ядро западной цивилизации, 
ставит материальное благосостояние человека гораздо 
выше духовного. Североевропейский и американский 
протестантизм привел к появлению так называемых пра-
вовых, демократических государств и новых экономиче-
ских отношений целью которых считается максимальное 
получение прибыли, где часто применяются и насиль-
ственные инструменты извлечения выгоды. Англосак-
сонские государства в своей военной истории всегда 
стремились к завоеванию и эксплуатации других наро-
дов, вывозу и грабежу материальных ценностей других 
стран, примером тому служат Африканский континент, 
Индия и многие государства Азиатского региона.

В XX веке также существовали глобальные геопо-
литические, идеологические и военные противоречия 
СССР со странами Запада. В мире тогда появились две 
конкурирующие социально- экономические системы: со-
циалистическая и капиталистическая.

После крушения Советского Союза философ Фрэн-
сис Фукуяма в своей работе 1992 года «Конец истории 
и последний человек» (The End of History and the Last 
Man) писал, что не существует больше альтернатив ли-
беральной демократии, настал конец истории, финаль-
ная точка в развитии форм правительств в человече-
ском обществе [7].

Вероятно, философ считал, что США являются ме-
неджером всего мира, а другие незападные страны мож-
но реформировать и поместить в единую англосаксон-
скую систему в качестве сателлитов американского го-
сударства.

Противоположную точку зрения высказывал аме-
риканский политолог С. Хантингтон, он утверждал, что 
универсальных ценностей и политических систем не су-
ществует, стремление Запада к глобальной демократии 
приведет только к противостоянию с незападными ци-
вилизациями [8].

В современном мире США, предъявляя свои права 
на роль мессианской нации, столкнулись с идеологиче-
скими и духовными противниками, где Россия выступа-
ет в качестве авангарда антиамериканского движения. 
На протяжении всей истории Запад смотрел на Россию 
как на единственный антипод западной цивилизации, 
рассматривая ее территорию и население для экспан-
сии и колонизации.

В настоящий момент по-прежнему существует угроза 
однополярного мирового порядка, который навязывает-
ся западной, англосаксонской цивилизацией. Несмотря 
на то, что каждая цивилизация имеет свою систему цен-
ностей, обладает идентичностью, определяет место че-
ловека в обществе, Запад продолжает экспортировать 
свои модернистские идеи и смыслы в глобальном ин-
формационном пространстве.

Различные мировые цивилизации не имеют общих 
и единых правил, навязывание чуждых ценностей для 
цивилизации недопустимо, только независимость и су-
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веринитет являются фундаментом любой цивилизации. 
Запад диктует всем незападным цивилизациям и куль-
турам однотипную англосаксонскую цивилизационную 
модель развития, которую презентует как всеобщую, пе-
редовую и безвариантную.

Продвигая либеральную идеологию, капиталистиче-
ский путь развития и западную демократию, индивидуа-
лизм и постмодернизм, Запад уничтожает традиционную 
систему ценностей, внедряет секуляризм, навязывает 
современный трансгуманизм, где человек должен усту-
пить свое место машинам и искусственному интеллекту. 
В настоящий момент продвигается глобальный проект 
по преобразованию всего человечества, тем временем 
на Западе создается ЛГБТ-цивилизация, которая проти-
воречит абсолютно всем канонам традиционных религий 
и конфессий.

В западном современном обществе человек отре-
шен от коллектива, так он, по мнению либеральных иде-
ологов, чувствует себя свободным и независимым. Со-
временный западный индивид свободен от государства, 
расы, религии и половой принадлежности. В перспекти-
ве, возможно, новая либеральная идеология прогресса 
освободит людей от человеческого рода, на смену кото-
рому придет искусственный интеллект. Последней фа-
зой такого цивилизационного прогресса может стать то-
тальная цифровизация, трансформация человека в ме-
тавселенную, гендерное многообразие и неконтролиру-
емые нейросети.

Паритет личного и общественного в различных ци-
вилизациях и религиях особенный, англосаксонская ци-
вилизация поменяла вектор в сторону индивидуализма, 
где частное все, а коллективное ничто, полностью отри-
цается общественная онтология, есть только индивид. 
В русской культуре православное понимание личности –  
это дух, душа, традиционная семья, народ, что противо-
речит западному атомарному сознанию.

Продвижение «новых» англосаксонских ценностей 
в настоящий момент не только угрожает незападным ци-
вилизациям, но и приносит духовный вред самим США 
и странам Западной Европы, разрушая в первую оче-
редь свою национальную идентичность, многовековые 
традиции и религиозные устои, модернизируя их под со-
временные условия.

Западная цивилизация в настоящий момент практи-
чески полностью отрекается от христианской религии 
и ее истин, двигается в сторону агрессивного секуляриз-
ма и воинствующего атеизма, посягает на саму приро-
ду человека, лишает его пола и семьи. Англосаксонская 
цивилизация ставит себя во главу всего человечества, 
подчиняя себе все культуры и народы, это коснулось по-
давляющее большинство обществ, включая российское. 
В конце ХХ века в Россию стал активно вторгаться за-
падный либерализм во все сферы жизнедеятельности 
общества, включая и духовную сферу.

Конечно, и среди незападных стран и обществ суще-
ствуют религиозные, политические и культурные разли-
чия, остаются и исторические противоречия, но всеоб-
щая угроза западной англосаксонской цивилизации с ее 
«новыми» ценностями должна объединить все незапад-
ные страны против угроз в духовной сфере, которые на-
носят страны Запада всему мировому сообществу.

Российское государство и поддерживающая ее зна-
чительная часть российского общества отвергают «но-
вые» ценности западного мира и навязывание чуж-
дых антирелигиозных, в частности антихристианских 
норм и правил. Стратегия вестернизации нашей стра-
ны не сработала, российское общество в своем боль-
шинстве противопоставляет себя западной цивилизации 
и все чаше отождествляет себя с русской культурой.

Несмотря на засилье западной либеральной идео-
логии и продвижения «новых» ценностей в российское 
общество, оно по прежнему сохраняет национальную 
культуру и традиции, где важной частью остается кол-
лективизм, солидарность, уважение к сильной власти 
и государству. Россия по праву считается главным об-
ладателем и хранителем православной веры и других 
традиционных религий и конфессий.

Современная Россия является гарантом защиты 
нравственных устоев, следовательно, выступает в каче-
стве главного противника антихристианской революции, 
которую готовят на Западе определенные силы. Пример 
тому Украина и «теологическая вой на» против канониче-
ской Украинской православной церкви, в которой путем 
создания различных сект и лжецерквей происходит под-
мена религиозных ценностей и традиций украинского 
общества. Современная Украина напоминает полигон, 
где происходит духовная вой на с православным миром 
и русской культурой.

Предлагаемый однополярный мировой порядок 
во главе с США моделирует все незападные культуры 
и цивилизации как универсальное глобальное устрой-
ство общества, где формируются идеи и смыслы, чуж-
дые человеческой природе и будущему развитию обще-
ства. Западные олигархические элиты и аффилирован-
ные с ними незападные элиты поддерживают либераль-
ный глобализм и однополярную модель в международ-
ной политике. В то же время вне западной цивилиза-
ции многие политические лидеры и часть национальной 
элиты открыто выступают против новой либеральной 
идеологии, инициаторами выступают представители та-
ких стран, как Россия, Китай, Иран, часть лидеров госу-
дарств Латинской Америки и Африки. Существуют ан-
тилиберальные настроения и среди небольшой части 
западных элит, которые противостоят глобалистским 
структурам и ведут с ними социально- культурную вой ну.

Проблемой для российского общества остается от-
сутствие государственной идеологии, которая может 
привести к ситуации бездумного заимствования чуждой 
нам западной либеральной идеологии. И как результат, 
в нашей стране появляется достаточное количество ин-
фантильных молодых людей с неустойчивым политиче-
ским сознанием, выступающих против политики Россий-
ского государства. Российское информационное про-
странство, недостаточно контролируемое собственным 
государством, находится под внешним воздействием ан-
тироссийского контента. Так, например, направленность 
поисковых систем превратила Википедию в абсолютно-
го информационно- справочного монополиста в сфере 
российского образования.

Таким образом, духовно- цивилизационное противо-
стояние России и Запада происходит по следующим ос-
новным направлениям:

со стороны Запада продвигается индивидуализм, 
глобализм, постмодернизм, трансгуманизм, гендерная 
политика, атомизм, антирелигиозные ценности, матери-
алистический подход к человеку и обществу, минимиза-
ция государственного вмешательства во все сферы жиз-
недеятельности, внедрение в управление обществом ис-
кусственного интеллекта;

со стороны России Западу противостоят традицион-
ные ценности, приоритет духовного над материальным, 
сохранение национальных культур, патриотизм, идеоло-
гия консервативного антиглобализма.

Целью Российского государства и общества должно 
стать избавление нашего сознания от вестернизации, 
приоритета англосаксонской цивилизации и модерниза-
ции традиционных ценностей. В связи с этим необходи-
мо заниматься воспитанием российской молодежи в ду-
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хе национальной идентичности и принадлежности к су-
веренной российской цивилизации, содействовать миру 
и согласию между народами, традиционными религиями 
и конфессиями. Стремиться, чтобы в России и совре-
менном мире в условиях плюрализма культур, религий 
и в целом цивилизаций были справедливые и неагрес-
сивные отношения во всех сферах жизнедеятельности, 
ценящие каждую национальную, культурную и религи-
озную традицию.

В сложившейся ситуации только совместными усили-
ями всего российского многонационального и многокон-
фессионального народа Россия сможет отстоять свой 
духовный суверенитет и противостоять новым угрозам 
в духовной сфере общества. Многополярность в между-
народных отношениях должна формироваться на равно-
правии и взаимном уважении различных цивилизаций 
и культур. Отношения между государствами в современ-
ном мире необходимо выстраивать с учетом уважения 
и равноправия, учитывая их традиционные ценности, 
культуру и религию.

Многополярность и антиглобализм для современно-
го мира являются спасением и в то же время совпадают 
с национальными интересами тех западных обществ, ко-
торые ценят свою культуру, наследие и традиции, сохра-
няя свою идентичность. Выход остается один –  это пере-
ход от однополярного миропорядка к многополярному.

Идеология господства одной цивилизации по своей 
сущности ничтожна и преступна. В настоящий момент 
в современном мире западные элиты продолжают про-
водить политику своей исключительности, нарушают 
цельность и раскалывают незападные общества и го-
сударства, продвигая «культуру отмены» в отношении 
России, русофобию и неонацизм, популяризируют не-
традиционные семейные ценности.

Дальнейшее внедрение либеральной западной де-
мократии в политическую систему России, интеграция 
российской элиты с западными партнерами приведут 
нашу страну к кризису во всех сферах жизнедеятель-
ности, особенно это коснется духовной сферы, где про-
изойдет морально- нравственное падение российской 
нации и, как следствие, демографический и экономиче-
ский упадок, потеря государственного и национального 
суверенитета.

Несмотря на то, что страны Запада пока еще ли-
дируют в экономическом и техническом развитии, они 
столкнулись с угрозой переоценки обществом тради-
ционных духовно- нравственный ценностей. Все же За-
пад по-прежнему для определенной части российского 
общества остается привлекательным из-за своего вы-
сокого экономического развития, но современная Рос-
сия может объединить вокруг себя мировое сообщество 
на основе общечеловеческих традиционных духовно- 
нравственных ценностей. Ведь потенциал, стабиль-
ность, устойчивость и развитие любого общества зави-
сят в первую очередь от духовных факторов, оставляя 
на втором плане материальные. В настоящий момент 
Россия государство- цивилизация производит огром-
ное впечатление на весь мир своим традиционализмом 
и консерватизмом в семейных ценностях, которые явля-
ются фундаментом всего человечества.

Духовно- цивилизационное противостояние России 
и Запада в ближайшей перспективе будет продолжаться, 
усиливаться и принимать в дальнейшем формы активного 
военного, геополитического и информационного противо-
борства. В сложившейся ситуации Россия защищает свои 
традиционные ценности, право на суверенное развитие 
и достижение общенационального и духовного единства.

Таким образом, для успеха России в духовно- 
цивилизационном противостоянии с западным миром 

необходимо иметь государственную идеологию, так как 
победить деструктивную идеологию Запада без соб-
ственной идеологии невозможно. В дальнейшем целе-
сообразно сформировать стратегию обеспечения духов-
ной безопасности России, которая затрагивала бы ин-
тересы личности, семьи, общества и государственной 
власти.

Тысячелетний опыт российской государственности, 
связь России с европейской культурой и другими куль-
турами Евразии, совместное проживание на общин-
ных территориях Европы и Азии различных народов, 
этносов, культур и религий сформировали Россию как 
государство- цивилизацию. Россия является самобытной 
цивилизацией со своими ценностями и традициями, ко-
торые необходимо защищать от чужеродной экспансии, 
прежде всего англосаксонских посягательств в духовно- 
нравственной сфере.
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SPIRITUAL AND CIVILIZATIONAL CONFRONTATION IN 
THE MODERN WORLD

ArtemievА.А.
MSTU im. N. E. Bauman

The confrontation taking place in the modern world between Rus-
sia and Western countries is characterized by confrontation not 
only in the military- political sphere, but also in the spiritual sphere, 
where there are clashes over ideological, cultural and religious val-
ues. Each civilization creates its own social, economic, political 
and spiritual systems. It is the cultural and religious aspects of the 
spiritual system that must be considered distinctive features of all 
civilizations.

Keywords: civilization, spirituality, Russia, the West, spiritual secu-
rity, traditional values, Orthodoxy.
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Философский анализ аспектов устойчивого развития обще-
ства позволяет учесть все грани и взаимосвязи между ними, 
а не рассматривать их изолированно. С помощью филосо-
фии возникает возможность выявления основных ценностей 
и принципов, на основе которых должно быть сформировано 
устойчивое развитие. В статье подчеркивается необходимость 
гармоничной согласованности аспектов между собой для 
укрепления будущего потенциала и обеспечения сбаланси-
рованного развития общества, выражающееся в: сохранении 
природных ресурсов в результате экономической и социаль-
ной деятельности, инновациях научно- технического прогрес-
са, улучшения качества производимых товаров, обеспечении 
справедливости, равноправия и т.д. Кроме того, отмечается 
необходимость глобальной координации в устойчивом разви-
тии, так как это задача не только каждой конкретной страны, 
отрасли, предприятия и человека, но и всего международного 
сообщества. Решение всемирных проблем требует сотрудни-
чества и согласованного действия всех объектов, функциони-
рующих в обществе.

Ключевые слова: концепция устойчивого развития, фило-
софия, благополучие, социальное равенство, безопасность, 
экономическая стабильность, природная среда, сбалансиро-
ванность.

Введение
Ограниченность природных ресурсов, нестабильность 
окружающей среды, экономических показателей и соци-
альное неравенство являлись предметом исследования 
еще древнегреческих философов. В середине ХХ века 
начались активные поиски выхода из экологического, 
экономического и социального кризиса. В результате 
осознания необходимости баланса между различными 
аспектами развития общества и потребности в поддер-
жании и укреплении его стабильности возникла концеп-
ция устойчивого развития [1].

Целью статьи является изменение подхода к разви-
тию и переходу к устойчивому развитию. Данный аспект 
требует не только изменений в экономической сфере, 
но и в ценностях, приоритетах и методологии исследо-
ваний. Философия играет важную роль в этом процессе, 
помогая осознать необходимость устойчивого развития 
и определить его основные принципы и ценности.

Основная часть
Впервые словосочетание «устойчивое развитие» было 
сформулировано на саммите Всемирной комиссии ООН 
по окружающей среде и развитию (ВКОСР) в 1983 году, 
которую возглавлял норвежский государственный дея-
тель Г. Х. Брунтланн, что позднее, в 1987 году было от-
ражено в открытом докладе «Наше будущее», основная 
мысль которого заключалась в значимости удовлетво-
рения потребностей современного поколения с учетом 
последствий для будущих поколений.

В первую очередь, развитие идеи устойчивого раз-
вития продолжилось авторами в работах, связанных 
с проблемами окружающей среды и поиском путей их 
решения. Так, Г. Хоттелинг с помощью формальных 
экономических методов вывел правило оптимально-
го использования конечного запаса невозобновляе-
мого природного ресурса [1]. С. Гордон проанализи-
ровал оптимальное временное использование воз-
обновляемых ресурсов на примере рыбной отрасли. 
В. И. Данилов- Даниелян, опираясь на понятие «устой-
чивое развитие» представленное в докладе ВКОСР, 
связывал удовлетворение человеческих потребностей 
с качественным использованием биосферы. Автор 
считает, что достичь устойчивого развития возможно 
только тогда, когда не разрушается природная основа 
воспроизводства жизни человека и все воздействия 
на окружающее пространство осуществляются в пре-
делах допустимого для биосферы [2]. Вместе с тем 
такой подход при исследовании устойчивого разви-
тия считается недостаточным и не учитывающим ком-
плекс всех действий.

В трудах А. Г. Гринберга рассматриваемый тер-
мин трактуется как «сбалансированное, социально- 
экономическое стабильное развитие, обеспечивающее 
непрерывный прогресс общества и не разрушающее 
окружающую природную среду» [3]. Аналогичным обра-
зом данное понятие описывается и в концепции перехо-
да России к устойчивому развитию, в которой оно трак-
туется как социально- экономическое стабильно проте-
кающее развитие, не оказывающее разрушительного 
влияния на природную основу [10].
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При изучении и проведении анализа рассматривае-

мого объекта исследования возникает идея о том, что 
в нем заложено некоторое противоречие, обусловлен-
ное тем, что устойчивость в нашем понимании характе-
ризуется как сохранение свой ств и признаков, а разви-
тие –  это их изменение, динамика, улучшение. Однако, 
исходя из того, что главным в этом словосочетании яв-
ляется слово «развитие», а «устойчивое» –  определени-
ем, то «устойчивое развитие» таким образом означает 
обладание системы всеми необходимыми свой ствами 
и принципами устойчивости, которые на каждом этапе 
и процессе изменений в обществе и переходах на но-
вые уровни развития, остаются стабильными и доста-
точными для успешного функционирования. Основными 
аспектами при этом считаются: экономическая эффек-
тивность и ресурсоспособность; защита и сохранение 
окружающей среды; социальное равенство и справед-
ливость; благоприятные взаимоотношения с заинтере-
сованными сторонами осуществления деятельности.

Текущее представление об устойчивом развитии 
в современной жизни определяется разными трактов-
ками, однако все они сводятся к единому смысловому 
детерминированию и выражаются как концепция, состо-
ящая из комплекса мер, направленных на осуществле-
ние и удовлетворение потребностей человека настоя-
щего времени с сохранением ресурсов и окружающей 
среды, а также возможностей людей будущего времени 
в удовлетворении своих потребностей в условиях сба-
лансированности окружающего пространства в трие-

динстве аспектов –  экономического, социального и эко-
логического [4].

Главная идея устойчивого развития состоит в том, 
чтобы обрести равновесие в трех составляющих жиз-
недеятельности, описанных выше, которые обеспечат 
достижение благополучия и качественного функцио-
нирования человеческой цивилизации на протяжении 
длительного времени и, возможно, всего существова-
ния.

Экономический аспект при подходе к устойчивости 
развития подразумевает ориентацию хозяйственно- 
экономической деятельности на использование ресур-
сов, создание материальных и производственных благ, 
включая планирование и разработку производства про-
дукции,  каких-либо услуг; поиск, добычу и переработ-
ку сырья и материалов с использованием экологически, 
энерго-, природо- и материалосберегающих методов 
и технологий, обеспечивающих безопасность, перера-
ботку и уничтожение остаточных продуктов или отходов 
[5].

Социальная составляющая устойчивого развития вы-
ражается в сохранении социальных и культурных аспек-
тов, норм, ценностей, которые формируют социальное 
равенство и сокращают количество конфликтов, раз-
рушающих отношения между людьми. Важным здесь 
является справедливое распределение материальных 
благ и уменьшение разрыва в уровнях доходов различ-
ных групп населения, повышая таким образом качество 
социальной жизни общества.

Таблица 1. Модель устойчивого развития общества [7]

Аспекты устойчивого развития Критерии устойчивого развития

Экономический Совершенствование экономических показателей на макроуровне (ВВП, ВНП, рынок труда, показате-
ли инфляции, валютные рынки и т.д.)

Рациональные модели использования ограниченных природных ресурсов  
для производства

Наибольшее освоение и переход на новый уровень экономических знаний, цифровизация экономи-
ки

Разработка и развитие новых продуктов, технологий, средств и методов осуществления деятельно-
сти

Рациональное потребление материальных благ

Осуществление доступа и наибольшее использование недорогостоящей энергии

Улучшение инфраструктуры городов, сел, районов, регионов и т.д.

Создание инновационных методов по контролю и обеспечению качества производства товаров, ус-
луг, процессов

Совершенствование процессов планирования экономической деятельности и управления рисками 
в условиях нестабильности

Разработка и реализация инновационных экономических программ, направленных на долгосрочное 
процветание цивилизации

Материальное стимулирование экономических инициатив, научных разработок, новых решений го-
сударственным сектором

Экологический Рациональное использование природных ресурсов

Сохранение биологического разнообразия видов живого мира

Контроль воздействия человеческой цивилизации на окружающую среду

Переработка и увеличение числа продукции с возможностью повторного использования

Сохранение и контроль стабильного состояния климата

Уменьшение всевозможных типов выбросов, отходов и их экологичная утилизация

Усиленный контроль и управление за соблюдением человечеством законодательных норм, законов 
и требований к природным ресурсам



№
12

 2
02

3 
[С

ГЗ
]

72

Аспекты устойчивого развития Критерии устойчивого развития

Социальный Соблюдение прав человека

Создание благоприятного климата в обществе, путём обеспечения равенства людей

Улучшение системы функционирования здравоохранения и её доступность

Обеспечение социальной поддержки населения посредством выделения социальных выплат нужда-
ющимся

Достижение сбалансированного благополучия между всеми членами в обществе путём рациональ-
ного распределения материальных благ и услуг

Формирование высоких духовно- нравственных ценностей у людей

Развитие и доступность высокого уровня образования

Укрепление долголетия людей посредством приобщения к ЗОЖ и деятельности, базирующейся 
на стандартах здоровой жизни

С точки зрения экологического аспекта, при достиже-
нии устойчивого развития необходимо состояние целост-
ности функционирующих материально- экономических, 
социальных и природных систем, от которых зависит 
жизнеспособность всей биосферы. Для качественного 
существования общества необходимо в каждом из уже 
приведённых двух составляющих устойчивого развития 
осуществлять необходимые действия, направленные 
на поддержание и сохранение экологической стабиль-
ности, особое внимание фокусируя на способности объ-
ектов к адаптации, самовосстановлению и самовоспол-
нению в утраченных ресурсах при изменениях внешней 
среды, где постоянно происходят различные ухудшения, 
в том числе загрязнения, сокращение биологического 
многообразия флоры и фауны, деградациях и запуще-
ние природных ресурсов, которые необходимо улучшать 
и восстанавливать.

Нельзя считать устойчиво развитым общество, в ко-
тором увеличивается производительность труда, мас-
штабы деятельности, растут средства производства, 
недвижимость, но не разрабатываются и не внедряют-
ся научные разработки, технологии, методы и средства, 
и происходит истощение экологических ресурсов, а так-
же других составляющих общественного порядка. Не-
разрывность экономической и экологической и социаль-
ной сферы, их сбалансированное взаимодействие –  од-
но из условий устойчиво- развивающегося общества [5].

Таким образом, устойчивое развитие происходит 
в таких системах, которые гармонизированы с окружа-
ющей средой, достигли социального и экономического 
благополучия в настоящем периоде существования. Со-
единение этих сфер жизнедеятельности и перенесение 
в контекст различных ситуаций на практике выступает 
сложной задачей, поскольку каждая из трёх составляю-
щих должны быть сбалансированы между собой, а удов-
летворение человеческих потребностей и хозяйствен-
ная деятельность современного мира, ориентирован-
ная на быстрые и высокие темпы роста, максимизации 
прибыли и конкурентоспособности немыслимы без экс-
плуатации природных ресурсов и становятся всё более 
разрушительными в экологическом и социальном аспек-
тах. Поэтому необходимо создание такой модели устой-
чивого развития (таблица 1), которая бы обеспечивала 
высокий уровень жизни и её качества в долгосрочной 
перспективе, обуславливая таким образом, рост дохо-
дов, социальных норм и морально- нравственных ценно-
стей, улучшение образовательной сферы, сохранение 
на необходимом уровне экологической обстановки, со-
здание качественных и безопасных продуктов и т.д. [6]. 
В режиме постоянного совершенствования условий жиз-
ни стратегия в разрабатываемой модели должна быть 

нацелена на обеспечение долгосрочного качественного 
функционирования природносоциоэкономических ком-
плексов, в которых одно из центральных направлений 
устойчивого развития общества –  организация такой хо-
зяйственной деятельности, которая будет экологодопу-
стима и приемлема.

Ресурсный природный потенциал каждой конкретной 
территории рассматривается как фундамент жизненного 
обеспечения, который необходимо поддерживать и со-
хранять с необходимым качеством, что является обяза-
тельным условием для функционирования материально- 
экономической системы [7].

Экономическое благосостояние увеличивается, на-
капливаются производственные мощности, расширя-
ется ассортимент экологически безопасной продукции, 
снижаются издержки посредством использования более 
натуральных природных компонентов, создаются новые 
разработки и технологии производства товаров, осу-
ществления услуг с наименьшим воздействием на окру-
жающую среду.

Общественная среда базируется на принципах рав-
ноправия, соблюдения норм и общечеловеческих пред-
ставлений и ценностей, стереотипов мышления.

Для достижения таких условий функционирования 
общества необходимо использовать различные инстру-
менты и методы, регулирующие развитие определённо-
го аспекта и обеспечение их баланса между собой в рас-
сматриваемой модели [8].
1. Планирование и управление деятельности и ре-

сурсов. При производстве или осуществлении 
 какой-либо деятельности необходимо качественно 
планировать и управлять проводимыми процессами, 
процедурами и мероприятиями, а также ресурсами, 
отходами и выбросами, используемыми в этой дея-
тельности, используя принципы процессного подхо-
да для более качественной и экологичной работы, 
а также создавая системы менеджмента качества, 
экологического менеджмента, социальной и произ-
водственной безопасности и т.д.

2. Регулирование устойчивого развития на законода-
тельном уровне. Важную роль в обеспечении устой-
чиво развитого общества играет законодательство 
и регулирующие нормы, законы, правила. Государ-
ственные органы могут устанавливать требования, 
закреплённые в стандартах, законах, актах и т.д., 
которые компании должны соблюдать в отношении 
экологической, экономической и социальной ответ-
ственности.

3. Соблюдение установленных экономических меха-
низмов. Для стимулирования устойчивого развития 
общества могут быть использованы различные эко-

Окончание
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номические механизмы, влияющие на осуществле-
ние деятельности, такие как налоги, штрафы на вы-
бросы вредных веществ или загрязнения окружаю-
щей среды предприятиями, а также любым членом 
общества.

4. Развитие и сохранение сотрудничества. Для дости-
жения устойчивого развития важными инструмента-
ми является сотрудничество между членами обще-
ства, организациями, частным сектором и государ-
ствами. Совместные ресурсы и возможности смогут 
оказать воздействие при решении различных про-
блем, недостатков или в усилении слабых мест раз-
вития [9].

5. Образовательные механизмы и социальное инфор-
мирование. Ключевыми инструментами для изу-
чения, а в дальнейшем осведомления о принципах 
устойчивого развития, его сущности и методах со-
хранения выступают образование и социальное ин-
формирование через общественную коммуникацию, 
существующие на сегодняшний день социальные 
сети и СМИ. Чем большее количество людей зна-
ют о проблемах и возможностях устойчивого разви-
тия, тем больше появляется гарантий их вовлечения 
в этот процесс и реализацию сопутствующих меро-
приятий, а также успешного развития общества.

6. Постоянные разработки инноваций и технологий. 
Необходимым условием в устойчивом развитии яв-
ляется разработка инноваций и технологий, кото-
рые могут повысить эффективность деятельности, 
качество продукции, использование ресурсов, сни-
зить негативное воздействие на окружающую среду 
и многое другое на текущий момент развития чело-
вечества.
Все перечисленные инструменты и методы –  некото-

рые из многих существующих, которые наиболее часто 
используются для формирования устойчивого развития. 
Совокупное использование и качественное их примене-
ние могут обеспечить баланс экономического, социаль-
ного и экологического аспекта развития и достижение 
устойчивого будущего цивилизации [10].

Заключение
Устойчивое развитие общества имеет философские 
аспекты, которые касаются принципов и ценностей, ле-
жащих в основе этой концепции.

Одним из главных философских аспектов устойчиво-
го развития является признание ценности природы и не-
обходимости ее защиты. Экологическая этика предла-
гает новый взгляд на мир, основанный на целостности 
и связи всех живых существ и среды обитания. Важны-
ми принципами экологической этики являются справед-
ливое использование природных ресурсов, ответствен-
ность перед будущими поколениями и признание прин-
ципа взаимозависимости между человеком и окружаю-
щей средой.

Философский аспект устойчивого развития включа-
ет в себя понятие общественной ответственности перед 
текущим и будущим поколениями. Устойчивое разви-
тие подразумевает, что нынешние действия и решения 
не должны исчерпывать ресурсы и возможности для бу-
дущих поколений. Философия устойчивого развития ста-
вит вопрос о передаче ценностей и бережливости приро-
ды от одного поколения к другому.

Одним философским аспектом устойчивого разви-
тия является проблема ценностей и потребления. Поня-
тие «устойчивое потребление» основано на осознанном 
выборе и использовании ресурсов, обращении с отхода-
ми и удовлетворении потребностей без ущерба для окру-

жающей среды. Философия устойчивого развития при-
зывает к размышлению о том, что действительно важно 
для человечества и какие ценности следует приобретать 
и развивать.

Устойчивое развитие также включает в себя фи-
лософский аспект равенства и справедливости. Цель 
устойчивого развития –  обеспечение благополучия всех 
людей, независимо от положения и возможностей. Фи-
лософия устойчивого развития выдвигает идею спра-
ведливого распределения ресурсов и достойной жизни 
для всех людей, отвергая принципы эксплуатации и дис-
криминации.

Философские аспекты устойчивого развития обще-
ства направлены на создание нового образа мышления 
и ценностей, которые способствуют сохранению приро-
ды, справедливому распределению ресурсов и созда-
нию устойчивой, равноправной и этичной обществен-
ной системы.

Современное состояние общества и его будущее 
определяются гармонизацией экономической, социаль-
ной и экологической составляющих, которые обеспечи-
вают устойчивость развития. На сегодняшний день про-
слеживается интенсивный рост интереса к содержанию 
и достижению устойчивого развития, вследствие чего 
вопросы данной концепции становятся приоритетными 
на глобальном уровне. Комплексный подход и предла-
гаемые решения могут быть реализованы через внедре-
ние систем менеджмента качества, совершенствование 
различных аспектов деятельности организации –  эконо-
мической стабильности, экологии, безопасности труда 
и социального благополучия, информационной безопас-
ности.
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THE IMPORTANCE OF PHILOSOPHY IN THE 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT PARADIGM

Lichak N. A., Arikhina N. S., Popov R. I., Ermishin A. S.
Yaroslavl State Technical University

A philosophical analysis of the aspects of sustainable development 
of society allows us to take into account all facets and interrelations 
between them, rather than consider them in isolation. With the help 
of philosophy, it becomes possible to identify the basic values and 
principles on the basis of which sustainable development should be 
formed. The article emphasizes the need for harmonious coordi-
nation of aspects among themselves in order to strengthen future 
potential and ensure balanced development of society, expressed 
in: conservation of natural resources as a result of economic and 
social activities, innovation of scientific and technological progress, 
improvement of the quality of manufactured goods, ensuring justice, 
equality, etc. In addition, there is a need for global coordination in 
sustainable development, as this is the task not only of each spe-
cific country, industry, enterprise and person, but also of the entire 
international community. Solving global problems requires the coop-
eration and coordinated action of all objects functioning in society.

Keywords: the concept of sustainable development, philosophy, 
well-being, social equality, security, economic stability, natural en-
vironment, balance
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В статье формируется взгляд на свободу как способ или 
форму существования человека не только на основе взгля-
дов Гегеля и Канта, но и на более современных интерпрета-
циях проблемы свободы в лице С. А. Левицкого, европейских 
экзистенциалистов (Ж.-П. Сартр) и прежде всего с позиций 
социо- синергетической парадигмы, представленной именами 
В. П. Бранского, Е. Н. Князевой, С. П. Курдюмова и др. Ставит-
ся задача уяснения соотношения выбора и отбора, их проти-
воречивого единства, которое должно привести к снятию не-
определенности в соотношении свободы воли и причинности. 
Отбор как основной механизм социальной самоорганизации, 
лежащий в основе перехода возможности в действительность, 
являет собой не только объективные процессы, подчиняющие-
ся законам природы и социума, но и действия человека, своим 
выбором возводящего отбор на уровень суперотбора, что обе-
спечивает субъекту адекватное контролирование системы от-
ношений «человек- среда» и делает его подлинно свободным.

Ключевые слова: свобода, способ производства, воля, выбор, 
отбор, суперотбор, возможность, случайность, социальная са-
моорганизация.

Сущность человека отвечает общим характеристи-
кам категории сущности, не относясь, конечно, к разря-
ду «вечных». Парадоксальность проявления сущности 
в существовании вещи, как и человека, в том, что сущ-
ность может быть обнаружена лишь посредством пе-
рехода из возможности в действительность, но в то же 
время само реальное существование вещи может быть 
научно и философски объяснено лишь на основании по-
вторяемости проявлений ее сущности, т.е. на основании 
закона. Сущность представлена Гегелем, как «сохраня-
ющаяся устойчивость, которую явление имеет в законе» 
[5, c. 138]. Так, в современной науке любое объяснение 
есть подведение события, явления или факта под закон. 
В свою очередь закон есть непосредственная форма су-
ществования сущности вещи, а именно, любая вещь су-
ществует в соответствии с  каким-либо законом, точнее, 
системой законов. Чтобы познать сущность человека, 
как сферу его возможностей, необходимо посмотреть 
на действительные проявления его сущности, т.е. на его 
существование, которое в немалой степени сводится 
к актам выбора, о чем небезуспешно говорили все евро-
пейские экзистенциалисты. Если свобода определяется 
нами как способ существования человека, то она долж-
на также определяться и как закон его существования. 
Способ существования вещи соотносится с многообра-
зием форм проявлений ее сущности. Для человека про-
явление его сущности означает функционирование его 
способностей, их реализация, прежде всего, в процессах 
общественного производства, где проявляется свобода 
человека, а это сугубо повторяющиеся процессы.

Понятие существования категориально связано с та-
кими модальностями, как случайность и необходимость, 
возможность и действительность. В этом смысле суще-
ствование человека тесно связано с вышеназванными 
модальностями, а также с такими, как свобода и от-
ветственность. Если свобода воли проявляется лишь 
в ситуации выбора, то отсюда следует, что как способ 
существования человека она содержательно выраже-
на в желании (мотив) и способности выбирать (форма 
поступка). Одного желания недостаточно, необходимо 
действие, физическое исполнение желания, которое, од-
нако, еще не тождественно самой воле. Без умения вы-
бирать желание превращается в мечту, которая только 
«ждет» своего осуществления. Волю по форме ее прояв-
ления можно охарактеризовать понятием «управление 
процессом», что, по сути, почти совпадает с понятием 
свободы, однако, не сводится к нему. Подведем под спо-
собность «выбора возможности» общепсихологический 
базис исследования, разработанный в свое время из-
вестным психологом и методологом науки Л. М. Векке-
ром. Веккер выделяет «три члена структурной формулы 
регуляционно- волевых процессов, т.е. мотивационно- 
субъективного, когнитивно- объектного и собственно 
исполнительного компонентов (в последнем получа-
ет свое выражение общая продуктивность акта)» [4, c. 
167]. Данная трехкомпонентная структура хорошо кор-
релирует с пространственно- временной структурой пси-
хической программы, т.е. с целью, которая как целостно- 
предметная структура регулирует поведение. При этом 
Веккер указывает на вариативность проявлений каждо-
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го из компонентов формулы регуляционно- волевых про-
цессов. Вариативность проявляется в результате того, 
что выбор всегда опирается на бифуркацию и опреде-
ляется ею. Бифуркация, как важнейший фактор нерав-
новесности социальной системы, поставляет нам воз-
можности (альтернативы), она является объективным 
процессом и почти не определяется нашей волей (или 
определяется, но в значительной мере опосредованно). 
Так формируются способы действия (способности или 
исполнительный компонент) как ответ на возникшие по-
требности (мотивационно- субъектный компонент) в ус-
ловиях вариативности среды и ее оценки (когнитивно- 
объектный компонент). Трехкомпонентная структура, 
рассмотренная на уровне психологии личности, может 
служить обобщенной характеристикой феномена воли, 
а также одной из важнейших предпосылок формирова-
ния концепции свободы. Воля, согласно Веккеру, всег-
да личностна. Если соотнести понятие воли со способом 
принятия решения и его исполнения, то концепт свобод-
ного выбора становится ядром концепции свободы как 
способа существования личности.

В этой связи имеет смысл сослаться на исследова-
ния известных русских нейрофизиологов и психологов 
по поводу ориентационно- поисковой и мотивационной 
деятельности животных и человека. Мотивационная де-
ятельность человека относительно его внутренних сти-
мулов восходит, согласно, И. П. Павлову, П. В. Симонову, 
П. К. Анохину, К. В. Судакову и др., к так называемому 
«рефлексу цели», присутствующему у высших живот-
ных. В частности, А. А. Ухтомский выразил творчески- 
поисковый характер процесса адаптации и удовлетво-
рения потребности животным, в том числе и человеком, 
в сформулированном им принципе доминанты, что со-
впадает по смыслу с понятием «рефлекса цели». Психо-
физиологическая доминанта, согласно А. А. Ухтомскому, 
предполагает наличие «устойчивого очага повышенной 
возбудимости центров (нервно- рефлекторной деятель-
ности. – С.Б.) …тогда как в прочей центральной нерв-
ной системе широко разлиты явления торможения» [14, 
c. 9–10]. У человека в тех случаях, где есть осознанный 
волевой акт, имеет место торможение рефлекса в виде 
автоматизма и привычки. Речь идет о способах управ-
ления личностью вышеназванной «доминантой» с по-
мощью механизма формирования нужного мотива, т.е. 
речь об умении «привязывать» психофизиологическую 
доминанту к мотиву или, наоборот, мотив к доминанте. 
Мотив у человека может возникать (и возникает) спон-
танно, но также, что очень важно, может формировать-
ся в виде цели, интереса или идеала. Е. П. Ильин пишет: 
«…Собственно волевые (качества. – С.Б.) я разделил 
на две группы. Первая характеризует целеустремлен-
ность, длительность удержания побуждения, волевого 
усилия (терпеливость, упорство, настойчивость), вто-
рая –  самообладание (смелость, выдержку, решитель-
ность)» [6, c. 138].

Интересное исследование проблемы свободы воли 
было проведено русским мыслителем ХХ в. С. А. Левиц-
ким, жившим в эмиграции. Высветилась потребность 
философа осмыслить «логику судьбы», а также роль 
«свободной воли» в трагической истории России нача-
ла века. Исследование С. А. Левицкого подразделяется 
на проблему свободы воли, гносеологию свободы и ее 
онтологию [9]. Он выделяет свободу действия как внеш-
ний слой проблемы свободы, где ставится вопрос о гра-
ницах и практических возможностях ее проявления. Гра-
ницы обусловлены, по его мнению, законами материаль-
ного мира. Так, человеческий организм не может летать, 
но человеческий гений может использовать силы мате-
риальной природы, знание законов природы по своей 

воле, не нарушая, например, законов воздухоплавания, 
тем самым преодолевая силу гравитации. Относитель-
ная победа человека над стихиями природы предопреде-
лена самим ходом мировой истории. Важнейшей харак-
теристикой свободы является выбор. Левицкий акценти-
рует внимание на внутренних границах такого фактора 
проявления воли как «хотение». Как распространяется 
влияние воли дальше «хотения», интересовало  когда-то 
А. Шопенгауэра. «Таким образом, –  пишет Шопенгау-
эр, –  хотя воля и свободна, но она свободна лишь сама 
по себе и за пределами явления; в явлении же она да-
на с определенным характером, которому должны соот-
ветствовать все ее деяния…» [15, c. 119]. Здесь налицо 
влияние И. Канта, согласно которому, субъект одновре-
менно существует как бы в двух мирах –  в мире явле-
ний, подчиняясь законам природы, и в мире ноуменов, 
где субъект подчиняется законам разума, формирую-
щим автономию воли и формулирующим идею свобо-
ды, которой он руководствуется. Человек «принадлежит 
к умопостигаемому миру», как существо, «подчиненное 
законам, которые, будучи независимы от природы, осно-
ваны не эмпирически, а только в разуме <…> Человек 
может мыслить причинность своей собственной воли, 
только руководствуясь идеей свободы; ведь независи-
мость от определяющих причин чувственно восприни-
маемого мира… есть свобода» [7, с. 297]. Но поскольку 
и там, и там человек вынужден все же подчиняться, то, 
по Шопенгауэру, и там, и там нет подлинной свободы. 
С такой постановкой вопроса, отчасти, согласен и Ле-
вицкий: ощущение «свободы выбора» в «чувственно 
воспринимаемом мире» не есть еще доказательство 
свободы. Выбор, по его мнению, это несовершенный 
механизм реализации свободы. «Проблема не в том, 
существует ли свобода выбора, а в том, существует ли 
свобода хотения…» [9, c.14]. Нами раньше уже было от-
мечено, что существует возможность взаимодействия 
«доминанты» и «хотения». Можем ли мы «хотеть само 
хотение?» (А. Шопенгауэр). Левицкий находит верный, 
по нашему мнению, путь, определяя причину возникно-
вения мотивов через фактор случайности. Тем самым 
он, с одной стороны, развивает идеи Канта и Шопенгауэ-
ра, а с другой –  преодолевает их, выходя на объективно- 
безличные закономерности, обнаруживая при этом, что 
мотив определяется направленностью на те или иные 
ценности, необходимые человеку. Указанная направлен-
ность на ценность определяется потребностью, потому 
часто случайное возникновение потребной ценности, 
создающей возможность снятия нужды, создает в чело-
веке мотив к выбору. Чтобы удовлетворить потребность 
есть два пути: произвести адекватную ценность, если 
нет возможности воспользоваться уже готовой, а также 
преобразовать саму нашу потребность. Однако оба пу-
ти объединяет одно важное требование –  формирова-
ние соответствующей способности. Потому часто сво-
боду переводят в антропологический ряд и называют 
универсальной способностью человека (быть свобод-
ным, быть разумным и т.д.). Всякий наш поступок в сво-
ем основании имеет мотив, желание, потребность, часто 
не осознаваемую. Можно согласиться с Левицким, что 
акт свободного выбора не отменяет закона причинности, 
а возвышается над ним, оттеняя его целесообразность. 
Левицкий пишет: «Положительная свобода преобразует 
детерминацию причинности в детерминацию целесоо-
бразности… Сама причинность становится необходимой 
ступенью к достижению свободы –  причинность есть не-
обходимый материал свободы» [9, c.138]. Совершая акт 
выбора и подчиняясь новой детерминации, коренящей-
ся в нем, человек не отменяет свою свободу, а, наобо-
рот, проявляет ее. Воздерживаясь же от выбора, чело-
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век парализует свою свободу. «Зависимость от выбо-
ра» есть принятие на себя ответственности за выбор, 
а не вырождение свободы в необходимость. «Высшая 
категория свободы предполагает низшую категорию не-
обходимости как материал своего воплощения, как сре-
ду приложения творческой активности» [9. c.141]. Истин-
ная свобода неразрывно связана с творческой активно-
стью. Деятельно осуществимая свобода предполагает 
возможность свободного выбора между возможностями. 
Без возможности выбора нет свободы, считает Левиц-
кий. Однако подлинная свобода означает нечто боль-
шее, чем просто выбор. Она означает творческое иска-
ние новых путей и возможностей. Таким образом, свобо-
да, по Левицкому, всегда есть выход из круга данностей, 
есть прорыв к новому, есть внесение новизны в бытие, 
есть усмотрение и реализация новых ценностей.

Когда Левицкий утверждает, что свобода превышает 
причинность, то в определенном смысле он противоре-
чит (или, лучше сказать, оппонирует) идее, высказанной 
Ж.-П. Сартром: свобода не является случайностью, она 
есть сама необходимость и причинность. Сартр предпри-
нимает попытку слить до неразличимости экзистенци-
альный выбор и мир, формирующий условия этого вы-
бора. Преодолевая, с его точки зрения, ограниченность 
кантовской, шопенгауэровской и марксистской позиций, 
Сартр, как, впрочем, и другие экзистенциалисты, пыта-
ется объяснить свободу через особого качества бытие, 
через экзистенцию, в которой выбор человека является 
решающим фактором, определяющим его судьбу. Кажу-
щаяся очевидность этого положения –  выбор человека 
определяет его судьбу –  может поставить в тупик: а куда 
пропадает весь этот мир с его неумолимыми объектив-
ными законами бытия? «Я есть существующее, –  пишет 
Сартр, –  которое узнает о своей свободе через свои дей-
ствия; но я являюсь также существующим, индивидуаль-
ное и уникальное существование которого темпорали-
зуется как свобода. Как таковой я необходимо являюсь 
сознанием свободы. Свобода является в точном смысле 
слова содержанием моего бытия» [11, c. 450]. Позиция 
Сартра сводится к тому, что выбор и отбор (в нашей тер-
минологии отбор –  это и есть мир с его законами) суть 
одно и то же. Такая позиция, если и нова, то все же не ве-
дет к существенному прояснению проблемы свободы. 
По Сартру, необходимость выбора соотносится с необ-
ходимостью того, что возникает в качестве результата 
нашего выбора. В «экзистенциальном» мире, основан-
ном на выборе, случайность теряет онтологический ста-
тус. В нашей интерпретации проблема выбора выглядит 
так: не выбрать  что-либо из множества возможностей 
нельзя –  это есть необходимость нашего существова-
ния, его фундаментальный способ (в этом наши взгляды 
с Сартром совпадают), а направить выбор на  какую-то 
конкретную возможность, появившуюся, кстати, незави-
симо от нас в результате бифуркации, и получить опре-
деленный результат –  это случайность нашего существо-
вания. Сартр не намерен утверждать относительность 
свободы через наличие случайности. По Сартру, чело-
век ответственен в своем выборе, поскольку ничего, кро-
ме выбора, у него нет. Но тогда теряется смысл позна-
вать необходимость или случайность наших поступков, 
ибо человек «экзистенциально» свободен. Разрыв «но-
уменальной» сферы с «феноменальной», который имел 
место в «критической» онтологии Канта, Сартром, похо-
же, снят посредством предложенного им «экзистенци-
ального» единства мира. В этом смысле новизну подхо-
да Сартра к проблеме свободы отрицать невозможно.

К. Маркс писал: «Человек не только изменяет форму 
того, что дано природой; в том, что дано природой, он 
осуществляет вместе с тем и свою сознательную цель, 

которая как закон определяет способ и характер его дей-
ствий и которой он должен подчинять свою волю» [10, c. 
189]. Заметим, что выражение «цель… как закон» вовсе 
не означает, что «цель» и есть «закон». Отталкиваясь 
от мысли Маркса, попытаемся совместить причинность 
в поведении субъекта с понятием целесообразности, 
что станет одной из наших попыток объяснения вопроса 
о свободе воли. В одном случае человек использует объ-
ективную причину, чтобы вынести из этого пользу себе. 
Это простой случай, но есть и более сложный: целесо-
образность, которой руководствуется человек, предпо-
лагает, что цель условно заменяет собой причину. Цель, 
в действительности не являясь причиной, но при много-
кратном повторении попыток ее достичь может позво-
лить человеку сформировать объективную причинно- 
следственную связь. В этом случае понятия целесоо-
бразности и причинности, хотя они и противоположны 
по своей природе, могут дополнять друг друга, а именно, 
цель, не являясь причиной, все же может сыграть роль 
причины в действиях человека, точнее, сыграть роль од-
ного из условий реализации выбранной возможности. 
В определении причины, как такой связи между явлени-
ями, при которой изменения одного явления вызывают 
соответствующие изменения другого явления, содержит-
ся важная характеристика, присущая взаимодействию, 
а именно, возможность обратной связи. Поскольку в со-
циуме, как организации, все связи являются нелинейны-
ми, то понятие причины поднимается на более высокий 
уровень сложности так же, как и понятие свободы и по-
нятие выбора, а именно, причина способна вызвать мно-
жество возможных следствий (такова природа бифурка-
ций), что при наличии обратных связей создает эффект 
самоорганизации. Как пишут В. И. Аршинов и В. Г. Буда-
нов, «в сетевой парадигме сложностности отсутствует 
понятие локальной причинности» [1]. То есть имеется 
в виду эффект нелокальности, возникающий в резуль-
тате флуктуации, представленный множеством типов 
обратных связей, формирующихся в социальной среде. 
Вся эта сложность связей и отношений между людьми 
может быть вполне обоснованно выражена понятием со-
циального отбора, в котором находит свое отражение пе-
реход возможности в действительность, а роль человека 
сводится к тому, что он своим выбором пытается встро-
иться в эту «сетевую» коммуникацию, чтобы по возмож-
ности получить желаемый результат.

Без определения что такое отбор, без использования 
всего научного арсенала понятий, связанного с иссле-
дованием объективного процесса перехода возможно-
сти в действительность, понятия свободы и воли сведут-
ся к характеристикам функционирования центральной 
нервной системы, головного мозга или, в конце концов, 
нашего эго, а источником потребности (желания, моти-
ва) станет загадочная «вещь в себе» (И. Кант) или «во-
ля к жизни» (А. Шопенгауэр), где обратная связь (взаи-
модействие) с этой «вещью в себе» будет представле-
на феноменологией кантианского или гуссерлианского 
толка.

Рассмотрим в качестве «рабочей гипотезы» следую-
щее направление исследования свободы на основании 
модели, символически выраженной метафорой «играть 
роль бога». Так, если субъект возьмется «играть роль» 
социального отбора как механизма социальной самоор-
ганизации, то его поведение можно интерпретировать 
как волевое и свободное. Прояснение соотношения 
выбора и отбора, в особенности, их единства, должно, 
по нашему мнению, привести к снятию, хотя бы в пер-
спективе, неопределенности в соотношении свободы во-
ли и причинности. Отбор –  это основной механизм (или 
лучше сказать –  закон) социальной самоорганизации. 
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Причиной отбора (перехода возможности в действи-
тельность) являются не только объективные процессы, 
подчиняющиеся законам природы и социума, но и дей-
ствия человека, возводящего отбор на более высокий 
уровень –  на уровень суперотбора, то есть отбора самих 
факторов отбора [13, c. 22]. Свобода как «познанная не-
обходимость» в поведении человека проявляется тогда, 
когда целесообразность его поступков подтверждается 
многократным уточнением удачности однажды прове-
денного случайного выбора возможности (таковы, на-
пример, способы поведения, передающиеся из поко-
ления в поколение в виде добычи огня, изготовления 
глиняной посуды и т.д.), т.е. путем сохранения и воспро-
изводства условий действия причины в виде способов
производства, приводящих к желаемым следствиям. Все 
виды способов производства вещей, отношений, идей 
или даже людей есть, по сути, проявления свободы как 
познанной необходимости. Это определение ложится 
в парадигму марксистско- гегелевского диалектического 
взгляда на социум. В свою очередь свобода как «познан-
ная случайность в рамках данной закономерности» [2, c. 
569], являющаяся следствием новой «синергетической 
парадигмы», проявляется тогда, когда идет осознанная 
хаотизация, как правило, методом «проб и ошибок», 
с целью получить новый набор условий, новые факто-
ры отбора с близкими к «запланированным» характери-
стиками. Таким образом простой отбор превращается 
в суперотбор. Создать метауровень самоорганизации 
и метавозможности можно, лишь «всякий раз подвер-
гая систему новому распаду, создавая новый хаос» [13, 
c. 22]. Свобода проявляется в форме творчества, целью 
которого становится хаотизация (деиерархизация) со-
циального порядка, но контролируемая (детерминиро-
ванный хаос). Свобода в этом аспекте определяется как 
познаннаяслучайность. Развитие социума как диссипа-
тивной структуры, по словам В. П. Бранского и С. Д. По-
жарского, есть рост степени синтеза порядка и хаоса, 
обусловленный стремлением к максимальной устойчи-
вости [3, c. 27–28]. Диалектика свободы предстает как 
противоречие между познанной необходимостью и по-
знанной случайностью. Выбор в этом случае интерпрети-
руется нами как флуктуация, позволяющая случайности 
формировать новую структуру соотношения возможно-
стей (или соотношения вероятностей), новый тезаурус 
возможностей, а, следовательно, и обновленный меха-
низм отбора. Выбор есть непосредственное проявление 
социально- исторической деятельности людей, детерми-
нируемых сущностными факторами отбора, указанными 
выше, с одной стороны, а с другой –  действием воли,
желаний, реализацией внутренних мотивов. Мало опи-
раться только на традиционные способы воспроизвод-
ства социальной жизни, требуется творчество, требует-
ся прогресс свободы.

Теперь попытаемся прямо ответить на вопрос: что же 
 все-таки является причиной свободного акта выбора? 
Чтобы не повторять всего того, что было изложено вы-
ше и те утверждения, что проявления сущности челове-
ка непосредственно связаны со свободой как законом 
существования человека (ранее было сказано, что че-
ловек не может существовать как разумное существо, 
не проявляя свободу выбора), следует привести пример, 
который бы проиллюстрировал системное и противоре-
чивое единство выбора и отбора.

Логика образования основных подсистем общества 
достаточно прозрачна: существует четыре всеобщих 
ресурса –  люди, информация, организации, вещи, –  ко-
торые находятся «в отношении диалектического (пере-
менного) взаимовключения как целое и его части» [12, 
c. 17]. Соотносясь как предпосылкиирезультат, ресур-

сы образуют воспроизводственный процесс (цикл), где 
предпосылки через производительное потребление 
переходят в результат, а результаты вновь становятся 
предпосылками через систему распределения и обмена. 
Новый результат не возникнет, если для этого не будет 
потреблен особый набор в той или иной степени компле-
ментарных(совпадающих по сложности и эффективно-
сти использования) предпосылок, которые соединяют-
ся в определенном локусе социального пространства- 
времени (отрасль, предприятие, индивидуальная дея-
тельность). В результате образуется  какой-либо новый 
продукт, например, вещь (техника) или информация 
(знание). Именно здесь получает некое наглядное пред-
ставление процесс отбора возможностей и перевод воз-
можности в действительность. Предпосылки при всей 
своей случайности (так, любой конкретный человек есть 
случайная предпосылка того или иного общественного 
события) неизбежно переносят часть своего количества- 
качества на результат. В этом смысле результат цели-
ком зависит от предпосылок, также как будущее зави-
сит от настоящего, а действительность –  от характерис-
тик возможности и условий ее реализации. Рассмотрим 
в качестве примера воспроизводство жизни индивида 
в структуре одного из множества разнообразнейших 
актов, например, в процессе еды. Воспроизводство во-
обще начинается с потребления предпосылок. Однако 
если в человеческой трапезе видеть только потребле-
ние еды, как материальной предпосылки, то подобная 
односторонность не даст нам возможности углубиться 
в сущность общества и человека. Потребление еды вхо-
дит в способ производства, поскольку является не про-
сто физико- химическим уничтожением продукта, а спо-
собом воспроизводства человека. Следовательно, 
в способ потребления входят не только гуманитарные 
предпосылки –  особенности пищеварительной системы 
индивида, его индивидуальные и личностные характе-
ристики, а также, если угодно, сотрапезники, обслужи-
вающий персонал и пр., но входят также и информаци-
онные (например, книги о «вкусной и здоровой пище» 
и пр.), организационные (финансовые ресурсы, вариан-
ты пространственно- временной и структурной локали-
зации, т.е. порядок потребления организаций для произ-
водства людей), и, наконец, материальныепредпосылки
(пища, техника для ее приготовления, а в целом вещи 
для производства людей). В потреблении всех этих пред-
посылок, или на «входе» воспроизводственного цикла, 
совершается акт их соединения. В данном случае, со-
вершаемый субъектом свободный выбор займет некото-
рое время, поскольку соединение выше названных пред-
посылок –  это процесс с множеством сопутствующих 
случайностей. Более того, выбор возможности, которая 
в конце концов реализуется, когда трапеза состоится, 
связан с выбором каждой из четырех сферных предпо-
сылок, будь то человек, информация о пище, ресторан 
или столовая, наконец, сама пища. Потребление всех 
этих предпосылок в процессе воспроизводства челове-
ка и есть, собственно, перевод возможности в действи-
тельность. При этом комплементарность (возможность 
соединения и соответствия) предпосылок предполагает 
определенную последовательностьих включения в про-
цесс потребления, определенные их мерные соотноше-
ния.

Перед нами наглядный пример системного единства 
выбора и отбора. Является ли он искомой причиной 
проявления свободы человека? В известной мере –  да. 
С одной стороны, человек подчиняется заведенному со-
циальному порядку макроуровня (способ общественного 
производства), а, с другой –  вносит в него необходимые 
коррективы, связанные с проявлением его индивиду-
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альности, т.е. хаотизирует этот порядок на микроуровне 
в попытке подогнать его к характеру своего поведения. 
В итоге получается, что проявление сущности человека 
в условиях наличной социальной структуры и способов 
ее функционирования осуществляется в виде опреде-
ленных форм свободного и целесообразного поведения 
субъекта выбора.

Противоречивое единство выбора и отбора есть 
причина или главное условие свободы как способа су-
ществования человека. Свобода в трудах экзистенциа-
листов (Хайдеггер, Сартр и др.) представлена, скорее, 
в виде тождества выбора и отбора (под которым подраз-
умевается система законов объективного мира). Такое 
отождествление выбора и отбора ведет, по сути, к субъ-
ективному идеализму, но есть в этом и рациональное 
зерно, поскольку подчеркивается творческая роль чело-
века в процессе выбора. Во взглядах экзистенциалистов 
свобода явлена как способ существования человека –  
в соответствии с их положением: «существование пред-
шествует сущности», а именно, свобода выбора есть 
способ обретения человеком своей сущности. Совпа-
дение взглядов экзистенциалистов, в частности, Ж.-П. 
Сартра, с тезисом, представленным в заглавии нашей 
статьи и с тем, что мы пытаемся здесь обосновать, с од-
ной стороны, не случайно, но, с другой стороны, у нас 
принципиально разные методологические подходы и ми-
ровоззренческие установки. По нашему мнению, свобо-
да есть особенное проявление случайности в социуме, 
особенная форма проявления социальной необходимо-
сти. На основании этого недалеко и до обоснования того, 
что свобода есть по крайней мере один из существенных 
способов бытия человека.

Синергетический анализ способностей человека, как 
способов проявления его сущности, показывает, что они 
представляют собой единство организации и самоорга-
низации; они обнаруживают умение человека контроли-
ровать отбор (совершать «укол среды в надлежащих ме-
стах и в определенное время» [8, c. 304]) –  с одной сто-
роны, а с другой –  делать удачный выбор руководящего 
правила. В результате возникает единство руководства 
(наличие плана, идеала, цели) и управления (способ вне-
дрения плана, идеала, цели в жизнь). Выбор селектора 
или «принципа устойчивости» (В. П. Бранский) обеспе-
чивает адекватное контролирование системы отноше-
ний «человек- среда», что делает субъекта свободным, 
а именно, способным решить назревшую проблему удов-
летворения потребности, снять ее, перевести на новый 
уровень, переоформить, иначе говоря, перенаправить 
«бифуркационный» процесс. Кризисы входят в струк-
туру развития и функционирования наших способно-
стей также, как некоторые пороки (недостатки) входят 
в содержание ряда достоинств (добродетелей). Речь 
идет о «творческой роли хаоса», о «детерминирован-
ном хаосе». Роль способностей возрастает потому, что 
они включают в свое функциональное богатство уме-
ние уходить от гибельного направления развития путем 
направленного повышения степени синтеза хаоса и по-
рядка. Речь идет о выборе соответствующей возмож-
ности, а именно той, где подобный синтез реализуется, 
что может быть выражено в переходе на более высокий 
уровень социальной организации, поскольку ресурсы 
этого уровня –  назовем его суперотбором –  позволяют 
решать проблемы низших уровней организации. В усло-
виях суперотбора субъект может воспользоваться одной 
из множества случайностей, представленных в резуль-
тате действия разных отборов, их серий, каскадов, «пе-
ресечений» причинностей, представленных обществен-
ным производством. Создать более высокий уровень са-
моорганизации с присущим ему набором возможностей 

можно, лишь всякий раз подвергая систему, как уже го-
ворилось, новому распаду, создавая новый хаос, новый 
тезаурус, который наделяется новыми возможностями. 
Эта деятельность субъекта вписывается в так называ-
емую «игру случайностей». Приведем простой пример. 
У менеджера среднего звена, начальника патентного бю-
ро, в подчинении, допустим, 10 человек, среди которых –  
А. Эйнштейн. Молодой сотрудник изобретает фотоэкспо-
нометр, опирающийся на созданную им же теорию фо-
тоэффекта. Чтобы сформировать особые условия для 
гениального самоучки, не имеющего ученой степени, 
менеджеру среднего звена нужен более высокий ста-
тус, чтобы обрести полномочия для решения возникшей 
проблемы. На уровне среднего звена такие возможности 
отсутствуют, зато на уровне топ-менеджера они есть –  
таков путь формирования «метавозможности». Спо-
собность предвидеть и особенно отдалить, а то и снять 
надвигающуюся катастрофу –  редкий случай в истории. 
Чаще всего пророчества выражены в так называемом 
«комплексе Кассандры», когда человек (субъект) спо-
собен предвидеть или предчувствовать надвигающую-
ся беду, но не способен ее предотвратить –  и не только 
потому, что никто ему не верит –  а, прежде всего, из-за 
недостатка свободы для того, чтобы перенести пробле-
му на более высокий уровень социальной организации. 
История человечества демонстрирует факт того, что, 
преодолевая разные по глубине и сложности кризисы, 
достигая важных успехов в своем творчестве, покоряя 
многие вершины, человек вольно или невольно напол-
няет свободу содержанием все новых и новых форм 
и способов своего существования, а это позволяет нам 
сделать обобщающий вывод, что свобода человека все 
более и более становится способом его существования.
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SYNERGETIC ANALYSIS OF THE PHENOMENON OF 
FREEDOM AS A WAY OF HUMAN EXISTENCE

Busov S. V.
Prof. M. A. Bonch- Bruevich Saint Petersburg State University of 
Telecommunications

The article forms a view of freedom as a way or form of human ex-
istence not only on the basis of the views of Hegel and Kant, but 
also on more modern interpretations of the problem of freedom in 
the person of S. A. Levitsky, European existentialists (J.-P. Sartre) 
and, above all, from the standpoint of the socio- synergetic para-
digm represented by the names of V. P. Bransky, E. N. Knyaze-
va, S. P. Kurdyumova, etc. The task is to clarify the relationship of 
choice and selection, their contradictory unity, which should lead to 
the removal of uncertainty in the relationship of free will and cau-
sality. Selection as the main mechanism of social self-organization, 
which underlies the transition of possibility into reality, is not only 
objective processes that obey the laws of nature and society, but al-
so human actions, by their choice elevating selection to the level of 
super- selection, which provides the subject with adequate control of 
the system of relations “man-environment” and makes him truly free.

Keywords: freedom, mode of production, will, choice, selection, 
super- selection, opportunity, chance, social self-organization.
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Фундаментальная расщепленность субъекта и обращение к Другому 
с позиции психоаналитической теории как условие общественной жизни

Захаров Александр Дмитриевич,
аспирант Факультета социальных наук и массовых 
коммуникаций, ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 
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В контексте социальной и политической философии изуче-
ние фундаментальной расщепленности субъекта и его отно-
шения с «Другим» принимает дополнительные измерения. 
Вопросы оснований идентичности, интерсубъективности вы-
ступают в этой области не просто как темы для академиче-
ского обсуждения, но и как реальные факторы, формирующие 
общественно- политический дискурс и стратегии.
Сущность и функция Другого в психоаналитической теории 
могут быть переосмыслены в рамках дебатов о том, как фор-
мируются социальные отношения, и как индивидуальные пси-
хологические структуры отражаются в общественных нормах.
Так, взаимодействие с «Другим» и процесс самоидентифика-
ции неразрывно связаны с культурной и социальной символи-
кой, что делает психоаналитическое изучение личности потен-
циально важным инструментом для критического осмысления 
и изменения социальных практик.
В качестве методов исследования были использованы каче-
ственный анализ первичных эмпирических данных, в том чис-
ле трудов итальянского современного и редко цитируемого 
в российских философских статьях психоаналитика лаканов-
ской школы Сержио Бенвенуто, обработка вторичных эмпири-
ческих данных зарубежных и отечественных авторов, анализ 
и сопоставление различных междисциплинарных точек зрения 
по разрабатываемой теме. В настоящей статье проводится рас-
смотрение краеугольных понятий расщепления-я (Ichspaltung) 
и Другого в постфрейдистском психоанализе, а также раскры-
вается возможность сосуществования, взаимной обусловлен-
ности субъективной и социальной действительности в рам-
ках психоанализа в контексте духовной и социальной жизни. 
В процессе исследования автор приходит к выводу, что рас-
щепленность личности, которая обычно проблематизируется 
в медицинской практике как патология и исключается из фи-
лософского рассмотрения вследствие сложности и противоре-
чивости, может рассматриваться как обязательный фундамент 
для построения межличностных отношений, отвергая который 
человеку может становиться все сложнее инкорпорироваться 
в социум, что, в свою очередь, может стать интересным полем 
исследования для философов, психологов, политологов, со-
циологов, педагогов, историков, культуроведов и социальных 
работников.

Ключевые слова: аналитический дискурс, социальная жизнь, 
социальная адаптация, расщепление-я, психоаналитическая 
теория, постфрейдизм, самосознание, межличностные отно-
шения, субъект, Другой

Вступление
В рамках социальной и политической философии суще-
ствует «атомистическая» теория определения общества 
как совокупности индивидов и отношений между ними, 
тем не менее в «атомистическом» подходе не принято 
оценивать важность изначальной конфликтности сосуще-
ствующих и порой противоречащих друг другу индивиду-
альных психологических процессов для общественного 
развития и отношений между людьми. Психоаналити-
ческая теория предлагает инструментарий для анализа 
этих процессов, обеспечивая глубокое понимание моти-
ваций индивида и его места в социальном континууме. 
Это позволяет раскрыть связи между личностными про-
блемами и общественными кризисами, а также предло-
жить к рассмотрению в теоретическом измерении мето-
ды по преимуществу прикладной психоаналитической 
теории, которые способствуют социальной адаптации 
и политическому участию. Уже Аристотель говорит, что 
наука не приемлет «и то, и другое», психоанализ же –  
конфликтная дисциплина, которая строится на антаго-
низмах и расщеплениях, на негативности и вероятности, 
на «том и другом».

Обращение к «Другому» (в философской традиции 
Нового времени пишется с большой буквы, чтобы под-
черкнуть его концептуальное значение) относится к при-
знанию того, что наши желания, язык и социальные 
структуры формируются в контексте культурных норм 
и ожиданий, которые предшествуют и превышают инди-
видуальное существование. Другой также представля-
ет собой бессознательный порядок, структурирующий 
личное бессознательное. С точки зрения общественной 
жизни, это обращение к Другому является условием на-
шего вступления в социальный мир и развития социаль-
ных и языковых навыков. Другой содержит в себе зако-
ны и запреты, которые определяют социальный поря-
док и место субъекта в этом порядке. Таким образом, 
наши желания и действия не только опосредованы че-
рез «Другого» как языковую и социальную структуру, 
но и приобретают значение через него.

Данная статья направлена на исследование того, 
как внутренняя расщепленность и обращение к Другому 
формируют условия возможности общественной жизни.

Цель работы –  исследовать влияние психоаналитиче-
ских механизмов на встраивание расщепленного инди-
вида в общественную жизнь.

Расщепленный субъект и Другой
Фундаментальное расщепление я возникает на началь-
ных этапах развития ребенка. В 1938 году, за год до смер-
ти, Фрейд пишет статью «Расщепление Я в процессе за-
щиты», которая так и осталась незавершенной. Там он 
поднимает тему обязательности расщепления личности 
на ранних этапах жизни, когда в психическом аппарате 
сосуществуют рациональные и иррациональные объяс-
нения происходящего вокруг человека. При этом бессоз-
нательное чаще структурируется именно за счет ирраци-
ональных выводов, тогда как рациональные вытесняются 
и замещаются фантазматическим видением ситуации.
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Итальянский психоаналитик Сержио Бенвенуто об-
ращает внимание на проблемы, касающиеся каждого 
человека довольно рано –  жизнь и смерть. Он считает, 
что «осознание приближающейся смерти расщепляет 
нас больше, чем  что-либо. Мы все прекрасно знаем, что 
смертны, но есть  какая-то частичка нас (к счастью?), ко-
торая отказывается этот факт признавать». [4, с. 234] 
Также Бенвенуто вторит Фрейду и отмечает, что бессоз-
нательное игнорирует смерть, а также что расщепление 
между волей и разумом, оптимизмом и пессимизмом, 
надеждой и отчаянием оказывается самым мудрым спо-
собом справиться с жизнью. [4, с. 235]

Фрейд описывал Эрос, или влечение к жизни, как 
некую трансцендентальную склонность к субъекту: оно 
обращено к другому, но не как к инструменту собствен-
ного удовлетворения, а как к тому, что сделает меня 
с ним одним. Влечения к жизни и смерти появляются 
вместе и сразу, заставляют человека желать  какие-то 
вещи и в то же время удовлетворять свои желания, хо-
теть и переставать хотеть, так что они транссубъективны 
по своей сути именно в силу того, что являются корнем 
субъективности; таким образом, мы можем рассматри-
вать их как биологические силы, биологические основа-
ния субъективной истории. На самом деле для Фрейда 
удовольствие эквивалентно уменьшению или аннулиро-
ванию неудовольствия, а само неудовольствие –  это все-
го лишь бесцельное, неудовлетворенное желание (Trieb, 
влечение, либидо). Так как влечение смерти ведет к ан-
нигиляции субъекта, а влечение жизни разворачивает 
каждого субъекта по направлению к другому, то оба они 
выводят субъекта из себя. В конце концов, возникает 
то –  что постфрейдисты пытались отбросить любой це-
ной, –  что децентрализует каждую субъективность, при-
вязывает каждую субъективность к тому, что несубъек-
тивно. [4, с. 255]

Но мало справляться с тем, что готовит каждому че-
ловеку жизнь. Кроме субъективных переживаний, лю-
дям приходится общаться к другим и вступать в различ-
ного рода отношения с другими людьми, и здесь рас-
щепленность, хотя это может показаться странным, по-
могает и позволяет не замыкаться внутри собственной 
личности в надежде на понимание и получение желае-
мого результата от взаимодействия с внешним миром. 
Сержио Бенвенуто считает, что если бы расщепление 
не было нашей фундаментальной способностью, мы бы 
превратились либо в фанатиков, либо в полных лицеме-
ров. Другими словами, нам необходимо твердо верить 
во  что-либо, но в то же время нам не следует верить 
в это целиком и полностью. «Безусловно, нам необхо-
димо верить в себя, но не слишком;  какая-то часть нас 
должна сомневаться и слушать тех, кто нами не является 
и смотрит на вещи совершенно иначе. Чрезмерная це-
лостность приводит к надменности, глухоте по отноше-
нию к доводам и требованиям других». [4, с. 236]

Другой известный психоаналитик Жак Лакан 
утверждает, что становление субъекта начинается после 
потери целостности восприятия и самоидентификации 
с окружающим миром людей и явлений, а именно с «зер-
кальной стадии», в которой ребенок впервые идентифи-
цирует себя с отражением в зеркале, испытывает не-
обратимую потерю психической целостности, перестает 
смотреть на мир исключительно от первого лица. «Ста-
дия зеркала», описанная Лаканом, дополняет материа-
лом фрейдовскую теоретическую предпосылку, будто 
человек в любых отношениях остается нарциссичным, 
в том числе выстраивает отношения с другими на нар-
циссичном базисе. Изначально образ Другого формиру-
ется в контексте искаженного образа я, взгляда на себя 
со стороны, в результате абстрагирования. Происходит 

безвозвратное понимание, что ты одновременно явля-
ешься и собой, и  кем-то вне себя, чужероден для про-
павших навсегда целостности и благополучия. Здесь те-
ряется часть наслаждения, наслаждения целостностью, 
которую забирает с собой абстрактно выделенная часть 
субъекта, которая затем и представляет собой инстан-
цию Другого, обладающего желанием, удовольствием. 
В итоге самосознание –  это всегда сознание своей соб-
ственной исключенности, видение себя в качестве объ-
екта, ob-jectum (этимологически: отделенный), выбро-
шенным, исключенным. [4, с. 82] И именно в качестве 
исключенных из собственного самосознания существу-
ет и другие люди, существует Другой как концепция. 
Этот момент является ключевым для формирования 
«я», но он также может вводить иллюзию возможности 
вернуться к некогда существовавшей автономной и це-
лостной идентичности, или стремления к ней вернуться. 
Д. К. Щербачев вторит Лакану в вопросе о суверенности 
личности, ее обособленности от социума, и считает, что 
в никакой суверенности у Я нет: образ себя/отношений 
с собой/суверенности, согласно концепции стадии зерка-
ла, вторичен и производен от отношений с Другим. [18, 
с. 146]

Социальная жизнь и общение с другими людьми по-
тому требуют признания и работы с этим внутренним 
расщеплением и постоянным обращением к Другому. 
Взаимодействие с Другим и социализация через язык 
и культуру являются необходимыми для поддержания 
социального порядка и для того, чтобы индивидуум мог 
найти свое место в обществе. В теории Лакана другой 
иногда пишется и с маленькой буквы, означает при этом 
каждую отдельную конкретную вещь, каждого челове-
ка в частности, можно сказать, субъективации Другого. 
Однако нельзя забывать, что Другой как символическая 
конструкция рано или поздно оказывается перечеркну-
тым Другим, испытывающим неполноценность, сла-
бость, нехватку, а именно невозможность выражать свое 
наслаждение, лишается субъектности и права на нее. 
[13, с. 37, c.96] Загадка заключена в субъективности дру-
гого человека и, таким образом, в его страдании и на-
слаждении; так как в конечном счете каждый из нас ис-
ключен из другого как субъект. Рассмотренное в таком 
контексте, общество состоит из субъектов, которые ис-
ключают друг друга как субъектов, но при этом единично 
находятся именно в своей субъективности, связываются 
с другими как с Другими посредством бессознательных, 
языковых, культурных –  символических структур. В этом 
контексте структурный психоанализ Ж. Лакана иссле-
дует связь символических систем с лингвистическими 
практиками, которые формируют социальный код эпохи, 
выйти за пределы которого индивиду не дано. [12, с. 46]

Подверженный влиянию психоанализа ученый Ми-
шель Фуко также не мог обойти вопрос расщепленно-
сти субъекта и его отношения к Другому, правда, де-
лал это более общо, апеллируя к понятию безумия. Как 
утверждает Фуко, проблема безумия связана главным 
образом не с природными изъянами функции мозга, 
не с генетическими нарушениями, а с психическим рас-
стройством, обусловленным трудностями приспособле-
ния человека к внешним обстоятельствам (иначе гово-
ря, с проблемой социализации личности). [17] По Фуко, 
безумие –  патологическая форма защитного механизма 
против экзистенциального «беспокойства». В то время 
как для психически «здорового» человека конфликтная 
ситуация порождает «опыт двусмысленности», для че-
ловека с психической «патологией» она становится не-
разрешимым противоречием, порождающим «внутрен-
ний опыт невыносимой амбивалентности», тотальную 
дезорганизацию аффективной жизни. Фуко полагает, 
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что такое безумие непостижимо с позиций традицион-
ной науки, восходящих к позитивистским представлени-
ям. Та «экзистенциальная реальность», в виде которой 
психическая болезнь является человеку, её патологи-
ческий мир недоступны традиционному исторически- 
психологическому исследованию и не укладываются 
в рамках привычных объяснений, институализирован-
ных в понятийном аппарате традиционной системы дока-
зательств позитивистских представлений. [11] Посколь-
ку безумие обычно рассматривается как отчуждение че-
ловека от его человеческой сущности, то оно в действи-
тельности как раз и указывает на эту сущность. По мыс-
ли Фуко, безумие выявляет глубинную сущность чело-
века, его дурные наклонности, выводит наружу злость, 
агрессию, склонность к насилию или, напротив, страда-
нию. В безумце проявляются те качества личности, что 
обычно подавляются обществом и рамками культуры, 
«тёмная» грань человека, существующая в действитель-
ности, но тщательно скрываемая и отрицаемая. Можно 
заметить, как в последние десятилетия человеческой 
истории все больший и больший объем девиантного по-
ведения дестигматизируется в обществе за счет разно-
образных общественных движений, позволяя все боль-
шему количеству людей относительно безопасно социа-
лизироваться, участвовать в общественной жизни.

Современный российский психоаналитик Виктор 
Мазин в книге «Онейрокритика Лакана» уделяет особое 
внимание тому факту, что предела расщепления че-
ловек достигает во сне, недаром одной из главных ра-
бот Фрейда является «Толкование сновидений». Мазин 
утверждает: засыпая, я рассеивается, расстраивая фун-
даментальные оппозиции –  внешнее/внутреннее, везде/
нигде, собственное/несобственное, свое/ чужое. В этом 
отношении рассеянного нарциссизма как раз очевидна 
переходная диалектика себя и другого, живого и мертво-
го. [15, с. 62] В этом плане полезно заметить, что именно 
инстанция «я» помогает человеку регистрировать раз-
ницу между собой и другими, именно в этом контексте, 
в контексте контроля и сознательности, существует рас-
щепленность личности, которая теряет свои очертания 
во снах или пограничных состояниях (вроде бреда, на-
пример).

В рамках психоанализа есть и оппонирующие точ-
ки зрения на предмет ценности расщепленности лично-
сти для человека и общества. Эрих Фромм, например, 
хотя и отмечал, что психоаналитическая проблематика 
неразрывно связана с вопросами этики и обществен-
ной жизни, также как и признавал выбор между жиз-
нью и смертью базовой альтернативой психоаналити-
ческой этики, то есть вторил другим исследователям- 
психоаналитикам, в большей степени не разделял по-
зиции Лакана об обязательности и фундаментальной 
важности расщепления личности. [16, с. 272] Он считал 
каждый невроз, психоз или перверсию моральной про-
блемой, и утверждал, что «неудача в достижении зре-
лости и целостности личности есть с точки зрения гума-
нистической этики моральная неудача» [16, с. 283–284]. 
Расщепленность личности воспринимается Фроммом 
как проблема, неудача в самореализации и социаль-
ной адаптации, и существует скорее как потенциаль-
ность, возможность выбора между продуктивностью 
и деструктивностью, силой и бессилием, добродетелью 
и пороком. Кроме того, по его мнению, современный че-
ловек оказывается расщепленным, дезориентирован-
ным и в рамках изначально противоречивых диад эго-
истичный субъект –  общественное благополучие и неэ-
гоистичный субъект –  личное благополучие. [16, с. 166] 
Эти отношения, по мнению австрийско- американского 
психоаналитика, ведут к отстраненности субъекта либо 

от других, либо от самого себя в пользу других, причем 
каждый из вариантов является непродуктивным. Неиз-
бежность одиночества человека решается поиском при-
надлежности и единения, а развертывается эта ситуа-
ция либо в рамках построения симбиотической привя-
занности к другим, уничижающей садомазохистской 
зависимости; либо как безразличная отстраненность 
и компенсаторная занятость собой, как некая негатив-
ная форма связи с другими посредством отказа от свя-
зи; либо как ответственность, заботу, уважение и зна-
ние, желание, чтобы другой человек рос и развивался. 
[16, с. 143,146–147] Позиция Эриха Фромма не облада-
ет категоричностью, присущей фрейдистам и лакани-
стам, в рамках его концепции человек находится на пе-
репутье, в контексте выбора, как бы над и перед сво-
им расщеплением, в то время как в статье обсуждается 
наличие противоречивых тенденций в субъекте. Чело-
век, конечно, может стоять перед выбором, действовать 
продуктивно или деструктивно, но продуктивные и де-
структивные тенденции в нем сосуществуют, в  какой-то 
степени человек лишен здесь выбора за счет бессоз-
нательных структур и сложных нелинейных отношений 
с миром вокруг него, способных вызвать одновременные 
и разрозненные чувства. Замечание Лакана из семина-
ра «Этика психоанализа» можно было бы уместно при-
менить в качестве критики теоретических построений 
Эриха Фромма: «Анализу удалось, конечно, организо-
вать весь добытый им в опыте материал в терминах иде-
ального развития. Но первоначально, в истоках своих, 
термины его располагались в совершенно иной системе 
ориентиров –  в системе, где понятия генезиса, разви-
тия… не служат постоянным подспорьем. Главным же 
ориентиром является поле напряжения, противостоя-
ние –  будем называть вещи своими именами –  между 
первичным процессом и процессом вторичным, между 
принципом удовольствия и принципом реальности». [14, 
с. 36] К слову, принцип реальности формируется в про-
цессе социального становления личности и как раз за-
ставляет человека умерить свои желания и стремления 
в рамках социально опосредованных норм, регулирует 
принцип удовольствия, направленный на получение удо-
вольствия, которое бы усмирило желание человека.

Позиция Фромма не совершила переворота в фило-
софском мире, но она обладает ценностью в качестве 
некоего указателя на проблемы, которые не решены 
для человека и общества, может послужить ориентиром 
в философских поисках. Жиль Делез и Феликс Гватта-
ри же совершили переворот не только в мире психоана-
лиза, но и в постструктуралистской парадигме мышле-
ния, предложив концепцию номадизма или номадоло-
гии. Французские философы вовсе отказались от бинар-
ной оппозиции целостность- расщепленность, зато ввели 
измерение желания как продуктивной силы для поддер-
жания социальности и наоборот. Можно сказать, что для 
Делеза и Гваттари принцип удовольствия –  кошмар на-
яву, препона для машины желания в реализации ее воз-
можностей. К тому же для них у человека существует 
«тело» как ограниченный набор признаков, привычек, 
связей, и наряду с ним «тело без органов» как виртуаль-
ное огромное поле потенциальных признаков, привычек, 
связей, которые активируются в процессе союза с дру-
гими телами, называемого Делезом и Гваттари станов-
лением. Аналогичными свой ствами тела и тела без ор-
ганов обладают и общество, и любой другой элемент ре-
альности. Итак, мир подвержен работе машин желания, 
управляемый процессами производства и воспроизвод-
ства, а все вместе машины желания хаотично самоорга-
низуются в некую экспансивную мегамашину желания. 
Авторы вводят понятие трех синтезов, разворачиваю-
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щихся в контексте людей как желающих машин: конне-
ктивный, конъюнктивный и дизъюнктивный, описанные 
по порядку далее. «Так что все является производством: 
производствами производств, действий и страстей; про-
изводствами регистрации, распределений и ограниче-
ний; производствами потреблений, наслаждений, тре-
вог и страданий.» [8, с. 16] В таком контексте стирается 
грань субъект- объектных отношений в целом, есть толь-
ко ризоматический пучок интерсубъектности как основа 
общественных отношений, субъект здесь связан с други-
ми субъектами, а Другой как концепция теряется. Трудно 
назвать такую организацию неконфликтных интерсубъ-
ективных отношений общественной –  структурное един-
ство заменяется единством принципа функционирова-
ния, сводится к схематичному однобокому представле-
нию сложных взаимосвязей одного и многих, человека 
и общества в формате множества единичных желающих 
машин. Концепцию номадизма можно рассматривать 
больше как проект- манифест с новаторскими ценностя-
ми и взглядами, чем как описательную систему, приме-
нимую к вазимоотношениям человека и общества.

Стоит написать и о книге «Анти- Эдип», где произво-
дится критика главного фрейдистского мифа, попытки 
описать функционирование личности и ее отношений 
с обществом –  Эдипова комплекса, который рассматри-
вается Делезом и Гваттари как тип организации жизни, 
подавляющий желания и формирующий комплексы как 
у единичной личности, так и взятый за основу структу-
рирования общества. По мнению автора статьи, Делез 
и Гваттари специально противопоставляют желание как 
нужду, приписывая такое прочтение фрейдизму, и жела-
ние как производящую силу, хотя для Фрейда и фрейди-
стов желание всегда было оторванным от естественных 
нужд, от обязательности своего удовлетворения, так-
же как и не являлось фикцией, выдумкой, фантазией, 
а Эдипов комплекс не столько создавал и навязывал об-
ществу свои смыслы, сколько был описательной попыт-
кой выразить то, что для Фрейда и фрейдистов оказы-
валось в человеке и обществе налицо.

Философское рассмотрение понятий 
идентичности и Другого
Философский аспект рассматриваемых в статье понятий 
расщепленной идентичности и Другого подчеркивает важ-
ность языка, символического порядка и культуры в фор-
мировании личности и структурировании общественных 
отношений, поскольку именно в этом языковом, символи-
ческом, культурном контексте человек и соприкасается 
с окружающей его реальностью.

Согласно Гегелю, идентичность формируется через 
процесс «отчуждения» и «признания», когда индивид 
сталкивается с «Другим», и через это взаимодействие 
учится понимать себя как отдельную сущность. Жак 
Лакан утверждал, что «Другой» является центральным 
в бессознательной структуре языка и культуры, которая 
определяет как психологическую реальность, так и наши 
желания и влечения. Для Бахтина, диалог с «Другим» яв-
ляется основой для создания смысла и понимания, имен-
но в этом процессе индивидуальное сознание встреча-
ется с социальным языком и культурой, что позволяет 
формировать личность.

Таким образом, социализация личности и взаимо-
действие с «Другим» в философском контексте обрета-
ют следующие аспекты:
• Процесс признания: Субъект приходит к самопо-

знанию через отражение и признание от «Другого», 
что предполагает возможность конфликта и борьбы, 
как это изложено в «Феноменологии духа» Гегеля.

• Язык и символический порядок: Лакан развивал 
понятие «символического порядка», согласно кото-
рому язык формирует бессознательные структуры 
нашего опыта и способствует социализации через 
нормы и законы. [9]

• Культура как диалог: Бахтин подчеркивал многого-
лосие и диалогический характер культуры, где смыс-
лы создаются и пересматриваются в непрерывном 
общении между разными точками зрения.

• Интерсубъективность: Социальные отношения 
и идентичность воспринимаются как результат вза-
имодействия с другими, что предполагает, что на-
ше понимание себя и мира вокруг нас формирует-
ся не изолированно, а в контексте нашего общения 
и взаимодействия с другими людьми.
В понимании Гегеля, эта динамика отражается в ди-

алектике господина и раба, где отчуждение и признание 
играют ключевую роль в самосознании и самоопределе-
нии. Через процесс борьбы за признание индивиды ста-
новятся осведомленными о своей независимости и зави-
симости одновременно, что является фундаментальным 
для развития самосознания и свободы. [3]

Лакан расширяет эту концепцию, утверждая, что 
«Другой» в его психоаналитической теории олицетво-
ряет общественные структуры, которые определяют на-
ши желания через язык, через требование постороннего 
человека признать его желания и участвовать в их осу-
ществлении. Он подчеркивает, что язык –  это не про-
сто инструмент общения, но и механизм, через который 
формируются наша идентичность и наши внутренние 
конфликты. [22]

Бахтин вносит вклад в эту дискуссию, обсуждая «ди-
алогичность» как сущность языка и мышления. В его 
понимании, язык не является нейтральным средством; 
он всегда заряжен ценностями и контекстом. Диалог 
с «Другим» требует открытости к чужому мнению и го-
товности видеть мир глазами другого, что является ос-
новой для понимания и взаимного обогащения.

Эти теории подчеркивают сложность процесса со-
циализации, в котором личность не может развиваться 
в вакууме. Они также указывают на важность признания 
многообразия голосов в обществе и на то, что социаль-
ный порядок и личная идентичность –  это не статические 
структуры, а динамичные процессы, формируемые в хо-
де постоянного взаимодействия. [9]

С философской точки зрения, рост самосознания 
и анализ межличностных отношений через психоанали-
тическую теорию могут обеспечить глубокое понимание 
конструкций «Я» и «Другого», рассматривая их не толь-
ко как психологические, но и как философские взаимос-
вязанные категории. Это позволяет более глубоко ис-
следовать, как индивиды конструируют свою реальность 
и как они определяют свое место в обществе, а также 
как общественные структуры воздействуют на форми-
рование личности. [1]

Данные о положительном влиянии психоаналитиче-
ской теории на социальную адаптацию и профессио-
нальную жизнь участников психоаналитических иссле-
дований также могут быть интерпретированы через при-
зму философии работы и общественной этики, позволяя 
ученым и практикующим специалистам лучше понимать, 
как человеческая психика влияет на профессиональное 
взаимодействие и социальные ожидания. [23] Чаще все-
го социологи и социальные работники пользуются пло-
дами трудов Альфреда Адлера, который предлагал кон-
цепцию целостности личности и выступал за холизм 
психики, за главенство в мотивации поведения чувства 
неполноценности и стремления к власти, значительно 
переработав основные положения психоанализа. При та-
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ком рассмотрении будет достаточно указать ориентиром 
для успешной ассимиляции коллективом ценность че-
ловека внутри этого коллектива, то есть первоочередно 
решить верхнеуровневую проблему взаимоотношений 
и не брать в расчет особенности участников этих отно-
шений, не анализировать возможность и варианты по-
строения отношений в каждом конкретном случае, из ко-
торых и состоит общая картина ассимиляции. Конечно, 
Адлер проблематизирует чувство неполноценности и су-
ществующее в противовес ему стремление к превосход-
ству, но вводит их в свою теорию как взаимодополняю-
щие стремления, причем отмечает, что можно избежать 
формирования психологических проблем или комплек-
сов, направив чувство неполноценности и стремление 
к превосходству в социально полезное русло. [2, с. 196–
197] Затем он вовсе называет причиной неудачи в соци-
ализации человека отсутствие смелости, наряду с кото-
рым развивается интеллектуальная неспособность по-
нять необходимость и полезность социального пути. [2, 
с. 200–201] То есть, по Альфреду Адлеру, «уравновешен-
ная расщепленность» между неполноценностью и же-
ланием превосходства может быть разрешена только 
в контексте социализации, включенности в обществен-
ную жизнь, социальной адаптации. Можно сказать, что 
эта позиция может быть принята как подтверждающая 
предпосылки исследования, если бы не факт уравнове-
шенности двух стремлений по Адлеру, если бы не по-
стулирование целостности психической жизни индивида 
и постоянного к ней стремления, которое постулируется, 
но не объясняется.

Понимание человеческой личности как подвержен-
ной сомнениям, конфликтующим стремлениям может 
раскрыть новые перспективы применения психоаналити-
ческого метода, поскольку он расширяет понимание по-
веденческой мотивации людей в этической сфере в це-
лом, на работе ли, наедине с собой или в повседневной 
общественной жизни. Кроме того, результаты таких ис-
следований могут быть использованы для разработки 
социальных программ, направленных на укрепление со-
циальных отношений и повышение общественного бла-
гополучия, подчеркивая важность учета нестабильности 
психологических аспектов в поведении людей. Приме-
нение психоаналитической теории расширяет понима-
ние того, как личные психологические структуры влияют 
на общественное устройство и могут быть использованы 
для поддержания социальной гармонии и политической 
стабильности. [6]

Выводы
Исследование психоаналитических концепций, касаю-
щихся фундаментальной расщепленности субъекта и его 
обращения к «Другому» как необходимых условий об-
щественной жизни, открывает новые перспективы для 
философской мысли. В этом контексте становится оче-
видным, что понимание себя как расщепленного и про-
тиворечивого субъекта может радикально изменить наш 
взгляд на свободу воли, самоидентификацию и личную 
ответственность, пересматривая при этом традиционные 
взгляды на единство «я».

Также углубляется понимание взаимодействия 
с «Другим», который выступает в роли зеркала для са-
моопределения и самопознания, способствуя также бо-
лее глубокому осмыслению межличностных отношений 
и социальной взаимозависимости, расширяя философ-
ские понятия об альтруизме, эмпатии и этических про-
блемах.

Подчеркивается, что понимание межличностных 
связей и индивидуальных психологических особенно-

стей может способствовать более здоровой социальной 
адаптации и возможности организующих договоренно-
стей между людьми, что в свою очередь подтверждает 
теории о социальном контракте и потребность в обще-
ственной солидарности.

Философия личности и социальная философия по-
лучают новый толчок к развитию через постулирование 
сосуществующих разрозненных аспектов личности: так 
психоанализ децентрализует проблематику личности, 
сужает поле исследования в рамках отдельных ее эле-
ментов, за счет этого обогащает материалом целостную, 
интегральную картину личности. Методология исследо-
вания, применяемая в данном контексте, сочетает кли-
нические наблюдения с теоретическими интерпретаци-
ями, предоставляя философии новые инструменты для 
понимания как личности, так и социальных явлений, что 
выходит за пределы традиционного концептуального 
анализа.

В целом результаты таких исследований не просто 
подчеркивают значение психоаналитической теории, 
но и вносят вклад в обогащение философского осмыс-
ления человеческой природы, социальной динамики 
и общественного устройства. Конечно, еще Аристотель 
отмечал, что человек –  существо общественное, суще-
ство политическое. Сержио Бенвенуто, охватывая своим 
творчеством философские и психоаналитические вопро-
сы, тем не менее подмечает, что дело не только в том, 
чтобы не забывать о биологии человека, но и о том, что-
бы не забывать о сегодняшней радикальной его биоло-
гизации. [5, с. 20] Под биологизацией имеется в виду 
обезличивание, своего рода анонимизация, но не отказ 
от живой природы человеческой жизни, что, с одной сто-
роны, не отменяет возможность  какого-либо социально-
го устройства у человека как вида, а с другой стороны, 
обесценивает сложные и усложняющиеся по сей день 
исторически и культурно сложившиеся способы взаимо-
действия людей в рамках государств, формальных и не-
формальных социальных групп.
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FUNDAMENTAL SPLIT OF THE SUBJECT AND APPEAL 
TO THE BIG OTHER IN SCOPE OF PSYCHOANALYTIC 
THEORY AS A PRESUPPOSITION OF SOCIAL LIFE

Zakharov A. D.
Financial University under the Government of the Russian Federation

In the context of social and political philosophy, the study of the fun-
damental split of the subject and its appeal to the big Other takes on 
additional dimensions. Issues of the background of identity, power, 
and intersubjectivity appear in this area not just as topics for ac-
ademic discussion, but also as real factors shaping socio- political 
discourse and strategies. The essence and function of the Other in 
psychoanalytic theory can be rethought through debates about how 
social relationships are formed and how individual psychological 
structures are reflected in social norms. Thus, interaction with the 
“Other” and the process of self-identification are inextricably linked 
with cultural and social symbolism, which makes the psychoanalytic 
view on personality a potentially important tool for critical reflection 
and changes in social practices.
The research methods used were qualitative analysis of primary em-
pirical data, including the works of the Italian rarely cited psychoana-
lyst of the Lacanian school Sergio Benvenuto, processing of second-
ary empirical data from foreign and domestic authors, analysis and 
comparison of various interdisciplinary points of view on the topic 
being developed. This article examines the cornerstone concepts of 
splitting the self (Ichspaltung) and the Other in post- Freudian psy-
choanalysis, and also reveals the possibility of coexistence and mu-
tual conditionality of subjective and social reality within the frame-
work of psychoanalysis in the context of psychic and social life.

In the course of research, the author comes to the conclusion that 
the personality split, which is usually problematized in medical prac-
tice as a pathology and excluded from philosophical consideration 
due to its complexity and inconsistency, can be considered as an 
obligatory foundation for building interpersonal relationships and 
society incorporation, which can become an interesting field of re-
search for philosophers, psychologists, political scientists, sociolo-
gists, educators, historians, cultural experts and social workers.

Keywords: discourse of the analyst, social life, social adaptation, 
Ichspaltung, psychoanalytic theory, post- Freudianism, self-aware-
ness, interpersonal relationships, subject, the big Other.
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В статье рассматривается трансформация культурного про-
странства под воздействием различных факторов, таких как 
техничесий прогресс, цифровизация, образование мегапо-
лисов в результате разрастания городов. Процесс трансфор-
мации культурного пространства тесно связан с процессом 
изменения городского пространства. Оно также меняется 
под воздействием рассматриваемых в статье факторов. Для 
того, чтобы охарактеризовать взаимодействие городского 
и культурного пространства на современном этапе развития 
городов, были отдельно рассмотрены понятия «городское 
пространство» и «культурное пространство». Городское про-
странство современного города определено с учётом влияния 
факторов цифровизации и виртуализации, а также появления 
мегаполисов. В связи с описанными изменениями городского 
пространства даны характеристики современного культурного 
пространства. Приведены классические определения культур-
ного пространства в их хронологической последовательности. 
Также, было дано оригинальное определение с учётом особен-
ностей современного этапа развития городов. Кроме того, был 
сделан вывод о взаимодействии городского и культурного про-
странства в современных городах.

Ключевые слова: городское пространство, культурное про-
странство, технический прогресс, современный город, техно-
логии, глобализация, цифровизация.

Городское пространство изучают различные дисцип-
лины, так как оно является сложным и многогранным яв-
лением, включающим как физические, так и нематери-
альные аспекты. Как в городах прошлого, так и в совре-
менных мегаполисах важным аспектом городской жизни 
является её культурная составляющая[10, с. 26].

В процессе исторического развития менялись пред-
ставления как о городском пространстве, так и о куль-
турном. Культурное пространство города, его содержа-
ние, являются важными факторами формирования об-
раза города, а также социализации горожан, в процессе 
которой они усваивают как знания об истории и культуре 
города, так и определённые этические и нравственные 
нормы. Именно поэтому сегодня актуально изучение 
трансформации культурного пространства в аспекте его 
взаимодействия с городским пространством под воздей-
ствием различных факторов.

В эпоху стремительного технического прогресса и ак-
тивного процесса глобализации городское и культурное 
пространства значительно меняются. Современные го-
рода уже не похожи на те, которые существовали даже 
в XX веке. Таким образом, проблемный вопрос данного 
исследования звучит так: как трансформировалось куль-
турное пространство современного города под воздей-
ствием технического прогресса?

В качестве цели данного исследования предлагается 
формулирование вывода об изменении пространствен-
ных и иных характеристик культурного пространства со-
временного города. Для достижения поставленной це-
ли будет выполнен ряд задач: во-первых, дано опреде-
ление современного городского пространства с учётом 
исторического развития понимания данного термина; 
во-вторых, дано определение культурного пространства 
с учётом специфики современного этапа развития го-
родского пространства; в-третьих, приведены выводы 
относительно трансформации взаимодействия город-
ского и культурного пространства на современном эта-
пе развития городов.

Городское пространство –  это комплексное понятие, 
которое невозможно определить целостно, пользуясь 
точкой зрения лишь одной науки. В рамках данной ста-
тьи оно будет рассмотрено как мета-понятие, которое 
затрагивает различные научные дисциплины и не может 
быть однозначно отнесено лишь к одному измерению 
жизни. Мы рассматриваем городское пространство как 
сложную структуру, имеющую и материальный, и не-
материальный аспекты, состоящую из множества цен-
тров притяжения, которые определяются в зависимости 
не только от экономических или физических факторов, 
но и от культурных и социальных. Ниже сущность данно-
го понятия будет раскрыта более детально.

Под культурным пространством в данной статье по-
нимается подсистема городского пространства, которая 
обладает собственной сложной структурой. Это сово-
купность объектов городской инфраструктуры, которые 
имеют определённую историческую и культурную цен-
ность, и взаимодействие с которыми способствует усво-
ению индивидами информации о городских традициях, 
формированию у них определённого уникального обра-
за города. Далее особенности современного городского 
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и культурного пространства будут рассмотрены более 
детально, для того чтобы сделать вывод о специфике их 
взаимодействия в современном городе.

Впервые детальной социологией города заинтере-
совались ещё в XIX веке, однако по-настоящему пло-
дотворной и прорывной стала первая половина двадца-
того столетия. В это время велись активные исследо-
вания в рамках Чикагской школы социологии[11, с. 23–
25]. Здесь была разработана концентрическая теория 
городского пространства, а само оно представлялось, 
в первую очередь, как моноцентричная географическая 
категория. Исследователи Чикагской школы, описывая 
жизнедеятельность городов первой половины XX века, 
большое внимание уделяли её экспансивному характе-
ру. В первую очередь, крупные города проявляли актив-
ную тенденцию к росту, который сопровождался рас-
ширением территории, строительством новой инфра-
структуры, а также конфликтами с окраинами, которые 
постепенно включались в состав растущего города. Ти-
пичная модель города в данном случае представлялась 
моноцентричной. При этом критерии выделения центра, 
периферии и окраин в Чикагской школе были выработа-
ны на основе физических, экономических и социальных 
характеристик изучаемого пространства. Так, центр го-
рода был сосредоточением правительственных зданий, 
широких дорог, культурных учреждений и так далее. Та-
ким образом, в городах XX столетия культурная жизнь 
концентрировалась именно и непосредственно в город-
ском центре.

Далее в рамках чикагской модели города следовала 
периферия, где находились важные городские учрежде-
ния, промышленное производство, а также жильё боль-
шинства горожан. Наконец, существовала городская 
окраина, где находилось в основном жильё низкого каче-
ства, а также отмечалось скопление маргинальных эле-
ментов общества. Такая концепция отражает картогра-
фический подход к изучению городского пространства. 
Исследователи наносили на карту физические объек-
ты городской инфраструктуры, а затем помечали места 
скопления тех или иных социальных групп. В результате, 
была выявлена зависимость между характеристиками 
отдельного района города и тем, какие слои общества 
там встречаются чаще всего, а также какие там проис-
ходят события.

На основе данной концепции можно говорить о вза-
имосвязи физической и социальной структуры города. 
При этом, если говорить о концепции городского про-
странства именно в традиции Чикагской школы, то город 
здесь представляется моноцентричным, где вся культур-
ная жизнь сосредоточена в центре. Вместе с тем, не толь-
ко пространство влияет на социальный состав общества, 
но и напротив, общество влияет на городское простран-
ство. По сути, город состоит из артефактов событий 
прошлого, которые представлены различными физиче-
скими объектами, а также планировкой пространства. 
Таким образом, город одновременно представляет со-
бой не просто физическое, но и в определённом смысле 
культурное пространство. По его физическим артефак-
там можно судить о его прошлом и настоящем.

Исходя из приведённых сведений о классических 
представлениях о городском пространстве, можно пред-
ставить его определение. Городское пространство мож-
но представить как структуру, которая постепенно соз-
даётся в тесном переплетении социальных, экономиче-
ских, культурных и физических факторов. Можно кон-
статировать, что городское пространство многомерно, 
состоит из нескольких уровней. Город как пространство 
представлен на физическом уровне (здания, дороги), 
на социальном уровне (горожане, которые его населяют, 

и их взаимодействие и объединения), а также на куль-
турном уровне (который сочетает в себе материальные 
и нематериальные артефакты духовной жизни конкрет-
ного города).

Если переходить к разговору о современном мире, 
необходимо обязательно осветить такой фактор разви-
тия и трансформации городов как технологический про-
гресс и развитие информационных технологий. Техни-
ческий прогресс влияет не только на физическое про-
странство города, но и на социальную жизнь внутри не-
го. Если раньше, до времени активной цифровизации 
и информатизации нашей повседневной жизни, высо-
ка была значимость личных связей и межличностного 
взаимодействия, то сегодня общение активно перехо-
дит в виртуальную плоскость, что приводит, по мнению 
З. Баумана, к атомизации городского сообщества, а так-
же к размыванию границ между городскими «кругами», 
о которых говорилось выше. Вместе с тем, всё больше 
городов постепенно становятся мегаполисами, которые 
существенно отличаются от традиционного города про-
шлого столетия. Активная цифровизация и информати-
зация жизни города, его разрастание и технический про-
гресс приводят к трансформации устройства городско-
го пространства на физическом, социальном, а теперь 
и виртуальном уровне.

Описанные выше факторы приводят не только к раз-
мыванию между границами районов городов, но и обес-
ценивают значимость городского центра как физически 
очерченного пространства. По мере разворачивания тех-
нического прогресса исследователи приходят к выводу, 
что моноцентричная картина города больше не отража-
ет реальность. Актуальность городского центра как ско-
пления наиболее важных зданий и объектов культуры 
теряется, так как городское население в массе своей 
совершает маятниковые миграции от места жительства 
до работы и обратно, разрастание города, который по-
степенно превращается в мегаполис, приводит к необ-
ходимости организации досуга ближе к местам прожи-
вания горожан, так как центр становится всё менее до-
ступным. Данное явление называют «федерализацией» 
города. Под данным понятием подразумевается посте-
пенное образование всё новых локальных центров горо-
да, он становится полицентричным. Это явление связано 
в том числе с тем, что в процессе увеличения территорий 
городов жители становятся заинтересованными в при-
ближении необходимой инфраструктуры и места рабо-
ты к дому, что приводит к постепенному формированию 
полноценных районов, удалённых от изначально истори-
чески сложившегося центра.

Федерализация городов приводит к формированию 
новых, особых центров, которые называют «центрами 
притяжения». В первую очередь, в качестве них высту-
пают городские области, где скапливается экономиче-
ская жизнь и места трудоустройства. Во-вторых, цен-
трами притяжения являются места скопления досуго-
вых и культурных объектов, то есть организаций, кото-
рые жители посещают добровольно. Таким образом, го-
родское пространство становится всё более «пёстрым» 
с точки зрения разнообразия центров притяжения и мест 
скопления различных социальных групп. Более того, го-
родское пространство становится всё труднее описать 
посредством рассмотрения исключительно географиче-
ских и физических характеристик, так как с развитием 
технологий немаловажную роль обретает виртуальный 
аспект городской жизни, что размывает не только гра-
ницы городских районов, но и границы города в целом.

Перейдём к рассмотрению понятия «культурное про-
странство». Чтобы раскрыть значение данного феноме-
на подробно, необходимо сначала рассмотреть его куль-
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турный компонент. Во-первых, культуру можно рассма-
тривать как деятельность. Это совокупность человече-
ских действий по преобразованию мира в процессе его 
познания и последующее отражение этого опыта в чув-
ственной и идейной форме. Во-вторых, культуру мож-
но рассматривать как собственно совокупность резуль-
татов деятельности по освоению мира, которые пред-
ставлены в виде материальных артефактов и духовных 
ценностей. Помимо характеристик самой культуры, важ-
но сказать и о непосредственно связанных с ней явле-
ний. Так, культура оказывает непосредственное влияние 
на становление человека как личности, на него духовно- 
нравственное развитие. Кроме того, культура является 
одним из факторов, регулирующих социальные отноше-
ния. Таким образом, под культурой следует понимать со-
вокупность материальных и духовно- нравственных ре-
зультатов деятельности индивида и общества в целом, 
направленной на познание и преобразование окружаю-
щего мира. К культурным артефактам относятся объекты 
культуры (театры, музеи и др.), а также устные сказания, 
сформированные духовные и морально- нравственные 
ценности. Теперь, на основе данной характеристики, 
рассмотрим понятие культурного пространства.

Культурное пространство, в первую очередь, в сво-
ей самой очевидной форме характеризуется определён-
ным городским ландшафтом, совокупностью архитекту-
ры и инфраструктуры. Здесь человек непосредственно 
взаимодействует с культурными объектами, и это фор-
мирует физический аспект культурного пространства 
внутри города. Как можно заметить, критерий для гео-
графического выделения культурного пространства вну-
три города достаточно эфемерен. Этим и объясняется 
тот факт, что определение культурному пространству 
города дать весьма непросто. Чтобы приблизиться к по-
ниманию данного термина, необходимо расширить его 
границы за пределы чисто материального аспекта. Так 
как сама культура также сочетает в себе материальный 
и нематериальный аспекты, культурное пространство 
обладает той же многомерностью. В рамках культурно-
го пространства соединяются физическое и символиче-
ское измерения. Если говорить об историческом райо-
не города, то он несомненно является культурным про-
странством, так как здесь культура существует на уров-
не памяти об исторических событиях. То есть мы можем 
говорить о многомерности культурного пространства, 
а также о его децентрализованности.

Приведём некоторые дополнительные рассужде-
ния о культурном пространстве для уточнения значения 
данного понятия. Так, согласно концепции культуролога 
С. Н. Иконниковой, пространство можно рассматривать 
как некоторую среду, внутри которой происходит соци-
альная и культурная жизнь общества. С одной стороны, 
оно физически ограничено, но с другой –  не имеет еди-
ного центра, распространяясь на разные районы и об-
ласти городов. Внутри культурного пространства орга-
нично переплетены физические и нематериальные эле-
менты культуры, которые помогают человеку проживать 
определённый опыт, усваивать те или иные духовные 
ценности. Кроме того, культурное пространство может 
пересекаться и с другими –  экономическим, политиче-
ским и, конечно же, социальным.

Говоря о понятии культурного пространства города, 
невозможно обойти стороной концепцию В. Л. Глазыче-
ва. Учёный ещё больше расширяет понятие культурного 
пространства, говоря о том, что оно не просто не имеет 
чётких границ, а вообще пронизывает абсолютно весь 
город. Буквально с каждой точкой пространства можно 
познавать и впитывать культуру конкретного города. Так 
и происходит, по мнению Глазычева, постепенное осоз-

нание городским сообществом самого себя[2]. Не впол-
не осознавая это, жители впитывают культуру своего 
города, обретая свою идентичность[1]. В таком случае 
важно также сказать не просто о культурном простран-
стве, но о культурной среде.

Понятие «культурная среда» охватывает не только 
пространственное измерение, оно значительно шире. 
В рамках культурной среды мы сталкиваемся с опре-
делёнными артефактами культуры, при этом не только 
физическими, но и духовными. Мы воспринимаем цен-
ности, взаимодействуем с другими индивидами[4, с. 75]. 
Несмотря на то что среда должна иметь определённые 
географические границы, она, если принимать во вни-
мание концепцию Глазычева, расширяется, заполняя 
весь город. Внутри среды происходят различные взаи-
модействия людей. В  каком-то смысле можно сказать, 
что жители определённого города оказываются погру-
жёнными не только в рамки городского, но и в рам-
ки культурного пространства. В условиях разрастания 
городов в мегаполисы и усложнения их структуры всё 
труднее становится формировать единую идентичность, 
которая является важным аспектом единства городско-
го сообщества. Этот факт возвращает нас к разговору 
об атомизации современного населения городов.

После рассмотрения различных взглядов на культур-
ное пространство, а также концепции культурной среды, 
необходимо выработать определение данного понятия. 
Можно утверждать, что культурное пространство явля-
ется совокупностью материальных, духовных и симво-
лических артефактов, которые распределены на опре-
делённой территории. Восприятие данных артефактов 
связано с определёнными технологиями, а также соци-
альными взаимодействиями особого рода. Вместе с тем, 
на духовно- символическом уровне культурное простран-
ство так или иначе охватывает весь город.

Необходимо также сказать о таком понятии, как 
«Центр». Это в определённой степени условная область 
современного города, где с культурной точки зрения 
находится наивысшая концентрация наиболее важных 
культурных артефактов. Если говорить о традицион-
ных представлениях, отбрасывая факторы техническо-
го прогресса, то можно говорить о некоторой централи-
зованности культурного пространства. Так называемый 
«Код Центра» является кодом городской системы в це-
лом. Именно поэтому в центре закрепляются наиболее 
значимые культурно- исторические изменения, если они 
действительно влияют на жизнь и судьбу города в долго-
срочной перспективе. Именно поэтому в Центре города 
проходят все самые значимые культурные мероприятия, 
он является сердцевиной социальной и политической 
деятельности. Однако с расширением городов, а также 
с развитием цифровых площадок, ситуация значитель-
но меняется.

Ещё одним важным аспектом, по которому можно 
выделить именно культурное пространство, является 
проведение на определённой территории массовых ме-
роприятий, а также их количество и качество. Привлека-
тельность городского пространства оценивается в том 
числе с точки зрения насыщенности его культурной жиз-
ни, которая, помимо прочего, подразумевает достаточно 
активные и многовекторные социальные связи, высокую 
интенсивность социальных контактов. Для того, чтобы 
культурные пространства города развивались, необхо-
димо поддерживать как их физический, так и их немате-
риальный аспекты. В городах обязательно должны соз-
даваться области притяжения людей для проведения 
массовых культурных мероприятий, так как это, в том 
числе, один из инструментов формирования городской 
идентичности, образа города.
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Таким образом, культурные пространства города 
нужны не только для пассивного конструирования го-
родской идентичности. Они способствуют интенсифика-
ции социальных контактов, получению людьми совмест-
ных впечатлений, усвоению общего культурного кода. 
В данном случае речь идёт о культурном пространстве 
в его частном понимании, о конкретном месте в городе. 
Здесь действуют те же самые аспекты. Отдельно взятое 
культурное пространство имеет: физический аспект –  
определённая географически ограниченная области, 
постройки; нематериальный аспект –  сами проводимые 
здесь мероприятия, связанные с этим местом городские 
истории и легенды, эмоции и воспоминания людей о тех 
мероприятиях, которые проводились на данном месте.

Возвращаясь к разговору о современных городах 
и положению культурного пространства в них, необхо-
димо осветить ещё ряд проблем и аспектов. Так, в эпоху 
глобализации города населяют представители всё боль-
шего числа национальностей, а следовательно, и куль-
тур[3]. Появляется необходимость выстраивания меж-
культурного диалога, а формирование гетто и анклавов 
на почве несовпадения культур жителей представляет-
ся неверным путём. Так или иначе, все межкультурные 
противоречия на уровне современных городов убрать 
не получится, однако общая культурная среда, а также 
общегородские культурные пространства, которые, что 
важно, больше не сосредоточены лишь в центре горо-
дов, позволят формировать общую городскую культуру, 
которая будет так или иначе объединять разрозненные 
группы[5].

Следующим важнейшим аспектом трансформации 
современных культурных пространств города является 
цифровизация, развитие информационной и медиасре-
ды. Виртуальный аспект культурных пространств стано-
вится всё более значимым, набирают обороты онлайн- 
экскурсии, которые стирают физические и экономиче-
ские границы культурных пространств. Более того, мож-
но говорить даже о постепенном переходе к доминирова-
нию именно медиасреды над физической, что опять же 
подводит к заключению о распространении культурного 
пространства за пределы его физических границ. В свя-
зи с данным процессом исследователи отмечают необ-
ходимость формирования общей городской идентично-
сти или, другими словами, образа города в массовом 
сознании жителей.

Об образе города подробно писал Кевин Линч[8]. Он 
сконцентрировал своё внимание на восприятии города 
его жителями, полчёркивая важность «образоспособно-
сти» городского пространства. Если идентичность горо-
да ярка и узнаваема, это способствует формированию 
единой городской идентичности и сплочению людей во-
круг неё. В условиях активного развития медиасреды 
становится особенно важным формирование общего го-
рода. Появляются механизмы для развития и продвиже-
ния бренда города, повышения его популярности и узна-
ваемости[8, c. 45]. Культурный аспект любого городско-
го пространства играет одну из самых значимых ролей 
в формировании идентичности города. Именно поэтому 
становится крайне важным создание локальных культур-
ных пространств, отмеченных единым городским брен-
дингом. Посредством освещения в СМИ, активного вне-
дрения в социальные сети и медиаповестку городская 
культура будет формировать целостный образ самого 
города.

В связи с описанными характеристиками необходи-
мо дать ещё одну важную характеристику культурного 
пространства. Оно представляет собой не просто сум-
му культурных артефактов, результатов деятельности 
людей. Культурное пространство систематично, в нём 

взаимосвязаны физический, социальный и духовный 
аспекты, которые формируют целостное восприятие. 
Таким образом, в изучении культурного пространства 
необходимо принимать во внимание все названные 
аспекты, так как городская культура является результа-
том пересечения всех названных аспектов. Культурное 
пространство –  это сложно структурированное понятие, 
из-за многогранности которого нельзя говорить о воз-
можности изучения его только одной науки. Как фор-
мирование городской идентичности, так и последующее 
изучение культурного пространства предполагает ком-
плексный междисциплинарный подход[12]. Отдельное 
внимание заслуживает именно информационная город-
ская повестка, медиаструктура города, представленная 
печатными и электронными СМИ. Всё это также явля-
ется частью городского культурного пространства и ну-
ждается в изучении[9].

Можно говорить о различных формах взаимодей-
ствия культурного и городского пространства. В пер-
вую очередь, это взаимодействие происходит непосред-
ственно на физическом уровне. Культурное простран-
ство оказывается органично «вписано» в пространство 
города с помощью инфраструктуры таким образом, 
чтобы обеспечить его доступность и определённую обо-
собленность внутри города. Помимо этого, существует 
и нематериальная форма взаимодействия культурного 
и городского пространства. Так, культурное простран-
ство включает в себя информационное поле, которое 
пронизывает весь город, способствует формированию 
у жителей образа города посредством восприятия той 
или иной информации. Кроме того, культурное простран-
ство наделяет объекты инфраструктуры городского про-
странства определёнными символическими значениями, 
создавая тем самым символический образ города, фор-
мируя целостное представление о городском ландша-
фте, принципах его организации, о традициях, существу-
ющих на территории конкретного городского простран-
ства.

Таким образом, было проведено исследование по-
нятий городского и культурного пространства. Было по-
казано, что понятие городского пространства прошло 
“путь” от его сугубо географико- физической характе-
ристики к гораздо более обширному определению. Если 
изначально под городским пространством понималась 
именно совокупность ландшафтных характеристик, ин-
фраструктуры и построек, то сегодня оно представляет-
ся как сложная и многомерная система, физическая сто-
рона которой является лишь одной из граней. В город-
ское пространство теперь также включают социальный 
и культурный аспекты, а также его медиасферу, то есть 
нематериальный аспект.

Понятие культурного пространства также прошло че-
рез значительную трансформацию трактовки. Если ра-
нее под ним понималась чётко ограниченная область 
города, где наблюдалось скопление объектов и арте-
фактов культуры, то сегодня оно также охватывает и не-
материальный аспект нашей реальности, то есть меди-
апространство.

Было показано, что трансформация понимания куль-
турного и городского пространства тесно связана с тех-
ническим прогрессом. Информатизация и цифровиза-
ция приводят к всё большей виртуализации нашей жиз-
ни. Это, в первую очередь, разрушает географические 
и экономические барьеры, так как теперь виртуальный 
доступ к культурным объектам могут иметь гораздо бо-
лее обширные слои населения, что способствует фор-
мированию нематериального образа города, являюще-
гося также культурным артефактом. Развитие техноло-
гий, а также разрастание городов приводит к децентра-
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лизации и самих городов, и культурного пространства, 
так как на физическом уровне появляются локальные 
культурные центры, а на виртуальном уровне культурное 
пространство и вовсе проникает во все слои общества 
и вступает во взаимодействие с остальными сферами 
человеческой жизнедеятельности.

Подводя итог всего вышесказанного, можно сделать 
вывод о трансформации характера взаимодействия го-
родского и культурного пространства. Можно констати-
ровать, что сегодня данное взаимодействие характери-
зуется взаимопроникновением культурного и городского 
пространства, которое вызвано цифровизацией и вирту-
ализацией различных аспектов жизни. На сегодняшний 
день именно виртуальное, информационное простран-
ство города становится всё более важным, и культур-
ное пространство в связи этим начинает пронизывать 
весь город в целом. Нельзя говорить, что на сегодняш-
ний день в городах не существует концентрированных 
культурных пространств –  они существуют в историче-
ских районах, в местах, предназначенных для концентра-
ции жителей (например, площади). Однако в связи с тех-
ническим прогрессом нематериальный, символический 
аспект культурного пространства города становится всё 
более важным, и можно утверждать, что каждый житель 
города так или иначе погружается в городское культур-
ное пространство, если воспринимает информацию, так 
или иначе связанную с самобытной жизнью и традиция-
ми конкретного городского пространства.
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TRANSFORMATION OF THE CULTURAL 
SPACE OF THE CITY UNDER THE INFLUENCE 
OF TECHNOLOGICAL PROGRESS: SOCIO- 
PHILOSOPHICAL ANALYSIS

Makarenko E. D.
Financial University under the Government of the Russian Federation

The article examines the transformation of cultural space under the 
influence of various factors, such as technological progress, digital-
ization, and the formation of megacities as a result of urban sprawl. 
The process of transformation of cultural space is closely related to 
the process of changing urban space. It also changes under the in-
fluence of the factors discussed in the article. In order to character-
ize the interaction of urban and cultural space at the present stage 
of urban development, the concepts of “urban space” and “cultur-
al space” were separately considered. The urban space of a mod-
ern city is defined taking into account the influence of digitalization 
and virtualization factors, as well as the emergence of megacities. In 
connection with the described changes in urban space, the charac-
teristics of modern cultural space are given. The classical definitions 
of cultural space are given in their chronological sequence. Also, an 
original definition was given taking into account the characteristics 
of the modern stage of urban development. In addition, a conclu-
sion was made about the interaction of urban and cultural space in 
modern cities.

Keywords: urban space, cultural space, technical progress, mod-
ern city, technology, globalization, digitalization.
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Проблема благополучия рассматривается как в отечествен-
ной, так и в зарубежной литературе. Многие исследования вы-
зывают особый интерес с точки зрения анализа содержания 
и представление системы социальных показателей, характе-
ризующих благополучие. Интерес этот вызван целым рядом 
обстоятельств, и важнейшим из этого ряда, мы бы определили 
те, что порождают множество проблем в реальной жизнедея-
тельности как отдельного человека, так и общества и конеч-
но же государство.
Данная статья представляет собой обзор социально- фило-
софских учений, в том числе современные подходы в контек-
сте развития идеи социального благополучия, а также отраже-
ны представления разных мыслителей о социальной природе 
благополучия. Изложены разные подходы и базовые определе-
ния, сформулированные мыслителями в разные эпохи разви-
тия социально- философской мысли. В результате анализа ав-
торами сформулировано определенное виденье о тенденциях, 
просматриваемых в социально- философских учениях на соци-
альную природу благополучия.

Ключевые слова: человек, общество, государство, жизнеде-
ятельность, право, благо, общее благо, социальное благопо-
лучие, «счастливая жизнь», индекс качества жизни, Демокрит, 
Платон, Аристотель, Гоббс, Ж. Ж. Руссо, Соловьев, Ильин, Ак-
винский.

В последние три десятка лет проблемы социального 
благополучия человека, общества и государства в со-
временной общественно- гуманитарной науке приобрели 
особую актуальность. Проблема благополучия рассма-
тривается как в отечественной, так и в зарубежной ли-
тературе. Написаны десятки сотни научных статей, про-
ведены десятки диссертационных исследований по про-
блеме социального благополучия. Многие из них вызы-
вают особый интерес с точки зрения анализа содержа-
ния и представление системы социальных показателей, 
характеризующих благополучие. Интерес этот вызван 
целым рядом обстоятельств, и важнейшим из этого ря-
да, мы бы определили те, что порождают множество про-
блем в реальной жизнедеятельности как отдельного че-
ловека, так и общества и конечно же государство. Оче-
видно, это может быть связано еще и с тем, что в про-
цессе реальной жизнедеятельности пред человеком, об-
ществом и государством возникают определенные цели 
и задачи, которые, в силу различных факторов не всегда 
бываю достижимы. Тогда возникает противоречие меж-
ду должным и сущим, между ожиданием и реальностью 
и это противоречие, если не разрешать, имеет особен-
ность усиливаться, порождая социальную напряжен-
ность, что может приводить к социальным конфликтам 
и революциям.

Для человека, например, эти цели и задачи связаны 
с желанием жить достойно в материальном, социаль-
ном и духовном плане, иметь возможность развиваться, 
быть защищенным, прожить счастливо жизнь самому 
и быть уверенным в том, что и последующее поколение 
будет жить достойно. Для общества эти вопросы, связа-
ны с жизнедеятельностью в условиях свободы, граждан-
ского мира и согласия, единства и солидарности, рав-
ноправия и справедливости, незыблемости демокра-
тических принципов, благополучие и процветание. Для 
государства –  с самосохранением общества и государ-
ства, безопасностью и укреплением государственности, 
устойчивым развитием экономической, политической, 
социальной сфер, культурного и духовно- нравственного 
развития, преодолением противоречий и многими други-
ми жизненно важными проблемами. Вопрос нормальной 
жизнедеятельности и благополучия перед человеком, 
обществом и государством актуален был во все време-
на. Именно это обстоятельство и порождало стремление 
к осмыслению идей и проблем благополучия в рамках 
социально- философских учений, социологических кон-
цепций, экономических теорий и конечно же права.

Данная статья представляет собой краткий обзор 
ряда социально- философских учений в контексте раз-
вития идеи благополучия и понимания ее социальной 
природы как особого феномена. Исходя из этого, мы 
перейдем к рассмотрению понятия «благополучие», по-
лагая вполне логичным начать с появления самой идеи 
в социально- философских учениях. В этом смысле, на-
до отметить, что социальную природу благополучия 
рассматривали на протяжении всей истории развития 
социально- философской мысли. Уже Демокрит в рас-
суждениях о человеке, обществе и государстве выде-
лял главные человеческие потребности: в пище, жилище 
и одежде. Нерешенность вопросов материального свой-
ства Демокрит рассматривал, как основную причину 
происходящих в обществе изменений. Что характерно, 
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в своих рассуждениях о материальной причине измене-
ний, приводящих к развитию общества, Демокрит гово-
рил о важности осознания человеком реальной пользы 
тех изменений, которые могут происходить в обществе 
[1]. В рассуждениях о Государстве, Демокрит подчерки-
вал актуальность вопроса управляемости государства 
и определял важнейшие задачи государства, которые 
сводил к необходимости помогать бедным. Очевидно, 
что Демокрит, все же отдавал предпочтение интересам 
государства, как главенствующим над индивидуальным 
благом: «Интересы государства должно ставить выше 
всего прочего и заботиться, чтобы оно хорошо управля-
лось» [2]. Однако ставя интересы государства выше ин-
тересов человека, был, все же против государственного 
насилия. При этом считал важным, чтобы в обществе 
отношения складывались на принципах человечности: 
«…не следует применять силу против справедливости 
и для своей пользы применять насилие против общего 
блага» [3].

Как видите, идеи о благе активно развивались еще 
в классический период античной философии и рассма-
тривались в трудах Платона и Аристотеля в рамках кон-
цепции «Идеальное государство». Достижение «всеоб-
щего блага», как наивысшей цели человеческого бытья, 
по мнению Платона и Аристотеля, возможно, но только 
в государстве и при условии правильной деятельности 
правителей в государстве. В труде «Законы» Платон, 
в частности, отмечал, что всякая власть должна думать, 
прежде всего, о благе общества и государства: «…ис-
тинное искусство государственного правления печется 
не о частных, но об общих интересах –  ведь эта общ-
ность связует, частные же интересы разрывают государ-
ство –  и что для того, так и для другого, то есть для об-
щего и для частного, полезно, если общее устроено луч-
ше, чем частное» [4]. В работе «Государство» Платон, 
как и Демокрит, наделяет государство важной задачей, 
которая сводилась к необходимости оказания помощи 
в реализации интересов гражданина: «Испытывая ну-
жду во многом, многие люди собираются воедино, чтобы 
обитать сообща и оказывать друг другу помощь: такое 
совместное поселение и получает у нас название госу-
дарство» [5]. Говоря о важности интересов государства, 
как об интересах «общего блага», Платон писал: «…сей-
час мы лепим в нашем воображении государство, как мы 
полагаем, счастливое, но не в отдельно взятой его части, 
не так, чтобы лишь кое-кто в нем был счастлив, но так, 
чтобы оно было счастливо все в целом» [6]. Очевидно, 
что Платон, как и Демокрит, ведет речь не о благопо-
лучии отдельного человека, а о государстве и ее благе 
в целом.

В своих размышлениях о государстве и формах прав-
ления Аристотель в фундаментальном философском 
труде «Политика» пишет: «И когда один ли человек, или 
немногие, или большинство правят, руководствуясь об-
щественной пользой, естественно, такие виды государ-
ственного устройства являются правильными, а те, при 
которых имеются в виду выгоды либо одного лица, либо 
немногих, либо большинства, являются отклонениями. 
Ведь нужно признать одно из двух: либо люди, участвую-
щие в государственном общении, не граждане, либо они 
все должны быть причастны к общественной пользе» [7].

Этот важный тезис предопределяет его позицию 
в отношении важнейшей задачи государства, которая 
заключается в необходимости создания условий для 
счастливой жизни если не всех, то, по крайней мере, 
большинства. И наилучшим государственным строем, 
по Аристотелю, является тот строй, при котором имен-
но для большинства созданы условия для счастливой 
жизни: «…Всякое государство представляет собой сво-

его рода общение, всякое же общение организуется ра-
ди  какого-либо блага (ведь всякая деятельность имеет 
в виду предполагаемое благо)… очевидно, все общения 
стремятся к тому или иному благу, причем к высшему 
из благ стремится то общение, которое является наибо-
лее важным из всех и обнимает собой остальные обще-
ния. Это общение и называется государством или обще-
нием политическим…» [8].

В социально- философских учениях эпохи средневе-
ковья идеи о благе получили свое дальнейшее развитие 
в рамках теоцентризма, как философской концепции, 
в основе которой Бог есть абсолютный и совершенный 
источник бытия, и любого блага. В трудах Аврелия Авгу-
стина, Фомы Аквинского и ряда др. общество рассматри-
валось как божья воля, в которой место и роль каждого 
человека также предопределены Богом. Имуществен-
ное, а, следовательно, и социальное положение челове-
ка изначально является Божьим Провидением. И если 
в обществе не все благополучно, то в этом вина антихри-
ста, который исказил божественную суть жизни обще-
ства. Отличить злой промысел от истинно Божественной 
Воли могут только священнослужители.

Основной задачей государственной власти счита-
ли содействие всеобщему благу. Если же действия че-
ловека ориентированы в личных интересах и вступают 
в противоречие с всеобщим благом, то это греховно 
и может привести к разрушению существующего соци-
ального порядка. Фома Аквинский крах Римской импе-
рии связывал именно с доминированием личных инте-
ресов правителей над общественными. По этой причине 
решающая роль в делах государственных и обеспече-
нии общего блага должна быть отдана представителям 
церкви, которые, по мнению Фомы Аквинского призваны 
Богом управлять государством, подчинять общество Бо-
жественной Воле, а в человеке формировать нравствен-
ные нормы [9]. Вполне ясно различая понятия «право» 
и «закон», он же в работе «Сумма теологии» [10] утверж-
дал, что к всеобщему благу, общество может привести 
исключительно соблюдение буквы закона. Закон он 
определял, как: «…направленное на общее благо и об-
народованное установление разума того, кто обязан за-
ботиться обо всем сообществе» [11]. Будучи божествен-
ным творением, закон, по Фоме Аквинскому, есть не что 
иное, как: «…правило и мера действия, в соответствии 
с которым человек обязан действовать или воздержи-
ваться от действий» [12].

Бог, согласно воззрениям Ф. Аквинского, не просто 
Создатель всего сущего он еще и: «…управляет всеми 
действиями и движениями» [13]. Поэтому: «Тот тип бо-
жественной Премудрости, посредством которой все под-
вигается к своей конечной цели, имеет характер закона. 
Следовательно, вечный закон есть не что иное, как на-
правляющий все действия и движения тип божественной 
Премудрости» [14]. Очевидно, что подобная логика рас-
суждений приводит Ф. Аквинского к выводу, что: «все 
законы проистекают из ума и воли законодателя: боже-
ственные и естественные законы –  из разумеющейся во-
ли Бога, человеческий –  из направляемой разумом воли 
человека» [15]. Главный смысл божественного и есте-
ственного закона сводится к тому, что жизнь и деятель-
ность каждого создания должны быть устремлены к бла-
гу: «…благо надлежит исполнять и к нему стремиться, 
а зла должно избегать. Остальные предписания есте-
ственного закона зиждутся на нем» [16].

Аврелий Августин в «Исповеди» и «Граде Божьем» 
заключает, что высшим благом для человека является 
Бог, который и творит благо. Коль скоро человек есть 
творение Божье, то, как душа, так и тело человека явля-
ются также благами. Но тело, по Августину, благо низ-
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шего порядка (благо подчиненное) и благом остается 
до тех пор, пока находится под контролем разумной ду-
ши. По убеждению Августина, тело по природе своей 
смертно, но все же может быть удержано силой привя-
занного к вечному бытию духа от разрушения достаточ-
но долго, подобно телам людей до совершения перво-
родного греха. В результате этого греха тело преврати-
лось из смертного в умирающее в силу того, что тело 
человека вышло из-под контроля души. Но все же че-
ловеку, по мнению Августина, дана возможность вос-
становления порядка, достижение совершенства и бла-
го через искупление [17]. Коль скоро, все блага заслу-
живают любви, то человек по убеждению А. Августина 
должен любить свое тело и заботиться о телесном здо-
ровье. В тоже время эта любовь и забота о здоровье 
тела не должна быть самоцелью. Возвращение к изна-
чальному порядку (до совершения первородного греха), 
по убеждению Августина, возможно, однако человеку 
собственными силами и волей это не осуществить. Для 
этого, по мнению Августина, нужна Божья благодать, ко-
торая может быть послана лишь избранным, с той лишь 
целью, чтобы обратить их разум к истинному порядку 
и внушить им любовь к этому порядку.

С помощью этой Божественной благодати избран-
ные, в итоге, возводятся на высшую ступень, достигая 
блага и блаженства [18]. Предрешённость человеческо-
го бытия в философии Августина очевидна, и потому –  
что бы человек ни предпринимал, как бы ни развивал 
свои нравственные качества, он так и не сможет изме-
нить свою судьбу и достичь блага [19].

Для социально- философских учений эпохи Воз-
рождения, особенно в рамках гуманистического направ-
ления, сам человек и человеческая жизнь приобретают 
особый смысл и становятся высшей ценностью, а все 
ресурсы материального и нематериального характера 
лишь способствуют тому, чтобы эту жизнь сделать мак-
симально комфортной. Личность человека приобретает 
особое значение и рассматривается как самостоятель-
ный социальный субъект, с собственным самосозна-
нием, творцом собственной жизни, а, следовательно, 
и своего благополучия.

Благополучие трактовалось как состояние, связан-
ное с приобретением блага, к достижению которого че-
ловек стремится. Но достичь блага, возможно, только 
при наличии условий, которые обеспечивают наиболее 
полное удовлетворение важных человеческих потребно-
стей и развитие самой личности.

По мнению Леонардо Бруни, счастье и благо свя-
зано, прежде всего, с активной деятельностью самого 
человека. Огромная вера в безграничные, прежде все-
го, творческие возможности человека и его стремление 
к добру –  основа мировоззрения Л. Бруни, которые и от-
разились в его учениях. В своих размышлениях о бла-
ге человека Л. Бруни обращается к наследию античной 
философской мысли и опыту развития флорентийской, 
так называемой коммунальной демократии. Всякое дей-
ствие, по мнению Л. Бруни, имеет своей целью дости-
жение блага [20]. Учитывая огромное многообразие че-
ловеческой деятельности, Л. Бруни полагал и наличие 
множества целей, которые соизмеримы с масштабом 
и значимостью деятельности. Чем более значима дея-
тельность человека, тем значимее достигаемая цель. 
Но есть предел значимости цели, и Л. Бруни определяет 
её как высшая цель, к которой человек и должен стре-
миться [21]. Эту конечную высокую цель он определяет, 
как «высшее благо» или счастье [22].

По мнению Жана Бодена благо человека неотделимо 
от «блага общего», то есть блага государства. В своих 
рассуждениях об «общем благе» и в стремлении найти 

способы примирения между протестантами и католика-
ми он отмечал, что: «…правители и государи никогда 
не могли прийти к согласию по вопросу, так как каждый 
измеряет свое благо своими радостями и удовольстви-
ями, и поскольку те, которые придерживаются одинако-
вого мнения о высшем благе частного лица, не всегда 
согласны… с тем, что благоденствие отдельного чело-
века совпадает с благоденствием государства, всегда 
имеется разнообразие законов, обычаев и целей сооб-
разно нравам и страстям. …Тем не менее…, мудрый че-
ловек есть мера справедливости и истины, и… люди, 
почитаемые мудрейшими, согласны между собой в том, 
что высшее благо частного лица то же, что высшее бла-
го государства» [23]. Государство, по мнению Ж. Бодена, 
есть осуществление суверенной властью справедливого 
управления всем, что находится в общем владении [24]. 
Придерживаясь христианской традиции, Ж. Боден был 
сторонником принципа умеренности и справедливости. 
Крайне отрицательно относился к такому явлению, как 
рабство, считая это бесчеловечным, приводящим к сму-
те и беспорядкам. Поэтому, будучи сторонником монар-
хии, утверждал, что защищать необходимо не только 
интересы короля, но и всего населения, руководству-
ясь принципом справедливости. При этом, неравенство 
между людьми считал явлением естественным и даже 
необходимым, так как иерархия в обществе является 
важнейшим условием сохранения порядка и прогресса. 
Но это неравенство, по мнению Ж. Бодена, не должно 
быть слишком большим. Уменьшение этого неравен-
ства –  основная задача государства и залог успеха, при 
котором каждому человеку будет обеспечена достойная 
жизнь (благосостояние) и мир.

В работе «Об истинном и ложном благе» и «О на-
слаждении как об истинном благе» итальянский гума-
нист Лоренцо Валла формулирует идею о том, что чело-
век должен следовать своей природе, предрасположив-
шей его к наслаждению, и должен заботиться не только 
о своем душевном самочувствии, но и о телесном здо-
ровье [25]. Стремление к наслаждению, в понимании 
Л. Валла, является главным стимулом, человеческих 
поступков. Утверждая, что наслаждение есть высшее 
благо, он особо подчеркивал важность и значимость 
человеческих чувств, доставляющих это наслаждение. 
Вполне естественно, что личность воспринималась мыс-
лителем, как центр бытия, следовательно, собственная 
жизнь для человека более значима, нежели жизнь дру-
гих людей и присущий человеческой природе эгоизм об-
условлен, по мнению Валла, исключительно только лишь 
стремлением к самосохранению [26].

Выходя за пределы теоцентрического мировоззре-
ния, гуманист- мыслитель Франческо Петрарка в трак-
тате «О презрении к миру» рассуждал о смысле челове-
ческой жизни и отстаивал идею о величии человеческой 
личности. Размышляя о смысле человеческого бытия, 
призывал человека усилием своей воли, социальной 
активностью добиваться жизненных целей. В качестве 
добродетели Ф. Петрарка выдвигал человеческое бла-
городство, которое не требовало отказа от жизненных 
радостей и земных интересов [27].

Актуальность исследования проблемы благополучия 
сохраняется в социально- философских учениях Ново-
го времени. При этом надо отметить, что исследования 
природы благополучия не только сохраняются, но и при-
обретают качественно новый смысл, представленный 
в трудах Томаса Гоббса, Бенедикта Спинозы, Ж. Ж. Рус-
со, и многих др.

Согласно основным положениям теории обществен-
ного договора, люди добровольно отказались от части 
своих естественных прав в пользу государства в лице 
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его верховной власти, главной обязанностью которого 
является обеспечение всеобщего блага. Так развивая 
идею общественного договора, Т. Гоббс исходил из при-
знания эгоистической природы человека, стремящегося, 
прежде всего, к достижению личного блага. В естествен-
ном состоянии человек стремится к защите личных инте-
ресов, которая может привести к состоянию «вой ны всех 
против всех». Однако разумная природа людей вполне 
позволяет создать гражданский союз и государство, 
в котором и достигается общее благо. Государство при-
водит людей к необходимости следовать установленным 
правилам, обеспечивает защиту интересов человека, 
а обеспеченное силой государство существенно огра-
ничивает борьбу за блага. Но образование государства 
и нормальное его функционирование требует согласия, 
которые и позволяет передать права граждан тем, кто 
является носителем власти.

Б. Спиноза выводит государство и право из сущности 
человеческой природы: «Люди устроены таким образом, 
что не могут жить вне  какого- нибудь общего права» [28], 
то есть государства. Государство и право, согласно рас-
суждениям Б. Спинозы, выступают необходимым усло-
вием достижения «общего блага»: «…право государства 
определяется мощью народа, руководимого как бы еди-
ным духом. Но такое единение душ может быть мыслимо 
только в том случае, если государство будет более всего 
стремиться к тому, что здравый разум признает полез-
ным для всех людей» [29]. Как и для большинства фило-
софов эпохи Нового времени «общее благо» возможно 
в условиях, если государство основано на праве и в нем 
существует правовой порядок и гражданское общество.

Общественным договором по мнению Ж. Ж. Руссо, 
решаются вопросы защиты личности, его имущества, 
прав и свобод: «Найти такую форму ассоциации, кото-
рая защищала бы и охраняла совокупной общей силой 
личность и имущество каждого участника, и в которой 
каждый, соединяясь со всеми, повиновался бы, однако, 
только самому себе и оставался бы таким же свобод-
ным, каким он был раньше» [30]. Раскрывая сущность 
Общественного договора Ж.-Ж. Руссо писал: «…вместо 
отдельной личности каждого договаривающегося этот 
акт ассоциации немедленно создает моральное и кол-
лективное целое, составленное из стольких членов, 
сколько собрание имеет голосов, целое, которое полу-
чает путем этого самого акта свое единство, свое об-
щее Я, жизнь, волю. …Обязательства, связывающие нас 
с общественным организмом, необходимы лишь потому, 
что они взаимны, и их природа такова, что, выполняя их, 
нельзя работать для другого, не работая в то же время 
и для самого себя. Общая воля всегда права, и все по-
стоянно хотят счастья каждого из граждан только пото-
му, что нет человека, который не относил бы к себе этого 
слова «каждый» и который не думал бы о себе, голосуя 
за всех» [31].

Нельзя обойти вниманием особое место и роль пред-
ставителей русской философии конца XIX начала XX ве-
ка в исследовании социальной природы благополучия, 
яркими представителями которой являются Н. А. Бердя-
ев, И. А. Ильин, В. С. Соловьев и др.

Н. Бердяев, высшим благом считал саму жизнь: 
«Жизнь» есть высшее благо и верховная ценность, «до-
бро» есть все, что доводит «жизнь» до максимума, «зло» 
есть все, что умаляет «жизнь» и ведет к смерти и не-
бытию» [32]. При этом Бердяев имел в виду не просто 
биологическую жизнь, а духовную: «Жизнь может воз-
вышаться не вследствие ее количественного прироста, 
а вследствие подъема ее к тому, что выше ее, что есть 
сверхжизнь. Это приводит нас к тому, что кроме биоло-
гического понимания жизни есть духовное понимание 

жизни. Духовное же понимание жизни всегда предпола-
гает не только человеческую, но и божественную жизнь. 
Духовная жизнь всегда предполагает другое, высшее, 
к чему она движется и поднимается. Не просто жизнь, 
а духовная жизнь, жизнь, поднимающаяся к Богу, не ко-
личество жизни, а качество ее есть высшее благо и цен-
ность» [33].

Находясь под весьма сильным влиянием христиан-
ских учений, И. Ильин утверждал, что человек, в сущ-
ности, своей состоит из тела, духа и души. Телесная со-
ставляющая человека, подобно прочим животным суще-
ствам, ориентирована на удовлетворение потребностей 
в самосохранении и продолжении рода. Душа же ориен-
тирована на удовлетворение потребностей более высо-
ко порядка –  ума, чувства и воли. Но над телом и душой 
человеческим стоит дух, который по И. Ильину: «…есть 
та творческая сила души, которая ищет подлинного зна-
ния, добродетели и красоты, и созерцая Божество, как 
реальное средоточие всякого совершенства, познает 
мир для того, чтобы осуществлять в нем Его закон как 
свой закон» [34]. Согласно философско- правовой тео-
рии И. Ильина, высшим благом для человека и обще-
ства есть гармонию и порядок в общественной жизни. 
Гармония и порядок возможно в условиях, когда телом 
и душой человеческим владеет дух. В этих условиях воз-
можно достижение полноты бытия и подлинного счастья 
человека.

В. Соловьев в одном из своих фундаментальных тру-
дов «Оправдание добра» сформулировал главный прин-
цип: «права каждой личности на достойное существо-
вание» [35], который должен лежать в основе взаимо-
отношений человека и общества. Идея о праве челове-
ка на достойное существование связано у В. Соловье-
ва прежде всего с совершенствованием экономических 
и социальных прав. И человек не должен выступать как 
орудие или средство достижения  каких-либо сторонних 
целей в угоду узкой группы: «…никакой человек ни при 
каких условиях, и ни по какой причине не может рассма-
триваться, как только средство для каких бы то ни бы-
ло посторонних целей, –  он не может быть только сред-
ством или орудием ни для блага другого лица, ни для 
блага целого класса, ни, наконец, для так называемого 
общего блага, т.е. блага большинства других людей.» 
[36]. Общество, в свою очередь, «…имеет обязанность 
признавать и обеспечивать право каждого на самостоя-
тельное пользование –  для себя и для своих –  достойным 
человеческим существованием» [37], оно должно созда-
вать необходимые условия для достойного человеческо-
го существования.

Со второй половины XX и в начале XXI столетий су-
щественных сдвигов в осмыслении феномена благопо-
лучия, его сущности и содержания в рамках социально- 
философских учений не состоялось. Современная за-
рубежная и отечественная социально- философская 
наука рассматривает феномен благополучия, основы-
ваясь на уже сформулированных фундаментальных 
теоретико- методологических традициях и базовых прин-
ципах, формулируя идею о благе как удовлетворенность 
материальными и духовными благами.

Характерной особенностью современной социально- 
философской мысли является еще и то, что чаще все-
го, оперируют, существующими подходами к исследо-
ванию социального благополучия, которые по существу 
носят оценочный и часто ситуативный характер, пытаясь 
определить через оценки успешности, счастья, удовлет-
воренности разными аспектами жизни уровень благо-
получия человека. Например, расчет международного 
индекса счастья [38], производится на основании трех 
показателей: субъективная удовлетворенность жизнью, 
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ожидаемая продолжительность жизни и экологическая 
ситуация.

Подобных оценочных индексов благополучия в на-
стоящее время, немало. К индексам оценки благополу-
чия также можно отнести: индекс человеческого раз-
вития (ИЧР); индекс процветания Института Legatum 
(The Legatum Prosperity Index); индекс качества жизни 
(The Quality of Life Index); индекс лучшей жизни ОЭСР 
(OESD Better Life Index); индекс социального прогрес-
са (The Soci al Progress Index) и др. В работе «Все от-
лично! Пять элементов благополучия» Джеймс Хартер 
и Том Рат предложили оценивать благополучие на ос-
нове профессионального, социального, финансового, 
физического и средового благополучия проживания че-
ловека [39].

Таким образом, краткий обзор ряда социально- 
философских учений в контексте развития идеи бла-
гополучия и понимания ее социальной природы, в том 
числе современное ее понимание, позволяет сделать 
некоторые выводы. Во-первых, на протяжении всей 
истории развития социально- философской мысли 
идеи о социальном благополучии занимали и продол-
жают занимать особое место. Во-вторых, процесс на-
учного осмысления проблемы всегда был обусловлен 
стремлением найти важные составляющие феномена 
благополучия исключительно для решения практически 
важной задачи –  достижения баланса и стабильности 
в обществе и государстве. В-третьих, именно это обсто-
ятельство, на наш взгляд, обуславливает повышение 
исследовательского интереса к проблеме благополу-
чия не только в рамках социально- философской науки, 
но и в других областях гуманитарного знания, особенно 
в условиях научно- технического прогресса и информа-
тизации общества, которые сегодня закладывают ос-
нову новой социальной реальности. В-четвертых, в со-
временных социально- философских теориях, на наш 
взгляд, просматривается, весьма устойчивая тенден-
ция, к формированию подхода, основанная на фунда-
ментальных теоретико- методологических традициях 
исследования благополучия через удовлетворенность 
различными аспектами жизни, выдвигая социальные 
установки, духовно- нравственный аспект, экологию, 
социальное самочувствие и другие компоненты в ка-
честве важных показателей, характеризующих благо-
получие.
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IDEAS OF SOCIAL WELL-BEING IN SOCIO- 
PHILOSOPHICAL TEACHINGS

Epkhiev O. M., Moiseev A. V.
National Research University MGSU

The problem of well-being is considered in both domestic and for-
eign literature. Many studies are of particular interest from the point 
of view of content analysis and presentation of a system of social in-
dicators characterizing well-being. This interest is caused by a num-
ber of circumstances, and the most important of this series, we 
would identify those that give rise to many problems in the real life of 
both an individual and society, and of course the state.
This article is an overview of social and philosophical teachings, in-
cluding modern approaches in the context of the development of 
the idea of social well-being, and also reflects the ideas of different 
thinkers about the social nature of well-being. Different approaches 
and basic definitions formulated by thinkers in different eras of the 
development of social and philosophical thought are outlined. As 
a result of the analysis, the authors formulated a certain vision of the 
trends visible in socio- philosophical teachings on the social nature 
of well-being.

Keywords: person, society, state, life activity, law, good, common 
good, social well-being, “happy life”, quality of life index, Democritus, 
Plato, Aristotle, Hobbes, J. J. Rousseau, Soloviev, Ilyin, Aquinas.
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В статье через философскую оптику рассматриваются след-
ствия футурошока –  культурная интеграция, миграции населе-
ния и социальная дифференциация. Представлены траектории 
продвижения к будущему с древнейших времен. В вводной ча-
сти работы авторы актуализируют проблематику изучения тре-
воги перед будущим, связанной с крахом интеллектуального 
проекта Просвещения и становления Постмодерна. Обозначе-
ны прогнозы Э. Тоффлера как одного из футурологов. Авторы 
последовательно раскрывают заявленные следствия, соотнося 
их с событиями новейшей истории. Обобщающим образом по-
казаны проявления взаимодействия культур, запуска механиз-
мов переселения и поляризации по качеству жизни. В заклю-
чение сформулированы выводы, пополняющие современное 
социально- философское знание в аспекте футурологии и оце-
нивания прогнозов по наступлению тех или иных событий.

Ключевые слова: футурошок, культура, трансформации, ми-
грации, уровень жизни, будущее, идеи, прогнозы, коммуника-
ция.

Начнем с того, что страх перед будущим сопрово-
ждает человечество на протяжении всего историческо-
го развития. В древнейшие времена человек стремился 
избежать неблагоприятного исхода предстоящей охоты 
при помощи различных ритуалов и приемов симпати-
ческой магии. Выходит, что даже в такие моменты, ког-
да системы представлений о линейном времени еще 
не сложились, человек уже вырабатывал приемы за-
щиты от потенциальных рисков и угроз. С развитием 
представлений о самом себе формируется образ иде-
ального будущего не только после смерти, но и в этой, 
«мирской» жизни, что сопровождается появлением пер-
вых проектов идеального социального будущего –  уто-
пий. В это же время конституируются основные подходы 
и принципы касающиеся естественнонаучного позна-
ния действительности, фундированная рациональны-
ми ментальными конструктами, аналитика содержания 
которых свидетельствует о безоговорочной вере в про-
гресс и исключительно оптимистические перспективы. 
С провозглашением бэконовской максимы «знание –  си-
лы» человечество стремится к исследованию природы 
и ее последующему подчинению в целях совершенство-
вания качества жизни. Развитие нововременной науки 
сопровождается открытием объективных истин, отлича-
ющихся от религиозных доктрин, что соответствующим 
образом приводило к проявлению скепсиса по поводу 
незыблемости одноименной картины мира [7, с. 60]. 
И если в гуманистических идеях Возрождения чело-
век пытался посредством творчества сравниться с Бо-
гом, то уже в эпоху Просвещения авторитет сакрально-
го в сознании заметно утратил свои позиции, тогда как 
вера в прогресс и безграничные возможности разума, 
наоборот, возросла до невиданного уровня. Интеллек-
туалы данного периода были солидарны в том, что про-
мышленные машины способны обеспечить триумф че-
ловека в близлежащей перспективе: «Прогресс всегда 
прав» [13, p. 102].

Однако параллельно с этим осознается и выделя-
ется в отдельный феномен страх перед будущим, что 
впоследствии концептулазируется в «футурофобию». 
На данном этапе она связывается с подмыванием устой-
чивости привычных оснований. Динамика, логика, при-
чины и содержание кризисных процессов данного исто-
рического отрезка главным образом были сопряжены 
с декадансом культуры. В этом время появляются труды 
Г. Зиммеля, Ф. Ницше, П. Сорокина, О. Шпенглера и ря-
да других интеллектуалов, где так или иначе затрагива-
ются проблемы будущего человечества и его искажен-
ного восприятия и высказываются закономерные опасе-
ния. В условиях острых кризисных моментов, которыми 
была богата социокультурная реальность в конце XIX-
первой трети XX столетий, перспективы человечества 
рассматривалось преимущественно с пессимистической 
точки зрения. При этом П. Сорокин рассматривал кризис 
и разрушение современных ему парадигмальных уста-
новок как начало формирования новой действительно-
сти [6]. Стало быть современное ему состояние культуры 
характеризуется не как ее окончательная гибель, но как 
переходный период, связанные с генезисом иных аксио-
логических модусов, ориентиров и идеалов.
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Примечательно, что в начале прошлого столетия 
первые футуристы указывали на ускорение социально-
го времени. В 1910 году Д. Бернем заявил, что темпы 
изменений значительно ускорились за последние пять-
десят лет, более того, эти темпы продолжат увеличи-
ваться с каждым новым событием до такой степени, что 
многие поколения еще будут ощущать на себе результа-
ты сделанного в самом начале ХХ столетия [13]. Важное 
значение для развития системы представлений о футу-
рофобии имеют труды Э. Дюркгейма, который связывал 
страх перед будущим с аномией, т.е. утратой прежней 
системы ценностей, интенций, которые направляли раз-
витие общества и государства и отсутствием новых [2]. 
Т. е. на этом этапе страх перед будущим, сопровождаю-
щий человечество с древнейших времен, начинает осоз-
наваться.

Следующий этап развития системы представлений 
о страхе перед будущим связан с трагическими собы-
тиями Второй мировой вой ны, когда усилились страхи 
перед антропогенными катастрофами. Р. Мэй делает 
акцент на объективации тревоги с момента демонстра-
ции миру возможностей атомной бомбы, которую люди 
осознали из-за неконтролируемости и непредсказуемо-
сти связанных с применением ядерного оружия опасных 
последствий. Усиление транспарентности мира в после-
военный период означает, что отныне угрозы связаны 
не с  какой-то одной сферой, к примеру, экономической, 
но события оказывают комплексное воздействие, рас-
пространяясь, в том числе и на области культуры и по-
литики. Страх становится имманентен современному че-
ловеку, но при этом люди стремятся прорабатывать их 
и искать его источники внутри себя [5, с. 9–10].

По сути социокультурный кризис, наступивший 
во второй половине прошлого столетия, также являет-
ся свидетельством краха многочисленных утопических 
теоретических проектов, составленных интеллектуала-
ми Просвещения [7, с. 61]. На этом этапе «смерть Бога» 
стала сопровождаться «смертью человека» и «смертью 
истины», становлением Постмодерна с ее многочислен-
ными «пост-». Формирование нового мировоззрения 
стало следствием разочарования человечества в вере 
в разум, науку, прогресс, во все то, что на протяжении 
столетий определяло направления развития националь-
ных обществ и государств [1, с. 280]. Прежние идеалы 
и ценности подвергаются своему переосмыслению, пе-
реоценке, именно с ними связывают ученые появле-
ние глобальных проблем. По мнению Э. Фромма, диа-
клектичный и сложностный характер реальности, в ко-
торой замена энергии прошла траектории от животной 
до ядерной, а разум человека постепенно замещался 
мощностями электронных машин, повторно привел к не-
обоснованной уверенности людей в безграничности зна-
ний и мощи, но одновременно с этим породил множе-
ство консюмеристских практик, что и обусловило агрес-
сивное отношение к окружающему миру в стремлени-
ях выйти на высшие уровни развития [9]. Вместо этого 
человечество столкнулось с углублением глобальных 
проблем, оно как биологический вид оказалось перед 
угрозой уничтожения, что наглядно отобразило ошибоч-
ность безграничной веры в прогресс. В 1947 году были 
запущены «Часы Судного дня». В сложившихся усло-
виях сформировались философские концепции ката-
строфизма и футурошока, антиутопии стали преобла-
дать над утопиями, создаваемыми под влиянием веры 
в технологический прогресс. Как было вынесено в за-
главие, одним из проявлений современного глобализи-
рующегося мира является повышение мобильности лю-
дей, отсутствие их ограничения географическими или 
социальными рамками, полная свобода передвижений, 

что в свою очередь будет сопровождаться негативными 
последствиями, к которым следует отнести культурный 
шок, атомизацию общества. При этом к позитивным по-
следствиям нивелирования границ национальных госу-
дарств следует отнести устранение различий в уровне 
жизни национальных государств, «выравнивание», сти-
рание различий между богатыми и бедными странами: 
«Богатство будет перераспределяться как внутри наций, 
так и между ними» [12, p. 109].

Если в отношении прогнозов, касающихся повыше-
ния мобильности населения, Э. Тоффлер оказался прав, 
то разрыв в уровне жизни между национальными госу-
дарствами на сегодняшний день не только сохраняется, 
но и усиливается, репрезентируя откровенную поляри-
зацию [8]. В подтверждение тому многочисленные кейсы 
последних десятилетий, которые предлагают не фраг-
ментарную, но целостную картину усугубления диффе-
ренциации в уровне жизни между богатыми и бедными 
национальными государствами. После Второй мировой 
вой ны основная роль в процессе организации и коорди-
нации взаимодействий на международной арене и от-
личными друг от друга культурными моделями отведе-
на уже не  какой-то одной стране, но целым альянсам –  
международным и наднациональным организациям, 
чьи программы первоначально сосредоточивались во-
круг стремлений по реализации на практике антивоен-
ных настроений, антиколониальной политики, инициатив 
по обеспечению правами отдельных групп, а также раз-
личного рода протестам. При этом нельзя не сказать, что 
проводимая международными организациями политика 
не лишена противоречивости: поскольку, с одной сторо-
ны, она строится под влиянием чувства вины, с другой –  
она все же способствует позитивизации общественных 
отношений через помощь населению тех стран, которые 
нуждаются в ней.

Обобщающая философская аналитика дает возмож-
ность увидеть, что за несколько десятилетий непосред-
ственно или опосредованно государства, относимые 
к лидерам международных отношений, смогли как ре-
шить проблемы, так и привнести некоторый социаль-
ный хаос в неподготовленные к импорту либерально- 
демократических идей национальные эмпирические кон-
тексты. Самоочевидно, что страны, которые включились 
в систему интернациональных взаимодействий в каче-
стве полноценных участников лишь со второй половины 
прошлого столетия, не могут реализовать на практике 
те порядки и институциональные среды, при которых мо-
жет быть услышан голос каждого, чему чаще всего ме-
шают мощные культурные фильтры. По мнению Р. А. Ша-
кира, «решения о вмешательстве, иногда при полном 
соблюдении международного права, иногда идущие 
в разрез с установленными правилами международной 
игры» [10, с. 156]. Здесь мы также можем обратиться 
к событиям новейшей истории, когда после неудачных 
попыток диффузии либерально- демократических мен-
тальных конструктов от государств, относимых в валлер-
стайновской логике к мировому ядру, следует адресная 
гуманитарная помощь, призванная помочь странам пе-
риферии справиться с затяжным переходным периодом.

Зачастую картина следующая: вмешательство в де-
ла государств с нестабильным социальным порядком 
извне способствует запуску механизмов миграционных 
волн которые попросту не могут оставаться в привычных 
социокультурных координатах и вынуждены переселять-
ся в более развитые страны, где в последующем диагно-
стируется культурный шок, причем как для мигрантов, 
так и для местных жителей. Де-факто мигранты, ока-
завшиеся на новом месте, вынуждены сообразовывать 
свои поведенческие паттерны с западными идеалами 
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и ценностями, однако ключевая проблема состоит в том, 
что многие из них оказываются неспособными перенять 
новый образ жизни и начать мыслить по-другому хо-
тя бы по причине реальной чуждости целого ряда мак-
сим. Если мы говорим о носителях восточной культуры, 
сущностными характеристиками которой являются вы-
сокий уровень традиционности, одухотворенность, па-
триархальность –  все это обеспечивает ее монолитность 
и устойчивость. В свою очередь ярко выраженная ин-
тровертность большинства населения из стран, где пре-
обладает восточный тип культуры, затрудняет интерио-
ризацию иных ценностей и норм, которые закономерным 
образом воспринимаются как Другой или вовсе Чужой, 
при этом вынужденная передислокация требует от ми-
грантов не только элементарного овладения новой куль-
турой, но и относительно быстрой адаптации к новым 
реалиям для недопущения утраты себя в непривычных 
контекстуальных условиях.

Неспособность мигрантов ассимилироваться, в пол-
ной мере принять нормы и ценности новой культурной 
модели, в свою очередь, увеличивает глубину и охват 
противоречий. Взаимодействие европейцев с мигранта-
ми как людьми, не принимающими их мировоззренче-
ские установки, может вылиться в переживания культур-
ного шока, ввести в апатичное состояние, в состояние 
отсутствия возможностей оказания противодействия 
влиянию травмирующих факторов, описанных Э. Тоф-
флером [8]. По сути, культурный шок воспроизводит то-
тальное отчуждение. Отсутствие мирного разрешения 
конфликта между представителями «старой» и «новой» 
культуры может привести к обострению социальной 
напряженности. На сегодняшний день это напряжение 
снимается геттоизацией –  т.е. процессом, который «ре-
ализуется в ситуациях, когда человек прибывает в дру-
гое общество, но старается или оказывается вынужден 
(из-за незнания языка, природной робости, вероиспове-
дания или по  каким- нибудь другим причинам) избегать 
всякого соприкосновения с чужой культурой» [4, с. 25], 
образования гетто. Эти сообщества попытаются создать 
собственную культурную среду в соответствующей мест-
ности, которая будет отличаться как от «старой», харак-
теризующей культуру того социального пространства, 
откуда были запущены миграционные процессы, так 
и от «новой», непосредственно развивающейся и функ-
ционирующей на месте переселения. Так или иначе, 
речь идет о попытках создания собственной культурной 
среды в структуре чуждых социальных координат, кото-
рая будет носить автономный, отчужденный характер. 
Создание «новой» культуры в рамках «старой» влечет 
за собой дополнительные риски как для структур, обе-
спечивающих в европейских государствах безопасность, 
так и для всей архитектоники. Это объясняется тем, что 
в случае серьезных сдвигов в мировоззренческом фун-
даменте неизбежно происходят заметные деформации 
с последующим обретением структурными элементами 
нестабильности в их отношениях и связах, предельны-
ми сценариями чего в отрицательной оптике могут про-
явиться в деградации и радикально догматизированных 
настроениях.

Разумеется, уровень жизни людей, населяющих гет-
то, намного ниже, чем у других социальных групп. Соот-
ветственно, на сегодняшний день не может быть речи 
не только о выравнивании уровня жизни различных на-
циональных государств, преодолении бедности отдель-
ных стран, но даже о выравнивании доходов различных 
социальных групп в рамках одного национального го-
сударства. Прогноз Тоффлера в отношении повышения 
уровня и качества жизни населения мира не оправдал-
ся, зато свою реализацию нашли риски атомизации, по-

вышения стратификации общества, разрыва в уровнях 
дохода между богатыми и бедными государствами. Как 
отмечает Б. Джексон, «богатые страны, как и богатые 
люди в богатых странах, накопили больше богатства, 
в то время как более бедные страны и люди остались 
бедными, а финансовый разрыв между двумя группами 
увеличился» [12, p. 106].

Более того, именно стремление к выравниванию 
уровня жизни парадоксально приводит к увеличению 
этого разрыва. Гуманитарная помощь, предоставляемая 
«первыми» странами, могла бы стать стимулом к разви-
тию экономики откровенно бедных стран, росту произво-
дительности, укреплению благосостояния и повышению 
уровня самостоятельности национальных государств, 
главным образом за счет совершенствования челове-
ческого капитала в реалиях инновационного развития. 
Однако такие оптимистичные сценарии  довольно-таки 
редко воплощаются в наличных координатах общепла-
нетарного бытия, но зато можно наблюдать усугубле-
ние интенсивности ощущения рядом стран и целых (ма-
кро)регионов различных проявлений культурного шо-
ка. Любопытно, что население стран, которым оказы-
вается гуманитарная помощь и та или иная поддержка 
 довольно-таки быстро привыкают к ней, но в то же время 
их сознание переполнено парадоксами и противоречия-
ми, что связано с переформатированием, размывани-
ем или же вовсе разрушением сложившихся культурных 
систем и установок [10, с. 159]. Иными словами, населе-
ние таких стран просто утрачивает собственный вектор 
развития, свою самость.

Получается, что на сегодняшний день оптимистиче-
ские прогнозы Тоффлера не нашли своего подтвержде-
ния, скорее, наоборот, сегодня мы сталкиваемся с про-
тиворечивой ситуацией усиления глобализацион-
ных процессов, которые, казалось бы, интеграционны 
по своей сути, при одновременном усилении растущего 
социального неравенства в ущерб окружающей среде: 
«Уже сегодня мы видим очертания транснациональной 
планетарной олигархии и неравноправного планетарно-
го общества» [11, p. 52]. В целом, можно сделать вы-
вод, что полное устранение бедности, «выравнивание» 
уровня доходов между богатыми и бедными странами, 
превращение мира в «гомогенное единое» на сегодняш-
ний день в принципе невозможно. Более того, само до-
стижение подобного состояния миросистемы выступает 
«примером мировоззренческой близорукости космопо-
литически обезличенного подхода футурологов и лиде-
ров стратегии глобализации к развитию цивилизации» 
[3, с. 214].

Футурошок, таким образом, может рассматриваться 
как следствие множества допущенных ошибок и просче-
тов, произошедших при выборе векторов и формулиро-
вании целей нового глобального мира, что способствова-
ло обшей «духовной усталости народов, дегуманизации 
и даже деинтеллектуализации образования, снижению 
воспроизводственного и интеллектуального потенциала 
поколений» [3, с. 216]. В философской литературе пред-
ставлено мнение, согласно которому, как достижение 
унификации национальных культур и стран, так и шок 
будущего представляет собой результат ошибочно при-
нятых решений, ошибочной политики. Относительно То-
ффлера, его оптимистического взгляда на будущее че-
ловечества, веры в постоянное накопление знаний, раз-
вития технологий, которые обеспечат дальнейшее раз-
витие человека (несмотря на то, что человек в условиях 
многочисленных изменений сталкивается с пережива-
нием футурошока, необходимость приспосабливаться 
к новым условиям влечет за собой развитие личности, 
накопление ее знаний, спецификацию, профессиональ-
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ный рост) и глобального общества (принимая во внима-
ние, что главным капиталом станут знания, потребитель-
ские потребности будут «отвязаны» от биологических, 
раньше или позже разрыв между бедными и богатыми 
странами исчезнет) полностью укладывается в логику 
эволюционистско- исторического взгляда на будущее [8].

Подводя итоги исследования, можно сделать вы-
вод, что «хотя многие предсказания футуристов 1970-х 
и 1980-х годов оказались неверными ни в том, что про-
изойдет, ни в том, когда это произойдет, столько же 
предсказаний оказались точными» [12, p. 103]. К точ-
ным прогнозам Тоффлера можно отнести становление 
информационного или, скорее, уже постинформацион-
ного общества, отличительными характеристиками ко-
торого выступают ускорение социального времени, вы-
сокая скорость распространения знаний, интенсифика-
ция коммуникации. С указанными характеристиками 
связаны изменения мышления личности, образа жизни, 
в котором объекты материальной культуры постепенно 
утрачивают свою связь с биологическими потребностя-
ми, высокую значимость по причине высокой мобильно-
сти населения, частой смены места жительства и рабо-
ты. С высокой мобильностью, необходимостью разры-
ва сложившейся системы социальных взаимодействий 
связано изменение статуса института семьи, характера 
воспитания, выдвижение новых требований к уровню об-
разования, спецификации работника.

Между тем, становление информационного обще-
ства, повышение мобильности населения, усиление 
коммуникативных контактов, к сожалению, не сопрово-
ждается сокращением разрыва между бедными и бога-
тыми странами. Скорее, наоборот, сегодня этот разрыв 
усиливается. По сути, помощь, которую оказывают стра-
ны «первого света» более слабым государствам, стано-
вится фактором, который затрудняет развитие послед-
них, «тормозит» его. Повышение мобильности, которое 
должно отвечать цели сокращения разрывов в уровне 
доходов, становится, по сути, «утечкой мозгов», переез-
дом ученых, исследователей в страны с более высокой 
оплатой труда, в результате чего ускорение выведения 
и аккумуляции знания в этих странах усиливается, соци-
альное время ускоряется.

Высокая мобильность населения сопровождается 
усилением миграционных процессов, в результате чего 
культурному шоку сегодня подвержены как сами мигран-
ты, так и люди, которые никуда не переезжали. Под вли-
янием взаимодействия с иной культурой, их собственная 
меняется до неузнаваемости, в результате чего личность 
сталкивается с углублением переживания и культурного 
шока, и шока будущего. В целом, подводя итоги иссле-
дования, можно сделать вывод, что видение развития 
будущего в работах Тоффлера носит в некоторой сте-
пени утопический характер, далеко не все его прогнозы 
нашли свое воплощение в реальности. Усиление нако-
пления знаний и информации, переход к новой стадии 
экономического развития сопровождается не только по-
зитивными, но и негативными последствиями, сам ход 
исторического развития носит более сложный, противо-
речивый характер, не укладывается в логику концепции 
поступательного эволюционного развития.
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differentiation. The trajectories of progress towards the future since 
ancient times are presented. In the introductory part of the work, the 
authors update the problems of studying anxiety about the future as-
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В статье проанализированы концепции города как простран-
ства, порождающего культурные социальные феномены. Ис-
пользуя историко- логический метод исследования представ-
лены важнейшие концепции и теории, которые определили 
понимание индустриального города в современной науке. Дюр-
кгейм считал, что формирование солидарности происходит ре-
зультате действия социальных фактов, норм и ценностей, ко-
торые породят общество культурного многообразия в XXI века. 
В теории Вебера результатом формирования социального про-
странства как взаимодействия горожан станет общественное 
сознание, актуализируется проблема идентичности горожан. 
Зиммель, анализируя капиталистический город, видит за эко-
номическим феноменом городского духовную, психологиче-
скую составляющую. В работах Парка мы видим город как ла-
бораторию, которая ставит вопрос о возможности понимания 
горожанина через коммуникации и качества личности. Вирт 
описывает схему организации города и с ее помощью он по-
казывает культурную картину города и особенности жизни го-
рожан. Линч описывает город как образ города в восприятии 
горожан, что позволит изучать город и горожан как психоло-
гический феномен. Шпенглер описал город как итог развития 
культуры, в котором погибает культура и творческая личность 
человека. Бродель начиная с экономического описания города 
приходит к выводу о сущности города как культурного фено-
мена со специфически городским мышлением. В работе сде-
лан вывод о влиянии пространственных характеристик города 
на общество, его культуру и особенности коммуникации.

Ключевые слова: город, культура, общественное сознание, 
история, горожанин.

Город, начиная с эпохи Нового времени, стал про-
странством, в котором происходят определяющее раз-
витие цивилизации политические или экономические 
процессы, формируется гетерогенная социальная сре-
да, происходит трансформация личности горожанина. 
Город XXI века стал пространством, в котором концен-
трировано выражены процессы глобальных изменений 
и проявляются тенденции и векторы развития будущего.

Необходимость в научном осмыслении феномена го-
рода возникает в XIX веке в связи с тем, что растет коли-
чество городов, увеличивается население городов, де-
ятельность горожан и функции городов становятся мо-
заичными, разнообразными, процессы взаимодействия 
становятся сложными и вариативными. К. Маркс был од-
ним из первых исследователей города как экономиче-
ского механизма, а горожан как частей этого механизма. 
Он поставил вопрос о том, что горожане являются носи-
телями ценностей и смыслов, производных от функций 
города. В работах Маркса мы встречаем термин обще-
ственное сознание, которое порождается капиталисти-
ческим обществом. Ф. Энгельс издает работу «Большие 
города». Э. Дюркгейм пишет о необходимости изучения 
социальных фактов, которые влияют на мотивацию лю-
дей. Социальные факты, нормы, ценности и убеждения 
формируют общество и его коллективное сознание. 
Коллективное сознание, согласно Дюркгейму, форми-
рует не только моральную основу общества, но и обе-
спечивает интеграцию и коммуникацию. Коллективное 
сознание в таком случае лежит в основе органической 
солидарности, которую описывает Дюркгейм и ее харак-
теристики полностью соответствуют описанию характе-
ристик общества в городе: специализация и кооперация, 
рост численности населения, повышение его плотности, 
«моральная плотность», понимаемая как разнообразие 
коммуникаций, культур и социальных отношений. Дюрк-
гейм интересовался вопросами культурного многообра-
зия и возможностями взаимодействия культур на рубе-
же XIX–XX веков.

М. Вебер, в отличие от Дюркгейма, пишет не о кол-
лективном «моральном» сознании, а об индивидуаль-
ном. Он вводит понятие «идеальный тип» как стандарт 
для изучения личности in vivo. Он же начинает изучать 
город как социальное пространство посредством вве-
денного им метода интерпретации, объясняющего мето-
да. Благодаря этому методу можно объяснить деятель-
ность и поведение людей в городе, их ценности, нормы. 
Вебер знакомится с работами неокантианцев, которые 
считали, что структурированная и рационализирован-
ная реальность порождается человеческим сознанием 
и мышлением. Основным фактором, формирующим 
социальное Вебер, как и Дюркгейм считал культурный 
фактор. Можно сказать, что социальное, общественное 
сознание формируется благодаря и посредством воз-
действия культуры на личность и общество города. Ве-
бер описывает типы социального действия целерацио-
нальные, ценностно- рациональные, традиционные и аф-
фективные, которые формируют. Таким образом, можно 
сказать, что он описал уровни общественного сознания. 
Город, будучи концентрированным пространством со-
вместных действий людей, становится пространством, 
в котором эти уровни становятся характеристикой обще-
ственного сознания горожан. Вебер описал содержание 
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общественного сознания горожан так же, как мы пони-
маем его в современной науке: первые три уровня –  на-
учные уровни общественного сознания, последний эмо-
циональный.

Вебер исследует города как результат социального 
действия, он остановился на пороге понимания обще-
ственного сознания горожан. Он начинает описывать го-
род с точки зрения функционального содержания, как 
фактор развития общества. Такое осмысление было не-
обходимо, город периода зрелого капитализма принци-
пиально новый феномен, количество горожан неуклонно 
растет, растет и количество городов их значение в раз-
витии государств. Результаты исследования были опу-
бликованы в работе «Город». Город –  политическое об-
разование, которое отличает специализация в экономи-
ке. Типология городов по Веберу –  это экономическая ти-
пология городов: город потребителей, производителей 
и торговый город. Город потребителей –  город, в котором 
должностные лица или аристократы- землевладельцы 
определяют облик и деятельность города, город торго-
вый или ремесленный расположен на торговых путях 
и город живет на ренту или аренду [5; 14]. Город произ-
водителей, город мануфактур и предприятий домашней 
промышленности, ремесленные мастерские как в антич-
ном, средневековом или азиатском городе. Массовым 
потребителем являются рабочие и ремесленники [5;16].

Вебер описывает город как общину, замкнутое поселе-
ние. В понимании Вебера закрытые общности –  это «ре-
зультат экономической конкуренции, т.е. борьбы за эко-
номические возможности». [6; 9] Закрытие –  это объеди-
нение по интересам, рационализация деятельности для 
достижения успеха, результатом этого процесса является 
появление права, деятельность такого сообщества начи-
нает осуществляться по правилам и условиям. [6; 359].

Приводя типологию города и характеризуя горожан 
и их деятельность в городе, он дает характеристики го-
рода. Признаки города можно объединить на 2 группы- 
количественные и качественные. Количественные при-
знаки: 1. Плотная застройка зданий 2. Большое коли-
чество населения, которое складывается в сообщество 
незнакомых лично друг с другом. 3. Укрепления Каче-
ственные: 4. Доход не от сельского хозяйства, а от ре-
месла и торговли. 5. Многообразие занятий, который 
основан на наличии господского двора как центра «для 
удовлетворения экономических и политических потреб-
ностей которого специализируется производство, произ-
водятся продукты и ведется торговля». 6. Наличие рын-
ка, где население «удовлетворяет экономически суще-
ственную часть своих повседневных потребностей». [5; 
10–11] Рынок явление экономическое, но Вебер уловил 
важное значение рынка для формирования сообщества 
горожан, рынок в городе –  это пространство общения, 
социализации. 7. Суд. 8. Корпоративность и связанная 
с ней 9. «Автономия и автокефалия … наличие обосо-
бленного сословия бюргеров в качестве обладателей 
этих привилегий». [5; 34–35] Все эти признаки опреде-
ляют, по мнению Вебера, нормативный смысл жизни го-
рожан. Таким образом М. Вебер приходит к проблеме 
и необходимости анализа нормативной стороны содер-
жания сознания горожан, общественного сознания.

Город является не только политическим и экономиче-
ским явлением, он определяет культуру и этику: «полити-
ческие проблемы, порожденные городской буржуазной 
статус- группой, без которых ни иудаизм, ни христиан-
ство, ни развитие эллинистической мысли были бы не-
возможны». [20] Но дальше этих заявлений он не идет, 
только обозначивая направление возможных исследо-
ваний общественного сознания, проблем идентичности, 
солидарности и поликультурности мира.

Г. Зиммель как основатель философии жизни изу-
чает общество как «культивирование индивидов в хо-
де истории», эта идея станет главной в политики куль-
турного поворота конца XX века, политики мультикуль-
турализма. Зиммель предполагал, что личность может 
придать своей жизни смысл и ценность, самостоятель-
но делать выбор и выстроить идентичность. Так же, как 
и Дюркгейм, и Вебер он видит в обществе систему взаи-
модействий, но содержание их зависит от исторического 
контекста, жизнь поток историко- культурологических пе-
реживаний. История –  это не набор рациональных дей-
ствий как у Вебера, это судьба.

Зиммель изучает большой город и останавливает 
свое внимание на негативных процессах, отрицатель-
ном влиянии города. Начало ХХ века в целом характе-
ризовалось как переоценка ценностей, разочарование 
в ценностях и в целом европейской культуры. Город как 
воплощение идеала европейской индустриальной, ка-
питалистической культуры стал символом этого упад-
ка. Удивительно то, что если работа О. Шпенглера «За-
кат Европы» стала обсуждаемой и критики оценили ее 
как достоверно описывающей процессы западной куль-
туры, то работа Зиммеля «Большие города и духовная 
жизнь» не получила своего признания и только после ра-
бот Р. Парка о городской жизни оценка городской жизни 
Зиммелем признана обоснованной.

Проблема общественного сознания не стала предме-
том исследования Зиммеля, но он не просто вплотную 
подошел к необходимости его изучения, но и об рисовал 
ее рамки и сформулировал итог, результат действия об-
щественного осязания в развитии общества. В работе 
«Большие города и духовная жизнь» он предлагает 4 
уровня взаимодействия между людьми: психологическая 
работа, социологические исследования межличностных 
отношений, структура и изменения духа времени как со-
циального, так и культурного духа, где более высокие 
уровни сознательных свой ств возникают из более низ-
ких, судьба человечества. Таким образом, мы видим, что 
«дух времени» социальный и культурный становится кон-
тинуумом, в котором формируется то, что можно назвать 
общественным сознанием, судьба –  это итог развития 
сознания, его результат, воплощение сознания.

Город капиталистического мира –  это город пресы-
щенного равнодушия, где единственным способом вы-
живания и самосохранения становится обесценива-
ние мира и личности. [10; 89–90] Город становится во-
площением капиталистического мира, он предъявляет 
требования к наиболее уязвимым социальным слоям, 
от пролетариев требует уважения к чужой собственно-
сти и скромности, к биржевому дельцу эти требования 
не так строги. Виной всему капитализм, который с боль-
шей полнотой проявляется в пространстве города и го-
рожане становятся его жертвами. Не стоит думать, что 
в капиталистическом обществе «имущие» избавлены 
от негативного влияния капиталистических отношений. 
Они не испытывают подлинных удовольствий и наслаж-
дений, их жизнь потеряла подлинности жизни. Рацио-
нальное осмысление жизни, понимание ее смысла ста-
новится вторичным и не имеющим отношения к бытию 
человека, главным становятся чувства и наслаждения 
«Словно бы обратилось вспять развитие рода человече-
ского, приведшее его от чувственности к разуму: ни одно 
наслаждение не прельщает его ныне больше, нежели 
щекотание нервов и опьянение чувств». [10; 37] Зиммель 
пишет о поверхности восприятия жизни, «вместо смысла 
царят ощущения». [10;38] Он видит жизнь города как это 
было характерно для мироощущения начала ХХ века, 
жизнь как трагедию и кризис и делает вывод, что отдых, 
игра как деятельность формируют город.
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Надежда Зиммеля на малые города, ориентиро-
ванных на «сердце» и чувства, а не на рациональное. 
В целом город Зиммель считает противоестественным 
духовному миру человека, он отчуждает людей друг 
от друга, порождает недоверие, рациональность и рас-
четливость. Необходимость личностного восприятия ми-
ра, поиска экзистенциального начала в каждом челове-
ке могут стать выходом из кризисного положения бытия 
горожан.

Ученик Зиммеля Робер Эзра Парк становится од-
ним из основателей чикагской школы социологии горо-
да. Он начинает с эмпирического изучения городского 
пространства и населения города через аграрные, на-
циональные проблемы. Для этого он посещает города 
Италии, Германии, Венгрии, только границы России ему 
не разрешили пересечь.

Город, как и в работах Дюркгейма, это количество 
населения, конкуренция, разделение труда и наличие со-
циальных институтов. Город, по мнению Парка, не толь-
ко социальное пространство, а отражение проблем об-
щества. Город социального и духовного Парк изучает 
как социолог, город для него становится лабораторией 
изучения городского сообщества, коллективного дей-
ствия. Но это не научная лаборатория, по мнению Зим-
меля, челок создал город и обречен в нем жить, [21] об-
речен, потому что не смог к нему приспособиться. Город 
как мы бы сейчас сказали, не стал челокосоразмерен, 
он не соответствует потребностям горожан. Парк понял 
эту уязвимость человека, его культуры, его экзистенции.

Город у Парка не совсем лаборатория, хотя он так ее 
и трактовал, это социальный организм, в котором про-
исходят эволюционные процессы конфликтов, консенсу-
сов, процессы социального контролирования, «психиче-
ского взаимодействия».[1] «Парк выделяет четыре фазы 
в данном процессе эволюции: экологическую, экономи-
ческую, политическую и культурную». [11;3] Такой мно-
гоаспектный подход к пониманию феномена города не-
обходим для антропологической функции города. Города 
создается человеком и для человека. «Человек создает 
город как способ познать себя, преобразить себя. [11;3] 
Используя термин, экология человека, он объяснял от-
ношения между людьми, формирование сообществ как 
отношения между естественной и социальной средой.

Город –  это моральная структура, это психологиче-
ское чувство «мы», общение. [12;148] Рост городов со-
провождался заменой косвенного второстепенного об-
щения с непосредственного «первичного в ассоциаци-
ях индивидуумов в сообществе». [21] Таким образом, 
Парк говорит о возможности формирования специфиче-
ски городского общественного сознания. Парк проводит 
демаркационную черту между менталитетом, который 
формируется обычаями, традицией, инстинктами, а об-
щественное мнение, рациональное, с одной стороны, 
порождает понимание единичного человека, а с другой 
стороны, порождает общение, формирует солидарность. 
[21] Менталитет –  это форма пишет Парк, модно предпо-
ложить, что общественное мнение и общение –  содержа-
ние. Он сравнивает общение в городе с паутиной обыча-
ев и ожиданий со своим порядком и «характером». [21]

Город –  это пространство коммуникаций, простран-
ство города –  физическое препятствие для коммуника-
ции, которое «непреодолимо и фатально» определяет 
группы и род занятий, но есть и духовное, социальное 
сознание, которое Парк описывает как самосознание, 
стыд, страх и застенчивость. [13; 17–18]

Город –  это состояние души, совокупность обычаев 
и традиций, а также организованных взглядов и чувств».
[21] Город образован культурой, цивилизация и куль-
турный тип, но город существует благодаря человеку 

и общностям людей: «Всемирная история есть история 
горожан». [21] Общность горожан определяется чис-
ленностью, плотностью и пространственной сегрегаци-
ей. Параметры плотности и численности он заимствует 
из понимания города Вебера и Зиммеля и предвосхища-
ет теорию Вирта о пространственном районировании го-
рода. Пространственная дифференциация и сегрегация 
горожан определяется через рациональные, безличные 
отношения под влиянием уровня доходов. Итогом изуче-
ния города станет понимание характера пространства 
и ментальность горожан.

Луис Вирт после Вебера предлагает свою типологию 
городов. Города делятся по размеру, местоположению, 
возрасту и функциям. Также он предложил схематичное 
описание пространства районов города: деловой центр, 
трущобы, рабочие кварталы, многоэтажки, коттеджи. 
В каждом районе живут горожане отличные по доходу, 
типу поведения и ожиданий от города, они не взаимо-
действуют друг с другом. Вирт показывает схематиче-
ское устройство, «различить общий паттерн» [7; 79]: де-
ловой район, универмаги, магазины, торговые центры, 
банки, административные учреждения –  дорогой и вы-
полнение специализированных и общерегиональных 
функций. Вокруг делового центра –  район трущоб или 
переходная зона –  цены высоки, аренда нет –  преступ-
ность, бродяжничество, дезорганизация семьи, болез-
ни. Надеются  когда- нибудь продать и нажиться. Пояс 
рабочих кварталов, слюда переезжают из трущоб: до-
ма на 2–4 семьи, старые доходные дома, современные 
многоквартирные. Следующая зона –  многоквартирные 
дома, многоэтажки. Земля и аренда дорогие, транс-
портное сообщение быстрое –  желанное место прожи-
вания, средний класс, школы, клубы получают финансо-
вую поддержку, развиваются организации по соседству. 
Следующий пояс –  городская зону, напоминающая де-
ревню: коттеджи с участками. Потом пригородный пояс 
поселки и деревни, не контролируемые городским пра-
вительством: промышленные или спальные. Земельные 
участки большие -преуспевающая часть населения. [9; 
80–82] Но город изменяется, будучи воплощением и кон-
центрированным выражением цивилизации можно гово-
рить, что от города требуют решения проблем, которые 
не заложены в его сущности.

Город как административный, юридический центр, 
учреждения и предприятия, культурная инфраструкту-
ра, коммуникации и транспортные сети распространили 
городской образ жизни и определили «главенствующее 
положение» города как социального целого, которое от-
личает количество, плотность населения, эти характе-
ристики города отмечали его предшественники Вебер 
и Зиммель, Вирт добавляет еще одну характеристику, 
которая меняет картину города –  это гетерогенность. Го-
родское население и город представляются мозаичны-
ми, разнообразными, «котлом культур», где жизнь лю-
дей, способы коммуникации, практики и модели пове-
дения стандартны, а их образ мыслей унифицирован.

Вирт пишет, что город можно изучать только в куль-
турном контексте, как социальную жизнь. [7;14] «Посред-
ством типологии городов, основанной на их размере, 
местоположении, возрасте и функциях… упорядочить 
городские сообщества, которые варьируются в диапа-
зоне от маленьких городков, борющихся за выживание, 
до процветающих мировых мегаполисов, от обособлен-
ных центров торговли, расположенных в глубине сель-
скохозяйственных регионов, до процветающих мировых 
портов, коммерческих и промышленных агломераций». 
[7;15] Но если двигателем производства считать по-
требление не как экономическое явление, а как соци-
альное, то существует предположение, что теория Бо-



107

СОЦ
ИАЛ

ЬНО-ГУМ
АНИТАРНЫ

Е ЗНАНИЯ
дрийяра «опровергает рассуждения экономистов, где 
потребление служит удовлетворению реальных потреб-
ностей и максимизации удовольствия индивида, считая 
этот процесс объективацией идеологических установок, 
оправдывающих современную производственную систе-
му». [18;71]

Вирт начинал с изучения групп меньшинств и пере-
шел к изучению жизни групп и сообществ в городской 
среде. Он пришел к выводу об особом значении городов 
в культуре: история цивилизация может быть описана 
в терминах истории городов. Проблемы города –  это ти-
пично городские проблемы». [7;52, 73] Город для Вир-
та –  это плавильный котел рас, народов и культур. [7;21] 
Город порождает «гибридов» в культуре, он поощряет 
их создание. Город порождает в культуре, в горожанах 
положительный качества такие как терпимость, свобода, 
искушенность, здоровый скептицизм и для реализации 
этих качеств горожане объединяются. [7;79] Минусами 
качеств горожан Вирт считает неравенство, специализа-
ция, гетерогенность состава, сложная сегрегация, фор-
мальный контроль, индивидуальная изменчивость, от-
сутствие близкого личного контакта, сегментация чело-
веческих связей, анонимный, поверхностный, безличный 
характер, утилитарный характер, высокая плотность, 
контрастность в статусе, «повышенная физическая и со-
циальная мобильность, нестабильность жизни, гибкость 
социальных структур и институтов и неравномерное уча-
стие индивидов во множестве конфликтующих, конкури-
рующих и взаимно пересекающихся группах с высокой 
сменяемостью личного состава, посредством которых 
индивиды выражают свои интересы и удовлетворяют не-
которые из основных жизненных потребностей», [7;106] 
в городе слабо выражены родственные связи, снижается 
роль семьи в социализации, подрыв традиционной со-
циальной солидарности, в городе нет личного контакта, 
неравенство специализация, сегрегация, формальный 
контроль, изменчивость, сегментация связей, аноним-
ность, поверхностность, утилитарность, шизоидность 
(аномия, дезорганизация). [22]

Таким образом, Вирт начинает с изучения города 
как объективной физической структуры, с точки зре-
ния демографии и статистики. В последствии приходит 
к выводу, что решение проблем цивилизации, которые 
сконцентрировано выражены в городе возможно, если 
изучать город как социальную и культурную. Вирт, рас-
сматривает интересы городской жизни и основанном 
на них поведении меньшинств понял необходимость 
выделения личности горожанина как особенного типа 
и необходимость изучения горожан как сообщества. Он 
использовал методологию «идеальных типов» Вебера. 
Вирт подошел к исследовательской границе необходи-
мости изучения типа личности горожанина как носите-
ля ценностей, норм. Горожане не видят личностей в го-
роде, только «сегментарные роли». [7;24] Это означает 
поверхность, анонимность коммуникаций, отношений 
основаны на выгоде и одновременно свобода и терпи-
мость в отношениях, свободу самовыражения. Вирт де-
лает вывод, что таким образом формируется шизоидный 
тип личности, склонный к состоянию аномии, социаль-
ной дезорганизации в обществе». [7;25] Но в больших 
городах как воплощении цивилизованности он видит вы-
сокий уровень свободы, прогресса, терпимости, созда-
ние среды для новаций и науки. Он так же, как и Парк 
понимает значение исторического фактора в развитии 
горожан и влияние истории на сознание горожан. Он не-
однократно повторяет, что история цивилизаций может 
быть описана как жизнь городов.

Кевин Линч будучи градостроителем и учеником ар-
хитектора Фрэнка Ллойда Райта понимает, что город –  

это не только архитектура, не только физическое тело 
и среда, это прежде всего восприятие людьми, образ го-
рода. Проблему городского дизайна и планирования го-
рода он решал исходя из роли и места человека в горо-
де. Его работа «Образ города» описывает американские 
города Бостон, Джерси- Сити и Лос- Анжелеса, но он уви-
дел общее в городах, ориентиры для человека в разно-
образии городов. Он предложил базовые реперы: путь, 
границы, районы, узлы, ориентиры. А. Э. Гутнов разли-
чает в пространстве каркас, ткань и плазму. [9;27] Линч 
ввел в оборот термин «образность» применяя его к спо-
собу восприятия города горожанами. Образ города –  это 
способ понимания, содержательная сторона городского 
пространства и города. «Образ является способом взаи-
модействия человека и мира, посредником между созна-
нием человека и внешней реальностью», он результат 
и способ коммуникации в городе. [8;15] Это не столь-
ко пространство, сколько важные для человека, горо-
жанина событийно, ценностно, наполненные смыслами 
пространства и места. Они косвенно и опосредовано от-
ражают реальное физическое пространство города, это 
воспринимаемое пространство города. Город представ-
лен в сознании личности и горожан как система ланд-
шафтов, коммуникаций и архитектуры с одной стороны, 
а с другой как это представил Линч как образ. Образ че-
рез осознание мифов, символов знаков городского про-
странства, оценку из значений и значимости, коммуни-
кация человека, горожан с городом. Можно сказать, что 
Линч заложил основы для формирования знания о горо-
де сообществом горожан. Он стоял в одном шаге от по-
нимания необходимости создать основы общественно-
го сознания горожан. Смирнов А. В. продолжает идею 
формирования образа города через значимые места. 
Для него это храм, музей, театр, школа, дом, универ-
ситет, площадь. [15; 99] Все они служат человеку, фор-
мированию сообщества, его функционированию. Храм 
необходим для сохранения истока духовных традиций, 
музей и библиотека как культурный ресурсный центр, 
школа –  траектории развития, университет –  формиро-
вание универсума пространства знаний, театр –  прак-
тики игры и драматизации, площадь –  формирование 
городских сообществ и публичных практик, дом- при-
ватное пространство как хранение социальной едини-
цы, стадион –  практики для соревнования и проявления 
лидерских качеств, улица –  коммуникативные практики.
[15; 126] Таким образом город выступает не только объ-
ектом исследования, не только литературным персона-
жем, а текстом и креативной средой. [15;114] Город мож-
но продолжать идею Смирнова не просто креативность, 
идея, это пространство формирования общественного 
сознания.

Город в работах О. Шпенглера, формируется для 
«исторического человека развитой и сложной культу-
ры», [18; 159] феномен исторический, он развивается 
в ходе истории. История для Шпенглера больше, чем 
наука, это способ понимания мира человеком, который 
он сравнивает со сновидением, постижение действи-
тельности, которая стоит понимать как понимание под-
линного смысла бытия, а не «эвклидовское» понимание 
без прошлого и будущего. Анализируя развитие города 
в истории в работе О. Шпенглера «Закат Европы. Очер-
ки морфологии мировой истории» обнаружена следую-
щая таксономия: город, большой город, мировой город 
и мировая столица. [18;159]

Город античной культуры отличается от европейского 
города, город античности рационален, в нем царит дух 
политической борьбы, европейский город оторван от ду-
ховных корней, человек чувствует себя одиноким в нем 
и у него нет возможности культурной идентификации.
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Шпенглер различает этапы перехода культуры и ци-
вилизации. Таких переходов в истории человечества бы-
ло два: в IV в. и в XIX. В эти периоды появляется «город-
ское сознание» и побеждает мировой город. [19; 76–76] 
Как пишет Шпенглер в этот момент появляются 3–4 ми-
ровых города (такие как Александрия, Париж и Берлин), 
которые существуют за счет остального социального, 
культурного пространства (Флоренция, Нюрнберг, Сала-
манка, Брюгге, Прага). Жителя города Шпенглер назы-
вает кочевником и паразитом, он лишен традиций, чело-
век фактов, с отвращением относящийся к крестьянству 
и провинциальному дворянству, он «бесплоден», что 
можно понимать как не просто невозможность иденти-
фицировать себя с культурой, а не способность к творче-
ству, созданию нового, не способность понять духовное 
в культуре. Народ превращается в массу, рассудочность, 
непонимания значения культуры, истории. Как и Дюрк-
гейм и Вебер, Шпенглер видит в этом влияние капита-
листического мира, он пишет, что деньги лишают город 
связи с духовным «плодородной землей», все вопросы 
сводят к борьбе за заработную плату и спортивные со-
стязания. [19; 77] Шпенглер возлагает вину за трансфор-
мацию сознания горожан больших городов на Шопенга-
уэра, Ницше, Маркса, Дарвина, которые оторвали чело-
века большого города от романтизма и сделали недо-
ступными для его понимания Платона, импрессионизм, 
Бодлера, Ибсена и Вагнера. Город –  это понимание не-
обходимости исторического, смены времен и значение 
сохранения памяти о предках. Шпенглер пишет: «город 
лишен материнской заботливости и потомках живущих; 
в нем отсутствует уважение к унаследованному и, сле-
довательно, понимание смысла династий и семьи в ка-
честве цели поколений, а не только как группы живых су-
ществ». [19;377] Для большого города, по мнению Шпен-
глера, существует не время, а пространство «городская 
потребность мыслить абстрактно, все без исключения 
включать в сферу протяженной «природы». [19; 418]

Фернан Бродель как многие философы, социологи 
город оценивает с позиции рисков и кризисов, которые 
он с собой несет. Капитализм в лице рынка поработил 
мир, город же стал концентрированным выражением 
этого процесса порабощения. [3;13,219] Город Бродель 
называет электрическим трансформатором, он ускоряет 
все процессы, но при этом отмечает сложность интер-
претации города.

Бродель описывает город через теорию мир –  эко-
номик. «Бродель дополняет хронологическую иерархию 
экономических циклов вековой тенденцией» и как счи-
тают исследователи, показал возможность ее взаимона-
ложения с циклами Кондратьева. [16;11] Мир-экономики 
Броделя датированы по экономическим аспектам –  век 
Венеции, Антверпена, Генуи, Амстердама, Англии. Горо-
да становятся у него концентрированным выражением 
экономических моделей, они воплощают в себе главные 
характеристики экономической системы исторических 
периодов развития. Город –  центр деловой активности, 
информации, перемещения товаров, капиталов, сосре-
доточения кредита, людей. Он рассматривает динамику 
развития в пространстве города сразу во всех аспектах: 
историческом, эконмическом, политическом, социаль-
ном, культурном. Экономический аспект Бродель счита-
ет определяющим развитие. Помимо метрополии есть 
города- перевалочные пункты, компаньоны. При силь-
ном социальном расслоении во всех городах население 
отличается космополитизмом, терпимостью, которые 
были необходимы для осуществления экономической 
деятельности.

Важнейшим фактором, после экономического Бро-
дель считает культуру, она основа истории и цивили-

зации, он делает важную оговорку, что считает куль-
туру и цивилизацию синонимичными понятиями. [4;67] 
Он не считает, как О. Шпенглер цивилизацию упадком, 
истощением культуры. «…культура охватывает также 
дух, стиль жизни (во всех значениях этого термина), 
литературу, искусство, идеологию, самосознание… 
Культура создана из множества богатств, материаль-
ных и духовных». [4;67] Таким образом, культура ста-
новится основой формирования общественного созна-
ния и формирует сущность города, его судьбу и судьбу 
его жителей. «Свою судьбу город обеспечивал свои-
ми дорогами, своими рынками, своими мастерскими, 
теми деньгами, которые он накапливал». [4;101] Это 
не просто набор ценностей, потребностей в коллек-
тивном действии или солидарность, фундированной 
экономической деятельности. Бродель пишет: «Проч-
ность же проистекала из общности интересов, из не-
обходимости вести одну и ту же экономическую игру, 
из общей цивилизации, «замешанной» на торговле 
в одном из самых многолюдных морских пространств 
Европы –  от Балтики до Лиссабона, из общего языка, 
наконец, что было отнюдь не малозначащим элемен-
том единства». [4;112]

Бродель использует понятие коллективное мышле-
ние вслед за Дюркгеймом, но связывает его непосред-
ственно с городом и цивилизацией «В каждую эпоху об-
щественные массы вырабатывают определенное гла-
венствующее представление об окружающем мире, 
ими движет господствующее коллективное мышление. 
Это мышление, которое определяет отношение, вы-
бор, усугубляет предрассудки и влияет на обществен-
ные процессы, является безусловным цивилизационным 
фактом. В гораздо большей степени, чем исторические 
и социальные обстоятельства и случайности эпохи, оно 
представляется наследием предшествующих поколений, 
их верований, страхов, неосознанных беспокойств, пло-
дом той гигантской контаминации, семена которой были 
посеяны в прошлом и передавались из поколения в по-
коление». [2;45]

Таким образом, культура, общественное сознание 
как результат действия культуры, формирование на ос-
нове общности интересов общественной солидарности 
становится результатом развития экономики в город-
ском пространстве. Можно говорить об основных харак-
теристиках первого этапа понимания города как соци-
ального пространства. Этапы осмысления городского 
пространства представлены в работе Синявиной Н. В.: 
историко- этнографический, в котором описаны геогра-
фические, природно- климатические, исторические, со-
циальные, демографические аспекты городского про-
странства; город как система факторов, процессов 
и явлений, появление методологической основы в ра-
ботах И. М. Гревса и Н. П. Анциферова изучения города 
как культуры. Современные подходы показывают город 
как социокультурную систему через два фокуса –  урба-
нистический и культурный. [14;103] Типология включа-
ет специфику российского осмысления пространства 
города как этап выявления эмпирического материала. 
Понимание города в европейской и американской тра-
диции оформлялось в концепции и теории параллельно 
со сбором эмпирического материала. На основе анали-
за экономических факторов развития города как усло-
вия для проявления коммуникаций в городе, вариантов 
объединения и как следствие проявления личностных 
качеств горожан. Проанализированные авторы говори-
ли о специфической культуре, порождаемой городом 
и личности с уникальными типичными для города ка-
чествами.
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INDUSTRIAL CITY AS A SOCIOCULTURAL 
PHENOMENON
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The article analyzes the concept of the city as a space that gener-
ates cultural social phenomena. Using the historical- logical research 
method, the most important concepts and theories that have de-
termined the understanding of the industrial city in modern science 
are presented. Durkheim believed that the formation of solidarity oc-
curs because of social facts, norms and values that will give rise to 
a society of cultural diversity in the 21st century. In Weber’s theory, 
the result of the formation of social space as the interaction of cit-
izens will be public consciousness, and the problem of identity of 
citizens will be actualized. Simmel, analyzing the capitalist city, sees 
a spiritual, psychological component behind the economic phenom-
enon of the city. In Park’s works we see the city as a laboratory that 
raises the question of the possibility of understanding a city dweller 
through communications and personality traits. Wirth describes the 
organization of the city and with its help he shows the cultural picture 
of the city and the peculiarities of life of the townspeople. Lynch de-
scribes the city as the image of the city in the perception of citizens, 
which will allow us to study the city and citizens as a psychological 
phenomenon. Spengler described the city as the result of cultural 
development, in which the culture and creative personality of man 
perishes. Braudel, starting from the economic description of the city, 
concludes about the essence of the city as a cultural phenomenon 
with specifically urban thinking. The paper draws a conclusion about 
the influence of the spatial characteristics of the city on society, its 
culture and communication features.

Keywords: city, culture, social consciousness, history, citizen.
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В статье анализируется генезис и сущность понятий сфальси-
фицированных новостей и «fake news»; исследуется история 
происхождения фейка, качественное изменение механизмов 
его создания и применения в глобальном техногенном мире.
Научный анализ проблем, связанных с «fake news», и реальное 
положение дел в медиапространстве показывает, что аудито-
рия СМИ и Интернет- аудитория не защищены от воздействия 
«fake news», которые создаются целенаправленно в развлека-
тельных и дезориентирующих целях и отделить их от правди-
вых новостей не всегда возможно. Им придается «сенсацион-
ность», с охватом аудитории читателей создание «fake news» 
превращается в бизнес. Рассмотрены виды фейков, использу-
емых в информационном пространстве.
В статье анализируется вопрос почему люди верят в фейк, 
каковы психологические и другие причины потребления сфаль-
сифицированных новостей. Анализируется природа «fake 
news» для создания механизма противодействия.
По мнению авторов, развитие медиа- грамотности и медиа- 
философии необходимо для защиты человека и общества 
от «фейковых новостей». Создание мониторных институтов 
медиа является следующим шагом для демократического 
устройства общества

Ключевые слова: «фейк», «фейковые новости», медиа- гра-
мот ность, источники «фейк», причины веры в фейки, медиа-
коммуникатор.

Статья подготовлена по результатам исследований, 
выполненных за счет бюджетных средств по государ-
ственному заданию Финансового университета при Пра-
вительстве РФ

Целью данной работы является исследование про-
блем современной информационной среды, связан-
ных с фейком и фейк-ньюс, анализ влияния фэйк-ньюс 
на формирование общественного мнения и гражданской 
позиции.

Исходя из поставленной цели задачами исследова-
ния являются:
– определить понятие «фейк» и связанный с ним тер-

мин «фейк-ньюс», провести их концептуальный ана-
лиз, раскрыть их сущность и выявить механизмы 
функционирования;

– указать причины веры в фэйки людьми, а также про-
анализировать цели применения фэйков в информа-
ционной среде;

– доказать необходимость выработки навыков медиа- 
грамотности, с целью научиться отфильтровать но-
востной поток.
Каждый из нас ежедневно потребляет огромное ко-

личество информации. В современном обществе мы 
должны быть осведомлены обо всем, что происходит 
в мире. Многие интернет- ресурсы находятся в постоян-
ном поиске свежих и интересных новостей. Многие но-
востные порталы прибегают к нечестным способам при-
влечения внимания. Одним из таких способов является 
создание «фейк-ньюс».

Фейк-ньюс –  это подача ложной информации, кото-
рая выдается за реальную новость. В данном случае 
речь идет не только о мелких неточностях, но и об от-
кровенной лжи, которая подается СМИ [1].

Термин «фейк» означает целенаправленную неправ-
ду, сфабрикованную с определенными целями, а в ос-
новном чтобы ввести зрителей и слушателей в заблу-
ждение [2].

Ученые (и не только) анализируют и пытаются выра-
ботать наиболее адекватное и точное определение дан-
ного понятия. Комиссия Общественной палаты России 
уточнила и зафиксировала смысл и содержание поня-
тия «фейк-новости» в следующей дефиниции: «под жар-
гонным термином «фейк-ньюс» понимать общепринятое 
определение –  это информационная мистификация или 
намеренное распространение дезинформации в соци-
альных медиа и традиционных СМИ с целью введения 
в заблуждение, для того чтобы получить финансовую 
или политическую выгоду» [3]. В 2018 году по данным 
составителей английского словаря понятие «fake news» 
стал фразой года, так как частота ее употребления до-
стигла невероятного количества и выросла на 365% [4].

Концепт слова английского происхождения «фейк» 
(означающее подделку, ложь) и «фальсификация», при-
шедшее с латинского языка (также означающее под-
делку, ложь), можно интерпретировать как синонимы. 
В то же время, они могут быть различны по форме и объ-
ему. Они различаются только происхождением слов, 
а не их произношением.

Что касается «ложных новостей», то они появились 
достаточно давно. Египетские и хеттские фараоны на-
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несли надписи о поражении в битве, которая закончи-
лась безрезультатно. Вторая Мировая вой на началась 
с ложной информации о захватах радиостанций.

Огромные объемы информации обрушились на чело-
века в эпоху цифровых технологий. В таких условиях че-
ловеку приходится адаптироваться к таким объемам ин-
формации, в том числе и от ненужной. И важно не только 
объем информации, но и то, насколько она фейковая. 
Именно в таких условиях общественной жизни необхо-
димо научиться хорошо ориентироваться в информаци-
онных потоках, верифицировать их, разобраться, где 
правда, а где ложь и фейк, разоблачать манипуляции. 
И такие навыки необходимы не только для професси-
онального медиакоммуникатора (специалист в области 
массовой коммуникации, занимающийся анализом, про-
изводством, потреблением и распространением контен-
та), но и для каждого члена общества.

Основными принципам и деятельности журналистов 
и медиакоммуникаторов должны быть умение эффек-
тивно работать над информацией и донести до пользо-
вателей достоверную информацию. Тем более, что эпоха 
цифровизации породила великое множество источников 
информации, и разобраться с этим количеством контен-
та требует профессионального владения применять все 
методы выявления фейков и качественной, правдивой 
информации.

Предоставление недостоверной информации всегда 
имело место быть, однако в результате широкого рас-
пространения Интернета и социальных сетей эта про-
блема обострилась и приобрела качественно новое зна-
чение.

Фейковое сообщение по форме и стилю похоже 
на новость, но по содержанию оно частично, либо пол-
ностью ложное.

Исследователи фейки делят на несколько видов:
• фотографии поддельные, которые были обработаны 

при помощи специальных компьютерных программ.
• Видеоролики, которые сделаны из исходного мате-

риала, но подделаны так, что всего лишь имитируют 
изначальную информацию;

• Фальшивые новости, которые, как правило, имеют 
ложную, сфальсифицированную видеоиинформа-
цию;

• Фальшивые аккаунты в соцсетях;
• Фальшивые личные страницы в социальных сетях 

с использованием чужих фотографии и информа-
ции.
«Фейки» в информационном пространстве оказыва-

ют негативное воздействие на сознание людей. Это свя-
зано с тем, что из-за большого количества информации 
человек не может постоянно следить за поступающей 
информацией. Для этого нужно уделять время тому, что-
бы научиться распознавать «фейковые новости» и пра-
вильно реагировать на них.

Для того, чтобы не попасть в ловушку фейковых но-
востей, необходимо научиться отличать правду от лжи. 
Как распознать такие новости?
• Не стоит доверять одной и той же новости в разных 

источниках, так как они могут не совпадать и но-
вость изначально может быть сфальсифицирована

• Получать информацию следует только из проверен-
ных источников.

• Не стоит доверять фотографиям и видео. Следует 
помнить о том, что в наше время существует огром-
ное количество компьютерных технологий, с по-
мощью которых можно подделывать телевизионную 
картинку или информацию из Интернета.

• Не стоит доверять сведениям, полученным из недо-
бросовестных источников.

• Не стоит читать новости бегло, только по ярким на-
званиям, так, как только после прочтения статьи 
можно понять её смысл.

• Если вы читаете новости, которые не успели сделать 
более яркими и продаваемыми, то можете быть уве-
рены в том, что они правдивы.

• Не стоит читать новости, которые написаны эмоцио-
нально.

• В первую очередь нужно разобраться в том, что про-
исходит на самом деле.
«Фейк» как социальное явление имеет глубокие кор-

ни, которые заставляют людей верить в их существо-
вание:
1. Чаще всего фейк-ньюс отличаются «громкими» за-

влекающими заголовками, потому что основное 
правило фейк-ньюс это зацепить внимание зрите-
ля с первого слова, взгляда или кадра. Красочность 
и резкость в заголовках людей действительно при-
влекает и листая фейковые новости, просматривая 
контент, поднимают охват и увеличивают просмот-
ры, что в свою очередь поднимает конкуренцию.

2. Существует множество фейков о том, что прави-
тельство или крупные корпорации скрывают от нас 
 какие-либо факты.

3. В первую очередь вера в фейки связано с огром-
ным количеством как самих фейков, публикуемых 
в интернет- среде, также и количеством их просмо-
тра потребителями.

4. Часть граждан не доверяет официальной информа-
ции и верит фейкам. Не стоит забывать и о психо-
логии человека, мозг человека постоянно находится 
в поиске опасности.

5. Ложные новости являются важным инструментом 
социального взаимодействия.

6. Зачастую люди не имеют достаточного уровня зна-
ний для того, чтобы распознать ложь в том или ином 
вопросе.

7. У любого фейка есть определённая установка/цель –  
вызвать внимание потребителей информации, спро-
воцировать страхи, панику, интерес и понаблюдать 
за реакцией миллионной аудитории.

8. Основой «фейкомании» является психология по-
требности людей в эмоционально нагруженной, 
сенсационно- шокирующей информации [5].
Фейковая информация является сильнейшим, эф-

фективным и в основном опасным средством влияния 
на общественное мнение, сознание и поведение людей. 
А от такого влияния зависит качество повседневной жиз-
ни человека и общества, а также их духовного состоя-
ния.

Распространение фейков, как целенаправленной, 
угодной  кому-то искажённой информации в социальном 
пространстве, в рамках информационной безопасности 
должно быть урегулировано законом и соответствующи-
ми структурами.

Социальная сеть Facebook, запрещенная на терри-
тории России, стала одной из самых популярных среди 
«фейковых» новостей.

В зависимости от того, какой источник информации 
вы используете, необходимо проводить проверку по-
лученной информации. В связи с тем, что в печатных 
и электронных СМИ часто публикуются «фейки», они 
также должны быть проверены на подлинность.

В отличие от государственных СМИ, у которых есть 
инвестор/владелец, они не могут быть объективными 
и объективно отражать ту или иную точку зрения [6].

Медиавоздействие на индивида. Потребление ме-
диаконтента в современности достигло масштабов не-
вообразимых по сравнению с периодом конца 1990х 



113

СОЦ
ИАЛ

ЬНО-ГУМ
АНИТАРНЫ

Е ЗНАНИЯ
годов давности. Япония входит в число стран- лидеров 
по потреблению медиаконтента. Также находятся самые 
медиа- активные блогеры. Ежемесячно ими публикует-
ся контента более одного миллиона записей в блогах. 
К 2015 году три четверти мирового интернет- населения 
посетило YouTube, Wikipedia, Facebook или другие со-
циальные сети и блоги. Индивид погружен в цифровое 
Интернет- пространство, в котором существует коммуни-
кационное изобилие [7]. Объективно исследовать весь 
массив данных, являющийся базой для «эмпирического 
исследования» весьма затруднительно, поэтому попыт-
ка создать «объективное знание о насыщенном медиа 
мире обречено на избирательность фактов и их филь-
трацию, по мнению М. Вебера [8]. Эдвард Бернейс один 
из крупнейших специалистов в области Public Relations 
в своей работе выдвигал концепцию, связанную с фи-
лософией медиа. Если «народ» хочет быть «свободным 
от железных цепей» и во имя демократии слепо отка-
зывается от «любви, почитания и покорности» правите-
лям, тогда этот народ должен согласиться с «серебряны-
ми цепями», произведенными организованными меха-
низмами соблазна и пропаганды, т.е. с тем, что Адорно 
и Хоркхаймер позже назвали «культурной индустрией» 
[9]. Пропаганда, как механизм, напрямую связана с об-
щественным мнением. Суть механизма склонить ауди-
торию воздействия государственных СМИ к выражению 
мнения, которое удобно и необходимо государству. В тот 
момент, когда «мнение народа» выражено и оформлено 
благодаря воздействию государственной пропаганды, 
тогда государство имитирует подчинение общественно-
му мнению. «Запрос масс» должен отражать то, что пра-
вительство планирует сделать. Данная концепция была 
актуальна до цифровизации коммуникации между Пра-
вительством и гражданами. Публичность, обращена сей-
час на все сферы жизни известных людей, которые рань-
ше считались приватными. В эпоху коммуникационного 
изобилия вопрос приватности личной жизни остается от-
крытым не только у публичных личностей, но и у обыч-
ных индивидов поскольку их личные данные могут быть 
использованы против них самих. Эдмунд Гуссерль о Leb-
enswalt (понятие повседневной жизни) высказал пред-
положение, что их социальное взаимодействие опреде-
ляется эмпатией. Индивиды, по мнению, Гуссерля при 
взаимодействии между собой относятся друг к другу, 
исходя из веры в то, что их модус (от латинского–мера; 
способ; образ, вид) отношений к вещам и поступкам раз-
деляется другими индивидами [10]. Отношение к вещам 
и поступкам, который содержится в модусе, есть объект, 
который является товаром на рынке цифровых услуг. 
«Цифровой след» в интернет- пространстве позволяет 
с помощью «cookie» –  «печенье», (которое есть малень-
кий фрагмент информации, отправленной веб-сервером 
и хранимой на компьютере Интернет- пользователя), по-
нимать круг интересов и желаний пользователя. Соби-
рая данные через cookie компании с помощью отсле-
женной информации, составляют демографический пор-
трет пользователя и круг его интересов, предлагая ему 
товары исходя из его потребностей. Компании торгуют 
данными пользователей перепродавая её другим ком-
паниям. Детализированные сведения о потребительских 
паттернах, этнической идентичности, финансовом бла-
госостоянии, людей, заходящих в Интернет –  все это яв-
ляется товаром на рынке информационных услуг [11].

Заключение
«Fake news», являющийся который специально сфабри-
кованная и изначально сфальсифицированной информа-
цией для извлечения выгоды, является весьма эффектив-

ным и одновременно опасным социальным инструментом 
воздействия на общественное сознание, на психику лич-
ности, гражданскую позицию людей и восприятие реаль-
ности человеком. Несмотря на то, что фейк-новости берут 
начало с Древних времен, смысл и цель данного явления 
остаются неизменными, изменились лишь формы их соз-
дания, подачи и распространения, для этого благодатную 
почву создала эпоха цифровизации бытия.

2. Красочные, завлекающие заголовками «fake 
news», повествующие читателю новостей,  что-то «скры-
тое и тайное» или сенсационное, цепляют внимание 
для поднятия количество просмотров и тем самим ве-
дет к росту конкуренции и вовлеченности бизнеса и ре-
кламы. Такие характеристики личности как страх, любо-
пытство и неосведомленность порождает потребность 
в эмоционально- нагруженной, сенсационной и шокиру-
ющей информацией. Все указанные причины, отчасти 
объясняют их веру в сфальсифицированные новости.

Современный социум приходит к необходимости вы-
работать медиа- грамотность и развивать называемую 
медиа- философию. На мой взгляд, это уже, вместе с ша-
гами создания мониторных институтов медиа, является 
делом дальнейшего развития демократии в стране.
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CONCEPTUAL PREREQUISITES FOR THE FORMATION 
OF A DIRECTION OF MEDIA PHILOSOPHY: ASPECTS 
OF PROTECTING SOCIETY FROM THE INFLUENCE OF 
FAKE NEWS

Ioseliani A. D., Sokolov A. V.
Financial University under the Government of the Russian Federation

The article analyzes the genesis and essence of the concepts fake 
and “fake news”; The history of the origin of the fake, the qualitative 
change in the mechanisms of its creation and application in the glob-
al technogenic world are explored.
Scientific analysis of the problems associated with fake news and 
practical life shows that the audience of the media and the Internet 
are not protected from the influence of “fake news”, which is created 
purposefully for entertainment and other purposes and mixed with 
truthful information, they are given “sensationalism”, and after cov-
erage large audiences of readers turn into business. The types of 
fakes used in the information space are considered.
The work pays considerable attention to the analysis of the question 
of why people believe in fake news, what are the psychological and 
other reasons for such consumption of fake news. The nature of the 
fake is analyzed so that it is possible to create mechanisms for filter-
ing fakes from true information.
According to the authors, the development of media literacy and me-
dia philosophy is necessary to protect individuals and society from 
“fake news.” The creation of media monitoring institutions is the next 
step for a democratic society

Keywords: “fake”, “fake news”, media literacy, sources of “fake”, 
reasons for believing in fakes, media communicator.
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Глава о школе Куся трактата «Основы учений восьми школ»
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В статье рассматривается трактат «Основы учений восьми 
школ», особое внимание уделяется школе Куся. Выполнен ре-
троспективный анализ условий, в которых создавалось про-
изведение. Также обсуждены основополагающие вопросы, 
которые затрагиваются в трактате. В частности, автор находит 
ответы и разъясняет следующие вопросы: откуда происхо-
дит название школы, кто и спустя сколько лет после смерти 
Шакьямуни составил «Абхидхармакошу», как составлялось 
«Абхидхармакоши», что такое основное учение «Абидхармако-
ши» и так далее. Автор детально исследует содержание и осо-
бенности школы Куся, прослеживая ее вклад в общий контекст 
трактата. В статье рассматриваются ключевые принципы 
и учения этой школы, а также ее влияние на формирование 
и развитие основных идей представленного в трактате учения. 
Анализируется роль данной школы в контексте более широких 
философских и культурных течений, а также ее воздействие 
на формирование мысленных парадигм в соответствующей 
области знания. Эта глава предоставляет читателю глубо-
кий погружение в суть учений школы, раскрывая их значения 
и вклад в общую картину трактата.

Ключевые слова: «Основы учений восьми школ», трактат, 
«Абидхармакоши», школа Куся, Кэгон Гёнэн.

Трактат «Основы учений восьми школ» был написан 
монахом школы Кэгон Гёнэн. Гёнэн родился в 1240 го-
ду в стране Иё (нынешняя префектура Эхимэ). В 18 лет 
принял заповеди буддизма в Кайдан-ин при храме То-
дайдзи. Учился у монаха Энсё, затем при храме Тодай-
дзи у монаха Сюсё занимался учением школы Кэгон. 
В 1261 году в Киото у Тёсэй слушал лекции по учению 
Чистой земли. В 1263 году у Синку изучал школу Сингон. 
В 1268 году, в 28 лет, написал трактат «Основы учений 
восьми школ». Говорят, что Гёнэн за всю жизнь написал 
более 1000 свитков [1, 2]. На сегодняшний день он счита-
ется самым образованным монахом в Японии [3].

Если рассматривать сам трактат «Основы учений 
восьми школ», он рассказывает о происхождении буд-
дизма, распространении буддизма в Индии, Китае и Япо-
нии, об учении восьми школ: Куся, Дзёдзицу, Рицу, Хос-
со:, Санрон, Тэндай, Кэгон и Сингон. В качестве прило-
жения описываются учения Школы Чистой земли и Дзэн.

Школы Куся, Дзёдзицу, Рицу, Хоссо, Санрон и Кэ-
гон называются шестью школами в южной столице. Они 
процветали в столице Хейдзёкё в эпоху Нара. Школы 
Тэндай и Сингон пришли в Японию в эпоху Хэйан. Уче-
ние этих двух школ эзотерическое. Школа Чистой земли 
и Дзэн стали распространяться в Японии в эпоху Кама-
кура. Эти школы известны простотой учения. Из-за че-
го, эти школы популярными быстро. Гёнэнпишет о них: 
«кроме восьми школ, еще очень широко распростране-
ны школа Чистой земли и Дзэн» [4].

На основании выполненного систематизированного 
литературного обзора и контент- анализа можно предпо-
ложить, что перечисленные школы были популярными, 
также невозможно не обратить внимание на их быстрое 
распространение [5, 6, 7, 8].

Особенностью изложения Гёнэна является то, что он 
говорит об учениях всех школ нейтрально, не добавляя 
собственное мнение и не объясняя позиции школ. Поэ-
тому трактат использовали и используют до сих пор в ка-
честве учебника по буддизму. Данная статья концентри-
руется на рассмотрении главы о школе Куся, которая 
изучает «Абхидхармакошу». Автором выполнен перевод 
главы и представлены результаты анализа ключевых во-
просов «Абхидхармакоши», что позволяет узнать ядро 
учения.

Начать необходимо стого, почему школа Куся полу-
чила такое название. Куся –  это название канонического 
текста школы «Абидарумакуся рон» или «Абхидхармако-
ши». Данные термины образованы из слов:
– аби –  означает «противоположность». «Противопо-

ложность» имеет два значения: противопоставлять 
нирване и противопоставление четырем благород-
ным истинам.

– дарума –  дхарма; Дхарма имеет два значения: пер-
вое –  истинная дхарма, то есть нирвана. Второе –  
элементы, из которых состоит мир. Это приводит 
к четырем благородным истинам.

– Куся –  склад. Склад имеет два значения. первое –  
заворачивание. Второе –  то, из того происходит.
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Таким образом, «Абхидхармакоши» –  это «Трактат 
о складе, противостоящим дхарм» или знание «без по-
тока загрязнения души» называется «противоположно-
стью», так как знание «без потока загрязнения души» 
противостоит нирване и четырем благородным истинам. 
С помощью Знания «без потока загрязнения души» мож-
но созерцать нирвану и четыре благородных истины.

«Абхидхармакошу» составил спустя 900 лет после 
смерти Шакьямуни Васубандху. Среди школ, относящих-
ся к Хинаяне, он относится к сарвастиваде. Канониче-
ские тексты Сарвастивады есть «Абхидхарма Джняна- 
прастхана Шастра» и шесть трактатов.

В контексте рассмотрения «Абхидхармакошу» необ-
ходимо упомянуть о притче о царе по имени Канишка. 
Далее будет приведет перевод, выполненный автором 
данного исследования.

Спустя 400 лет после смерти Шакьямуни в царстве 
Гандхара был царь под именем Канишка. Тот царь глу-
боко верил в буддизм и уважал буддизм. Однажды царь 
собрал буддийских монахов и угостил их. Царь попро-
сил монахов объяснить их учения. Но оказывается, что 
все учения отличаются друг от друга. Царь начал сомне-
ваться в верности буддизма. Царь спросил авторитет-
ного монаха Паршва: «все школы буддизма происходит 
из одного учения Шакьямуни. Но почему все эти монахи 
объясняют по-разному? Такое может быть?». Паршва от-
вечает: «на первый взгляд, кажется, что все их учения 
разные. Но на самом деле все учение правильны. Так 
как, если подвижничать по их учениям, можно достичь 
состояние нирваны. Шакьямуни уже однажды предполо-
жил, что группа его последователей будет распадаться 
на несколько групп. Тогда Шакьямуни объяснил это поло-
жение с следующим сравнением: золотая палка сломана 
и разделена на части. Но все равно каждая часть состо-
ит из золота. Царь задает следующий вопрос: «Группа 
Шакьямуни распалась на 20 ветвей. Каждая ветвь из них 
исповедует свои учения и устанавливает свои правила. 
Что самая лучшая из них? Я буду подвижничать по уче-
ниям и правилам самой лучшей ветви». Паршва отвеча-
ет: «Самая лучшая –  Сарвастивада. Следуйте учениям 
и правилам Сарвативады». Царь обрадовался и решил 
собрать трипитаки Сарвастивады. Со четырех сторон со-
бралось много монахов. Но среди них было довольно 
много обычных и неоригинальных монахов. Поэтому ре-
шили оставить только святых монахов. Но все еще оста-
лось много монахов. Поэтому решили оставить монахов, 
которым не нужно больше учиться. Но все еще было до-
статочно количество монахов. Поэтому решили оставить 
таких монахов, которые могут приобретать шесть видов 
сверхчеловеческой силы (1 –  умение, позволяющее ме-
нять размер тела; 2 –  умение, позволяющее слышать 
все голоса и звуки в мире и различать их; 3 –  умение, 
позволяющее читать душу других людей; 4 –  умение, по-
зволяющее видеть сквозь вещи; 5 –  умение, позволяю-
щее узнавать то, что происходило в прошлом; 6 –  уме-
ние, позволяющее уничтожить загрязнения души и стать 
свободным психологически) при самадхи и имеют зна-
ния, позволяющие им стать абсолютно свободным. Так-
же тех, кто приобретенный пять наук и трипитаку. Тогда 
осталось 499 монахов, уровень которых соответствует 
собору. Затем добавился авторитетный монах Васуми-
тра. В итоге получилось 500 монахов. Сначала собра-
ли 100000 гатх (вид буддийского стихотворения) и на-
писали «Сутту-пикату» (Собрание учений Шакьямуни). 
Затем собрали 100000 гатх и написали «Винаю-питаку» 

(Собрание правил монашеской жизни). В конце собрали 
100000 гатх и написали «Абхидхамма- питаку». Послед-
няя «Абхидхамма- питака» затем стала комментаторской 
работой к «Абхидхарма Джняна- прастхана Шастра».

Таким образом, 500 монахов собрали «Трипитаку» 
и вырезали «Трипитаку» на камнях. Затем между мо-
нахами заключили договоренность, что людям своей 
страны будет разрешено учиться по надписям, а людям 
не своей страны не будет разрешено учиться по надпи-
сям. Затем просили Якшу (природный дух-хранитель) за-
щищать место, где сохранены камни с надписями, чтобы 
никто не мог вывозить камни.

Особый интерес представляет процесс составления 
«Абхидхармакоши». Васубандху сначала изучал учение 
Сарвастивады, затем учение Саутрентики. Васубандху 
начал относиться к учению Сарвастивады критически 
и думать о необходимости выбора одного учения из двух. 
Тогда Васубандху решил определить, какое из них дол-
жен выбрать. Васубандху вошел в страну Кашмир, скры-
вая свое настоящее имя. Прошло 4 года. За это время 
Васубадху критиковал учение Сарвастивады с позиции 
учения Саутрантики, однако его обман был выявлен 
и Васубандху вернулся в Гандхару, начал читать лекции 
по «Абхидхарма Джняна- прастхана Шастре». Он каж-
дый день читал лекцию и обобщал содержание лекции 
одного дня в одну гатху. Васубандху вырезал содержа-
ние лекции на медной плите и составил 600 гатх. В них 
полностью содержатся все учения «Абхидхарма Джняна- 
прастхана Шастры» в 200 свитках.

Васубандху начал ездить на лошади с этой плитой 
по стране, говоря, что кто мог бы доказать, что при-
думанное учение непоследовательно и неправильно. 
Но никто не смог опровергнуть. Однако были те, кто 
считал, что учение Васубандху не соответствует уче-
нию Сарвативады. Как результат, царь попросил Ва-
субандху составить комментарии к гатх. Васубандху 
написал комментаторскую работу, состоящую из ком-
ментариев к 8000 гатх. Монахи Кашмира поняли, что 
Васубандху толкует с позиции Сарвативады, но места-
ми объясняет с позиции Саутрантики. Оказалось, что 
учение Васубандху не полностью соответствует учению 
Сарвативады.

Таким образом, «Абхидхармакоша» восходит к Абхи-
дхарма Джняна- прастхана Шастре». Учение школы Ку-
ся преимущественно относится к Сарвативаде, однако 
местами проповедуют по учению Саутрантики. Учение 
Васубандху имеет две стороны: внешняя с позиции Сар-
вативады. тайная с позиции Саутрантики.

И теперь можно переходить к рассмотрению одного 
из основополагающих вопросов данного исследования –  
что лежит в основе учения «Абидхармакоши»?

«Абидхармакоши» основывается на учении Сарва-
тивады, поэтому следует сказать, что все дхармы суще-
ствуют. Хотя если подробно рассмотреть «Абидхарма-
кошу», то можно найти учение Саутрантики. Если тол-
ковать по внешней стороне, как последователи Сар-
вативады говорят, все дхармы существуют в трех вре-
менах. Это основное учение. Доказательств существо-
вания дхарм в трех временах несколько. Здесь можно 
привести одно из них: «познавательная деятельность 
у нас происходит из-за существования объекта позна-
ния. Когда видеть  какой-то объект, то можно считать, 
что данный объект имеет форму и цвет. Не может быть, 
чтобы существовал  какой-то объект без формы и цве-
та. Если бы существовал такой объект, то невозможно 
было бы познавать его и познавательная деятельность 
не происходила бы. Объект и познавательная деятель-
ность не отдельны друг от друга. Подобно этому, можно 
сказать следующее: мы имеем представление об объек-
тах не только в настоящем, но и в прошлом и будущем. 
Значит существуют три времени» [9].

Но концепция «существование всех дхарм в трех вре-
менах» имеет 4 варианта:
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– как говорит Дхарматрата, три времена отличаются 

друг от друга по виду;
– как говорит Гхошака, три времена отличаются друг 

от друга по признаку;
– как говорит Васумитра, три времена отличаются 

друг от друга по разряд;
– как говорит Буддхадэва, три времена отличаются 

друг от друга по точке отсчета.
Васубандху, сравнивая 4 позиции, считает положе-

ние Буддхадэвы самым лучшим. По учению Саутранти-
ки, прошлое и будущее не существуют, существует толь-
ко настоящее. В «Абидхармакоше» объясняют о дхар-
мах. Поэтому относится к «Абхидхамма- питаке».

Если рассматривать структуру учения, «Абхидхарма-
коша» переведена на древнекитайский в 30 свитках. Со-
стоит из 9 глав: 1 глава –  учение о элементах и видах на-
шего мира; 2 глава –  учение о органах чувств; 3 глава –  
учение о мире; 4 глава –  учение о карме; 5 глава –  учение 
о загрязнение души; 6 глава –  учение о пути к нирване; 7 
глава –  учение о знаниях; 8 глава –  учение о самадхи; 9 
глава –  учение о опровержении существования атмана.

В первых двух главах разъясняют дхармы- асавы 
(дхармы с загрязнением души, текут из шести органов 
чувств) и дхармы- анасравы (дхармы без загрязнения ду-
ши). В следующих шести главах разъясняют два вида 
дхармы раздельно. В первой главе рассказывают о при-
роде дхарм. Во второй главе разъясняют функции орга-
нов чувств. В следующих трех главах объясняют дхармы- 
асавы. В следующих трех главах разъясняют дхармы- 
анасарвы. Среди глав, в которых объясняют дхармы- 
асавы, в главе «учение о мире» говорит о результатах 
заблуждений. В главе «учение о карме» разъясняют 
причины заблуждений. В главе «учение о загрязнении 
души» объясняют посредственные связи заблуждений. 
Среди глав, в которых объяснят дхармы- анасарвы, в гла-
ве «учение о пути к нирване» говорит о разных степенях 
результата для достижения нирваны. В главе «учение 
о знаниях» объясняют десять видов знаний, являющихся 
причины нирваны. В главе «учение о самадхи» разъясня-
ют разные виды самадхи, являющиеся посредственной 
связью для нирваны. В главе «Отсутствие атамана» го-
ворит о невозможности существования атмана. Таким 
образом, можно разделить основное содержание «Аб-
хидхармакоши» на 30 томов и 9 глав.

Если говорить о дхармах, они разделяются на 75 ви-
дов [10]. К первому классу относятся 11 видов дхарм- 
материи: 5 чувств, 5 чувственных объектов и материи, 
не проявленные в материальной форме.

К второму классу относится только одна дхарма: 
дхарма-душа.

К третьему классу относятся 46 видов дхарм, име-
ющих место для души (дословный перевод с древнеки-
тайского, переводится на русский «46 ментальных фак-
торов, сопровождающих сознание»). Еще разделяются 
на 6 подгрупп. Первая подгруппа –  дхармы большой зем-
ли (пребывают во всех видах души). К ней относятся 10 
видов дхарм. Вторая подгруппа –  дхармы большой до-
брой земли (появляются при добрых действиях). К ней 
относятся 10 видов дхарм. Третья подгруппа –  дхармы 
большой земли с загрязнением души. К ней относятся 
6 видов дхарм. Четвертая подгруппа –  дхармы большой 
земли неблагоприятного (убирают чувство стыда). К ней 
относятся 2 вида дхарм. Пятая подгруппа –  дхармы ма-
ленькой земли с загрязнением души (не возникают одно-
временно). К ней относятся 10 видов дхарм. Шестая под-
группа –  дхармы неопределенной земли (могут сопрово-
ждать благоприятную, неблагоприятную и нейтральную 
мысль). К ней относятся 8 видов дхарм. Всего 46 видов 
и называется 6 мест для души.

10 видов дхарм большой земли: ощущение, концеп-
туализация, воля, контакт, внимание, желание, реши-
мость, памятование, сосредоточение и инсайт. 10 видов 
дхарм большой доброй земли: вера, усердие, покой, 
умиротворенность, стыд, отвращение к преступлениям 
других людей, отсутствие алчности, незлобивость, не-
причинение вреда и энергичность. 6 видов дхарм боль-
шой земли с загрязнением души: одержимость, неусер-
дие, леность ума, неверие, заторможенность и легко-
мыслие. 2 вида дхарм большой земли неблагоприятного: 
бесстыдство и отсутствие скромности. 10 видов дхарм 
маленькой земли с загрязнением души: гнев, гордыня, 
скаредность, зависть, соперничество, стремление нав-
редить, враждебность, обман, лживость и высокомерие. 
8 видов дхарм неопределенной земли: первоначальная 
мысль, обдумывание, сонливость, сожаление, жадность, 
ненависть, самомнение и сомнение в учении.

К четвертому классу относятся 14 видов дхарм, ко-
торые не сопровождают деятельность души. Следую-
щие: обретение, необретение, невосприятие, обретение 
невосприятия, достижение прекращения, жизнеспособ-
ность, рождение, пребывание, старость и распад, из-
менчивость и смертность, сила означения букв, сила оз-
начения слов и сила означения фраз. К пятому классу 
относятся 3 вида дхарм, которые неизменяемые. Сле-
дующие: пустое пространство, природа нирваны и зати-
хание души без помощи нирваны.

Также одним из ключевых при рассмотрении школы 
Куся является вопрос о количестве видов пустоты. Школа 
учит, что человек есть пустота и дхармы не есть пустота. 
Учение того, что человек есть пустота, уничтожает привя-
занность к себе. Среди пяти видов привязанности нет по-
стоянства человека. Человек есть всего лишь набор пяти 
видов привязанности. Этот набор условно называется че-
ловеком. Не существует человека без изменений. Такое 
созерцание является доказательством того, что человек 
есть пустота. Однако природа дхарм существует в трех 
временах. Из-за этой концепции другие школы называ-
ют школой «пустота человека и существование дхармы».

Таким образом, исследование школы Куся имеет вы-
сокую значимость в рамках общего трактата, а также 
в контексте широких философских дискуссий. Подчер-
кнутые ключевые вклады этой школы в формирование 
и развитие тематических аспектов трактата, проанали-
зированный вклад в философскую мысль и культурное 
наследие обуславливают высокую ценность данного 
произведения. Данное исследование оставляет простор 
для дальнейших исследований в области учений других, 
предоставляя фундаментальный взгляд на роль школы 
Куся.
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CHAPTER ABOUT THE SCHOOL OF KUSYA TREATISE 
“FUNDAMENTALS OF THE TEACHINGS OF THE EIGHT 
SCHOOLS”

Arakawa Shu
Russian Christian Humanitarian Academy named after Dostoevsky

The article examines the treatise “Fundamentals of the Teachings of 
the Eight Schools”, with special attention paid to the Kusya school. 
A retrospective analysis of the conditions in which the work was 
created was performed. The fundamental issues addressed in the 
treatise are also discussed. In particular, the author finds answers 
and clarifies the following questions: where does the name of the 
school come from, who and how many years after Shakyamuni’s 
death compiled the “Abhidharmakosha”, how the “Abhidharmako-
sha” was compiled, what is the main teaching of the “Abidharma-
kosha”, and so on. The author examines in detail the content and 
features of the Kusya school, tracing its contribution to the general 
context of the treatise. The article examines the key principles and 
teachings of this school, as well as its influence on the formation 
and development of the main ideas of the teachings presented in the 

treatise. The role of this school in the context of broader philosophi-
cal and cultural movements is analyzed, as well as its impact on the 
formation of mental paradigms in the relevant field of knowledge. 
This chapter provides the reader with a deep dive into the teachings 
of the school, revealing their meaning and contribution to the overall 
picture of the treatise.

Keywords: “Fundamentals of the teachings of the eight schools”, 
treatise, “Abidharmakoshi”, Kusha school, Kegon Gyonen.
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Укрепление традиционных духовно–нравственных ценностей 
является одним из наиболее важных векторов государствен-
ной политики, социальной рефлексии и общественно–полити-
ческого диалога в современной России. В статье рассматри-
вается религиозно–институциональный аспект этого явления. 
Автор указывает на тесную взаимосвязь формируемого аксио-
логического императива с социал–консервативной «политикой 
идентичности», стратегией общенациональной консолидации, 
защиты суверенитета страны и преодоления деструктивных 
идеологических влияний. Потенциал религиозно–конфессио-
нальной культуры чрезвычайно значим для решения этих за-
дач, но его использование требует пересмотра стереотипных 
представлений об «отделении церкви от государства», поиска 
новых форм институционализации религиозной аксиологии 
в нормативно–правовом, культурно–просветительском, об-
разовательном пространстве. В статье подчеркивается, что 
продвижение дискурса традиционных духовно–нравственных 
ценностей в его религиозно–конфессиональном аспекте тре-
бует и соответствующих усилий от религиозных организаций, 
активизацию их участия в общественном диалоге по актуаль-
ным проблемам современности.

Ключевые слова: традиционные ценности, историческая па-
мять, общегражданская идентичность, религия, вера в Бога, 
социальный консерватизм.

Статья подготовлена в рамках темы 123091200055–4 «Обра-
зы и нарративы исторической памяти российского общества: 
ценностный императив гражданского активизма» Экспертного 
института социальных исследований при поддержке Мини-
стерства науки и высшего образования в Институте научной 
информации по общественным наукам Российской академии 
наук.

Ценностные ориентиры –  это ключевой элемент лич-
ностной структуры каждого человека и социальной орга-
низации любого общества. Духовно–нравственные цен-
ности отражают то единство сознания и поведения чело-
века, которое возникает при рефлексивном восприятии 
моральных и правовых норм, рационализации мотива-
ционных и мировозренческих установок, соотнесении 
жизненных устремлений и результатов их реализации. 
В сочетании с характерными для общества культурны-
ми кодами, архетипическими образами, ментальными 
особенностями ценностные ориентиры создают импе-
ративную основу личностного развития человека и его 
интеграции в систему социального взаимодействия. Их 
роль значительно возрастает в условиях переходного 
или кризисного состояния социума, когда разлом цен-
ностного пространства становится источником дефор-
мации публичной политико–правовой и социально–эко-
номической «архитектуры», фактором распространения 
деструктивных идеологических и культурных явлений.

В современном российском обществе, пережива-
ющем крайне важный и ответственный период своего 
развития, особую роль приобрел дискурс традиционных 
ценностей. Он нашел отражение в идеологемах госу-
дарственной политики, конституционно–правовых но-
веллах, представленных в медийном пространстве нар-
ративах и образах, востребованных просветительских 
и образовательных проектах, разнообразных граждан-
ских инициативах [2, с. 153–154]. Ключевым триггером 
для продвижения этого дискурса в публичном простран-
стве и, одновременно, действенным инструментом его 
институционализации стало принятие в 2022 г. «Основ 
государственной политики по сохранению и укреплению 
традиционных российских духовно–нравственных цен-
ностей» [5]. Содержание этого документа раскрывает 
причины, по которым традиционные ценности позицио-
нируются в качестве безусловного духовно–нравствен-
ного императива, с которым связаны и консолидация 
российского общества, и укрепление общероссийской 
гражданской идентичности, и реализация стратегии на-
циональной безопасности РФ в условиях «глобального 
цивилизационного и ценностного кризиса». Особое зна-
чение придается преодолению угроз со стороны экстре-
мистских и террористических организаций, «недруже-
ственных иностранных государств», медийных структур, 
способствующих «насаждению чуждой российскому на-
роду и разрушительной для российского общества си-
стемы идей и ценностей».

Наряду с противодействием «деструктивному иде-
ологическому воздействию» закрепление императива 
традиционных духовно–нравственных ценностей не-
обходимо рассматривать и как проявление более мас-
штабного процесса –  поиска эффективных форм обще-
российской гражданской идентичности и построения 
на этой основе долговременной стратегии общенацио-
нального развития. Еще с середины 2000-х гг. идеоло-
гическим лейтмотивом таких поисков стал социальный 



№
12

 2
02

3 
[С

ГЗ
]

120

консерватизм, обосновывающий приоритетную роль 
духовной консолидации общества и укрепления наци-
онального суверенитета в условиях противоречий мо-
дернизационного развития [4, с. 207–208]. Ключевым 
элементом социал–консервативной стратегии является 
«политика идентичности», в том числе продвижение кон-
цепта «исторического союза поколений» и представле-
ний об органической природе общества и государства, 
укрепление «исторической памяти», защита семейных 
ценностей, поддержка родного языка и национальной 
культуры в целом, активизация патриотического воспи-
тания, призванного обеспечить единство гражданского 
атавизма и солидарной ответственности. Важнейшими 
вехами в реализации социал–консервативной «полити-
ки идентичности» можно считать и конституционную ре-
форму 2020 года, и принятие «Основ государственной 
политики по сохранению и укреплению традиционных 
российских духовно–нравственных ценностей» (далее –  
«Основы государственной политики …»).

Тесная взаимосвязь между идеологемами консерва-
тизма и аксиологией традиционализма очевидна. Од-
нако следует учесть, что в наши дни консерватизм вы-
ступает в роли идеологии развития, а не только исто-
рико–культурной преемственности и социальной ста-
бильности. Не случайно, что при обосновании ведущей 
роли консервативной идеологии в жизни современного 
российского общества президент РФ В. В. Путин апел-
лировал к «консерватизму оптимистов», «здоровому» 
и «разумному» консерватизму, соотнося его не с «без-
думным охранительством», а с «реализмом в оценке се-
бя и других, точным выстраиванием системы приорите-
тов, сочетанием необходимого и возможного, расчетли-
вым формулированием цели» [1]. С этой точки зрения 
особое значение приобретает не только декларирование 
традиционных ценностей как нравственного императи-
ва, но и их последовательная институционализация в ди-
намично обновляемой системе «человек –  общество –  
государство».

Ярким примером сложности процесса институциона-
лизации традиционных ценностей в современном обще-
стве является политика, направленная на превращение 
религиозно–конфессиональной культуры в фактор об-
щенациональной консолидации. Религия по праву счи-
тается одной из наиболее прочных культурных инсти-
туций, сыгравшей огромную роль в историческом раз-
витии человечества и сохраняющей мировозренческое 
значение для многих людей в наши дни. Именно в этом 
ключе в «Основах государственной политики…» харак-
теризуется значимость «христианства, ислама, буддиз-
ма, иудаизма и других религий, являющихся неотъем-
лемой частью российского исторического и духовного 
наследия» [5]. Но в каком качестве религии выступают 
в духовном пространстве современного общества? От-
вет дан в том же документе: религии играют важнейшую 
роль в укреплении традиционных ценностей, «общих для 
верующих и неверующих граждан». Это означает, что 
религиозность, воспринимаемая в ценностном контек-
сте, ассоциируется не столько с самим вероисповеда-
нием и конфессиональной догматикой, сколько с об-
щегражданским духовно–нравственным императивом. 
Такой подход открывает возможности для институцио-
нализации религиозных ценностей в условиях светской 
государственности, светского образования и безуслов-
ного преобладания светских форм массового сознания. 
Но он же остро ставит вопрос о роли самой религиозно-
сти в духовной жизни современного человека и о сохра-
нении мировозренческой ценности религиозно–конфес-
сиональной культуры.

На наш взгляд, в институционализации религиозно-
го компонента традиционных ценностей как актуального 
духовно–нравственного императива необходимо выде-
лить два вектора. Первый из них реализуется в рамках 
нормативно–правового, образовательного, культурно–
просветительского, медийного пространства при закре-
плении образа религии как одного из важнейших аксио-
логических компонентов общероссийской гражданской 
идентичности и духовной жизни многонационального на-
рода. Сама религия позиционируется при этом как ми-
ровозренческая система, имеющая ярко выраженную 
ценностную направленность и независимо от конфес-
сиональной специфики противостоящая «культу вседо-
зволенности и эгоизма», защищающая «естественное 
продолжение жизни», традиционные формы семейных 
отношений и само нравственное восприятие институ-
та семьи, укрепляющая идеалы созидательного труда 
и социальной солидарности. Что немаловажно, все эти 
ценностные и социально–мотивационные установки при 
восприятии их в контексте историко–религиозной тра-
диции приобретают характер безусловного императива, 
а не результата договорных отношений. Одновременно, 
наличие в современном обществе такого духовно–нрав-
ственного императива, связанного с религиозной акси-
ологией, само по себе ставится свидетельством значи-
мости традиционных ценностей, зримым выражением 
«исторического союза поколений» и роли «исторической 
памяти» в консолидации общества.

Столь явная религиозная «легитимация» ценностных 
императивов общественной жизни, казалось бы, вступа-
ет в диссонанс со светским характером российской госу-
дарственности, который подразумевает не только прин-
цип «отделения церкви от государства», но и безуслов-
ную установку на свободу совести и мысли, свободный 
выбор религиозных и иных убеждений. В особой степени 
эта проблема значима для светского образования, кото-
рое ориентировано на формирование у подрастающего 
поколения научной картины мира, а также исходя из тре-
бований российского законодательства призвано учиты-
вать «разнообразие мировоззренческих подходов» [7] 
и принцип свободы совести и свободы вероисповеда-
ния как обязательное условие воспитания и образова-
ния детей [6]. Однако в действительности продвижение 
дискурса традиционных ценностей с помощью его ре-
лигиозно–аксиологического компонента является не де-
формацией, а скорее укреплением светского начала 
общественной жизни. Причина заключается в том, что 
религиозность, воспринимаемая в качестве общеграж-
данских традиционных ценностей, в равной степени зна-
чимой для верующих и неверующих людей, утрачивает 
прямую связь со своей догматической основой и самой 
сущностью религиозного вероисповедания, превраща-
ясь тем самым в один из элементов светской духовно–
нравственной культуры.

Наглядным примером данного парадокса являет-
ся трактовка закрепленной в Конституции РФ нормы 
о «памяти предков, передавших нам идеалы и веру в Бо-
га». Если следовать «букве» Конституции, то речь идет 
не просто о культурно–исторической традиции, а о том, 
что наряду с другими идеалами, «переданными нам 
предками», вера в Бога является нравственным ориен-
тиром для современного российского общества. И если 
концепт «вера в Бога» воспринимается в категориях ре-
лигиозной догматики, то превращение его в конституци-
онный императив явно диссонирует со светским харак-
тером государственности и принципом свободы совести. 
Но концепт «вера в Бога» может быть раскрыт и вне пря-
мой связи с теологическими и космогенными трактовка-
ми. Его аксиологическое значение становится особен-
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но ярким, если «вера в Бога» ассоциируется не с пас-
сивным принятием тех или иных традиций и догматов, 
а с «поисками Бога» –  задумываясь о Боге, человек вы-
ходит за пределы обыденности, подвергает сомнению 
повседневные, шаблонные представления об окружа-
ющем мире, пытается «заглянуть за горизонт». Такая 
аксиологическая трактовка подчеркивает важность ког-
нитивной и социальной активности человека, его осоз-
нанных усилий по формированию своей картины ми-
ра и принятию социально–этической ответственности 
за свои поступки. Использование понятия «Бог» в таком 
контексте означает не принятие теологических объясне-
ний мироустройства и, тем более, не упование на «выс-
шую волю» и возможность «получить утешение». Оно 
отражает наличие в жизни человека и общества неких 
«высших ценностей», «высших смыслов», которые по-
казывают верховенство духовного над материальным 
(характерно, что этот тезис закреплен и в «Основах 
государственной политики…»). В итоге, концепт «вера 
в Бога» становится и символом духовного творчества 
человека, и призывом защищать духовные императивы 
своего общества, воплощать в своей жизни его уникаль-
ные, самобытные цивилизационные черты. На таком ба-
зисе и выстраивается общегражданская идентичность, 
преодолевающая границу между верующими и неверу-
ющими.

Таким образом, аксиологическая трактовка религи-
озной составляющей традиционных духовно–нравствен-
ных ценностей не противоречит догматическим и тео-
логическим основам христианства, ислама, буддизма, 
иудаизма и других религий, но и не предполагает их про-
движение в пространстве светской науки, образования, 
просвещения и общественных коммуникаций. Более то-
го, при использовании религиозной аксиологии в рам-
ках «политики идентичности» догматическая специфи-
ка систем вероисповедания и само сакральное воспри-
ятие религиозной жизни становятся «частным случаем». 
Тем самым, происходит не деформация, а укрепление 
светской основы политико–правовых, образовательных, 
просветительских практик. Но этот же фактор делает 
актуальным второй вектор институционализации рели-
гиозного компонента традиционных ценностей, связан-
ный именно с деятельностью религиозных организацией 
и объединений.

Очевидно, что закрепление публичного дискурса 
традиционных ценностей способствует росту значимо-
сти религиозных организацией и объединений как ак-
торов политического и медийного пространства, олице-
творяющих историческую преемственность в развитии 
общества и вносящих важный вклад в борьбу с «де-
структивными идеологиями». Однако эта тенденция не-
сет с собой риски клерикализации. Причем, речь идет 
не столько о властных амбициях тех или иных религи-
озных объединений, сколько о признаках вмешатель-
ства государства «в определение гражданином своего 
отношения к религии …, в воспитание детей родителями 
или лицами, их заменяющими, в соответствии со свои-
ми убеждениями и с учетом права ребенка на свободу 
совести и свободу вероисповедания» (то есть, в сферу, 
непосредственно связанную со светским характером 
российской государственности [6]). Иными словами, ре-
лигия становится слишком «заметной» в общественной 
жизни, и это провоцирует не укрепление, а ослабление 
позиций самих религиозных объединений. Так, по дан-
ным опросов в 2015–2021 гг. доверие к РПЦ снизилось 
с 55% до 28%, и основной причиной респонденты назы-
вали именно риски клерикализации [3, с. 124].

Было бы неверным искать решение этой проблемы 
в уменьшении общественной активности религиозных 

объединений и, тем более, в искусственном дистан-
цировании их от проводимой государством «политики 
идентичности» и самого дискурса традиционных ценно-
стей. Однако, на наш взгляд, речь не может идти и об ис-
пользовании ими нормативно–правового или образова-
тельного пространства для активизации миссионерской 
деятельности. Скорее требуется культурно–просвети-
тельская работа, позволяющая сформировать фокус 
общественного внимания к роли и специфике религи-
озно–конфессиональных культур как фактора общена-
циональной консолидации. И для решения этой задачи 
от самих религиозных объединений требуются огромные 
усилия по формированию и продвижению актуальной 
позиции по острым проблемам современности. Так, на-
пример, Русская Православная Церковь играет замет-
ную роль в медийном пространстве и активно способ-
ствует популяризации русской культуры и российского 
исторического наследия, защите семейных ценностей 
и русского языка, обсуждению вопросов морального 
и нравственного воспитания. Но не менее важным яв-
ляется включение Церкви в полемику по вопросам прав 
и свобод человеческой личности, модернизации консти-
туционной государственности и политической демокра-
тии, определения стратегии экономического развития, 
роли различных форм собственности и трудовых от-
ношений, обеспечении экологической и информацион-
ной безопасности. И позиция Церкви по этим вопросам 
не должна сводиться к «априорному традиционализ-
му» –  важно формировать ее в контексте «консерватиз-
ма оптимистов», то есть позиционировать религиозно–
конфессиональную культуру как фактор динамичного 
развития общества, способный объединить историко–
культурное наследие, вневременные этические макси-
мы и перспективные социальные тренды. Такой подход 
позволит не только укрепить авторитет самой Церкви, 
но и сделать важный шаг по институционализации тра-
диционных ценностей как современного общеграждан-
ского дискурса.

Итак, закрепление императива традиционных духов-
но–нравственных ценностей тесно связано с процесса-
ми цивилизационного самоопределения российского об-
щества и формирования стратегии общенационального 
развития в быстро меняющемся мире. Современный тра-
диционализм опирается на дискурс историко–культурно-
го наследия, но при этом апеллирует к ценности жизни, 
достоинства, прав и свобод человека, гражданственно-
сти, гуманизма в их неразрывной связи с патриотизмом, 
милосердием, солидарностью, справедливостью. Имен-
но в таком качестве традиционализм может стать осно-
вой общероссийской гражданской идентичности и фак-
тором активного социального развития. В полной мере 
такой подход значим и для религиозно–институциональ-
ных аспектов политики по сохранению и укреплению 
традиционных духовно–нравственных ценностей. В рус-
ле социал–консервативной «политики идентичности» 
религиозность должна позиционироваться не только 
в роли неотъемлемой части российского исторического 
и духовного наследия, но и как поприще нравственных 
исканий и мировозренческого выбора человека, отраже-
ние органического единства свободы воли и социальной 
ответственности, нравственная парадигма, отражающая 
императивную значимость духовных ценностей в жизни 
человека и общества.
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Strengthening traditional spiritual and moral values is one of the 
most important vectors of state policy, social reflection and socio–

political dialogue in modern Russia. The article examines the re-
ligious–institutional aspect of this phenomenon. The author points 
out the close relationship of the emerging axiological imperative with 
“identity politics” and the strategy of national consolidation, protec-
tion of the country’s sovereignty and overcoming destructive ideo-
logical influences. The potential of religious and confessional cul-
ture is extremely significant for solving these problems, but its use 
requires a revision of stereotypical ideas about the “separation of 
church and state” and the search for new forms of institutionalization 
of religious axiology in the legal, cultural, educational, and educa-
tional space. The article emphasizes that promoting the discourse of 
traditional spiritual and moral values in its religious and confessional 
aspect also requires corresponding efforts from religious organiza-
tions, intensifying their participation in public dialogue on pressing 
issues of our time.

Keywords: traditional values, historical memory, civic identity, reli-
gion, faith in God, social conservatism.

References

1. Vladimir Putin took part in the plenary session of the XVIII meet-
ing of the Valdai International Discussion Club. October 21, 
2021 // Portal “President of Russia”. –  URL: http://www.krem-
lin.ru/events/president/transcripts/deliberations/66975 (access 
date: 10/10/2023).

2. Gavrilova Yu. V. Protection of constitutional and traditional val-
ues as a condition for sustainable development of the Russian 
Federation // Social justice: towards a sustainable economy and 
society for everyone: collection of materials from the Internation-
al Scientific and Practical Conference. M.: Moscow State Uni-
versity, 2022. pp. 152–156.

3. Orlov M.O., Petrova K. Yu. Church and secular society: risks 
and prospects for dialogue // Bulletin of the St. Philaret Institute. 
2023. No. 45. pp. 120–137.

4. Ponomarev M. V. Doctrinal development of constitutional law in 
the conditions of the “social–conservative wave” of the begin-
ning of the 21st century // Law and human rights in the mod-
ern world: trends, risks, development prospects. Materials of the 
All–Russian Scientific Conference dedicated to the memory of 
Professor F. M. Rudinsky. Saratov: “Saratov source”, 2020. pp. 
207–212.

5. Decree of the President of the Russian Federation dated No-
vember 9, 2022 No. 809 “On approval of the Fundamentals of 
State Policy for the Preservation and Strengthening of Tradition-
al Russian Spiritual and Moral Values” // Portal of the official pub-
lication of legal acts. –  URL: http://publication.pravo.gov.ru/Doc-
ument/View/0001202211090019 (access date: 10.10.2023).

6. Federal Law “On Freedom of Conscience and Religious Asso-
ciations” dated September 26, 1997 No. 125–FZ // Consultant-
Plus: official website. –  URL: https://www.consultant.ru/docu-
ment/cons_doc_LAW_16218/ (date of access: 10.10.2023).

7. Federal Law “On Education in the Russian Federation” dated 
December 29, 2012 No. 273–FZ // ConsultantPlus: official web-
site. –  URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_140174/ (date of access: 10.10.2023).



123

СОЦ
ИАЛ

ЬНО-ГУМ
АНИТАРНЫ

Е ЗНАНИЯ
Изобретая религию

Стефанов Ярослав Николаевич,
соискатель механико- математического факультета 
Московского государственного университета 
им. М. В. Ломоносова
E-mail: yrsstf@gmail.com

Рассмотрение религии в статье строится через последователь-
ность жизнь –  разум –  религия, где очередное понятие логи-
чески следует из предшествующего. Отправной точкой в этой 
цепочке служит определение жизни Ляпунова–Дойча как «фи-
зической реализации знания», которое выявляет единую суть 
всего живого, независимо от его физического воплощения. От-
сюда, через рассмотрение разума, следует понимание религии 
как теории, создающей замещающее (не требующее провер-
ки) знание. Такой взгляд на религию приводит к пониманию её 
важной роли как защитной функции разума, что даёт возмож-
ность ожидать наличие религии у любых разумных существ. 
Рассмотрение водораздела между научным и религиозным 
знанием позволяет определить наилучшую тактику некон-
фликтного сосуществования религии с наукой. Предложенное 
понимание сути религии может быть использовано для прак-
тического конструирования религий, в том числе и для личных 
нужд заинтересованных людей.

Ключевые слова: жизнь, знание, разум, религия, замещаю-
щее знание, построение религии, личная религия.

Введение
В чём суть религии? Какую функция выполняет религия 
как составная часть разумной жизни? Как религиям из-
бежать конфликта с наукой? Почему умные люди реже 
обращаются к религии? Можно ли создать религию для 
личного пользования и как это сделать? Для этих вопро-
сов в статье будут предложены свои ответы, основанные 
на рассмотрении последовательности жизнь –  разум –  ре-
лигия. Логика этого подхода следующая: поскольку ре-
лигия неотделима от разума, является составной частью 
разума, то для понимания религии следует отталкиваться 
от понимания разума. В свою очередь разум проистекает 
и является частью явления жизни. В зависимости от то-
го, какой смысл мы видим в жизни и разуме, возникнут 
разные подходы и к пониманию смысла религии.

После рассмотрения последовательности жизнь –  
разум –  религия мы придём к общему взгляду на струк-
турную встроенность религии в разум, обозначим водо-
раздел между научным и религиозным знанием. Пока-
жем природу конфликта научного и религиозного знания 
и значение этого конфликта для общества. Рассмотрим 
условия, при которых религия может сосуществовать 
с наукой в согласии, когда они не противоречат, а до-
полняют друг–друга. Постараемся разобраться с при-
чинами более частого отказа от религии среди умных 
людей. В завершение обсудим методы для построения 
религий, в том числе личной религии, предназначенной 
для конкретного человека, с его уровнем знаний и обра-
зованности, с его проблемами.

Что такое жизнь и разум?
«Что такое жизнь?» –  существует более 100 вариантов 
ответа на этот вопрос. Эдуард Трифонов собрал и «усред-
нил» 123 определения для выявления общей идеи (Tri-
fonov, 2011) и у него получилось следующее: «Жизнь есть 
самовоспроизведение с вариациями». На что биохимик 
Уве Мейерхенрих резонно возразил «Компьютерный ви-
рус самовоспроизводится с вариациями. Но он не живой» 
(Meierhenrich, 2012). Популярное на сегодня определение 
НАСА, предназначенное для практического выявления 
жизни, утверждает, что жизнь –  это самоподдерживаю-
щаяся химическая система, способная к дарвиновской 
эволюции. (Benner, 2010) Возможно с практической точки 
зрения это полезное определение, но оно мало помогает 
понять, в чём же смысл этого явления.

В рамках данной статьи мы будем опираться на та-
кое определение, которое, по нашему мнению, показы-
вает не внешние признаки, а внутренний смысл явления 
под названием «жизнь». Мы воспользуемся определе-
нием, которое нам известно в двух вариантах. Один ва-
риант предложил физик Дэвид Дойч: «Жизнь состоит 
в физической реализации знания» (Дойч, 2001). Другой 
вариант был предложен ранее советским математиком 
Алексеем Андреевичем Ляпуновым, который писал, что 
живое существо реагирует на внешний мир, а реакции 
вырабатываются некоторой специальной управляющей 
системой, использующей информацию о внешней среде 
(Ляпунов, 1963). Логика, приводящая Дойча к его опре-
делению, включает в себя те самые компоненты, что ис-
пользовал в своём определении Ляпунов (реакции –  ин-
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формация –  среда). По сути оба определения об одном 
и том же, ведь «физическая реализация знания» и за-
ключается в реакции на среду с использованием имею-
щейся информации.

Оба определения указывают на то, что проявление 
ключевых отличительных признаков жизни всегда явля-
ется применением знания. Любая простейшая бактерия 
или даже вирус проявляют себя как живые существа, 
когда взаимодействуют с теми объектами, знания о ко-
торых записаны в их «программном обеспечении» в виде 
ДНК или РНК. Согласно этим программам конструиру-
ются и инструменты, нужные для взаимодействия живо-
го существа с окружающим миром. При этом организм 
(тело живого объекта) это инструментальная оболочка 
знания, выполняющая роль интерфейса между знанием 
и средой. Если живое существо находится в неизвест-
ной среде, то оно никак не проявляет свою живую суть, 
не способно извлекать энергию и существовать продол-
жительное время, ведь знаний об этой конкретной среде 
у него не имеется. Более сложные живые объекты содер-
жат в своих программных кодах ДНК намного больше 
знаний и могут осуществлять живые действия в более 
широком разнообразии сред. Ещё более сложные жи-
вые объекты способны сохранять знания не только в ви-
де записей в программном коде ДНК, но и в «оператив-
ной» (живой) памяти соплеменников и потомков через 
обучение типа «копирование действия», когда одни по-
вторяют и запоминают действия других.

В целом, можно считать, что живое существо состоит 
из материального знания и интерфейса к среде, и стре-
мится к продолжительному существованию во времени. 
Вариантом продолжительного существования во време-
ни является копирование знания в виде потомства. Су-
щество можно считать живущим (знание –  активным) 
до тех пор, пока материальный носитель знания не раз-
рушен и пока существует возможность взаимодействия 
со средой, где это знание может реализоваться. Скажем, 
если среда изменилась настолько, что знание, заклю-
чённое в живом объекте становится неверным, то суще-
ство погибает. По всей видимости, именно так вымерли 
многие виды животных.

Теперь перейдём к рассмотрению наиболее продвину-
той формы –  разумной жизни, обладающей самыми раз-
витыми навыками по созданию и использованию знания. 
По вопросу о сущности разума имеется немало разно-
образных теорий (Pal et al. 2004), однако мы не станем 
их перечислять, а проследуем уже определённым путём, 
согласованным с предложенным пониманием сущности 
жизни. Дойч пишет, что разумные существа –  это «обла-
датели творческой способности объяснить все что угод-
но», при этом объяснять означает «создавать станки–ме-
ханизмы (алгоритмы) для производства знания» (Дойч, 
2014) Неразумные живые существа производят новые 
знания методом случайных мутаций, за счёт допущения 
ошибок при копировании программного кода ДНК. За-
тем полученные новые знания проверяются на практике 
методом эволюционного отбора –  либо знание окажется 
верным и носитель нового знания выживет и передаст это 
знание потомкам, либо знание окажется неверным и но-
ситель погибнет. Этот способ создания, проверки и со-
хранения нового знания очень медленный и затратный.

Разумные же существа целенаправленно создают 
знания, передают друг–другу, и сохраняют на каких–ли-
бо носителях, чтобы знания были доступны потомкам. 
Причём, что касается людей, то по всей видимости, сна-
чала люди научились передавать следующим поколе-
ниям знания, полученные «неразумным» методом, слу-
чайно. Дойч обращает внимание на то, что десятки, ес-
ли не сотни, тысяч лет наши предки не улучшали свои 

знания –  их образ жизни и орудия практически не ме-
нялись. При этом они передавали знания из поколения 
в поколение, используя в качестве носителя коллектив-
ную живую память.

Для передачи знания нужна была творческая спо-
собность, то есть умение создавать новое знание. Ка-
залось бы, при чём здесь творческая способность, ведь 
знание уже имеется, нужно только «вложить» его в па-
мять другого человека. Дело в том, что при передаче 
люди не копируют знания как машины, а обучают дру-
гих с использованием языка и примера. При этом, как 
заметил Карл Поппер «Что бы вы не говорили, вас всег-
да могут неправильно понять» 1. Таким образом, ученик 
не может просто «получить» знание, а вынужден из уви-
денной и услышанной информации создать новое зна-
ние, и в этот момент ему необходима творческая спо-
собность. Выходит, что творческая способность имелась 
у наших предков давно, но использовалась она только 
для передачи имеющегося знания. Дойч предполагал, 
что важнее для тогдашнего общества было передать 
знания потомкам, чем изобретать что–то новое. Но мо-
гут быть и иные причины, например –  в условиях жёстко-
го противостояния с окружающей средой изобретатели 
с большей вероятностью погибали при попытках испы-
тать что–то новое на практике.

В какой–то момент произошёл следующий эволюци-
онный скачок, люди стали применять свою творческую 
способность для добычи нового знания. С этого момента 
человек из существа хранящего случайные знания пре-
вращается в существо созидающее новое знание. Есте-
ственно теперь у человека появляются и необходимые 
инструменты, те самые «станки для производства зна-
ния» –  объяснения. Создание нового объяснения начина-
ется с вопроса. «Почему меняются день и ночь», «почему 
идёт дождь», «почему бывают затмения» –  чтобы отве-
тить на эти и другие вопросы человеку понадобилось со-
здать немало новых объяснений. Если представить себе 
все человеческие знания в виде шара, то граница этого 
шара знаний будет состоять из вопросов –  а что там даль-
ше? Разумные существа увеличивают этот шар, отвечая 
на граничные вопросы, создавая новые знания (рис. 1).

Рис. 1.

1 Karl Popper Quotes.” QuotesCosmos.com, Last modified July 
31, 2021. https://www.quotescosmos.com/quotes/Karl–Popper–
quote-19.html
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В этой модели предполагается, что область непо-

знанного, находящаяся вне шара знаний, безгранична. 
Действительно ли это так? Этот вопрос подробно рас-
смотрен Дойчем в его книге «Начало бесконечности», 
которая в значительной части посвящена доказатель-
ству того, что познание безгранично.

Религия
Выше упоминалось, что существует более 100 опре-

делений жизни. Что же касается религии, то тут ситу-
ация ещё хуже. «Одних только определений религии, 
известных по трудам мыслителей разных времён и на-
правлений, существует не менее 300» (Смирнов, 2013). 
Для достижения поставленной нами цели, для понима-
ния религии как составной части разумной жизни, мы 
проследуем уже намеченным путём и определим, какие 
особенности разума требуют использования религии.

Работа разума, как и многие другие виды деятель-
ности сложных живых существ сопровождается эмоци-
ональной подпиткой. Животное получает удовольствие, 
если ему удаётся добыть пищу, человек получает удо-
вольствие, если ему удаётся добыть новое знание. Од-
нако, в отличие от животных, у человека есть не только 
знания, но и объяснения. Объяснения позволяют давать 
ответы на вопросы, то есть создавать знания, «нейтра-
лизующие» вопрос. Вопрос –  это потребность получить 
знание, а объяснение служит для удовлетворения этой 
потребности. Если образно представить себе накоп-
ленные в сознании человека вопросы как выражение 
«жажды знаний» (по аналогии с физиологической жа-
ждой как необходимостью в питье), то объяснение как 
раз и утоляет эту «жажду», создавая соответствующие 
знания. При этом, как неудовлетворённая жажда пить 
у животного, так и неудовлетворённая «жажда знаний» 
человека вызывает отрицательные эмоции. Некоторые 
вопросы могут быть слишком важны для человека, так 
что и отрицательные чувства будут очень глубокими, де-
прессивными. По всей видимости, только у людей воз-
никает феномен намеренного суицидального поведения 
(Preti, 2018), когда по сути человека убивают эмоции, по-
рождённые деятельностью разума. Это конечно крайний 
случай, гораздо чаще разум вредит не так убийственно, 
однако умственная деятельность может быть причиной 
множества бед. Вместе с умением создавать объясне-
ния человек получил и сопутствующие проблемы, ког-
да разум становится причиной эмоциональных и других 
трудностей.

Впрочем, в этом нет ничего удивительного, ведь 
у каждого явления есть и положительная и отрицатель-
ная сторона. Творческое мышление, способное созда-
вать новое знание, это не только великий дар, но и тя-
жёлый груз. Сколько бы человек не знал, он всегда мо-
жет задать вопрос –  а что там дальше? И всегда найдут-
ся вопросы, на которые пока что нет ответов. Некоторые 
из подобных вопросов могут быть эмоционально важны 
для человека, и невозможность ответа на эти вопросы 
создаёт проблемы. Тогда мысли о чём–то неизвестном 
гнетут человека и даже могут быть губительны для не-
го. Причём проблема негативного воздействия недоста-
точного знания имеет фундаментальную природу –  шар 
человеческого знания всегда ограничен, а за его преде-
лами –  бесконечная неизвестность, поэтому всегда есть 
неотвеченные вопросы, в том числе и неприятные.

Именно для решения этой проблемы и возникла ре-
лигия. В рамках статьи дадим следующее определе-
ние: религия  –  это  объяснение  для  производства  за-
мещающего знания, то есть знания, принимаемого без 
проверки (на веру). Здесь «объяснение» употребляет-
ся в приведённом выше значении, то есть это алгоритм 
производства знаний. Поскольку замещающие знания 

не должны проверяться, их очень легко создавать. Для 
любого сколь угодно сложного вопроса религия созда-
ёт ответ в виде замещающего знания. В материальной 
практике такое знание, скорее всего, бесполезно, но его 
задача не в практической применимости в отношении 
окружающей среды, а в решении ментально–эмоцио-
нальных проблем человека. Можно сказать, что рели-
гия –  это теория, позволяющая ответить на любые во-
просы успокаивающим способом. Заметим, что вывод 
о психологическом «успокаивающем» действии религии 
использовался некоторыми исследователями в качестве 
её определяющего признака. Так Петер Бергер и Томас 
Лукман представляли религию как «священное убежи-
ще, защищающее как индивида, так и все общество» 
(Сафронов, 2009). Сходный смысл имеет и теория ре-
лигиозных «компенсаторов» (Старк, Бейнбридж), когда 
религия выступает гарантом «будущего вознаграждения 
при исполнении определённых действий и обязательств 
…, заменяющие то, что не может быть достигнуто в этом 
мире» (Руткевич, 2013).

Поскольку замещающее знание не ограничено про-
веркой на совместимость с действительностью, на каж-
дый вопрос можно дать бесконечное количество от-
ветов, и для целей религии нужно из этого множества 
взять тот ответ, который лучше других решит психоло-
гическую проблему человека.

Дэвид Дойч писал о разнице между научным и рели-
гиозным объяснением. Он предложил критерий разум-
ного объяснения –  такое объяснение трудно или невоз-
можно варьировать. С другой стороны религиозное объ-
яснение сколь угодно варьируется. Дойч видит в этом 
ущербность религии, ведь создаваемое ею знание, ча-
ше всего неверно и не пройдет эволюционную проверку 
на столкновение с действительностью. Мы считаем, что 
оценивать религиозное объяснение нужно с другой пер-
спективы. Дело в том, что цели получения научного и ре-
лигиозного знания различны: первое необходимо для 
развития разумной жизни через прирост действитель-
ного знания, а второе –  для защиты живого существа 
от побочных проблем, порождаемых разумом. По сути 
религия –  это машина для заполнения бесконечного про-
странства неизвестности замещающим знанием.

При таком подходе оказывается, что значение ре-
лигии для разумных существ огромно. Религия высту-
пает как защитный механизм разума от самого себя. 
И значит, по всей видимости, религия должна всегда 
появляться там, где возникает разумная жизнь. Пони-
мание религии как «уравновешивающего механизма» 
для действительного знания также помогает придумать 
оптимальную тактику для всякой религиозной теории, 
желающей существовать продолжительное время. Эта 
тактика заключается в том, чтобы отзывать ранее дан-
ные ответы или предложенные объяснения в том случае, 
когда по определённому вопросу получено действитель-
ное знание.

Такая «тактика отступления», во–первых, легко реа-
лизуема за счёт варьируемости религиозного объясне-
ния, во–вторых, ничем не грозит религии, ведь сколько 
ни отступай, за спиной всегда бесконечность. Например, 
если ключевая идея некоторой религии это всемогущее 
существо, то всегда при получении нового действитель-
ного знания можно сказать, что прежние замещающие 
ответы были иносказательными и были неверно поняты 
людьми, а теперь высшее существо предоставило лю-
дям доступ к истинному знанию. И самым выгодным хо-
дом для наиболее долговременного существования не-
кой религиозной теории было бы включение постулата 
о постоянной изменчивости религиозного знания в ос-
новы этой теории. Например: высшее существо предо-
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ставляет людям замещающие знания до тех пор, пока 
они не готовы принять действительные.

Тактика отступления религии это не какое–то изобре-
тение, а скорее озвучивание давно существующей осо-
бенности религии. Если обратиться к истории, то мы сра-
зу же обнаружим этот самый процесс отступления рели-
гии перед наукой. Создаётся впечатление, что на долю 
религии остаётся всё меньше места. Многие религии на-
чинали в связи с этим упираться, пытаясь замещающее 
знание представить, как действительное. Однако сопро-
тивляться объективному процессу роста человеческого 
знания по меньшей мере непродуктивно. Для религий 
всегда будет место в человеческом разуме поскольку 
область существования религии, область непознанно-
го –  бесконечна. Поэтому так мало смысла цепляться 
за те вопросы, которые больше не относятся к ведению 
религии.

Некоторые исследователи не соглашались с тем, что 
религия противоречит науке, приводя, например, аргу-
менты о верующих учёных (Богдан, 2016). Кроме того, 
встречается точка зрения, что наука и религия вообще 
не пересекаются, так что и противоречить друг–дру-
гу не могут (Конашев, 2011). Но возможно ли спорить 

с тем, что на некоторые вопросы наука и религия дают 
несовместимые ответы? Если некая религия утвержда-
ет, что Земля плоская, а наука доказывает, что шаро-
образная, то эти утверждения противоречивы, и ничего 
с этим не поделать. С другой стороны, будет ли верным 
утверждать, что противоречия имеются по всем вопро-
сам? Если какой–то вопрос религии не входит в область 
научного рассмотрения, то противоречий никак не мо-
жет возникнуть, наука и религия могут быть противо-
речивы лишь в случаях, когда они дают ответы на одни 
и те же вопросы. Однако из истории отношений науки 
и религии известно, что такие накладки имелись почти 
всегда. Поэтому верным утверждением будет: чаще все-
го для всякой религии существуют вопросы, на которые 
наука и религия дают противоречивые ответы и тогда 
между ними случается столкновение.

Конфликт между религией и наукой возможен только 
по тем вопросам, на которые наука уже дала свой ответ, 
а религия ещё продолжает давать свой ответ. Предста-
вим эту ситуацию графически, в контексте модели «ша-
ра человеческого знания», где область религии заштри-
хована (рис. 2).

Рис. 2.

На рисунке 2 представлены три случая для трёх раз-
ных религий. В первом случае перекрытие религии 1 
и науки очень глубокое, захватывает и область прове-
ренного знания, во втором перекрытие только в обла-
сти непроверенного знания, в третьем перекрытия нет 
совсем. Соответственно для религии 1 конфликт будет 
очень глубоким, а для религии 3 конфликта не будет. Это 
означает, что первую религию не смогут принять без ого-
ворок люди с хоть сколько–нибудь критическим складом 
ума. Вторая религия будет допустима для части этих лю-
дей, но поиски знания и возникающая противоречивость 
с религиозными ответами отпугнут остальных. А вот тре-
тья религия никаких сомнений в умах не порождает, она 
не конфликтует с наукой, а значит приемлема для всех.

Заметим, что чем глубже конфликт определённой ре-
лигии и науки, тем сложнее этой религии сохранять зна-
чительную аудиторию. В долгосрочной перспективе та-
кая позиция жёсткого противостояния будет невыгодна 
этой религии. В самом деле, у религии нет возможности 
оспорить научное объяснение, поскольку оно возникает 
как выжившее в постоянных столкновениях не на жизнь, 
а на смерть с окружающей действительностью, пред-
ставленной оппонентами в виде критики. Религии про-
сто не предназначены для создания подобных объясне-
ний, более того, такие объяснения и не нужны религиям 
из–за своей слабой варьируемости. Поэтому оптималь-
ной тактикой религии является отступление, при кото-
ром зона ответственности религии не уменьшается, 
оставаясь всегда бесконечной.

Построение религии.
Люди относятся к религии по–разному. Некоторые 

отрицают религию, считают её вредной. Другие обра-
щаются к религии в трудные времена. Третьи пользу-
ются религией постоянно. Статистика утверждает, что 
интеллектуально более развитые люди реже обраща-
ются к религии. Профессора Мирон Цукерман и Джор-
дан Зильберман провели масштабный систематический 
метаанализ 63 исследований, выполненных с 1928 года 
по 2012 год. Целью метаанализа было обобщение разно-
родных исследований и проверка объективности данных 
работ. Из 63 исследований 53 показали отрицательную 
корреляцию между развитым интеллектом и религиоз-
ностью (то есть чем больше интеллект тем меньше ре-
лигиозности), а положительную –  всего десять. Значи-
тельные отрицательные корреляции были выявлены в 35 
работах, а существенные положительные –  лишь в двух. 
(Zuckerman et al, 2013) Это не означает, что более умные 
не обращаются к религии, но факт состоит в том, что они 
используют религию реже.

Отчего умные нередко обходятся без религии? Нач-
нём с совсем очевидного –  умные часто более образо-
ванны, связаны с наукой, работают в науке. Если на один 
и тот же вопрос религия и наука отвечают взаимно ис-
ключающим образом, то человеку приходится выбирать, 
какой из ответов следует принять, а какой отвергнуть 
и научный подход часто побеждает. Возможно ещё од-
на из причин в том, что умные могут ответить на гораз-
до большее количество вопросов, чем остальные и по-
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мощь религии им для этого не нужна. Но с другой сторо-
ны они и задать вопросов могут больше. Часто говорят, 
что к религии обращаются люди, попавшие в беду. Так 
может умные просто реже попадают в ситуации, когда 
может понадобиться религия? Впрочем, случайные про-
блемы могут возникнуть у каждого. Ещё одной причиной 
может быть склад характера, когда человек не склонен 
переживать из–за вопросов, обычно попадающих в зону 
ответственности религии. Все названные причины могут 
сказываться. А вдобавок мы предложим ещё одно объ-
яснение –  в случае необходимости умные сами способны 
создать замещающее знание.

Как уже было сказано, создать замещающее знание 
очень просто. Достаточно выдумать такой ответ на бес-
покоящий вопрос, который, во–первых, решит имеющу-
юся психологическую проблему, а во–вторых, не будет 
противоречить имеющемуся знанию. При этом человек 
может и не осознавать, что воспользовался религиоз-
ным методом. Ведь он просто придумал ответ–заглуш-
ку для проблемного вопроса. С другой стороны, создан-
ная для этого объяснительная теория не проверяется 
на правдивость, так что создаёт замещающее знание.

Рассмотрим один из классических религиозных во-
просов и попытаемся сконструировать несколько при-
меров замещающего знания для людей с разным объё-
мом знаний. Возьмём вопрос «что будет после смерти». 
Для средневекового человека, представляющего себе 
божественное царство, расположенное непосредственно 
на облаках, вполне удовлетворительным сценарием бу-
дет попадание благочестивой бессмертной души после 
смерти в это самое небесное царство. Для современно-
го человека такое объяснение неприемлемо. Впрочем, 
вполне вероятно, что для большинства людей достаточ-
но будет небольшой вариации средневекового объясне-
ния –  скажем, вместо перемещения на облака, душа по-
падает в некое пространство, находящееся вне нашей 
вселенной. Более знающие могут представить себе пе-
ремещение в параллельные миры мультивселенной (по-
пулярная гипотеза толкования квантовых явлений через 
существование множества параллельных физических 
миров).

Но как быть тем, кто считает, что не бывает «выс-
ших существ», что никакой «души» нет, а параллель-
ные вселенные, даже если бы и существовали, то не бы-
ли бы чем–то лучше нашей действительности? Такие 
люди всегда могут выдумать замещающее объяснение, 
не противоречащее их картине мира, используя недоста-
точно изученные научные направления. Скажем, можно 
верить в то, что существует способ получить полную ин-
формацию о прошлом настолько подробно, что станет 
возможным точное восстановление уже умерших людей. 
Или придумать усложнённую модель времени, так, что 
известное нам время будет только её частью, а в общей 
модели люди будут способы «взять» что–то из прошло-
го.

На этих примерах видно, что независимо от объёма 
имеющихся у человека знаний, всегда можно придумать 
замещающее объяснение по любому вопросу. Един-
ственное, что нужно для этого –  это достаточно разви-
тое воображение, то есть способность создавать новые 
объяснения. Возвращаясь к вопросу о низком проценте 
умных религиозных людей, можно предположить, что не-
которая часть этой группы создаёт при необходимости 
замещающее знание, возможно, не считая это религи-
озной практикой. Также из нашего рассуждения можно 
заключить, что всякий человек, обладающий достаточ-
ным воображением, может сам произвести замещаю-
щее знание, вплоть до построения широкой религиоз-
ной теории.

Однако достаточно сильным творческим воображе-
нием обладают немногие. Конечно всегда можно обра-
титься к традиционной религии, тем более что это проще 
и удобнее. Но возможно и другое. Можно предположить, 
что человеку понадобится что–то особенное, возникнет 
спрос и тогда построение личной религии может стать 
отдельной услугой, когда подобной работой будут зани-
маться специалисты. В последнее время немало пишут 
о том, что в мире наблюдается отход от религии (Ingle-
hart, 2020). Согласно статистическим опросам ВЦИОМ 1 
и Левада–центра 2 этот процесс затрагивает и Россию, 
хотя эти показатели и нестабильны 3. При этом некото-
рые функции, прежде относящиеся к ведению религии, 
часто берёт на себя психотерапия. Психотерапевты по-
могают людям решить личные ментальные проблемы, 
так что вполне возможно, что в будущем они смогут 
предложить клиентам такую услугу, как конструирова-
ние личной религии, специально разработанной под ре-
шение проблем конкретного человека.
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INVENTING RELIGION

Stefanov Y. N.
Moscow State University

The consideration of religion in the article is built through the se-
quence life –  reason –  religion, where the next concept logically fol-
lows from the previous one. The starting point in this chain is Lyapu-
nov–Deutsch’s definition of life as “the physical realization of knowl-
edge,” which reveals the single essence of all living things, regard-
less of its physical embodiment. From here, through consideration 
of reason, follows an understanding of religion as a theory that cre-
ates substitute (not requiring verification) knowledge. This view of 
religion leads to an understanding of its important role as a protec-
tive function of the mind, which makes it possible to expect the pres-
ence of religion in any intelligent being. Consideration of the divide 
between scientific and religious knowledge allows to determine the 
best tactics for the non–conflict coexistence of religion and science. 
The proposed understanding of the essence of religion can be used 
for the practical construction of religions, including for the personal 
needs of interested people.

Keywords: life, knowledge, mind, religion, vicarious knowledge, 
construction of religion, personal religion.
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Национальная культура в региональной символической политике 
(на примере Республики Северная Осетия–Алания)
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Несмотря на динамичные темпы модернизации, в националь-
ных республиках Северо–Кавказского федерального округа 
традиционалистский базис сохраняет свое влияние на все 
сферы жизнедеятельности. Национальная культура являет-
ся неотъемлемым компонентом политической коммуникации 
на Северном Кавказе: вопросы сохранения и развития нацио-
нальных языков, традиций, обычаев перманентно фигурируют 
в политической риторике региональных лидеров, разрабатыва-
ются и реализуются региональные программы национально–
культурного развития, растет присутствие этнической темати-
ки в информационном пространстве, особенно в социальных 
сетях. В статье в рамках концепции символической политики 
рассматривается роль национальной осетинской культуры как 
инструмента символической политики в Республике Северная 
Осетия–Алания на примере проведения Года осетинской «Нар-
тиады».

Ключевые слова: этническая культура, политическая комму-
никация, символическая политика, Нартский эпос, Год осетин-
ской «Нартиады», Республика Северная Осетия–Алания.

Согласно статистическим данным, аутентичная эт-
ническая культура, наряду с демократичными ценами 
и богатыми природно–рекреационными ресурсами, ста-
ла одним из ключевых факторов взрывного роста тури-
стической привлекательности Северного Кавказа в по-
следние годы [1].

С одной стороны, качественной трансформации этно-
культурной архаики северокавказских народов в конку-
рентоспособные этнокультурные бренды способствова-
ло государственное стимулирование сферы внутреннего 
туризма и культуры, грантовая поддержка национальных 
культур, просветительская деятельность Российского 
исторического общества, Русского географического об-
щества и других организаций, с другой –  популяризация 
и медиатизация этнической тематики «снизу», а именно: 
распространение историко–культурной и краеведческой 
информации через СМИ и социальные сети, проведение 
научных и культурно–массовых мероприятий, широкое 
распространение сувенирной продукции с этнической 
символикой и в целом рост общественного интереса 
к национальной культуре.

Проблематика сохранения и развития национальных 
языков и культур на Северном Кавказе как полиэтнич-
ном и поликонфессиональном обществе всегда была 
неотъемлемым компонентом политической коммуника-
ции, а концептосфера национальной культуры (тради-
ции, обычаи, религиозные верования, фольклор, объ-
екты материальной культуры и т.д.) –  ресурсной базой 
символической политики.

Под символической политикой в политологических 
исследованиях понимается «деятельность, связанная 
с формированием, удержанием, передачей власти, 
обеспечивающая целостность социума, внутренние 
и внешние условия его существования и развития» 
[2]. Как отмечает С. В. Герасимов, «помимо прочего, 
символическая политика направлена на выстраивание 
в сознании членов общества определенной картины 
мира, мотивации и сценариев их поведения. В каче-
стве инструментов символической политики могут вы-
ступать идеи, факты, образы, нарративы, изображе-
ния, дискурсивные практики, тексты, личности, тради-
ционные и новые СМИ, знаки, бренды (стран, регионов, 
лидеров, программ, проектов), специальные события 
(праздники, церемонии, конкурсы, фестивали, выстав-
ки, соревнования и т.п.), практически любые феноме-
ны социальной реальности, вплоть до природных ка-
таклизмов» [3].

В статье на основе концепции символической поли-
тики и эмпирических данных предпринята попытка обо-
снования национальной культуры как ресурсной базы 
политической коммуникации в регионе на примере про-
ведения Года осетинской «Нартиады» в Республике Се-
верная Осетия–Алания.

«Нартиада» (Нартский эпос) является ментальным 
ядром национальной культуры осетин, отражающим ин-
доиранское происхождение этноса и скифо–сармато–
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алано–осетинскую преемственность. 2023 год в Респу-
блике Северная Осетия–Алания, согласно Указу Главы 
РСО–А С. И. Меняйло от 12.01.2023 № 4, был впервые 
объявлен Годом осетинской «Нартиады» [4].

В политической практике разных этносов с сильным 
традиционным базисом широко распространено чество-
вание национального эпоса. Так, к примеру, в Кыргы-
зской Республике 4 декабря официально отмечается 
День эпоса «Манас»; в Республике Калмыкия традици-
онно проводится «Джангариада» –  культурно–спортив-
ный праздник, посвященный героическому эпосу «Джан-
гар»; в Республике Башкирия в честь башкирского эпо-
са «Урал–батыр» отмечают праздник «Урал–батыр бай-
рамы»; в Республике Бурятия проводится «Гэсэриада» 
в честь героического эпоса «Гэсэр»; в Якутии ежегодно 
25 ноября отмечается День народного эпоса «Олонхо»; 
в Республике Татарстан 2023 год объявлен Годом даста-
нов –  крупного эпического жанра в фольклоре тюркоя-
зычных народов.

В Республике Северная Осетия–Алания чествование 
эпоса «Нарты» на государственном уровне осуществля-
ется впервые. Программные цели проведения Года осе-
тинской «Нартиады» были обозначены руководителем 
региона как вклад в сохранение культурно–историче-
ского наследия, популяризацию народного искусства, 
фольклорных памятников, этнокультурного многообра-
зия и национальной самобытности осетинского народа: 
«У осетинского народа –  богатая древняя история, уди-
вительной красоты и глубины фольклор. Решение посвя-
тить этот год «Нартиаде» не случайно: цель –  сохранить 
наше культурно–историческое наследие, национальную 
самобытность. О таких памятниках народного искусства, 
как Нартский эпос, надо больше рассказывать, популя-
ризовать их» [5].

В контексте символической политики как деятель-
ности социальных акторов, направленной на произ-
водство, конкуренцию, продвижение разных способов 
понимания социальной реальности (П. Бурдье) [6], это 
управленческое решение является логичным и эффек-
тивным в контексте конструирования «этнокультурной 
реальности», продуцирования интегрирующих социум 
«смыслов» этнической идентичности. Подтверждение 
находим в статье «Нартовский эпос –  художественная 
биография осетинского народа» крупнейшего нартоведа 
Л. А. Чибирова: «У осетин каждая сколько–нибудь выда-
ющаяся личность древности обозначается почетным на-
званием «нарт» (нæртонлæг). До сих пор в Осетии срав-
нение хозяина дома с Урызмагом, а хозяйки –  с Сатáной 
воспринимается как лучшая дань уважения в устах го-
стя. Образы могущественных героев глубоко почитались 
в народе. Свидетельство особого пиетета осетин к эпи-
ческим предкам –  наречение новорожденных именами 
героев и героинь Нартиады: Сослан, Батрадз, Урызмаг, 
Хамыц, Тотрадз, Ацырухс, Агунда, Эльда. Причем это 
не словесная «прикраса» и не упоминание всуе. «Будь 
таким, как нарт Батрадз» –  лучшее пожелание в адрес 
молодого человека в устах осетина. Лабиринт в Диго-
рии именуется домом Сырдона, а радуга получила на-
звание Сосланиандура (Сослана лук). Склеп, который 
находится близ сел. Мацута, местные жители именуют 
могилой Сослана. В конце 80-х гг. ХIХ века В. Ф. Мил-
лер видел в склепе мужской скелет гигантских разме-
ров. Высокая гора в Северной Осетии носит имя нарта 
Уаза (Уазайыхох), Млечный путь у осетин –  «След Ар-
фана» («Æрфæныфæд»). О ласточке говорят, что хвост 
ее раздвоился, когда Сослан задел его своим мечом. 
Есть в Северной Осетии большое плоскостное селение 
Нарт, Нартовские улицы имеются в столицах обеих осе-
тинских республик. Один из красивейших уголков сто-

лицы Северной Осетии украшает скульптурная галерея 
из Нартиады (скульптор –  Н. К. Ходов). В горной Диго-
рии, еще в начале ХХ в. справляли поминки по нартам 
(нартикæнтихист) как по близким родственникам. Герои 
Нартовского эпоса часто встречаются в произведениях 
осетинской художественной литературы, у деятелей изо-
бразительного искусства, музыки» [7].

По Бурдье символическая власть «квазимагиче-
ская», т.е. способна «заставлять видеть и верить, утвер-
ждать или изменять видение мира и, тем самым, воз-
действие на мир» [8]. По Чибирову Нартский эпос –  это 
«культурный код» осетинского народа: «Нартовские ска-
зания осетин воссоздают живые картины быта народа, 
впитали в себя многие особенности повседневной жиз-
ни, обычаи, обряды, нравы, праздничный мир, мифоло-
гию и религию народа, что свидетельствует о том, что 
творцами их были отдаленные предки осетинского на-
рода –  скифо–аланские племена. Особенность сказа-
ний осетин в том, что героические образы нартов живут 
не только в сказаниях. Они с полной силой продолжают 
жить в сознании народа. Пока народу нужен его эпос, он 
сохраняет свою жизненную силу» [9].

Немецкий исследователь политических режимов То-
мас Мейер выделил три формы (способа) имплемента-
ции символической политики: 1) «сверху» –  символиче-
ские акции, символическое законодательство, символи-
ческая персонализация, символическая идеологизация; 
2) «снизу» –  политическое участие и политические дей-
ствия; 3) «сверху» и «снизу» –  производимые (или поощ-
ряемые) властью мифы, ритуалы и культы, с которыми 
добровольно соглашаются подвластные массы [10].

Символическая идеологизация и политизация наци-
ональной осетинской культуры, очевидно, происходит 
по третьему пути, о чем свидетельствуют следующие 
маркеры.
1. Осуществляется государственное стимулирование 

сохранения, развития и популяризации националь-
ной культуры. Так, в рамках Государственной про-
граммы РСО–Алания «Национально–культурное 
развитие осетинского народа на 2021–2025 годы» 
и Года осетинской «Нартиады» в регионе было реа-
лизовано более 100 мероприятий культурно–просве-
тительской направленности.

2. Растет общественный интерес, особенно среди мо-
лодежи, к историко–культурному наследию как от-
ветная реакция на социально–экономический и «ду-
ховный» кризис, возникший после развала СССР 
и на фоне экономического, политического и культур-
ного прессинга Запада в отношении России, отстаи-
вающей свой цивилизационный выбор.
С точки зрения технологий реализации символиче-

ской политики, Год осетинской «Нартиады» органично 
встроился в общий социокультурный контекст как ответ 
на социальный запрос общества в заполнении «идеоло-
гического вакуума». В этом смысле интересны данные 
аналитического сервиса Яндекс Wordstat, показывающе-
го статистику поисковых запросов: в ноябре 2023 года 
общее число запросов фразы «Нартский эпос» соста-
вило 5090, из них в Республике Северная Осетия–Ала-
ния –  1972, Кабардино–Балкарской Республике –  653, 
в Республике Адыгея –  361, Карачаево–Черкесской Ре-
спублике –  68, Республике Ингушетия –  31, Чеченской 
Республике –  11, Республике Дагестан –  6 [11].

Высокий уровень интереса к Нартскому эпосу в осе-
тинском социуме поддерживается также в контексте раз-
вития этнокультурного туризма и этнокультурного брен-
динга в регионе. «Нартская» тематика присутствует 
в широком ассортименте сувенирной продукции с наци-
ональной символикой, популярными локациями для фо-
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тосессий и отдыха стали: Парк культуры и отдыха «Нӕр-
тон» со статуями героев осетинского Нартского пантео-
на, а также места, где усилиями частных предпринима-
телей установлены масштабные арт–объекты, отсыла-
ющие к Нартским героям и сюжетам, к примеру: мурал 
«Урузмаг, Шатана и Сослан» на жилом доме на одной 
из оживленных улиц Владикавказа, «Колесо Балсага» 
в Даргавском ущелье –  огненное колесо, по преданию 
убившее нарта Сослана, «Стрелы нарта Сослана» в Ди-
горском ущелье.

Существенную роль в популяризации Нартского эпо-
са играют средства массовой информации региона и на-
ращивающие свой информационно–коммуникационный 
потенциал североосетинские Телеграм–каналы, активно 
использующие тематику Нартских сказаний для созда-
ния контента.

Таким образом, в Республике Северная Осетия–Ала-
ния концептосфера национальной культуры эффективно 
используется в качестве ресурса символической полити-
ки. Ярким примером может служить проведение в Респу-
блике Северная Осетия–Алания Года осетинской «Нар-
тиады», который стимулировал общественный интерес 
к этнической культуре, этнокультурным брендам и этно-
культурному туризму.
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Освещение вооруженного конфликта в TELEGRAM (на примере телеграм–
каналов военкоров)
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Военная журналистика трансформируется с учетом появления 
новых технологий, каналов продвижения информации, воз-
можностей взаимодействия с аудиторией. Аккумулятором этих 
процессов стал кросс–платформенный мессенджер Telegram. 
Ранее использующиеся журналистами блог–платформы не по-
зволяли в достаточной степени освещать вооруженные кон-
фликты, чтобы удовлетворить спрос пользователей. В данном 
случае совпали и технологические ресурсы, и мастерство жур-
налистов создавать контент для Telegram. Оба фактора дали 
большой толчок развитию военной журналистики и журнали-
стики в целом. Каналы, которые ведут журналисты от своего 
имени, в данном случае военкоры, находящиеся в зоне воору-
женного конфликта большую часть времени, классифицируют-
ся как персональное медиа. Именно из них пользователи мес-
сенджера узнают актуальные новости об СВО.

Ключевые слова: военная журналистика, военкоры, теле-
грам–журналистика, информационная безопасность, этика 
журналиста, медиа–краудфандинг.

Введение
С началом СВО на Украине 24 февраля 2022 г. количе-
ство телеграм–каналов среди журналистов, освещающих 
эти события, значительно возросло. Ранее вооруженный 
конфликт на Донбассе освещали в основном военко-
ры, которые работали там с 2014 г. Это были журнали-
сты федеральных российских СМИ, местные репортеры, 
стрингеры. Когда масштаб событий увеличился, редакции 
отправили на места событий большее количество репор-
теров даже без военного опыта. Большинство журнали-
стов, оказавшихся на передовой, создали свои каналы 
в Telegram. Каналы, которые вели военкоры до начала 
СВО, значительно увеличили аудиторию, что продолжа-
ется и до сих пор.

В данной статье предпринята попытка показать воз-
росшую роль новых медиа в освещении повестки дня. 
Тема недостаточно изучена в академической среде. 
Есть работы, освещающие различные аспекты разви-
тия Telegram: трансформацию медиапотребления, спо-
собы дистрибьюции контента, создание персональных 
медиа в Telegram, политический PR, подачу информа-
ции в новостных каналах. И. И. Епишкин пишет о причи-
нах запуска проектов в мессенджере [1]. А. А. Журавлева 
и Н. В. Журавлев исследуют новостную телеграм–журна-
листику [2]. В. В. Олешкевич показывает рост популярно-
сти новостных каналов после начала СВО [3]. Ю. В. Шуй-
ская, К. С. Смекалина, А. В. Платицын также указывают 
на то, что мессенджер является самым перспективным 
новым медиа, так как демонстрирует феноменальный 
прирост аудитории, в том числе из–за изменения меди-
апотребления в результате трансформации социального 
запроса [4]. О развитии военной журналистики в Tele-
gram пишут И. А. Быков и С. В. Курушкин, утверждая, что 
«Телеграм остается самым популярным каналом рас-
пространения информации среди военкоров. Присут-
ствие в других соцсетях для военкоров опционально» [5, 
с. 44]. Тему блогинга военкоров затрагивает В. М. Ами-
ров. Исследователь констатирует, что «блоговая актив-
ность рассматривается профессиональными военными 
репортерами для продолжения осуществления основной 
деятельности. Журналисты используют технические воз-
можности и коммуникативный потенциал блоговых плат-
форм и социальных сетей для привлечения внимания 
к поднимаемым ими проблемам» [6, с. 179]. Н. А. Ларина 
и А. Ю. Цицинов описывают типологические особенности 
цифровой журналистики с учетом специфики военной 
журналистики [7].

Объектом исследования являются телеграм–каналы 
военкоров, освещающих СВО. Предметом –  освещение 
вооруженного конфликта в персональных медиа, взаи-
модействие журналистов с аудиторией.

Эмпирическую базу составили 16 телеграм–каналов 
российских журналистов, которые освещают СВО, а так-
же журналистов из СМИ ДНР и ЛНР, чей контент актив-
но используют российские федеральные редакции: Kots-
news, Сладков+, Русский тарантас, Поддубный |Z|О|V| 
edition, Военкор Астрахань, Marina Akhmedova, Роман 
Сапоньков, Военкор Медведев, Журналист Анна Долга-
рева/ДОЛГАРЕVА, Работает Грршенин!, Репортер Руден-
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ко V, Kur_LIFE (спецкор Ольга Курлаева), Денис [Z] Гри-
горюк, Свидетели Байрактара, Репортер Filatov, Ирина 
КуксенкоVа. Мы выбрали каналы, которые наполнялись 
до февраля 2022 г., то есть журналисты давно работают 
в зоне конфликта, создают оригинальный контент. Также 
в фокус исследования попали каналы военкоров феде-
ральных телеканалов, которые широко известны ауди-
тории, но персональные медиа до начала СВО не вели. 
При этом их каналы показали высокий прирост аудито-
рии. Из выборки в процессе исследования были удалены 
те каналы, в которых в основном размещен чужой кон-
тент и которые пополнялись редко. То есть канал суще-
ствовал и до 24 февраля 2022 г., но сообщения из зоны 
боевых действий появлялись нечасто: либо у журнали-
ста не было времени заполнять ленту, либо интереса, 
либо командировки оказывались редкими и недолгими.

Научная новизна заключается во введении в науч-
ный оборот нового эмпирического материала, проведен 
анализ авторских телеграм–каналов как альтернативной 
информационной площадки, выявлены аспекты их функ-
ционирования в системе медиа.

Цель –  выявить взаимодействие авторов каналов 
и аудитории в контексте событий; обозначить пробле-
матику функционирования телеграм–каналов, освеща-
ющих вооруженный конфликт.

Методы исследования –  структурно–функциональ-
ный анализ, традиционный содержательный анализ. 
Кроме того, использовались результаты социологиче-
ских исследований аналитических компаний Medias-
cope, TGStat, Brand Analytics.

Роль Telegram в системе медиа
Кросс–платформенный мессенджер Telegram (симбиоз 
мессенджера и социальной сети) используется тради-
ционными СМИ в качестве одного из каналов дистри-
бьюции своего контента, так как другие мессенджеры 
используются только для обмена личными сообщениями 
и групповых чатов.

Создатель проекта Павел Дуров в июне 2022 г. со-
общил, что количество пользователей Telegram достигло 
700 млн [8]. Компания Statista чуть ранее опубликовала 
данные, что в апреле 2022 г. пользователей было не бо-
лее 500 млн [9]. Значит, за два месяца прирост аудито-
рии составил 40%. Brand Analytics зафиксировал рост ав-
торов каналов с февраля по апрель 2022 г. на 23% [10]. 
Согласно результатам их ежегодного исследования ак-
тивной аудитории, Telegram –  единственная платформа, 
демонстрирующая рост аудиторных показателей с вес-
ны 2022 г. [11]. Исследование Mediascope «Медиапотре-
бление 2023» показывает следующие цифры: «С начала 
2022 до марта 2023 г. среднесуточный охват Telegram вы-
рос более чем вдвое –  с 20% до 42%. <…> наиболее попу-
лярным контентом являются новости, а тема СВО интере-
сует пользователей чуть более или чуть менее политиче-
ских событий (в зависимости от возрастной категории)» 
[12]. Основатель TGStat Agency Мария Борисенко конста-
тирует, что в 2021 г. Telegram стал главным источником 
новостей и более удобным способом получать информа-
цию, а к 2023 г. превратился в полноценную медийную 
платформу, объединившую в себе множество сервисов: 
это и рабочие чаты, и личные переписки, и главный источ-
ник новостей, и использование ботов [13].

Основной особенностью мессенджера, позволяю-
щей «развиваться журналистике на этой площадке, –  
возможность коммуникации в формате публичных ка-
налов. Такая возможность позволяет автору отправ-
лять сообщения неограниченному кругу лиц с возмож-
ностью сохранения анонимности» [14, с. 328]. Д. Э. Ко-

ноплев справедливо отметил, что Telegram опережает 
традиционные СМИ по оперативности [15, с. 199]. Ис-
следователи активно применяют термин «телеграм–
журналистика», который означает создание контента 
в предложенных Telegram форматах: текст, видео, ау-
дио, стикеры, эмодзи, прямые эфиры, опросы, а также 
способ ее распространения с помощью каналов мессен-
джера. Профессиональные журналисты создают каче-
ственные медиатексты. Как правило, это относительно 
небольшие сообщения часто с фотографиями или ви-
део. Также журналисты выкладывают анонсы и ссылки 
на свои материалы в основном СМИ. Посты в Telegram 
безусловно являются медиатекстом, так как имеют его 
признаки. Дадим определение Г. Я. Солганика: «Медиа-
текст –  разновидность текста, принадлежащая массовой 
информации, характеризующаяся особым типом автора 
(принципиальное совпадение производителя речи и ее 
субъекта), специфической текстовой модальностью (от-
крытая речь, многообразное проявление авторского Я), 
рассчитанная на массовую аудиторию» [16, с. 15]. «Глав-
ным свидетельством того, что телеграм–каналы сегодня 
стали альтернативой традиционным СМИ и СМК, явля-
ется не размер аудитории и даже не статистика просмо-
тров, а то, что многие крупные СМИ активно ссылаются 
на информацию, получаемую через телеграм–каналы» 
[17, с. 253]. Исследование аудитории Telegram, прове-
денное TGStat в 2023 г., показало, что 73% опрошенных 
доверяют в Telegram конкретным публичным авторам 
(причем больше половины из них –  только им). Новост-
ные каналы и СМИ давно не являются в глазах большин-
ства единственным источником правды, сила за личным 
брендом конкретного автора [18]. То есть интерес к пер-
сональным медиа выше, чем к новостным каналам, как 
аффилированными со СМИ, так и самостоятельным ре-
сурсам. Что такое персональные медиа?

Истоки уходят к блогам в социальных сетях. Различ-
ные платформы предлагали в рамках своих возможностей 
размещать и распространять авторский контент. Журна-
листы делились информацией со своими подписчиками. 
Однако все размещалось на разных платформах. Сооб-
щения были нерегулярными. К тому же информационная 
политика каждой сети сводилась к многочисленным запре-
там в публикациях текстов и иллюстративных материалов. 
Журналисты сталкивались с тем, что их посты удалялись 
из–за жестких правил социальных ресурсов. Telegram, на-
против, позволяет выкладывать любой контент. Пользова-
телю удобно, если наиболее интересные каналы аккуму-
лированы на одной платформе. К тому же присутствует 
единообразие в оформлении материалов. В. М. Амиров пе-
речислил характерные черты блогов журналистов, кото-
рые освещают батальную повестку: демонстрация личного 
восприятия, подробное изложение, личный взгляд, пред-
ставление спорных аргументов, привлечение читателей 
с помощью эмоционального тизера [6, с. 177–179].

Ж. П. Гунзынов выдвинул гипотезу о появлении но-
вого формата распространения массовой информации 
в виде Telegram. Он пишет, что данный мессенджер яв-
ляется массмедиа, потому что «определенный способ 
передачи информации, обеспечивающий доступ к ней 
неограниченному кругу лиц, и наличие этой самой нео-
граниченной аудитории, которая на постоянной основе 
потребляет такую информацию» [19, с. 61]. Он обраща-
ется к трудам Э. Тоффлера, утверждающего, что СМИ 
третьей волны ждет демассификация [20]. В контексте 
описываемой проблемы это означает, что «пользова-
тели могут сами определять тематику новостей, с кото-
рыми они хотят знакомиться, отсекая лишнюю инфор-
мацию. В случае с информационными каналами в мо-
бильных мессенджерах это достигается путем подписки 
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на них, исходя из их тематического направления» [19, 
с. 64]. Данная теория подтверждается тем фактом, что 
аудитория мессенджера выбирает получение новостей 
о вооруженном конфликте не только из новостных кана-
лов, освещающих широкую повестку, а непосредствен-
но от свидетелей событий. Отсюда и рост подписчиков 
в несколько раз за короткий период времени.

Почему растет спрос на информацию из телеграм–
каналов во время проводимых боевых действий? При-
чин, на наш взгляд, несколько. Во–первых, упомянутая 
выше оперативность. Внушительная часть новостей по-
является намного раньше в Telegram, нежели в СМИ. 
Во–вторых, военкоры –  авторы каналов –  передают с ме-
ста событий то, что видят своими глазами, выкладыва-
ют видео боев. В–третьих, интересен авторский стиль 
журналистов, во многом неформальный, личный взгляд, 
мнение, несоблюдение языковых регламентов. В–чет-
вертых, журналисты в каналах делятся сведениями, ко-
торые в силу разных причин не попадут в их материалы, 
которые опубликуют СМИ. Это чаще всего не имеет от-
ношения к редакционной политике, это, скорее, избыток 
информации, изобилие деталей, множество потенциаль-
ных героев. В–пятых, возможность написать сообщение 
журналисту напрямую и задать вопрос, подискутиро-
вать, внести уточнения. В–шестых, журналисты приме-
няют кросс–постинг информации из каналов коллег, соз-
давая систему распространения информации на одну те-
му. Таким образом, можно утверждать, что для части ау-
дитории Telegram заменяет традиционные СМИ. Анали-
тики мессенджера еще в 2021 г. выяснили, что наиболее 
читаемыми каналами являются новостные –  82% [21].

Авторские каналы на военную тематику прошли се-
рьезную трансформацию в отношении подачи контента 
с начала СВО. Из локального военного конфликта события 
выросли в глобальное геополитическое противостояние, 
которое отразилось на всех гражданах России. Соответ-
ственно, повысился информационный интерес к событи-
ям на Донбассе и сопряженных территориях. Журналисты, 
работающие в зоне конфликта, наполняли ленту актуаль-
ными событиями и до 24 февраля 2022 г., но с учетом ро-
ста напряженности перед авторами встали новые вызовы.

Основной рост аудитории пришелся, конечно, на пер-
вые недели проведения операции. Каждый автор искал 
свой стиль, чтобы отличаться от коллег, повысить попу-
лярность, цитируемость своего медиа. Некоторые пыта-
лись монетизировать каналы.

Отметим, что рост аудитории увеличивается нерав-
номерно. Иногда показатели подписки падают: читатели, 
видимо, устают от обыденности даже столь трагических 
событий и отписываются, либо находят более интересные 
для себя источники. И все–таки подписчики прирастают 
в период, когда происходят серьезные перемены. После 
начала боевых действий в феврале 2022 г. таковыми ре-
перными точками можно назвать вывод российских воин-
ских подразделений из Харьковской области и начало ча-
стичной мобилизации в сентябре 2022 г. Учитывая непред-
сказуемость и масштаб событий, журналисты осущест-
вляли не только свою профессиональную деятельность, 
но стали и волонтерами, и общественными деятелями. 
Не все журналисты, освещающие военные действия, по-
зиционируют себя как военкоры, что отражается в назва-
нии каналов, а также в шапке –  справочной информации. 
Либо журналисты в постах сообщают, что они не военные 
корреспонденты, а специальные корреспонденты.

Заключение
Телеграм–журналистика развивается на наших глазах, 
переживая проблемы, связанные с профессией в целом. 

Параллельно вырабатываются правила работы в этом 
сегменте массовой коммуникации, основанные на теку-
щем опыте. Журналисты, ведущие персональные медиа, 
не могут игнорировать и установленные профессиональ-
ной средой правила, и законы. Процессы, происходящие 
в цифровой журналистике, указывают на то, что, скорее 
всего, они приведут ее к большей формализации и уста-
новлению законодательных рамок.

В мае 2023 г. председатель Совета при президенте 
по развитию гражданского общества и правам челове-
ка (СПЧ) Валерий Фадеев предложил проанализировать 
работу телеграм–каналов и, возможно, ввести для них 
законодательное регулирование. Он отметил, что неко-
торые телеграм–каналы напоминают редакции, которые 
«по содержанию и по смыслу деятельности ничем не от-
личаются от традиционных СМИ. <…> При этом тради-
ционные СМИ работают в рамках закона, закон предус-
матривает серьезную ответственность за вранье, за кле-
вету, за нарушение тайны» [22].

Исследование показало, что телеграм–каналы дей-
ствительно заняли довольно серьезную нишу в массо-
вой коммуникации. Авторитетные традиционные СМИ 
ссылаются в своих материалах на публикации из мес-
сенджеров. Военкоры создают материалы в различных 
жанрах и форматах, ориентируясь на законы Российской 
Федерации и принятые в российской журналистике эти-
ческие кодексы. Появившаяся прямая связь журнали-
стов и подписчиков позволяет решать серьезные про-
блемы напрямую, иногда без привлечения третьих лиц 
или органов власти. Темы, которые поднимали журнали-
сты в своих каналах, получали массовый отклик у чита-
телей. Совместными усилиями проблемы устранялись. 
Аудитория может давать советы или высказывать пре-
тензии автору о подаче контента. И есть большой шанс, 
что ей ответят. Более того, некоторые комментарии пу-
бликуются в ленте для дальнейшей дискуссии либо как 
комментарий по текущим событиям. Журналисты научи-
лись зарабатывать деньги на своем профессионализме 
и стали во многих случаях лидерами мнений в текущей 
повестке. Телеграм–журналистика продолжает разви-
ваться. Мы следим за изменением форматов и способа-
ми подачи контента, а также за повышением значимости 
роли военной журналистики в российском обществе.
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TELEGRAM CHANNELS OF MILITARY JOURNALISTS 
IS A NEW FORMAT FOR COVERAGE THE ARMED 
CONFLICT

Denisova I. N.
Lomonosov Moscow State University

Military journalism is being transformed taking into account the 
emergence of new technologies, information promotion channels, 
and opportunities for interaction with the audience. The accumulator 
of these processes was the cross–platform messenger Telegram. 
The blog platforms previously used by journalists did not allow suf-
ficient coverage of armed conflicts to meet the demand of users. In 
this case, both technological resources and the skill of journalists 
to create content for Telegram coincided. Both factors gave a great 
impetus to the development of military journalism and journalism in 
general. The channels that journalists conduct on their own behalf, 
in this case military officers who are in the zone of armed conflict 
most of the time, are classified as personal media. It is from them 
that messenger users learn the latest news about fighting.

Keywords: military journalism, military personnel, Telegram jour-
nalism, information security, journalist ethics, media crowdfunding.
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Исследование основ реальности китайской национальной общности с точки 
зрения субъективности

Вэй Ли,
преподаватель, Хами профессионально- технический колледж

Автор приводит субъективный взгляд, рассматривая, как кра-
еугольный камень для изучения, материальные основы ки-
тайского национального сообщества. Эта субъективная точка 
зрения отдает приоритет человеческой деятельности, способ-
ностям и ценности, подчеркивая сотрудничество и симбиоти-
ческие отношения между государством, обществом и отдель-
ными людьми в формировании китайского национального 
сообщества. Статья раскрывает истоки и эволюцию концепции 
китайской национальной общности. Затем углубляется в суть 
и атрибуты реалистичной базы этого сообщества на трех уров-
нях: правовые рамки, системные конфигурации и практиче-
ская реализация. В статье приводится исследование стратегий 
по укреплению и расширению этой основы.
Чтобы укрепить основы китайского национального сообще-
ства, с акцентом на субъективность, необходимы комплексные 
инициативы. К ним относятся стратегическое планирование 
на самом высоком уровне, содействие культурному обмену, 
защита прав человека и содействие развитию образования 
и культуры. Основные социалистические ценности, наполнен-
ные глубоким историческим значением и богатым смыслом, 
олицетворяют теоретические триумфы уникального для Ки-
тая социалистического пути, которым руководит Коммунисти-
ческая партия Китая. В контексте новой эпохи, эти ценности 
подчеркнут руководящие принципы ценности для населения 
в различных областях: стратегии национального развития, 
просвещение и осведомленность общественности, законода-
тельные процессы и судебная практика, а также в формирова-
нии социальных норм. Это требует использования совместного 
конструктивного взаимодействия государства, общества, кор-
пораций и отдельных граждан, тем самым создавая мощные 
совместные усилия по построению крепкого китайского нацио-
нального сообщества.

Ключевые слова: перспектива субъективности; китайское на-
циональное сообщество; материальные основы.

Subjectivity, a pivotal concept in contemporary philoso-
phy, underscores the agency and proactivity of individuals 
in comprehending and transforming the world. The notion 
of the Chinese national community, a significant element in 
the annals of Chinese history, denotes a cohesive social col-
lective comprising multiple ethnicities unified by shared lan-
guage, culture, beliefs, and customs. This paper endeavors 
to scrutinize the tangible underpinnings of the Chinese na-
tional community through the prism of subjectivity, aiming to 
contribute insights towards the construction of a harmonious 
society. Historical analysis reveals that the evolution of the 
Chinese national community has been an extensive journey. 
In ancient China, political, economic, and cultural dynam-
ics catalyzed increasing interregional interactions, leading 
to the emergence of social groups with shared traits. Over 
time, these groups coalesced, becoming integral to the Chi-
nese national community. The modern era, marked by the 
infusion of Western cultural elements and societal reforms 
in China, has further diversified and enhanced the commu-
nity’s essence.

The source and development of the concept of the 
Chinese national community

Source
The Chinese national community represents a collective 
shaped through historical evolution, unified by shared cul-
tural traditions, historical trajectories, present-day interests, 
and future aspirations. This notion underscores the reality 
of diverse ethnic groups coexisting and evolving together 
within China. It highlights the equitable standing of all ethnic-
ities in the realms of politics, economics, and culture. From 
a historical point of view, the outstanding Chinese traditional 
culture is deeply rooted in the thought of the Chinese nation-
al community. China is a country where many ethnic groups 
work together to create a brilliant Chinese civilization. Since 
ancient times, the people of all ethnic groups have worked 
together forever. Over the long historical journey, the values 
and culture embodying the principles of “one family” and “har-
mony without uniformity” have gradually taken shape within 
the Chinese nation.These ideas and values have a profound 
influence on the emergence and development of the Chinese 
national community, and have become the cornerstone of its 
spiritual bond and cultural identity.

Viewed through the lens of its guiding ideology, Marxism 
stands as a pivotal tool in the triumph of China’s revolution 
and construction. It underscores the critical and historic role 
of the populace, advocating the lofty ambition of the proletar-
iat to emancipate humanity. Under the Party’s stewardship, 
all ethnic groups interact as equals, drawing on each other’s 
strengths for mutual growth. This has culminated in true unity 
and shared fortunes within the Chinese national community. 
Consequently, it is imperative to maintain Marxism’s foun-
dational guiding role, fostering exchanges and collaboration 
among all ethnic groups in the pursuit of building the Chinese 
national community. This approach is key to ensuring the col-
lective advancement and prosperity of all ethnicities.

From the practical achievements, all the great achieve-
ments made since the founding of the People’s Republic of 
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the People’s Republic of China can not only be achieved by 
the leadership of the Party as the fundamental guarantee, 
but also be separated from the hard work of the entire Chi-
nese nation. The incomparable advantages of the system 
of socialism with Chinese characteristics have been vividly 
explained, such as China’s system of regional ethnic autono-
my and the policy of matching support, which have provided 
useful experience and reference for enhancing ethnic unity 
and integration.

Development
The rich and venerable traditional culture of ancient China 
stands as a cornerstone in shaping the ethos of the Chinese 
nation. Concepts like familial unity and the value of diversi-
ty within harmony have profoundly influenced the evolution 
and enrichment of the Chinese national identity. These prin-
ciples, rooted in a shared cultural heritage, have established 
a spiritual bedrock for the Chinese people.In the modern era, 
the interaction with Western cultures and significant societal 
transformations in China have further nuanced and enhanced 
the understanding of Chinese national identity. During this 
period, the ideology of ethnic equality gained traction and 
acceptance, evolving into a widely acknowledged tenet in 
contemporary society. This principle now serves as a funda-
mental guideline in the ongoing construction of the Chinese 
national community.This era also witnessed the progressive 
development of the Chinese national community concept, 
marked by a journey towards diverse yet integrated growth. 
Increased interaction, cooperation, and mutual understand-
ing among various ethnic groups have been pivotal in foster-
ing a cohesive Chinese national community.Simultaneously, 
the Communist Party of China has contributed innovatively 
to this discourse with seminal ideologies like Deng Xiaoping 
Theory, the “Three Represents,” the notion of Scientific De-
velopment, and Xi Jinping’s vision of socialism with Chinese 
characteristics for a new era. These theories, centering on 
the populace’s welfare, underscore a collective approach to 
national prosperity, challenges, and destinies.As a result, the 
56 ethnic groups in China have continually gathered and co-
existed on this land.The sense of community of the Chinese 
nation is a collective consciousness and concept formed in 
their social life and communication. We must further imple-
ment General Secretary Xi Jinping’s important discourse on 
strengthening and improving our nation. This involves deep-
ening our understanding of the significance of the Chinese 
nation’s community consciousness, rooted in our historical 
tradition and cultural heritage. We should adhere to the cor-
rect view of history, vision, and development, and strength-
en theoretical research and practical efforts in fostering the 
Chinese nation’s community consciousness. Such efforts will 
solidify the community construction of the Chinese nation into 
an unbreakable fortress. Under the conditions of the new era, 
it will provide strong support for the continued progress of the 
Party’s national cause.

The Realistic basis analysis of the Chinese national 
community under the perspective of subjectivity
The cohesion and guidance of scientific values highlight the 
spirit of patriotism, unity and progress. This value concept is 
one of the remarkable features of the Chinese national com-
munity, which is widely recognized by all the Chinese people. 
Within the Chinese nation, the Constitution fully protects the 
rights and interests of the people of all ethnic groups and en-
sures that they enjoy equal access to all rights and obligations. 
At the same time, the people of all ethnic groups should also 
actively participate in national development, give full play to 
their intelligence, wisdom and creativity, and promote national 
prosperity and development and national rejuvenation. It is 

essential not to divorce these efforts from scientific values, 
nor from a correct view of history and the broader picture. 
We need to adopt a correct view of the development process 
and brilliant achievements of the Chinese nation. It is vital 
to respect the historical and cultural differences of all ethnic 
groups, promote cultural exchanges, learn from each other’s 
strengths, and ultimately form a strong, unified whole.At the 
same time, we should also look at problems from an over-
all perspective, and plan the work of our departments in the 
whole country, so as to base ourselves on both reality and 
the overall situation.

The Constitution is a strong guarantee function. The Con-
stitution plays the role of the fundamental law of the state 
in establishing the basic rights and obligations. The current 
Constitution emphasizes the importance of the Chinese na-
tion’s community construction based on the reunification of 
the motherland. It calls for strict adherence to the Constitu-
tion, its implementation, and the safeguarding of the legiti-
mate rights and interests of people from all ethnic groups. At 
the same time, the Constitution should also reflect the char-
acteristics and spirit of the Chinese national community, and 
ensure the equal opportunities, equal status and equal rights 
of all ethnic groups.

The principle of pluralism and integration of Chinese cul-
ture. The community of the Chinese nation composed of 
multiple ethnic groups is characterized by various differenc-
es and forms. Therefore, we must adhere to the process of 
building a diversified Chinese national community, so as to 
respect the cultural traditions and customs of different na-
tionalities and promote exchanges and cooperation among 
different ethnic groups. Only through diversity and integration 
can all ethnic groups learn from each other, understand one 
another, and collaborate, thereby maintaining social harmo-
ny, stability, prosperity, and development.

Under the perspective of subjectivity, the realistic 
foundation of the Chinese nation community is 
improved
From the perspective of subjectivity, the improvement of the 
realistic foundation of the Chinese nation community is a multi-
disciplinary research topic involving constitutional science 
and political science. From a comprehensive perspective, the 
improvement of the realistic foundation of the Chinese nation 
community mainly includes the following aspects:

Strengthening the principal position: protecting the basic rights 
of citizens
The Constitution is a declaration of the rights of the people, 
so it is one of the core objectives of the Constitution. In or-
der to build a socialist country under the rule of law, we must 
strongly protect the rights of our citizens:

Firstly, addressing the principle of equality, it is imperative 
to recognize that equality is a fundamental human right, de-
serving universal access. The law should treat every individ-
ual equally, irrespective of gender, race, or religious beliefs. 
It is the responsibility of both the government and society to 
eradicate discrimination and ensure equal rights and oppor-
tunities for all.Secondly, regarding political rights, these in-
clude the right to vote and freedom of speech. Political rights 
and freedoms are pivotal for fostering democracy and up-
holding the rule of law. It is essential that these rights are 
respected and safeguarded, with the state providing neces-
sary conditions for their exercise. The socialist political sys-
tem with Chinese characteristics demonstrates its superiority 
in this regard, ensuring all ethnic groups can fully exercise 
their rights and participate in governance.Thirdly, the right to 
personal freedom is paramount. This encompasses the invi-
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olability of personal dignity and the right to safety. Effective 
law enforcement is crucial to protect citizens from illegal and 
criminal acts, thereby safeguarding their personal safety and 
legitimate interests.Finally, the issues of social, economic, 
cultural, and educational rights are of significant importance. 
These rights, encompassing labor, rest, and education, are 
sacred and must be protected. The government should im-
plement policies and regulations to provide necessary eco-
nomic and social security, fostering the advancement of sci-
ence, education, culture, and health.The fundamental rights 
enshrined in our Constitution underscore the recognition and 
safeguarding of human subjectivity. These provisions em-
power citizens with comprehensive rights across political, 
economic, cultural, social, and other domains, while also de-
lineating corresponding responsibilities. Post-reform, China 
has witnessed significant strides in democracy and legal gov-
ernance. Notably, the development of a socialist legal sys-
tem with distinct Chinese characteristics has actualized the 
populace’s aspiration to be sovereigns of their nation. This 
progression has also facilitated greater public engagement 
in governmental processes. Under the Party’s guidance, the 
unified endeavors of all 56 ethnic groups are steering towards 
the monumental revival of the Chinese nation.

Improve the subject ability: optimize the allocation of 
educational resources and talent training
As globalization continues to evolve, the competitive land-
scape among nations is intensifying. In response, there has 
been a concerted effort by countries to bolster their talent de-
velopment programs and augment overall competitiveness. 
For China, as a prominent participant in this global arena, 
enhancing its core capabilities is crucial for national prosper-
ity. Central to this enhancement is the strategic allocation of 
educational resources and the refinement of talent cultivation 
practices. These are pivotal in shaping the trajectory of China’s 
development and fortifying its position within the international 
community. Consequently, optimizing educational resource 
distribution and refining talent training strategies are of para-
mount importance. Alongside these priorities, two additional 
factors warrant consideration:

1. Optimize the allocation of educational resources. 
Firstly, it’s imperative to escalate educational funding. The 
government needs to ensure robust and consistent finan-
cial support for education, facilitating necessary reforms and 
developments. Secondly, there should be a strategic rea-
lignment of educational resources. Policy interventions are 
crucial to distribute these resources equitably, thereby bridg-
ing the educational divide between urban and rural areas 
and enhancing educational fairness. Thirdly, the focus must 
shift to elevating teachers’ remuneration and professional 
esteem. This involves attracting top-tier educators, retaining 
high-quality teaching standards, fostering educational inno-
vation, and ultimately enhancing the professional stature of 
teaching. Finally, upgrading school infrastructure is essen-
tial. Improving both the physical and technological facilities 
of schools is key to providing students with an optimal learn-
ing environment.

2. Pay attention to talent training. Firstly, our priority is 
to wholeheartedly advance quality- centered education, em-
phasizing the cultivation of exceptional talents with a flair for 
innovative thinking and practical skills. Secondly, bolstering 
basic education is crucial. Enhancing the caliber of founda-
tional education not only solidifies students’ knowledge base 
but also smoothly transitions them into advanced stages of 
learning. Thirdly, we advocate for teaching that is tailored to 
individual student needs and abilities. Acknowledging and 
addressing the unique differences among students is key to 
kindling their interest and unlocking their potential. Fourthly, 
the emphasis on practical application is essential. Engag-

ing students in hands-on experiences ensures they not only 
grasp theoretical knowledge but also develop practical work 
skills. Additionally, we are committed to intensifying educa-
tional reforms. This includes overhauling the curriculum to 
align talent training more closely with the evolving demands 
of societal development.

Consolidate the subject consensus: respect the inevitable 
facts that are inseparable from each other
The concept of “Three Inseparable” put forth by General Sec-
retary Xi Jinping plays a pivotal role in the discourse on eth-
nic relations in China. This principle articulates that the Han 
majority and various ethnic minorities are fundamentally in-
terdependent: neither can exist in isolation from the other, 
and the ethnic minorities themselves are closely intertwined. 
This perspective deeply uncovers the intrinsic attributes of 
China’s national identity, highlighting the interconnectedness 
and mutual reliance among different ethnic groups. It serves 
as a foundational understanding for cultivating a collective 
national consciousness within the Chinese populace.1. The 
Han nationality cannot leave the ethnic minorities

The 56 ethnic groups form an integral component of Chi-
na’s national fabric, representing a vital and organic element 
within the expansive family of the Chinese nation. Through-
out its extensive history, the Han majority and various ethnic 
minorities have engaged in profound and wide-ranging in-
teractions across political, economic, and cultural domains. 
These interactions span diverse communities, from the no-
madic peoples of the northern grasslands to the agricultural 
societies in the southern mountains, all of whom share count-
less connections with the Han population. These connec-
tions manifest not only through cultural exchanges and ethnic 
amalgamation but also in the realms of economic interde-
pendence and regional growth. The strength of the Chinese 
nation lies in its unity, akin to an unbreakable rock, forged by 
the collective contributions of all its diverse ethnic groups.2. 
Ethnic minorities cannot leave the Han nationality

Ethnic minorities, while being an essential segment of the 
Chinese national community, also represent a group that is 
relatively more vulnerable. In the realms of politics, econo-
my, and culture, these minorities require the backing and as-
sistance of the Han majority to achieve a more harmonious 
integration into the larger fabric of the Chinese national com-
munity. This support can take various forms, including policy 
initiatives, economic collaboration, and cultural exchanges. It 
is through genuine cooperation and interaction between the 
Han majority and ethnic minorities that the Chinese national 
community can be imbued with robust vitality.3. Ethnic minor-
ities are also inseparable from each other

China, as a unified nation with a rich tapestry of ethnic di-
versity, harbors profound interconnections among its minority 
groups. Through long-term historical evolution, these groups 
have engaged in frequent exchanges and interactions, culmi-
nating in distinct cultural identities. These unique cultures and 
traditions constitute not only a valuable heritage for the eth-
nic minorities themselves but also a treasured asset for the 
broader Chinese national community. Additionally, there ex-
ists significant potential for economic synergies and regional 
collaborations among these minority groups. Achieving com-
prehensive economic and social development and prosperity 
is contingent upon unity around the CPC Central Committee.

The concept of the “three inseparables” is an undeniable 
historical reality and a pertinent consensus for advancing 
the national cause in this new era. It’s imperative to fully em-
brace General Secretary Xi Jinping’s significant directives on 
enhancing and refining ethnic work. This entails upholding 
a correct historical perspective and broader view, bolstering 
publicity, education, and practical exploration, all aimed at 
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fostering a strengthened sense of community within the Chi-
nese nation.

Realizing the subject value: strengthen the leading role of 
socialist core values
The core values of socialism encompass comprehensive 
goals across three distinct societal tiers: national, social, and 
individual. At the national tier, the focus is on fostering pros-
perity, democracy, civilization, and harmony. The social tier 
emphasizes freedom, equality, justice, and adherence to the 
rule of law. At the individual level, the values pivot around 
patriotism, dedication, integrity, and amiability. These tiers 
are interconnected, mutually reinforcing each other, thereby 
forming an integral and palpable system of socialist core val-
ues.Since its establishment, the Communist Party of China 
has overseen the progressive development of core socialist 
values, evolving from rudimentary beginnings to a well-defined 
framework. Initially, in the early days following the founding of 
the People’s Republic of China, the focus was predominantly 
on communist ideals and socialist morality. However, with the 
advent of economic reforms and opening-up policies, these 
core values underwent further refinement and clarification. 
Throughout their evolution, a consistent emphasis has been 
placed on embracing scientific values. Post the 18th National 
Congress of the Communist Party of China, there has been 
a concerted effort to not only elucidate social values such 
as freedom, equality, justice, and the rule of law but also to 
deepen and promote these values at an individual level, re-
affirming the importance of patriotism, dedication, integrity, 
and amiability.In the current era, the integration of core so-
cialist values into China’s developmental trajectory is evident 
in several key aspects. Firstly, aligning these values with the 
national agenda for modernization represents a significant 
theoretical advancement in shaping a socialist path unique 
to China. Secondly, it’s crucial to enhance societal recogni-
tion and understanding of these values, followed by concert-
ed efforts in their promotion and educational dissemination. 
Furthermore, incorporating these values into legislative and 
judicial processes is instrumental in bolstering the moderniza-
tion of national governance capabilities. Lastly, fostering a so-
cietal transformation involves advocating civilized norms and 
reviving traditional virtues, thereby embedding these values 
deeply into the public consciousness. The effective leadership 
and guidance of these socialist core values can be ensured 
through the following measures: First of all, to optimally ad-
vance the comprehension, acceptance, and application of 
socialist core values, efforts must span across educational, 
communicative, and institutional domains. Within education, 
there is a need for comprehensive reforms in the pedagogy 
of socialist core values. This involves guiding educators and 
staff to deeply grasp and steadfastly believe in these values 
through curriculum development, textbook creation, and class-
room instruction. In the realm of public communication, lev-
eraging diverse media platforms is essential for widespread 
dissemination and promotion of these values, fostering a uni-
versally positive value orientation in society. From an insti-
tutional perspective, supporting the enhancement of China’s 
governance capabilities requires the establishment of laws, 
regulations, and systems that align with and concretize the 
core socialist values, embodying specific and standardiza-
ble significance and mandates. Secondly, it is imperative to 
harness the unifying potential of socialist core values within 
a multicultural milieu, thereby bolstering cultural confidence. 
From a subjective standpoint, these values should not only 
encapsulate the quintessence of traditional Chinese culture 
but also assimilate the advantageous aspects of global civili-
zation. This approach aims to develop a modern cultural sys-
tem characterized by contemporary relevance and practical 
value. Managing the interplay between varying interests and 

demands is crucial; it involves respecting and safeguarding 
the cultural rights of all entities, thus fostering the harmonious 
coexistence and collective nurturing of diverse cultures.Final-
ly, it is essential to guarantee that both individual actions and 
social governance effectively embody socialist core values. 
On an individual level, there should be a concerted effort to 
inspire the populace to enact these core values, integrating 
them into personal moral attributes and habitual behaviors. 
This integration should foster a spirit of self-respect, self-as-
surance, and self-betterment. Socially, the goal is to cultivate 
relationships characterized by mutual respect, fairness, integ-
rity, and camaraderie among community members. Central to 
this is the pivotal role of core socialist values in steering the 
balanced progression of public ethics, societal norms, and 
cyberspace conduct. Such an approach aims to establish 
a governance model predicated on collective contribution, 
shared administration, and mutual benefits.

Epilogue
To fortify the realistic foundation of the Chinese national com-
munity with an emphasis on subjectivity, multifaceted initiatives 
are essential. These include strategic planning at the high-
est level, fostering cultural exchanges, safeguarding human 
rights, and promoting educational and cultural advancement. 
The core socialist values, imbued with deep historical signifi-
cance and rich meaning, epitomize the theoretical triumphs of 
the socialist path unique to China, guided by the Communist 
Party of China. In the context of the new era, these values will 
underscore the guiding principles of value for the populace 
in various domains: national development strategies, public 
education and awareness, legislative processes, and judicial 
practices, as well as in shaping societal norms. This endeav-
or necessitates leveraging the constructive influences of the 
state, society, corporations, and individual citizens, thereby 
creating a powerful collaborative effort to construct a robust 
Chinese national community.
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RESEARCH ON THE REALITY BASIS OF THE CHINESE 
NATIONAL COMMUNITY UNDER THE PERSPECTIVE 
OF SUBJECTIVITY

Wei Li
Hami Vocational and Technical College

This paper adopts a subjective lens as the cornerstone for examin-
ing the tangible underpinnings of the Chinese national community. 
This subjective viewpoint prioritizes human agency, capability, and 
value, underscoring the collaborative and symbiotic relationship be-
tween the state, society, and individuals in forging the Chinese na-
tional community. The article commences by tracing the origins and 
evolution of the Chinese national community concept. It then delves 
into the essence and attributes of this community’s realistic base 
across three tiers: legal frameworks, systemic configurations, and 
practical implementation. The paper culminates by exploring strat-
egies to strengthen and enhance this foundation from a subjective 
perspective.

Keywords: Subjectivity perspective; Chinese nation community; 
Realistic foundation.
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Целью статьи является осмысление направлений глобальных 
трансформаций российского университетского образования 
в меняющемся мире. Актуальность данной темы определяется 
тем, что, несмотря на то, что современная университетская си-
стема образования находится в настоящее время на этапе ак-
тивного развития и демонстрирует высокие результаты своей 
деятельности, текущие общественно–политические трансфор-
мации требуют уточнения приоритетов и направлений разви-
тия данной системы.
В результате исследования уставлено, что современные транс-
формации, происходящие в современном мире и в России, 
накладывают на университеты особую ответственность за раз-
витие подрастающего поколения молодых специалистов –  ис-
следователей, которые имеют четкую морально –  нравствен-
ную позицию и высокий уровень профессионализма.
В этом синтезе духовно–нравственного, патриотического 
и профессионального видится современная парадигма разви-
тия университетского образования в современной России.
Сделан вывод, что цель современного университетского обра-
зования состоит в формировании всесторонне развитой лич-
ности, обладающей способностью к решению сложных задач, 
вытекающих из содержания профессии, которая имеет нацио-
нально ориентированное мировоззрение, способна к проявле-
нию высоких образцов нравственного поведения и к граждан-
скому поступку.

Ключевые слова: университеты, трансформации, военно–по-
литическая ситуация, образование, воспитание, стратегия, по-
литизация, этизация.

С начала ХХI столетия политико–экономическое 
и интеллектуально–образовательное пространство со-
временного мира существенно изменилось, изменилась 
и Россия, которая, с одной стороны, стала на путь за-
щиты государственного суверенитета, предполагающий 
отказ от чуждых ценностей и ложных приоритетов обще-
ственного развития; с другой стороны, принимая вызовы 
реального времени, российское общество стремилось 
модернизироваться на инновационной базе, чтобы полу-
чить ускорение, характерное для развитых стран.

Главным двигателем этого процесса всегда были 
и останутся люди –  компетентные и квалифицирован-
ные, конструктивные и конкурентоспособные, компро-
миссные и консенсусные. В развитии человеческого по-
тенциала ключевую и, главное, непрерывно возрастаю-
щую роль играет образование, разумеется –  образова-
ние современное, отвечающее национальным традици-
онным ценностям общечеловеческого развития, иннова-
ционным тенденциям развития образовательных систем 
и потребностям общественно–политического, экономи-
ческого развития государства.

Только благодаря образовательной составляющей 
в индексах человеческого развития и глобальной конку-
рентоспособности Россия удерживает высокие позиции 
среди постсоветских государств, а также среди стран, 
являющихся лидерами общественно–экономического 
развития [15].

В то же время становится очевидным, что экстенсив-
ный путь роста национального университетского образо-
вания себя полностью исчерпал. В повестке дня –  дости-
жение новых качественных характеристик данного обра-
зования, отвечающих требованиям сегодняшнего дня. 
Образно говоря, «добавленная стоимость» при форми-
ровании человеческого капитала, современного челове-
ка инновационного типа должна кардинально увеличить-
ся с учетом тех трансформационных изменений, которые 
в настоящее время происходят в политико–экономиче-
ском пространстве современного мира, а также с опорой 
на лучшие мировые образцы университетского образо-
вания при их критическом осмыслении.

К вопросам, касающимся развития системы универ-
ситетского образования, в последние годы обращались 
Е. А. Антюхова [1], А. В. Брагин [2], Э. В. Галажинский, 
Е. А. Суханова [4], А. Н. Данилов [6], В. М. Кондратьев 
[10], В. И. Коннов [11], М. М. Лебедева, М. И. Устинова [12], 
Л. К. Раицкая, А. В. Гагарин [18] и др.

В работе М. М. Лебедевой, М. И. Устиновой указано 
на важнейшую роль человека и человеческого ресурса, 
который становится ведущим фактором экономического, 
политического и социального развития современного ми-
ра, в связи с чем гуманитарная проблематика выдвигает-
ся на первый план мировой политической повестки [12].

Если ранее гуманитарные аспекты были скорее вто-
ричны по отношению к военным, а также экономическим, 
то в настоящее время гуманитарные и социальные сред-
ства, во–первых, стали интенсивно включаться в воен-
ные и экономические меры воздействия, а во–вторых, 
начали играть существенную самостоятельную роль.

Как указывают ученые, реализация государствен-
ных интересов России требует качественного обновле-
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ния университетского образования; его системного из-
менения при сохранении универсальности и фундамен-
тальных основ и традиций национального университета 
как институциональной системы; возрождения на каче-
ственно новом уровне сочетания образовательной и на-
учно–исследовательской деятельности; повышения ста-
туса регионального университета в социально–экономи-
ческом развитии регионов.

В то же время исследователи отмечают, что новей-
ший этап развития системы университетского образова-
ния в России проходил под знаком формирования, ре-
ализации и модернизации государственной образова-
тельной политики, при том, что в самой системе произо-
шел «резкий либеральный поворот», ориентированный 
на принцип «практической полезности» знания, который 
далеко не всегда служил повышению качества образо-
вательной системы [11].

В то же время, не смотря на отдельные проблемы, 
на сегодня в России создана функционирующая и са-
модостаточная национальная система образования, 
которая, сохранив прогрессивные традиции прошлого, 
одновременно стала лучше отвечать новым обществен-
ным отношениям, и накопила инновационный потенци-
ал дальнейшего развития. Начатый с принятия в 2012 г. 
Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» [19], период национальной образователь-
ной самоидентификации завершился решительным 
разрывом российской образовательной системы с гло-
бальным образовательным пространством, созданием 
национального образовательного законодательства, 
принятием программных документов, в которых стра-
тегической целью функционирования образовательной 
системы обозначено развитие человеческого потенциа-
ла, укрепление традиционных российских духовно–нрав-
ственных ценностей, культуры и исторической памяти, 
устойчивое развитие экономики Российской Федерации 
на новой технологической основе, развитие безопасного 
информационного пространства [15].

В этой связи исследователи указывают на необхо-
димость создания качественно новых принципов подго-
товки личности к эффективной жизнедеятельности [18], 
в том числе и на этапе обучения в университете.

Следует сказать, что данная стратегическая цель 
является не просто декларируемой, но и достижимой, 
о чем свидетельствуют высокие рейтинги российских 
ведущих университетов в мировой университетской ие-
рархии [17], хотя, безусловно, данные рейтинги не спо-
собны учесть всего многообразия критериев, которые 
характеризуют современный университет как воспита-
тельно–образовательный институт.

В то же время, несмотря на то, что современная уни-
верситетская система образования находится в насто-
ящее время на этапе активного развития и демонстри-
рует высокие результаты своей деятельности, текущие 
общественно–политические трансформации требуют 
уточнения приоритетов и направлений развития данной 
системы.

Таким образом, целью данной стати является осмыс-
ление направлений глобальных трансформации россий-
ского университетского образования в меняющемся ми-
ре.

Изложение основного материала
Начало третьего тысячелетия характеризовалось глоба-
лизацией общественного развития, сближением наций, 
народов, государств, переходом человечества от инду-
стриальных к научно–информационным технологиям, 
высоким экономико–технологическим укладам, которые 

в значительной степени базируются на образователь-
но–интеллектуальном потенциале населения. В то же 
время обостряется конкуренция регионов, наций, госу-
дарств, отдельных граждан. Это приводит к коренному 
изменению подходов к образованию и образовательной 
политике в целом.

Именно для XXI века становится характерным пони-
мание того, что образование не может в дальнейшем 
оставаться в области обособленной отраслевой или ве-
домственной политики, рассматриваться как расходное 
социальное благо и невосполнимая статья государствен-
ных расходов, но является продуктивным фактором и ус-
ловием общественного и социально–экономического 
развития, а затем приобрести статус общенациональ-
ной стратегии.

В этой связи одной из текущих тенденций развития 
современного университетского образования становит-
ся стратегический характер его развития, когда данная 
область социальной практики формируется и развива-
ется под влиянием идей стратегического управления 
и участия государства в решении проблем обществен-
ного и экономического развития. Данный подход к раз-
витию университетской системы образования стал ре-
шающим фактором, позволяющим России осуществить 
существенные шаги по пути формирования, реализации 
и развития государственной политики в области универ-
ситетского образования. Фундаментальные направле-
ния обновления образования формировались под влия-
нием идей утверждения государственного суверенитета, 
построения демократического общества, становления 
рыночной экономики, стремления страны вой ти в груп-
пу успешных стран современного мира.

В принципиальном аспекте проблематика развития 
системы университетского образования рассматривает-
ся в общем контексте национальной образовательной 
парадигмы, согласно которой состояние науки, иннова-
ционной сферы, системы образования, превращается 
в ключевой индикатор конкурентоспособности России. 
Выход на передовые позиции в этих областях обеспе-
чит дальнейшее укрепление обороноспособности стра-
ны, достижение национальных целей развития, создаст 
условия для повышения международного авторитета 
Российской Федерации и привлекательности сотрудни-
чества с ней для других государств. Сохранение россий-
ской самобытности, культуры, традиционных российских 
духовно–нравственных ценностей и патриотическое 
воспитание граждан будут способствовать дальнейше-
му развитию демократического устройства Российской 
Федерации и ее открытости миру [20].

Заявленная стратегическая цель, каковой является 
превращение системы образования в ключевой, реша-
ющий фактор обеспечения конкурентоспособности госу-
дарства, формирует необходимость изменения всей сис-
темы университетского образования в условиях «кризи-
са западной либеральной модели», «целенаправленной 
политики по сдерживанию Российской Федерации», «ро-
ста геополитической нестабильности и конфликтности, 
усиления межгосударственных противоречий сопрово-
ждаются повышением угрозы использования военной 
силы», стремления западных государств к «разрушению 
внутреннего единства в России, инспирирования и ра-
дикализации протестного движения, поддержки марги-
нальных групп и раскола российского общества [21].

Данные процессы ведут к трансформации систе-
мы цивилизационного развития, находящейся сегодня 
на этапе «раскола» и образования двух полярных по-
литических систем –  глобального Юга и глобального 
Севера [9], которые находятся на различных мировоз-
зренческих позициях, на что указывала западная про-
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светительская мысль, имея ввиду, что западная обра-
зовательная система исторически «позиционировала 
себя как источник универсального подхода к обучению 
и воспитанию», тогда как «“глобальный Юг”, включаю-
щий страны неевропейского мира, находился в посто-
янной культурной зависимости от идей, транслируемых 
западом [24].

В настоящее время одним из вопросов, вокруг кото-
рого ведутся споры, является вопрос относительно уча-
стия России в Болонском процессе. Как известно, наша 
страна присоединилась к данной образовательной ини-
циативе западных стран в 2003 году, и вышла из Болон-
ской системы образования в 2022 году, убедившись, что 
данный образовательный проект, по сути, превратился 
в политизированный институт, который транслировал 
в России западные образовательные стандарты и цен-
ности, не вписывающиеся в исторически сложившиеся 
каноны российской системы университетского образо-
вания, а также вели к деградации национальной систе-
мы высшего образования в целом.

В данной статье мы не будем повторять многочислен-
ные аргументы исследователей, которые убедительно 
обосновали целесообразность такого шага [5, 8, 23], од-
нако все же укажем на то, что данная система в процес-
се своего развития обрела черты «политизированного 
проекта», использовалась западными странами как ин-
струмент «мягкой силы», что абсолютно нарушало прин-
ципы «автономности университетов, моральной и интел-
лектуальной независимости по отношению к любой по-
литической и экономической власти» [3].

Об этом, в частности в своих работах отмечала 
Е. А. Антюхова, которая, анализируя Сорбонскую декла-
рацию, говорила о том, что уже в этом документе одной 
из целей европейского высшего образования заявля-
лось распространение европейского влияния в мире [1].

Говоря о том, что Болонская система стала в настоя-
щее время инструментом «мягкой силы» в политическом 
противостоянии, сошлемся на мнение западных ученых 
относительно того, что «современное университетское 
образование, развивающееся в рамках Болонской сис-
темы, способно активно воздействовать на процессы, 
происходящие в общественном сознании стран и наро-
дов, присоединившихся к данной системе, через утверж-
дение превосходства европейской образовательной мо-
дели, через расширение культурных доминант европей-
ского мультинационального сознания, через формирова-
ние европейской идентичности в глобальном образова-
тельном пространстве [24].

Таким образом, в настоящее время в университет-
ском образовании наблюдается еще одна опасная тен-
денция –  политизация. В данном аспекте следует об-
ратить внимание на то, что, к сожалению, в России, 
начиная с 1991 года, университетское образование 
рассматривалось как инструмент интеллектуализации 
общества, при этом полностью игнорировалась воспи-
тательная роль высшего образования, а само качество 
отечественного образования оценивалось посредством 
всевозможных рейтингов [15], хотя понятно, что обра-
зовательная политика, в процессе ее формирования, 
не может ориентироваться исключительно на данные 
различных рейтингов.

В настоящее время в данном направлении проис-
ходит переоценка ценностей, современное российское 
университетское образование все больше воспринима-
ется обществом и педагогической общественностью как 
важнейший воспитательный институт, на который воз-
лагается ответственность за формирование устойчивой 
жизненной позиции молодого человека, осознающего 
себя частью русского мира и готового использовать по-

лученные знания для развития страны на благо обще-
ства и народа [14].

В данном контексте следует обратить внимание еще 
на одну тенденцию развития современной системы уни-
верситетского образования –  на его этизацию.

В начале ХХI века направления эволюции универ-
ситетского образования определяются трендом, в со-
ответствии с которым этические знания становятся ед-
ва ли не важнейшим элементом процесса развития лич-
ности в университетской среде, а этизация становится 
существенной частью стратегии развития высшей шко-
лы. В настоящее время в университетской среде эти-
ка из академической философской дисциплины, тяго-
теющая к морализаторству и поучительности, должна 
превратиться в ведущую область университетской науки 
о воспитании и практики воспитательной деятельности. 
Этизация университетского пространства абсолютно 
отвечает сегодняшним тенденциям поляризации обра-
зовательных систем, частью которой является утверж-
дение двух моделей университетского образования –  
восточной, основанной на традиционных общечелове-
ческих ценностях и западной, в основе которой лежит 
либеральная доктрина общественного развития, веду-
щая к деградации общества, образовательной системы 
и, в результате, деградации личности.

Все это предполагает превращение современных 
российских университетов в духовные центры, в кото-
рых происходит развитие личности, фактически окон-
чательное становление мировоззрения молодого чело-
века, осознание и принятие им тех ценностей, которые 
доминируют в обществе. Невозможно не учитывать вос-
питательный потенциал университетской среды, в кото-
рой происходит становление личности, с устоявшимися 
ценностными ориентирами, идеалами, нравственными 
принципами, общежизненными и профессиональными 
установками. Специалист, обладающий сверхсовремен-
ными знаниями и навыками, без устойчивых этических 
устоев не может полноценно реализовать себя на благо 
общества. Становление его вне этики –  культурная и об-
разовательная утопия, поскольку истинные знания не-
отделимы от способности личности использовать полу-
ченные знания с учетом тех моральных императивов, ко-
торые интеллектуальная элита формирует в обществе.

Говоря о том, что современный университет выступа-
ет своеобразной «кузницей национальной элиты» следу-
ет также обратить внимание на необходимость перехода 
от модели передачи знаний и навыков в университет-
ском образовании к модели развития мышления студен-
тов. Современное российское общество объективно за-
интересовано в том, чтобы каждый гражданин был ми-
ровоззренчески суверенным, то есть не доверял другим 
думать о нем и принимать решения.

«Именно поэтому, –  как отмечает А. А. Мирзаев, –  
высшее образование сосредотачивается, прежде все-
го, на формировании критического мышления. Наря-
ду с профессиональной и социальной компетентно-
стью критическое мышление обеспечивает конкурен-
тоспособность и мобильность образованного человека 
на рынке труда, его готовность жить и работать в усло-
виях непрерывных изменений. В то же время критиче-
ское мышление ориентирует на духовное и обществен-
но политическое развитие личности, на формирование 
не только мыслительной свободы, но и на ответственно-
сти перед народом, государством и самим собой за свои 
решения, слова, действия и поступки. Поэтому дух раз-
умного критицизма становится модусом постнекласси-
ческой парадигмы университетского образования» [13].

Как указывают ученые, переориентация современ-
ного университетского образования на формирование 
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критического мышления студентов свидетельствует 
о переходе от классической к постнеклассической па-
радигме образования, сосредоточивающей внимание 
на способности человека принимать самостоятельные 
и ответственные решения в профессиональной, повсед-
невной жизни, в общественно–политическом аспекте 
человеческого бытия. Ответственность в принятии ре-
шений в информационном обществе состоит в том, что 
личность способна различить истину и ложь и в соответ-
ствии с этой способностью делать осознанный выбор [7].

Как справедливо подчеркивает Н. П. Суханова, со-
временному человеку нужно научиться рассуждать са-
мостоятельно. В методологическом плане данная зада-
ча сложна, поскольку научить критическому мышлению 
на уровне «учитель –  ученик» невозможно. Для этого 
следует, разве что, поместить личность в университет-
скую образовательную среду, в которой повсеместно 
присутствует критический анализ, но не критиканство 
[19].

В данном аспекте крайне важной задачей современ-
ного образования является формирование у студентов 
способности критически оценивать научные, социаль-
но–экономические и политические процессы, выявлять 
те факторы, которые действительно негативно воздей-
ствуют на общественно–политическую и экономическую 
ситуацию, не впадая при этом в нигилизм и отрицание 
возможностей исправления ситуации.

В этом смысле аналитические способности студен-
та, формирующиеся в процессе обучения в университе-
те, должны опираться на соответствующий ценностный 
фундамент, который определяет мировоззренческий 
вектор развития личности и стремление к участию в ре-
шении общенациональных проблем с позиций систем-
ного понимания проблем и их критического осмысления 
в русле позитивного национально –  ориентированно-
го мышления. В данном контексте важнейшей задачей 
современного университетского образования является 
формирование у молодежи мировоззренческой безопас-
ности. Только обладая адекватным мировоззрением, ос-
нованным на научной картине мира и тысячелетней мно-
гонациональной культуре русской цивилизации, человек 
может понять истинную подоплеку текущих острых поли-
тических событий и разумно и ответственно восприни-
мать окружающую действительность.

Таким образом, мировоззренческая безопасность 
как направление работы с молодежью, опирающееся 
на традиционные формы и методы воспитания, являет-
ся важным и необходимым условием успешного граж-
данско–патриотического воспитания на этапе поучения 
университетского образования [17].

Таким образом, современные трансформации, про-
исходящие в современном мире и в России, наклады-
вают на университеты особую ответственность за раз-
витие подрастающего поколения молодых специали-
стов–исследователей, которые имеют четкую мораль-
но–нравственную позицию и высокий уровень профес-
сионализма.

В этом синтезе духовно–нравственного, патриотиче-
ского и профессионального видится современная пара-
дигма развития университетского образования в совре-
менной России.

Таким образом, современная система университет-
ского образования обретет новые черты, которые вы-
текают из тех сложных общественно –  политических 
трансформаций, которые происходят в современном 
мире. Среди этих черт можно выделить стратегический 
подход к управлению национальными системами уни-
верситетов в связи с осознанием их значимости для 
обеспечения конкурентоспособности государств; поли-

тизацию университетского образования, что является 
следствием осознания того, что именно образование, 
во многом, формирует «политическую личность», кото-
рая и является важнейшим элементом современного ге-
ополитического противостояния, обеспечивая стабиль-
ность политического строя и способность государства 
и общества противостоять внешнему идеологическому 
давлению; этизацию университетского образования, что 
стало следствием необходимости развития личности, ко-
торая исповедует общечеловеческие идеалы нравствен-
ного поведения и имеет сформированную систему цен-
ностей, которые отвечают национальному обществен-
ному сознанию.

В данном контексте обратим внимание на то, что се-
годня образованный человек –  это не столько специа-
лист, обладающий знаниями, необходимыми професси-
ональными навыками и высоким интеллектом, сколько 
личность подготовлена к динамическим условиям совре-
менной жизни, способная ориентироваться в сложных 
проблемах развития современной военно–политической 
ситуации, осмыслить свое место в социальном бытии 
на основе сформированного национально–ориентиро-
ванного мировоззрения. Университетское образование 
должно создавать условия для формирования свобод-
ной, творческой личности, способной решать не только 
научно–технические задачи, но и являть собой образец 
морали и нравственности в повседневной жизни и в про-
фессиональной среде, формируя у выпускника адекват-
ное восприятие действительности.

В результате, в заключении данной статьи, мы мо-
жем сформулировать стратегическую цель современ-
ного университетского образования, которая заключа-
ется в формировании всесторонне развитой личности, 
обладающей способностью к решению сложных задач, 
вытекающих из содержания профессии, которая имеет 
национально ориентированное мировоззрение, способ-
на к проявлению высоких образцов нравственного пове-
дения и к гражданскому поступку.
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GLOBAL TRANSFORMATIONS OF UNIVERSITY 
EDUCATION IN A CHANGING WORLD

Simonenkov V. S.
MGIMO–University

The purpose of the article is to understand the directions of global 
transformations of Russian university education in a changing world. 
The relevance of this topic is determined by the fact that, despite the 
fact that the modern university education system is currently at the 
stage of active development and demonstrates high results of its ac-
tivities, current socio–political transformations require clarification of 
the priorities and directions of development of this system.
As a result of the study, it was established that the modern trans-
formations taking place in the modern world and in Russia impose 
a special responsibility on universities for the development of the 
younger generation of young specialists –  researchers who have 
a clear moral position and a high level of professionalism.
This synthesis of spiritual, moral, patriotic and professional is seen 
as the modern paradigm for the development of university education 
in modern Russia.
It is concluded that the goal of modern university education is to 
form a comprehensively developed personality with the ability to 
solve complex problems arising from the content of the profession, 
which has a nationally oriented worldview, is capable of demonstrat-
ing high examples of moral behavior and civic action.

Keywords: universities, transformations, military–political situation, 
education, upbringing, strategy, politicization, ethicization.
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Процессы деполитизации в решении общественных проблем: аспекты 
критики парадигмы неолиберализма
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Тема деполитизации общественных проблем и политико- 
управленческой деятельности активно обсуждается в миро-
вой академической литературе. Данная проблематика тесно 
связана с критикой обширного влияния неолиберализма как 
идеологии и совокупности политических стратегий и подходов. 
Деполитизация подвергается критике как тенденция отстране-
ния граждан от участия в управлении и редуцирования сферы 
политики вообще. На современном этапе понятие деполитиза-
ции стало комплексным концептом, который имеет множество 
значений и используется для изучения различных тем и про-
блем. При этом тема деполитизации, а также родственные 
темы политизации и реполитизации имеют и более глубокое, 
фундаментальное значение. Обсуждение этих проблем вносит 
свой вклад в формирование области политического вообще, 
в том числе вклад в конституирование базисной нормативно-
сти политического.

Ключевые слова: политические исследования, неолибера-
лизм, деполитизация, политизация, теоретические основы по-
литики, государственная политика, политические процессы

Тема деполитизации общественных проблем 
и политико- управленческой деятельности стала актив-
но разрабатываться в академической литературе с нача-
ла 2000-х годов. Исторически это было связано с реши-
тельным наступлением неолиберализма в общественно- 
политической жизни ведущих западных стран. Неолибе-
рализм (понимаемый как некий широкий концептуаль-
ный контур, вмещающий разнообразие конкретных идей 
и практик) в качестве действующей идеологии произво-
дит ряд массивных следствий в области государственно-
го управления и политики.

В исследованиях деполитизации было сформули-
ровано немало определений данного феномена. Так, 
согласно известному определению Питера Бурнхема 
(предложенному в самом начале подъема интереса 
к данной теме), деполитизация есть процесс устранения 
политического характера принятия решений [1, p.136].

Расширяя это определение, М. Флиндерс и Дж. Бул-
лер понимают под деполитизацией ряд инструментов, 
механизмов и институтов, с помощью которых политики 
могут пытаться перейти к непрямым отношениям управ-
ления и/или стремиться убедить общественность в том, 
что она больше не может нести разумную ответствен-
ность за определенные аспекты, области политики или 
конкретные решения [2, p.295–296].

При этом указанные авторы отмечают, что понятие 
деполитизации является в некотором смысле непра-
вильным названием per se. Разумеется, политика не ис-
чезает, однако изменяется арена или процесс, посред-
ством которых принимаются решения (иными словами, 
модифицируется форма политики или же конкретная 
проблема становится объектом видоизмененной струк-
туры управления). Таким образом, нередко процессы 
или процедуры, рассматриваемые в ракурсе деполити-
зации, более точно могут быть описаны как «смена аре-
ны» [2, p. 296].

Аналогично, П. Бурнхем отмечает, что при деполи-
тизации государственные должностные лица во мно-
гих отношениях сохраняют дистанционный контроль 
над важнейшими экономическими процессами, извле-
кая выгоду из дистанцирующего эффекта деполитиза-
ции [1, p.136]. Таким образом, деполитизация, в общем, 
не означает передачу власти или ее децентрализацию; 
напротив, политики стремятся с выгодой использовать 
то, что они больше не несут ответственности за резуль-
таты, и в то же время пытаются тайно сохранить свое 
влияние [3, p.3]

М. Вуд выделяет два поколения исследований про-
блемы деполитизации [4]. Первый этап исследований 
был больше сконцентрирован на деятельности госу-
дарства, т.е. в этих работах политика и государствен-
ное управление рассматривались в более традиционных 
институциональных терминах, при этом сама деполити-
зация истолковывалась прежде всего в контексте госу-
дарственной экономической (особенно макроэкономи-
ческой) политики и влиянии на нее идеологии неолибе-
рализма.

Второе поколение исследований связано с более ши-
рокой перспективой, которая стремится отразить дина-
мический характер политической деятельности на раз-
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личных аренах, разнообразие социальных акторов, мно-
жественность отношений между ними. В целом литера-
тура второго этапа основывается на предпосылках по-
стпозитивизма и социального конструктивизма и более 
тесно сопряжена с проблемами властных отношений, 
неравенств, дискурсивных практик, а также влияния та-
ких факторов, как гендер и раса. Как отмечает М. Вуд, 
«это привлекает внимание к более разнообразному, хо-
тя, по-видимому, почти случайно рассеянному диапазо-
ну эмпирических контекстов» [4, p.525].

С развитием исследований деполитизации становит-
ся все более понятно, что процессы деполитизации мно-
гообразны и могут быть идентифицированы в различ-
ных областях и по разным основаниям. В частности, как 
полагают М. Вуд и М. Финдерс, деполитизацию (и поли-
тизацию) можно рассматривать в таких сферах, как пра-
вительственная, публичная и приватная [5]. В этой связи 
можно различать три базисных аспекта, или измерения 
деполитизации.

Деполитизация в правительственной сфере осущест-
вляется институционализированными средствами поли-
тики и управления и проявляется, как правило, путем пе-
редачи тех или иных функций от выбираемых политиков 
к вне-правительственным (extra- governmental) учрежде-
ниям, сторонним агентствам, комиссиям и т.п.

Деполитизация в публичной (неправительственной 
в широком смысле) области связана с деятельностью, 
которую ведут средства массовой информации, специ-
альные группы интересов и т.п., и которая влечет такое 
деполитизирующее следствие, как вытеснение той или 
иной повестки из публичной сферы обсуждений.

Наконец, деполитизация в частной (приватной) сфе-
ре проявляется в качестве дискурсивной. Она, конеч-
но, может затрагивать также правительственную и пу-
бличную сферы; однако при этом ее «работа» связана 
не с институтами, политическими аренами или актора-
ми, а с идеями, языком и языковыми практиками. Так, 
дискурсивная деполитизация осуществляется тогда, 
когда  какая-то тематика (вызывающая дебаты) стано-
вится технократической, управленческой и т.п., то есть 
тем самым вытесняются возможные другие интерпрета-
ции данной темы, и утверждается единая (единственно 
возможная) «правильная», или «нормальная» интерпре-
тация [5, p.161]. Это можно понять таким образом, что 
в дискурсивной сфере происходит оправдание, утверж-
дение неполитического характера тех или иных тем (и, 
следовательно, оправдание ненужности вмешательства 
политики и граждан в данную область).

Само понятие деполитизации в ходе продолжаю-
щихся исследований и обсуждений становится все бо-
лее размытым и неопределенным. Как отмечается в ста-
тье Э. Фостер П. Керра и К. Бирна, с каждым новым 
применением данного термина оно оказывается все бо-
лее аморфным и ускользающим от любых устоявших-
ся определений. Более того, деполитизация в массиве 
современных исследований представляется процессом, 
который гораздо легче определить эмпирически, чем 
концептуально; в этом смысле имеется единодушие ис-
следователей с тем, что деполитизация происходит, од-
нако нет согласия в том, что именно происходит [6, p. 
226].

Немаловажную роль в современной ситуации с ис-
следованиями деполитизации сыграло и сложное, муль-
тидисциплинарное происхождение этой темы. Несмотря 
на то, что в первом поколении исследований в центре 
внимания было деполитизирующее влияние неолибера-
лизма на государственное управление и политику, про-
блематика деполитизации формировалась в целом ряде 
областей: таких, как исследования процессов развития 

(developmental research), международная политика, со-
циология, исследования европейских проблем (Europe-
an studies), изучение политической деятельности партий 
и др. [5, p.159]

Поэтому можно сказать, что на современном этапе 
понятие деполитизации –  это один из тех многочислен-
ных концептов политических исследований, сама не-
достаточная определенность, многозначность которых 
(или нечеткость, fuzziness) способствует формированию 
перспектив для плодотворных исследований явлений, 
подпадающих (или приблизительно подпадающих) под 
данное понятие.

Так, по мнению Э. Фостер и соавт., деполитизация 
становится сегодня одним из наиболее важных инстру-
ментов (если не самым важным) для понимания совре-
менных способов управления в развитых индустриаль-
ных обществах [6, p.226].

Тема политизации имеет собственную развивающую-
ся область исследований, хотя связанную с другими во-
просами. В частности, в отношении Европы тема полити-
зации тесно сопряжена с проблемами становления и раз-
вития политики в специфическом надгосударственно- 
политическом объединении –  Евросоюзе. Как и депо-
литизация, политизация тоже является комплексным, 
многозначным понятием, которое связано с различны-
ми контекстами рассмотрения [7, p.4]. На самом общем 
уровне политизацию можно понимать как процесс пере-
хода темы, повестки, решаемой проблемы и т.п. из не-
политической сферы в политическую. С другой стороны, 
к политизации относится также интенсификация актив-
ности в отношении уже имеющихся тем внутри полити-
ческой области («внутренняя политизация») –  в частно-
сти, расширение области конфликта [8, p.7].

Характерно, что дискуссии о деполитизации в науч-
ной литературе редко связаны с темой политизации; од-
нако имеются работы, которые рассматривают эти про-
цессы вместе в том или ином контексте [7, p.7].

Появилось также понятие реполитизации, т.е. воз-
вращения в область политики деполитизированных тем 
и проблем; это понятие возникло во многом в связи с ор-
ганизованными протестами против неолиберальных ре-
форм и идеологии неолиберализма в целом, а также 
под влиянием глобального финансового кризиса 2007–
2008 гг. [9], [10].

Таким образом, исследования деполитизации охва-
тывают обширное и разнородное поле актуальных про-
блем. При этом данное направление исследований и об-
суждений связано с глубокими, базисными аспектами, 
относящимися к основаниям политической деятельно-
сти.

Проблема деполитизации (а также родственная ей 
тема политизации) имеет фундаментальное значение 
для прояснения сущности и содержания сферы полити-
ческого per se. В процессах политизации / деполитиза-
ции (не только в них, но в том числе довольно выпукло 
именно в этих процессах) конституируется и развивает-
ся собственно политическое как таковое. Политическое 
является динамической сферой и одновременно кате-
горией, в отношении которой постоянно осуществляют-
ся определения и переопределения того, что должно / 
не должно принадлежать данной области, идет столкно-
вение различных точек зрения.

В таком фундаментальном контексте можно предло-
жить следующее (предельно общее) определение депо-
литизации. Деполитизация есть совокупность процессов 
и действий, направленных на изменение категориально-
го статуса тех или иных тем (проблем, полей обсужде-
ний, повесток и т.п.) в сторону наделения их статусом 
нахождения вне политики.
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Деполитизация как совокупность многообразных яв-
лений имеет общий вектор направленности, состоящий 
в стремлении сконструировать внеполитический статус 
для тех или иных компонентов сферы политического 
(в том числе потенциально способных вой ти в данную 
область). Немаловажно, что при этом конституируется 
и само разграничение политического и внеполитиче-
ского, имеющее изменчивый, динамический характер. 
Конституирование внеполитического статуса может 
осуществляться в различных формах –  начиная от обо-
сновывающих, оправдывающих (деполитизирующих) 
дискурсов и до реализации специальных программ (на-
пример, реформ), внедрения институциональных изме-
нений, принятия (либо непринятия) правительственных 
решений и т.п.

Тема деполитизации позволяет лучше понять много-
гранный характер политического. Если деполитизация 
не отменяет, как было отмечено выше, политику вооб-
ще, а лишь меняет ее форму, то, с другой стороны, де-
политизация высвечивает возможность редуцирования 
политического содержания в  каких-то конкретных аспек-
тах. Например,  какая-либо проблема может продолжать 
сохранять политическое значение, однако она вытесня-
ется из сферы публичного обсуждения –  в частности, ре-
шается теми или иными непубличными методами (на-
пример, силовыми структурами). В других вариантах 
деполитизации проблема, например, может продолжать 
обсуждаться публично, однако происходит устранение 
государственных акторов из участия в ней –  в частно-
сти, за счет делегирования полномочий экономической 
(свободной, минимально регулируемой) сфере и рыноч-
ной саморегуляции.

Богатство темы (де)политизации как раз показывает 
многоплановость, многозначность, многомерность сфе-
ры политического пер се.

Одновременно в процессах политизации/деполити-
зации и дискурсах, которые выявляют, защищают или 
оспаривают те или иные тенденции, высвечивается не-
прерывная динамика констелляций сил в области поли-
тики –  начиная от того, какие именно дискурсы становят-
ся преобладающими, и завершая тем, какие конкретно 
политические силы являются влиятельными (в отноше-
нии данной темы, проблемы, повестки) –  государствен-
ные или группы интересов, структуры гражданского об-
щества, стихийный активизм и т.п.

Следует отметить, что дискурсы политизации/депо-
литизации не являются нейтральными, они всегда (хо-
тя бы имплицитно) связаны с определенными система-
ми нормативности. Так, еще Ханна Арендт в известной 
работе «Vita Activa, или О деятельной жизни» отмечала 
фундаментальную тенденцию снижения политического 
начала в деятельности современного человека, проти-
вопоставляя ее античному этосу [11].

Обсуждение тем деполитизации на современном эта-
пе тоже, как правило, связано с критической оценкой 
этих процессов, практик и стратегий. Публикации по те-
ме деполитизации часто связывают данную мегатенден-
цию с проблемами демократии, используя такие терми-
ны, как кризис, «зима демократии», постдемократия, ко-
нец политики и др. [5, p.151]. Эту тревогу в свое время 
хорошо выразил Джерри Стокер, обозначив термином 
антиполитика определенную современную ситуацию, 
при которой политика, институты, дискурсы (прежде все-
го, связанные с базисным мировоззрением неолибера-
лизма) ведут к тенденции исключения (или препятство-
вания) участия граждан в общественно- политической 
сфере [12].

Распознавание, анализ, критика деполитизации по-
зволяют эксплицитно отразить различные отклонения, 

аномалии, искажения, нарушения идеи политики и поли-
тического per se и тем самым участвуют в непрерывном 
конституировании сферы политического; обсуждения 
и исследования деполитизации диагностируют различ-
ные стратегии, практики, механизмы, которые редуци-
руют возможности общественного участия. Тем самым 
обсуждения и исследования деполитизации явно или не-
явно участвуют в создании фундаментальной норматив-
ности сферы политического, то есть направлены на фор-
мирование и реконструкцию того, чем является и чем 
должна быть политика.

Таким образом, проблема деполитизации является 
не только важнейшей темой для анализа современных 
процессов в области изменения способов управления, 
конкретных властных практик, общей картины государ-
ственной политики и ее идеологических обоснований. 
Она также имеет фундаментально политическое изме-
рение, так как позволяет более отчетливо поднять во-
просы о сущности самой сферы политического.
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The issue of depoliticization of social problems and political and 
managerial activities is actively discussed in the world academic lit-
erature. This issue is closely related to the criticism of the extensive 
influence of neoliberalism as an ideology and a set of political strat-
egies and approaches. Depoliticization is criticized as a tendency 
to exclude citizens from participation in government and reduce the 
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sphere of politics in general. Currently, the concept of depoliticiza-
tion has become a complex concept that has many meanings and 
is used to study various topics and problems. At the same time, the 
issue of depoliticization, as well as related issues of politicization 
and repoliticization, have a deeper, fundamental significance. The 
discussion of these problems contributes to the formation of the field 
of political in general, including a contribution to the constitution of 
the basic normativity of the political.

Keywords: political studies, neoliberalism, depoliticization, politici-
zation, theoretical foundations of politics, public policy, political pro-
cesses
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ, 
ГЛОБАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Сетевой подход в исследовании политических отношений: онтологический 
и методологический аспекты (материалы круглого стола)

Отдел исследования социально- политических отношений Института социологии ФНИСЦ РАН совместно с редакци-
ей журнала «Социально- гуманитарные знания» в декабре 2023 г. провели «круглый стол» по теме «Сетевой подход 
в исследовании политических отношений: онтологический и методологический аспекты». Ниже мы публику-

ем выступления его участников в сокращении.

Михайленок Олег Михайлович, д.п.н., профессор, главный 
научный сотрудник, руководитель отдела исследования 
социально- политических отношений, Институт социологии 
ФНИСЦ РАН
E-mail: m-oleg-m@yandex.ru

Mikhaylenok O. M.
Institute of sociology FCTAS RAS

Если исходить из того, что социальные отношения в широ-
ком смысле включают в себя и политические отношения 
(часто употребляется термин «социально- политические»), 
то естественно предположить, что сетевая теория (мы в 
основном будем обращаться к варианту теории актор-сеть 
Бруно Латура или акторно- сетевой теории (АСТ)) имеет 
непосредственное отношение к пониманию сущности 
политических отношений. Учитывая, что политическое 
измерение охватывает все сферы жизни общества (на-
ука, образование, медицина, спорт и т.д.), то происхо-
дит и расширение содержания понятия «политические 
отношения».

И, если социальное –  то, что существует сообща, тог-
да, собственно говоря, суть политических отношений за-
ключается в поиске способов коллективного существо-
вания. Как считает Б. Латур, французский исследовать, 
заниматься политикой всегда означает в том смысле, 
что собирание и выстраивание того, из чего состоит об-
щий мир, –  дело политики. Со своей стороны, С. Мак-
кларг и Д. Лезер утверждают, что политика по своей сути 
является сетевым феноменом, а власть –  центральный 
конструкт политической науки –  существенно реляцион-
на; «она существует между акторами в сложном, диф-
ференцированном состоянии».

В связи с этим возникают вопросы, как по отноше-
нию к сетевому обществу можно трактовать понятия 
«власть», «господство», «подчинение», «согласие», 
«конфликт» и т.д. Кстати, на наш взгляд, несомненно, 
следует принять во внимание точку зрения, согласно ко-
торой с объяснением политики с помощью таких поня-
тий, как власть и господство, по крайней мере, можно 
спорить.

Сторонники сетевой парадигмы уверены, что но-
вая сетевая реальность нуждается в иной методологии, 
нежели существующие методы познания в социологии 
и политической науке. Прежде всего, это относится как 
к пониманию сущности общества и природы его состав-
ляющих, так и к выяснению содержания понятия «сеть».

В современной социологии «сетевая» тематика пред-
ставляет собой довольно запутанный набор понятий, от-
сылающих к «сети». Речь может идти о сетевой теории 

(теориях), сетевом подходе, сетевом обществе, сетевой 
культуре, виртуальных сетях, социальных сетях, меж-
фирменных и организационных сетях, сетях знания, ког-
нитивных сетях и т.д.

Сетевая теория в форме социологии ассоциаций, 
безусловно, дистанцируется от традиционного понима-
ния социума и политики. Взгляд на «общество» в целом 
и на «политическое тело» общества также выглядит 
с позиций ACT, строго говоря, ненаучно.

Основная радикальная идея социологии ассоциаций 
Б. Латура заключается в том, что общества нет, соци-
альной сферы нет, социальных связей нет, а есть пере-
воды между посредниками, которые могут порождать 
прослеживаемые ассоциации. Учёный говорит о том, что 
не следует упрощать наше понимание мира. Мир не со-
стоит из точек и линий, хотя зачастую социологи верят 
в мир, состоящий из социальных групп, сообществ, куль-
тур, правил и т.д., так же как политологи верят, что поли-
тика –  это властные структуры, политические субъекты 
(акторы), политические объединения, партии и т.д.

И в этом отношении можно утверждать, что полити-
ческая наука, в  общем-то, инерционно следует по схо-
жему пути, когда политика представляется прежде все-
го, как взаимодействие людей и различных общностей 
(классы, партии, элиты, профсоюзы, церковь и т.д.) 
по поводу властных позиций. Отсюда и сравнимые с ме-
тодами социологического описания подходы к характе-
ристикам этих образований (политических акторов). 
Критика Б. Латура как раз направлена на восприятие 
социального (а мы можем сделать акцент на политиче-
ском) как некой субстанции, предметно- субстратного об-
разования. Именно от такого понимания дистанцируется 
акторно- сетевая теория.

Упрощением выглядит и представление о том, что об-
щество состоит из «индивидов», «культур», «националь-
ных государств». Это так же «приблизительно», как Аф-
рика «приблизительно» представляет собой окружность, 
Франция –  шестигранник, а Корнуэлл –  треугольник.

Должны ли мы считать социальные агрегаты состоя-
щими из «индивидов» или из «организаций», «классов», 
«ролей», «жизненных траекторий», «дискурсивных по-
лей», «эгоистичных генов», «жизненных форм», «соци-
альных сетей»?

ACT исходит из того, что социальное, так же, как 
и политическое, –  это не место, не вещь, не сфера 
и не разновидность вещества, а движение новых ассо-
циаций во времени. То есть сеть –  понятие, а не вещь. 
Это инструмент, помогающий в описании  чего-то друго-
го, а не предмет описания. Б. Латур в своей работе «Пе-
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ресборка социального» пишет, что «социальное» –  это 
название типа преходящей (кратковременной) ассоциа-
ции, характеризующейся тем способом, каким она соби-
рается в новые формы.

В многочисленные (можно сказать, в бесчисленные) 
ассоциации «вплетены» такие «объекты», как машины 
и механизмы, архитектурные проекты, процессы (напри-
мер, процесс строительства), документы, идеи, тексты, 
произведения искусства, газетные новости и т.д.

Сеть, состоящая из людей и вещей в роли актантов, 
не является структурой в обычном понимании. Б. Латур 
настаивает на том, что сеть –  не структура, а способ дей-
ствования. Существуют только акторы –  существа вы-
полняют действия, которые влияют на других существ. 
Актором может быть лицо, организация, а также объект, 
такой как вирус гриппа в публичном пространстве, кото-
рый непосредственно влияет на поведение людей.

Для решения задачи устранения разрыва между 
«субъектом» и «объектом» Б. Латур использует термин 
«актант», т.е. «вовлечённый в действие». По Б. Латуру, 
«действовать –  значит опосредовать действия другого». 
Актант понимается как предмет или существо, совер-
шающее действие или подвергающееся действию. «Лю-
бая вещь, изменяющая положение дел тем, что создаёт 
различия, является актором (если у неё ещё нет фигу-
рации –  актантом)».

Социальное означает не  какую-то сферу реальности 
или отдельный элемент, а некое движение, перемеще-
ние, трансформацию, перевод, занесение в список. Это 
ассоциация, возникающая между сущностями, которые 
никак нельзя признать социальными в обычном смысле, 
разве что в краткий миг их перегруппировки. Социаль-
ное –  вещь, далёкая от стабильности и бесспорности, 
оно всего лишь случайная вспышка, вызванная сдви-
гом, воздействием, незначительным смещением других, 
не-социальных феноменов.

Ни общества, ни социального в самом начале (на-
блюдения за акторами) не существует. Их возникнове-
ние нужно прослеживать по едва заметным изменениям 
в процессе соединения не-социальных ресурсов.

Отсюда, власть, как и общество, –  это финальный 
результат процесса. Власть и господство должны произ-
водиться, создаваться, конструироваться.

С позиции АСТ действие можно рассматривать как 
изменение информационного поля, поэтому в качестве 
актанта может выступать любой носитель информации –  
артефакт, человек, институт, природный объект, науч-
ный текст и т.д. Так как информационное поле не име-
ет локальной топологии (находится везде), воздействия 
актантов друг на друга не сводятся к механическим воз-
действиям: они могут быть опосредованы сколь угодно 
большим количеством воздействий различной природы, 
связей и ссылок, которые, в свою очередь, также высту-
пают как актанты.

В результате (никогда не окончательном) взаимного 
опосредования (в терминологии АСТ –  перевода) возни-
кают качественно новые конфигурации актантов, в кото-
рых в свёрнутом виде содержатся все предшествующие 
связи и отношения.

Термин «сеть» –  эвристичен: «это след, оставленный 
неким движущимся агентом» (Б. Латур). Хороший ана-
лиз с использованием теории «актор-сеть» обнаружи-
вает сеть, оставленную агентом после себя и служащую 
«инструментом описания  чего-либо». Растяните любое 
конкретное взаимодействие –  и оно превратится с боль-
шой вероятностью в актор-сеть.

Социальные актор-сети есть продукт человеческой 
деятельности, т.е. в некотором смысле конструкции. По-
этому термин «конструктивный реализм» правомерен, 

ибо в действительности любая конструкция предполага-
ет реальность, в которой она осуществляется и которую 
она выявляет и пытается трансформировать. С другой 
стороны, бесспорно, что реальность выявляется, актуа-
лизируется для субъекта только через его конструктив-
ную деятельность.

Характеризуя свой ства сетевой реальности, приве-
дём в качестве примера мнение Е. И. Князевой, которая 
считает, что эмерджентные свой ства, как, впрочем, и са-
ми сетевые образования, слишком сложны, чтобы чле-
ны сети могли обозревать их как целое, не говоря уже 
о том, чтобы их рассчитывать. В связи с этим потенци-
альные шаги сетевых акторов зачастую могут иметь по-
следствия, принципиально не входящие в их намерения.

Брега А. В., доктор политических наук, профессор 
Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий 
научный сотрудник, Институт социологии ФНИСЦ РАН

Brega A. V., doctor of political science, professor of the Financial 
university under the Government of Russia, leading researcher, 
Institute of sociology, FCTAS RAS

Множество исследований политического взаимодействия 
осуществляется посредством использования теории со-
циальной сети. Особенно это касается взаимодействий 
с помощью онлайн- инструментов, где сетевой анализ 
может быть вполне востребованным при выявлении по-
литических ориентаций граждан и направленности ме-
жгрупповых коммуникаций. В частности, это касается 
определения роли социальных сетей в целях облегчения 
обмена мнениями или, напротив, укреплении эхокамер.

Анализ социальных сетей (SNA) помогает исследо-
вать общественные отношения в интерактивных средах, 
в том числе в социальных сетях, которые представляют 
собой взаимосвязанную совокупность узлов (социаль-
ных акторов) и связей (т.е. взаимодействия и отношения 
среди этих социальных акторов). Как правило, сетевой 
анализ заключается в том, что изначально вычленяются 
узлы сети и акторы, а затем выясняются направленность 
и характер их взаимодействия.

Так изначально сложилось, что многие исследовате-
ли исходят из постулата, что социальные сети обеспе-
чивают свободный и слабо контролируемый поток по-
литической информации, поскольку он транслируется 
через множественные узлы сети. Вместе с тем нельзя 
игнорировать и иные исследования, которые опроверга-
ют такую однозначность. В частности, имеются подходы, 
суть которых состоит в том, что социальные сети могут 
быть организованы вокруг структурных отверстий (т.е. 
не связанных с узлами сети социальных акторов), а так-
же что отдельные сети / сетевые сообщества нередко 
препятствуют обмену мнениями. Так или иначе, в иссле-
дованиях сетевых взаимоотношений имеются противо-
речивые позиции относительно способности социальных 
сетей облегчать или, напротив, препятствовать открыто-
сти обмена информацией, особенно по идеологически 
обозначенным мнениям пользователей сетей.

С одной стороны, ряд исследований показал, что ис-
пользование социальных сетей увеличивает сквозное 
воздействие разнообразных взглядов, а это может спо-
собствовать деполяризации. Например, учёные Д. Бар-
бера, M. Луч, M. Хученс, Ж. Хмиеловский в серии ис-
следований с 2015 по 2018 г. выявили, что большинство 
пользователей Facebook и Тwitter являлись привержен-
цами идеологически разнообразных позиций, демон-
стрируя высокий уровень плюрализма.

С другой стороны, имеются исследования, свиде-
тельствующие о росте доказательств использования 
социальных сетей в целях создания ангажированных 
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сообществ, затрудняющих обмен мнениями и позици-
ями, важными для гражданского общества. В частно-
сти, учёный Н. Страурд предостерёг от тенденции само-
разделения пользователей социальных сетей, ведущих 
к организации сетевых сообществ по принципу общно-
сти взглядов. Особенно это характерно в отношении по-
литических сообществ. Так, американский исследова-
тель С. Канал эмпирически доказал, что политически 
активные пользователи сети чаще всего организуют се-
бя в замкнутые, однородные сообщества.

Очевидно, такая тенденция способствует формиро-
ванию идеологических эхокамер, предоставляющих ус-
ловия для общения внутри «закрытой» системы комму-
никации, позволяющих людям избирательно относиться 
к поступающей информации, которая соответствова-
ла бы их взглядам и убеждениям. При этом альтерна-
тивные источники информации, как правило, не рассма-
триваются либо просто игнорируются. В политическом 
взаимодействии эхокамеры имеют двоякую роль. С од-
ной стороны, они подрывают качество и разнородность 
общественного диалога в гражданском обществе, что 
может привести его к опасно поляризованному состоя-
нию, ибо без необходимых механизмов согласия очень 
сложно построить доверительные отношения и взаимо-
понимание. С другой стороны, эхокамеры формируют 
идейно устойчивые социальные слои политических сто-
ронников, что позволяет более эффективно осущест-
влять политическую мобилизацию, особенно в кризис-
ных ситуациях.

Общеизвестно, что в социальных сетях в силу общ-
ности, конфликтности, толерантности, ангажированно-
сти и т.п. могут формироваться сетевые объединения 
открытого, закрытого или полуоткрытого типа. Поэто-
му исследование проблем коммуникативного поведения 
предполагает выявление разных типов сетевого взаимо-
действия, что требует применения междисциплинарного 
подхода. Таковым может быть, например, подход, объ-
единяющий контент- анализ политических ориентаций 
пользователей на основе их твитов, а также алгоритмов 
объединения в кластеры сети в целях оценки взаимодей-
ствия среди них через ретвит, упоминание и сети ответа. 
При этом обычно прибегают к исследованию интерак-
тивных механизмов публикации сообщений, упоминания 
и ответа при общении с кругом лиц по интересам или 
членами групп в политически мотивированных сообще-
ствах.

Поскольку сетевая структура заметно влияет на про-
цесс политической интеграции/дезинтеграции, то стано-
вится важным выявить уровень склонности пользовате-
лей сети к объединению с людьми, схожими по своим 
предпочтениям (политическая гомофилия), или, наобо-
рот, занимать отличную позицию, чтобы понять состав 
различных сетей взаимодействия.

Соответственно, можно выделить три основные сети 
взаимодействия. 1. «Сеть ретвит» (публикации, сообще-
ния другого пользователя, размещённые на интернет- 
странице пользователя). 2. «Сеть упоминания» (пользо-
ватель размещает своё сообщение, которое может ви-
деть любой пользователь сети, безотносительно того, 
являются они единомышленниками или нет. 3. «Сеть от-
вета» (представляет собой общение на основе схожести 
идеологических позиций участников).

Изучение каждой из этих сетей способно дать реле-
вантные сведения о политическом позиционировании 
и общественных настроениях.

Скажем, «сеть ретвит», как правило, используется, 
чтобы повторно передать личное одобрение политиче-
ски близких позиций в сетевом сообществе. При этом 
важно отметить, что пользователи могут публиковать 

сообщения от членов группы, содержащие альтерна-
тивные мнения, неодобрение и критику, таким образом 
подтверждая наличие различных позиций в таких пу-
бликациях. Однако обычно «сеть ретвит» склонна по-
ощрять пользователей близких взглядов, вместо того 
чтобы объединять пользователей различных взглядов.

«Сеть упоминания» представляет собой публикации, 
сообщения, комментарии, реакции, которые являются 
отражением своего мнения на те или иные события. При 
этом, как правило, несмотря на широту тематики обра-
щений, «сеть упоминания» прежде всего ориентируется 
на своих единомышленников.

Соответственно, «сеть ретвит» и «механизмы упоми-
нания» могут являться основными каналами для мас-
совой мобилизации, повторно передавая информацию 
в сетевом сообществе (ретвит) и публикуя взгляды опре-
делённого круга пользователей (упоминание). В резуль-
тате возникает эффект эхокамеры, несмотря на, каза-
лось бы, более открытый характер общения в этих сетях. 
Причём ранее считалось, что использование социаль-
ных сетей, особенно для потребления новостей, способ-
ствует увеличению сквозного противодействия уста-
новочной политической информации и таким образом 
уменьшает поляризацию.

В свою очередь, в сети ответа, где пользователи 
изначально взаимодействуют, исходя из своих поли-
тических позиций, межгрупповая коммуникация среди 
идеологически различных групп произойдёт с большей 
вероятностью. Исследования показывают, что «сеть 
ответа» не игнорирует противоположные взгляды, 
а вступает во взаимодействие с ними. Другими слова-
ми, происходит дискурс между политически противопо-
ложными пользователями в «сети ответа», хотя боль-
шинство инаковых сообщений воспринимаются нега-
тивно. При этом имеется небольшой процент случа-
ев, когда такая межгрупповая коммуникация приводит 
либо к изменению идентификации, либо к уважитель-
ному отношению к различным позициям. В целом же 
«сеть ответа» чаще всего используется для организа-
ции своих сообществ, но в то же время не возража-
ет против подключения групп, члены которых придер-
живаются иных мнений. При этом «сеть ответа» пред-
ставляет резкий контраст с ретвитом и «сетями упо-
минания», поскольку в ней обмен мнениями отражает 
пристрастное отношение, особенно при ограниченном 
взаимодействии между пользователями различных по-
литических взглядов.

Подытоживая вышеизложенное, можно прийти к сле-
дующим выводам.

Во-первых, сетевая методология позволяет выя-
вить политически мотивированные ориентации в соци-
альных сетях, а также проиллюстрировать, как различ-
ные сектора (например, общественность, СМИ, бизнес 
и т.д.) участвуют в отношениях по созданию социально- 
политического капитала. Кроме того, она способству-
ет пониманию того, как пользователи взаимодейству-
ют по спорным общественным проблемам между собой 
и узлами сети. В этом контексте требует особого внима-
ния изучение такого явления, как эхокамеры в социаль-
ных сетях, представляющие угрозу гражданскому обще-
ству и государству. Всё это нацеливает на дальнейшее 
критическое обсуждение с общественностью в сети от-
ношений по политическим вопросам, а также формиро-
вание идеологических бункеров.

Во-вторых, социальные сети играют решающую роль 
в структурировании сетевых взаимодействий среди об-
щественности (т.е. использование ответа для межгруп-
повой коммуникации, а также ретвита и упоминание для 
внутригрупповой коммуникации). Сетевые исследова-
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ния позволяют выявить потенциал различных узлов сети 
и посредников, чтобы способствовать выстраиванию ди-
алога и взаимопонимания противоположных точек зре-
ния.

Думается, что расширение исследований сетево-
го взаимодействия особенно важно для эффективного 
управления конфликтами и деятельностью организаций, 
вовлечённых в поляризованные общественные дебаты. 
Сетевой анализ обеспечивает неоценимые возможности 
для поиска взаимопонимания между сторонами, отража-
ющими плюрализм мнений.

Назаренко А. В., кандидат политических наук, ведущий 
научный сотрудник, Институт социологии ФНИСЦ РАН

Nazarenko A. V., candidate of political science, leading researcher, 
Institute of sociology, FCTAS RAS

Учитывая глобальные подвижки в мировом сообще-
стве, связанные с выходом на первый план «Я» челове-
ка, заслоняющего и в конечном счёте подменяющего со-
бой казавшиеся до настоящего времени незыблемыми 
государственные, партийные, экономические, экологи-
ческие, культурные и моральные институты и практики, 
можно говорить о переходе от традиционной простоты 
структурированного целью или принципами социального 
мира к его сложной сетевой изнанке.

Человеку, оказавшемуся в новых и непривычных ус-
ловиях, необходимо в первую очередь озаботиться зна-
чимостью собственной субъектности на фоне окружа-
ющих его живых и неживых объектов. Однако он пока 
по старинке продолжает тяготеть к неким моральным 
ценностям и практикам сообщества страдающих по-
средственностей, данных ему свыше в контексте «ты 
должен» и «ты равен». Отсюда убеждённость в том, что 
самопожертвование, самоотверженность, повиновение 
морали и вера в равенство перед ней являются явной 
заслугой современного человека. Однако именно это за-
водит его в тупик очередных теоретических предубежде-
ний, а значит, меняет его суть.

Мы видим, что на первый план в новой сложной сете-
вой реальности выходит проблема субъектности и её де-
терминации. Очевидно, что любое кажущееся на первый 
взгляд рациональным исключение субъектности и ина-
ковости из отношений посредством либо цели, либо цен-
ности, которые могут легко оказаться «злыми», перево-
дит их в состояние объектных, в которых сосуществуют 
только объекты, в то время как субъекты оказываются 
«скрытыми». Это позволяет наделять их любыми каче-
ствами, сводя схему отношений между объектами и их 
образами к двум влечениям –  агрессивному и сексуаль-
ному. В результате человек опять попадает в ловушку 
очередной теории. В данном случае речь, конечно, идёт 
о психоанализе. Вновь приходится констатировать то, 
что устаревающие социальные теории, замещаясь пси-
хологическими, не позволяют преодолеть серьёзное рас-
хождение виртуальности с реальностью посредством за-
кона, программы и пера.

Поскольку мы говорим о сети отношений, узлами ко-
торой являются люди, то для преодоления теоретиче-
ской окраски отношений, возможно, следует вновь об-
ратиться к столь знаковой латуровской акторно- сетевой 
модели взаимодействий между людьми, оперирующей 
понятиями связанности, взаимосвязанности и гетеро-
генности. Базируясь на понятии «актор», что в принци-
пе эквивалентно понятию «субъект», она, несомненно, 
может рассматриваться лишь в качестве одной из зна-
чимых для онтологии сети отношений между людьми.

Однако в разных контекстах акторно- сетевая тео-
рия может представать в качестве консервативной ме-

тодологии, позволяющей оценивать как совместное со-
циальное бытие, так и невозможность его существова-
ния в принципе в силу зацикленности человека на са-
мом себе. Помимо этого, она может быть использована 
и в качестве некоего проекта космополитического бы-
тия. То есть, в различных её интерпретациях она обна-
руживает определённые пределы, зависящие от того, 
какого рода действие «перетекает» от одного человека 
к другому.

Поскольку речь в латуровской акторно- сетевой те-
ории идёт об активном действии –  работе, движении, 
изменении, потоке событий, –  то суть сети, действитель-
но, следует обозначить как «сеть действий» (worknet). 
Но нас интересует несколько другое, более сложное 
и лежащее гораздо глубже, –  то, что предшествует «соз-
данию» активных взаимодействующих субъектов. Речь 
идёт о сети отношений, являющихся своеобразной пред-
течей и организатором «сети действий». В этом плане 
её можно обозначить как «действующая сеть» (network).

Заметим, что сеть Internet обладает именно этим 
качеством –  создавать активные субъекты, а значит, 
неспроста детерминируется таким образом, глубоким 
по своему смыслу. В этом контексте очевидным стано-
вится то, что при переходе от феномена «действующая 
сеть» к феномену «сеть действий» упрощается и факти-
чески утрачивается глубинная суть самого понятия сети.

Всё дело в том, что в этом случае затрагивается её 
базовая основа –  изначальная делёзовская «троичная» 
ментальность узла сети, отсылающая к самой себе че-
рез соотнесение одного субъекта с другим, через отно-
шение, закон или вдохновляющее его на некие акты, со-
держащие в себе символическое, будь то закон, смысл 
или ощущения, сопровождаемые употреблением логи-
ческих союзов вроде «потому что», «хотя», «чтобы», 
«стало быть», «и вот» и т.д.

Поскольку делёзовская «троичность» ментальности 
обнаруживает свою наиболее адекватную многоаспект-
ную репрезентацию, внешнюю для остальных термов 
как собственных проявлений своей субъектности по-
средством отношений, любое упрощённое её толкова-
ние посредством более простой формы отношений, ори-
ентированной исключительно на движение –  перцепцию, 
переживание и действия, –  сводит её к априори одно-
значно детерминированным гетерогенным материаль-
ным объектам. Они будут равными в плане действия 
и взаимодействия, в ходе которого и определится, кто 
или что они есть и чем могут стать. Заметим, что это 
полностью соответствует латуровскому понятию «раз-
ведка» с целью понимания субъектом своей глубинной 
сути и собственного уникального пути. Причём эта раз-
ведка будет бесконечной.

В связи с этим закономерно возникает целый ряд во-
просов, связанных с феноменом ментальности челове-
ка, позволяющим, с одной стороны, отказаться от жёст-
ко детерминированных посредством психологических 
и социальных констант упрощённых моделей сознания 
и деятельности, ориентированных на цель или рацио. 
С другой стороны, обращение к феномену ментально-
сти, вероятно, позволит воспрепятствовать недоверию 
и к любым иррациональным формам познавательного 
опыта –  любви, ненависти, поиску смысла существова-
ния, выбору между успехом и счастьем, которые, воз-
можно, являются неотъемлемой частью полноценных 
отношений человека к миру, их трансцендентным осно-
ванием.

Вероятно, именно умелое использование человеком 
потенциала своего «образа», слова и действия может 
способствовать пересмотру способов конструирования 
им своего онтологического и методологического опы-
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та в условиях непрерывной деконструкции социальных 
и психологических межличностных связей и девальва-
ции их смысловой наполняемости. Ведь всё более оче-
видно, что этот опыт невозможно свести ни к рациональ-
ному «знанию», ни к предпосылочному «познанию», по-
скольку ни понятие цели, ни понятие истины, ни понятие 
единства не помогут истолковать характер человеческо-
го бытия.

В конечном счёте речь, возможно, следует вести 
о принципах трансверсальной самоорганизации чело-
века, пребывающего в режиме постоянной радикальной 
смысловой нехватки: нехватки силы и воли в контексте 
ницшеанской «власти над собой» и нехватки обаяния 
вкупе с направленной стратегией самосохранения во-
преки неминуемому и необратимому постепенному уга-
санию жизненного процесса. Это подразумевает «прак-
тический переворот». Его суть заключается в расшире-
нии сферы практического далеко за границы традици-
онных теоретических представлений о политике и этике, 
и во вторжении в сферу неявного, метафизического зна-
ния о самообладании, социальных практиках, межлич-
ностных коммуникациях.

Закономерно, что результатом подобного «практиче-
ского переворота» становится установление приорите-
та практики по отношению к теоретическим постулатам. 
На этом фоне неизбежно возникает проблема сведения 
несходных и часто противоречащих друг другу рацио-
нальностей в единое «семейное» человеческое. Очевид-
но, что сделать это традиционными методами сложения 
и умножения рациональностей не получится, а значит, 
приходится говорить о рациональностях как о сети отно-
шений и действий, алогично соединяющей разнородные 
интенции, пересечения и переходные состояния чело-
веческого разума. Благодаря этому необозримая гете-
рогенность теоретических рациональностей может быть 
сведена в некое единое целое лишь исключительно ир-
рациональным способом –  делёзовской небытийной ре-
альностью. Вполне естественно, что в этом случае лю-
бые попытки приписать  какой-либо теоретической раци-
ональности эксклюзивное право формирования некоего 
общечеловеческого будут обречены на провал.

Всё это заставляет задуматься над проблемой так 
называемой «удачной субъектности» человека в усло-
виях плюрализма и мультикультурности. Ибо априори 
его внутренняя множественность может воспринимать-
ся в качестве некоего целого лишь при его способно-
сти совершать «переходы» между рациональными ча-
стями своего тождества в ходе непрерывного становле-
ния человеческой субъектности. Этого можно добиться, 
вероятно, посредством трансверсальности –  рефлексии 
на взаимопроникновение и взаимообогащение рацио-
нальных теоретических концептов при подтверждении 
ими на практике своей идентичности в контексте креа-
тивного саморазвития личности. Благодаря этому легко 
можно обнаружить и детерминировать подобия и разли-
чия, единство и разнообразие, соизмеримое и несоизме-
римое в рациональном многообразии.

Щенина О. Г., кандидат политических наук, ведущий научный 
сотрудник, Институт социологии ФНИСЦ РАН

Shchenina O. G., candidate of political science, leading 
researcher, Institute of sociology, FCTAS RAS

Ситуация неопределённости в условиях пересмотра мно-
гих параметров социально- политических процессов со-
временности актуализирует исследовательский поиск 
в области обновления методологии их изучения. В этой 
связи возможны либо разработка принципиально иных, 
отличных от имеющихся в методологическом арсенале 

учёных исследовательских подходов, объяснительных 
моделей, либо применение уже имеющихся методов для 
анализа сложной, динамично развивающейся, во многом 
непредсказуемой социально- политической реальности.

Одним из перспективных направлений её изучения 
в условиях информационного, сетевого общества стано-
вится сетевой подход к изучению процессов и явлений 
политической сферы жизни общества. Новая социально- 
политическая реальность изменяет ландшафт политики, 
привнося многообразие в палитру политических отноше-
ний. Ведь политические отношения пронизывают прак-
тически всё общество, затрагивают интересы каждого 
гражданина, тем самым они являются своего рода «сое-
динительной тканью» общественных отношений в целом.

Не будет преувеличением сказать, что политические 
отношения в политическом пространстве образуют мно-
гоуровневые сети субъектов и акторов политики, а также 
актантов. Актанты, которые в соответствии с акторно- 
сетевой теорией Б. Латура рассматриваются как нежи-
вые объекты. Например, искусственный интеллект или 
получившие широкое распространение боты довольно 
прочно вошли в повседневную жизнь современного че-
ловека.

В современном обществе актанты из некой метафо-
ры, использующейся в контексте научного предвидения 
и прогнозирования, становятся компонентом новой соци-
альной реальности. Вместе с тем в политических практи-
ках они являются составным и во многом неотъемлемым 
элементом политических отношений. Не случайно при 
характеристике политического пространства специали-
стами всё чаще упоминаются материальные и немате-
риальные субъекты и объекты, в том числе и в ракурсе 
политических отношений.

Сетевые политические отношения включают 
не только взаимодействия между субъектами полити-
ки, но и коммуникации, в том числе их маршрутизацию 
на основе информационно- коммуникационных техноло-
гий. Важнейшей составляющей политических отноше-
ний становятся в информационном обществе информа-
ционные потоки, многоуровневый анализ которых в по-
литических отношениях представляет особый интерес 
для специалистов. В этой связи возникает множество 
вопросов: как циркулируют инфопотоки в политическом 
пространстве, какие факторы оказывают влияние на их 
распространение и потребление, какова роль субъектов, 
акторов, актантов в их формировании и др.

Одной из сторон возможностей применения сетевого 
подхода для анализа политических отношений является 
изучение их ресурсного потенциала, который может рас-
сматриваться как обмен материальными и нематериаль-
ными ресурсами между участниками.

Кроме того, в рамках сетевой теории особое место 
отводится социальному капиталу, роль и значение ко-
торого на основе анализа социального поведения лю-
дей выделяет, например, один из авторов теории соци-
ального капитала Дж. Коулман. Использование сетево-
го подхода в контексте изучения социального капита-
ла позволяет не только выявить его характерные черты 
и особенности в сетевом обществе, но и установить ка-
налы его воспроизводства в социальном и политическом 
пространствах современного общества. Таким образом, 
методологические аспекты исследования политических 
отношений в сетевом ракурсе позволяют глубже проник-
нуть в суть и сущность связей и отношений субъектов 
и объектов политики.

Сетевая методология применяется для анализа ши-
рокого спектра процессов и явлений в политической 
сфере, однако её эффективность именно в контексте 
рассмотрения многообразных общественных отноше-
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ний подчёркивается многими специалистами. Следует 
отметить продуктивный эффект использования сетевого 
подхода для дифференциации политических отношений 
на микро- и макроуровнях.

Представляется важным применение сетевого под-
хода в качестве методологического инструментария для 
изучения и описания моделей связей и отношений в по-
литическом пространстве. Это позволяет исследовате-
лям приблизиться, в том числе, и к пониманию механиз-
ма функционирования сетей в политическом простран-
стве.

Сетевые практики политических отношений дина-
мично развиваются, обновляются их виды и формы. Се-
тевые принципы взаимодействий в практиках политиче-
ских отношений реализуются в процессах сетевизации 
современного общества как новой формы его органи-
зации.

Интересным для исследователя ракурсом изучения 
политического пространства на основе сетевого подхода 
является взаимовлияние множества сетей, в том числе 
их взаиморасположение, взаимопоглощение либо диф-
ференциация/размежевание. Не менее значимо и выяв-
ление контуров политических сетей и сообществ в про-
странстве политики. Динамичность их развития и порой 
кратковременность существования, размытость контуров 
и постоянная смена состава представляют определённую 
сложность для исследователя. Однако применение сете-
вого подхода для их изучения позволяет выявить, зафик-
сировать, выхватить те самые мимолётные состояния по-
литических отношений, которые могут оказывать суще-
ственное влияние на их дальнейшее развитие.

Следовательно, сетевой подход предлагает специа-
листам новые возможности сетевого измерения обще-
ственных отношений в целом и политических отношений 
в частности.

Воронкова О. А., кандидат политических наук, старший 
научный сотрудник, Институт социологии ФНИСЦ РАН

Voronkova O. A., candidate of political science, senior researcher, 
Institute of sociology, FCTAS RAS

Развитие сетевой коммуникации неизбежно влечёт 
за собой глобальные изменения в сфере социально- 
политических отношений, что требует концептуального 
переосмысления социологических и политологических 
категорий и методологии исследования трансформаци-
онных процессов.

Прежде всего требуют уточнения категории полити-
ческих и социально- политических отношений. Политиче-
ские отношения –  это взаимосвязи и взаимодействия со-
циальных общностей и личностей в поле власти (борьбы 
за власть, укрепления власти, сохранения власти, под-
держки власти, критики власти, смены власти). В этих 
последовательных фазах можно наблюдать различные, 
а на известных этапах прямо противоположные векто-
ры разработки и применения политических технологий 
и реакций социума. На первых ступенях исторической 
стадии захвата власти определённой группировкой про-
исходит процесс легитимации –  завоевания доверия об-
щества путём предоставления ему перспектив развития, 
разного рода обязательств и обещаний.

На следующих этапах предпринимаются практиче-
ские действия по реализации планов –  успешные или 
неуспешные в оценке общества. И параллельно проис-
ходит укоренение власти –  её субъекты входят во вкус 
обладания властью, возможностями и привилегиями. 
А на завершающем этапе цикла –  удержания власти –  
технологии и риторика могут меняться на прямо проти-
воположные тем, что использовались на ранних этапах.

Именно это мы непосредственно и наблюдаем в се-
годняшней российской практике. На данном этапе гло-
бальные тенденции цифросетевого развития стол-
кнулись с активно развивающимися консервативно- 
ретроградными процессами, обусловленными мотивами 
сохранения укоренившейся власти любой ценой. Воз-
можности, предоставляемые технологическими инстру-
ментами развития публично- сетевой сферы, пока так 
и остаются возможностями, весьма далёкими от прак-
тической реализации. В сложившейся ситуации офи-
циальный политический и публично- сетевой дискурсы 
развиваются в разных плоскостях, перекрещивающихся 
лишь в точках обострения конфликтов.

Влияние активного гражданского общества на про-
цессы трансформации политических отношений остаёт-
ся крайне низким.

Политические отношения как таковые находятся 
в стадии силовой консервации: оппозиционное поле 
зачищено репрессиями, массовое сознание обработа-
но пропагандой. И хотя в последнее время отмечается 
некоторое оживление политических процессов в виде 
усиления критики власти в публичной сфере и прояв-
ления сил, претендующих на участие в её обновлении, 
пока мы наблюдаем доминирование консервативно- 
ретроградных практик. Сфера реальных политических 
отношений, происходящих в большей степени в ла-
тентном режиме, закрыта от социального наблюдения. 
Социум может судить об этих процессах пока лишь 
на уровне точечных вбросов информации, фантазий 
и домыслов.

В цифровом контексте доминируют планы и практи-
ки структур политического менеджмента использования 
технологических инструментов для внедрения форм то-
тального контроля над обществом. Активно разрабаты-
ваются идеологические и технические инструменты вне-
дрения цифровых средств контроля во все сферы жиз-
недеятельности человека –  от экономики до социальной 
сферы –  с односторонней целью усиления контролиру-
ющих функций государства. В планах таких структур 
предусмотрен переход на новую систему аутентифика-
ции личности на основе биометрического идентифика-
тора, внедрение системы социального рейтинга по при-
меру китайской практики.

Наметившийся переход к тотальному цифровому мо-
ниторингу всех сфер жизни общества несёт в себе риски 
углубления отчуждения управленческих элит от граж-
данской сферы, ослабления и отмены гарантий соблю-
дения прав личности, уничтожение самой идеи разви-
тия правового государства. А это чревато усугублением 
кризиса легитимности политической системы и, в отсут-
ствие правовых средств выхода из кризиса, накоплени-
ем энергии протеста с риском её взрывного выплеска 
в социальное пространство.

Как итог вышесказанному можно констатировать, 
что политические отношения в России пока не перешли 
в качественно иную стадию развития, т.е. реального уча-
стия гражданского общества в политических процессах.

И тем не менее, технологические трансформации 
объективно способствуют изменению хода всех соци-
етальных процессов –  и социальных, и политических. 
Происходит ускорение мобильности и расширение про-
странственных зон информационных обменов. Техноло-
гический прорыв в глобальной сфере коммуникации так 
или иначе развивает неизбежный долгосрочный тренд 
ослабления доминирующего влияния формализованных 
центров власти на социальную сферу и массовое созна-
ние. Исследование процесса изменения качеств массо-
вого сознания в цифросетевых условиях, расширение 
и укрепление тенденции десакрализации власти и де-
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иерархизации структуры власти заслуживает, на мой 
взгляд, наибольшего внимания.

Соответственно этот процесс требует для его изуче-
ния конвергенции разнородных исследовательских дис-
циплин, наведения мостов между традиционно разне-
сёнными направлениями, поиск точек резонанса меж-
ду ними. Возникает задача осмысления «интерфейса» 
между обновлёнными реалиями, что требует особого 
языка и, соответственно, концептуального аппарата, вы-
ходящего за пределы устоявшихся способов описания 
реальности в рамках традиционно принятых оппозиций.

Подходы к созданию концептуального аппарата пред-
принимаются исследователями, работающими в самых 
разных областях гуманитарного знания.

В сетевых коммуникациях сейчас происходят процес-
сы, подобные волнам массовой миграции из деревень 
в города в XX веке. Тогда аграрии несли свои привычки, 
образ жизни в городские условия, но потом постепенно 
городская жизнь изменяла установки, обычаи, ритуалы, 
и новые поколения уже не воспроизводили их в преж-
нем виде. Теперь коммуникационными технологиями ох-
ватываются всё большие слои населения, которые вно-
сят в коммуникативное пространство свои устоявшиеся 
представления, но под влиянием коммуникативных об-
менов эти представления меняются, происходит цифро-
сетевая ассимиляция, если не у этих «первых переселен-
цев», то у сменяющих их поколений. Эти новые поколе-
ния попадают уже в другие «ассоциированные среды». 
Термин «сетевая ассоциированная среда» характеризу-
ет опосредующую сферу между живым миром природы 
и искусственно созданными цифровыми структурами.

Ассоциированные среды становятся новыми источ-
никами энергии, которые уже по другим направлениям, 
с другими механизмами работают в процессах социали-
зации. Ж. Делёз и Ф. Гваттари характеризуют эти «ас-
социированные среды», во-первых, как множественные, 
а во-вторых, как «сложностные». Они видят общество 
будущего как массово владеющее аналитическими ка-
чествами и способное реконструировать мир средства-
ми обновлённого разума.

Множественность определяется этими авторами как 
«дискретные состояния метастабильности», организуе-
мые иерархическими степенями внутренних и внешних 
сред. Эти внутренние органические среды регулируют 
«степень дифференцированности частей сетевого ор-
ганизма». Процессы «ассоциации», зависимые от одной 
и той же внешней среды, создают разные внутренние 
среды, формируемые в зависимости от различных моти-
вов, миропредставлений, коммуникативных норм обме-
на информацией и степеней плотности взаимодействия. 
Постоянно меняющиеся промежуточные состояния кон-
ституируют «эпистраты», налагаемые одна на другую, 
которые формируют «новые центры для новых перифе-
рий». Что касается иерархий в сетевой сфере, то, на мой 
взгляд, иерархичность расположения «эпистрат» и «но-
вых центров» характеризуется уже другими свой ствами, 
нежели той, что соответствует государственнической си-
стеме –  «вертикали власти». Иерархичность определяет-
ся не степенью обладания политико- административной 
властью, подкрепляемой командно- силовыми и пропа-
гандистскими инструментами давления на социум, а но-
вым качеством: степенями ментально- углублённого воз-
действия на массовое сознание, побуждая его к широ-
кой коммуникации и осмыслению происходящих собы-
тий, в частности политических.

Эти «новые центры» начинают активно заявлять о се-
бе в условиях политического кризиса. И не просто заяв-
лять, а серьёзно влиять на ход текущих политических 
процессов. Они уже способны перетягивать на свои ин-

формационные каналы внимание широкой обществен-
ности, формировать политическую повестку, становясь 
сильнейшим конкурентом официальных пропагандист-
ских каналов. Они зарождают серьёзные сомнения 
в массовом сознании, меняют общественные настрое-
ния, формируют оппозиционное общественное мнение. 
А это в ближайшей перспективе послужит драйвером 
процесса усиления влияния социума на реальные поли-
тические изменения.

«Сложностность» –  термин, введённый как перевод 
(возможно, не самый удачный) англоязычного термина 
complexity, –  это такое состояние, которое необходимо 
подталкивает социум к открытиям в сфере непознанно-
го –  в сфере сетевой реальности, в частности. Его эпи-
стемологическая ценность вытекает из признания слож-
но переплетённого характера природы, общества и тех-
нологической среды. М. Кастельс считает, что сложност-
ность, не как парадигма, а скорее как методология для 
понимания разнообразия, задаётся не необозримостью 
состава того или иного объекта, но «теми необходимо-
стями, какие вызывают к жизни новый специфический 
стиль мышления, ориентированный на схватывание той 
динамики становления, которая теперь проникает во все 
поры социальной и политической жизни –  проникает 
так, что стираются границы между социумом, психикой, 
физико- биологической и технологически изменяемой 
реальностью, в которой правила создаются и меняются 
в непрерывном процессе взаимодействий».

Сам процесс взаимодействий представляется как 
конвергенция между разными уровнями и стратами ре-
альности –  социальными, психологическими, техноло-
гическими и возможными другими. В свете этой кон-
вергенции, считает М. Кастельс, ставится под сомнение 
«работоспособность» фундаментальных дихотомий ти-
па: «субъект –  объект», «живое –  неживое», «разум –  
материя» и т.д. Более того, на мой взгляд, сложност-
ность цифросетевого мира распространяется гораздо 
глубже: меняются привычные позиции человека в се-
тевом пространстве –  разрушается привычная система 
пространственно- временных координат. Виртуальный 
мир, с его технологическими возможностями создания 
псевдообъектов, подмены реального содержания фей-
ковым, подачи «видеоконсервов» в качестве свежей ин-
формации и пр., вносит серьёзную долю неопределённо-
сти, если не сказать хаоса, в механизм восприятия чело-
веком реального окружающего пространства, в частно-
сти политического. И термин «сложностность» характе-
ризует «возникновение самоорганизующихся структур», 
создающих «высший порядок из хаоса через несколько 
уровней интерактивности между базовыми элементами 
происхождения процесса».

Свой ство множественности, вариации и разнопла-
новости направлений позволяют во времени и во вза-
имодействии противодействовать монополитичности, 
тяготеющей к системному окостенению. Столкновения 
и пересечения ментальных вихрей требуют выработки 
новых механизмов распознавания смыслов. Технологи-
чески облегчённая возможность поиска и проявления 
контраргументов, проверки фактов на достоверность, 
опровержений фейков требует обновления социально- 
ментального уровня для выхода из информационного ха-
оса. И только на новом уровне социальной ментальности 
с новым стилем мышления возможно приближение об-
щего дискурсивного потока к состоянию объективности, 
возрождая в новых условиях старую формулу –  «в спо-
рах рождается истина».

Новый стиль мышления предполагает расширение 
аналитического типа сознания от узкого круга учёных- 
аналитиков до широких слоёв социума. Ж. Делёз 



159

СОЦ
ИАЛ

ЬНО-ГУМ
АНИТАРНЫ

Е ЗНАНИЯ
и Ф. Гваттари видят общество будущего как массово 
владеющее аналитическими качествами и способное ре-
конструировать мир средствами обновлённого разума.

Взаимозависимость индивидуальных, групповых 
и системных способов самореализации становится 
принципиальным условием нового типа рациональности, 
предполагающего не просто постановку цели и просчёт 
средств, а поиск баланса взаимодействия и достижение 
взаимопонимания в обществе, невозможное в услови-
ях господства  какого-либо одного структурного класте-
ра в линейных информационных системах. Развитие 
критически- аналитического потенциала в сетевом со-
циуме, противостоящего любым претендующим на до-
минирование политическим силам, и публичной сферы 
для гражданского самовыражения становится необхо-
димым предусловием на пути достижения взаимопони-
мания. Современная сетевая рациональность как ор-
ганизованная сетевым инструментарием критическая 
активность общества реализуется в процессе развития 
сетевой культуры как высшей стадии развития социаль-
ных систем.

Люблинский В. В., доктор политических наук, главный 
научный сотрудник, Институт социологии ФНИСЦ РАН

Lyublinsky V. V., doctor of political science, main researcher, 
Institute of sociology, FCTAS RAS

Вопросы, связанные с развитием сетевого общества 
и применением сетевого подхода в исследовании по-
литических отношений, по-прежнему остаются в центре 
внимания. Следовало бы рассматривать их, в том числе, 
и в контексте непрерывной трансформации современно-
го социума и модели политического управления, а также 
оценить степень сравнительной эффективности прово-
димой государством социально- политической стратегии. 
Хотелось бы остановиться на следующих, с моей точки 
зрения, существенных моментах.

1. Трансформация общества в сетевое общество 
и политических отношений в сетевые, а отсюда воз-
растающая актуальность применения сетевого подхода 
к исследованию процессов в обществе и политике со-
ставляют объективную закономерность развития и ус-
ложнения общества. Причины этого видятся в том, что 
традиционные механизмы политического и администра-
тивного управления, находившиеся под полным контро-
лем небольшой части элитных групп, теряют эффектив-
ность. Требуется учитывать значительно больший круг 
интересов, внешних и внутренних факторов, чтобы под-
держивать социально- экономическую и политическую 
стабильность. А это возможно только при принципиаль-
ном изменении устройства политических отношений 
на основе «коллективного творчества» (по М. Крозье). 
Однако в современном обществе нет иного пути обе-
спечить развитие в таком направлении, кроме как через 
сетевое участие и сетевые взаимодействия.

2. Сетевой подход становится более значимым в по-
литических отношениях, в том числе в практическом 
плане. Сеть объективно связывает субъектов полити-
ческих отношений, которые теряют определённую сте-
пень свободы, т.к. не могут не подчиняться сети как 
«коллективному творцу». Сеть диктует условия и опре-
деляет правила. Политические акторы возникают в ре-
зультате социально- политической конкуренции, борьбы 
за статусные позиции в обществе. Ими становятся те, 
кто приобретает известность, обладает достаточной ве-
личиной политического, экономического и социального 
капитала. Это является аксиомой для современного/ры-
ночного общества.

В этих условиях трансформация политических от-
ношений носит нелинейный и весьма противоречивый 
характер; очевидно обострение конфликта между сто-
ронниками традиционного и нового подходов к фор-
мированию и реализации политики. Сформировалась 
невидимая могущественная сеть глубинной глобальной 
власти, которая фактически определяет и направляет 
мировое развитие, включая национальный, региональ-
ный и общемировой уровни. Именно эта глобальная сеть 
претендует на роль мирового центра власти. Глубинная 
власть –  неформальная структура, существующая «за 
занавесом» большой политики и определяющая харак-
тер стратегии формально демократически избираемых 
властей и связанные с ними практические решения 
и действия. Именно эти сети составляют ядро совре-
менной политической системы США и Запада в целом. 
Первые лица находятся в сильной сетевой зависимости, 
поэтому их самостоятельность в принятии и реализации 
политических решений весьма ограничена. Они должны 
действовать по негласным правилам, устанавливаемым 
глубинной сетевой властью, которая имеет в своём рас-
поряжении достаточные ресурсы, чтобы обеспечить ис-
полнение своих решений.

В этих условиях система политической демократии 
трансформируется в нечто фиктивное; она теряет дее-
способность и начинает деградировать. И по мере роста 
сетей глобальной власти и сжатия пространства реаль-
ной политической демократии становится больше поли-
тического лицемерия, усиливаются противоречия, что, 
как мы видим, неизбежно ведёт к нестабильности, на-
растанию внутренних и внешних конфликтов по всему 
миру. В рамках этой неформальной сетевой структуры 
распределение ролей среди «видимых» сетей во многом 
чисто номинальное.

3. Применение сетевого подхода обнаруживает, что 
традиционный баланс между формальными и нефор-
мальными структурами политической власти в совре-
менном мире смещается в пользу неформальных се-
тевых, структур. Именно это предопределяет то, что 
демократия деградирует, становится только фасадом- 
атрибутом политической системы. В рамках такой се-
тевой модели, какой она уже сформировалась, реаль-
ная власть оказывается сосредоточенной в руках миро-
вой финансово- политической элиты, осуществляющей 
управление и контроль через скрытые сетевые механиз-
мы.

Подобная сеть возникла не вчера, но прежде она 
не обладала столь влиятельной властью, не играла 
определяющей роли в мировой политике. Трансфор-
мация произошла с развитием цифровых технологий, 
широкое применение которых дало в руки властей пре-
держащих мощные инструменты для контроля над соци-
умом, вплоть до формирования тенденции к тотально-
му контролю, что соответствует интересам глобальной 
сетевой власти. Именно приверженцы данной модели 
сосредотачивают усилия для сохранения своего господ-
ства. Именно такому политико- экономическому мироу-
стройству бросила вызов Россия.

И уже есть результаты. Недавняя эпоха, когда эта 
власть безраздельно господствовала, осталась в про-
шлом. В реальности возможности сопротивления ей воз-
растают, учитывая начавшийся процесс политического 
переустройства мира, рост потенциала КНР, осознание 
своих интересов многими крупным развивающимися 
странами, расширение БРИКС, экзистенциальный кон-
фликт между Россией и Западом. И, главное, неуклон-
ное снижение «веса» (политического, экономического) 
западной цивилизации в мировых процессах.
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4. Необходимо учитывать, что по мере усложнения 
общества происходит возрастание роли политического 
фактора. Власть может иметь совершенно разное про-
исхождение: в теории и в рамках классической моде-
ли она делегируется через политическую конкуренцию/
борьбу, основанную на установленных законом прави-
лах, или не делегируется, а присваивается обходным, 
нередко силовым путём. В первом случае власть орга-
нически или в значительной степени переплетена с об-
ществом и направляет его развитие, как правило, на ши-
рокой консенсусной, демократической основе. Во вто-
ром –  узурпация «политического» привносит в него зна-
чительные искажения; в результате политика чаще всего 
оказывается в разрыве с обществом, т.к. властные пол-
номочия не делегированы, а присвоены. Но со временем 
«страсти» могут ослабевать.

Подобного рода власть существует помимо зако-
на и оказывает избыточное давление на общество, ча-
ще всего не решая проблемы развития, если общество 
не принимает такую власть, а усугубляя их. В этом слу-
чае на первый план выдвигается вопрос о политической 
ответственности и вытекающей из этого обязанности 
политического управления. Если сети глубинного госу-
дарства и мировой власти представляют собой, даже 
в рамках формального соблюдения законов, присвое-
ние власти, то это является серьёзным фактором, на-
рушающим социально- политическое равновесие. А это 
может быть чревато дальнейшим ухудшением ситуации, 
вплоть до угрозы существующему социальному поряд-
ку. Роль сетевого фактора в этих процессах очевидна, 
и она возрастает.

5. В то же время сетевизация общества не может 
принципиально трансформировать характер полити-
ческой сферы. Политические акторы весьма немного-
численны, политика не становится более открытой сфе-
рой, допускающей широкое участие. Такой она остаётся 
в теории, в декларациях политических сил, в обещаниях 
их лидеров, остаётся на словах. Политическая система 
устроена так, что она «фильтрует» возможности влияния 
и тем более участия. И сетевизация политических отно-
шений, по моему убеждению, мало что меняет в разви-
тии общества и характере социального повсюду в мире.

Проблема в том, что сетевизация политических от-
ношений никак не отражается на балансе социальных 
интересов. В этом плане взаимосвязь, при которой со-
циальное (социальный фактор) должно было бы про-
дуцировать и определять политическое (политический 
фактор), не имеет в условиях сетевой трансформации 
такого безусловного проявления. В результате политиче-
ский фактор может приобретать значительную степень 
автономности и доминирования над социальным.

6. Заслуживает внимания и вопрос, связанный с со-
циальной справедливостью. По моему мнению, всё, что 
связано с сетевизацией общества (сетевой подход, се-
тевой фактор, сетевизация отношений и т.д.), является 
в большей степени технологическими моментами, не ме-
няющими характер общества, сущность социальных от-
ношений и социального устройства. Главное то, что го-
сподствующий сетевой капитализм, если допустить та-
кой термин, глубоко противен идее социальной справед-
ливости. В современном обществе действует совершен-
но другой принцип –  принцип рыночной справедливости, 
что к социальной справедливости не имеет никакого от-
ношения. И это является определяющим. Отсюда следу-
ет, что никакая сетевизация и никакие цифровые техно-
логии ничего изменить в этом плане не могут по опреде-
лению. Социальное неравенство усиливается, что угро-
жает консолидации общества. Должна быть сплачиваю-
щая его идея, которой пока нет.

Если не внести принципиальные изменения в ны-
нешнюю модель общества, то высока вероятность ро-
ста конфликтности и нестабильности. И, кроме того, ка-
питализм, на который была сделана ставка в постсовет-
ской России, как доказано практикой, отнюдь не приво-
дит к высокой эффективности. Причем это характерно 
и для других стран. Развитие сопряжено с большими со-
циальными издержками. Сетевой фактор и цифровые 
технологии породили значительный рост киберпреступ-
ности, с которой общество пока не может совладать. Та-
кое общество во многом атомизировано, индивидуали-
зировано, лишено основ справедливости, политически 
лицемерно.

Очевиден вывод: перспектива России в том, чтобы 
вспомнить о своем опыте проведения политики в сторо-
ну социальной справедливости и формирования обще-
ства доверия в целях достижения высокого уровня един-
ства и социального благополучия его граждан.

Макушина Л. В., к.и.н., доцент, старший научный сотрудник, 
Институт социологии ФНИСЦ РАН

Makushina L. V., candidate of history, associate professor, senior 
researcher, Institute of sociology, FCTAS RAS

Согласно теории, предложенной М. Кастельсом, общества 
организуются вокруг человеческих процессов, структури-
рованных и исторически детерминированных в отноше-
ниях производства, опыта и власти, и взаимодействуют 
с социальными идентичностями. В наше время в России 
одной из актуальных политических повесток является 
отход страны от политики глобализма и переход на каче-
ственно новый уровень развития –  к суверенной эконо-
мике. Новая стратегия предполагает, в первую очередь, 
достижение технологического суверенитета страны, её 
самодостаточности в результате интенсификации научно- 
технологического и инновационного развития.

Соревнование между крупнейшими странами всё 
больше сводится именно к достижению первенства 
в области современных технологий, а процесс револю-
ционных технологических изменений рассматривается 
в социальном контексте, в котором он происходит и ко-
торым формируется. Поиск идентичности оказывает 
на эти изменения не менее существенное воздействие, 
чем технико- экономические инновации. Поскольку поло-
жение страны в международном разделении труда зави-
сит от качества её трудовых ресурсов и от включённости 
в глобальную экономику, важнейшее значение приобре-
тают такие стратегии позитивных изменений, как, напри-
мер, технологическая и образовательная политика, где 
решающую роль играет активная политика правитель-
ства и предпринимательского сектора.

Особая роль в реализации этой глобальной страте-
гии отводится насыщению рынка труда квалифициро-
ванными, хорошо оплачиваемыми кадрами, которые, 
с одной стороны, призваны обеспечить экономический 
рост через максимальное расширение производства ка-
чественных и современных товаров и услуг, а с другой –  
мотивировать рост качественного предложения.

На повестке –  трансформация социально- 
экономической сферы на принципах устойчивого разви-
тия. При этом структурная перестройка экономики неиз-
бежно приведёт к изменениям на рынке труда, так как 
в настоящее время возникает много причин для деста-
билизации как самого рынка, так и в целом сложившей-
ся системы социально- трудовых отношений.

Проблемы, возникающие при реализации этой стра-
тегии, связаны с тем, что ещё с начала реформ 1990-х 
годов в России наблюдается стойкое снижение интереса 
к изобретательству. Большинство российских промыш-



161

СОЦ
ИАЛ

ЬНО-ГУМ
АНИТАРНЫ

Е ЗНАНИЯ
ленных предприятий оказываются не готовыми к мас-
штабным инвестициям в технологическую модерниза-
цию. Внедрению новых технологий препятствует и тот 
факт, что многие предприниматели в качестве основ-
ного конкурентного преимущества рассматривают ис-
пользование на своих предприятиях дешёвой низкоква-
лифицированной рабочей силы. При этом в стране вкла-
дываются значительные средства в подготовку высоко-
образованных кадров. Но одновременно растёт «утечка 
мозгов», т.е. Россия становится экспортёром талантов, 
т.к. внутренняя экономика не в состоянии предложить им 
рабочие места соответствующих квалификации и уров-
ня ожидаемой зарплаты.

В результате острейшей проблемой становится де-
фицит кадров, который затрагивает в значительной 
степени все отрасли экономики в стране и практиче-
ски любые формы ведения бизнеса. Именно ситуация 
с кадрами, а не геополитика и трансформация бизнеса 
оказалась в 2023 году главным вызовом для топ-менед-
жмента российских компаний, о чём свидетельствуют 
исследования консалтинговой компании RosExpert. Со-
гласно этим данным, проблема нехватки сотрудников со-
хранится, по крайней мере, до 2026 года. При этом зада-
чи, стоящие перед кризисными управленцами, изменят-
ся: вместо выработки тактики действий от них ожидают 
стратегического и инновационного мышления.

Одна из причин сложившейся ситуации состоит 
в том, что система формирования трудового потенциала 
до сих пор во многом сохраняет подход к обучению, ко-
торый сложился в XX веке, –  это стандартизация обуче-
ния и иерархическое управление системой образования 
и рынком труда. Как следствие, до сих пор осуществля-
ется массовая подготовка кадров с жёстко регламенти-
рованными знаниями и навыками. В результате работ-
ники выходят на рынок труда, не обладая актуальными 
именно в данный момент компетенциями.

По оценкам экспертов, к 2030 году в связи с авто-
матизацией 12% рабочих мест могут просто исчезнуть, 
а 30% рабочих функций будут требовать от работника 
навыков, которые сегодня ещё неизвестны на рынке тру-
да. Работники, обученные стандартным навыкам и, сле-
довательно, не имеющие возможности претендовать 
на достойную занятость, неизбежно попадают в ловуш-
ку несоответствия компетенций в ситуации, когда весь 
технологический цикл может изменяться всего за 2,5 го-
да. В наше время от работника требуется высокая гиб-
кость мышления, способность к быстрому усвоению но-
вых компетенций, готовность к постоянному обучению 
и профессиональной мобильности, но традиционная си-
стема образования при этом не успевает адаптировать-
ся к новым вызовам.

Уровень профессиональных компетенций работника 
всё в больших масштабах перестаёт соответствовать 
требованиям рабочего места. При этом уровень навы-
ков или образования потенциальных работников может 
быть, как выше, так и ниже уровня, необходимого для 
выполнения работы. По данным ВЦИОМ, в нашей стране 
в 2019 году доля тех, чья профессия никак не связана 
с полученным образованием, составляла около 50%. 
В результате налицо глобальная потеря «профессио-
нальной идентичности» (по Л. Б. Шнейдер), т.е. утрата 
человеком осознания себя как субъекта определённой 
профессиональной деятельности и профессионального 
сообщества, утрата субъективной оценки значимости 
своего места в этом сообществе и ощущения собствен-
ной профессиональной компетентности.

Поиск идентичности, коллективной или индивиду-
альной, приписанной или сконструированной, как писал 
М. Кастельс, становится фундаментальным источником 

социальных значений. В исторический период, характе-
ризуемый широко распространённым деструктурирова-
нием организаций, делегитимизацией институтов, угаса-
нием крупных общественных движений и эфемерностью 
культурных проявлений, идентичность становится глав-
ным, а иногда и единственным источником смыслов. Со-
циальные группы и индивиды отчуждаются друг от друга 
и видят в другом чужака, а затем и врага; увеличивается 
социальная фрагментация.

Решить проблемы, обострившиеся в последнее вре-
мя в сфере занятости, возможно, но при активном вза-
имодействии всех субъектов процесса формирования 
трудового потенциала страны: системы профессиональ-
ного образования, властей всех уровней, бизнеса, науки, 
самого человека и только при условии перевода сложив-
шейся системы их взаимодействия на сетевой формат.

Ответ на вызовы кадрового кризиса видится в пе-
реходе к функционированию по принципу человекоцен-
тричности. Это подразумевает, что при формировании 
трудового потенциала страны человек воспринимается 
не только и не столько как пассивный потребитель об-
разовательных услуг и носитель рабочей силы, но и как 
активный гражданин и творец экономики. Ключевая 
задача нового взаимодействия –  предоставить работ-
никам максимально широкие возможности для обуче-
ния и трудоустройства, а от работника, в свою очередь, 
ожидать ответственности за максимальную реализацию 
собственного потенциала.

Изменение условий сетевого взаимодействия предъ-
являет новые требования к способностям и мотивации 
человека, создаёт для него новые перспективы на рынке 
труда, что, в свою очередь, даёт возможность рассма-
тривать человекоцентричные сети как принцип выстра-
ивания государственной кадровой политики.

Малышева Г. А., научный сотрудник, Институт социологии 
ФНИСЦ РАН

Malysheva G. A., research fellow, Institute of sociology, FCTAS 
RAS

Общественно- политическая среда в современном мире 
формируется под воздействием ряда факторов, среди 
которых одно из главных мест отводится системной циф-
ровой перестройке всех сфер человеческой жизни. Воз-
можности сетевого подхода позволяют затронуть такую 
актуальную тему, как роль искусственного интеллекта 
(ИИ) в политических отношениях в цифровом социуме, 
и оценить его потенциал в качестве субъекта и инстру-
мента политических взаимодействий.

Проблема ИИ уже давно перешла из теоретической 
плоскости в прикладную. Она приобрела практический 
характер, став частью повседневной жизни и предметом 
общественных дискуссий. Между тем вопросы о полити-
ческом значении ИИ, о рисках и возможностях его при-
менения в сфере политических технологий не вызывают 
массового резонанса и остаются объектом интереса до-
вольно узкого круга специалистов.

Несмотря на антропоморфность понятия «искус-
ственный интеллект», это феномен цифрового мира, 
высокотехнологичная отрасль, специализирующаяся 
на создании интеллектуальных программных систем, 
в основе которых лежат алгоритмы машинного обуче-
ния. Дублируя функции человека в различных областях 
его деятельности, ИИ позволяет добиваться максималь-
ной продуктивности, благодаря автоматизации, ускоре-
нию и усовершенствованию выполняемых операций.

В системе политических отношений релевантной 
считается та разновидность ИИ, которую определяют 
как «генеративный искусственный интеллект» (Gener-
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ative AI). Генеративный ИИ воспроизводит активность 
человека в коммуникационной цифросетевой среде 
и базируется на анализе и освоении данных, отбирае-
мых из реального человеческого опыта. Используемые 
как подсказки, они преобразуются в цифровые реакции 
искусственных виртуальных агентов, которые взаимо-
действуют с живыми людьми. Наиболее известным про-
граммным продуктом в этой технологической линейке 
является интеллектуальный бот ChatGPT, разработан-
ный компанией OpenAI.

Генеративный ИИ способен не только поддерживать 
общение с контрагентами в режиме диалога, но и про-
изводить собственный креативный контент –  тексты, 
изображения, видео- и аудиоматериалы. Зачастую они 
малоотличимы от тех, что создаются пользователями- 
людьми, с той лишь разницей, что отображают действия 
несуществующих персонажей и представляют собой хо-
рошо замаскированную и поэтому не всегда распозна-
ваемую фейковую информацию.

В наши дни ИИ стал неотъемлемой частью публичной 
политики, дополняя её элементами виртуального мира. 
Чаще всего он подменяет человека в рутинных практи-
ках политического управления, таких, как мониторинг 
общественных настроений и обеспечение электораль-
ной поддержки. Алгоритмизация этих процессов позво-
ляет оперировать большими данными, таргетировать 
и персонифицировать работу с политической клиенту-
рой, максимально автоматизировать компьютерную про-
паганду и контрпропаганду, одновременно синхронизи-
руя и подгоняя её под запросы отдельных пользователей 
и целевых групп.

Однако возможности искусственных систем вли-
ять на политическое сознание граждан гораздо шире. 
С их помощью могут продвигаться и масштабировать-
ся наиболее изощрённые манипулятивные сценарии. 
Большую роль в этом играют интеллектуальные техно-
логии дипфейк –  алгоритмы генерации изображений 
и видео. Программа DeepFaceLab, в частности, позво-
ляет создать целевой персонаж в видеоролике посред-
ством замены лица одного человека на другое, причём 
без особого ущерба для общего восприятия. Потенциал 
«умных» нейросетей возрос настолько, что искусственно 
сконструированные образы обладают всё большей до-
стоверностью, формируя иллюзорный мир социальной 
псевдореальности, в котором разворачивают свою де-
ятельность фейковые кандидаты- спойлеры и виртуаль-
ные проекции известных политиков.

В то же время отмечается, что массовое примене-
ние моделей ИИ в борьбе «всех против всех» способно 
привести к хаотизации политического процесса и окон-
чательно подорвать доверие граждан к цифровым со-
циальным медиа. Технологии ИИ совершенствуются 
экспоненциально, и к 2026 году, по некоторым оценкам, 
до 90% онлайн- контента, включая правдоподобные изо-
бражения и видеоматериалы, может быть создано с по-
мощью компьютерных интеллектуальных систем.

Методологической базой научного подхода к данной 
проблеме может служить такое направление социаль-
ного знания, как акторно- сетевая теория (АСТ). Нова-
торская и трансдисциплинарная по своей природе, она 
ориентирована на описание и концептуализацию инно-
вационных социотехнологических явлений и процессов. 
Гибкость и открытость АСТ дают ей преимущества в ка-
честве теоретической модели, отображающей различ-
ные аспекты цифровой трансформации общества.

Одной из ключевых в АСТ является идея всепрони-
кающей социальности, в силу чего акторами, т.е. субъ-
ектами и объектами социального действия, могут быть 
не только люди, но и идентичности, которые не облада-

ют человеческой сущностью. Постоянное взаимодей-
ствие живых и нечеловеческих (nonhumans) акторов 
осуществляется во всех сферах общественной жизне-
деятельности, включая политическую.

Ещё один принципиальный тезис АСТ заключается 
в том, что социальная значимость акторов определяет-
ся воздействием, которое они оказывают друг на друга, 
а результирующая любого социального и политического 
процесса зависит от участия всех вовлечённых в него 
идентичностей, в совокупности образующих его актор-
ную сеть. При этом значимость участия нечеловеческих 
объектов в сети как минимум равноценна участию жи-
вых, а сами акторные сети, как и социальные общно-
сти, которые они составляют, носят гибридный характер, 
объединяя (ассамблируя) сущности человеческого и ма-
териального мира.

Таким образом, АСТ даёт возможность рассматри-
вать технологии и системы искусственного интеллекта 
в контексте как субъектности политических отношений, 
так и целеполагания политического процесса, а также 
возникающей в ходе его реализации системы связей 
и взаимодействий. В более широком плане, поскольку 
АСТ отходит от понимания социума как совокупности 
исключительно межчеловеческих отношений, включая 
в это понятие и отношения с нечеловеческими субъекта-
ми, она обладает потенциалом в качестве объяснитель-
ной теории цифрового общества в целом.

В настоящее время общественные науки находят-
ся на начальных этапах концептуализации социально- 
политических аспектов всё более ускоряющегося рас-
пространения ИИ-технологий. Трудности осмысления 
и научной интерпретации данной проблемы служат при-
мером нарушения техно- гуманитарного баланса, т.е. 
рассинхронизации социального знания и технологиче-
ского прогресса. Общество запаздывает с адекватной 
и всесторонней оценкой сопутствующих рисков научно- 
технических инноваций и выработкой правил и норм их 
использования. Основные опасения в сфере ИИ связа-
ны не только с вероятностью злонамеренного манипу-
лирования и программных ошибок, но главным образом 
с гипотетической способностью искусственных систем 
принимать самостоятельные, чреватые непредсказуе-
мыми последствиями политические решения в случае, 
если они выйдут из-под контроля человека.

Очевидно, что применение технологий ИИ в услови-
ях виртуализации и использования технологии перфор-
манса в политике, характерных для эпохи цифрового 
перехода, когда решение вопроса о власти в значитель-
ной мере перемещается в цифровые сети, многократ-
но увеличивает возможности массового форматирова-
ния общественных настроений в заранее определённом 
русле. Способность совершить технологический прорыв 
в области ИИ даёт несоизмеримые преимущества тем 
или иным заинтересованным силам на национальном 
и наднациональном уровнях политики. Развитие техно-
логий ИИ становится предметом глобальной конкурен-
ции и фактором национальной безопасности суверен-
ных государств.

Следует также подчеркнуть, что феномен ИИ как 
нельзя лучше иллюстрирует тезис о политической ан-
гажированности технологий вообще и новейших цифро-
вых технологий в частности. Машинное обучение произ-
водится на основе определённого человеческого опыта. 
В этой связи возникает вопрос: кто, по каким критериям 
и с какой целью отбирает информационный контент для 
обучения нейросетей? Понятно, что этот процесс нахо-
дится в прямой зависимости от идейных и политических 
ориентаций специалистов, занятых в разработке ИИ, и –  
что имеет первостепенное значение –  от интересов и по-
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литического целеполагания заказчиков и спонсоров та-
кого рода проектов, чья принадлежность к глобальным 
и национальным властно- политическим элитам не вы-
зывает сомнений.

Признание того факта, что цифровые инновации 
обладают идеологическим наполнением, в извест-
ном смысле уже легитимировано. Политические риски 
ИИ-технологий побуждают руководство стран –  глобаль-
ных лидеров вводить нормативные ограничения на их 
разработку и практическое применение. Так, например, 
в августе 2023 года правительство КНР официально ут-
вердило свод правил, в которых обязало производите-
лей ИИ-моделей обеспечивать соответствие своей про-
дукции социалистическим ценностям китайского обще-
ства. Искусственно созданный контент не должен под-
стрекать к свержению политического строя, сепаратиз-
му и нанесению ущерба национальным интересам.

Для российских властей, обозначивших цивилизаци-
онную самостоятельность в качестве приоритета наци-
онального развития, решение проблемы ненулевой по-
литической нейтральности искусственных систем так-
же станет одной из непростых задач государственно- 
управленческой повестки, а также ключевым пунктом 
в обеспечении безопасности страны, её технологическо-
го и культурно- ценностного суверенитета.

Москвин Л. Б., доктор исторических наук, профессор, главный 
научный сотрудник, Институт социологии ФНИСЦ РАН

Moskvin L. B., doctor of history, professor, chief researcher, 
Institute of sociology, FCTAS RAS

Происходящие в мире перемены, которые оказывают 
влияние на жизнь населения России, вынуждают власти 
менять, уточнять или дополнять повестку дня. Председа-
тель партии «Единая Россия» Д. Медведев в ходе встре-
чи 07 мая 2022 года с президиумом партийной фракции 
в Государственной думе предложил уточнить направления 
работы, определить основные задачи по законодатель-
ному обеспечению идущих в стране процессов. Прежде 
всего назрел вопрос о пересмотре «народной програм-
мы»: пришло время уточнить, всё ли прошло проверку 
временем, а что стало менее актуальным.

Как известно, у каждого человека может быть своё 
восприятие и точка зрения по поводу того или иного со-
бытия. И в этот чрезвычайно сложный для нашей страны 
период особое значение приобретают позитивные фак-
торы развития государства, оказывающие как прямое, 
так и косвенное воздействие на формирование обще-
ственных настроений россиян.

Одна из важнейших новостей 2023 года –  начало раз-
вития новой модели российской экономики. Устояв под 
давлением беспрецедентных санкций со стороны стран 
Запада, Россия в значительной мере сумела преодолеть 
возникшие риски и постепенно выходит на траекторию 
роста. Выстояв в условиях внешнего давления, важно 
стало обеспечить устойчивое развитие страны и задей-
ствовать все её ресурсы, чтобы иметь возможность вы-
полнить взятые на себя социальные обязательства.

Расширение внутреннего рынка с опорой на внутрен-
нее производство и потребление, сокращение социаль-
ного неравенства и новое международное взаимодей-
ствие становятся приоритетным направлением нацио-
нальной экономики на ближайшие годы. Ключевая роль 
в этой повестке дня отводится развитию новейших тех-
нологий, связанных прежде всего с искусственным ин-
теллектом (ИИ).

В России уже сейчас успешно внедряются персони-
фикация контента и его доставка конкретному пользо-
вателю посредством обработки персональных данных 

искусственным интеллектом (ИИ), используя социаль-
ные сети. Задействованные в этом процессе рекомен-
дательные алгоритмы будут ещё тщательнее и быстрее 
реагировать на пожелания пользователя. Одновременно 
с этим значительно возрастёт воздействие на целевые 
группы (таргетинг), при этом персонификация и тарге-
тирование станут значительно дешевле и ближе друг 
к другу. Таргетирование всегда использовалось в рекла-
ме и маркетинге, но именно интернет и социальные сети 
позволят довести этот процесс до наиболее эффектив-
ного состояния.

Развитие социальных сетей приведёт к появлению 
персональных виртуальных помощников, что неизбежно 
ускорит и развитие рынка индивидуальных помощников. 
Сейчас на базе ИИ малый и средний бизнес, ограничен-
ный в ресурсах на рекламную поддержку и наём персо-
нала, активно использует ботов, которые помогают кру-
глосуточно обслуживать клиентов, взаимодействовать 
с ними, оказывать им помощь пока в простых запросах 
и проблемах. В социальных сетях уже появляются бо-
ты-инфлюенсеры, которые предлагают товары и услуги.

Вместе с персональными ботами будет развивать-
ся рынок виртуальных рабочих услуг, т.е. пользователь 
(физическое или юридическое лицо) сможет «нанять» 
бота-менеджера по работе с клиентами, секретаря, пе-
реводчика и т.д.

Таким образом, социальные сети становятся глав-
ным элементом современных коммуникаций. Это уже 
произошло в экономически развитых государствах, пре-
жде всего в США, странах Евросоюза и Китае. Поэтому 
в этих странах социальные сети и сервисы определяются 
как самостоятельный вид коммуникаций со своими поль-
зователями, специализацией и медиабюджетами.

Аналогичные процессы стремительно развивают-
ся и в России. На протяжении последних двадцати лет 
страна впитывала в себя иностранные социальные се-
ти и сервисы. Сейчас наступил «момент истины», когда 
пора понять, какой должна быть политика государства 
по отношению к социальным сетям и как в этой среде 
должен работать государственный информационный ме-
ханизм.

Выступление президента В. В. Путина на конферен-
ции AL Journey 2023 в конце ноября наглядно продемон-
стрировало, что власть в России в вопросе развития 
передовых технологий постоянно держит руку на пуль-
се. ИИ не стал исключением. Убедительно прозвучала 
мысль, что «остановить этот процесс невозможно, а от-
казаться от участия в нём –  значит обречь себя на тех-
нологическое отставание».

Особо Путин подчеркнул роль Российского фонда 
прямых инвестиций (РФПИ) в инвестировании в высоко-
технологичный бизнес в области ИИ. Как известно, дея-
тельность Фонда заключается прежде всего в привлече-
нии соинвесторов, но он и сам вкладывает собственные 
средства в отечественные компании- разработчики, по-
могает им развивать глобальную кооперацию, выходить 
на внешние рынки, и в первую очередь на рынки Азии 
и Ближнего Востока.

Априори признаётся тот факт, что ИИ не сможет за-
менить труд человека на некоторых видах его деятель-
ности (к примеру, врача или учителя) и повлиять на ры-
нок труда, но может стать его помощником. Акцентиро-
валось также внимание на том, что с внедрением авто-
матизации производственных процессов и ИИ возник-
нут условия для опережающего роста доходов граждан, 
а это, в свою очередь, скажется и на росте их доверия 
к использованию ИИ. При этом традиционные ценности, 
по мнению Путина, по-прежнему должны сохраняться, 
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приумножаться и служить основой для развития совре-
менных технологий.

До недавнего времени технологический прогресс 
довольно прочно ассоциировался с прогрессом соци-
альным. Новые технологии и достижения в научно- 
технической сфере ассоциировались в основном с тем, 
в какой мере они содействуют росту благосостояния 
граждан. В настоящее время к этому вопросу стали под-
ходить несколько иначе. Исторический опыт показывает, 
что научно- технический прогресс в одних сферах жизни 
общества нередко ведёт к регрессу в других. И одной 
из первостепенных проблем в развитии современного 
общества стала проблема превращения новейших до-
стижений науки и техники в процесс, который неизмен-
но сопровождается реальными достижениями в повы-
шении уровня и качества жизни большинства граждан.

Соответственно, значимость экономики знаний 
в этих целях неукоснительно повышается, а значит, ра-
стёт и необходимость проводимой ныне реформы в сфе-
ре высшего и среднего образования. На повестку дня 
выдвинулся вопрос подготовки кадров среди молодёжи 
для работы с новыми технологиями, в том числе и с ИИ. 
В рамках предстоящей реформы высшего образования 
Президент РФ выступил с предложением к профильным 
вузам страны с 2024 года расширить программы подго-
товки специалистов по ИИ.

В этом же ключе можно рассматривать и принятый 
новый стандарт обучения, который вводится для 10-х 
и 11-х предпрофессиональных классов пока только 
в ряде школ Москвы. Специализация проводится по це-
лому ряду аспектов, в том числе инженерному и IT-
технологиям. Кроме того, большие надежды возлагают-
ся на детско- юношеские общественные объединения. 
Так, в начале 2023 года на площадке Российского об-
щества «Знание» состоялась учредительная конферен-
ция первого такого объединения «Сила в знании». Оно 
включает самоорганизующуюся молодёжь по интересам 
и, в частности, таким как «Сила –  в энергии!» –  для фи-
зиков и робототехников; «Сила –  в технологии!» –  для 
тех, кто выбрал своим профилем информатику и мате-
матику.

Полученные знания должны помочь людям освобо-
диться от страхов в духе луддистов, но грамотно встра-
ивать новые технологии в жизнь, учитывая при этом воз-
можные риски, которые они могут нести. В этом и состо-
ит предназначение новой редакции «Стратегии разви-
тия искусственного интеллекта в РФ», которую в скором 
времени обещал утвердить президент.

Шиманская Э. С., старший научный сотрудник, Институт 
социологии ФНИСЦ РАН

Shimanskaya E. S., senior research fellow, Institute of sociology, 
FCTAS RAS

Обострение мирового политического кризиса актуали-
зировало в России многие наболевшие проблемы, в том 
числе проблемы идентичности, солидарности, поддержки 
власти, пути развития в условиях сетевой реальности. 
В стране «включился» режим социальной мобилизации 
и сохранения стабильности в обществе с учётом вызовов 
внешней среды; продолжающейся консолидации обще-
ства по теме СВО; росте числа сограждан, вовлечённых 
в процесс взаимопомощи, делом демонстрируя свою 
позицию, при которой неучастие становится неприемле-
мым. Особая роль по-прежнему отводится традиционным 
ценностям, социальным интеракциям, новым концепциям 
солидарности в условиях возникающих барьеров и раз-
рывов. Постепенно общество становится объектом ак-

тивного идеологического воздействия, оказавшись перед 
выбором: «ты либо патриот, либо его антипод!»

Одновременно в Сети набирает обороты дискуссия 
о патриотизме, участники которой разделились на «ло-
яльных» и «критических» патриотов. Первые являют-
ся сторонниками консервативных воззрений, выступая 
за преемственность и устойчивость институционально-
го режима. Вторые придерживаются более реформатор-
ского взгляда на положение дел в родном Отечестве. 
Подразумевается, что желать добра своей стране ещё 
не означает не видеть проблем негативного характера, 
с которыми надо бороться. Подобная общественная по-
зиция чревата конфликтами, зачастую политическими.

Иначе говоря, «лояльные» патриоты Родину и власть 
отождествляют, «критические» –  противопоставляют. 
Заметим, что и само понятие «патриотизм» различны-
ми группами населения воспринимается и оценивает-
ся по-разному. Социологические замеры, проведённые 
ВЦИОМ, фиксируют образовавшийся к осени 2023 года 
серьёзный ценностный разлом между лицами старшего 
возраста и остальной частью населения по отношению 
к патриотическим идеям и в определённой степени свя-
занной с этим милитаризации российского общества.

Аксиоматично, что патриотизм как форма идентично-
сти присутствует фактически в любом обществе, а при 
наличии определённых рамок консенсуса появляется 
ещё и гарантия сохранения таким образом обществен-
ной стабильности. Достигается это при условии, что су-
ществующие разнонаправленные интерпретации патри-
отизма не вступают в критическое противоречие друг 
с другом. Дело в том, что консенсусная идентичность 
во многом предопределяет идентичность и самого чело-
века. Именно при таких условиях возможен синтез идей, 
концептов, символов, лежащих в ассоциативно мысля-
щей части социума и способствующих общественному 
единству. Однако стоит признать, что сфера символи-
ческого в России в настоящее время довольно эклек-
тична, хотя это обстоятельство одновременно открывает 
и широкие возможности. В контексте идеологического 
плюрализма все –  левые, правые, либералы, консерва-
торы –  имеют общие символы, что в итоге объединяет 
их по отношению к своей Родине.

Символическая политика, или политика памяти, 
выполняет мобилизующе- объединяющую функцию, 
с помощью которой обретается ценностное единство 
и формируется общественно- политический дискурс, 
что положительно влияет на институциализацию об-
щественной жизни и целенаправленную государствен-
ную активность. Символизм является важной частью 
политического процесса, т.к. без чёткого разделения 
на «свой» –  «чужой» трудно представить формирова-
ние и деятельное политическое участие  сколько- нибудь 
значимой социальной общности.

Можно предположить, что в символическом по-
ле России в сравнительно короткий исторический пе-
риод появится мотивация для достижения идейно- 
символического консенсуса. Пока же символов, имею-
щих положительную коннотацию, не хватает для России, 
чтобы отобразить в полной мере её суть как внутри, так 
и вовне страны.

Несомненно, образ общего врага может привести 
к солидаризации и сплочению людей, но это не сдела-
ет его идеологией. Настоящая идеология конструктивна. 
Она «за  что-то», а не только «против  чего-то». Поэтому 
консолидацию общества по теме СВО, возможно, надо 
рассматривать с точки зрения оздоровления нашего об-
щества. Атомизация общества, привитая 1990-ми, где 
каждый выживал, как мог, постепенно уступает место 
развитому гражданскому сетевому обществу, ощущаю-
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щему себя единым организмом. А это важно для после-
дующего развития страны как в военное, так и в мирное 
время.

В условиях ускорения процессов информатизации, со-
провождаемых распространением различных форм по-
литической организации и самоорганизации социальных 
систем, информация становится воплощением власти, 
а контроль над средствами коммуникации –  средством 
осуществления власти. Информационные технологии 
стали новым мощным фактором влияния на общество. 
Создание и развитие виртуального пространства, а также 
образование в нём социальных сетей неразрывно связа-
ны с возникновением новой социальной реальности, что 
неизбежно оказывает влияние на поведенческие уста-
новки людей. С появлением и активным развитием соци-
альных сетей изменилось восприятие человеком своего 
положения в обществе, принципов взаимодействия с дру-
гими его членами. Сеть позволяет пользователям более 
активно выражать свою гражданскую позицию, поддерж-
ку тому или иному политическому актору, способствует 
формированию совокупности идей, являя собой инфор-
мационное наполнение протестных повесток.

Однако отметим и тот факт, что процесс цифрови-
зации стимулирует так называемый клиповый тип со-
знания, фрагментарное восприятие информации. Бы-
вает и такое, что зачастую информация, содержащаяся 
в интернете, воспринимается как источник абсолютного 
знания и авторитета, несмотря на явный разрыв между 
разнообразием контента и его ценностно- смыслового 
содержания по той или иной проблеме.

Соответственно со всей остротой встал вопрос о го-
сударственной безопасности и введении жёсткой цензу-
ры информационных потоков, и прежде всего в вирту-
альном пространстве. Особенно актуальным это стало, 
когда Россия, вступив в период проведения Специаль-
ной военной операции (СВО), неизбежно включилась 
в информационную вой ну, которая трактуется как со-
ставная часть сетецентрической вой ны. Её объявили 
нам так называемый коллективный Запад и ведущие 
ТНК в лице социально- информационных платформ.

В связи с вышесказанным укрепление солидарности 
в российском обществе и формирование гражданской 
самоидентификации предполагает проведение такой 
информационной политики, которая имеет чётко выра-
женную патриотическую направленность. Поэтому труд-
но переоценить значимость противодействия, особенно 
в онлайн- пространстве, распространению антипатрио-
тических настроений, искажению исторических фактов 
и уничтожению исторической памяти, выраженного в со-
хранении активных позиций на информационном поле.

Митрофанова А. В., доктор политических наук, ведущий 
научный сотрудник, Институт социологии ФНИСЦ РАН; 
профессор Финансового университета при Правительстве РФ

Mitrofanova A. V., doctor of political science, leading researcher, 
institute of sociology, FCTAS RAS; professor of the Financial 
University under the Government of Russia

Сохранение исторической памяти долгое время оста-
валось высокоформализованной и институционализиро-
ванной сферой социальной жизни, в первую очередь по-
тому, что фиксация групповой памяти в материальных 
объектах (или иным способом, например, в виде юби-
лейных торжеств) требовала финансовых и администра-
тивных ресурсов. Тем не менее оставалась возможность 
для внеинституционального сохранения альтернативных 
господствующим мемориальных практик, прежде всего 
верующими различных религий. Такое сохранение осу-
ществлялось исключительно посредством прямого меж-

личностного взаимодействия, т.к. платформы для раз-
мещения соответствующей информации полностью (или 
почти полностью) отсутствовали.

После осознания обществом возможностей исполь-
зования интернета как пространства гражданской актив-
ности большая часть контрмемориальных, т.е. альтерна-
тивных или даже напрямую враждебных господствую-
щей версии исторической памяти, инициатив размеща-
ется в виртуальном пространстве. Очевидным вариан-
том применения сетевого подхода будет исследование 
различных онлайн- практик сохранения коллективной па-
мяти об исторических событиях, в первую очередь с точ-
ки зрения их эволюции.

На заре развития интернета мемориальная онлайн- 
деятельность отличалась определённой степенью фор-
мализации и институционализации, откровенно имити-
руя офлайн- практику: как правило, инициаторы созда-
вали мемориальную страницу, которую другие поль-
зователи могли посещать, оставляя записи в гостевой 
книге. Виртуальный объект, функционирующий таким 
образом, мало отличался от реального. Появление 
онлайн- платформ, заполняемых самими пользователя-
ми, изменило процесс мемориализации, практически ли-
шив его формально- институциональных элементов.

Интерес с содержательной точки зрения представля-
ет также исследование мемориальных онлайн- проектов. 
Как правило, они посвящены аспектам исторической па-
мяти, которые либо альтернативны (враждебны) господ-
ствующей, либо отражают исторический опыт маленьких 
сообществ (например, жителей деревни, улицы). Одна-
ко частично под влиянием успешных онлайн- инициатив 
и частично –  благодаря пандемии, институционализи-
рованные, обладающие государственной поддержкой, 
мемориальные проекты также начали создавать вирту-
альные версии. Сравнение процессов функционирова-
ния разных по содержанию проектов представляет ис-
следовательский интерес. С формальной точки зрения, 
возможно изучение сетевых сообществ (онлайн, офлайн 
или смешанных), формирующихся на основе сохранения 
памяти об исторических событиях.

Наконец, перспективным направлением исследо-
ваний можно назвать выявление влияния виртуальной 
мемориальной активности на реальную, которая стано-
вится всё менее формализованной и всё более сетевой. 
Например, растёт число народных музеев, содержание 
которых, как и в онлайн- среде, определяют сами поль-
зователи. Постепенно такого рода практики распростра-
няются и на институционализированные традиционные 
музеи. Всё более значимыми становятся процессы сти-
хийной народной мемориализации. Следует также отме-
тить распространение проектов, сочетающих виртуаль-
ные практики и подходы с реальными.

Помимо изучения мемориализации в виртуальном 
пространстве, возможны и другие варианты примене-
ния сетевого подхода. Следует отметить выдвинутую 
Дж. Янгом идею «контрмонумента», который, помимо 
прочего, отличается от традиционного монумента (па-
мятника) своей многосоставностью, т.е. контрмонумент 
представляет собой совокупность элементов, связанных 
по сетевому принципу. Традиционный памятник также 
может быть многосоставным, но его элементы иерархи-
чески соподчинены.

Элементы, образующие контрмонумент, могут быть 
далеко разнесены в пространстве, абсолютно разнород-
ны (например, частично созданы человеком и частич-
но –  природой), а также принадлежать к разным пери-
одам времени. Для понимания смысла контрмонумен-
та при таком разнообразии элементов первоочередную 
значимость приобретают связи между ними.
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Наличие и характер указанных связей неочевидны, 
поэтому для их выявления можно воспользоваться сете-
вым подходом. Как правило, контрмонумент создаётся 
ситуативно, благодаря действиям мнемонического ак-
тора (субъекта, осуществляющего процесс сохранения 
исторической памяти), в каждый конкретный момент 
устанавливающего необходимые связи между объекта-
ми, неравномерно распределёнными во времени и про-
странстве.

В связи с этим актуальным исследовательским во-
просом можно назвать функции использования различ-
ными политическими силами «экскурсий» в качестве 
средства пропаганды. Данное средство используется на-
столько активно, что слово «экскурсия», привычно свя-
занное с  чем-то внеполитическим и развлекательным, 
представляется неточным относительно указанных по-
литических практик, позволяющих создавать альтерна-
тивные возможности сохранения памяти об историче-
ских событиях.

Дополнительные возможности для использования 
сетевого подхода предоставляет исследование «мнемо-
нических сетей», которые образуются в процессе сохра-
нения исторической памяти о  какой-либо личности или 
событии в условиях пространственной или временной 
разобщённости памятных объектов (например, в случае 
мемориалов или музеев, посвящённых конкретной исто-
рической личности и отражающих её пространственно- 
временные траектории). Такого рода исследования мо-
гут быть частью изучения тематики регионального и му-
ниципального брендинга, гражданской и международ-
ной солидарности и других социально- политических про-
блем.

Михайленок О. М.

В заключение подчеркнём, что общий дух сетевой теории 
заключается в осмыслении понятия сетевого общества, 
которое едва ли совместимо с подходами, воспринима-
ющими общество как системное целое или организм. 
Жизнедеятельность составных частей такого общества 
координируется между собой и организована по функци-
ональным программам. И пока об отказе от подобного 
понимания социального можно говорить только условно, 
оно всё ещё доминирует в науке, поскольку нет явных ос-
нований во всей полноте восполнить эти представления, 
опираясь на совокупность теоретических и методологи-
ческих положений сетевой парадигмы.

Что касается России, то в целом она пока осозна-
ёт себя ещё в досетевой реальности. Это выражается 
и в том, что для многих учёных феномены «сетевиза-
ции» представляются связанными с локальными, ко-
личественными изменениями, не меняющими, по их 
мнению, фундаментальные принципы общественного 
устройства.

Некоторые исследователи, даже разделяющие пози-
ции сторонников концепции «постиндустриального» или 
«информационного» общества и в целом интересующи-
еся феноменом сетевого общества, зачастую не счи-
тают, что сетевая парадигма приобретает центральное 
значение для социальной науки.

Своим выступлением мне хотелось бы привлечь вни-
мание к рассуждениям Б. Латура, хотя и не имеющим 
прямого отношения к обсуждаемым вопросам, но как бы 
провидческим в отношении науки и глобального разви-
тия современного мира. Рассуждая о новом понимании 
политики в свете сетевой теории на фоне немыслимых 
мировых катаклизмов и говоря о политическом изме-
рении социологии как «науки о жизни сообща», Б. Ла-
тур обеспокоен тем, что социология социального всегда 
была сильно связана с декламируемым превосходством 
Запада; ему даже стыдно, что оно представлялось столь 
подавляющим. Как он полагает, социология может стать 
интересной и современной, в том числе и в своей по-
литической ангажированности, только в том случае, ес-
ли то, что в недавнем прошлом называлось «Западом», 
решится на пересмотр своего «самопредставления» пе-
ред остальным миром, который скоро станет значитель-
но сильнее.

Внезапное расширение политического участия в гло-
бальных масштабах вызывает потребность исследовать 
связи между неожиданными сущностями. Отсутствие 
продвижения в этом направлении, считает Б. Латур, пре-
пятствует решению задачи сборки общего мира.

Приверженцами сетевой теории движут желание 
«перевооружить наши дисциплины» и надежда, что 
 кто-нибудь, независимо от профессии, станет использо-
вать методологические новации сетевой теории в своей 
области.

И, наконец, сетевая теория Бруно Латура явно на сто-
роне «научных оптимистов», поскольку на вопрос, мо-
жем ли мы достигнуть всеобщего согласия и жить в этом 
общем мире, она отвечает: конечно, да.
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Особенности и проблемы интеррегиональной политики ЕС
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Европейский Союз (ЕС) представляет собой региональный 
интеграционный механизм, который взаимодействует как 
с другими региональными структурами, так и с отдельными 
организациями. ЕС заинтересован в проведении активной ре-
гиональной политики, что закреплено во внешнеполитической 
доктрине ЕС и подтверждается разветвлённой системой реги-
ональных связей. Но, несмотря на это, существуют определен-
ные трудности в ее проведении. В данной статье исследуются 
основные приоритеты интеррегиональной политики ЕС, а так-
же факторы, замедляющие установление интеррегиональных 
отношений. В качестве трех основных направлений интерреги-
ональной политики ЕС выделяются: латиноамериканское (ЕС–
МЕРКОСУР), азиатское (ЕС –  АСЕАН) и североатлантическое 
(ЕС –  НАФТА / USMCA). Во–первых, в статье делается краткий 
обзор интеррегиональной политики ЕС. Во–вторых, выявляют-
ся особенности характерные именно для интеррегионализма 
ЕС. В–третьих, выявляются проблемы, с которыми ЕС стал-
кивается при проведении своей интеррегиональной политики. 
Таким образом, по итогам исследования было установлено, 
что существуют основные явления, препятствующие наиболее 
успешному развитию интеррегиональных связей ЕС: усиление 
протекционистских идей, конкуренция между ЕС и другими 
глобальными державами и центрами влияния, приверженность 
концепции универсального подхода и использование полити-
ки обусловленности, подрыв европейских ценностей и норм 
вследствие пандемии COVID-19.

Ключевые слова: Международные отношения, Европейский 
Союз, интеррегионализм, интеррегиональная политика, МЕР-
КОСУР, АСЕАН, НАФТА, баланс сил, асимметрия, политика 
кондициональности, пандемия COVID-19.

The role of the European Union in the development of in-
terregional ties can hardly be overestimated. Throughout its 
entire history, the EU (EEC) has been a regional integration 
mechanism open for interaction with other regional structures 
and states. The European Union (EU) actively builds up in-
terregional relations, being itself a regional integration mech-
anism that interacts with both other regional structures as 
well as individual states. Today the EU is cementing relations 
with many countries in all the regions of the world as well as 
with powerful integration associations. The EU has become 
a confident player in the international arena, in trade, devel-
opment cooperation, promoting regional integration, democ-
racy, and in security politics.

The goals of the EU’s interregional policy are enshrined in 
the EU’s foreign policy doctrine [1], the program for the export 
of good governance institutions as well as in the EU acquis 
communautaire [16]. Thus, the EU’s interregional policy is 
mainly based on cooperation of regional integration groups 
in different regions of the world. The EU is interested in pur-
suing an active regional policy, which is provided for in the 
EU’s foreign policy doctrine and is guaranteed by an exten-
sive system of regional ties. Despite this, in some regions 
there are significant difficulties in building interregional rela-
tions. This is evidenced by the EU’s unsuccessful attempts to 
conclude free trade agreements with some regional organiza-
tions; the growth of protectionist tendencies and isolationist 
sentiments associated with the pandemic, which slow down 
regional cooperation; as well as harsh competition of the EU 
with the US and China in various regional subsystems.

This study, within the framework of the concept of inter-
regionalism and its functions [7] as well as summarizing the 
experience of EU interregional cooperation in various region-
al areas, aims to evaluate how interregionalism implements 
its foreign policy. The goal is to identify the key features of 
the EU interregionalism and main obstacles undermining its 
effectiveness.

Dimensions of EU interregionalism
Interregional ties of the European Union are developed in al-
most all regional directions and have specific characteristics.

First, interregionalism is an important tool for power–bal-
ancing [5]. Establishing transregional ties with regional as-
sociation the EU seeks to successfully compete with global 
powers for influence in a particular region, primarily with the 
United States in Latin America and China in Asia. That is 
why the progress in institutionalization of interregional ties 
with MERCOSUR or ASEAN coincided with activation of the 
USA of China in corresponding regions. Such an interest in 
holding an active interregional position might be considered 
to be a claim for the status of a global actor sought by the EU. 
A vivid example of an active development of the EU interre-
gional ties in Latin America can be the signing of an agree-
ment on the creation of a free trade area between the EU and 
MERCOSUR. For the EU it is a chance to use this agreement 
as a lever to assert its political and regulatory influence in the 
Latin American region. But at the moment the agreement is in 
the ratification stage. Therefore, if the agreement is not rati-
fied, this will lead to a deterioration in relations between the 
EU and Latin countries, which, accordingly, will entail a sig-
nificant expansion of opportunities for China and the United 
States to occupy a dominant position in Latin America [23]. 
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The balance of power is one of the functions of interregional-
ism, the manifestation of which can be also observed in the 
interregional policy of the EU.

Secondly, the EU actively uses its “normative” power to 
set certain norms and rules in order to disseminate its polit-
ical interests and institutional experience into other regions. 
The “normative” power mechanism can be created through 
the fixation of the values as norms by one of the actors of in-
ternational relations. According to Fredrik Söderbaum, Patrik 
Stålgren and Luk van Langenhove, the EU interregional pol-
icy promotes its liberal international agenda, cements Euro-
pean identity and strengthens the role of the EU increasing 
its global competitiveness [13]. The main goals of the EU’s 
interregional policy are the spread of democratic values and 
institutions, which are basic principles of the European iden-
tity and conditionality of its foreign policy [7]. One of the ex-
ample can be the case of MERCOSUR. In Latin America of 
the 1990’s MERCOSUR tried to adopt the institutional ex-
perience of the EU importing the European pattern of inte-
gration. Partially under the influence of European integration 
MERCOSUR experienced reforms borrowing the experience 
of the European Union in creating its own Commission of Per-
manent Representatives, the MERCOSUR Structural Con-
vergence Fund, and the MERCOSUR Parliament [3]. The 
process of interaction between national parliamentarians and 
the EU in the creation of a MERCOSUR parliament in 2006 
can be a good example of the “ideational” diffusion effect of 
normative power (that means spreading norms and practices 
via central decision–makers like ministers or Head of State) 
[2]. Thus, this dimension of the EU interregional policy can 
be estimated as the realization of another interregionallism 
function –  agenda–setting.

The third feature of the EU’s interregional policy is its 
asymmetry [19]. The EU is more actively and successfully 
building institutional ties with the less developed regions. For 
example, attempts to establish interregional cooperation with 
NAFTA appeared unsuccessful since its economic potential 
was comparable to that of Europe; the EU chose the way of 
cooperation by concluding bilateral agreements separately 
with each country of the region: successful Comprehensive 
Economic and Trade Agreement (CETA) with Canada; rela-
tively successful EU–Mexico Global Agreement, as well as 
the “frozen” project of Transatlantic Trade and Investment 
Partnership (TTIP) with the US.

It should also be noted that the EU is striving for interre-
gionalism with those groups of states that have advanced 
enough in institutionalization and are developing regional in-
stitutionalized ties. For example, Africa and Middle East are 
characterized by the lowest level of institutionalization (a lot 
of institutions but without deep integration) and, accordingly, 
the EU interaction with regional groups in these areas is poor-
ly developed. Despite the weakness of interregionalism in 
Africa, the EU is still likely to show more interest in the region 
due to the increased activity of China there. Relations with 
the countries of the Greater Middle East and Eastern Europe 
are especially important for the EU. In relation to them, the 
EU is pursuing a special neighborhood policy, the purpose 
of which is to build a zone of stability around the EU, good 
neighborly relations and cooperation in various fields, primar-
ily the economy, migration and security [6].

Fourth, in the EU, non–state actors demonstrate signifi-
cant influence on the formulation of the interregional agenda 
[18]. The decision–making process involves not only national 
structures, but also large European TNCs, business struc-
tures and lobbyist groups [9]. For example, the FTA agree-
ment between the EU and MERCOSUR is actively opposed 
by European farmers unions and the agrarian lobby who are 
concerned about competition from cheaper South American 
products (such as beef, poultry, rice and cane sugar) and an 

excessive increase in imports and its impact on employment. 
On the MERCOSUR side, environmental groups argue that 
the FTA is leading to more deforestation in Brazil. Of course, 
the activities of environmental lobbies influenced the process 
of ratification of the FTA agreement: at the moment, a num-
ber of European countries refuse to ratify the agreement until 
mandatory environmental guarantees are imposed.

Taking into account the certain cases of the EU interre-
gionalism the main dimentions were identified. Some of them 
correspond to the main functions of interregionalism, such as 
the power–balancing and setting an agenda in the interests 
of the EU. That shows the fact that interregionalism cements 
the EU’s regionness, strengthens its actorness and fosters 
its international presence. Among the main directions there is 
the asymmetry of the European interregional relations. This 
shows that the EU cannot influence and establish equal re-
lations with all regions of the world. Failures in building in-
terregional policy with NAFTA, for example, show the fact 
that the EU cannot integrate with partners of equal potential. 
Another feature of EU interregionalism is the increased influ-
ence of non–state actors on the decision–making process, 
which can be discovered during the negotiations on the FTA, 
which shows a direct manifestation of the “new” regionalism.

Obstacles to EU interregionalism
Among the main factors hindering interregional ties by the 
European Union it is necessary to highlight the following: 
1) growing competition with the global powers, 2) the appli-
cation of the concept of “one approach to all”, 3) conditionality 
policy, 4) the impact of the COVID-19 pandemic.

One of the factors influencing the establishment of suc-
cessful interregional relations is competition with other in-
fluential global players. The main competitors of the EU are 
the United States and China, which extend their influence to 
almost all regions of the world and thereby hinder the estab-
lishment of interregional ties between the EU and the Latin 
and Asian regions.

The Latin American region has been subject to com-
petition from global powers for a long time. Today for Latin 
American countries the EU is the third trading partner after 
the United States and China, which account for more than 
half of the total trade turnover, as well as a decisive part of 
the investment and credit resources coming to the region. In 
the second decade of the 21st century. Сooperation between 
Latin America and the EU has moved to a new format in 
connection with the transformation of world economic ties, 
and its dynamics has noticeably decreased due to two key 
factors: with the active involvement of China in international 
competition, and with the beginning of official negotiations 
on the conclusion of the Transatlantic Trade and Investment 
Partnership (TTIP) between the US and the EU, where Latin 
American countries can become the “third pillar of the trans-
atlantic triangle” [22].

China is now actively developing economic and political 
relations on the basis of bilateral agreements with almost all 
Latin American states. In recent years the PRC has taken 
over the economic initiative and a special place in the foreign 
trade of a number of leading Latin American states: Argenti-
na, Brazil, Venezuela, Mexico, Peru, Ecuador, and Chile. Bei-
jing established strategic partnerships with these countries, 
so Sino–Latin American cooperation is not more limited only 
to trade, but has been extended to all spheres of economic 
and financial sectors [21].

As far as the Asian venue is concerned the EU’s main 
competitors are also the United States and China (especially 
the latter given its economic power and geographic position). 
The main partnerships competing for influence in the Asian 
region are the Trans–Pacific Partnership (TPP) and China’s 
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Belt and Road Initiative, as well as the Regional Compre-
hensive Economic Partnership (RCEP) [12]. The EU’s com-
petition with such strong transregional groupings makes it 
more difficult to build successful interregional relations with 
the countries of Southeast Asia.

When creating the TPP 1 the participants proclaimed the 
main goal to ensure more liberal trade conditions in the re-
gion than envisaged by the WTO rules and the existing FTA 
(so–called WTO+ and WTO–X standards). However, an ac-
companying goal of the United States and its partners was to 
counter the growing influence of China and maintain control 
over the Indo–Pacific region. However, after taking his Pres-
ident office Donald Trump announced the withdrawal of the 
United States from the TPP. As a result, the remaining 11 
states in May 2019 signed a new document on the creation 
of a free trade area ‒ the Comprehensive and Progressive 
Agreement on the Trans–Pacific Partnership [20]. At the mo-
ment, US President Joe Biden is not dealing with the issue 
of returning to the partnership and is focused primarily on 
the recovery of the US economy. Nevertheless, there is an 
opinion among experts that the return of the United States to 
the TPP is more than possible, and will help America solve 
two problems at once: restore its leadership in the region 
and more effectively resist China’s economic expansion [26].

The RСEP project is China’s alternative response to the 
TPP and fully meets the priorities of Chinese foreign eco-
nomic policy. The main drivers of partnership are ASEAN 
and China, and the main directions in general coincide with 
the TPP, with the basic principles derived from ASEAN and 
its existing agreements on FTAs with third countries [25]. The 
United States and the EU are not involved in the project, thus, 
it is assumed that the RCEP will help China to strengthen re-
lations with Southeast Asia, Japan and Korea, providing the 
world’s second largest economy with leverage to shape trade 
rules in the region.

Along with the TPP and RCEP, special attention should 
be paid to another transregional initiative of China ‒ Belt and 
Road embracing now land and maritime routes. Strategic de-
clared objectives of the project are also to create safe ener-
gy and transport infrastructure, improve relations with neigh-
boring countries, remove fears about China’s strengthening 
in the military–political and economic spheres, and create 
a peaceful regional environment. To date, the initiative is the 
most ambitious development project, and its implementation 
will undoubtedly lead to a significant increase in interconnec-
tion throughout the transregional space, primarily in Asia and 
Eurasia, and the expansion of China’s presence [17].

A number of European experts criticize the EU’s inter-
regional policy for dogmatic adherence to the concept of 
“normative power” or, in other words, “one–size–fits–all ap-
proach” [14]. Thus, Sven Biscop, the Director of the Europe 
in the World Program of the Royal Institute of International 
Relations “Egmont”, criticizes the new global strategy of the 
EU, associating this with the fact that the EU should revise 
the instruments and mechanisms for its implementation and 
“one–size–fits–all approach” cannot be applied to all [15].

Moreover, the EU remains committed to the policy of con-
ditionality. The policy of conditionality is the establishing of 
policy conditions for aid what means the obligation for the 
receiving country to carry out certain policies in exchange 
for the received aid (grants or loans) [4]. Thus, the EU being 
a large economic bloc offers regional organizations or states 
access to its market, thereby advancing its political interests. 
This may be a factor hindering the establishment of success-

1  The initial TPP agreement was concluded in New Zealand. 
Representatives of 12 states, namely Australia, Brunei, Vietnam, 
Canada, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, USA, 
Chile and Japan, signed this document.

ful dialogue and cooperation with the relatively developed 
regional groupings [10].

For instance, this can be traced in relations between the 
EU and ASEAN in the 1990’s –  2000’s, when the EU, after 
the collapse of the Soviet Union, began to actively broadcast 
the ideas of a “democratic world”, which caused rejection 
among the political elites of the Southeast Asian countries 
and was considered an imposition of its interests. The EU 
refused to negotiate with the authoritarian regimes in the re-
gion, which served to slow down interregional dialogue and 
led to the practice of concluding bilateral agreements. Re-
straining factors in the development of relations with ASEAN 
at the turn of the 1990’s –  2000’s was the repressive poli-
cy of the authorities of Burma (Myanmar) and the sanctions 
imposed by the EU against it. This worsened the relations 
between the EU and ASEAN after Myanmar joined the or-
ganization in 1997. The difference in the political cultures 
of ASEAN countries and the EU makes it difficult to develop 
a system of common political interests, and complicates in-
terregional interaction.

Due to the current situation caused by the COVID-19 
pandemic, great attention is paid by the world scientific com-
munity to transatlantic communication. The 2019 coronavi-
rus disease (COVID-19) pandemic has been declared an 
unconventional security threat in many countries of Europe 
and Asia [8]. With the rapid spread of the virus, separate 
EU countries, for example, Italy or Spain, were severely af-
fected. One of the reasons for this is that Brussels was not 
immediately able to provide proper assistance, to rebuild it-
self morally and infrastructurally. The European values and 
norms, which underlie the very philosophy of European inte-
gration, such as trust and solidarity, were temporarily under-
mined. The EU has not yet fully overcome the consequences 
of the migration crisis of 2014–2016 and economic stagna-
tion, as it again faced challenges affecting its ideological 
basis and identity [24].

The pandemic has paved way not only to a sanitary, eco-
nomic, social crisis, but also to a significant slowdown of re-
gionalization. Countries had to resort to national means to 
control the virus. National security measures included self–
isolation, border closures and travel bans, which to some 
extent helped harness the spread of the pandemic. Howev-
er, all these national restrictions have seriously damaged re-
gional (and interregional) cooperation [8]. “Coronacrisis” has 
become the engine of populist forces promoting the ideas 
of protectionism and immigration control, with more coun-
tries supporting protectionist and import substitution policies, 
which largely affected the limitation of international supplies.

Concluding remarks
Nowadays it has become evident that the interregional policy of 
the European Union plays significant role in its global standing 
and foreign policy. For the one hand, EU’s interregional ties 
with other regional associations further cements regionaliza-
tion and straighten the EU presence in certain regions. From 
the other hand, there is asymmetry in the EU interregionalism 
that shows incapability of the EU to successfully build inter-
regional ties with equal strong partners.

To sum up, the most important features of the EU inter-
regionalism are:
• An active interregional policy as a kind of claim to the sta-

tus of a global actor;
• The use of “normative power” for broadcasting political 

values and institutional patterns to other regions, which 
helps to increase the EU competitiveness;

• Asymmetric relations manifesting in interaction with re-
gional groupings whose economic potential is less than 
the European one;
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• Influence of non–state actors on the decision–making 
process.
It is also possible to identify the following challenges for 

interregional activities of the EU:
• COVID-19 crisis that still poses a threat to the European 

cohesion and integration, as well as for other regional as-
sociations;

• Growing support in Europe for protectionism and immi-
gration control, the application of the policy of protection-
ism and import substitution;

• Intense competition with influential powers in other re-
gions, especially with the United States and China;

• Dogmatic adherence to the concept of a one–size–fits–
all approach and policy of conditionality through which 
the EU, being a large economic bloc, offers regional or-
ganizations or states access to its market, and thereby 
promotes its political interests, perceived critically by in-
ternational partners from developing regions.
Studying the main features and problems in the develop-

ment of the European Union’s interregional relations allows 
us understand better the intensity of developing interregional-
ism in different directions. Having considered the main chal-
lenges of EU interregionalism, it becomes possible to divide 
them into several categories. External challenges, such as 
the Covid-19 crisis, that emerged unexpectedly and forced 
countries to follow the policy of protectionism and import sub-
stitution. Internal challenges, that depend on the agenda set-
ting by the political elites of the EU, such as adherence to the 
policy of conditionality and competition with powerful powers 
to assert their status in the international arena. Most probably 
it is not possible to influence the external challenges, how-
ever internal ones can be considered for a more successful 
development of interregionalism.
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PRIORITIES AND THE KEY CHALLENGES OF EU 
INTERREGIONAL POLICY

Uryupina A. E.
MGIMO-University

The European Union (EU) is a regional integration mechanism that 
interacts both with other regional structures and with individual or-
ganizations. The EU is interested in pursuing an active regional pol-
icy, which is enshrined in the EU’s foreign policy doctrine and is 
confirmed by an extensive system of regional ties. But despite this, 
there are certain difficulties in its implementation. This article exam-
ines the main priorities of the EU’s interregional policy, as well as the 
factors slowing down the establishment of interregional relations. 
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As the three main directions of the EU interregional policy are con-
sidered: Latin American (EU –  MERCOSUR), Asian (EU –  ASEAN) 
and North Atlantic (EU –  NAFTA/USMCA). First, the article provides 
a short overview about EU interregionalism. Second, it reveals the 
peculiarities inherent in the interregionalism of the EU. Third, it iden-
tifies the problems with which the EU faces while carrying out its in-
terregional policy. Thus, it has been found that there are main phe-
nomena that hinder the more successful development of EU inter-
regional ties: strengthening the protectionist ideas, competition be-
tween the EU and other influential powers, adherence to the concept 
of a one–size–fits–all approach, and the use of conditionality policy, 
undermining of European values and norms as a consequence of 
the COVID-19 pandemic.

Keywords: International relations, European Union, interregional-
ism, interregional policy, MERCOSUR, ASEAN, NAFTA, balance of 
power, asymmetry, COVID-19.
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Актуальность темы исследования заключается в том, что 
на сегодняшний день отношения Китая и России включают 
в себя обширную систему связей в различных сферах: торгово- 
экономической, инвестиционной, культурной, функционирова-
ния международных организаций и др. Автор поставил перед 
собой цель изучить фундаментальные особенности мигра-
ционных процессов из Китая на российский Дальний Восток 
с учетом имеющейся культурной, социальной и экономической 
специфики. Исследование строится на применение таких об-
щенаучных методов как: анализ, синтез, обобщение с при-
менением системного исследовательского подхода, а также 
контент- анализа зарубежных (в первую очередь китайских) 
и российских источников (научные публикации, СМИ, право-
вые документы). В статье· : несмотря на значительную чис-
ленность населения обеих стран (хотя и с большим разрывом 
в показателях) число трансграничных иммигрантов между 
Китаем и Россией невелико; с 2012 года число двусторонних 
иммигрантов между Китаем и Россией растет и демонстриру-
ет высокую стабильную тенденцию роста. В 2015, 2016, 2018 
и 2020 годах число иммигрантов из Китая в Россию значитель-
но превысило число мигрантов из России в Китай, при этом 
россияне все чаще рассматривают Китай как приоритетное 
направление для международной иммиграции. Анализ причин 
и объемов трансграничных потоков между Китаем и Россией, 
факторов сложившейся к настоящему моменту международ-
ной ситуации, иммиграционной политики России, политиче-
ского и экономического положения Китая и России, а также 
культурных традиций убедительно доказывают, что “теория ки-
тайской иммиграционной угрозы», продвигаемая некоторыми 
российскими ультранационалистами, не имеет под собой ре-
альных оснований.

Ключевые слова: китайская иммиграция; транснациональная 
миграция; трансграничная иммиграционная деятельность; ино-
странная иммиграция; Российская Федерация; Китай.

Введение
Проблемы китайской миграции в Россию, тенденции ее 
развития и ее последствия для региона и России обсуж-
даются на страницах международных научных журналов, 
являются центральной темой международных исследова-
тельских центров. [1]. Действительно, вопрос очень акту-
альный[3]. С конца XX века в Российской Федерации по-
лучило широкое распространение представление о некой 
“теории китайской иммиграционной угрозы”, «китайской 
угрозе», «желтой опасности». В связи с этим, некоторые 
ультранационалисты намеренно преувеличивали количе-
ство китайских иммигрантов в России, принижали вклад 
в российскую экономику китайских мигрантов, а также 
в целом дискредитировали китайских мигрантов в России. 
Кроме ложных заявлений были распущены различные слу-
хи, накладывающие негативный отпечаток на восприятие 
в России как китайских мигрантов, так и Китая в целом [5]. 
Отметим, что такое происходило не только в отношении 
китайских мигрантов, но в целом касаемо иностранных 
граждан, пребывающих в России. В российский государ-
ственный праздник “День народного единства” (4 ноября) 
в 2013 году некоторые националисты провели марши 
и собрания по всей России, скандируя такие лозунги, как 
“Россия для русских”. Это отражало настроения части 
российского общества, подверженной настроениям этно-
центристски –  т.е. позиции против представителей любых 
иных национальностей, кроме русских. Несмотря на то, 
что сегодня отношение к китайским мигрантам видится 
более спокойным (особенно на фоне преобладающих 
в иммиграционном потоке мигрантов из стран Централь-
ной Азии, которые «притягивают» основные дискуссии 
в политическом и общественном дискурсе на себя), тема 
«китайской угрозы» в российско- китайских отношениях 
периодически оказывается снова во внимании.

Трансграничное сотрудничество является важным 
фактором регионального развития многих стран мира. 
В настоящее время китайско- российские отношения ос-
нованы на тесном экономико- политическом сотрудни-
честве[6]. Разумеется, Россия является правовым го-
сударством и потому обеспечивает защиту законных 
прав и интересов иммигрантов в различных областях, 
стремясь эффективно использовать международные 
иммиграционные ресурсы и способствовать социально- 
экономическому развитию страны. Для стратегического 
партнерства также важна и общественная оценка этим 
отношениям. Если взаимодействие Китая и России бу-
дет в силу  каких-либо не корректно оценено населени-
ем, станет вызывать негативные эмоции (в том числе 
по отношению к мигрантам), то это отрицательно повли-
яет на долгосрочное развитие китайско- российских от-
ношений.

Численностьидинамикатрансграничной
миграции
По сравнению с иммигрантами из других стран в Рос-
сии количество китайцев в общем миграционном по-
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токе не имеет численного преимущества. При этом мы 
видим, что динамика миграции из Китая в Россию по-
ложительная, число китайских мигрантов растет: если 
в 2015 году в Россию прибыло 1012678 мигрантов из Ки-
тая, то в 2019 году эта цифра возросла до 180,7001 [9]. 
Несмотря на то, что численные показатели китайской 
иммиграции не самые большие по сравнению, например, 
с показателями выходцев из стран Центральной Азии, 
внимание к китайской общине в России остается высоким. 
Основной причиной является низкая осведомленность 
друг о друге среди жителей двух стран. В связи с этим 
важным становится изучение процессов развития китай-
ского населения (китайской общины) в России и научная 
оценка значения китайской иммиграции для российского 
государства и общества [13].

Если говорить о стремящихся связать свою жизнь 
прочно и навсегда с Россией китайцах, претендующих 
на гражданство, то статистика показывает значитель-
ное падение их числа. Согласно переписи населения 
2020 года, российскими гражданами являлись 10,2 тыс. 
человек с китайскими корнями. По сравнению с пере-
писью 2010 года число российских китайцев сократи-
лось на 18,1 тыс. человек (с 28,3 тыс.). т.е. за послед-
ние десятилетие число российских китайцев значитель-
но уменьшилось. Исходя из данных МВД, гражданство 
РФ с 2017 года до середины 2019-го получили всего 196 
граждан КНР (табл. 1).

Рассмотрим более подробно динамику изменений 
миграции из Китая в Россию. В начале 1990-х годов 
с распадом Советского Союза независимая Россия не-
медленно провела политические реформы и экономиче-
скую либерализацию, а также активизировался обмен 
кадрами между Китаем и Россией. Согласно статистике, 
с 1988 по 1993 год среднегодовое число людей, въезжа-
ющих на китайско- российскую границу и выезжающих 
из нее, выросло с 6233 до 373 930 человек, увеличив-
шись почти в 60 раз. В начале 21 века трансграничная 
иммиграция в Россию находилась в относительно ста-
бильном состоянии, и число иммигрантов, въезжаю-
щих в Россию, было относительно небольшим. Однако 
с 2011 года иммиграция в Россию снова стала чрезвы-

чайно активной, и число транснациональных иммигран-
тов, въезжающих в Россию, резко возросло.

Таблица 1 Китайская миграция в общем иммиграционном потоке 
в Россию (2011–2021 гг.) (чел.)

Год Общеечислоим-
мигрантоввРос-

сию

Общеечислоим-
мигрантовизКи-

таявРоссию

Пропорция

2011 356535 7063 1.98

2012 417681 8547 2.05

2013 482241 8149 1.69

2014 578511 10561 1.83

2015 598617 9043 1.51

2016 575158 8027 1.40

2017 589033 8237 1.40

2018 565685 7067 1.25

2019 701234 15306 2.18

2020 594146 7270 1.22

2021 667922 6465 0.97

За 10 лет (с 2011 по 2021 год) Россия приняла в об-
щей сложности 6 126 763 трансграничных иммигрантов 
со всего мира. Среди них число иммигрантов из Китая 
составило 95 753 человек. В относительных показателях 
это значит, что, за исключением 2012 и 2019 годов, доля 
китайских мигрантов составила 2,05% и 2,18% соответ-
ственно, в другие годы их было менее 2%. В оставши-
еся 8 лет на один год (2021) приходилось не более 1%, 
а на остальные 7 лет (2011, 2013–2018, 2020) приходи-
лось от 1% до 2% (см. таблицу 1). При этом численность 
людей, иммигрировавших из России в Китай, составила 
2,34% от населения, иммигрировавшего из России.

Сравнение числа китайских иммигрантов в Россию 
и общего числа иностранные иммигрантов, принятых 
Россией, показаны на рисунке 1.

Рис. 1. Сравнение количества китайских иммигрантов в России и общего числа иммигрантов в Россию (2011–
2021 гг. чел.)

Рисунок 1 показывает, что доля китайских иммигран-
тов незначительна, а ежегодная тенденция изменения 
численности китайских иммигрантов в России в основ-
ном совпадает с ежегодной тенденцией изменения чис-
ленности всего количества принимаемых иностранных 
иммигрантов в России (табл. 1).

При сборе данных и анализе данных о трансгранич-
ной иммиграции между Китаем и Россией еще одна ин-
формация, на которую стоит обратить внимание и изу-
чить, –  процентная доля российских иммигрантов в Ки-

тае в процентах от российских иммигрантов за рубежом. 
За 10 лет, с 2011 по 2021 год, общее число россиян, им-
мигрировавших за рубеж, составило 3 280 634 человека, 
из которых 76 679 иммигрировали в Китай, а число лю-
дей, иммигрировавших в Китай, составило 2,34% от об-
щего объема иммиграции России за рубеж.

Можно заметить, что в 2021 году численность им-
мигрантов, направляющихся в Китай, значительно со-
кратилась, и это самое значительное изменение за весь 
рассматриваемый период. Для семи лет из рассма-
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триваемого периода эта цифра составляла от 100.000 
до 500.000 иммигрантов из России. Эти статистические 
данные наглядно показывают, что с 2011 года число 
и доля людей, которые выбирают Китай в качестве на-
правления для иммиграции, постоянно увеличивается. 
В 2020 году численность людей, мигрировавших в Ки-
тай, достигло приблизительно 12000 чел. В последствии 
(в 2021 году) из-за новой пандемии коронавирусной ин-
фекции различные страны, в том числе и Китай, уже-
сточили свою иммиграционную политику, и только 2217 
человек въехали в КНР (см. таблицу 2, рисунок 2).

Таблица 2. Статистическая таблица годовой доли числа 
российских иммигрантов в Китае и общего числа иммигрантов 
за рубежом (2011–2021 гг., единица измерения: чел.)

Год Число,уехавших
изРоссии

Числоприехавших
вКитай

2011 36 774 507

2012 122 751 4 358

2013 186 382 7 527

2014 308 475 8 606

2015 353 233 9 821

2016 313 210 8 837

2017 377 155 7 600

2018 440 831 7 544

2019 416 131 8 627

2020 487 672 11 035

2021 238 020 2 217

Рис. 2. Сравнительная диаграмма числа россиян, 
иммигрировавших в Китай, и общего числа россиян, 

иммигрировавших за границу (2011–2021 гг.)

Официальные данные, опубликованные Федераль-
ной службой государственной статистики, за рассматри-
ваемый период представлены в таблице 3.

Таблица 3. Ежегодные статистические данные 
о транснациональной иммиграции между Российской 
Федерацией и Китаем (2011–2021 гг. чел.)

Год ИзКитаявРос-
сию

ИзРоссиивКи-
тай

Разница

2011 7 063 507 6 556

2012 8 547 4 358 4 189

2013 8 149 7 527 622

2014 10 561 8 606 1 955

2015 9 043 9 821 –778

2016 8 027 8 837 –810

2017 8 237 7 600 637

2018 7 067 7 544 –477

2019 15 306 8 627 6 679

2020 7 270 11 035 –3 765

2021 6 465 2 217 4 248

ИТОГО 95 735 76 679 19 056

Данные о транснациональной иммиграции между Ки-
таем и Россией, приведенные в таблице 3, показывают 
следующие отличительные характеристики:

Прежде всего обращает на себя внимание разница 
между объемами миграционного потока между двумя 
странами. С 2011 по 2021 год число китайских иммигран-
тов в Россию составило 95 735, число российских имми-
грантов в Китай составило 76679. Разница в количестве 
трансграничных иммигрантов между Китаем и Россией 
составляет всего 19056 человек. Отметим, что 76679 
чел. –  не слишком большая величина для такой страны, 
как Китай, с общим населением 1,4 миллиарда человек. 
Для России же, население которой составляет всего одну 
десятую населения Китая, эта цифра имеет уже другой 
«вес». Такая же разница имеется в значении объемов ми-
грантов из Китая в Россию: 95,8 тыс. чел для КНР не яв-
ляется существенным количеством, а для России это на-
селение, например, одного малого города.

Во-вторых, трансграничная иммиграционная дея-
тельность между Китаем и Россией весьма активна (см. 
рис. 3).

Рис. 3. Статистическая диаграмма данных о транснациональной иммиграции между Российской Федерацией и Ки-
таем (2011–2021 гг.)

Диаграмма на рисунке 3 наглядно показывает:
a. Волны миграции, продемонстрированные на рисун-

ке 3, в большинстве случаев «параллельны»: когда 
происходит рост иммиграции в Россию, тогда и рост 
иммиграции в Китай. Также, когда спад со стороны 
КНР, тогда и спад со стороны РФ (не везде).

b. Исходя из тенденций последних лет, у нас есть ос-
нования прогнозировать, что в будущем Китай, с по-
литической стабильностью, дальнейшим укреплени-
ем экономической мощи и дальнейшим улучшением 
инвестиционной и предпринимательской среды, при-
влечет больше россиян для иммиграции.
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Факторыформированиямиграциимежду
КитаемиРоссией
Формирование тенденций транснациональной миграции 
между Китаем и Россией имеет глубокие политические, 
экономические, культурные и другие причины.

Политические причины
Распад Советского Союза стал самой серьезной ге-

ополитической катастрофой в мире в 20 веке. В 1990-е 
годы, в начале обретения независимости, Россия всту-
пила в период социальных потрясений и изменчивости, 
с резким экономическим спадом и социальным хаосом, 
которые оказали огромное влияние на жизнь народов, 
населяющих Россию. В российском политическом поле 
произошли глубокие изменения. Политическая систе-
ма советского периода была полностью сломана, вну-
тренние социально- экономические условия внезапно 
изменились, и привычный социальный порядок и систе-
ма были мгновенно разрушены. В это время граждане 
России стремились к жизни за границей и в больших 
количествах иммигрировали, образовав волну эмигра-
ции, включая иммиграцию в Китай. К началу 21 века по-
литическая ситуация в России постепенно стабилизи-
ровалась, а трансграничная иммиграционная деятель-
ность была относительно спокойной. Однако с 2011 года 
трансграничная миграция между Китаем и Россией сно-
ва активизировалась. Это было связано с изменениями 
в международной ситуации: Россия подверглась санк-
циям со стороны Запада, уровень жизни внутри страны 
резко снизился, и трансграничная иммиграция в Китай 
снова стала привлекательной для россиян. После вхож-
дения Крыма в состав России в 2014 году Соединенные 
Штаты Америки и Европейский союз усилили свою бло-
каду и санкции против России, что нанесло определен-
ный ущерб российской экономике, еще больше поспо-
собствовав усилению иммиграции в Китай.

В 2019 году, в 70-ю годовщину установления дипло-
матических отношений между Китаем и Россией, пред-
седатель Си Цзиньпин вновь посетил Россию. В этот при-
езд было официально объявлено о новом витке развития 
стратегического партнерства, совместно с президентом 
В. В. Путиным было подписано “Китайско- российское со-
вместное заявление о развитии всеобъемлющего стра-
тегического партнерства сотрудничества в новую эпоху”.

Отметим, что в связи с репрессиями администрации 
США в отношении Китая и России, эскалацией санкций 
и довольно сдержанной контратакой Китая и России 
постоянно возникают спекуляции о возможном союзе 
между Китаем и Россией. В конце 2019 года и в октя-
бре 2020 года В. В. Путин воспользовался возможностью 
встретиться с журналистами и дважды заявил, что не ис-
ключает возможности формирования Россией и Китаем 
военно- политического альянса в  какой-то момент в бу-
дущем. Лидеры Китая и России неоднократно достига-
ли консенсуса о совместном сопротивлении гегемони-
стским действиям правящих властей США [4]. Отметим, 
что подробные события и взаимодействия в некоторой 
степени влияют на трансграничную миграцию, как ми-
нимум обеспечивая население обеих стран уверенно-
стью в намерениях стратегического партнерства двух 
государств, возможных совместных проектов в области 
развития, потенциале сотрудничества не только в поли-
тической, но и в экономической сфере.

Экономические причины
В начале независимости РФ экономическая система до-
вольно резко сменилась с плановой экономики на рыноч-
ную. Ряд убыточных компаний в стране закрылись и лик-

видировались, число безработных значительно увеличи-
лось, общественное производство и предложение были 
серьезно недостаточными, а уровень и качество жизни 
людей резко снизились. Многие люди в сложившейся 
нестабильной или даже стабильно «угнетающей» эконо-
мической ситуации иммигрировали за границу в поисках 
лучшей жизни[12]. Сложная экономическая ситуация, 
ухудшение условий жизни, отметим, является наиболее 
фундаментальной и типичной причиной эмиграции насе-
ления во всем мире.

Потоки мигрантов из КНР обеспечивают большую 
сбалансированность на региональных рынках труда 
и содействуют решению ряда острых проблем на потре-
бительском рынке России. Китайская миграция может 
стать важным элементом решения долгосрочных про-
блем социальноэкономического развития Российской 
Федерации, особенно в условиях предстоящего резкого 
уменьшения трудового потенциала страны. Для населе-
ния позитивные экономические последствия иммигра-
ции и занятости граждан КНР в России связаны с насы-
щением рынка дешевыми и нужными товарами и услу-
гами[7].

До 2014 года Китай представил новую стратегиче-
скую программу по возрождению Великого шелкового 
пути «Один пояс –  один путь». Эта программа направ-
лена на развитие инфраструктуры и ускорение экономи-
ческой интеграции стран, расположенных вдоль марш-
рута исторического Шелкового пути из Азии в Европу. 
В инициативе задействована 71 страна, а с 2013 по 2021 
проектные инвестиции Китая в реализацию программы 
составили 890 млрд долларов. Из этой суммы 40,2% 
были инвестированы в энергетические проекты, напри-
мер в строительство электростанций и нефтепроводов, 
22,8% –  в развитие транспортной инфраструктуры. Рос-
сия является одним из участников этого широкомас-
штабного проекта, что укрепляет её транспортное со-
трудничество с Китаем (в частности, большое значение 
имеет открытие в 2022 году железнодорожного и авто-
мобильного мостов, соединяющих две страны).

Продолжающееся резкое снижение цен, а также мно-
гочисленные раунды санкций против России со сторо-
ны Соединенных Штатов и Европы, вызванные вхож-
дением Крыма в состав России в 2014 году, заставили 
российскую экономику столкнуться со многими трудно-
стями[8]. Эскалация экономических санкций ухудшила 
состояние экономики страны, затронув финансовую, 
нефтяную, военную и другие сферы России. 24 ноября 
2014 года министр финансов РФ заявил на Междуна-
родном финансово- экономическом форуме, что из-за 
воздействия геополитических санкций Россия теряет 
40 миллиардов долларов США в год. Из-за падения цен 
на нефть на 30% Россия теряет еще от 90 до 100 милли-
ардов долларов США в год.

По сравнению с российским состоянием экономи-
ки Китая в этот же период можно охарактеризовать 
как противоположное: экономические реформы Китая 
за последние четыре десятилетия принесли плодотвор-
ные результаты. Постоянное улучшение ситуации в об-
ласти экономического развития, низкие цены и расши-
рение возможностей трудоустройства привлекли многих 
россиян к иммиграции в Китай. Напротив, многие китай-
цы провели рациональный анализ и оценку экономиче-
ской ситуации в России и не стремятся иммигрировать 
в Россию. В 2015 году, как было показано в предыдущем 
разделе, произошел исторический сдвиг в китайско- 
российских трансграничных миграционных потоках: ко-
личество людей, въезжающих в Китай из России, обо-
гнало количество людей, въезжающих в Россию из Ки-
тая.
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Заметную роль в миграционном обмене играет мно-
голетнее партнерство России и Китая на государствен-
ном уровне, китайская миграция может стать важным 
элементом решения долгосрочных проблем социально- 
экономического развития Российской Федерации, осо-
бенно в условиях предстоящего резкого уменьшения 
трудового потенциала страны[7]. Как заявил агентству 
ТАСС посол Китая в России Джан Ханьхуэй, сотрудни-
чество двух стран «стремительными темпами» развива-
ется в сельском хозяйстве, финансах, науке и технике, 
и электронной коммерции, а в перспективе планируются 
крупные проекты в сферах энергетики, авиации, космо-
навтики, транспорта и коммуникаций.

Довольно заметно присутствие китайского бизнеса 
в России. Ссылаясь на данные системы СПАРК, сотруд-
ники Института Дальнего Востока РАН и Центра ком-
плексных европейских и международных исследований 
НИУ ВШЭ утверждают, что к февралю 2018 года в стра-
не было зарегистрировано 5867 компаний, среди вла-
дельцев которых значились физические и юридические 
лица из Китая. По словам экспертов, это лишь часть кар-
тины, поскольку «крупный китайский бизнес приходит 
в нашу страну, как правило, через юрисдикции третьих 
стран». Больше всего, по их оценкам, юрлиц с китайским 
участием зарегистрировано в Москве, Приморье, Санкт- 
Петербурге и Амурской области. Китайский бизнес пред-
ставлен в 696 различных видах деятельности [2].

По данным опроса компании EY, китайцев в России 
привлекает объем внутреннего рынка и природные ре-
сурсы. При этом стоимость трудовых ресурсов, налого-
вая и законодательная база их не устраивают. Среди 
работающих в России китайских компаний только 11% 
считают привлекательной стоимость трудовых ресурсов, 
а 26% говорят о том, что она крайне неконкурентная.

Зато, как показало исследование информационно- 
аналитического агентства «Восток России», рабочая си-
ла из Китая, например, на Дальнем Востоке, стоит де-
шевле. Результаты анализа статистики Минтруда, кото-
рый провели в агентстве, продемонстрировали, что ки-
тайцев среди привлекаемых по квотам иностранных со-
трудников там больше, чем остальных (в расчет не бра-
лись выходцы из стран СНГ, которые не квотируются). 
В частности, в 2019 году Минтруд выдал на граждан Ки-
тая на Дальнем Востоке больше половины (51%) всех 
выданных в этом регионе квот, однако абсолютные циф-
ры относительно скромные –  27,8 тыс. человек. В целом 
по РФ на конец первого полугодия 2019 года действую-
щее разрешение на работу имели 39,8 тыс. китайцев. 
Срок действия подобных документов обычно ограничи-
вается несколькими месяцами.

Особенности миграционной политики России
В первые 10 лет 21 века российское правительство по-
следовательно внедряло новые демографические и ми-
грационные стратегии развития страны и общества, такие 
как: «Концепция демографического развития Российской 
Федерации до 2015 года», «Концепция демографической 
политики Российской Федерации до 2025 года», «Семи-
летний план добровольного возвращения Патриотов из-за 
рубежа в Российскую Федерацию», «План российских де-
тей», «Закон об иммиграции», «Закон о беженцах» и «За-
кон об иммиграции в принудительном порядке» и др[14].

Глобальная задача, стоящая перед страной, –  избе-
жать демографического кризиса, увеличить численность 
населения, в частности восполнить дефицит населения 
в трудоспособном возрасте, который в перспективе де-
сятилетия по прогнозам экспертов будет только увеличи-
ваться. Изменить численность населения, как известно, 
возможно двумя способами: путем естественного дви-

жения населения (т.е. за счет увеличения рождаемости 
и превышения её показателей над показателями смерт-
ности, –  естественного прироста) и механического дви-
жения, т.е. миграции. Поскольку даже поощряя рождае-
мость, вводя различные меры по её повышению и сни-
жению смертности, достичь быстрого эффекта сложно, 
в России государственная политика направлена на под-
держание обоих направлений. Таким образом, поддер-
жание иммиграции в Россию является частью политики 
государства.

Хотя российское законодательство в области мигра-
ции эксперты часто называют «иммиграционным», т.е. 
ориентированным именно на внешнюю миграцию. Оно 
во многом способствует тому, чтобы в Россию приезжа-
ли квалифицированные специалисты: российское пра-
вительство всегда настаивало на том, чтобы привлекать 
квалифицированных профессионалов, законопослуш-
ных специалистов их других стран, и ограничить имми-
грацию низкоквалифицированных рабочих. Тем не ме-
нее некоторые аспекты остаются скорее препятствием 
на пути въездной миграции, в том числе из Китая [11].

Так, в настоящее время Россия настаивает на прове-
дении языковой оценки, оценки базовых юридических 
и исторических знаний для иностранных иммигрантов, 
которые хотят работать на территории страны. Такие 
требования, очевидно, слишком высоки для иностран-
ных трудовых иммигрантов, которые планируют рабо-
тать в сфере строительства, сельском хозяйстве и дру-
гих отраслях, подразумевающих возможность занято-
сти работников без высокой квалификации. Китайским 
иммигрантам нелегко соответствовать подобным требо-
ваниям, предъявляемым законом, что в свою очередь 
ограничивает круг лиц, которые готовы ехать в Россию.

Традиции культуры
Психологическое принятие транснациональных имми-
грантов, культурная идентичность, различия в ценностях 
иммигрантов и принимающего общества и т.п. опреде-
ляют ограничительную специфику транснациональной 
миграции. Различие в культурной идентичности также 
сформировало некоторое препятствие для трансгранич-
ной иммиграции между Китаем и Россией. Отметим, что 
соблюдение традиций –  важная часть жизни любого ки-
тайца. Многие обычаи и ритуалы соблюдаются жителями 
Поднебесной уже несколько тысяч лет.

В последние годы российская политика приема им-
мигрантов стала более ориентированной на страны СНГ 
с большей культурной близостью к России, что также 
в определенной степени снизило энтузиазм китайцев 
по поводу иммиграции в Россию. Как уже было отмече-
но, сложностью для китайских мигрантов является также 
и незнание русского языка.

Заключение
За последние 10 лет миграционные потоки между Ки-
таем и Россией претерпевали изменения. В целом они 
увеличились в масштабах, однако большее значение 
трансграничная миграция стала иметь значение для Рос-
сии. Важным с точки зрения статистики миграционных 
потоков является 2015 год, когда количество мигрантов 
из России превысило количество мигрантов из Китая 
во взаимном обмене стран. Исходя из международной 
ситуации и текущей ситуации политического и экономи-
ческого развития, а также принимая во внимание наличие 
стратегического партнерства между Китаем и Россией, 
мы можем прогнозировать, что вышеупомянутая тенден-
ция транснациональной миграции между странами будет 
продолжаться в течение длительного времени.
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В некоторой степени китайская миграция компенси-

рует нехватку трудоспособного населения в России. Ста-
тистика показывает, что принятие иностранных мигран-
тов, даже временных, является эффективным ответом 
на демографический кризис в России [10]. В определен-
ной степени китайские иммигранты восполнили пробел 
в потере собственного населения в России, однако не-
обходимо учитывать, что китайцы, которые иммигриру-
ют в Россию, едут не с целью получения долгосрочного 
вида на жительство или российского гражданства, а де-
монстрируют совершенно разнообразные цели приезда, 
такие как: туризм, учеба, вступление в брак, предпри-
нимательство и др. В отличие от иммигрантов из стран 
Центральной Азии, китайские мигранты в большинстве 
случае не намерены оставаться в России на долгосроч-
ный период и связывать свою жизнь навсегда с этой 
страной, интегрироваться в её общество.

При разработке политики по приему иностранных 
мигрантов Россия, как и другие государства, придер-
живается принципов сохранения приоритетов своих 
граждан, защиты национального рынка труда, интере-
сов экономики и национальной безопасности. Предпри-
нимаемые меры по регулированию въездной миграции, 
в частности нормы законодательства, подразумеваю-
щие сегодня необходимость сдачи экзаменов по рус-
скому языку, основам законодательства и истории 
России трудовыми мигрантами, скорее играют огра-
ничительную роль для иммиграции из Китая, снижая 
привлекательность России как страны для временного 
пребывания и работы. Учитывая крепкие узы экономи-
ческого и политического партнерства двух стран, на-
личие налаженных связей в различных сферах эконо-
мики, можно предположить, что будут найдены выходы 
из ситуации, возможно, приняты двусторонние согла-
шения, регулирующие взаимную трудовую миграцию 
в отдельных отраслях и т.д., т.е. будут на институцио-
нальном уровне обеспечены условия дальнейшего раз-
вития трансграничной миграции.

Китайская миграционная политика в свою очередь, 
являясь неотъемлемой частью общей стратегии разви-
тия КНР, также реализует меры, способствующее прие-
му высококачественных транснациональных иммигран-
тов, поддерживая базовую стабильность китайского на-
селения и способствуя гармоничному и здоровому раз-
витию общества страны. “Пять принципов мирного сосу-
ществования”, которых Китай придерживается в своих 
международных обменах, определяют развитие Китая 
и являются базисом для стабильности отношений меж-
ду странами, обеспечивают соблюдение принципа вза-
имной безопасности, отсутствия угрозы для партнеров 
Китая, в том числе для своего соседа –  России. Поэто-
му “теория китайской иммиграционной угрозы”, кото-
рая периодически используется ультранационалистами 
в своих целях, не имеет под собой серьезных оснований 
ни с точки зрения статистических данных о масштабах 
трансграничных миграций, ни с точки зрения политиче-
ских, экономических, идеологических и других факто-
ров, определяющих современную миграцию из Китая 
в Россию.
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SOCIO-ECONOMIC FACTORS OF MIGRATION 
PROCESSES BETWEEN CHINA AND THE RUSSIAN 
FAR EAST: SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF DATA FOR 
2011–2021

QianQianrong
Lomonosov Moscow State University

The relevance of the topic of the research lies in the fact that today’s 
relations between China and Russia include an extensive system of 
relations in various spheres: trade and economic, investment, cul-
tural, functioning of international organizations, etc. The author has 
set a goal to study the fundamental features of migration processes 
from China to the Russian Far East, taking into account the availa-
ble cultural, social and economic specifics. The research is based 
on the application of such general scientific methods as: analysis, 
synthesis, generalization with the application of a systematic re-
search approach, as well as content analysis of foreign (primarily 
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Chinese) and Russian sources (scientific publications, media legal 
documents). The article collects and analyzes official statistical data 
on trans- border migrants from 2011 to 2021 –  Russia and China. As 
a result of the research the following characteristic features of cross- 
border migration between the two countries were revealed: despite 
the significant population size of both countries, although with a sig-
nificant difference in indicators) the number of cross- border immi-
grants between China and Russia is small; since 2012 the number 
of bilateral immigrants between China and Russia has been growing 
and demonstrates a high stable growth trend. Meanwhile, in 2015, 
2016, 2018, and 2020, the number of immigrants from China to Rus-
sia significantly exceeded the number of migrants from Russia to 
China, with Russians increasingly viewing China as a priority desti-
nation for international immigration. An analysis of the causes and 
volumes of cross- border flows between China and Russia, the fac-
tors of the current international situation, Russia’s immigration pol-
icy, the political and economic situation of China and Russia, and 
cultural traditions convincingly prove that the “Chinese immigration 
threat theory” promoted by some Russian ultra- nationalists has no 
real basis in reality.

Keywords: Chinese immigration; transnational migration; cross- 
border immigration activities; foreign immigration; Russian Feder-
ation; China.
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Афганский вектор внешней политики США как фактор политической 
нестабильности в стране

Барья Сохраб,
соискатель кафедры востоковедения, дипломат, МГИМО МИД 
России
E–mail: baryasoh@gmail.com

Целью статьи является осмысление афганского вектора внеш‑
ней политики США как фактора постоянной политической 
нестабильности в Афганистане. Для достижения поставленной 
цели автором использовались методы исторической ретро‑
спекции, анализ политической ситуации, обобщение послед‑
ствий политических решений.
В результате исследования автором установлено, что амери‑
канское присутствие в Афганистане привело страну к финан‑
сово–экономическому коллапсу, а сама политика США в отно‑
шении этой страны сформировала условия для политической 
нестабильности, пути выхода из которой в настоящее время 
определить не просто.
Автор приходит к выводу, что американская политика в отно‑
шении Афганистана привела страну к длительному периоду 
политической нестабильности, что дает основания для выво‑
да относительно того, что в современном мире американская 
внешняя политика утратила реалистический взгляд на геопо‑
литические проблемы, а опора на политическое давление и во‑
енную силу, которые должна способствовать распространению 
демократии в ее американском варианте, ведут страны, попав‑
шие в спектр данной политики, к политической катастрофе.

Ключевые слова: политика, Афганистан, США, нестабиль‑
ность, конфронтация, коллапс.

Актуальность темы данной статьи связана с тем, что 
события, связанные с крахом американской политики 
на афганском направлении, дают возможность осмыс‑
лить содержание общих тенденций политического мыш‑
ления в США, определить ее бесперспективность и раз‑
рушительный потенциал для стран и народов, которые 
вошли в спектр американских политических интересов 
и амбиций, потеряв, при этом, политическую состоятель‑
ность и экономический суверенитет.

Афганский вектор внешней политики США сформи‑
ровался перед Второй Мировой Вой ной, прошел этапы 
«холодной воны», «демократизации стран и народов», 
антитеррористической деятельности США.

Именно в процессе последнего этапа развития аме‑
риканской внешней политики Афганистан понес наибо‑
лее существенные потери, став страной с непредсказуе‑
мым будущим и трагическим настоящим. При этом и сам 
конфликт в Афганистане на этапе «антитеррористиче‑
ской деятельности» стал для США наиболее продолжи‑
тельным в истории страны, а результатами данного кон‑
фликта стало полное разрушение афганских государ‑
ственных институтов, вооруженных сил и национальной 
экономики [13].

Государство США потратило за 20 лет вой ны 145 
млрд долларов США на попытки восстановления эко‑
номики Афганистана, его сил безопасности, институтов 
гражданского управления и гражданского общества. 
Министерство обороны США также потратило 837 млрд 
долл. на ведение боевых действий, в ходе которых по‑
гибли 2443 американских военнослужащих и 1144 воен‑
нослужащих союзников, а 20 666 американских военнос‑
лужащих получили ранения. Афганцы же понесли еще 
большие потери. Погибло не менее 66 000 афганских 
военнослужащих. Более 48 000 афганских гражданских 
лиц были убиты и не менее 75 000 получили ранения [15].

История взаимоотношений между США и Афганиста‑
ном весьма скупо прокомментирована на официальной 
странице правительства США, где указано, что «Соеди‑
ненные Штаты установили дипломатические отношения 
с Афганистаном в 1935 году. В 2012 г. США и Афгани‑
стан заключили Соглашение о стратегическом партнер‑
стве, направленное на укрепление двусторонних отно‑
шений, поддержку потенциала Афганистана как партне‑
ра и улучшение жизни афганского народа. 29 февраля 
2020 года США и талибы подписали Дохийское согла‑
шение, которое привело к выводу американских и со‑
юзных вой ск из Афганистана 30 августа 2021 года. По‑
сле захвата власти талибами в августе 2021 года, завер‑
шившегося падением Кабула 15 августа, США перешли 
на позицию прагматичного участия в делах Афганиста‑
на. Соединенные Штаты пока не приняли решения о том, 
признавать ли талибов или какую–либо другую струк‑
туру в качестве правительства Афганистана или части 
такого правительства. В координации с международным 
сообществом США предприняли значительные усилия 
по оказанию помощи афганскому народу в период гума‑
нитарной и экономической катастрофы» [14].
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Сами же дипломатические отношения между США 
и Афганистаном были лишены признаков «стабильно‑
сти», что само по себе свидетельствует о сложностях 
во взаимоотношениях между двумя странами. Достаточ‑
но сказать, что после того, как США в 1921 году призна‑
ли Афганистан (когда британские власти уведомили Го‑
сударственный департамент США о том, что Афганистан 
«официально свободен и независим в своих делах») 
и в 1935 году установили дипломатические отношения 
с этой страной, знаковыми событиями стали открытие 
американской миссии в Афганистане (1942); повыше‑
ние статуса американской миссии до статуса посольства 
(1948); убийство американского посла в Кабуле (1979); 
закрытие американского посольства в Афганистане, 
(1989); повторное открытие американского посольства 
в Афганистане (2002); приостановление работы посоль‑
ства в Кабуле (2021) [11].

Уже данная динамика дипломатических отношений 
свидетельствует о том, что Америке так и не удалось 
создать эффективный внешнеполитический механизм 
сотрудничества с Афганистаном, а существующая поли‑
тическая модель стала причиной многочисленных кризи‑
сов в двусторонних отношениях.

К вопросам о содержании, особенностях и результа‑
тах американской внешней политики в отношениях с Аф‑
ганистаном обращались такие авторы как З. Г. Гасайни‑
ев [1], И. Ин [2], А. Кайхан [3], Е. С. Клишина, А. Ю. Кисе‑
лева [4], Н. И. Шапиро [8] и др.

Исследование работ этих авторов показывает, что 
вопросы, связанные с политикой США в отношении Аф‑
ганистана, всесторонне раскрыты в научной литературе, 
при том, что общий тон исследований весьма скептиче‑
ски оценивает афганский вектор американской внешней 
политики в плане ее результативности и содержательно‑
сти. В то же время современная военно–политическая 
ситуация в мире заставляет вновь переосмысливать 
данную проблематику с тем, чтобы спроецировать траги‑
ческий опыт политического взаимодействия Афганиста‑
на и США на современную геополитическую ситуацию.

Таким образом, целью данной статьи является ос‑
мысление афганского вектора внешней политики США 
как фактора постоянной политической нестабильности 
в Афганистане.

Изложение основного материала
Политические приоритеты США на территории Афгани‑
стана вытекают из геополитической важности этой стра‑
ны, находящейся на стыке Ближнего и Среднего Востока 
с регионами Южной Азии. В силу своего географического 
положения данное государство рассматривается амери‑
канским руководством как часть баланса сил, позволя‑
ющего обеспечивать стабильность, влияющую в первую 
очередь, на экономическое и политическое развитие Азии 
в целом.

Как указывает по этому поводу А. Кайхан, современ‑
ный Афганистан является местом пересечения интере‑
сов многих государств, пытающихся усилить свое при‑
сутствие в данном регионе в силу важности географи‑
ческого положения страны, ее логистических возмож‑
ностей, больших запасов природных ресурсов, а также 
в связи с ее высокой военно–стратегической значимо‑
стью [4].

Обратим внимание на то, что интерес американцев 
к афганской проблематике существенно возрос после 
ухода Великобритании с территории Афганистана, кото‑
рая рассматривалась как защитный форпост у северо–
западных границ Британской Индии, как логистический 

коридор, через который осуществлялась торговля Бри‑
танской Индии со странами Средней Азии.

Поражение и уход Великобритании из Афганистана 
(1919) создавал определенный политический вакуум 
в регионе, в связи с чем США посчитали необходимым 
вмешаться в ситуацию, понимая и то, что афганские тер‑
ритории потенциально могут использоваться советской 
Россией для возможной экспансии на территорию Ин‑
дии [10].

Во время Второй мировой вой ны Афганистан придер‑
живался политики нейтралитета, которую США активно 
поддерживали, учитывая риски расширения театра во‑
енных действий, что неминуемо потребовало бы от Аме‑
рики новых ресурсных затрат, которые требовались 
в иных регионах, охваченных вой ной. После окончания 
Второй мировой вой ны внешняя политика США на тер‑
ритории Афганистана была по сути политикой сдержива‑
ния СССР, стремящегося включить Афганистан в сфе‑
ру своего политического влияния, понимая, что данная 
страна представляет собой «южное подбрюшье» госу‑
дарства. При этом избранный афганским руководством 
курс на «политику неприсоединения», встречал полное 
понимание и одобрение в СССР.

В свою очередь, понимая важность геополитическо‑
го положения Афганистана в конце 50‑х гг. ХХ столетия 
США попытались втянуть Афганистан в военно–поли‑
тический блок СЕНТО, что не принесло результатов, 
не смотря на то, что Америкой были задействованы ин‑
струменты принуждения, такие как, например, угроза 
разрыва ряда соглашений о военной помощи.

В результате внутриполитического давления со сто‑
роны США, внешняя политика Афганистана обрела по‑
литический тренд, направленный на сближение с СС‑
СР, в результате чего, к середине 60‑х гг. ХХ столетия, 
американская политическая повестка перестала быть 
сколь–нибудь значимой для афганского руководства [6].

Тем не менее, как указывает В. М. Топорков, в после‑
военный период именно США создали предпосылки для 
острого внутриполитического афганского кризиса, смог‑
ли ликвидировать позитивные достижения советско–аф‑
ганского сотрудничества, накопленного до 1978 г., эф‑
фективно используя ошибки советского и афганского 
руководства с целью нанесения максимально возмож‑
ного политического, экономического и военного ущерба 
СССР в 1980‑х гг. ХХ столетия [7].

Реакцией на агрессивную политику США, направ‑
ленную на подрыв советско–афганских отношений, стал 
ввод ограниченного контингента советских вой ск на тер‑
риторию Афганистана в 1979 году. В ответ на данное 
военно–политическое решение США прибегли к такому 
внешнеполитическому инструменту как политика санк‑
ций, которые должны были принудить СССР отказать‑
ся от своего внешнеэкономического курса в отношении 
Афганистана, всемерно поддерживая, при этом, воору‑
женную оппозицию.

На этом этапе политика США в отношении Афгани‑
стана была сконцентрирована не столько на решении 
непосредственно афганских проблем, сколько на все‑
мерном истощении СССР, которое в результате стало 
весьма ощутимым. По этому поводу американские ис‑
следователи обращают внимание на то, что на послед‑
нем этапе «холодной вой ны» экономический фактор 
стал решающим аргументом Белого дома в противо‑
стоянии с СССР, которое было накалено на восстанов‑
ление политического влияния США в Афганистане, что 
подразумевало ставку на экономику и технологии. При 
этом Афганистан рассматривался США как регион, ак‑
тивно поглощающий человеческие и военные ресурсы, 
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что должно привести СССР к экономическому и полити‑
ческому кризису.

В целом, обострение афганского кризиса, превра‑
щение его в главный фронт «холодной вой ны» сделало 
американские санкции в отношении СССР главным ин‑
струментом противодействия советской политике в Аф‑
ганистане, а современный возврат к политике санкций 
является продолжением той политики, которая смогла 
нанести существенный урон, заставить советское руко‑
водство, в конечном итоге, принять решение о выводе 
вой ск из Афганистана (1989).

В то же время политика США, при всей ее успешно‑
сти в отношении СССР, не привела к сколь–нибудь зна‑
чимым результатам в области установления американ‑
ского контроля над Афганистаном.

Ослабление влияния СССР в регионе стало причиной 
того, что на территории Афганистана сформировались 
условия для того, чтобы власть на значительной части 
территории страны перешла в руки движения Талибан. 
В результате возник новый очаг военного противостоя‑
ния между Талибаном и Северным альянсом, который 
контролировал север страны.

Неспособность Америки воспользоваться получен‑
ными геостратегическими преимуществами стали при‑
чиной того, что в среде американского экспертного со‑
общества возникла дискуссия по поводу способности 
руководства США и соответствующих государственных 
органов разрабатывать, реализовывать и оценивать 
стратегии политического взаимодействия с афганской 
стороной. Данную ситуацию эксперты связывали с об‑
щим низким уровнем политологического осмысления 
афганской проблематики [15].

Последующие события политического взаимодей‑
ствия США и Афганистана подтвердили правильность 
данного экспертного заключения.

После 11 сентября 2001 г. США вышли на новый уро‑
вень конфронтации с Афганистаном, декларируя, при 
этом, намерения «обеспечения безопасности и стабиль‑
ности Афганистана, поддержки усилий афганского на‑
рода, направленных на строительство стабильной, суве‑
ренной, демократической и единой страны, где преоб‑
ладают верховенство закона, где защищены права че‑
ловека и гражданина, особенно права женщин». Также 
ставилась цель уничтожения террористических групп, 
которые нашли прибежище на территории Афганиста‑
на.

В тоже время реалии американской политики были 
более конкретными –  президент США Джордж Буш–
младший имел четкую позицию: кто не с нами, тот с тер‑
рористами и в октябре 2001 года Америка начала самую 
длинную вой ну в своей истории. В данный период це‑
лями военного присутствия США на территории Афга‑
нистана стали: устранение от власти режима Талибана, 
а также решительное ослабление его влияния, которое 
распространяется на территорию Афганистана и приле‑
гающие территории, нанесение решающего поражения 
Аль–Каиде и суд над террористами.

Следует сказать, что для решения данных задач 
США удалось создать военно–политическую коалицию, 
включающую 48 стран (большинство –  члены НАТО), хо‑
тя безусловное первенство в численности вооруженных 
сил, участвующих в вой не принадлежало США.

Военные действия на начальном их этапе проходят 
весьма удачно. В течение нескольких недель силы под 
руководством США сбрасывают талибов, находившихся 
у власти с 1996 г. Однако уже к середине 2002 года стало 
понятно, что военные действия на территории Афгани‑
стана не станут «быстрой и победоносной вой ной», они 
потребуют от США и иных стран, вошедших в коалицию, 

значительных ресурсов, в первую очередь постоянного 
присутствия на территории Афганистана значительного 
военного контингента. Кроме того становилось понятно, 
что военная экспансия потребует значительного количе‑
ства жертв среди военнослужащих, что в значительной 
степени подорвало уверенность США в правильности 
избранной военной стратегии.

В этой связи, уже в первый год своего президент‑
ства, Б. Обама пришел к убеждению, что необходимо из‑
менить военную стратегию с тем, чтобы правительство 
Афганистана, в конечном итоге, смогло самостоятель‑
но победить талибов и в целом, данная идея (не смотря 
на то, что правительство Б. Обамы увеличило числен‑
ность военного контингента в Афганистане, а также по‑
высило уровень материального обеспечения операции), 
стала превалировать в политическом сознании руковод‑
ства США.

В тоже время перспективы решения данной задачи 
вызывали сомнения у военного руководства США, кото‑
рое отдавало себе отчет в относительно высоком уровне 
военной подготовки и мотивации вооруженных форми‑
рований Талибана, с одной стороны, а другой –  в него‑
товности правительственных вой ск вести боевые дей‑
ствия высокой интенсивности даже при условии их тех‑
нического превосходства.

В этой связи американская политика в отношении 
Афганистана обрела совершенно новое содержание, 
имея ввиду, что в американском руководстве пришли 
к выводу относительно невозможности решать сложные 
геополитические проблемы с позиции военной силы, 
не используя переговорный механизм с привлечением 
всех заинтересованных сторон.

В начале июле 2019 г. специальный представитель 
США по примирению в Афганистане З. Халилзад встре‑
тился в Пекине с высокопоставленными дипломатами 
из России, Китая и Пакистана, чтобы обсудить урегу‑
лирование вой ны в Афганистане. По окончании встре‑
чи участники заявили, что результат переговоров был 
«очень положительным», все четыре страны пришли 
к соглашению о необходимости прекращения огня, что 
положит начало внутриафганским переговорам [45]. При 
этом Президент России В. Путин и государственный се‑
кретарь США Майк Помпео признали ценность америка‑
но–российского диалога по Афганистану, хотя предмет‑
ное решение данной проблемы находилось в стадии дис‑
куссий, в результате которых сторонами были очерчены 
основные контуры мирного урегулирования проблемы.

В тоже время диалог между странами позволил сни‑
зить напряженность вокруг афганской проблеме, сфор‑
мировать общий компромиссный взгляд на решение 
данной проблемы в основе которого лежало понимание 
необходимости вывода американских вой ск при опреде‑
ленных политических гарантиях со стороны Талибана от‑
носительно внутриафганских политических процессов, 
а также по поводу противодействия терроризму.

Параллельно с этим процессом, в 2018 году, пред‑
ставители Вашингтона и «Талибана» открыли перего‑
воры в Дохе, столице Катара, которые ставили своей 
целью достижение соглашения относительно вывода 
американских вой ск из Афганистана. Переговоры про‑
ходили весьма непросто и неоднократно были под угро‑
зой срыва, однако, все же стороны достигли соглаше‑
ния, результатом которого стало «Соглашение о дости‑
жении мира в Афганистане». Данное соглашение пред‑
усматривало полный вывод вой ск США из Афганиста‑
на до 01 мая 2021 года при условии, что талибы выпол‑
нят все иные условия соглашения, среди которых отказ 
от поддержки «Аль–Каиды» и начало внутриафганских 
мирных переговоров.
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В результате, не смотря на то, что Талибан не спе‑
шил с выполнением условий соглашения, американские 
вой ска и вой ска союзников все же начали выход с тер‑
ритории Афганистана, хотя окончательные сроки полно‑
го вывода вой ск также переносились. При этом попытки 
политического решения проблемы сопровождались ак‑
тивными военными действиями между Талибаном и пра‑
вительственными вой сками, в результате которых (как 
и предсказывали военные эксперты США) регулярные 
вой ска сражались до конца, однако президент трусли‑
вым образом убежал и покинул страну, в результате че‑
го 15 августа 2021 года талибы установили свою власть 
в Кабуле. В этой связи возникла необходимость срочной 
эвакуации военного контингента из Афганистана. Эваку‑
ация осуществлялась поспешно, в экстренном порядке 
и закончилась в конце августа 2021 года.

В результате общественно–политическая ситуация 
в Афганистане вернулась к положению, существовав‑
шему до 2001 года, когда у власти в стране находилось 
движение Талибан.

Как указывают эксперты, причиной такой трагиче‑
ской для Афганистана ситуации стало то, что весьма 
слабым оказался военный сектор, отвечающий за пла‑
нирование военных операций, который предоставлял ру‑
ководству США заведомо ложную информацию об успе‑
хах операции и о ее перспективах, в результате чего 
афганский вектор американской политики был нереа‑
листичным.

Также американская политика в Афганистане опи‑
ралась на несовершенный административный аппарат. 
Все государственные институты, которые были созданы 
под эгидой США, –  афганская армия, полиция, система 
государственного управления и организация граждан‑
ского общества –  оказались лишь декорациями, кото‑
рые ничего не смогли противопоставить идеологически 
выдержанной, подкрепленной военной силой, политике 
Талибана.

Как указывают ученые, США ушли из Афганистана, 
но проблемы Америки в отношении формирования поли‑
тики в Афганистане продолжаются. Политические и об‑
щественные дискуссии об Афганистане 2021 года были 
сосредоточены в основном на неудачном выводе вой ск 
(Конгресс США проводил слушания по этому вопросу), 
эвакуации афганских партнеров и союзников, а также 
на вопросе дальнейшей борьбы с терроризмом под ру‑
ководством Талибана [3].

Между тем, другие ключевые вопросы политики, 
особенно те, которые касаются прав человека в стране 
и существующего в Афганистане гуманитарного кризи‑
са, отошли на задний план, что неудивительно –  очевид‑
но, что президент Дж. Байден хочет уйти от явно невыи‑
грышной афганской проблематики накануне президент‑
ских выборов в 2024 году [9].

В то же время поспешный выход их Афганистана 
и фактически военное поражение США, вызывает кри‑
тику экспертов, которые считают, что предпосылкой вы‑
вода вой ск США из Афганистана была ошибочно сфор‑
мулированная перспектива формирования разумной бу‑
дущей политики в отношении этой страны, основанная 
на идее о создании «рычага влияния», который, по мне‑
нию администрации США, даст возможность влиять 
на политику Талибана, через механизм санкций и через 
использование дипломатических инструментов (таких, 
например, как международное признание). Эти предпо‑
сылки оказались ложными –  ни экономические, ни ди‑
пломатические инструменты никоим образом не изме‑
нили жесткую политику руководства Талибана в отно‑
шении собственного населения, а также не повлияли 

на «джихадистские» идеологемы афганской внутренней 
и внешней политики [12].

В вопросах экономики американская политика в Аф‑
ганистане также оказалась провальной. Полный крах аф‑
ганского вектора внешней политики США подтверждает‑
ся и тем фактом, что Афганистан погрузился в гумани‑
тарный кризис сразу после вывода вой ск в 2021 году, по‑
скольку введение санкций против Талибана, прекраще‑
ние международной помощи и замораживание резервов 
привели к тому, что афганская экономика по существу 
потеряла всю ликвидность. Помощь доноров и работа 
международных и местных организаций по оказанию 
помощи в значительной степени предотвратили гумани‑
тарную катастрофу в первую зиму правления Талибана. 
Международное сообщество разработало, под эгидой 
ООН, План гуманитарного реагирования на 2022 год, 
в котором были определены объемы помощи Афга‑
нистану в размере 4,4 миллиарда долларов. Участвуя 
в этой программе США стали крупнейшим донором гу‑
манитарной помощи Афганистану, вложив 1,1 миллиар‑
да долларов для стабилизации гуманитарной ситуации.

Чтобы устранить препятствия, вызванные санкциями 
против Талибана, Министерство финансов США сняло 
ряд ограничений, что позволило принять меры по фи‑
нансированию социальной сферы Афганистана. В ре‑
зультате за счет американской помощи появилась воз‑
можность прямой выплаты заработной платы учителям 
и медицинским работникам. Эта гуманитарная помощь 
обеспечила минимальную ликвидность афганской эко‑
номики, но тем самым косвенно принесла пользу тали‑
бам, которые решали иные экономические проблемы, 
собирая налоги с групп населения, получивших амери‑
канскую помощь [9].

Однако данная помощь является мизерной и на се‑
годня перед Афганистаном встала проблема голода, ре‑
шить которую Талибан не в состоянии в силу ограничен‑
ности бюджетных средств, низкой продуктивности сель‑
скохозяйственного производства. До прихода Талибана 
к власти государственные финансы в значительной сте‑
пени формировались из внешних источников, до 75,0% 
национального бюджета Афганистана составляли раз‑
личные иностранные гранты, направляемые, в том чис‑
ле и на закупку продовольствия; также решению про‑
довольственной проблемы способствовала гуманитар‑
ная помощь. В настоящее время данный источник иссяк, 
а резервы Центрального банка Афганистана, значитель‑
ная часть которых находилась в США, в настоящее вре‑
мя заморожены.

Данная ситуация привела к фактическому краху аф‑
ганской экономики и банковской системы. Сегодня «Та‑
либан» требует вернуть заблокированные средства, 
но в Вашингтоне согласны сделать это, только при ус‑
ловии, что находящиеся под санкциями лидеры талибов 
уйдут в отставку с должностей в руководстве Централь‑
ного Банка Афганистана [5].

В то же время результаты недальновидной и про‑
вальной американской политики в Афганистане суще‑
ственно влияет не только на Афганистан, но и оказыва‑
ет воздействие на геостратегическую ситуацию в мире 
в целом. Считается, что финишный этап военного при‑
сутствия США на территории Афганистана, стремитель‑
ный уход из страны состоялся без консультаций с союз‑
никами и даже без формирования политической стра‑
тегии эвакуации. Этот шаг свел на нет 20 лет усилий 
не только США, но и союзников, стратегически создав‑
ших две главные проблемы: повлиял на доверие к США 
и создал «геополитическую пустоту», которую немед‑
ленно заполнили соседи Афганистана.
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В частности речь идет о том, что в геополитическом 

выигрыше оказался Пакистан, который всегда поддер‑
живал Талибан в его политических проектах. На этом 
фоне осложнилась ситуация для Индии, поскольку США 
устранили фактор безопасности для Нью Дели, отдавая 
Афганистан Исламабаду. Определенные проблемы ис‑
пытывает и Китай, который заинтересован инкорпориро‑
вать Афганистан в свой проект «Один пояс, Один путь» 
и нуждается в доступе к огромным афганским залежам 
меди, лития и нефти.

В связи со случившимися событиями усиливается 
политическая нестабильность и вокруг Ирана, который 
получил 950 километров ирано–афганской границы, 
что создает предпосылки для увеличения наркотрафи‑
ка и усиления миграции миллионов афганцев, которые 
Тегеран должен либо оставить у себя, либо попытаться 
выпроводить дальше –  в Европу. Единственный безо‑
пасный путь для афганских беженцев пролегает через 
Турцию, что также создает проблемы для этой страны.

Таким образом, проведенное исследование позволя‑
ет сделать вывод, что американское присутствие в Аф‑
ганистане привело страну к финансово –  экономическо‑
му коллапсу, а сама политика США в отношении этой 
страны сформировала условия для политической неста‑
бильности, пути выхода из которой в настоящее время 
определить не просто.

Вывод
Подводя итог данной статье, еще раз укажем на то, что 
смысл политического присутствия США на территории 
Афганистана состоял в создании предпосылок для ис‑
пользования данной территории как плацдарма для про‑
тиводействия СССР; впоследствии Афганистан стал объ‑
ектом военно–политической экспансии США, стремящих‑
ся к «демократизации» афганского общества, которая 
на деле стала причиной трагического положения страны 
с неясными перспективами развития.

Обратим внимание, что на примере афганского век‑
тора внешней политики США опробовали такой инстру‑
мент политического давления как экономические санк‑
ции, которые, по мнению американских стратегов, до‑
казали свою эффективность в прошлом и вполне могут 
использоваться в современном геополитическом проти‑
востоянии.

При этом афганский кризис показал перспективность 
многостороннего участия в решении сложных геополи‑
тических проблем, которое американцами явно недооце‑
нивается и в настоящее время игнорируется, не смотря 
на высокую результативность такого подхода.

В целом, можно сказать, что американская поли‑
тика в отношении Афганистана привела страну к дли‑
тельному периоду политической нестабильности, что 
дает основания для вывода: в современном мире аме‑
риканская внешняя политика утратила реалистический 
взгляд на геополитику, а опора на политическое давле‑
ние и военную силу, которые должны способствовать 
распространению демократии в ее американском вари‑
анте, ведут страны, попавшие в спектр данной политики, 
к политической катастрофе и экономическому коллапсу. 
Пример Афганистана весьма зримо и убедительно де‑
монстрирует правильность данного вывода.
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AFGHAN VECTOR OF US FOREIGN POLICY AS 
A FACTOR OF POLITICAL INSTABILITY IN THE 
COUNTRY
Barya Sohrab
MGIMO-University

The purpose of the article is to understand the Afghan vector of US 
foreign policy as a factor of constant political instability in Afghan‑
istan. To achieve this goal, the author used methods of historical 
retrospection, analysis of the political situation, and generalization 
of the consequences of political decisions.
As a result of the study, the author found that the American pres‑
ence in Afghanistan led the country to financial and economic col‑
lapse, and the US policy itself towards this country created the con‑
ditions for political instability, the way out of which is currently im‑
possible to determine.
The author comes to the conclusion that American policy towards Af‑
ghanistan led the country to a long period of political instability, which 
gives grounds for the conclusion that in the modern world Ameri‑
can foreign policy has lost a realistic view of geopolitical problems, 
and its reliance on political pressure and military force which should 
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contribute to the spread of democracy in its American version, lead 
countries falling within the spectrum of this policy to political disaster.

Keywords: politics, Afghanistan, USA, instability, confrontation, col‑
lapse.
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Национализм как актуальное явление мировой политики
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Международные процессы начала XXI характеризуются ростом 
влияния идеологии и практики национализма во всех регионах 
мира. И если в начале постбиполярного периода национализм 
рассматривался как исчезающий под влиянием глобализации 
тренд, то в дальнейшем эти представления были опровергну-
ты. Национализм продемонстрировал способность к успешной 
адаптации в меняющихся условиях социального бытия. В на-
стоящее время национализм активно влияет на формирование 
новых мирополитических реалий, прежде всего, в сфере безо-
пасности, деятельности негосударственных акторов, развития 
интеграционных процессов. Анализ национализма как значи-
мого явления мировой политики указывает на его долговре-
менный характер и целесообразность полного отказа от оце-
нок этого явления в духе вестернизированных либеральных 
стереотипов.

Ключевые слова: национализм, новый национализм, нацио-
нальные движения, конфликты, национальный суверенитет, 
управление национализмом, вызовы национализма.

На современном этапе мировой политики национа-
лизм становится все более значимым вызовом как с точ-
ки зрения своего конфликтного потенциала, так и услож-
нения регулятивных задач международного взаимодей-
ствия. Вместе с тем, хотя национализм стал популярной 
темой обсуждений в публичном пространстве, в научно–
практическом дискурсе уделяется все еще недостаточно 
внимания новым и новейшим характеристикам этого яв-
ления. Опыт постбиполярного периода свидетельствует 
о том, что национализм не только успешно адаптируется 
к локальным и универсальным изменениям социальных 
реалий, но и выступает активным актором мирового раз-
вития начала ХХI века [3; 4].

Осмысление национализма и его проявлений 
в гуманитарном дискурсе
Корпус основных концептуальных представлений о наци-
онализме активно формировался с конца биполярного 
периода под влиянием осмысления общественных про-
цессов в развивающихся странах, и попыток адаптации 
развитых индустриальных стран к росту этнокультурного 
разнообразия своего населения. В этой связи был сделан 
важный вклад в разработку понятийного аппарата, позво-
ляющего анализировать национальную составляющую 
социума в контексте не только политической антропо-
логии, но и политического знания как такового. Другими 
словами, значительно усилилось внимание к типологиче-
ским проявлениям влияния национальных особенностей 
на процессы безопасности, сотрудничества и развития 
как в страновом, так и в международном измерении [1; 
13]. В дальнейшем эта тенденция получила продолжение 
в исследованиях, которые были отмечены растущим ин-
тересом к изучению разнообразных конфликтов на наци-
ональной почве, а также опыта внешнего вмешательства 
в целях их урегулирования. Кроме того, предпринимались 
усилия предметного изучения сферы этнонациональных 
противоречий в бывших странах социалистического бло-
ка, и, что примечательно, трудностей проведения полити-
ки мультикультурализма на пространстве ЕС [14; 21; 22; 
23; 25; 28]. В российском профильном дискурсе постби-
полярных десятилетий также отмечается существенный 
рост значимости национальной проблематики в гумани-
тарных исследованиях, диверсификация теоретических 
подходов и, что самое главное, стремление разработать 
основу для государственной национальной политики в но-
вых исторических условиях [6; 10; 15; 16].

Оценивая эволюцию научного осмысления нацио-
нальной проблематики и национализма как политико–
идеологического проекта, хотелось бы отметить важную 
черту, характерную для этого тренда в целом. В тече-
ние примерно трех истекших десятилетий главное со-
держательное ядро профильной аналитики формирует-
ся на основе расширяющегося круга публикаций, посвя-
щенных конкретным страновым ситуациям. На этом на-
правлении прослеживается объективно обусловленная 
стадия развития научного познания, которая в дальней-
шем предполагает переход на новый концептуальный 
уровень в виде универсальной теоретико–методологи-
ческой основы, отражающей во всей полноте современ-
ность, но одновременно обладающей прогностическим 
потенциалом.
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Вместе с тем нельзя не отметить и еще один мо-
мент в формировании постбиполярного дискурса о на-
циональной проблематике –  неоднозначный по своему 
смыслу интерес многих зарубежных и ряда отечествен-
ных специалистов к критике советского опыта нацио-
нальной политики. Подчеркивая ошибки и «перегибы», 
проблемную конфигурацию границ между бывшими со-
юзными республиками и т.д. авторы соответствующих 
публикаций обычно избегали любых позитивных оценок 
совместной истории народов СССР, прогрессивных со-
цио–культурных преобразований в периферийных реги-
онах, единение многонационального населения страны 
во имя победы над германским фашизмом. К сожале-
нию, столь явный отход от принципов научной объектив-
ности нередко сохраняется и сегодня. В частности, в ис-
текшем десятилетии много откровенно антироссийских 
мифологем распространялось в контексте зарубежных 
исследовательских проектов, касающихся коренных ма-
лочисленных народов России 1.

Несмотря на вариативность результатов осмысления 
национализма, общим для содержания большинства на-
учных разработок стало признание национализма, во–
первых, широко распространенным явлением социаль-
ного бытия, во–вторых, дискретным по своим проявле-
ниям политическим фактором, в–третьих, особой значи-
мости субъективных моментов в развитии обществен-
ных выступлений под националистическими лозунгами.

Национализм в мировой политике 
постбиполярного периода
Реалии национализма начала XXI ставят на повестку 
дня новые исследовательские вопросы, связанные с его 
активными изменениями. Разнообразные политические 
проекты, апеллирующие к межнациональным отноше-
ниям, стали, по существу, «вечным двигателем» миро-
вой истории. Хотя их акторы, социальные последствия 
и системные характеристики отличаются по сравнению 
с аналогичными явлениями даже недавнего прошлого, 
проекция межнациональных отношений на внутригосу-
дарственные и международные процессы в текущем де-
сятилетии неуклонно усиливается. Особое беспокойство 
вызывает то, что проблематика применения силы или 
внешнего военного вмешательства при урегулировании 
конфликтов на национальной почве характеризуется 
большим конфликтогенным потенциалом международ-
ного уровня.

Помимо расширения интернационализации конфлик-
тов на национальной почве, во многих, не только раз-
вивающихся, но и развитых индустриальных странах, 
среди ряда групп происходит рост национального само-
сознания, последовательно артикулируется стремление 
к независимости. Например, с начала XXI века в евро-
пейском регионе заметно увеличилось число активных 
очагов сепаратизма [5; 8; 12; 19; 24].

Рост националистических движений в странах Запад-
ной Европы, явился достаточно неожиданным явлением 
начала ХХI в. Из малозначимых политических игроков 
националисты становятся серьёзными конкурентами 

1  В России действует государственный перечень коренных 
малочисленных народов, куда внесены 47 этносов. Подробнее 
см.: Постановление Правительства Российской Федерации 
от 24 марта 2000 г. № 255. О едином перечне коренных мало-
численных народов Российской Федерации, в который 24 мар-
та 2021 г. были внесены изменения. –  URL: https://normativ.
kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=412922; Офици-
альные изменения Перечня. –  URL: https://fadn.gov.ru/press–
centr/news/vnesenyi–izmeneniya–v–edinyij–perechen–korennyix–
malochislennyix–narodov–rossijskoj–federaczii

правящих либеральных партий. Хотя ни в одной запад-
ноевропейской стране националисты не пришли к вла-
сти, они сформировали своеобразную «дорожную кар-
ту» для активизации борьбы за европейский электорат, 
недовольный правительственной политикой. В соответ-
ствии с их аргументацией правящая бюрократия «пода-
вляет титульную идентичность», «не способна противо-
стоять наплыву мигрантов», «игнорирует национальные 
интересы, следуя в фарватере США». Периодически ак-
центируя эти моменты сепаратисты (ирландские, ката-
лонские, шотландские, баскские, корсиканские и др.) по-
степенно расширяют свою массовую базу. Не случайно 
к теме национального суверенитета все чаще апеллиру-
ют системные политики и даже некоторые официальные 
представители европейских правительств [20].

Национализм постбиполярного периода, сохраняя 
главные типологические особенности в сфере идеоло-
гии и политической практики, все чаще дополняет свою 
деятельность связями с религиозными организациями 
фундаменталистского толка. Хотя, такие связи, обычно 
складываются ситуативно, они повышают радикализм 
программ, с которыми выступают националисты и про-
воцируют дополнительные террористические риски [17].

Однако, перспектива расширения вооруженных дей-
ствий в связи современным подъемом национализма 
не является единственной перспективой. Существу-
ет и обратная тенденция, когда современные национа-
листические движения, особенно на европейском про-
странстве, декларируют отказ от применения насиль-
ственных форм борьбы 2. Наряду со стратегическими 
изменениями в действиях приверженцев национализма 
появляются новые моменты и в их тактике: стремление 
к модернизации пропагандистского контента, овладе-
нию электронными коммуникационными ресурсами, на-
выками легальной политической и культурно–просвети-
тельской деятельности.

В то же время, несмотря на повышение массовой 
поддержки, национализм пока не противостоит напря-
мую ни процессам универсализации, ни региональным 
интеграционным процессам, ни, вопреки распространен-
ным утверждениям, демократизации в ее не вестернизи-
рованном, а в сущностном измерении [4]. Как типологи-
ческое явление социального бытия национализм оста-
ется на повестке дня мирового сообщества. Несмотря 
на стратегические и тактические новации его сторон-
ники продолжают борьбу, призывая к созданию неза-
висимых мононациональных государства, что создает 
риски эскалации старых или появления новых очагов се-
паратизма для большинства современных государств 3. 
Характерно, что причины, формирующие основные 
предпосылки протестных выступлений с позиций на-
ционализма или сепаратизма не только разнообразны, 
но и во многом ситуативны, о чем свидетельствуют ре-
зультаты актуальных тематических исследований [9; 
18]. Модельных «закономерностей», ведущих к публич-
ным проявлениям недовольства со стороны националь-
ных общностей/групп или меньшинств, за исключением, 
возможно, фактора исторической памяти, не существу-
ет. Единственное общее правило, которое удается про-
следить: государственные структуры обычно «запазды-
вают» с принятием адекватных мер противодействия, 

2  Об отказе от вооруженной борьбы, заявили ИРА (2005) 
и ЭТА (2011) –  две самые известные группировки, выступаю-
щие за независимость Северной Ирландии (Великобритания) 
и Страны Басков (Испания).

3  Подавляющее большинство современных государств по-
лиэтничны по составу населения. Только 12 стран имеют более 
90% жителей, которые представляют один этнос.
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в результате чего национальные движения длительное 
время сохраняют свою политическую акторность.

Изменчивость и адаптация национализма 
к актуальным международным процессам
Характеристика национализма начала XXI века пред-
полагает дополнительный учет нескольких актуальных 
моментов. Прежде всего, наблюдается перенос внима-
ния некоторых национальных / националистических дви-
жений с лозунгов самоопределения этноса или региона 
на способы повышения их статуса в реальной политиче-
ской системе страны, налаживание коалиционного вза-
имодействия с другими политическими силами (Италия). 
Следствием такого маневрирования обычно становят-
ся раскол руководящего ядра политических партий, вы-
ступающих под националистическими лозунгами (Бри-
тания, Испания, Канада), но одновременно происходит 
расширение влияния идей национализма в гражданской 
и военной среде. Антимигрантские, антиглобалистские 
и другие протестные настроения массовых слоев насе-
ления получают последовательную идейную мотивацию 
для формирования поведенческого выбора. В условиях 
углубления кризисных тенденций в политике и экономи-
ке многих развитых индустриальных стран, в частности 
членов ЕС, сближение националистов с другими поли-
тическими течениями уже в ближайшей перспективе 
сопряжено с повышением популярности радикальных 
популистских лидеров и значительного ослабления элек-
торальных позиций представителей центристских кругов, 
особенно, на фоне провалов антироссийской стратегии 
западноевропейских правительств.

Еще одним моментом, который требует дополнитель-
ного внимания, являются последствия меняющихся под-
ходов к оценке общественной роли национализма. Пока-
зателем происходящих в начале XXI в. изменений, могут 
служить различные государственные и международные 
программы, стремящиеся интегрировать национализм, 
точнее –  элиты националистических движений, в дей-
ствующую политическую систему. Повышение внимания 
к положению национальных меньшинств, –  предоставле-
ние возможностей для трансграничных контактов в рам-
ках регионального сотрудничества, расширение вовле-
ченности национальных меньшинств в систему глобаль-
ной коммуникации, обеспечения их представительства 
в ООН, – усилия по смягчению последствий инокуль-
турных миграций являются наиболее распространенны-
ми способами «управления национализмом», которые, 
кстати, вполне сочетаются в политической практике 
с жесткими управленческими решениями 1.

И, наконец, к числу наиболее важных новаций так-
же необходимо отнести значительный рост международ-
ного влияния национальных диаспор в постбиполярной 
политике. Если еще недавно это влияние учитывалось 
преимущественно в связи с процессом принятия реше-
ний в США, то к настоящему времени в отечественной 
и зарубежной литературе сложился значительный кор-
пус профильных публикаций [7; 11; 26; 27]. На основании 
содержащихся в них материалов можно констатировать, 
что не только израильская, палестинская, курдская, ту-
рецкая, армянская, но и различные другие диаспоры об-
рели или обретают акторность международного уровня.

1  Например, судебное преследование и тюремный приго-
вор (2019) девяти организаторам референдума за независи-
мость Каталонии, полицейское расследование финансовых 
операций супруга Н. Сержент –  многолетнего лидера Шотланд-
ской национальной партии и Первого министра Шотландии, по-
давшей в отставку в феврале 2023 г.

Реалии национализма как актуального явления ми-
ровой политики не должны оцениваться с позиций алар-
мизма. Но и недооценивать их нельзя. Было бы недаль-
новидно полагать, что национальный ренессанс начала 
XXI века будет развиваться без существенных социаль-
ных потрясений.

Во–первых, практика «управления национализмом», 
которую стремятся проводить развитые индустриальные 
страны, прежде всего, страны ЕС, остается уязвимой. 
Привлечение к сотрудничеству с европейскими интегра-
ционными структурами представителей национальных 
меньшинств и регионов, где популярны идеи сепаратиз-
ма, не учитывает недовольство массовых слоев населе-
ния низкой эффективностью правительственных мер ре-
гиональной поддержки, загрязнением природной среды, 
разрушением локальных промыслов, притоком мигран-
тов, различными управленческими инициативами и т.д. 
Вовлечение в европейское интеграционное сотрудниче-
ство партий и группировок националистического толка 
не является долгосрочным средством их нейтрализации 
как политической силы.

Международный конфликтогенный потенциал нацио-
нализма пока удается сдерживать благодаря особой ро-
ли СБ ООН в мировой политике. Но практически полный 
отказ США и их союзников от поддержания консенсуса 
великих держав ведет к снижению возможностей миро-
вого сообщества по преодолению сопряженных с наци-
онализмом вызовов. Эффективность многосторонних 
подходов существенно сокращается при разрешении 
вопросов защиты суверенитета, признания новых госу-
дарств, борьбы с незаконной миграцией, урегулирова-
ния старых и новых конфликтов на национальной почве. 
Тем самым минимизируются возможности сдерживания 
сопряженных с национализмом рисков безопасности, 
не только на уровне отдельных политий, но и на между-
народной арене.

Во–вторых, в некоторых случаях, как например 
на Украине, произошло закрепление во власти крайне 
радикального национализма, возрождение нацизма, 
продвижение его террористических форматов. За срав-
нительно короткий исторический период страна превра-
тилась в форпост агрессивного военно–политического 
давления на Россию и пространство СНГ в целом, тер-
риторией геноцида по культурно–языковому принципу, 
источником угроз радиационной, биологической, хими-
ческой и экологической безопасности всему мировому 
сообществу. Примечательно, что столь драматическое 
развитие событий, как и в гитлеровской Германии, про-
изошло при попустительстве, вплоть до прямой под-
держки со стороны западных держав. Украинский опыт 
еще раз свидетельствует о том, что самые печальные 
уроки истории не исключают вероятности их повторе-
ния. Национализм как идеологический и политический 
проект отражает не только объективные условия бытия 
различных народов, но при определенном стечении об-
стоятельств, становится инструментом подрыва между-
народной системы вплоть до разжигания крупных кон-
фликтов с применением современных вооружений и ши-
роким кругом вовлеченных сторон.

В–третьих, в дискурсе стало распространяться заве-
домо искаженное определение «национализма» как ми-
рополитического явления. Обычно ранее зарубежные 
специалисты, использовали термин национализм преи-
мущественно в позитивном ключе, хотя и относили его 
к атрибутам развивающихся стран и одним из маркеров 
борьбы за демократию сначала в СССР, а позднее на про-
странстве СНГ и в России. Но в русле современного ли-
берального контента этот термин трактуется как опасный 
вызов, исходящий от членов мирового сообщества и по-
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литических деятелей, выступающих в защиту националь-
ного суверенитета, против диктата контролируемых США 
многосторонних институтов, нагнетания военной напря-
женности в интересах однополярной гегемонии. Усилива-
ется политизация различных тематических публикаций, 
посвященных, например, таким странам, как Венгрия или 
Сербия, но игнорируются активное использование ультра-
националистических антироссийских установок украин-
ским режимом, практика грубейшего нарушения прав на-
циональных меньшинств со стороны украинских властей, 
репрессии против русскоязычного населения Балтии, на-
ционалистические высказывания многих польских поли-
тиков в отношении соседних с Польшей государств. Трак-
товка термина «национализм» в духе идеологем холодной 
вой ны противоречит целям развития научного гуманитар-
ного знания. Фрагментация пост би полярного мира усили-
вается, в том числе, из-за искусственно конструируемых 
западными державами стереотипов, подрывающих воз-
можности позитивного взаимодействия на международной 
арене в интересах преодоления рисков, с перспективами. 
дальнейшего подъема национализма в XXI веке.

Заключение
Анализ национализма как актуального явления мировой 
политики указывает на его долговременный характер, 
причем не только в новых, но и традиционных форматах. 
Хотя в постбиполярный период сложились предпосылки 
для постепенной трансформации массовых националь-
ных движений в институционализированные группы ин-
тересов, способные участвовать в электоральной конку-
ренции, потенциал такой трансформации к настоящему 
времени практически исчерпан. Агрессивная вестерни-
зация с «приложением» в виде культуры толерантности, 
стремление западных стран продолжить эксплуатацию ре-
сурсов развивающихся регионов, политика ограничений 
национального суверенитета со стороны международных 
финансовых институтов, поражение США в Афганистане 
и Франции в Африке, беспрецедентная по жестокости 
операция армии Израиля в секторе Газа повсеместно 
усиливают радикальные настроения сторонников наци-
ональных движений, а отношение к осмыслению нацио-
нализма в духе либеральной парадигмы уже не отражает 
меняющиеся реалии социального бытия.
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NATIONALISM AS A CURRENT PHENOMENON OF 
WORLD POLITICS

Borichpolets K. P.
MGIMO–University

International processes at the beginning of the 21st century are 
characterized by the growing influence of the ideology and practice 
of nationalism in all regions of the world. And if at the beginning of 
the post–bipolar period nationalism was considered as a trend dis-
appearing under the influence of globalization, then later these ideas 
were refuted. Nationalism has demonstrated the ability to success-
fully adapt to changing conditions of social life. Currently, national-
ism actively influences the formation of new world political realities, 
primarily in the field of security, the activities of non–state actors, 
and the development of integration processes. An analysis of na-
tionalism as a significant phenomenon in world politics determines 
its long–term nature and the advisability of completely abandoning 
assessments of this phenomenon in the spirit of Westernized liberal 
stereotypes.

Keywords: nationalism, new nationalism, national movements, 
conflicts, national sovereignty, management of nationalism, chal-
lenges of nationalism. 
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Общие политические цели коалиции России и Ирана в сирийском конфликте

Гияси Захра,
аспирант по истории международных отношений, Российский 
государственный гуманитарный университет
E-mail: zhr.ghiasii@gmail.com

После начала сирийского конфликта, который стал одной 
из наиболее заметных международных проблем последних 
лет, различные интересы региональных и межрегиональных 
игроков усложнили конфликт настолько, что ситуация преуве-
личивалась при проникновении террористов и экстремистских 
группировок. настолько сложна, что ситуация усугубляется при 
проникновении террористов и экстремистских группировок. 
И Иран, и Россия, основные участники конфликта, сближа-
ются, чтобы поддержать Сирию из-за их совпадающих целей 
и последствий конфликтов для их национальной безопасности 
и будущих выгод на Ближнем Востоке. Кроме того, Сирия была 
единственным стратегическим союзником Ирана на Ближнем 
Востоке и последним партнером России после распада Со-
ветского Союза. Целью данной статьи является обсуждение 
общих целей, которые затрагивают коалицию обеих стран 
во время сирийского конфликта.

Ключевые слова: Сирийский конфликт, Иран, Россия, коали-
ция, Ближний Восток.

Introduction
Syria is one of the important and strategic countries in the 
Middle East. Its borders in Asia, Europe and Africa put Syria 
in the middle of Industrial Europe and the Middle East that 
highlighted its importance because of its common borderlines 
with Palestine, Iraq, Israeli, and Turkey.

Upon initiation of conflict in Syria, the regional and inter-
national actors adopted different approaches in Syria with its 
geopolitical and geostrategic significance in the Middle East. 
Due to the divergence of interests of these allies, each of 
them supporting opponent and proponent groups, the con-
flict was complicated and put them into two sides. One side 
sought to abolish Bashar Al Assad’s government while the 
other one supported it intending to extend its government 
until the presidential elections. Considering their joint inter-
ests and threats rooted in the conflict, both Iran and Russia 
decided to contribute and stood at one side for the first time 
in the Middle East concerning a field war. At first, they sup-
ported Syria in political and diplomatic domains but gradually 
they started their military aids after complication of the situ-
ation, interference of terroristic groups, and the possibility of 
the abolishment of Syria. Three main grounds that put both 
countries on one side include “to continue the government of 
Bashar Al Assad, to prevent the penetration of west and to 
fight against terroristic groups and Islamic extremists.” Below, 
it will refer to the targets of these countries that caused them 
to initiate their allied actions.

The Syria Conflict
The commencement of the Arabic revolutions in 2011 which 
endangered the stabilities of many countries in the Middle 
East and discharged their rulers and changed the Middle East, 
caused Syria to face a complex conflict. But the birth of conflict 
and objection of Syrians differed from other countries such 
as Egypt, Libya, and Tunisia, the first countries that engaged 
in revolutionary movements. Such differences became more 
evident after the formation of terroristic groups, their pene-
tration into Syrian borders, and their sponsorship by foreign 
patrons. At first, it resembled a domestic war between the 
government and its opponents but gradually it turned into a 
full-scale war after the interference of foreign countries and 
the existence of terroristic groups.

The first protests began in March 2011 in Daraa- Syr-
ia, close to the Jordan- Syria border where the protestors’ 
demonstrations were suppressed by the security forces, and 
its domain extended within a few months. When other Syrian 
countries joined the objections, the protests’ nature became 
violent. During this period, the Free Syrian Army formed from 
the Army of Syria, the extremist groups appeared quickly and 
penetrated Syria, as planned. According to the statistical da-
ta, about 1500 different rebellious groups formed in Syria]6]. 
Among them, Al- Nusra Front and Daesh)ISIS(are notable in 
their organizational relationship with al- Qaeda and common 
ideology]4]. These rebellions sponsored by regional coun-
tries such as Saudi Arabia, Qatar, Turkey, and trans- regional 
countries such as the USA and its western allies converted 
the Syrian conflict into one of the most complicated political 
and security challenges.

The Syrian conflict changed into a full-scale war due to di-
vergent interests sought by its domestic, regional, and trans- 
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regional actors. United Nation put out an estimate of about 
400 thousand died, beyond 500 thousand injured and about 
seven million people wandered domestically and abroad. The 
conflict destroyed about 70% of the industry and more than 
2 million residencies were also destructed or damaged]3, c. 
12].

Consolidation of Bashar al- Assad Government
The protests and uprising that started in the Arab countries in 
2011, changed the political grouping drastically, in addition to 
endangering the region. Despite Sudan, Tunisia, Egypt, Libya, 
and Bahrain where the civil protest and reaction of govern-
mental armed forces were evident, the Syrian protestors at 
the first moments adopted armed action while al- Qaeda and 
Taliban together with other terrorists from European countries, 
namely France, Belgium, Germany, etc, penetrated Syria. 
Besides the different nature of the uprising and commence-
ment of conflict in Syria, the regional countries such as Saudi 
Arabia and foreign state actors like the USA, the protestors in 
and out of Syria, all called upon the resignation of President 
Bashar al- Assad. But the varying interest sought by the ac-
tors and their different expectations from the Syrian conflict 
caused their plan to fail. In this regard, both Iran and Russia 
stood on one side focusing on keeping the territorial integrity 
of Syria and preservation of Bashar al- Assad government to 
hold free presidential elections attended by Syrian people to 
decide over the future of their homeland.

What is evident is that the change of the Syrian govern-
ment by the adoption of violent and harsh actions, either by 
extremists and terroristic groups or other regional and foreign 
actors, extremely endangered the interests of Iran and Rus-
sia as well. Libya is a good example. The alteration of the 
Libyan political regime did not result from a social and natu-
ral process in spite, it was instigated by western forces and 
NATO. This is why no deserved substitute replaced Gaddafi’s 
government after elapse of many years.

For Iran, Syria is the most important and perhaps the 
only regional ally in the Middle East. After the revolution of 
I. R. Iran in 1979, Syria was among a few countries that rec-
ognized I. R. Iran and remarkably assisted Iran in the military, 
political, and intelligence domains in the Iran- Iraq war during 
1980–1988. The first sparkles of Iranian missile bases were 
fired in Syria during this period when Hafez al- Assad agreed 
on the entry of Iranian missile experts into Syria for training 
purposes. After September 11 attacks and listing Iran and 
Syria among the rebellious and terrorist- supporting countries 
by President George W. Bush, both countries were mostly 
inclined to repulse the common threat both in the region and 
the world]7, c. 78]. Israel, one of their common threats, added 
to the convergence of foreign politics of Iran and Syria and 
their support of Palestine fighting groups; particularly Syria 
resembled a safe path for Iran to support Hezbollah- Leba-
non, and borderlines of these two serve as the entrance line 
for Iran. Therefore, considering the security structure of Iran 
and Syria, any new substitute of Bashar al- Assad may en-
danger the Iran- Syria strategic plan that is vital for Iran. Not 
to mention, Syria may be the only country that can radically 
change the political atmosphere of the region, unions, and 
Middle East coalition during the insurgencies and uprising 
called Arab Spring. This conflict greatly threatens the strate-
gic position of Iran in the region and provides Sunni countries 
with the chance to cut the Iran- Syria union and win the bal-
ance of powers in their favor. There is no accurate evidence 
that show the successor of Bashar al- Assad may decide to 
cooperate with Iran along with the goals of Iranian Axis of 
Resistance]5].

But concerning Russia- Syria relations, it should be noted 
that Syria is the last partner of Russia since the period of the 

Soviet Union in the Middle East and the last strategic point 
of the Russian Federation in the Middle East and the Arab 
world as well. It dates back to old Moscow- Damascus rela-
tions and the direct military contribution of Russia in Tartus 
port, Syria. Like Tehran, Moscow did not intend to form a 
West-patron government in Damascus because it will disa-
gree with the long-run interests of Russia. At the time being, 
Russia and Syria concluded strategic agreements at all po-
litical, economic, and military levels. By overthrowing of al- 
Assad government, these agreements will put in danger]1, 
c. 128]. Another issue that is very important for Russia is 
that the opponents of al- Assad in and out of Russia consist 
of a wide range of left-wing politics, occident patrons, and 
Islamic extremists, none of them can be a good successor 
of Bashar al- Assad to form a democratic government in the 
view of Moscow.

The obvious support of the west, particularly the USA, 
to discharge Bashar al- Assad and take the Syrian govern-
ment into their side in one hand and geographical adjacency 
of Syria with former Russian republics persuaded Russia to 
collaborate with Iran in the Syrian conflict, to control the Syria 
conflict and keep the security of the borders of Post- Soviet 
states, and also prevent the collapse of Bashar al- Assad re-
gime. What matters for Iran and Russia is that the collapse 
of the Bashar al- Assad government may empower extremist 
groups like what is happened in Afghanistan under the au-
thority of the Taliban from late 1990 to 2001. Hence, the re-
ligious wars in Syria not only do not reduce but also may be 
aggravated]10].

Prevention from West Penetration
Due to its peculiar characteristics and key role in international 
policies, the Middle East is always targeted by great occidental 
governments. The attitude and interventions of these powers 
in the transformations and internal affairs of the countries in 
this area also had the enormous effect on the international 
results of these transformations. Recently, the USA is found 
to be the origin of the interventions in the Middle East sup-
ported by its major patrons, France and the UK.

Occupation of Afghanistan, invasion to Iraq without taking 
the authorization of the Security Council, penetration of NA-
TO into the orient, Missile Defense Shield Plan in the Czech 
Republic and Poland followed by Turkey, all are among the 
recent unilateral actions of the US. In general, the post-cold 
war foreign policy of the US focused on three main principles: 
1- security and preservation of the integrity of the Israeli and 
a multilateral defense of it; 2- confirmation of export of oil and 
energy sources out of the Middle East; 3- Supporting the pro-
ponent regimes and fighting against the opponent regime by 
applying various tactics even invasion in the name of fighting 
against terrorism and democratization]9, c. 13–14].

What is remarkable about Syria is its geopolitical and ge-
ostrategic situation in this region that since the start of its 
conflict made the west, led by the USA, do its best in the real-
ization of its aims. The major targets of the USA in the Syrian 
conflict including but not limited to: settlement of US forces to 
dominate Oil and Gas fields, supporting the goals of Israeli, 
prevention of Syrian political and security stability, contribu-
tion in the continuance of war between Iran and terrorists, 
weakening the power of central government and substituting 
Bashar al- Assad with an occidental patron.

Imitating the US, the European Union tried to weaken 
Bashar al- Assad’s government. To do this, the EU imposed 
wide-range sanctions against the Syrian government to im-
pose pressure to accept cease fire and initiate the negotia-
tion. Furthermore, the EU suspended payment of 129 million 
Euro of its unilateral aids to the Syrian government during 
2011–2013 and its financial support and granting loan, as 



№
12

 2
02

3 
[С

ГЗ
]

192

well. In December 2012, it recognized the anti- Syrian forces 
and provided the armed insurgents with abundant military 
assistance. Accordingly, the EU officially revoked its weap-
on sanctions in Syria to transfer military equipment to the 
proponents and pressure on Bashar al- Assad government 
in April 2013]8].

All and all, it is obvious that the common positions of Eu-
rope and the US in the Syrian conflict were supporting op-
ponents of the Syrian government, enfeeblement of govern-
ment, and discharging Bashar al- Assad. Both Russia and 
Iran seriously objected to the extensive involvement and mil-
itary actions of the USA in the Middle East. The roots of such 
a mutual agreement on the current crisis in Syria must be 
seen in their common concern about broadening the west-
ern penetration in the Middle East. Iran and Russia object 
to the political, economic, and military engagement of the 
west in their surrounding regions due to various historic and 
geopolitical grounds and protection of their national security 
and interests.

Kremlin finds the Arab-countries’ conflicts as civil move-
ments intervened by the west who seek to make economic, 
security, political, geopolitical changes in the Middle East into 
their favor that result in restriction of Russian engagements. 
Iraq was one of the favorite sites of Russia that exited from its 
possession after the military attack of the USA and its allies. 
Libya with its numerous military agreements with Russia that 
founded wholly its military structures as well faced the NA-
TO’s invasion and all its Russian structures were destructed 
by NATO aircraft. During recent years, Moscow objected to 
the USA for taking unilateral tactics in international events, 
NATO expansion into the east, establishment of missile de-
fense shield plan in the Czech Republic, Poland, Turkey, 
instigation of Colour Revolutions in the regions adjacent to 
Russia, the involvement of west-patron political and cultural 
bodies and development of economic activities of west par-
ticularly in the field of energy]12].

Because for Iran, Syria is the only strategically among 
Arab countries and its agreement on Iran’s anti-west poli-
cies, losing Syria will greatly demolish Iranian contribution in 
regional policies. Accordingly, the Arabian and African pres-
idents of the Ministry of Foreign Affairs of Iran; focusing on 
Iran’s support of Axis of Resistance and president Bashar 
al- Assad; talked about the foreign policy of Iran respecting 
Syrian conflict founding on four axles: stop violence and mur-
der in Syria, stop military and political intervention by invad-
ers and protection of Bashar al- Assad’s government together 
with the necessity of Land Reforms based on civil elections 
to determine the future of their country.

Fight against terrorist groups
One of the major concerns of Middle East countries is the lack 
of powerful domestic security that made central government 
vulnerable and the terroristic groups began to appear in the 
vacuum of power. Accordingly, the Takfiri groups took the 
opportunity to grow and divide into various cults after resur-
gences in Arab countries. The most familiar cults are Daesh 
and Al- Nusra Front that due to their common ideological ori-
entation with their main origin, Al- Qaida, developed instantly 
and absorbed many forces all around the world. Concerning 
Syrian conflict, these forces entered the battle from the very 
first moments because the first confrontations arose in Daraa 
in the Syria- Jordan borderline showing the foreign interven-
tions, both military and terroristic,)Daesh and Al- Nusra(]3, c. 
57], gradually extended into Damascus and ultimately they 
occupied a vast area of Syria.

There is no doubt that the stability and security of the Mid-
dle East directly affect the national and security interests of 
Iran. Since the birth of extremist groups in the region, I. R. Iran 

always reminded the regional countries especially the Islam-
ic world, in the international arenas, about the hazards and 
instability caused by such groups. It also indicates that some 
regional countries such as Saudi Arabia’s support of discus-
sion of Salafi and extremist Islamic groups are detrimental to 
the Islamic world.

The fast penetration of Daesh in Iraq and Syria directly 
threatened the security of I. R. Iran. In 2014, Daesh forces 
extended their occupation as close to the Khanaqin border 
(Khosravi border in Kermanshah). Also, on 07 June 2017, a 
terroristic attack led by Daesh happened in Islamic Parlia-
ment and Imam Khomeini’s shrine in Tehran that remained 
17 dead and 52 injured. Daesh proves to be the greatest 
security danger for Iran during the recent decades. Further-
more, Daesh threatened the territorial integrity and security 
of Iran and the Iranian national union as well. Instigating reli-
gious tension particularly the disunity of Shiite and Sunni are 
among the dangerous consequences of Daesh in this region 
mainly in Sunni-occupying provinces at west and southwest 
of Iran such as Kurdistan and Khuzestan, where the sen-
sitivity of Sunni may be provoked. All these together made 
I. R. Iran deploy whole its security, political and military po-
tentials to destroy terrorists in Syria and Iraq and to realize 
its goal by relying on its allies such as Hezbollah in Lebanon 
and The Popular Mobilization Forces in Iraq.

But the most crucial collaboration in this area was be-
tween the Iranian land force and the Russian air force. Iran 
that empowered Syria with its military and economic assis-
tance since the onset of the conflict, also dispatched a part 
of its military forces by the complication of the conflict. Up-
on military involvement of Russia in the conflict in 2015 and 
bombardment of Daesh sites, a new chapter started in the 
Syrian battles. For the first time since 1979, Iran let a foreign 
country that is Russia to use its land to take military actions 
in a third country.

After the collapse of the USSR, Russia always focused on 
some issues as a security threat, one of them is Radical Islam 
henceforth, it objects development and expansion of terror-
ists in the Middle East and always condemned their terroristic 
invades. Radical Islamic groups have been very important for 
Russia because 20 million Muslims lived in the independent 
republics that formed south of the Russian Federation]2, c. 
55]. This is why the formation of any radical Islamic group in 
the regions controlling by Russia is called a hazard against 
its security. Russia views what happened in the Arab World 
since 2011 not only as Arab Spring but also as Islamic Rev-
olution. Iran and Russia indicate that Western patrons and 
the liberals in the Arab world provided the means of power 
transfer to religious radicals’ ad al- Qaeda’s allies.]13, c. 10]

After the Syrian conflict, Russia contented itself to support 
Bashar al- Assad with political aids but by more expansion of 
Daesh and their domination over some regions in Syria, Rus-
sia declared its military contribution followed by its air attacks 
to Daesh-occupied regions. It should be said that Russia tried 
to establish peace and security in the Middle East and pre-
vented from penetration of conflicts like what happened in 
Syria into its controlled regions in Central Asia and Caucasia 
to manage the Syrian crisis and terminate it somehow in fa-
vor of Bashar al- Assad’s proponents]11, c. 5].

Conclusion
Syria’s peculiar position in the Middle East for its geograph-
ic and strategic situation always has been important. Since 
USSR, Syria was the only patron of Russia and the unique 
strategic ally of I. R. Iran in the Middle East.

The onset of the Syrian conflict was different from other 
revolts in Arab countries, what is called Arab Spring, inter-
preted as Islamic awareness to a wide extent. At the official 
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summon of Syria, both Iran and Russia stood at one side to 
protect their interests by supporting the Syrian government 
via fighting against its opponents. Among the main targets of 
both countries for contribution in the conflict and their political 
and military collaboration was prevention for the collapse of 
Bashar al- Assad government via violent measures)used by 
opponents(, prevention of western expansion, and objection 
to US unilateralism in the Middle East and fighting against ter-
rorism and Islamic extremism that endangered the territorial 
integrity of Syria. Sharing these interests, the Syrian conflict 
put Iran and Russia for the first time on one side; in terms of 
their operations; and they stood close together during a spec-
ified period to create a collation within a sensible time frame.

Iran and Russia had their own goals and interests for en-
tering this crisis. These two countries become closer when 
dealing with problems such as preventing the influence of 
the West, particularly the United States, through tactical and 
cross- sectional support for the Bashar al- Assad government 
and the fighting against terrorist groups, –  all that helped 
them to form a coalition in this area.

However, it should be noted that the structure of the in-
ternational system does not always allow the governments 
to keep their friendships and continue their strategic coop-
eration forever. Since, being in an anarchic system, govern-
ments always strive to ensure their own interests and intends 
to increase their power, hence the cooperation will only con-
tinue until it is able to provide national interests and power 
for the countries.

We should take into account that Russian interests in the 
Middle East are in some different aspects and do not com-
pletely coincide with the Iranian. Russia seeks mutual under-
standing to establish constructive relations with all countries 
of the region, including Israel and Saudi Arabia, with which 
Iran has tense relations. This is very difficult for Russia to 
building strategic partnerships with Iran.

The Islamic Republic of Iran has decided to support the 
Assad government and be involved in continuous presence in 
the crisis because it considers Syria as their strategic geopo-
litical place in the region and the centerpiece of their regional 
foreign policy in the western region of Asia. Iran doesn’t have 
a strategic ally, except Syria, not in the region nor beyond the 
region. In this situation, Syria can play a very important role 
in Iran’s security policies.

Actually, the Middle- East has remained a zone and an 
area for the presence of America and other trans- regional 
powers with the their hard and special software. But, it is also 
clear that Russia’s plan for the Middle East does not neces-
sarily depend on the full cooperation with Iran. Of course, the 
Islamic Republic of Iran has the greatest potential for contin-
uing its strategic cooperation with Russia in the Middle East 
due to its cooperative records with Russia, and the alignment 
of the two countries at the international level.
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After the beginning of the Syria conflict that turned to be one of the 
most notable international issues in recent years, the different inter-
ests of regional and trans- regional actors made the conflict more 
complicated such that the condition is exaggerated upon entry of 
terrorists and extremist groups. Both Iran and Russia, the major ac-
tors of the conflict, get closer together to support Syria because of 
their convergent targets and the consequences of the conflicts on 
their national security and future benefits in the Middle East. Also, 
Syria has been the only strategic ally of Iran in the Middle East and 
the last partner of Russia since the collapse of the Soviet Union. 
This paper aims to discuss the common targets which affect the co-
alition of both countries during the Syria conflict.
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В статье анализируются особенности социальной безопас-
ности в киберпространстве. Отмечается, что в киберсредах 
пересекаются социальная, информационная, экономическая 
и психологическая безопасность личности и социальных групп. 
Исследуются основные компоненты социальной безопасности 
в киберпространстве, определяются её приоритетные сфе-
ры, требующие особого внимания экспертов. Анализируются 
технологии нарушения социальной безопасности в киберпро-
странстве: вирусы, мифотворчество, кибермошенничество, 
«плечевой серфинг» и др. Выявляются проблемы обеспече-
ния социальной безопасности в киберпространстве, а именно, 
сложность выявления источников угроз и их авторства, труд-
ности в определении времени наступления угроз, отсутствие 
единой для всех стран системы мониторинга и анализа киберу-
гроз, неосознание и непонимание пользователями опасности 
от их действий. Отмечается, что структура и свой ства кибер-
пространства являются рискогенным фактором, способным 
нарушить условия безопасного пребывания пользователей 
в киберсетях.

Ключевые слова: социальная безопасность, киберпростран-
ство, личность, киберугрозы, социальная реальность, инфор-
мация, данные.

Введение
В процессе исторического развития человек и формы 
взаимодействий в обществе подвергаются постоянным 
трансформациям. В настоящее время трансформации 
носят кардинальный характер: заметен переход некото-
рых трудовых практик из социальной действительности 
в виртуальную среду; образование, медицина, бизнес 
теперь успешно реализуются в онлайн–формате; соци-
альный контроль и влияние осуществляются посредством 
цифровых инфраструктур, управляемых нейро– и био–
интерфейсами; социальные взаимодействия выстраива-
ются в Интернет пространстве на онлайн–платформах 
и в социальных сетях. Таким изменениям в обществе 
способствуют технологические достижения и внедрение 
в жизнь и деятельность человека технических инноваций. 
В результате, человек и социальные группы оказываются 
включёнными одновременно в порядок реального мира 
и в события, происходящие в виртуальной реальности, 
образованной глобальной кибер сетью –  Интернетом. 
Интенсивная интеграция кибертехнологий с элементами 
социальной среды приводит к тому, что жизнь совре-
менного человека, бытовые, учебные, рабочие и ком-
муникационные процессы оказываются непрерывно 
связанными с киберсетями, компьютерными програм-
мами, гаджетами, технологиями искусственного интел-
лекта (ИИ). Появляется термин «киберпространство», 
который символически означает пространство в сети 
Интернет. Таким образом, «киберпространство» –  это 
хорошо структурированные компьютерно–цифровые се-
ти, «очерчивающие» виртуальную среду для реализации 
социальных практик. Киберпространство имеет свой ство 
снятия пространственных и культурных ограничений для 
участников Интернет–коммуникаций, что с одной сто-
роны, облегчает их интеракции, с другой –  порождает 
опасности для личности.

В киберпространстве человек постоянно и неизбеж-
но сталкивается с рисками и угрозами собственному 
функционированию, например, такими как мошенниче-
ство, манипуляции сознанием и поведением, мифотвор-
чество, воровство данных и др. Эти угрозы стремитель-
но распространяются по киберсетям, трудно диагности-
руются и ликвидируются, наносят существенный вред 
здоровью человека. Предупреждение человека о нега-
тивном воздействии этих угроз, либо их минимизация 
и предотвращение важны для общества, так как именно 
безопасность залог стабильного развития.

Под безопасностью понимают: 1) способность мате-
риальных и социальных систем сохранять устойчивость 
при воздействии на них отрицательных факторов; 2) за-
щищенность личности, обеспечение прав и свобод, ста-
бильность процессов жизнедеятельности, духовного, ин-
теллектуального развития. В науке актуальным является 
анализ проблем организации обеспечения безопасности 
личности и социальных групп.
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Приблизиться к стабильному и защищенному состо-
янию в киберпространстве возможно при 1) качествен-
ной диагностике, возникающих в киберсетях феноменов 
и определение их как угроз или рисков; 2) предотвра-
щении или сдерживании реальных и потенциальных ки-
беругроз, 3) определения, с высокой долей достоверно-
сти, источника киберугроз, 4) разработки системы тех-
нологий снятия угроз и минимизации рисков в киберпро-
странстве.

Разработка мер и способов борьбы с угрозами в ки-
берпространстве представляет серьезную пробле-
му обеспечения социальной безопасности. Несмотря 
на большой объем научных исследований и рекоменда-
ций экспертов в сфере информационной безопасности 
до сих про нет комплекса эффективных мер, обеспечи-
вающих безопасное пребывание личности в киберпро-
странстве. Это происходит из–за специфики киберпро-
странства, в котором формируются и циркулируют угро-
зы, а также из–за особенностей феномена кибербезо-
пасности.

Специфика киберпространства
Жизнедеятельность современного человека реализуется 
одновременно в нескольких средах –  природной, социаль-
ной и киберсреде. Последняя представлена комплексом 
компьютерных сетей, наполненных цифровым содержани-
ем. Эти среды соотносятся друг с другом, что определяет 
особенности их архитектоники и содержания. Киберсреда 
носит название «киберпространство».

Все чаще можно встретить мнение, что киберпро-
странство –  это новый вид социальной реальности, бы-
тийность которой заключается в электронных, цифро-
вых носителях [5]. Причинами оформления киберпро-
странства в самостоятельный вид реальности являют-
ся ускоренное развитие глобальной информационной 
среды, развитие новых способов хранения и передачи 
информации, внедрение инновационных технологий. 
Кроме того, в киберпространстве протекают те же про-
цессы, что и в социальной реальности, однако местом 
их функционирования являются искусственные, целе-
направленно «разработанные» человеком условия, ха-
рактеризуемые как компьютерная, цифровая или вир-
туальная реальность. При этом, в киберпространстве 
«присутствуют» все элементы социальной реальности –  
социальные группы (интернет сообщества), социальные 
процессы (социализация, интеграция), социальные отно-
шения (дружба, конфликты), социальная структура (ад-
министраторы, техническая поддержка), социальная ди-
намика (цифровая экономика и политические процессы), 
социальные нормы и ценности (правила поведения в ча-
тах, при заключении интернет сделок). Киберпростран-
ство представляет место, в котором активно осущест-
вляются трудовая деятельность, коммуникации, управ-
ление социальными субъектами, четко прослеживается 
иерархия. Тотальная включенность индивидов в кибер-
пространство приводит к оформлению особых норм по-
ведения, традиций, санкций.

Киберпространство объединяет два компонента: «ки-
бер компонент» –  то, что относится к электронной ин-
формации и компьютерным технологиям и собственно 
«пространство» –  как условная «территория», место, 
сеть технических устройств, созданная для получения 
и передачи информации через взаимосвязанные элек-
тронные системы. Таким образом, киберпространство 
следует трактовать как социальное пространство, где 
происходят изменения в социальных отношениях под 
воздействием информационных технологий. Также, ки-
берпространство –  это инструмент воздействия на об-

щественное мнение и поведение людей. Об этом пишет 
французский исследователь С. Лоран: «киберпростран-
ство является социально–технической реальностью, ко-
торая соединена с политическим контекстом» [4]. Лоран 
делает акцент на том, что именно социально–полити-
ческий аспект киберпространства имеет особо важное 
значение для государственных и частных субъектов. Его 
поддерживает социолог П. Старр утверждая, что кибер-
пространство из всех иных пространств является в боль-
шей части продуктом политического мышления и обще-
ственного договора [10]. При этом подчеркивается необ-
ходимость строгого нормативно–правового регулирова-
ния социальных отношений в киберпространстве в целях 
обеспечения безопасности.

Структура киберпространства включает электрон-
ные информационные ресурсы, управляемые техниче-
скими средствами, агентов и системы связей и отноше-
ний между агентами, которые обмениваются информа-
цией и преобразовывают данные с целью обеспечения 
информационных потребностей общества. Такое пони-
мание киберпространства отсылает к социальному взаи-
модействию, социальным реакциям, интеграциям новей-
ших цифровых разработок с социальными структурами 
и процессами.

Киберпространство имеет ряд специфических черт. 
Среди основных особенностей следует назвать –  отсут-
ствие централизации, упорядоченности и симметрии, 
прочную и большую сеть коммуникаций, высокую мо-
бильность, био–социо–цифровой характер, трансгра-
ничность и др. [7]. Все элементы киберпространства 
взаимодействуют между собой, но не в определенном 
заранее порядке, а перемещаясь в хаотическом движе-
нии. Эффекты и феномены, возникающие в процессе 
функционирования киберпространства, представляют 
опасность для человека и общества. Появляются угрозы 
для безопасности информации, банковских счетов, биз-
нес–сделок; личная безопасность и социально–психоло-
гическая безопасность человека, включенного в кибер-
пространство, оказываются также под угрозой. Обратим 
внимание на анализ социальной безопасности в услови-
ях киберпространства, рассмотрим ее основные харак-
теристики.

Содержание социальной безопасности 
в киберпространстве
Современное общество борется с природными, техно-
генными катастрофами, эпидемиями, вооруженными 
конфликтами, которые не предотвращены полностью. 
К этим проблемам добавились угрозы и опасности в ки-
берпространстве. Человек в киберпространстве оказал-
ся незащищенным в экономическом, психологическом, 
личном и информационном аспектах. Возникла острая 
необходимость снятия системы угроз социальной безо-
пасности в киберпространстве.

Социальная безопасность направлена на обеспече-
ние гармоничного и мирного сосуществования индиви-
дов в обществе; это защита от угроз насилия, неста-
бильности, безработицы и других негативных факторов 
социально–экономического, социокультурного, соци-
ально–политического характера. Обеспечение соци-
альной безопасности включает действия по укреплению 
социального статуса населения и улучшению ситуации 
в стране, а также усиление правовых механизмов и со-
здание эффективных систем социальной помощи. Соци-
альная безопасность в киберпространство имеет свою 
специфику. Она направлена на защиту пользователей 
от киберугроз, связанных с социальными сетями, фору-
мами и другими онлайн–сообществами; ориентирова-
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на на защиту личных данных, прав и свобод человека 
в Интернете, а также на предотвращение кибертерро-
ризма, который наносит вред обществу и государству. 
Социальная безопасность в киберпространстве –  это 
создание системы защищенности пользователей при 
их взаимодействиях по вопросам обмена информацией 
внутри киберсетей. Поэтому социальная безопасность 
в киберпространстве интегрируется с информационной 
безопасностью, представляющей вид защиты инфор-
мации от различных угроз, таких как хакерские атаки, 
вирусы и мошенничество в Интернете [2]. Компонента-
ми социальной безопасности в киберпространстве яв-
ляются: 1) защита личных данных и паролей, проверка 
конфиденциальности информации, которую пользова-
тели размещают в интернете; 2) разработка и соблю-
дение норм и правил поведения в Интернете; 3) повы-
шение осведомленности и образованности в области 
кибербезопасности; 4) обеспечение безопасности при 
использовании облачных технологий и интернет–услуг 
(проверка подлинности веб–сайтов и электронных пи-
сем, чтобы не стать жертвой фишинга или других видов 
интернет–мошенничества); 5) организация безопасно-
го пространства в Интернете для всех пользователей, 
где они не будут подвергаться травле или цифровым 
издевательствам; 6) принятие мер для защиты от шпи-
онских атак и сохранения конфиденциальности инфор-
мации [1].

Процесс обеспечения социальной безопасности в ки-
берпространстве далеко несовершенен, здесь возникает 
множество задач, ситуаций неопределенности, трудно-
стей. Проблемы безопасности в киберпространстве по-
стоянно обновляются и трансформируются, тем самым 
требуя к себе не только острого внимания, но и интен-
сификации усилий по борьбе с ними. Постоянно ведется 
разработка и внедрение средств защиты информации, 
создаются системы мониторинга и контроля сетевой ак-
тивности. Стремительное развитие технологий, появле-
ние новых угроз требуют постоянного обновления мето-
дов защиты. Кроме устаревания технологий защиты, не-
возможно установить источник угроз, поскольку кибер-
пространство имеет многоуровневую структуру, место 
угроз, отсутствует централизация системы. Сложность 
классификации киберугроз и опасностей также мешает 
усовершенствованию законодательства в сфере обеспе-
чения безопасности в киберпространстве. Все это за-
трудняет пресечение киберпреступлений и не приводит 
к устранению угроз и минимизации рисков.

Технологии нарушения социальной безопасности 
в киберпространстве
С развитием киберпространства и с увеличением количе-
ства угроз для пользователей, стали возникать сложные 
технологии нарушения социальной безопасности в ки-
берсредах. За последние два года количество киберпре-
ступлений значительно выросло –  с 66945 до 91567 [6]. 
Это связано с появлением новых технологий нарушения 
безопасности и распространением уже существующих. 
Самыми распространенными технологиями нарушения 
безопасности в сети Интернет являются: вирусы–шиф-
ровальщики, мифотворчество в новостях, инструменты 
удаленного администрирования, плечевой серфинг. Рас-
смотрим их более подробно.

Вирусы–шифровальщики –  вредоносные програм-
мы, которые при внедрении в программное обеспече-
ние (ПО) компьютера блокируют доступ пользователей 
к файлам или приложениям. Результатом является –  
утрата конфиденциальной информации. Подобные ви-
русы можно получить с помощью перехода по ссылке, 

которую мошенники распространяют в интернете, зама-
нивая людей на сайты рекламой уникального продукта, 
либо призывами к помощи пострадавшим животным или 
больным людям. Часто киберпреступники привлекают 
внимание общества конкретной важной темой на дан-
ный момент.

Технология мифотворчества в новостях чаще всего 
применима в момент чрезвычайных событий в стране. 
Информация преподносится в искаженном виде, с ак-
центами на негативные аспекты события, многое «приу-
крашивается», либо вовсе придумывается [3]. Люди на-
чинают тревожиться и волноваться во время прочтения 
таких новостей, а также из–за новостных порталов ру-
шится привычная коммуникация между людьми. Про-
водилось исследование под руководством ведущего 
специалиста по социальным сетям, социальным медиа 
и цифровой экономике из Массачусетского технологи-
ческого института С. Восоуи. Оно показало, что новост-
ные фейки в среднем распространяются на 70% быстрее 
реальных новостей [8]. Что подчеркивает важность рас-
смотрения такой угрозы, как мифотворчество в ново-
стях, так как она достаточно актуальна сейчас и активно 
распространяется в современном обществе. Исследова-
ние, проведенное Л. Удрисом говорит о том, что более 
50% людей не обращают внимания на источник получен-
ной информации и это ставит под сомнение ее степень 
смыслового соответствия результата с самим запросом. 
Исследование организации «Pew Research Center» по-
казывает, что 51% американцев –  часто замечали ча-
стично фальшивые новости в Интернете, 27% –  видели 
такую информацию иногда, 19% –  почти никогда. Также 
32% опрошенных взрослых американцев часто встре-
чали в Интернете фальшивые политические новости, 
которые составлены из полностью фейковой информа-
ции, 39% –  иногда видели подобную информацию, 26% –  
почти никогда [9]. Это исследование показывает, что до-
статочно большое количество пользователей встречает 
мифотворчество в новостях, и как мы указали ранее, 
эти новости часто связаны с политическими действия-
ми и чрезвычайными событиями, потому что именно эти 
данные оказывают сильное влияние на чувства и эмоции 
пользователей.

Следующей технологией нарушения безопасности 
в киберпространстве является мошеннический уда-
ленный доступ к персональным компьютерам (ПК). По-
средством «инструментов удаленного администрирова-
ния» посторонний человек получает удаленный доступ 
к устройству –  он может наблюдать за содержимым 
экрана, а также управлять ПО. Данная технология из-
начально была придумана для помощи пользователям 
устранять сбои в работе ПО. Но позже злоумышленники 
стали злоупотреблять такой возможностью, передавая 
трояны по ссылкам, что позволило наблюдать за жизня-
ми пользователей.

«Плечевой серфинг» –  способ слежения за пользова-
телем, получения информации, такой как идентификаци-
онные номера, пароли, реквизиты карт и любые другие 
личные данные пользователя. Эта технология часто при-
менима на различных онлайн–форумах и в приватной 
переписке. Для начала мошенники знакомятся, входят 
к жертве в доверие, узнают много личной информации, 
а затем распространяют эту информацию на форумах, 
указывают ложные сведения. «Жертве» начинают зво-
нить, писать, шантажировать, вымогая сведения.

Таким образом, технологии киберугроз разнообраз-
ны и становятся все сложнее. Они развиваются с вы-
сокой скоростью и достаточно тяжело уследить за их 
применением и частотой использования, что затрудняет 
их выявление и анализ. Государство со своей стороны 
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работает над их устранением, но пользователи также 
должны принимать в этом участие, быть бдительными 
и аккуратными прибывая в киберпространстве.

Киберпреступники постоянно совершенствуют мето-
ды преступлений и используют новые технологии для 
достижения своих преступных целей. В результате их 
активность трудно определяема. При этом не всегда уда-
ется выявить «авторство» киберугрозы, что затрудняет 
пресечение киберпреступлений и наказание виновных. 
Также к проблемам выявления угроз социальной безо-
пасности относится отсутствие единой системы монито-
ринга и анализа киберугроз. Так как в разных странах 
используются различные методы, усложняется между-
народное сотрудничество в области кибербезопасности. 
Обобщая, отметим, следующие проблемы обеспечения 
социальной безопасности в киберпространстве: 1) слож-
ность в определении источника и сущности угрозы; 
2) сложность выявления, когда угроза наступает и как 
с ней бороться; 3) часто невозможно определить автор-
ство кибератаки; 4) отсутствие единой системы монито-
ринга и анализа киберугроз; 5) неосознание пользовате-
лями возникающих угроз в киберпространстве.

Заключение
Итак, обеспечение социальной безопасности в киберпро-
странстве –  необходимость, которая уже стала ключевым 
аспектом современной жизни любого социального субъ-
екта. Обеспечение безопасности требует постоянной ра-
боты с информацией и постоянного обновления систем 
и способов защиты, чтобы не упустить новые техноло-
гии нарушения безопасности и кибермошенничества. 
Эффективность способов обеспечения социальной без-
опасности в киберпространстве зависит от их актуаль-
ности и соответствия современным угрозам. Например, 
использование современных антивирусных программ 
и брандмауэров может эффективно защитить информа-
ционные системы от вирусов и хакерских атак. Однако, 
некоторые способы могут быть неэффективными из–за 
недостаточной конфигурации или устаревших версий, что 
может привести к уязвимости и нарушениям безопасно-
сти. Итак, основные проблемы обеспечения социальной 
безопасности в киберпространстве: совместимость и сто-
имость технологий, быстрое развитие и изменение угроз, 
недостатки в поведении пользователей, несовершенство 
норм, определяющих применение способов защиты лич-
ности в киберпространстве.
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SOCIAL SECURITY IN CYBERSPACE: SPECIFICS AND 
TECHNOLOGIES OF VIOLATION

Gavrilova Y. V., Subocheva O. N., Krasulina K. R.
Bauman Moscow State Technical University

The article analyzes the features of social security in cyberspace. 
It is noted that the social, informational, economic and psycholog-
ical security of individuals and social groups intersect in cyber en-
vironments. The main components of social security in cyberspace 
are investigated, its priority areas requiring special attention of ex-
perts are determined. The technologies of violation of social secu-
rity in cyberspace are analyzed: viruses, myth–making, cyberbully-
ing, “shoulder surfing”, etc. The problems of ensuring social secu-
rity in cyberspace are revealed, namely, the difficulty of identifying 
the sources of threats and their authorship, difficulties in determin-
ing the time of the onset of threats, the lack of a unified system for 
monitoring and analyzing cyber threats for all countries, the lack of 
awareness and misunderstanding by users of the danger from their 
actions. It is noted that the structure and properties of cyberspace 
are a risk factor that can disrupt the conditions for the safe stay of 
users in cybersets.

Keywords: social security, cyberspace, personality, cyber threats, 
social reality, information, data.
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Появление информационных технологий, влияющих на транс-
формацию общества, где «сетевая логика» становится главен-
ствующей, а конвергентные технологии меняют парадигму по-
знания возникает необходимость в пересмотре традиционных 
взглядов на соотношение науки и идеологии, науки и мифа, 
науки и религии. Возможно ли единство научного познания 
мира в современных условиях, где наличествует размытость 
четких границ между наукой и ненаучными формами познания 
мира. Вызовы, связанные со становлением информационного 
общества, требуют ревизии многих аспектов методологии на-
уки. Концепция эпистемологического анархизма, выдвинутая 
П. Фейерабендом, представляет собой оригинальное и нон-
конформистское исследование, переосмысление и переоценку 
установленных доктрин сциентизма в науке. Эта концепция, 
хотя и вызывает (и вызывало) широкую критику со стороны 
научного сообщества, имеет крайне важное значение в контек-
сте современной научной парадигмы. Своими идеями Фейера-
бенд привносит новый уровень понимания эволюции научного 
познания, стимулируя осмысление сценариев развития науки 
в XXI веке.

Ключевые слова: сциентизм- антисциентизм, информацио-
нальное общество, конвергенция, секулярность, эпистомоло-
гический анархизм, идеология.

В течение практически всей мировой истории в чело-
веческом сознании всегда формировались бинарные оп-
позиции по типу «сциентизм- антисциентизм». Конкретно 
вокруг этой оппозиции диспуты ведутся столетиями, так 
или иначе они затрагивают все дискурсы. Соблюдая все 
правила логики, участников оппозиции32 «сциентизм- 
антисциентизм» можно разделить на три группы. Пер-
вая группа –  это сциентисты, вторая –  антисциентисты, 
а третья –  те, кто, как пишет К. Ясперс, стараются «избе-
жать двой ного заблуждения пе6ред наукой, как суевер-
ного преклонения перед наукой, так и ненависти к ней» 
[24, c. 112].

Целью концепции философии науки является ис-
следование интригующей сущности научных дисциплин 
и выявление важности человеческой роли в контексте 
научного познания, претендующее на откровенное пони-
мание целей и глубинных мотиваций, лежащих в основе 
науки. В. П. Прытков подчеркивает актуальное состояние 
этой философской области: «вызывает впечатление ин-
теллектуального хаоса, которое не исчезает, даже если 
не принимать всерьез сочинения радикальных антисци-
ентистов, например П. Фейерабенда. В работах многих 
отечественных авторов отсутствуют такие качества на-
учного духа, как ясность и методическая упорядочен-
ность, которые воспевал Г. Башляр» [11].

Взгляды, выдвинутые В. П. Прытковым, могут по-
служить стимулом для 22 разработки новых подходов 
к определению сути философии науки. В наше время мы 
сталкиваемся с глобальными изменениями в научной 
парадигме, требующими тщательного анализа прошло-
го. Выработка целостной картины мира становится не-
отъемлемой частью научного познания; именно из этой 
целостной концепции природы вытекали идеи И. Нью-
тона. Тем не менее, корни структуры научных знаний, 
несомненно, уходят в древнегреческую эпоху.

Как отмечает О. Е. Баксанский: «… изучение разно-
аспектной реальности привело к тому, что вместо це-
лостной картины мира наука получила своеобразную мо-
заику с разной степенью полноты изученных и понятых 
явлений за счет вычленения модельных сегментов при-
роды, доступных анализу. Желая познавать мир более 
глубоко, выявить фундаментальные законы, лежащие 
в основе мироздания, человек был вынужден сегменти-
ровать природу, создать дисциплинарные границы» [2]. 
Вследствие этого возникло сужение науки и образова-
ния на специализации, а это «определ6ило отраслевой 
принцип организации экономики и производства» [2].

В процессе общественного развития возникла необ-
ходимость в интегрированных технологиях, охватываю-
щих несколько отраслей. В настоящее время это касает-
ся технологий пересечения, таких как информационные 
технологии или нанотехнологии. Нанотехнологии стали 
основой для развития различных областей, что, по мне-
нию Баксанского, может привести к возрождению цель-
ного мировоззрения. 32

В соответствии с вышеизложенным, вывод можно 
сформулировать следующим образом: нанотехнологии, 
в определенном контексте, представляют собой инте-
гральный механизм современного научного познания, 
благодаря своей способности преодолевать границы ме-
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ждисциплинарного спектра. Можно установить анало-
гию, предположив, что аналогично тому, как современ-
ная физика является голистическим взглядом на пони-
мание окружающего мира, а математика –  инструмен-
том и языком, нанотехнологии представляют собой ин-
струментарий этого самого языка, обеспечивая пересе-
чение различных областей научного знания.

Здесь необходимо отметить, как правильно заме-
чает Баксанский, что «именно конвергентные техноло-
гии, являясь материальным плацдармом конвергентного 
подхода, исходя из нанотехнологической методологии, 
изменили парадигму познания с аналитической на син-
тетическую» [2]. Главным триггером для радикального 
размытия границ междисциплинарности стало именно 
это –  эскалация производства в индустрии и прорывные 
технологии. Где прежние технологии служили лишь удов-
летворению человеческих потребностей, нынешние, та-
кие как информационные и нанотехнологии, трансфор-
мируют самого человека, словно подстраивая его под 
свои императивы и потребности.

М. Кастельс отмечает, что современный мир пережи-
вает преобразование общества, превращаясь в новую, 
до сих пор невиданную форму. Отделяя два понятия –  
«информационное общество» и «информациональ-
ное общество», он отмечает, что первое определение 
не вполне точно, учитывая использование информации 
всеми обществами за всю историю человечества.

Понятие «информациональное общество» по мне-
нию Кастельса является весьма существенным, посколь-
ку оно отражает процесс формирования информации 
и знания как основных инструментов и источников про-
дуктивности. Главной характеристикой такого общества 
является «сетевая структура его организации».

Стоит отметить, что Кастельс рассматривает сети 
как характеристику общества XXI века наряду с инфор-
мацией, но в настоящее время они приобретают абсо-
лютно новую роль –  они становятся главенствующими. 
Сетевое общество по его теории представляет собой об-
щество, где социальная структура базируется на сетях, 
активизированных новыми информационными техноло-
гиями и достижениями микроэлектронной революции.

Сегодняшнее общество действительно обладает 
«сетевым характером», что безусловно связано с раз-
витием интернет- технологий, а внутренние структуры се-
тей обеспечивают возможности для усиления контроля 
и власти над человеком. В результате происходит одно-
временное размывание государственных границ и суве-
ренитета, что, по убеждению Кастельса, является след-
ствием процесса глобализации.

Таким образом, стоит отметить, что НБИК-конвер-
генция является абсолютно противоречивой, она по-
рождает не только большое количество идеологических 
и мировоззренческих проблем, но имеет и социально- 
экономические угрозы, например: опасность для окру-
жающей среды, потребителей, рынка и так далее.

Именно в этом плане возникает интерес к эпистемо-
логическому анархизму П. Фейерабенда, взгляды кото-
рого позволяют абсолютно поновому рассмотреть науч-
ные проблемы современности.

Фейерабенд переосмысливает роль логических и аб-
страктных элементов в эволюции научных идей, время 
от времени подчеркивая смелую коперникову позицию, 
освобожденную от «диктатуры разума» и избегающую 
«деспотических оков мышления». Для него основны-
ми факторами научного развития являются «отклоне-
ния и ошибки», «хаос» и «неопределенность», при этом 
чрезмерная рационализация угрожает разрушением на-
уки: «Разум не всемогущ, без ‘хаоса’ нет познания, без 
отклонений от разума нет прогресса».

Проблема взаимодействия идеологии и науки оказы-
вает множественное воздействие на общественное со-
знание. Этот дисбаланс проявляется в различных плос-
костях: воздействие науки на идеологическое форми-
рование, где в свою очередь, векторная смена научных 
исследований влияет на трансформацию самих идеоло-
гий. Область познания, связанная с наукой и использо-
вание полученных научных открытий, становятся важны-
ми аргументами для обоснования идеологий и занимают 
лидирующие позиции в формировании общественного 
мировоззрения.

Первый аспект сосредоточен на исторической эволю-
ции науки и идеологии, а второй –  на роли, которую нау-
ка и идеология играют в общественном сознании.

Социальная философия, в границах своей методоло-
гии рассматривает факторы социокультурного характе-
ра, которые являются точками роста для науки и идео-
логии. В отличии от социальной философии, теория по-
знания и философия науки указывают на познаватель-
ный характер данной проблематики. Мы сфокусируемся 
на эпистемологической направленности в рассмотрении 
данного вопроса.

Становление такого понятия социального феномена 
и одним из проявления коллективного мышления, как 
идеология, произошло в эпоху становления светской 
культуры, где фундаментом послужило развитие науки 
и философии Нового времени.

В рамках современной философии науки, И. В. Дё-
мин подчеркивает различные подходы к проблеме соот-
ношения идеологии и науки, представленные Э. Анацци 
и П. Фейерабендом.

Фейерабенд ставит утверждение о том, что наука 
и идеология переплетаются в уникальном симбиозе. Он 
раскрывает обширный диапазон, связанный с понятием 
«идеология», вплоть до «идеологии греческого эпоса»

Одновременно с этим, удивляет то, что Фейерабенд 
раскрывая понятие идеологии как «пучок теорий, свя-
занных с определенным методом и более общей фи-
лософской концепцией», облекает научную рациональ-
ность в форму идеологии.

Формулируя двой ственность любой идеологии, как 
научной, так и иной Фейерабенд указывает на способ-
ность идеологии к освобождению и порабощению чело-
века одновременно. В своем определении термина «те-
ория» он скорее созвучен Попперу, у которого «теория», 
является производным любого знания, произведенного 
и полученного культурой.

Он считает, что у науки нет преимуществ перед 
прочими концепциями в этом отношении: «Ни у науки, 
ни у  какой-либо другой доктрины нет такого врожден-
ного свой ства, что делает ее всегда и везде освободи-
телем человека. Любая идеология способна дегради-
ровать и превратиться в бессмысленную 6 веру» [20, c. 
219]. Для Фейерабенда любое учение участвует в про-
свещении и одновременно с этим, может быть препят-
ствием на пути просвещения.

Важно отметить «императив», согласно Дёмину [3]. 
Этот императив определяет правильное отношение 
к идеологиям: «Все идеологии нужно рассматривать 
со стороны. Их не следует воспринимать слишком се-
рьезно. Идеологии следует читать, как волшебные рас-
сказы, в которых есть множество интересных элементов, 
но также присутствует ужасная ложь, или как моральные 
указания, полезные на первый взгляд, но становящиеся 
ужасными, если следовать им буквально» [20, c. 225]. 
По мнению Фейерабенда, превращение любой «идеоло-
гии» в доминирующую или статусную, закрывает доступ 
к прогрессу и становится препятствием, что и случилось 
с наукой, как одной из форм «идеологии».
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Критическая теория Франкфуртской школы, особен-
но работы Г. Маркузе и Ю. Хабермаса, служит источни-
ком представления о науке как идеологии. Кроме того, 
С. Нарский отмечает влияние неоромантизма на Фейе-
рабенда [9, c. 5–28].

В труде Г. Маркузе «Одномерный человек» произве-
ден глубокий анализ науки и техники как формы идео-
логии. Автор выделяет современную европейскую нау-
ку и ее технологические изыски как строящие свой соб-
ственный универсум, где контроль над природой прямо 
связан с управлением человеческим бытием. Изучая 
«проект» современной европейской науки, он подчер-
кивает, что власть над человеком реализуется через ма-
нипуляцию природой [8].

Хабермас, в своем труде «Техника и наука как „иде-
ология”», рассматривает науку как своего рода псевдо-
идеологию или «фальшивку идеологии» [22, c. 104]. Ха-
бермас отводит «идеологии» главную роль в «оправда-
нии власти». В период «технократического осознания» 
ключевая функция, как идеологическая, отводится науке 
и одновременно с этим, наука трансформируется в ин-
струментальный набор производства власти.

Согласно его взгляду, современное технократиче-
ское осознание, хотя менее подвержено идеологизации 
по сравнению с общественным сознанием классическо-
го капитализма, тем не менее, идеология (псевдоиде-
ология) науки, управляющая технократическим созна-
нием, оказывается более всеохватывающей и пронизы-
вающей, чем идеологии предшествующих эпох [22, c. 
98–99].

Представление идеологии как «тотального», всепо-
глощающего явления, характерное для представителей 
Франкфуртской школы, без сомнения оказало воздей-
ствие на Фейерабенда.

Философия Фейерабенда восседает на вихре без-
умия, олицетворяющем беспокойную охоту за одним 
единственным «научным методом», который деклари-
рует господство над остальными. Это утверждение свя-
зано с его девизом «пролиферации» теорий, что по-
рождает зарождение новых концепций, что в свою оче-
редь стоит на антагонистических полюсах по сравнению 
с уже признанными, по словам Кузнецовой [7, 210–216]. 
Отвержение единого метода также выливается в разд-
робленность в самом сердце науки. Фейерабенд выде-
ляет, что идея объединения научного знания выросла 
из веры в один общий научный метод. Однако в контек-
сте «оппортунизма», где «принимается всё –  всё, что 
позволяет продвигать познание с точки зрения конкрет-
ного исследователя или исследовательской традиции» 
[21, с. 49], невозможно утверждать, что наука есть уни-
кальная форма познания мира. Фейерабенд настаивает, 
что необходимо размыть острую грань между «наукой» 
и «ненаучными» формами познания, ибо сама наука 
черпает свои концепции из разнообразнейших источни-
ков, включая «вненаучные».[21].

Указывая на претензию науки оставаться нейтраль-
ной по отношению к идеологической составляющей, 
Фейерабенд отмечает взаимосвязь науки и современ-
ного государства. Он пишет: «В современном мире го-
сударство идеологически должно оставаться нейтраль-
ным. Идеология, религия, магия, мифы оказывают влия-
ние только через политически влиятельные партии. Иде-
ологические принципы иногда встраиваются в структуру 
государства, но6 только с согласия большинства, приня-
того после открытого обсуждения» [19, с. 518]. По мне-
нию Фейерабенда, на изучение науки в современном об-
ществе имеет влияние не индивидуальный выбор, а при-
сутствие разнообразных факторов, что в свою очередь 
изменяет фундаментальный принцип любого либераль-

ного социального строя, где свобода от определенной 
идеологии является ключевым знаменателем.

По мнению Фейерабенда, наука есть одна из много-
численных форм мышления, а значит нуждается в огра-
ничении своего влияния на государственные институты, 
по аналогии лимитирования влияния религии на госу-
дарственные структуры: «Наука –  одна из форм идеоло-
гии и должна быть отделена от 6 государства, также как 
это сделано с религией» [19].

Фейерабенд, изначально применивший принцип рас-
пространения для разъяснения процесса расцвета науч-
ного знания, далее применяет этот принцип к многочис-
ленным культурным контекстам. Он утверждает, что пре-
тензии науки на доминирующее положение над иными 
формами познания не являются обоснованными. В част-
ности, подвергается сомнению утверждение об объек-
тивности научного познания.

Интересна мысль Фейерабенда о том, где он рас-
суждает о сравнительном анализе свой ств, присущих 
разным традициям. Приверженцы конкретной традиции 
рассматривают атрибуты выбранной парадигмы только 
в сравнении с иной и через принятые ценности, которые 
транслируются самими участниками данного процесса. 
Отсюда возникает субъективность восприятия и субъ-
ективное использование методов, присущих выбранной 
традиции.

Отсюда можно сделать, что понятие объективности 
применимо только в границах научной традиции и пол-
ностью зависит от субъективных ценностных устано-
вок, которые по умолчанию составляют онтологический 
фундамент науки. Фейерабенд выдвигает смелый тезис 
о том, что объективность, достигнутая в строго очерчен-
ных границах науки, не может являться фундаменталь-
ным преимуществом научной традиции над иными фор-
мами познания.

Положения П. Фейерабенда оспаривают идею при-
оритета науки на основе важности ее достижений. Его 
доводы утверждают, что такая концепция нелогична, 
не соответствует правдивости утверждений о том, что 
альтернативные подходы не сравнимы по значимости 
с научными результатами и что научные достижения яв-
ляются автономными.

Фейерабенд использует мифологию в своем рассуж-
дении, подчеркивая, что ее влияние превосходит резуль-
таты науки. По его мнению, миф создал фундамент для 
разнообразных сфер практической деятельности и спо-
собствовал духовному развитию общества. Он отмечает: 
«Если наука ценится за свои достижения, то мы долж-
ны еще более ценить миф, поскольку его вклад намно-
го более значим. Создатели мифа положили основы 6 
культуры, в то время как рационалисты и ученые лишь 
вносили изменения, не всегда к лучшему» [19, c. 516]. 
Помимо этого, отмечается им, что выводы, полученные 
в современном обществе при помощи альтернативной 
медицины, часто выходят за пределы научного понима-
ния, однако они заслуживают признания и уважения. Од-
новременно с этим можно сделать выводы, что миф си-
стематизировал и представил целостную систему пред-
ставлений космологического порядка, соотносящихся 
сегодня с современными научными изысканиями.

Выводы, к которым пришел Фейерабенд, в своих раз-
мышлениях о важности достижений, полученных в раз-
резе мифологического восприятия мира, оказались со-
звучными и для Э. Кассирера, который также акцентиро-
вал свое внимание на логики мифа и переноса данного 
влияния на развитие в обществе в целом.

В своем труде «Философия символических форм» 
Кассирер пишет: «Использование огня или создание 
определенных инструментов, земледелие или охота, 
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знание лекарств или изобретение письма –  все это ка-
жется даром сверхъестественных сил… Приручение жи-
вотных, вероятно, тоже изначально развивалось на ре-
лигиозной основе и при определенных мифол6огически- 
религиозных предпосылках, прежде всего тотемистиче-
ских» [6, c. 211].

Полагания Фейерабенда оказались параллельными 
взглядам К. Хюбнера, который утверждал, что освоение 
животных и развитие земледел6ия существовали на ос-
нове «…мифологической системы опыта и мышления» 
[23, c. 241].

По принципу пролиферации научная сфера олице-
творяет собой пестроту теорий, непересекаемых из-за 
коренных абсурдов в логических основах, опирающихся 
на уникальные умственные стратегии исследователей. 
Эти расхождения вытекают из неоднозначного разно-
образия факторов, включая экстранаучные этические 
ценности, что создает огромную палитру интеллекту-
альных подходов. [16].

Фейерабенд подчеркивает сомнения относительно 
того, что отсутствие значимых результатов вненаучных 
традиций в настоящем времени может служить осно-
ванием для их отказа. Он ссылается на историю науки, 
утверждая, что временная приостановка развития опре-
деленной идеологии не является причиной для ее отбра-
сывания: «временная задержка в развитии 6 определен-
ной идеологии… не является основанием для ее отбра-
сывания» [19, c. 467–523]. Примером служит атомисти-
ческая философия, периодически теряющая актуаль-
ность, но потом восстанавливающая свою значимость.

Однако в современности наука фактически вытесни-
ла другие традиции на второй план. Фейерабенд указы-
вает на ряд причин такого доминирования. Во-первых, 
он утверждает, что наука достигла своего доминирую-
щего положения благодаря успехам, таким как прогресс 
в образовании и медицине, что в свою очередь создало 
препятствия для иных форм знания. Во-вторых, ученые 
и научные исследователи настаивали на более уверен-
ных позициях, относительно представителей альтерна-
тивных или традиционных форм познания.

Взгляды П. Фейерабенда, выраженные в рамках 
«эпистемологического анархизма», привлекли к се-
бе много внимания и вызвали неоднозначную реакцию 
в научном сообществе. Он не выстраивает строгую си-
стему понимания мифа, как это делают другие филосо-
фы, но его идеи послужили отправной точкой для пере-
осмысле3ния многих аспектов методологии науки и фи-
лософии в целом. Фейерабенд утверждает, что внена-
учные традиции обладают значительным потенциалом 
в современном мире, но не раскрывает эту концепцию 
подробно. Однако это стимулирует осознание необходи-
мости глубокого изучения мифологии и других вненауч-
ных традиций сегодня.

Тем не менее, радикальные взгляды Фейерабенда 
вызывают Появление множества «лженаучных» иссле-
дований, содержащих необоснованные утверждения 
о «реформе науки». Это подчеркивает важность разде-
ления таких подходов от серьезных философских иссле-
дований в науке.

Фейерабенд, выступая за «эпистемологический 
анархизм», означающий пересмотр фундаментальных 
принципов науки, подчеркивает формирование новых 
предпосылок для научного мировоззрения. Это направ-
ление, связанное с радикальными взглядами в постпо-
зитивистской философии науки, включает в себя аль-
тернативные традиции, включая мифологию, согласно 
Б. П. Тычкину [16], несмотря на отсутствие глубокого ана-
лиза мифа со стороны самого Фейерабенда.

Фейерабенд исследует связь между мифом и наукой, 
подчеркивая их потенциальную альтернативность и зна-
чение мифа как предтечи познания. В отличие от Кас-
сирера и Хюбнера, чьи исследования более детализи-
рованы и фокусируются на логике соотношения между 
мифом и наукой, Фейерабенд склонен обосновывать 
возможность существования этих форм мышления без 
глубокого анализа их взаимодействия.

Некоторые видят противопоставление в утвержде-
ниях Фейерабенда о необходимости равноправия раз-
личных форм знания и его критике исключительности 
науки в получении достоверного знания. Однако, скорее 
это направлено на обеспечение равных условий для раз-
вития различных форм знания, чем на прямое столкно-
вение между ними.

Фейерабенд утверждает об исчезновении границ 
между наукой и ненаукой, подчеркивая внутренний ге-
незис и взаимосвязь теорий. Эта радикальность требу-
ет новых подходов к исследованию взаимодействия на-
уки и других традиций, стимулируя поиск потенциаль-
ных корреляций между наукой и мифом, несмотря да-
же на кажущуюся резкость и категоричность заявлений 
философа.

Идеи П. Фейерабенда послужили стимулом и оказа-
ли большое влияние на формирование концепций по-
стмодернистских течений, в сфере философии науки, 
в частности развития постнеклассической научной пара-
дигмы. [4]. Постмодернизм поставил перед философией 
науки вопросы, связанные с возможностью дальнейше-
го развития данной области научного познания, а роль 
«эпистемологического анархизма» в очередной раз под-
лежит пересмотру и переоценке.

Влияние идей постмодернизма, как агонистика, нар-
ративность и текстуальность, обвинение традиционных 
правил в установлении тоталитаризма вошли в область 
изучения философией науки и легли в основу пост-
неклассической научной рациональности. Одновремен-
но с этими явлениями, принцип пролиферации, соглас-
но которому современный ученый может игнорировать 
общепризнанные научные теории, содействовал размы-
ванию теоретических основ, разрушению дефиниций, 
скрепляющих науку в своей целостности.

Проблематика взаимодействия науки с альтернатив-
ными формами знания остается открытой и избежала 
девальвации, оставаясь актуальной на данный момент, 
даже в условиях отсутствия содержательности данно-
го вопроса. Декларативность идеи взаимодействия всех 
форм знания способствует появлению спекулятивной 
риторики в научных кругах, что отрицательно сказыва-
ется на изучении такой традиции как миф, мифотворче-
ство и взаимодействие данного направления с наукой.

Влияние постнеклассического образа науки на миф 
нуждается в проведении концепутального анализа, из-
учения онтологического базиса данной проблематики.

Принципы познания, сформулированные Фейерабен-
дом повлияли как на философию науки, так и на раз-
витие областей гуманитарных дисциплин как: история 
и теория литературы, текстоведение, герменевтика, 
лингвостилистика, где в основе исследования находятся 
уникальные объекты в корреляционных связях с иными 
формами познания, например с мифами, сказаниями, 
религиозными текстами.

Встреча двух научных парадигм двадцатого и двад-
цать первого веков, происходящая на бурном развитии 
производственных мощностей и переходе последних 
на технологический уровень пятого и шестого поколе-
ний, становится предпосылкой к революционному пе-
ресмотру научной картины мира, возникновению новых 
научных теорий и взаимопроникновению знаний из раз-
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ных дисциплин. Изменяется роль науки, где последняя 
приобретает новые смыслы для обеспечения и развития 
различных сфер человеческой жизни. Влияние челове-
ческого фактора в современном технологичном мире 
возрастает, а следовательно объединение науки и тех-
нологии становится необходимым условием для даль-
нейшего роста познания мира.
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EPISTEMOLOGICAL ANARCHISM OF P. FEYERABEND: 
REFLECTION AND RELEVANCE IN MODERN 
SCIENTIFIC KNOWLEDGE
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the President of the Russian Federation

The emergence of information technologies influencing the trans-
formation of society, where “network logic” becomes dominant, and 
convergent technologies change the paradigm of cognition, there is 
a need to revise traditional views on the relationship between sci-
ence and ideology, science and myth, science and religion. Is the 
unity of scientific knowledge of the world possible in modern condi-
tions, where there is a blurring of clear boundaries between science 
and non-scientific forms of knowledge of the world? The challenges 
associated with the development of the information society require 
a revision of many aspects of scientific methodology. The concept 
of epistemological anarchism, put forward by P. Feyerabend, repre-
sents an original and nonconformist study, rethinking and revalua-
tion of the established doctrines of scientism in science. This con-
cept, although subject to (and has been) widely criticized by the sci-
entific community, is extremely important in the context of the mod-
ern scientific paradigm. With his ideas, Feyerabend brings a new 
level of understanding of the evolution of scientific knowledge, stim-
ulating the understanding of scenarios for the development of sci-
ence in the 21st century.

Keywords: scientism-anti-scientism, information society, conver-
gence, secularity, epistemological anarchism, ideology.
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Влияние споров о свой ствах чумы на европейское средневековое общество

Кокорева Елена Борисовна,
аспирант кафедры философии ГУП, сотрудник кафедры 
биоэтики РНИМу им. Н. И. Пирогова
E-mail: kokorevaelena@yandex.ru

Статья посвящена проблеме споров средневековых врачей 
о сущности и свой ствах чумы. «Заразна ли чума?», «что такое 
заражение?», –  на эти и подобные вопросы у ученых и врачей 
существовали разные взгляды. В статье приводятся примеры 
ответов врачей конца XVI века в Севилье в Испаниии, начала 
XVIII века в Марселе во Франции, в Женеве и Лондоне. Порой 
эти споры существенно мешали действиям властей по сдержи-
ванию эпидемий. В начале статьи рассматривается «гумораль-
ная» теория Гиппократа- Галлена, на которой было основано 
представление о всякой болезни. Теория «миазмов» объяс-
няла происхождение эпидемий, в том числе и чумы. Попытки 
предотвращения и лечения чумы были неэффективны. В кон-
це статьи кратко рассказывается об открытии бактерии Iersin-
ia pestis, вызывающей чуму, которое доказало инфекционную 
природу заболевания.

Ключевые слова: эпидемия чумы, заражение, «новый гале-
низм», «чумные диссиденты», бактерия Yersinia pestis.

Страшная эпидемия Черной смерти потрясла Европу 
в 1347–1353 годах и унесла жизни половины населения 
(по разным оценкам– от 30 до 60%). Чума продолжала 
присутствовать в Европе до конца XVIII века, то вспы-
хивая, то затухая, но уже никогда не доходя до охвата 
всей территории континента. Ни врачи, ни ученые не по-
нимали до конца ни сущности болезни, ни способов ее 
распространения, ни возможностей лечения. Столетиями 
среди них продолжались споры и разногласия по этим 
вопросам, которые нередко влияли на меры, предприни-
маемые властями. Для понимания взглядов врачей того 
времени, рассмотрим кратко их представления о причи-
нах возникновения как эпидемий, так и болезней вообще.

Причины болезней согласно гуморальной теории 
Гиппократа
Всякое представление о болезни в раннем Средневе-
ковье было основано на гуморальной теории, берущей 
начало еще от Гиппократа, и всесторонне развитой впо-
следствии Галеном. Гиппократ предложил объяснение 
работы человеческого организма и его взаимодействия 
с окружающей средой, основанное на балансе четырех 
основных гуморальных веществ –  крови, мокроты, чер-
ной желчи и желтой желчи. Они имели характеристики 
по своим качествам –  жару, холоду, влажности и сухо-
сти. Так же можно было характеризовать и возникающие 
в результате дисбаланса симптомы болезни человека. 
Уникальное соотношение этих четырех веществ внутри 
каждого человека придает форму как его физическому, 
так и эмоциональному темпераменту. Гуморальное соот-
ношение подвержено ежедневным и сезонным колебани-
ям, но должно оставаться в балансе, чтобы обеспечить 
хорошее здоровье. Дисбаланс приводит к заболеванию. 
Простой дисбаланс может перейти от безобидного к опас-
ному, превратив то, что казалось обычным заболевани-
ем, в тяжелое. Лечение основывалось на восстановлении 
дисбаланса, либо путем устранения излишка, либо путем 
добавления недостатка. В этом понимании болезни не бы-
ли недугами, вызываемыми скрытыми возбудителями, 
как мы понимаем это сейчас. [1] Тем не менее, прорыв 
к светской и натуралистической философии медицины 
от знахарства и магии надо оценивать, как выдающееся 
достижение Древней Греции.

Большое значение в вопросе возникновения болез-
ней Гиппократ придавал также климату местности и по-
годе. В своих трактатах он утверждал, что климат опре-
деленной местности влияет на темперамент и общее 
состояние здоровья проживающего там населения. Из-
менения погоды, в дополнение к этому общему влиянию 
климата, могли негативно влиять на отдельных людей, 
которые до того были здоровы. Плохой воздух был опа-
сен, потому что мог нарушить баланс четырех жидко-
стей в организме; особенно опасен был горячий и влаж-
ный воздух, поскольку разрушал жизненную силу вокруг 
сердца человека.

Причины эпидемий по объяснениям гуморальной 
теории
По мнению Гиппократа и Галена, была непосредствен-
ная связь между эпидемиями и состоянием атмосфе-
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ры. Макрокосмос Вселенной и микрокосмос человека 
подобны друг другу и оба подчиняются одним и тем же 
законам природы –  и разлад в первом влечет болезнь 
во втором. Испорченный или даже отравленный воздух 
(так называемые миазмы) был основным и наиболее 
важным объяснением распространения многих болез-
ней, включая чуму. Согласно теории миазмов, воздух 
становился загрязненным или отравленным из-за целого 
ряда факторов. Этими факторами могли стать природ-
ные явления –  землетрясения, наводнения, проливные 
дожди или засуха, а могли стать последствия деятель-
ности человека, например, скопившийся мусор, который 
был источником неприятных, а значит опасных запахов, 
непогребенные трупы, стоячая вода и т.д. [1] Но в слу-
чае эпидемий, от которых страдали сотни тысяч людей 
на больших расстояниях друг от друга, считалось, что 
инфекция возникла от  какого-то глобального нарушения, 
например, от столкновения космических тел. Консили-
ум медиков Парижского университета в своем докладе 
Compendium de epidemia per Collegium Facultatis Medico-
rum Parisius считал главной причиной эпидемии Черной 
смерти конфигурацию небес, которая сформировалась 
в 1345 году, в час после полудня 20 марта, когда прои-
зошло, по их мнению, крупное столкновение трех планет 
в знаке Водолея. Затем большое количество пара, отрав-
ленного на момент столкновения планет, смешалось с ат-
мосферным воздухом и было разнесено порывами ветра 
во время ужасных южных штормов. Этот испорченный 
воздух при вдыхании проникает в сердце и разрушает 
там дух человека, а жар разрушает жизненную силу. Та-
ково было объяснение эпидемии самыми просвещенными 
парижскими учеными XIV века. [2, стр.200].

Учение так называемого «нового галенизма» было 
основано на расширении понятий классической меди-
цины арабскими врачами, такими как Авиценна, Хали 
Аббас и Разес. Арабы превратили медицину в сложную 
интеллектуальную дисциплину со своими философски-
ми принципами и логической структурой и внесли в нее 
астрологию, как важную диагностическую составляю-
щую, что и восприняли европейские врачеватели XI–XI-
II веков, которые до того были скорее, практиками, ма-
стеровыми. Теперь же составление гороскопа больно-
го стало обычным делом для лечащего врача. Алонсо 
де Фрейлас в своем исследовании о чуме перечисля-
ет три причины чумы: воля Бога, планеты и их влияние, 
а также воздух, которым мы дышим.

Первое академическое медицинское заведение было 
открыто в Салерно на юге Италии, где и были переведе-
ны труды арабских медиков, и только лет через 150 ме-
дицинские школы были открыты в Болонье, Оксфорде, 
Кембридже, Париже и т.д. У средневековых студентов 
было мало практики, анатомию они изучали, наблюдая, 
как препарируют свинью, так как вскрытие тела челове-
ка не одобрялось церковью. Обучение сводилось, в ос-
новном, к изучению трудов «великих древних умов». 
«Фундаментальная идея Гиппократа, что врач должен 
наблюдать больного, сидя у его ложа, –  сменилась необ-
ходимостью изучать тексты самого Гиппократа и его 
главного толкователя Галена. Так от постели больно-
го медицина переместилась в библиотеку. Источником 
врачебных знаний теперь служил не организм пациента, 
а медицинский текст». [3, стр.36] В XIII веке впервые бы-
ла введена практика выдачи лицензии врачу, прошедше-
му курс наук. [2, стр.196].

Понимание «заразности» чумы
Конкретное понимание того, как чума может быть за-
разной, не было разработано легко или быстро. Исидор 

из Севильи, рассуждая о чуме, утверждает, что “она воз-
никает из испорченного воздуха, разлагает воздух и, про-
никая во внутренние органы, оседает там”. Далее он го-
ворит, что “это называется ”заразой», contagium, от «при-
косновения», congentere, ибо, к кому бы оно ни прикос-
нулось, оно заражает».[4] Гален предложил концепцию 
заражения через маленькие “семена” болезни, которые 
могли передаваться от одного человека к другому. Для 
мыслителей раннего Нового времени идеи заражения 
иногда могли отличаться от идей миазмов, но чаще все-
го они были тесно вплетены как в миазмы, так и в гумо-
ральный дисбаланс. Основных теорий заражения было 
две: через миазматический воздух и через прикоснове-
ние. Описание того, как именно болезнь может переда-
ваться от человека к человеку, оставались предметом 
спекуляций на протяжении столетий, но самым важным 
был практический ответ на этот вопрос: разделять боль-
ных и здоровых. [1]

На протяжении столетий Европа искала ответы 
на фундаментальные вопросы: что представляет собой 
чума и следует ли считать чуму заразной? Предметом 
спора был способ распространения чумы: передава-
лась ли она при контакте и близости, или же она была 
результатом особых «миазмов» в воздухе и зависела 
от местных или общих изменений климата. Сторонни-
ки «теории миазмов» утверждали, что чума зарождает-
ся в почве, медленно поднимается из нее и постепенно 
убивает различных животных по мере того, как попадает 
в воздух, который они вдыхают. Таким образом объяс-
нялась гибель крыс: они вдыхали зараженный воздух 
первыми, а люди, обладающие большим ростом, пора-
жались позднее. Такая этиология указывала на то, что 
человеческая чума следовала за заболеванием крыс, 
но не была вызвана им. [6] Исследования XXI века по-
казали, что, кроме сообществ грызунов, Iersinia pestis 
может жить и внутри встречающихся повсюду в земле 
одноклеточных амеб [7], что дало некое подтверждение 
взгляду древних на «чуму, возникающую из земли».

«Чумные диссиденты» или споры о заразности 
чумы
По взглядам «нового галенизма» XIV века люди зара-
жались от вдыхания ядовитых паров, исходящих из тел 
больных. Сейчас мы понимаем, что заразными эти «пары» 
делали переносимые по воздуху микробы чумы. Однако 
сама «заразность» вряд ли  кем-то оспаривалась в годы 
самой тяжелой эпидемии. Но шли десятилетия и столетия, 
и даже после пережитой Европой Черной смерти, стали 
появляться врачи, которые выдвигали свою, диссидент-
скую точку зрения по этому вопросу. Некоторым оправда-
нием им может служить то, что в то время никто не знал 
ни о бактерии- возбудителе, ни о переносчиках болезни.

Мусульманский врач по имени Ибн Хатима, живший 
в Гранаде на юге Пиренейского полуострова, оставил 
трактат, в котором описал чуму и возможные средства 
лечения. Согласно трактовке мусульманских богосло-
вов, того времени, заражения как такового не существо-
вало, и кто заболеет, кто умрет, а кто выживет зависе-
ло только от воли Всевышнего. Ибн Хатима, вероятно, 
решив не наживать себе проблем, написал, что арабы, 
после принятия ислама, больше не верят в теорию за-
ражения.

Совершенно другой была история испанского вра-
ча Абу Абдаллах Ибн аль- Хатиба, который считался са-
мым выдающимся государственным деятелем и писате-
лем Андалусии своего времени. До 1360 года он зани-
мал должность визиря султана и проживал в Гранаде. 
Его перу принадлежат девятнадцать работ по истории, 
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литературе, а также мистико- философские и медицин-
ские труды. Большинство его работ не сохранилось, тем 
ценнее сохранившийся его труд, посвященный чуме. Он 
смело писал, что, если наблюдение, эксперимент и ин-
теллект вступают в противоречие с законами религии, 
основанными на традиции, последние требуют интер-
претации. Абу Абдаллах Ибн аль- Хатиб писал, что роль 
передачи инфекции в распространении чумы «твердо 
установлена на основе опыта, исследований, менталь-
ного восприятия, вскрытий и достоверных фактов». [11, 
стр. 26] Эти и подобные им высказывания впоследствии 
стали основанием для преследования его как еретика. 
В конце концов Ибн аль- Хатиб был посажен в тюрьму, 
а в 1374 году убит фанатиками, которые обвиняли его 
в пренебрежении исламским учением во время эпиде-
мии чумы. [2, стр.202].

Франсиско Санчес де Оропеса, живший в Севилье 
в Испании в конце XVI века утверждал, что чума не за-
разна, и объяснял это тем, что видел, как одежда и по-
стельные принадлежности заболевшего использовались 
повторно, и это будто бы не привело к распространению 
болезни. Он написал об этом трактат Tratado de peste 
в 1569 году. Другой местный врач– Хуан де Сааведра 
поддерживал Санчеса де Оропесу. Но это мнение сра-
зу же столкнулось с огромным противодействием со сто-
роны других их коллег. Например, Самудио де Альфаро 
приводил множество доводов, что мысль о незаразно-
сти чумы –  это заблуждение. Городской совет Севильи 
собирал консилиумы практикующих медиков и фарма-
цевтов и консультировался с ними по поводу их диагно-
зов и прогнозов эпидемий. Гражданские чиновники изо 
всех сил пытались разобраться в проблеме и вырабо-
тать правильную политику, но это было нелегко, когда 
медицинские авторитеты расходились во мнениях. Это 
значительно усложняло работу членов городского сове-
та, так как им надо было принимать конкретные реше-
ния –  объявлять или нет в городе эпидемию, открывать 
или нет чумную больницу и изолятор за чертой города 
и т.д. [1] Заявление о том, что в городе чума, сразу от-
резало его от любой торговли, поставок продовольствия 
или свободного входа- выхода людей. Это кардинально 
влияло на положение населения как внутри города, так 
и за его пределами.

Итальянский врач XVI века Джираломо Фракасторо 
рассмотрел проблему возникновения эпидемий под со-
вершенно другим углом зрения. Он отверг влияние гу-
моров и предположил, что всему виной некое «заразное 
начало», которое  каким-то образом передается от чело-
века к человеку. В XVII веке немецкий иезуит Афанасий 
Кирхер развил эту идею. Он предположил, что чуму раз-
носят крохотные существа, некие «маленькие черви», 
которые  как-то попадают от больного человека к здоро-
вому. Фракасторо и Кирхер положили начало теории за-
разных болезней. [3, стр.45] Но в том же XVII веке, а точ-
нее в 1662 г. в Лондоне, некий Джон Граунт критиковал 
домашний карантин, писал об «огромных неудобствах», 
которые он причинял и делал вывод о том, что зараже-
ние чумой в большей степени зависит от состояния воз-
духа, чем от выделений из тел людей». [8]

Новую остроту спорам о чуме придала вспышка 
во французском Марселе в 1720 году. Местные хирур-
ги и врачи утверждали, что чума прибыла на корабле 
«Гранд Сент- Антуан», перевозившем тюки хлопка из Ле-
ванта, который был контрабандно ввезен в город вопре-
ки карантинным правилам. Их оппонентами были вра-
чи Медицинской школы из Монпелье, которые отрицали 
завозной характер чумы в Марселе, и вообще считали, 
что чума не заразна, а распространяется в воздухе, что 
зависит от климата и индивидуальной конституции тех, 

кто ею заразился. Как только зараженные «миазмы» 
рассеиваются, все эпидемии, какими бы серьезными 
они ни были, должны заканчиваться. Лидером группы 
врачей из Монпелье, которых правительство направило 
в Марсель в помощь больным чумой, был очень актив-
ный человек по имени Франсуа Чикойно. Именно в Мар-
селе происходили особенно ожесточенные споры меж-
ду представителями двух профессиональных группиро-
вок. Увидев, что взгляды школы Монпелье оспариваются 
местными врачами и игнорируются гражданскими вла-
стями, которые ввели обычные карантинные ограниче-
ния, Чикойно без промедления опроверг в печати идею 
заражения. Он выразил сожаление по поводу «жестоко-
сти» карантина, связанного с разлучением инфициро-
ванных с их семьями и помещением их в изолирован-
ные больницы. По его мнению, это сконцентрировало 
и усилило истинный источник болезни, который, как он 
был уверен, заключался в зараженном воздухе. Своими 
статьями Чикойно усилил враждебность населения к тя-
готам обязательного карантина. [9]

Оппонентом Франсуа Чикойно стал Жан- Батист Бер-
тран, один из местных врачей в Марселе. Он ответил рас-
сказом о своем собственном опыте врачевания во время 
эпидемии. Он видел, как умирали его жена и трое детей, 
и сам перенес три приступа инфекции, но выздоровел. 
Чума, по его мнению, была гораздо большим, чем «зло-
качественная лихорадка», которую лечили известными 
лекарствами врачей Монпелье. Это был исключительно 
опасный недуг, возможно, распространяемый невиди-
мыми насекомыми, и, безусловно, очень заразный. [9]

Большинство других ученых думали так же, включая 
авторитетного врача из Женевы –  Жан- Жака Манже. 
В 1722 году он опубликовал томик «Новых размышле-
ний», где ответил врачу из Монпелье. Манже писал, что 
чума, без сомнения, «очень заразна». Он не был уверен 
в способе ее передачи от человека к человеку и думал, 
что виноваты могут быть «незаметные ядовитые кры-
латые насекомые». Но в заключение он без оговорок 
подчеркнул, что «во время чумы» следует использовать 
все возможное оружие против «малейшего подозрения 
на  какие-либо признаки заражения». [6]

Создатель и главный защитник Закона о карантине 
в Англии, Ричард Мид, в 1720 году написал небольшую 
работу –  «A short discourse concerning pestilential conta-
gion» или «Краткое рассуждение о чумной инфекции», 
которая стала бестселлером на сто лет вперед. Он со-
глашался, что английская практика запирать всех чле-
нов инфицированной семьи в их домах увеличивает 
смертность, и она должна быть заменена политикой от-
деления больных от их контактов и размещения обеих 
групп отдельно в другом месте. Мид был убежден, что 
чума является заразной болезнью, и утверждал, что ка-
рантины, советы по здравоохранению и другие полно-
мочные органы власти для борьбы с чумой, необходимы. 
В качестве доказательства он привел случай с деревней 
Эйам в Дербишире, пострадавшей от чумы в 1666 го-
ду, которая полностью отрезала себя от остальной части 
округа, чем и предотвратила дальнейшее заражение. [9]

Лечебные меры средневековых врачей во время 
чумы
Дисбаланс гуморальных веществ в организме человека, 
испорченный воздух, расположение планет и т.д. –  бо-
лезни, по воззрениям, возникали из множества источни-
ков, некоторые из которых контролировались человеком, 
а другие –  нет. Вера в такое множество причин приводила 
к хаотичности в способах противодействия эпидемиям. 
Медицина в средневековом обществе представляла со-
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бой некое сочетание народной мудрости, ремесла, астро-
логии и суеверий. «Чума выделялась в качестве диагноза 
для мыслителей раннего нового времени как заболева-
ние, которое убивало больше людей и быстрее, чем лю-
бое другое, но врачи реагировали на видимые симптомы 
так же, как они реагировали бы на любой другой набор 
симптомов, вписывая их в существующие интеллекту-
альные рамки гуморальной теории». [5]

Знаменитый врач Гален, переживший в III веке Анто-
нинову чуму, считал, что если человек заболел чумой, 
то спасти его было уже едва ли возможно. Его средне-
вековые последователи тоже были полны пессимизма. 
В основном, предлагалось кровопускание, которое, как 
считалось, выводило яды и токсичные жидкости из орга-
низма. Было важно вовремя успеть сделать эту процеду-
ру. Также предлагался прием слабительных, потогонных 
или мочегонных средств для выведения из организма 
заразы. [3, стр.34] Если пациент при бубонной форме 
чумы переживал четвертый день, то считалось, что по-
являлся шанс на его выздоровление. Тогда надо было 
наносить на бубоны мазь, а на седьмой день проводить 
их хирургическое вскрытие. Популярным средством бы-
ли и противоядия: пилюли алое, мирры и шафрана или 
даже ядовитые– териак, митридат, болюс …, а также из-
мельченный в порошок изумруд.

Для предохранения от заражения рекомендовались 
разные меры –  от здорового питания и употребления 
старого белого вина до избегания «душевных потрясе-
ний» и эмоциональных расстройств. На улице рекомен-
довалось дышать взятым с собой «ароматизированным 
яблоком», которое делали из сандала, розы, камфары, 
болюса и перца. К то-то считал, что подойдет любая тра-
ва с приятным запахом. Врачи рекомендовали разводить 
костры на углах улиц для очистки воздуха или жечь су-
хие пахучие деревья, такие как розмарин, можжевель-
ник, дуб, сосна в помещении для его очищения. «Несмо-
тря на все свои глубокие знания и знакомство с трудами 
арабских и греческих врачей, лучший совет, который мог 
дать своим пациентам врач поколения «нового галениз-
ма», был здравый призыв «бежать далеко и быстро». 
[2, стр.206]

Заключение
Окончательный ответ «диссидентам» от эпидемиоло-
гии, то есть тем врачам и ученым Средневековья, кото-
рые заявляли о незаразности чумы и отвергали такие 
действия властей, как карантины, санитарные кордоны, 
изоляцию… был дан только в конце XIX века. 20 июня 
1894 года французский ученый швейцарского проис-
хождения –  Александр Йерсен, находясь в Гонконге, где 
разразилась тогда легочная чума, объявил миру о том, 
что он выделил возбудителя этой страшной болезни. 
Тем самым была доказана инфекционная природа чумы. 
Чумную бактерию назвали по имени первооткрывателя –  
Iersinia pestis. Почти одновременно с Йерсеном бациллу 
чумы выделил японский бактериолог Сибасабуро Кита-
сато. Как только Yersinia pestis попадает внутрь человека- 
хозяина, она агрессивно размножается, используя свои 
собственные уникальные ферменты, проникая в органы 
и лимфатическую систему. К тому же, инфицированный 
человек, у которого еще нет никаких симптомов, спосо-
бен передать болезнь, даже не подозревая об этом. [10] 
Александр Йерсен также доказал, что чумные бациллы 
присутствуют в грызунах, а потом, уже в Париже, в со-
трудничестве с Эмилем Ру, Альбером Кальметтом и Ама-
деем Боррелем разработал противочумную сыворотку 
и вакцину. [7, стр.20]
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The article is devoted to the problem of disputes between medi-
eval doctors about the essence and properties of the plague. “Is 
the plague contagious?”, “what is infection?”– scientists and doc-
tors had different views on these and similar questions. The article 
provides examples of responses from doctors at the end of the XVI 
century in Seville in Spain, at the beginning of the XVIII century in 
Marseille in France, in Geneva and London. Sometimes these dis-
putes significantly hindered the actions of the authorities to contain 
epidemics. At the beginning of the article, the “humoral” theory of 
Hippocrates- Gallen is considered, on which the idea of any disease 
was based. The theory of “miasma” explained the origin of epidem-
ics, including the plague. Attempts to prevent and treat the plague 
were ineffective. At the end of the article, the discovery of the bac-
terium Yersinia pestis, which causes plague, is briefly described, 
which proved the infectious nature of the disease.
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Политические взгляды молодежи на процесс формирования 
представительных и законодательных органов власти на региональном 
уровне: на примере Республики Дагестан
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В рамках года плановой научно- исследовательской работы 
в сентябре 2023 год, был проведен массовый социологический 
опрос среди студенческой молодежи Республики Дагестан, на-
чальных и старших курсов, было опрошено 800 человек. На по-
ставленные вопросы в анкете допускалось отмечать несколько 
вариантов. Целью статьи является изучение общественного 
мнения дагестанской молодежи по теме формирования пред-
ставительной и законодательной власти. Методом исследова-
ния являлся массовый социологический опрос дагестанской 
молодежи. В рамках проведенного исследования получены 
результаты касаемо Политических взглядов, политической ак-
тивности, партийное формирование, избрание независимых 
кандидатов и малых партий, факторы принятия политических 
решений, рейтинг федеральных политических сил, отношения 
к религиозной партии, политических акций протеста, установ-
ки идти во власть. Подводя итоги, можно сказать, что даге-
станская молодежь ориентирована на социальные установки 
в обществе, проявляет активный интерес к встречам с полити-
ческими силами, проявляется слабый уровень установок на по-
литическую и государственную деятельность, слабом уровне 
оценивают современную систему и стабильность системы ре-
крутирования российской политической элиты, выражен актив-
ный политический протестный потенциал.

Ключевые слова: молодежь, политическое участие, политиче-
ская вовлеченность, абсентеизм, политический протест.

Проблема политического участия и вовлеченности 
молодежи в политические процессы представляется 
одной из ключевых и значимых в условиях преобразо-
вания общества, потому что сама трансформация по-
литической системы и переход социума к демократиче-
ским принципам управления требует определения места 
и вовлечения в эти процессы молодого поколения. Уро-
вень вовлеченности молодого поколения в политические 
отношения во многом определяет характер политиче-
ских преобразований в обществе и сказывается на ста-
бильности функционирования политической системы 
в целом [1. С. 93; 2. С. 30–42].

Голосование является инструментом демонстрации 
избирателями своей политической и партийной иденти-
фикации, политической культуры, длительного чувства 
политической преданности, которые избиратели испы-
тывают к отдельным политическим партиям или поли-
тическим лидерам. Функция партийной идентификации 
заключается в том, чтобы помочь избирателю справить-
ся с политической информацией и выяснить, за какую 
партию голосовать. Электоральный выбор формирует-
ся под влиянием установок избирателей к трем аспек-
там политического процесса: кандидатам, политическим 
курсам и связям между партиями и социальными группа-
ми. Каждая из этих установок имеет относительно неза-
висимое влияние на политические установки, особенно 
в краткосрочной перспективе. В долгосрочной перспек-
тиве эти установки являются своеобразными канала-
ми, через которые осуществляется влияние партийной 
идентификации на электоральный выбор [3. С. 82–86; 
4. С. 21–33].

Идеологическая ориентация является составной ча-
стью политической ориентации и политической культуры 
общества. Поэтому при изучении политической ориен-
тацией общества важным является определение идео-
логической структуры населения. Таким образом, да-
гестанской молодежи в представленном исследовании 
был задан вопрос «Какие политические взгляды вам 
близки?». Ответы распределились следующим образом 
(табл. 1).

Полученные результаты показывают, что дагестан-
ская молодежь ориентирована на социальные установки 
в обществе, которые выражаются в поддержки социал- 
демократических, социалистических, коммунистических 
политических взглядов. У молодежи доминируют пози-
ции социальной справедливости, свободы и равенства, 
равные политические, экономические и правовые воз-
можности. Также у молодежи присутствуют либераль-
ные и теократические установки. Остальные политиче-
ские взгляды мало или практически не востребованы 
в массовом сознании дагестанской молодежи.

В проведенном автором соцопросе 2016 года в рам-
ках плановой научно- исследовательской работы (ПНИР) 
респондентам также задавался данный вопрос, резуль-
таты которого показывают предпочтительность социал- 
демократических (35,3%), социалистических (29%), ком-
мунистических (22,7%) идей, национализм (10%) и уме-
ренные (10%) взгляды. Либеральные (5,9%) и теократи-
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ческие (3,7%) установки имели низкую значимость [5. 
С. 6].

Таблица 1

Социалистические –  принципы социальной справед-
ливости, свободы и равенства. Против рыночной эко-
номики и частной собственности

16,6%

Коммунистические –  бесклассовый общественный 
строй с общей собственностью, полным социальным 
равенством всех людей. Против рыночной экономики 
и частной собственности

9,4%

Социал- демократические –  социальная справедли-
вость, солидарность и большая свобода для людей. 
Создание общества с равными политическими, эконо-
мическими и правовыми возможностями всех членов 
этого общества

47,7%

Теократические –  власть в государстве находится 
в руках религиозных деятелей

12,8%

Правые –  принцип капитализма с идеологией господ-
ства богатых над бедными

2,6%

Либеральные –  ограниченное вмешательство госу-
дарства в отношения между людьми, неприкосновен-
ность прав и индивидуальных свобод человека

15,7%

Консерватизм –  сохранение существующего государ-
ственного и общественного порядка, отказ от реформ

1,7%

Национализм –  верность и преданность своей нации, 
независимость, работа на благо собственного народа. 
Нация является главной ценностью государства и за-
логом единства

7,2%

Клерикализм –  усиление власти и значения религии 
во всех сферах общества

3,8%

Центризм –  серединные, компромиссные, нейтраль-
ные политические взгляды

6,4%

Умеренные взгляды –  политическое мнение, но неуча-
стие в демонстрациях, митингах и т.д.

7,2%

Индифферентность –  равнодушие или безразличие 
к политике

3,4%

Сравнение результатов показывают, что в даге-
станском обществе в целом и у молодежной соци-
альной группы в частности на первом месте социал- 
демократические, социалистические, коммунистические 
политические установки, т.е. установки на социальное 
общественное устройство.

Для выявления интереса, желания у молодежи к про-
явлению политической активности со стороны политиче-
ских сил был задан вопрос «Вы бы хотели, чтоб с вами 
встречались депутаты, политические деятели, про-
водили агитацию?». Проявляют желание по причине, 
что это их обязанность 8,5%, что можно будет узнать 
об их политической программе и определиться со своим 
выбором 31,9%, чтоб знать их лично, задавать вопро-
сы, обращаться с просьбами 14,5%, чтоб интересоваться 
об их проделанной работе, исполнении обещаний 17%. 
Не проявляют желания по причине того, что все равно 
они ничего не будут делать для народа 19,1% и пото-
му что такие встречи неинтересны 20%. По сумме поло-
жительных и отрицательных ответов, доминируют поло-
жительные ответы (71,9%), среди которых доминирует 
желание узнать политическую программу политических 
сил, чтоб можно было сделать трезвый выбор. Данное 
доминирование говорит о высоком проявлении полити-
ческой культуры у молодежи. Помимо этого треть моло-

дежи не проявляют интереса к политической активности 
со стороны политических деятелей, по причине индиф-
ферентности и неверия в то, что это  что-то изменит, как 
и прежде ничего не будет делаться для общества.

В рамках изучения политического участия даге-
станской молодежи в формировании органов власти, 
интерес представлял отношение молодого поколения 
к политике и политической жизни республики. В связи 
с этим, в ходе социсследования, молодым респонден-
там был задан вопрос о выявлении предпочтения у мо-
лодежи в подходе формирования партийных пред-
ставителей в законодательных органах власти. До-
минирующее предпочтение склонилось к голосованию 
за конкретных людей в списке партии, чтобы депутата-
ми автоматически становились те, кто пользуется наи-
большей поддержкой у населения (система голосования 
по открытым спискам) –  92,4%. Голосование за партию, 
а руководство партии само решает, кто станет депута-
том (система голосования по закрытым спискам, кото-
рая действует в России) –  7,6%. Также молодежь выра-
зила свою явную поддержку предоставлении возмож-
ности независимым кандидатам и малым партиям 
избираться депутатами в законодательные органы 
власти –  49,7%. Независимые кандидаты тоже должны 
иметь возможность избираться в депутаты –  35,4%. Де-
путатами Госдумы, НС РД и муниципалитетов должны 
быть только члены партий –  8,5%. Единичные незави-
симые депутаты мало чего могут добиться, вместо них 
эффективней малые партии (от 500 чел.) –  6,4%.

Ключевыми факторами для дагестанской молоде-
жи, которые имеют первостепенное значение, при при-
нятии решения на выборах являются: 1. Политическая 
программа партии или политического деятеля –  32,9%. 
2. Надежда, что улучшится экономическая и политиче-
ская ситуация в Дагестане –  26,2%. 3. Профессионализм 
и личные качества кандидата –  24,1%. 4. Долгосрочная 
активная работа партии или политического деятеля сре-
ди населения –  22,9%. 5. Личная симпатия к партии или 
политическому деятелю –  19,5%. Менее значимыми 
факторами являются: 6. Мнения и настроения в обще-
стве –  11,9%. 7. Надежда, что улучшится собственное 
социально- экономическое положение –  8,5%. 8. Мнения 
родных и близких –  7,6%. 9. Социально- экономического, 
политического состояния дагестанского общества –  7%. 
10. Последних экономических событий в стране и ре-
спублике –  6,4%. 11. Последних политических событий 
в стране и республике –  6,1%. 12. Оценки своих жизнен-
ных и профессиональных перспектив –  5,8%. Минималь-
ное значение имеет политическая информация из ин-
тернета –  4,6%; собственное социально- экономическое 
положение –  4%; предвыборная агитация политиков –  
1,8%; политические передачи, публикации, реклама 
в СМИ –  1,5%.

При изучении рейтинга федеральных политических 
деятелей, дагестанской молодежи было предложено от-
дать свой голос, если бы сегодня проходили выборы 
Президента России.

Результаты распределились следующим обра-
зом:
1. Бабурин С.Н. кандидат в Президенты РФ в 2016 г. – 

1,5%
2. Володин В.В., глава Госдумы РФ –  1,5%
3. Голикова Т.А., заместитель главы Правительства 

РФ –  0,3%
4. Грудинин П.Н., КПРФ, кандидат в Президенты РФ 

в 2016 г. – 6,7%
5. Зюганов Г.А., лидер партии КПРФ –  4,3%
6. Кудрин А.Л., глава Счётной палаты РФ –  0%
7. Лавров С.В., Министр иностранных дел РФ –  1,8%
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8. Матвиенко В.И., глава Совета Федерации РФ –  0,3%
9. Медведев Д.А., бывший Президент РФ –  1,8%
10. Миронов С.М., лидер партии Справедливая Рос-

сия –  0,6%
11. Мишустин М.В., глава Правительства РФ –  2,7%
12. Набиуллина Э.С., глава Центробанка РФ –  0,6%
13. Навальный А.А., борец с коррупцией в России, оппо-

зиционер –  18,6%
14. Путин В.В., Президент РФ –  18%
15. Собчак К.А. кандидат в Президенты РФ в 2016 г. – 

1,5%
16. Сурайкин М.А. кандидат в Президенты РФ в 2016 г. – 

0,6%
17. Титов Б.Ю. кандидат в Президенты РФ в 2016 г. – 

0%
18. Удальцов С.С., один из лидеров протестного движе-

ния в России, оппозиционер –  0,6%
19. Шойгу С.К., Министр Обороны РФ –  3,4%
20. Явлинский Г.А. лидер партии Яблоко, кандидат 

в Президенты РФ в 2016 г. – 0,6%
21. Яровая И.А., депутат Госдумы РФ –  0%
22. Голосовал бы против всех –  5,5%
23. Не пошел на выборы, нет достойных кандидатов –  

20,4%
24. Не пошел бы, т.к. от моего голоса ничего не зави-

сит, будет фальсификация результатов –  14%
25. Не пошел бы, т.к. нет желания ходить на выборы 

и голосовать –  12,2%
Далее респондентам было предложено отдать свой 

голос за политическую партию, если бы сегодня про-
ходили выборы в Госдуму РФ и НС РД.

Результаты распределились следующим образом:
1. Единая Россия –  21,3%

2. Коммунистическая Партия (КПРФ) –  8,2%
3. ЛДПР –  4,6%
4. Патриоты России –  0,6%
5. Партия народной свободы (ПАРНАС) (оппозицион-

ная) –  3,4%
6. Справедливая Россия –  2,4%
7. Яблоко –  2,4%
8. Против всех –  8,2%
9. Ни за какую, большинство этих партий неэффектив-

ны, нужны новые, отстаивающие интересы народа –  
29,6%

10. Я не пошел бы на выборы, т.к. от моего голоса ниче-
го не зависит, будет фальсификация –  14%

11. Я не пошел бы, т.к. нет желания ходить на выборы 
и голосовать –  16,2%

Результаты последних двух вопросов показывают 
желания молодежи на политическое обновление, недо-
верие институту выборов и абсентеизм.

При изучении электоральных предпочтений дагестан-
ской молодежи, исходя их возрастающей роли религиоз-
ного фактора в жизни современного дагестанского об-
щества, важным было изучить религиозно- политические 
ориентиры молодежи. Был задан вопрос «Если бы в Да-
гестане появилась религиозная политическая партия 
на основе ислама, вы бы за нее проголосовали?».

По совокупности положительных и отрицательных от-
ветов, превалирует положительная позиция. Среди по-
ложительных позиций превалируют суждение, что дан-
ная партия навела бы порядок, повысила бы нравствен-
ность и справедливость –  27,7% и защищала бы интере-
сы верующих –  26,8%. Она смогла бы сплотить дагестан-
цев –  14,6% и установить нормы шариата и исламское 
правление в Дагестане –  10,4%. Среди отрицательных 
ответов ярко выражена позиция, что религиозная жизнь 
должна быть отделена от светской и политики –  35,7%. 
Нет, т.к. партия под религиозными лозунгами будет пре-

следовать свои корыстные цели –  7,8%. Нет, религиоз-
ные деятели и так имеют влияние на политическую и об-
щественную жизнь –  9,1%.

В современной России среди большого разнообразия 
видов социально- политической активности населения осо-
бое место занимает такая деятельность, с помощью кото-
рой люди имеют возможность непосредственно выражать 
свое мнение, недовольство, разного рода требования. Та-
кой вид проявления коллективных действий в политиче-
ской и социологической литературе относят к протестным 
формам политического поведения [6. С. 47–59]. В рамках 
изучаемой темы, представлялось необходимостью затро-
нуть политический протестный потенциал у дагестанской 
молодежи, как элемент политической активности. Моло-
дым респондентом было предложено ответить на вопрос 
«Если из-за обвинений в нарушении и нечестном под-
счете голосов на выборах, пройдут мирные акции про-
теста, примете ли вы в них участие?». Результаты отве-
тов распределились следующим образом:
1. Да, если это будет доказано или будут убедитель-

ные аргументы –  32,6%
2. Да, власть должна увидеть и услышать возмущение 

народа, другого способа достучаться и повлиять 
на власть нет –  15,5%

3. Да, если они будут по всей стране –  6,7%
4. Да, если они будут поддержаны мировым сообще-

ством –  4,3%
5. Да, если они будут после выборов Президента РФ –  

3,4%
6. Да, если они будут после выборов депутатов Госду-

мы РФ –  3,4%
7. Да, если они будут после выборов главы Дагеста-

на –  3%
8. Да, если они будут после выборов депутатов НС 

РД –  1,2%
9. Да, если они будут в моем районе или городе –  2,7%
10. Да, если они будут по всему Дагестану –  2,1%
11. Нет, мне подобное неинтересно –  12,8%
12. Нет, это бесполезно, ничего не изменится –  9,1%
13. Нет, т.к. надо доказать, что были нарушения и фаль-

сификация –  8,2%
14. Нет, могут привлечь к уголовной ответственности –  

5,2%
15. Нет, силовые органы могут применить физическую 

силу –  4,6%
16. Нет, могут исключить из ВУЗа, уволить с работы –  

3,7%
17. Нет, это может дестабилизировать обстановку в Да-

гестане –  0,6%
18. Я буду возмущен, но не приму участие –  11%

Помимо выявления намерения принять участие в ак-
тивных или пассивных акциях протеста, важным пред-
ставляется изучение видов акций протеста, поддержива-
емые населением. С этой целью был поставлен вопрос: 
«Какие протесты для вас допустимы?». Были получе-
ны следующие результаты:
1. Разрешенные властью демонстрации, митинги, пи-

кеты, манифестации –  57,6%
2. Митинги, демонстрации, которые власть не разре-

шает –  21,6%
3. Неявка на выборы –  15,2%
4. Создание политической легальной партии –  12,5%
5. Голосование на выборах за оппозицию –  11,3%
6. Бойкот, голодовка, подписание петиций, жалобы –  

9,5%
7. Голосование на выборах против всех –  8,5%
8. Подготовка государственного переворота –  7%
9. Сознательный отказ подчиняться законам (неупла-

та налогов, не выполнение приказов, прогул) –  6,4%
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10. Революционная смена власти –  5,5%
11. Террористическая борьба –  3,4%
12. Захват и удержание административных зданий, 

офисов и т.д. – 2,7%
13. Протест с оружием в руках –  2,4%
14. Создание политической нелегальной партии –  1,8%
15. Насилие в отношении представителей власти –  

1,8%
16. Насилие в отношении представителей правоохра-

нительных органов –  1,8%
Таким образом, можно увидеть, что у дагестанской 

молодежи выражен протестный потенциал, но он не но-
сит стихийный характер. Молодежь трезво подходит 
к данному вопросу и готова принять участие в полити-
ческих протестных акциях, если будут весомые и убе-
дительные аргументы. А мотивом участия в акциях про-
теста является отсутствие обратной связи с обществом 
со стороны власти и единственным способом привлечь 
внимание властных структур является акция протеста. 
Детонатором акций протеста среди дагестанской мо-
лодежи может стать волна массовых акций протеста 
по всей стране.

Среди факторов, которые способствуют отказу 
от участия в акциях протеста, являются убеждение в бес-
полезности протестов, они ни на что не смогут повлиять, 
в данном случае опять проявляется отсутствие комму-
никации власти с обществом. Далее опять проявляет-
ся фактор необходимости весомых доказательных при-
чин, чтобы принять участие в протестах. Помимо всего 
прочего проявляется пассивный протестный потенциал, 
проявляющийся в наличии возмущения, но не желания 
принимать участие в протестах, который, при опреде-
ленных благоприятных условиях, может перерасти в ак-
тивный. Стоит отметить и отсутствие интереса у молоде-
жи к данному типу политической активности.

Если рассматривать какие виды акций протеста, ко-
торые характерны для дагестанской молодежи, то ярко 
проявляются законные мирные активные протесты. Сле-
дом идут незаконные, но мирные активные протесты.

Необходимо отметить, что в незначительной степени, 
но все же проявляются незаконные агрессивные актив-
ные протесты. Данные настроения проявляются из-за от-
сутствия коммуникации между властью и обществом, от-
сутствия порядка и справедливости в обществе со сто-
роны власти, ухудшения социально- экономического по-
ложения, неверия в институт выборов и эффективность 
мирных акций протеста.

Следующий вопрос был направлен на выявление 
установок у молодежи непосредственно на собственное 
политическое присутствие в органах власти –  «Вы бы 
хотели пойти во власть?». Можно сказать, что по сово-
купности положительные и отрицательные ответы имеют 
почти равное значение. Но все же отрицательные ответы 
имеют небольшой перевес, в первую очередь по причине 
отсутствия интереса и желания заниматься делом по ду-
ше –  44%, а 10,3% не желают идти во власть, считая, что 
это недостойная работа. Среди положительных ответов, 
в первую очередь молодежь желает находиться у власти 
для работы во благо общества –  39,7%. При этом имеет 
место быть материальная заинтересованность в стрем-
лении нахождения у власти, чтоб обеспечить себе до-
стойную жизнь –  8,5%. Данный вопрос отражает диффе-
ренцированные установки на политическую активность. 
При этом представлял интерес кем бы хотела быть мо-
лодежь во власти. Наиболее распространенными по-
стами во власти являются Президент РФ –  19,6%, гла-
ва РД –  16,6%, мэр города –  14,5%, депутатом Госдумы 
РФ –  11,9%. Как и в предыдущем вопросе, проявляет-
ся высокий уровень индифферентности к нахождению 

у власти –  42,6%. Но также проявляется интерес к поли-
тической деятельности, как по отдельным вопросам, так 
и по совокупности. Молодежь проявляет интерес к свое-
му нахождению у власти, но в первую очередь все равно 
предпочитает заниматься любимым делом, чем полити-
кой, не считая ее достойным занятием. Из политических 
должностей предпочитает посты Президента РФ, главы 
РД, мэра города, депутата Госдумы РФ.

Далее молодежи было предложено оценить потенци-
альную возможность вхождения во власть отдельными 
личностями. Ответы на вопрос «Как вы считаете, про-
фессионалов и независимых лидеров, представля-
ющих интересы народа, допускают к власти?» рас-
пределились следующим образом: да 14,9%, нет 31,9%, 
частично 53,2%. Молодежь на слабом уровне оценива-
ют современную систему и стабильность системы ре-
крутирования российской политической элиты, систему 
социальных лифтов российской политики. Возможно, 
и с этим связана политическая индифферентность да-
гестанской молодежи.

Выводы
Подводя итоги, можно сказать, что дагестанская мо-
лодежь ориентирована на социальные установки в об-
ществе, которые выражаются в поддержки социал- 
демократических, социалистических, коммунистических 
политических взглядов. У молодежи доминируют позиции 
социальной справедливости, свободы и равенства, рав-
ные политические, экономические и правовые возмож-
ности. Также у молодежи присутствуют либеральные 
и теократические установки. Данные идеологические ори-
ентации дагестанской молодежи высоко характеризуют 
ее политическую культуру по данному вопросу.

На поведенческом уровне политической культуры мо-
лодежь проявляет активный интерес к встречам с депу-
татами, политическими деятелями, для ознакомления 
с политической программой политических сил, чтоб мож-
но было сделать трезвый выбор. Это говорит о высоком 
проявлении политической культуры у молодежи. Помимо 
этого треть молодежи не проявляют интереса к полити-
ческой активности со стороны политических деятелей, 
по причине индифферентности и неверия в то, что это 
 что-то изменит, как и прежде ничего не будет делаться 
для общества.

У молодежи проявляется слабый уровень устано-
вок на политическую и государственную деятельность, 
в большей степени установки заниматься своим интерес-
ным делом, чем политикой, не считая ее достойным за-
нятием. Это в свою очередь также положительно харак-
теризует политическую культуру молодежи, т.к. нет мас-
совых коростных установок идти во власть и занимать-
ся нелюбимым делом, учитывая сложную социально- 
экономическую ситуацию в стране и республике в по-
следнее время. А среди властных должностей больше 
всего выделяются должности Президента РФ, Главы РД, 
мэра города, депутата Госдумы РФ, главы района, гла-
вы села. Среди данных должностей стоит отметить, что 
они, прежде всего, связаны с исполнительной властью 
республиканского уровня. Возможно, выбор данных 
должностей связан с низким уровнем управленческой 
власти в стране и, особенно, в республике и желанием 
молодежи работать во благо общества, желания наве-
сти порядок. Примечателен тот факт, что при широком 
выборе должностей федерального уровня, молодежь 
в большей степени выбирает должности регионального 
уровня, в том числе и муниципального. Примечательно, 
что республиканский муниципальный исполнительный 
уровень власти по значимости у молодежи стоит выше, 
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чем республиканская исполнительная и законодатель-
ная власти, которые по статусу выше. Данные установ-
ки дагестанской молодежи характеризуют политическую 
культуру таким образом, что молодежь не ставит перво-
очередной целью идти во власть, занять высокие посты, 
особенно ради корыстных целей, а если и намерена за-
ниматься государственно- политической деятельностью, 
то ради работы во благо общества в основном в испол-
нительной власти республиканского и муниципального 
уровня.

Молодежь на слабом уровне оценивают современ-
ную систему и стабильность системы рекрутирования 
российской политической элиты, систему социальных 
лифтов российской политики. Возможно, и с этим связа-
на политическая индифферентность, абсентеизм и т.д. 
дагестанской молодежи.

У дагестанской молодежи выражен активный поли-
тический протестный потенциал, но он не носит стихий-
ный характер. Детонатором акций протеста среди даге-
станской молодежи может стать волна массовых акций 
протеста по всей стране. Также проявляется пассивный 
протестный потенциал, проявляющийся в наличии воз-
мущения, но не желания принимать участие в протестах, 
который, при определенных благоприятных условиях, 
может перерасти в активный. Стоит отметить и отсут-
ствие интереса у молодежи к данному типу политиче-
ской активности. Среди факторов, которые останавли-
вают от участия в акциях протеста, являются убеждение 
в бесполезности протестов, они ни на что не смогут по-
влиять. Если рассматривать какие виды акций протеста, 
которые характерны для дагестанской молодежи, то яр-
ко проявляются законные мирные активные протесты. 
Следом идут незаконные, но мирные активные проте-
сты. В незначительной степени, но все же проявляются 
незаконные агрессивные активные протесты. Мотивом 
участия в акциях протеста является отсутствие обратной 
связи с обществом со стороны власти и единственным 
способом привлечь внимание властных структур явля-
ется акция протеста.
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POLITICAL VIEWS OF YOUNG PEOPLE ON THE 
PROCESS OF FORMATION OF REPRESENTATIVE 
AND LEGISLATIVE AUTHORITIES AT THE REGIONAL 
LEVEL: THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF 
DAGESTAN

Mamaraev R. M.
Dagestan Scientific Centre, Russian Academy of Sciences

As part of a year of planned research work in September 2023, a 
mass sociological survey was conducted among students of the 
Republic of Dagestan, elementary and senior students, 800 people 
were interviewed. Several options were allowed for the questions 
asked in the questionnaire. The purpose of the article is to study 
the public opinion of Dagestan youth on the topic of the formation 
of representative and legislative power. The research method was 
a mass sociological survey of Dagestan youth. As part of the study, 
results were obtained regarding Political views, political activity, par-
ty formation, election of independent candidates and small parties, 
factors in making political decisions, rating of federal political forc-
es, attitudes towards a religious party, political protests, attitudes 
to go to power. To summarize, we can say that Dagestan youth 
are focused on social attitudes in society, show an active interest in 
meetings with political forces, have a weak level of attitudes towards 
political and government activities, have a low level of assessment 
of the modern system and the stability of the recruitment system of 
the Russian political elite, have an active political protest potential.

Keywords: youth, political participation, political involvement, ab-
senteeism, political protest.
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Физиократическая теория производящего человека в политэкономии: 
влияние на буржуазную концепцию
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Бабкова- Эстеркина Анастасия Дмитриевна,
аспирант, кафедра управления персоналом Санкт- 
Петербургский государственный экономический университет

Исследуется физиократическая теория производящего чело-
века в политэкономии и ее влияние на буржуазную концепцию 
человека. Анализируются идеи Маркса, которые подчеркивают 
важность физиократов в разработке экономической теории, 
основанной на производстве и обращении. Рассматривается 
вклад физиократов, таких как Адам Смит, в понимание за-
конов производства и материальной закономерности. В от-
личие от марксистов, физиократы акцентировали внимание 
на естественной цене, определенной природой, а не на мено-
вой стоимости и абстрактном труде. Анализируется концепция 
абстракции рабочего времени и его роль в экономической 
эффективности, и выявляются параллели между методами 
анализа Адама Смита и физиократов. Предлагается более 
глубокое понимание концепции рабочего времени и его связь 
с экономическими процессами в истории.

Ключевые слова: анализ теории прибавочной стоимости, по-
литическая экономия; теория трудовой стоимости, производи-
тельность труда, теория производящего человека, физиокра-
ты, Карл Маркс.

Изучение темы «Теории прибавочной стоимости» 
в 21 веке остается актуальным по нескольким причи-
нам. Во-первых, данная тема представляет собой клю-
чевую часть теории капитализма, которая изучает про-
цесс создания и распределения прибавочной стоимости 
в производственных отношениях. В эпоху политических 
трансформаций экономика и бизнес остаются основны-
ми движущими силами в обществе, и понимание теории 
прибавочной стоимости является необходимым для ана-
лиза и преобразования данных процессов.

Во-вторых, изучение восходящих корней становле-
ния буржуазного человека помогает понять и анализи-
ровать социальные и экономические проблемы, связан-
ные с общественной справедливостью, эксплуатацией 
и неравенством в современном мире. Теории прибавоч-
ной стоимости рассматривают вопросы о том, как проис-
ходит присвоение прибыли и богатства в капиталистиче-
ской системе, и как это влияет на условия труда и жизни 
работников. В-третьих, изучение теории производящего 
человека физиократов дает возможность анализиро-
вать и критически оценивать современные экономиче-
ские тенденции, такие как «финанциализация экономи-
ки» и «монополизация».

Марксова критика буржуазного политэкономическо-
го учения– плод более чем десятилетних исследований.

Впервые Маркс обращается к ним в 1843 году и за-
тем, до конца пятидесятых годов, его постоянное вни-
мание к буржуазной политической экономии хорошо 
прослеживается в различных рукописях, относящихся 
к этому периоду. Впрочем, и сам этот труд начинается 
содержащейся в главе о деньгах полемикой с Прудоном. 
В конце труда Маркс вновь привлекает материал буржу-
азной политэкономии. «Грундриссе» являет собой, по су-
ществу, недифференцированное единство первых трех, 
тематических, и четвертого, историко- теоретического, 
томов «Капитала». Вообще говоря, по характеру и фор-
ме обработки специальной литературы в рукописях 
Маркса можно судить и о достигнутой в них степени за-
вершенности исследования той или иной проблемы.

Начиная с «Грундриссе», Маркс постоянно дела-
ет ссылки на более ранние рукописи или на предвари-
тельные разработки, а в первой части «Введения» дает 
обобщенный критический анализ буржуазной политиче-
ской экономии. Правда, вновь начатая критика Прудо-
на концентрируется на сей раз скорее на политических, 
революционно- теоретических проблемах напомним, что 
в это время Маркс ожидал начало нового революцион-
ного подъема в Европе. Критика «прудоновской теории 
денег» стала объектом внимания Маркса именно из-
за ее политических аспектов: основной теоретической 
проблемой здесь явилось для Маркса отождествление 
Прудоном отношений в простом товарном производстве 
и капиталистическом производстве, что характерно для 
мелко- буржуазного социализма. Поэтому мы в нашей 
работе также не останавливаемся подробно на творче-
стве Прудона.

Непосредственным подготовительным этапом 
к «Teориям прибавочной стоимости» явилась работа 
Маркса «К критике политической экономии», в которой 
даны историко- критические оценки анализа категорий 
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«товар» и «день-ко» в политической экономии. Затем 
наступила очередь написания собственно «Теорий при-
бавочной стоимости» в качестве «главы» историко- 
теоретической части «Капитала». Как мы уже упомина-
ли, в ходе написания рукописей 1861–1863 годов Маркс 
пришел в ноябре 1862 года к решению начать изло-
жение своей системы заново, назвав свое исследова-
ние «Капиталом». Его четвертой частью должен был 
стать историко- теоретический раздел. И хотя Энгельс 
не успел издать эту часть «Капитала», но в «Предисло-
вий» к его II тому он полемически использовал материа-
лы «Теорий прибавочной стоимости». И все же «Теории 
прибавочной стоимости» мы не можем рассматривать 
как завершение критической работы Маркса, начатой 
со времени написания «экономико- философских руко-
писей». С одной стороны, Маркс здесь еще не разрабо-
тал многие аспекты своего политэкономического уче-
ния, разработка их потребовала от него дополнительно-
го историко- теоретического анализа. С другой стороны, 
этот историко- теоретический анализ позволил поднять 
множество философских проблем, на которых Маркс, 
будучи связанным строгой экономической структурой 
«Капитала», не мог, однако, останавливаться подроб-
но. В первом томе «Капитала» историко- теоретический 
анализ занимает совсем мало места, он сведен здесь 
к постраничным примечаниям.

В «Теориях прибавочной стоимости» политэконо-
мические системы рассматриваются в целом в хроно-
логической последовательности. В то же время в них 
однозначно прослеживается и тематическая структура 
политической экономии. Первая часть, посвященная ге-
незису политической

экономии, доведена до А. Смита, и здесь в центр ис-
следования поставлены принципиальные вопросы тео-
рии трудовой стоимости, реализации, производительно-
го и непроизводительного труда.

Во второй части в основном рассматриваются взгля-
ды д. Рикардо, и в этой связи Маркс исследует катего-
рии средней прибыли, цены производства, земельной 
ренты и т.д.

Здесь Он уже смог приоткрыть сущность той систе-
мы вещных отношений, которая фиксируется в теории 
стоимости и исследует проблему отчуждения личности 
и рода на уровне философских проблем человека и фи-
лософии истории.

Третья часть базируется на четком разграничении 
классического и вульгарного периодов в буржуазной 
политической экономии. Причем Маркс не только по-
казывает, как противоречия классической буржуазной 
политэкономической мысли, являющиеся отражением 
действительных антагонизмов общества, вызывают 
в ней внутренние напряженности, ведут к ее разложе-
нию, но и ставит в центр своего изложения проблемати-
ку производящего человека, рассматривая эту пробле-
матику в качестве итога, к которому с неизбежностью 
должен прийти критический анализ теории трудовой 
стоимости.

Наряду с частными экономическими вопросами 
в «Теориях прибавочной стоимости» более подробно, 
чем в других томах «Капитала», обсуждаются и такие 
категории, как производительный труд, абсолютная зе-
мельная рента, национализация земли, рыночная стои-
мость, а также теория экономических кризисов, причем 
в заключительных рассуждениях Маркса предвосхища-
ются многие проблемы современного нам капитализма 
(искусственный спрос, теория доходов и т.д.). Но цель 
нашего исследования в другом- постараться понять, как 
Маркс в ходе критики буржуазного политэкономическо-
го учения пришел к полемическому и позитивному изло-

жению концепции человека, к реализации той задачи, 
решение которой он начал в «экономико- философских 
рукописях.

Становление понятия «производящий человек» –  
один из основополагающих элементов генезиса буржу-
азной концепции человека. В формировании буржуаз-
ной концепции человека как производящего человека 
непосредственно обнаруживается внутренняя общность 
процессов развития философии и политэкономического 
учения, начиная с середины XVIII и до середины XIX сто-
летия.

В Германии же этот процесс тесно связан с выра-
боткой понятия самосознающего человека, в котором 
французское определение «гражданин» заменяется со-
ответствующими философскими определениями. Поста-
вив перед собой задачу рассмотреть буржуазную кон-
цепцию человека под углом зрения формирования по-
нятия производящего человека, мы, собственно говоря, 
исследуем этот процесс только в одном аспекте, но зато 
в таком, который служит базисом для двух других опре-
делений производящего человека и не только делает 
возможным, но и с необходимостью предполагает воз-
вращение к ним.

Возникновение буржуазной концепции человека, 
центральное место в которой занимают понятия «про-
изводительный труд» и «производящий человек», пред-
ставляет собой своего рода экспозицию «Введения», 
в котором Маркс показывает исторический процесс 
формирования абстракции homo -economicus, произво-
дящего человека. Уже в «Немецкой идеологии» он осно-
вательно анализирует так называемую «теорию полез-
ности», подчиняющую все явления жизни отношениям 
полезности (экономическим отношениям, отношениям 
товарного производства). Впоследствии высказанные 
здесь соображения Маркс развивает в «Грундриссе», от-
звук их мы находим в критике понятия труда как жертвы.

По нашему мнению, вполне понять возникновение 
буржуазной концепции человека можно только на ос-
нове того анализа всеобщего простого товарного про-
изводства, который был дан в «Грундриссе», где Маркс 
показывает свободного и равноправного частного соб-
ственника одновременно как юридическую и политиче-
скую личность.

Однако на острие анализа здесь вместо Гельвеция 
и Гольбаха уже оказывается А. Смит.

Наследие Рикардо отличается от теорий Смита 
в том отношении, что у него эти общие теоретические, 
экономико- антропологические предпосылки полагаются 
как нечто самоочевидное, создается замкнутая политэ-
кономическая система, которая своим цинизмом, анти-
гуманным лозунгом –  «Накопляйте, накопляйте!» –  клас-
сически выполняет свое предназначение.

История политэкономии начинается с физиократов, 
к которым примыкает создатель первой политэконо-
мической системы А. Смит. Поэтому отношение Сми-
та к физиократам становится существенным теоретиче-
ским и историко- теоретическим вопросом.

Маркс при этом подчеркивал, что теория стоимости 
физиократов в концентрированном виде показывает 
противоречие между феодальной видимостью и буржу-
азной сущностью их системы. Для физиократов было 
характерно различение «вещественных способов суще-
ствования». Они были первыми, кто попытался на осно-
ве исследования производства как такового выработать 
общую экономическую теорию. Поэтому для них харак-
терно стремление обобщить общие моменты трудового 
процесса, причем они первыми отождествили их с капи-
талистической формой производства. Хотя в политиче-
ском отношении на их концепции сказалось влияние тео-
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рии общественного договора (формы господства и т.д.), 
все же их большая заслуга состоит в том, что они рас-
сматривали законы общественного производства в ка-
честве объективной, действующей с силой естественных 
законов материальной закономерности. Тем самым они 
впервые выявили в фетишистско- буржуазной форме ре-
шающую роль материального производства, экономики. 
Другая их крупная заслуга заключается в том, что они, 
исходя из единства производства и обращения, подошли 
к пониманию процесса воспроизводства в его единстве. 
Адам Смит в обоих этих отношениях выступил наслед-
ником физиократов.

Физиократы, продолжает Маркс, сформулирова-
ли тот основополагающий тезис, что производит толь-
ко труд, создающий прибавочный продукт (стоимость), 
т.е. что продукт включает в себя стоимость большую, 
чем та, которая была затрачена в процессе производ-
ства продукта. Однако физиократы могли себе пред-
ставить производительный труд только в виде сельско-
хозяйственного, в котором наглядно обнаруживается, 
что «сумма жизненных средств, потребляемых рабочим 
из года в год, или масса вещества, потребляемая им, 
меньше той суммы жизненных средств, которую он про-
изводит». Но тем самым для них в качестве источника 
прибавочной стоимости вместо производительной си-
лы труда выступает производящая сила природы (что 
находится в полном соответствии с традицией докапи-
талистического природоцен- тричного мышления). Физи-
ократы еще не могли вывести общее понятие стоимо-
сти, ухватить ее природу. Они сводили стоимость только 
к потребительной стоимости и рассматривали сельско-
хозяйственное производство в качестве единственного, 
исключительного источника производства прибавочных 
потребительных стоимостей. Сама рабочая сила, трудя-
щийся человек, выступает также только в качестве сум-
мы потребительных стоимостей (соответствующих тра-
дициям и зафиксированных в системе потребностей), 
т.е. как заработная плата.

Основополагающие определения у физиократов 
естественно данные и неизменные. Их подход с точки 
зрения человеческой природы созвучен просветитель-
скому, примером чему служит понятие естественной 
цены, которую определяет природа, а не общественно- 
исторический процесс. Таким образом, физиократы 
не поднялись до обобщения, базирующегося на пред-
ставлении о меновой стоимости, до принципа абстракт-
ного труда и абстрактного человека. Маркс пишет в этой 
связи: «. они еще не свели стоимость вообще к ее про-
стой субстанции: к количеству труда, или рабочему вре-
мени.

Способ изложения предмета у физиократов необ-
ходимым образом определяется, конечно, их общим 
взглядом на природу стоимости, которая в их понима-
нии не есть определенный общественный способ суще-
ствования человеческой деятельности (труда).

Ясно, что при таком подходе земледельческий труд 
составляет «основу. не только для прибавочного тру-
да в сфере самого земледелия, но и для превращения 
всех других отраслей труда в самостоятельные отрас-
ли, а следовательно и для создаваемой в них прибавоч-
ной стоимости; поэтому ясно, что именно его до тех пор 
должны были рассматривать как созидателя прибавоч-
ной стоимости, пока вообще субстанцией стоимости счи-
тался определенный конкретный труд, а не абстрактный 
труд мера, рабочее время» Характерное противоречие 
теории физиократов Маркс видит в том, что у них произ-
водительный труд, который они подняли до уровня цен-
трального понятия, обеспечен только благодаря автома-
тизму природы, тогда как промышленный труд выступа-

ет как непроизводительный труд, в качестве придатка 
сельского хозяйства [4].

Для физиократов важно не то, что рабочий работает 
сверх рабочего времени, необходимого для воспроиз-
водства его рабочей силы, и поэтому производит приба-
вочную стоимость, а то, что производится большая мас-
са потребительных стоимостей. Таким образом, у физи-
ократов мы сталкиваемся с начальным периодом выра-
ботки понятия производства [1].

Речь идет о такой переходной форме производства, 
когда феодализм обуржуазился, а буржуазное общество 
одевает феодальную маску. Система физиократов вос-
создает картину буржуазного общества в ту эпоху, когда 
феодализм разрушается «при превращении земледель-
ческих феодальных обществ в промышленные». Таким 
образом, мы можем констатировать, что понятие про-
изводительного труда, введенное физиократами, соб-
ственно говоря, есть даже не начальная ступень, а лишь 
предвосхищение его буржуазного понимания, котором 
именно промышленность ставится в центр материально-
го производства. Кстати, такой поворот в теории (вслед 
за поворотом в действительности) происходит в буржу-
азной политэкономии не только при переходе от эконо-
мики сельскохозяйственной к экономике промышлен-
ной, но и в наши дни, при переходе от экономики про-
мышленности к экономике науки и образования.

Маркс обрисовывает развитие теории физиокра-
тов от Ф. Кене до А. Тюрго и показывает, что, несмотря 
на сохранение у них видимости отношений, характерных 
для феодализма, физиократы работали рука об руку 
с энциклопедистами [2]. Иными словами, Маркс, по су-
ществу, рассматривает их в качестве экономического 
направления Просвещения. Это в свою очередь озна-
чает, что просветители сформулировали философские 
предпосылки теории физиократов. Просветителей, как 
и физиократов, также характеризовала двой ственность 
буржуазного содержания и феодальной формы, «ари-
стократический тон», который можно рассматривать 
в качестве своего рода платы за переход от феодально-
го мышления к буржуазному [1].

Было бы упрощением противопоставлять физиокра-
тов и А. Смита как два периода в развитии теории произ-
водительного труда и прибавочной стоимости. Но Маркс 
на каждом шагу подчеркивает сползание Смита к физи-
ократам прежде всего в отношении теории накопления. 
Маркс тем не менее говорит о «большой заслуге физи-
ократов», поскольку они дали представление об обще-
ственном воспроизводстве в целом. Рассмотрение те-
орий физиократов тесно связано у Маркса с анализом 
учения А. Смита, во многих случаях при этом выявля-
ются их общие черты. Особое внимание Маркс уделял 
творчеству Тюрго, наиболее обуржуазившегося пред-
ставителя физиократов. В нем он видел «завершите-
ля» физиократического учения и вместе с тем «ввод-
ную фигуру» во Французскую революцию [3]. Но и Тюр-
го не вышел за рамки концепции потребительной сто-
имости и конкретного труда: участники общественного 
производства у него-это конкретные индивиды в духе 
Кено, производство он трактует как область предста-
вительства трех классов и не поднимается до абстрак-
ции общественного индивида как производящего чело-
века. Правда, французское Просвещение выработало 
последовательную абстракцию homo politicus, но фран-
цузская экономическая мысль, как это показал Маркс 
на примере Ф. Бастиа, так и не смогла никогда выйти 
за рамки конкретного членения общества, обусловлен-
ного характером производимых потребительных стои-
мостей, а следовательно, и за рамки соответствующей 
концепции индивида [4].
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С «французской» предыстории Марксов анализ пе-

реключается на историю английской буржуазной по-
литэкономии, где общественное производство пред-
стает уже не в своей качественно- пространственной, 
а в количественно- временной структуре, проявляет-
ся как экономия общественного совокупного времени- 
труда. А ведь именно абстракция рабочего времени 
и его экономии составляет основу и тайну современной 
буржуазной концепции человека.

А. Смит как теоретик раннего периода крупного про-
мышленного производства еще во многом опирается 
на физиократов, хотя и критикует их. Напротив, Д. Ри-
кардо, выступая с точки зрения современной промыш-
ленности и в духе уже утвердившейся буржуазной систе-
мы, значительно превосходит физиократов [1]. По срав-
нению с Рикардо (который во «Введении» олицетворяет 
метод восхождения от абстрактного к конкретному) Смит 
и физиократы до известной степени могут быть сведены 
к одному знаменателю как вследствие того, что их ме-
тод анализа предполагает движения от конкретного, так 
и потому, что у них политэкономия еще едва от диффе-
ренцировалась от других общественных наук. Именно 
поэтому у физиократов положения о естественных зако-
нах производства получали статус философской науки 
о человеческой природе. Иными словами, философские 
интенции у них (так же как и у Смита) еще получали, так 
сказать, непосредственно зримую форму[3].

Кроме того, изучение теории прибавочной стоимо-
сти в 21 веке помогает прогнозировать и адаптировать-
ся к изменениям в экономической среде. Благодаря по-
ниманию процесса создания и распределения приба-
вочной стоимости, можно выявить новые возможности 
и стратегии для эффективного управления ресурсами. 
Теория прибавочной стоимости является одной из клю-
чевых концепций, которая по-прежнему актуальна и вос-
требована в области экономики и бизнеса. Глубокое по-
нимание и анализ этой темы позволяют расширить зна-
ния и взгляды на экономическую науку и ее приложение 
в реальной жизни.
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Направления сотрудничества России и КНДР: аспекты применения мягкой 
силы
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В статье обозначены ключевые направления сотрудничества 
России и КНДР, по которым перспективно применение всего 
спектра внешнеполитического инструментария по распростра-
нению мягкой силы России. Помимо краткого обзора транс-
формации политических отношений двух государств в услови-
ях геополитической турбулентности на мировой арене, автор 
представляет анализ формирования позитивного образа рос-
сийского (советского) государства в КНДР в предыдущие деся-
тилетия, а также обозначает основные направления российско- 
северокорейского взаимодействия, по которым в перспективе 
возможно развитие успешных кейсов построения привлека-
тельного образа России у северокорейских граждан. Уделено 
внимание таким сферам как образовательные обмены, расши-
рение программ по изучению русского языка в университетах 
КНДР. В статье также дана оценка перспективам возобнов-
ления использования рабочей силы из КНДР на российских 
предприятиях (что также является своеобразным каналом 
по продвижению русской мягкой силы), а также приведен крат-
кий обзор участия Приморского края РФ в реализации внешне-
политических задач по продвижению положительного образа 
страны в Северной Корее.

Ключевые слова: Россия, КНДР, мягкая сила, санкции, рус-
ский язык, Приморский край

В современных геополитических условиях Россия 
стремится сохранить и укрепить за собой место одно-
го из независимых, самодостаточных и влиятельных 
центров трансформирующегося миропорядка. На фоне 
развернутой странами «коллективного Запада» санк-
ционной вой ны укрепление прагматичного сотрудни-
чества с дружественными государствами Азиатско- 
Тихоокеанского региона представляется одним из важ-
нейших направлений российской внешней политики. 
При этом, как справедливо указывают П. С. Лешаков 
и А. В. Соловьев, в АТР, который представляет собой 
главную платформу событий ближайших десятилетий, 
важно сохранить баланс сил вокруг Корейского полуо-
строва [7].

Безусловно, ключевые аспекты российской внешне-
политической стратегии в корейском вопросе сосредо-
точены вокруг нейтрализации традиционных военных 
угроз в Восточной Азии, сохранения режима нераспро-
странения ядерного оружия, укрепления пояса безопас-
ности на фоне обострения противоречий между США 
и КНР в регионе, обеспечения приемлемого уровня отно-
шений с «недружественной» с недавних пор Республи-
кой Корея, а также выстраивания долгосрочных, взаимо-
выгодных связей с КНДР, которая в условиях общей ге-
ополитической турбулентности оказала важную дипло-
матическую поддержку России в российско- украинском 
противостоянии. В части расширения взаимодействия 
с северокорейским соседом важно обеспечить примене-
ние всех доступных внешнеполитических инструментов, 
в том числе мягкой силы и публичной дипломатии, что 
поможет «конвертировать традиционные дружеские свя-
зи с КНДР в прагматичное сотрудничество» [7].

Время укрепления стратегических связей
Традиционно российские власти проводили многовек-
торную политику в отношении корейских государств, 
искали возможности расширения взаимодействия как 
с Республикой Корея, так и с КНДР, однако перманент-
но на данный процесс оказывали негативное влияние 
события, разворачивавшиеся вокруг северокорейской 
ядерной программы, развитие которой препятствова-
ло международным задачам денуклеаризации Корей-
ского полуострова. Россия, постоянный член СБ ООН, 
в 2017 г. поддержала санкции против КНДР [13], высту-
пая за сохранение режима нераспространения ядерно-
го оружия. Мировое сообщество ввело против Пхеньяна 
самый строгий пакет санкций ООН в XXI в. Тем не ме-
нее, российско- северокорейские связи после присое-
динения РФ к международному санкционнному режиму 
не перешли в состояние стагнации, более того, в 2019 г. 
состоялся первый визит лидера КНДР в Россию –  Ким 
Чен Ын посетил Владивосток, где в кампусе Дальнево-
сточного федерального университета прошла встреча 
с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которой 
обстоятельно обсуждались вопросы дальнейшего раз-
вития российско- северокорейского сотрудничества [10].

Крутой поворот в отношениях между РФ и КНДР про-
изошел на фоне начала специальной военной операции 
на Украине: Пхеньян безоговорочно поддержал россий-



221

СОЦ
ИАЛ

ЬНО-ГУМ
АНИТАРНЫ

Е ЗНАНИЯ
скую сторону, и обратный жест не заставил себя долго 
ждать –  в мае 2022 г. российская делегация совмест-
но с китайскими партнерами использовали право вето 
и заблокировали проект резолюции США об ужесточе-
нии санкций против КНДР в ходе голосования в Сове-
те Безопасности ООН. Россия заявила, что расширять 
санкции бесперспективно и опасно, кроме того, ограни-
чения 2016–2017 гг. ударили, прежде всего, по жизни 
обычных северокорейцев.

В 2023 г. для мирового сообщества стали очевид-
ными перспективы укрепления стратегического взаимо-
действия между Москвой и Пхеньяном. В июле в столи-
цу КНДР прибыл министр обороны России Сергей Шой-
гу, в ходе визита посетил выставку вооружений, а так-
же объявил о готовности развития двусторонних связей 
по оборонной линии. Ключевым событием 2023 г. стал 
саммит Россия –  КНДР: Владимир Путин и Ким Чен Ын 
встретились на космодроме Восточном в Амурской об-
ласти, где провели переговоры, как сообщалось[11], 
по ключевым аспектам двустороннего экономического, 
гуманитарного, культурного сотрудничества, а также об-
судили вопросы общемировой повестки. Северокорей-
ского лидера на космодроме ознакомили с российскими 
космическими технологиями, в Комсомольске-на- Амуре 
он посетил авиационные заводы и оценил демонстра-
ционный полет многофункционального истребителя 
Су-35[8]. В ходе этого визита в Россию уже во Владиво-
стоке главе КНДР продемонстрировали силы Тихооке-
анского флота [4], а на аэродроме Кневичи для показа 
были выставлены образцы современной авиационной 
техники ВКС России: самолеты из воздушного компо-
нента стратегических ядерных сил РФ.

Российско- северокорейский саммит вызвал бурную 
реакцию в Республике Корея, а также в странах За-
пада. Южнокорейские чиновники заявили о беспокой-
стве в связи с возможным военным сотрудничеством 
РФ и КНДР, а также призвали к соблюдению междуна-
родных норм, указывая на то, что резолюцией Совбеза 
ООН запрещены поставки, продажа или передача КНДР 
любой военной техники и вооружений, а также матери-
алов, оборудования, товаров и технологий, которые мо-
гут быть использованы в северокорейских программах 
по созданию оружия массового уничтожения. Западные 
эксперты считают, что для российского руководства Пхе-
ньян важен как поставщик оружия для нужд СВО, а так-
же как источник рабочей силы, дефицит которой испы-
тывает Россия. Однако использование северокорейской 
рабочей силы, равно как и торговля вооружением, за-
прещены санкциями ООН. Россия все обвинения в на-
рушении санкционного режима отвергает.

Подобная негативная реакция на стремительное 
сближение Москвы и Пхеньяна предсказуема и понят-
на. По мнению К. Асмолова [3], США, запугивая сво-
их союзников, Сеул и Токио, укреплением российско- 
северокорейского военно- стратегического сотруд-
ничества, активно формирует «азиатское НАТО» –  
Вашингтон- Сеул- Токио –  в противовес другому страте-
гическому треугольнику –  Пекин- Москва- Пхеньян –  ко-
торый появился как естественная реакция на давление 
со стороны США. Для Пхеньяна тесное взаимодействие 
с Москвой –  важный шаг в борьбе против ужесточения 
санкционного давления на режим Кима, а также пер-
спектива улучшения социально- экономической ситуации 
в КНДР за счет гуманитарного и экономического сотруд-
ничества с Россией.

Сближение Москвы и Пхеньяна является важным 
процессом восстановления исторически сложившего-
ся партнерства, а также, в некоторой степени, демон-
страцией ложности тезиса о тотальной международной 

изоляции России на международной арене. Российские 
эксперты уверены, что для укрепления взаимовыгодного 
сотрудничества между КНДР и Россией не стоит огра-
ничиваться «дружбой против гегемонов», но следует 
уделить особое внимание расширению экономического 
взаимодействия, гражданских и академических обме-
нов, культурно- гуманитарных связей –  иными словами, 
активно работать с применением мягкой силы.

Мягкая сила России (СССР) и КНДР: как было 
раньше
Когда речь идет об использовании мягкой силы во внеш-
ней политике, то это подразумевает способность и жела-
ние государства добиться влияния на мировой арене, бла-
гоприятного отношения со стороны иностранцев, по от-
ношению к которым применяются различные механизмы 
распространения мягкой силы, такие как публичная ди-
пломатия, гуманитарные и культурные обмены, укрепле-
ние взаимовыгодного экономического партнерства и т.п. 
Иными словами, с помощью невоенных методов власти 
строят благоприятный и привлекательный образ государ-
ства с целью «воспитания» потенциальных союзников, 
которые позитивно оценивают страну и поддерживают 
ее деятельность.

Главным способом влияния русской мягкой силы 
на северокорейских граждан стало посещение ими на-
шего государства. Как правило, приезжали в СССР, 
а затем в Россию жители КНДР на заработки, а также 
на обучение в вузы. В 1946 г. из-за хронической нехват-
ки трудовых ресурсов на Дальнем Востоке в СССР при-
няли решение о привлечении иностранной рабочей 
силы. Советские власти, зная о низком уровне жизни 
и периодических вспышках недоедания на грани голода 
в Северной Корее, нашли способ оказать помощь сосе-
дям: дать им заработать и нормально питаться, пригла-
сив на дальневосточные советские предприятия. Заод-
но решалась проблема дефицита рабочих рук на Даль-
нем Востоке СССР. С 1946 по 1950 гг. в СССР побывало 
на заработках порядка 50 тыс. северокорейских граж-
дан, а в целом с 1946 по 2018 гг. (до принятия реше-
ния о высылке работников во исполнение санкционно-
го режима ООН) в СССР и России за это время смог-
ло трудиться 300–400 тыс. чел. Следует отметить, что 
работать за границей для жителей КНДР считалось из-
рядной привилегией, поэтому они всегда имели высо-
кую мотивацию добросовестно трудиться, чтобы иметь 
возможность и в дальнейшем приезжать на заработки. 
«В России на деревьях деньги растут», –  говорили севе-
рокорейцы [6].

Более высокий уровень жизни в стране пребывания 
и открывающиеся возможности существенно улучшить 
свое материальное положение за счет труда в России 
стали ведущими факторами формирования позитивного 
образа российского государства среди северокорейско-
го населения. Через экономические механизмы русская 
мягкая сила воздействовала на граждан КНДР.

Безусловно, одним из важных способов распростра-
нения благоприятного влияния России на северокорей-
ское население, а также укрепления межкультурных свя-
зей между народами является изучение русского языка, 
в КНДР за период тесного сотрудничества с СССР была 
сформирована обстоятельная база для его преподава-
ния и распространения.

Так, в 1946 г. 300 корейцев были отправлены на уче-
бу в советские вузы. В 1948 г. было подписано Соглаше-
ние между Министерством высшего образования СССР 
и Народным Комитетом Северной Кореи об обучении 
корейских студентов и аспирантов в высших граждан-
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ских учебных заведениях СССР, согласно которому Ми-
нистерством высшего образования СССР предоставля-
лась ежегодная квота в 120 мест для обучения студентов 
из КНДР, а для аспирантов была установлена дополни-
тельна квота –  20 мест [12].

В 1949 г. в Пхеньяне был открыт Институт русско-
го языка, впоследствии преобразованный в Пхеньян-
ский университет иностранных языков. На тот момент 
основным иностранным языком для изучения был рус-
ский язык, вплоть до распада СССР. К слову, в насто-
ящее время крупнеи ̆шими центрами распространения 
русского языка в КНДР также являются пхеньянские 
вузы –  Университет имени Ким Ир Сена, Институт ино-
странных языков, Индустриальный университет им. Ким 
Чака, Педагогический институт им. Ким Хён Джика [5]. 
В унивеситетах КНДР английский или русский языки из-
учались в качестве первого иностранного языка, также 
вторым иностранным для изучения студенты могли вы-
брать китайский или японский языки [14].

Все эти обстоятельства принесли практические ре-
зультаты –  значительная часть северокорейского на-
селения знает русский язык и культурные особенности 
большого соседа. Однако в последние годы все боль-
шее влияние на КНДР в политическом, экономическом, 
гуманитарном и культурном аспектах оказывает Китай, 
который, по сути, помогает северокорейским властям 
поддерживать приемлемый уровень жизни в стране в ус-
ловиях жесточайшего санкционного режима. Для России 
пришло время переосмыслить свою роль в поддержании 
мира и стабильности на Корейском полуострове, а также 
в значительной степени изменить внешнеполитический 
подход к развитию российско- северокорейских отноше-
ний в сторону расширения каналов невоенного партнер-
ства.

Перспективы использования мягкой 
силы России в отношениях с КНДР: окно 
возможностей
Саммит Россия- КНДР открыл новый этап развития со-
трудничества между соседями: с постепенным выходом 
из самоизоляции северокорейского государства после 
пандемии короновируса наметились пути взаимодей-
ствия в образовании, науке, культуре, а также в туризме 
и спорте.

Одним их перспективных направлений в российско- 
северокорейских отношениях являются образователь-
ные обмены. В ходе переговоров лидера КНДР с рос-
сийским президентом обсуждались вопросы увеличе-
ния квоты для северокорейских студентов. В настоящее 
время в РФ обучается чуть более 100 граждан КНДР, 
в основном молодые люди выбирают ДВФУ [2]. Во вре-
мя посещения Владивостока в сентябре 2023 г. Ким Чен 
Ын заехал в Дальневосточный федеральный универси-
тет, в котором сегодня обучаются граждане из КНДР. 
Северокорейский лидер пообщался с 43 студентами- 
соотечественниками. Ректор ДВФУ Борис Коробец в хо-
де встречи сообщил, что вуз был бы рад участию сту-
дентов из Северной Кореи в изучении гидроэнергетики, 
в разработке технологических решений в этой отрасли 
на базе открытого совместно с энергетической корпора-
цией Русгидро инжинирингового центра [1].

В России обучение иностранных студентов в отече-
ственных вузах осуществляется как на коммерческой 
основе, так и в рамках различных обменных программ, 
предоставления квот на обучение за счет федерального 
бюджета иностранцам. Выделение государством мест 
студентам из других стран как раз является одним из ме-
ханизмов распространения мягкой силы России, фор-

мирования позитивного образа страны у жителей зару-
бежных стран, а также воспитания будущей лояльной 
политико- экономической профессиональной элиты в го-
сударствах гражданства прибывших учащихся. Граж-
дане КНДР получают образование в российских вузах 
по квотам для иностранцев, как ожидается, в ближай-
шие годы число северокорейских учащихся в российских 
университетах должно кратно увеличиться.

Вообще российско- северокорейский саммит стал 
площадкой, на которой были достигнуты договоренно-
сти незамедлительно провести консультации, перего-
воры различного уровня между властями в целях раз-
работки последовательных программ взаимодействия 
по целому ряду важных для КНДР и России направле-
ний, начиная от сельского хозяйства и заканчивая ту-
ризмом и спортом.

11 декабря 2023 г. делегация Приморского края РФ 
отправилась в КНДР, где провела переговоры с вла-
стями приграничного города Расон, расположенного 
на границе с Приморьем. Приморский губернатор Олег 
Кожемяко отметил, что открыта новая глава в межре-
гиональных российско- северокорейских отношениях: 
культурных, спортивных, туристических. В ходе обсуж-
дения дальнейших планов тесного сотрудничества Ко-
жемяко сообщил, что спортсмены из КНДР примут уча-
стие в международных спортивных состязаниях «Дети 
Приморья», это будут юные конькобежцы и фигуристы, 
для которых поездка на игры станет хорошим опытом 
и возможностью подружиться со сверстниками из Рос-
сии и других стран- участниц [9].

Также на встрече обсуждались перспективы нала-
живания железнодорожного пассажирского сообщения 
через реку Туманган в целях организации туристическо-
го обмена между странами. В дальнейшем при условии 
успехов в туристическом взаимодействии российская 
сторона видит возможности для открытия и паромной 
линии. До конца 2023 г. с ответным визитом во Владиво-
сток прибудет первая делегация из КНДР для разработ-
ки конкретных шагов по расширению сотрудничества, 
тем более примеры туристических маршрутов северо-
корейская сторона уже разработала, о чем сообщила 
в ходе переговоров.

Следует отметить, что визит приморской делегации 
серьезно обеспокоил южнокорейские власти, которые 
в этих переговорах видят совсем иные цели, неже-
ли развитие культурных, гуманитарных и спортивных 
взаимодействий. Поездка приморских чиновников, 
по мнению экспертов из Республики Корея, возможно, 
связана с намерениями российских властей привезти 
на стройки Приморского края рабочих из КНДР, кото-
рые заменят мигрантов из центральноазиатских реги-
онов [15]. При этом, в настоящее время в рамках вве-
денных против Северной Кореи международных санк-
ций привлечение трудовых ресурсов из этой страны 
запрещено.

Российские корееведы уверены [7], что возвращение 
в Россию трудовых мигрантов для Пхеньяна является 
приоритетным направлением, ведь временная трудовая 
деятельность в РФ северокорейских граждан приносила 
значительный доход в национальную экономику КНДР. 
Не менее важен этот вопрос и для российских властей, 
сегодня в стране вновь наметился существенный дефи-
цит трудовых ресурсов, который необходимо восполнить 
в условиях реализации масштабных проектов, прежде 
всего, на Дальнем Востоке России. Однако, как отмеча-
лось выше, санкции ООН препятствуют восстановлению 
устойчивого потока рабочей силы из КНДР в РФ. В кон-
це концов, официально никто о возобновлении сотруд-
ничества именно в этой сфере точно заявлять не станет.
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В целом, несмотря на традиционную закрытость Се-

верной Кореи, в стране есть возможность осуществле-
ния деятельности по продвижению мягкой силы России 
через специально созданные для этого организации, на-
пример, такие как Российское общество дружбы и куль-
турного сотрудничества с КНДР, а также Русский центр 
фонда «Русский мир» при Пхеньянском университете.

В заключении следует отметить, что безусловным 
преимуществом для реализации внешнеполитических 
задач по продвижению позитивного образа России 
в КНДР являются как многолетний опыт тесного сотруд-
ничества двух стран в советский период, так и совре-
менная сложившаяся геополитическая обстановка, в ус-
ловиях которой российским властям важно максималь-
но использовать момент для активизации российско- 
северокорейского сотрудничества в гуманитарной, куль-
турной, экономической областях. Приграничный с КНДР 
Приморский край России может стать важным регионом 
наращивания межрегионального взаимодействия, тури-
стических обменов, экономических связей. Также следу-
ет расширить работу по содействию изучению русского 
языка северокорейцами, для этого необходимо рассмо-
треть возможности увеличения финансирования обще-
ственных организаций, специализирующихся на продви-
жении русского языка и русской культуры за рубежом.
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AREAS OF COOPERATION BETWEEN RUSSIA AND 
THE DPRK: ASPECTS OF THE USE OF SOFT POWER
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Far Eastern Federal University

This article identifies the key venues of cooperation between Russia 
and the Democratic People’s Republic of Korea, providing a strong 
potential to use the whole range of foreign policy tools of dissem-
ination of the soft power of Russia. Alongside a brief overview of 
the transformation of political relations between the two countries in 
the context of global geopolitical instability, the author investigates 
how a positive image of the Russian (Soviet) state was formed in 
the North Korea during previous decades, and also identifies the 
main directions of Russia- North Korea interaction which in the long 
run provide a good start for the development of successful cases 
of building an attractive image of Russia among North Korean citi-
zens. Spheres, like student exchanges and extension of programs 
for studying the Russian language at universities in the North Ko-
rea are duly considered. The article also assesses the prospects 
for resuming the use of labor resources of the North Korea origin at 
Russian enterprises (which is also a kind of channel for promoting 
Russian soft power), and also briefly reviews the role of the Primor-
sky Territory of the Russian Federation in the implementation of for-
eign policy challenges to promote a positive image of our country in 
North Korea.

Keywords: Russia, Democratic People’s Republic of Korea, soft 
power, sanctions, Russian language, Primorsky Krai.
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Российская государственность в условиях гибридного противостояния
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Проблема российской государственности в условиях гибридно-
го противостояния заключается в том, что Россия сталкивается 
с новыми вызовами и угрозами, которые недостаточно точно 
определены и классифицированы в научно- исследовательском 
сообществе. Гибридное противостояние –  это совокупность 
различных методов и инструментов, используемых недру-
жественными странами с целью повлиять на политическую, 
экономическую и информационную сферы государства. Одна 
из главных проблем, обладающих высокой актуальностью 
в современных условиях, заключается в том, что границы меж-
ду гибридной и обычной вой ной размыты. Гибридное противо-
стояние может включать вооруженные конфликты, но нередко 
также используются невоенные методы, чтобы достичь полити-
ческой, экономической и информационной выгоды, например, 
дезинформация, кибератаки, экономическая дестабилизация, 
деструкция общественного доверия. Кроме того, российская 
государственность подвергается угрозе из-за разности концеп-
ций государственной и национальной безопасности. В услови-
ях гибридного противостояния, где недружественные страны 
используют нестандартные подходы, требуется углубленное 
понимание проблем и тщательное планирование будущих дей-
ствий. Однако различные органы и структуры исполнительной 
власти могут иметь разные приоритеты и стратегии борьбы, 
что усложняет достижение эффективной и координированной 
борьбы с угрозами международного пространства. В данном 
исследовании приведены исторические аспекты становления 
российской государственности; отражены проблемы, сопут-
ствующие российской государственности в условиях междуна-
родного противостояния; предложен перечень перспективных 
задач по защите Российского государства и его экономическо-
му подъему в современных реалиях.

Ключевые слова: российская государственность; гибридная 
вой на; стратегия борьбы; революция; политическая элита; ата-
ка; угрозы и проблемы безопасности.

Введение
Существующие в настоящее время проблемы россий-
ской государственности приобрели особую актуальность, 
учитывая санкционное давление на геополитическую 
и экономическую национальную систему. Для того что-
бы устранить данные проблемы, необходимо разрабо-
тать комплексную стратегию гибридной обороны и без-
опасности, которая включает в себя междисциплинарное 
сотрудничество между различными силами и органами 
государства, а также эффективное информирование на-
селения о действующих угрозах и методах их предотвра-
щения и защиты; нужно развивать кибербезопасность, 
информационную грамотность, а также способность при-
нимать эффективные ответные меры при дезинформации 
и информационных атаках со стороны недружественных 
стран.

Результаты и их обсуждение
Испокон веков Российская государственность складыва-
лась из различных вой н и противостояний, междоусобиц 
и попыток внутренних и внешних врагов к самому что 
ни на есть истреблению ненавистных им «русов», которые 
собирали в одно единое государство различные племе-
на и народы, охватывая могущественные плодородные 
земли. За многовековую историю, с периода 862 года 
по настоящее время, наша страна пережила более 700 
вой н и конфликтов. В среднем наши предки и современ-
ники воевали раз в два года. От Рюрика до Петра I вой-
на являлась «нормальным» состоянием России. Среди 
прошедших вой н были как затяжные, так и короткие, как 
вошедшие в мировую историю самыми кровопролитными 
и меняющими геополитическую реальность, так и не име-
ющими смысла. В одни нас втягивали умышленно, другие 
были необходимостью для защиты суверенности государ-
ства или государств- союзников [1].

Исторически сложилось, что государственность Рос-
сии главнейшим образом зависит от сильного правите-
ля, способного менять существующую реальность и ве-
сти страну в сторону прогресса. Но между тем, перио-
дически, во главе государства оказываются личности, 
которым история дает неоднозначную оценку.

Последствия их правлений вводили Россию в глубо-
кий кризис, распад, отставание. Примеров этому доста-
точно: Февральская революция 1917 года, «Парад су-
веренитетов», итогом которого стала ратификация Вер-
ховным Советом России 12 декабря 1991 года Беловеж-
ских соглашений и денонсирование Союзного договора 
1922 года, приведшая к ликвидации единого политиче-
ского, военно- стратегического, экономического и право-
вого пространства, а совсем недавно, в 2014 году Россия 
вернула в родную гавань Республику Крым, переданную 
в 1954 году в борьбе за политическую власть Н. Хруще-
вым в нарушении конституции и законов логики, тогда 
еще Советской Украине.

Хотя великие философы и правители от Древности 
до современности показали образы идеальных формул 
правлений и устройств, стремление к власти в России 
любой ценой создают кризисы, а, следовательно, до сих 
пор нет устойчивого пласта государственной элиты, спо-
собной сплотиться в единую систему устойчивой Рос-
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сийской государственности, что приводит то к спадам, 
то к упадкам, то к развалам.

Возвращаясь к вопросу вой н, они, естественным 
образом, соответствуют своим эпохам, уровень разви-
тия которых определяется достигнутыми на тот момент 
научно- техническим прогрессом и достижениями в об-
ласти военных наук.

В определенный момент, когда прогресс достигнул, 
казалось бы, своего апогея и две сверхдержавы начали 
испытания ядерного оружия, мир стремительно стал ме-
няться в вопросах тактики и стратегии ведения вой н [2].

Совершенство оружия позволило миру в  какой-то 
степени остановить сражения подобные первой и вто-
рой мировых вой н. Активно вела работу «Организа-
ция объединенных наций», подающая надежду больше 
не допускать мирового животного буйства за стремле-
нием к овладению миром. Но между тем, естественное 
желание им владеть у привычных к этому образу жизни 
англосаксов, жаждущих власти и могущества, привело 
к тому, что речь Черчиля в Фултоне, возможно навсегда 
настроила политическую элиту США к противостоянию 
с Русским миром.

С этих пор можно начать официальный отсчет «ги-
бридной вой ны» против Российского государства, кото-
рая в ХХ веке именовалась как «холодная».

В книге «Мятеж –  имя третьей всемирной», изданной 
в 1960 году в Буэнос –Айресе, бывший имперский офи-
цер Евгений Меснер пишет [3, с. 103]:

Люди, проделавшие две всемирные вой ны и прочув-
ствовавшие непосредственно или при посредстве газет 
и радио десятки локальных вой н и политических пере-
воротов, недоворотов, заворотов, экономических кри-
зисов, перемен конъюнктуры, народнохозяйственных де-
прессий, девальваций, пережившие, как жертвы или как 
свидетели, депортации, репатриации, эвакуации, утоми-
лись жить, утратили смысл жизни, впали в безысходный 
пессимизм. А молодежь, в нервных условиях современ-
ности преждевременно достигающая полового, мораль-
ного, умственного, социального, политического созре-
вания, живет без идеалов, без идей. Беспризорные дети 
«промотавшихся отцов» стоят пред призраком атомного 
всеуничтожения и усваивают простую жизненную фило-
софию: «Жизнь коротка –  пользуйся ею!» Отсюда бе-
шенство эгоцентризма; отсюда –  потребность в насиль-
нических действиях, в иррациональных, беспричинных 
буйствах; отсюда –  экзальтированный материализм, со-
пряженный с нигилизмом (не с тем базаровским, позер-
ским, снобистским, а с трагическим нигилизмом людей, 
для которых прошедшие века, годы и дни –  nihil, настоя-
щее –  nihil и, что ужаснее всего, будущее –  nihil).

Е. Меснер, офицер Генштаба, полковник Русской им-
ператорской армии. Участник Первой мировой вой ны, 
в ходе Гражданской вой ны белогвардеец, в последую-
щем эмигрант и коллаборационист был далеко не пер-
вым, кто заговорил об изменениях общественной фор-
мации и трансформации всего общества, но он пред-
сказал реальность, которую мы имеем сегодня в виде 
«мятежвой ны», только с более современным названи-
ем –  «гибридная». С удивительной точностью он описал 
сегодняшние события на Украине, а точнее на всей тер-
ритории постсоветского пространства:

В нынешнюю эпоху легче разложить государство, 
чем его покорить оружием. Государства стали мораль-
но уязвимыми, потому что ослабело мистическое зна-
чение государства. Оно в глазах людей перестало быть 
высшим из земных установлений [3, с 63].

И пока советское руководство, введенное в заблу-
ждение и озабоченное внутрипартийными интригами, 
игнорировало факты новой эры противостояний, гото-

вясь к классической вой не, укрепляя ядерный потенци-
ал, истощая экономику ненужными вой нами, помогая 
неблагодарным странам, запуская врага вглубь Крем-
левских стен, Запад активно разрабатывал и отрабаты-
вал методику невоенного, информационного, психологи-
ческого уничтожения Советского государства.

К 1981 году изучением специфики государственно-
сти и развития СССР занималось более 1000 исследо-
вательских центров различного типа, функционировав-
ших в США (закрытых, полузакрытых и открытых). По-
добные центры образовывались при государственных 
публичных учреждениях, высших учебных заведениях, 
организациях коммерческой и некоммерческой направ-
ленности.

А. А. Зиновьев, который работал в аналогичных за-
рубежных исследовательских центрах как приглашён-
ный специалист на протяжении своей жизни (в западных 
странах это расценивалось в качестве диссидентства, 
следовательно, данного деятеля активно приглашали 
для участия в социально и политически значимых про-
ектах), следующим образом описывал своё пребывание 
в исследовательском центре: «Они изучали Советский 
Союз не как зоолог изучает слона […] Они изучали его 
как охотник изучает слона, чтобы убить его с одного вы-
стрела».

Спустя 31 год, после успешной операции по развалу 
СССР, набравшая определенную политическую и эко-
номическую силу Россия втянута в очередную битву 
за право своего существования.

24 февраля 2022 года, с началом специальной воен-
ной операции, гибридная вой на против России проявила 
все свои явные очертания, трансформировавшись в ста-
дию более открытого противостояния.

Сегодня, с учетом совершенствования технических 
и технологических процессов, достижений в области ис-
кусственного интеллекта и возможности распространять 
информацию с небывалой скоростью, страны Северо-
атлантического альянса, под руководством идеологов 
цветных революций, спецслужб и научных центров, че-
рез транснациональные компании, неправительствен-
ные организации и агентов влияния, пятой колонны, вос-
приимчивую и аполитичную молодежь, так называемой 
«мягкой силой», на основе заложенного годами крепкого 
русофобского фундамента, проводят небывалого разма-
ха информационные и психологические операции, будо-
ража умы населения России и бывших союзных респу-
блик, обманывая весь мир и подстрекая его к ненависти 
ко всему русскому.

Но еще задолго до СВО Россия была подвержена 
ударному влиянию психологических атак: телефонный 
терроризм, мошенничество с банковскими картами, ин-
формационные вбросы, массовые дубли комментари-
ев под популярными постами в социальных сетях, «Фа-
брики ботов» и целые кампании, провоцирующие страх 
и панику [4].

За всем этим стоят украинские и НАТовские 
специальные подразделения, так называемые цен-
тры информационно- психологических операций, яв-
ляющиеся частью сил специальных операций Укра-
ины (до 2014 года были частью разведки ВМС Украи-
ны). Их основная «боевая» задача –  информационно- 
психологические диверсии в пространстве противника.

Данное подразделение начало муссировать идею на-
падения России на Украину на все международное сооб-
щество с победой Евромайдана 2014 года.

С 2021 года по лекалам британских методических по-
собий, которые и проводили подготовку специалистов 
центра информационно- психологических операций (не-
посредственно инструкторы 77 бригады информацион-
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ных вой ск Британии), прошли крупные операции под на-
званием: «Володя», «Смута», «Факел 1» и «Факел 2» 
общей целью которых являлась дискредитация органов 
власти, снижение психологической устойчивости росси-
ян, организация протестных акций.

В конце мая 2023 года была совершена хакерская 
атака на Университет «Синергия». Ответственность 
на себя взяла хакерская группировка Meavmi-2505 
Team. Причины нападения могут быть разные: с одной 
стороны Университет соседствует с АО «Концерн ВКО 
«Алма́з- Анте́й», с другой стороны может иметь место 
активная патриотическая позиция руководства, наце-
ленная на пропаганду основ Российской государствен-
ности. Университет, несмотря на некую варьирующую 
репутацию, во взаимодействии с такими организация-
ми как: «Российское общество Знание», «Россия –  моя 
история» и при поддержке Министерства науки и высше-
го образования РФ, явил стране проект «Герои спецопе-
рации», посредством комиксов рассказывающий моло-
дежи о героях сегодняшнего дня, которые отдают свои 
жизни за наше будущее [5].

Вышеперечисленные примеры являются лишь вер-
хушкой айсберга в потоке ежедневных сообщений о раз-
личных прецедентах со стороны ополчившейся западной 
коалиции государств на поле битвы безграничного про-
странства современной тактики гибридного противосто-
яния против России.

Хотелось бы отметить, что работа по завоеванию 
умов, растлению исторической памяти и уничтожению 
Русской культуры, идет по всем фронтам и направлени-
ям: так, в 2021 году на полках книжных бутиков появи-
лась красивая книжка, под названием «История в комик-
сах» –  «Сталин: Путь от семинариста до вождя нации: 
биография в комиксах». Автором данного произведения, 
тиражом в 2000 экземпляров является Винсен Дельма, 
а историческим консультантом Николя Вер [6].

Солист музыкальной группы и французский исто-
рик британского происхождения взяли на себя ответ-
ственность распространять ложную, противоречивую 
и однобокую информацию. Данный комикс нацелен 
на наших детей. Комиксы, картинки, короткие тексты, 
казалось бы –  вот он способ заинтересовать молодежь 
к изучению истории. Но на самом деле никакой исто-
рии в комиксах нет. Правды там тоже нет. Сталина вы-
ставили убийцей и психопатом, борющимся за власть, 
кровожадно устраняя своих оппонентов. Возникает ре-
зонный вопрос: такая история нам нужна? Китайская 
мудрость гласит: «Хочешь победить врага, воспитай его 
детей такими, какие они нужны тебе». Так действуют 
ненавистники России. А что же мы? Эта фраза долж-
на висеть в кабинете каждого руководителя детского 
сада, школы, университета, культурного учреждения. 
Ведь осознание того, что если не мы воспитаем наших 
детей, то их воспитают наши враги, посредством агрес-
сивной информационно- технологической пропаганды, 
должно быть сегодня у каждого мыслящего граждани-
на России.

На сегодняшний день, несмотря на множество раз-
розненных групп и организаций, действий государствен-
ных учреждений, до сих пор нет единых, выработанных 
идеологических установок. Бесконтрольность некото-
рых деятелей и организаций приводит к стиранию гра-
ниц между правдой и ложью. Происходит своеобраз-
ный эффект «постправды». К примеру, деятельность 
«Ельцин- центра». Это учреждение не имеет ничего об-
щего с историей и правдой эпохи 1990-х годов, но оно 
пропагандируется как оплот «демократической и сво-
бодной России» среди некоторых деятелей и структур, 
не самым лучшим образом заботящихся о ней [7].

Социальные институты либо утеряли, либо уверенно 
продолжают терять свою власть. Эпоха человека циф-
рового, по мнению таких авторов как А. Курпатов, по-
рождает кумиров в виде блогеров, заставляет молодежь 
полностью ассимилироваться с цифровой реальностью. 
А незащищенность системы способствует вкладывать 
в ее сознание нужную информацию через своих аген-
тов влияния.

В итоге общество приходит к тому, что своего ро-
да социальными институтами становятся неконтроли-
руемые, малограмотные, либо же наоборот корыстные 
и умные акторы, которые скрыто пропагандируют на-
селению деструктивное поведение, создают имитацию 
«единственно- верного и правильного» образа жизни. 
Происходит своего рода деградация российского обще-
ства, что является основной целью кукловодов гибрид-
ной борьбы, направленной на подавление духовных со-
ставляющих Российского общества, уничтожение куль-
турного кода.

Для того, чтобы остановить эти процессы, необходи-
ма консолидация всех институтов в единый механизм 
и механизм этот должен соответствовать цифровой эпо-
хе.

Хорошим примером для выстраивания такого меха-
низма является Китай. Китайские власти жестко контро-
лируют интернет- пространство. В 2021 году в Поднебес-
ной запретили подросткам играть в сетевые компьютер-
ные игры больше трех часов в неделю. Теперь это можно 
делать только с пятницы по воскресенье и строго с 20:00 
до 21:00. При этом разработчиков игр обязали ввести 
продвинутую систему распознавания лиц, которую прак-
тически невозможно обмануть.

Хан Шуай, генеральный секретарь Шанхайской ас-
социации индустрии онлайн-игр объясняет данный факт 
заботой о духовном пространстве китайского народа 
и воспитании здорового поколения, как психологически, 
так и физически [8].

Мы можем последовать данному примеру, основы-
ваясь на своем пути развития, развивая свою цивилиза-
цию. У России для этого есть все: и ресурсы, и возмож-
ности, и мозги.

Идеальную формулу своеобразного Русского пути, 
способного воссоединить братские республики от За-
кавказья до Приднестровья и укрепить некогда мощней-
ший союз в 2017 году подсказал Президент РФ В. В. Пу-
тин:

«…Знаете, у нас говорят: те, кто не жалеют о кру-
шении Советского Союза, у того нет сердца, а кто жа-
леют –  у того нет головы. Мы не жалеем об этом, мы 
просто констатируем факт и знаем, что смотреть нужно 
не назад, а вперед. Мы не позволим прошлому хватать 
нас за рукава и не дать нам возможности идти вперед. 
Мы понимаем, куда мы должны двигаться. Но мы долж-
ны исходить из ясного понимания, что произошло» [9].

Требуется колоссальная работа по изменению са-
мосознания нашего народа и властей, переориентация 
и жесткие репрессивные меры [10], вот по мнению авто-
ра некоторые из тех, которые должны найти свое место 
в списке перспективных задач по защите Российского 
государства и его экономическому подъему:

1. Национализация интернет- пространства, создание 
виртуального щита от информационно –  дезинформаци-
онных атак, в особенности попыток продвигать альтер-
нативную, лживую историю;

2. Осуществление жесткого контроля социальных се-
тей и различных групп влияния в цифровой среде;

3. Анализ изданной литературы и созданных филь-
мов за последние 30 лет, как в отечественных, так и за-
рубежных, навязанных Западом, не просто запретив, 
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а заблокировав их массовое распространение среди 
молодежи;

4. Создание подразделений контргибридной деятель-
ности, задачей которых станет изучение оказывающих 
на общество негативных общественно- политических 
факторов со стороны вражеских государств и активное 
тому противодействие.

Заключение
Одним из основных факторов, оказывающих влияние 
на российскую государственность, является информаци-
онное противостояние. Недружественные страны активно 
используют информационные технологии для дезинфор-
мации и манипуляции общественным мнением, что может 
уменьшить доверие населения к органам государствен-
ной власти, отдельным политическим деятелям. Одна-
ко в государстве ведется активная работа по контролю 
и защите информационного пространства, что позволяет 
укрепить российскую государственность в международ-
ном пространстве.

Также в условиях гибридного противостояния зна-
чительную роль играют экономические санкции, кото-
рые наносят значительный ущерб развитию российской 
экономики. Тем не менее, несмотря на существенное 
санкционное давление, российская государственность 
обусловлена активным поиском альтернативных путей 
развития, укрепления экономического сотрудничества 
с другими странами (например, КНР, Индией, Республи-
кой Беларусь, Республикой Казахстан) и реализации 
производственного потенциала отечественных компа-
ний.
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RUSSIAN STATEHOOD IN THE CONTEXT OF HYBRID 
CONFRONTATION

Khasiatulin T.R.
RANEPA

The problem of Russian statehood in the context of a hybrid con-
frontation is that Russia is faced with new challenges and threats 
that are not accurately defined and classified in the scientific re-
search community. Hybrid confrontation is a set of various meth-
ods and tools used by unfriendly countries in order to influence the 
political, economic and information spheres of the state. One of the 
main problems that is highly relevant in modern conditions is that 
the boundaries between hybrid and conventional war are blurred. 
Hybrid confrontation can include armed conflicts, but non-military 
methods are also often used to achieve political, economic and in-
formation benefits, for example, disinformation, cyber attacks, eco-
nomic destabilization, destruction of public trust. Moreover, Russian 
statehood is under threat due to the difference in the concepts of 
state security and national security. In the context of hybrid con-
frontation, where unfriendly countries use non-standard approach-
es, an in-depth understanding of the problems and careful planning 
of future actions are required. However, different executive authori-
ties and structures may have different priorities and combat strate-
gies, which makes it difficult to achieve an effective and coordinated 
fight against threats in the international space. In this study historical 
aspects of the formation of Russian statehood are described; the 
problems accompanying Russian statehood in the context of inter-
national confrontation are reflected; a list of promising tasks for the 
protection of the Russian state and its economic recovery in modern 
realities is proposed.

Keywords: Russian statehood; hybrid warfare; fight strategy; revo-
lution; political elite; attack; threats and security issues.
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Дизайн интерьера квартир- студий как отражение культуры современного 
мегаполиса: эко-интеллектуальный подход
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В статье рассматривается интеграция экологических и инно-
вационных технологий в дизайн современных квартир- студий. 
Анализируется, как экологические и интеллектуальные реше-
ния могут оптимизировать пространство, обеспечивая эффек-
тивность и комфорт для жителей городов. Особое внимание 
уделяется использованию устойчивых материалов, энергоэф-
фективности, а также созданию гибких и функциональных жи-
лых пространств. Статья подчеркивает важность эко-интеллек-
туального подхода в формировании жилья, которое отражает 
культурные особенности мегаполисов и способствует социаль-
ному взаимодействию и культурному обмену. Разработана ти-
повая инструкция для профессиональных дизайнеров с учётом 
эко-интеллектуального подхода, включающая такие элементы, 
как входная зона, зона спальни- гостиной, кухня, ванная, реше-
ния для хранения, столовая и рабочая зона, окна. Результаты 
исследования представляют интерес для архитекторов, дизай-
неров и городских планировщиков, стремящихся к созданию 
устойчивых и инновационных жилых решений в условиях со-
временных городов.

Ключевые слова: эко-интеллектуальный дизайн, квартиры- 
студии, мегаполис, устойчивое жилье, городская культура, со-
циальное взаимодействие.

Введение
Первые жилищные помещения студийного типа появи-
лись в США в начале XX века, а затем получили распро-
странение по всему миру, главным образом, в Европе 
и Японии. В России квартиры- студии получили широкое 
распространение значительно позднее, в начале 90-х 
гг. XX в., однако на современном рынке недвижимости 
квартиры- студии относятся к базовым решениям. Не-
смотря на общие простые функции подобного типа жи-
лья, связанные прежде всего с экономией пространства 
и более низкими ценами, в контексте характерных для 
современных мегаполисов урбанизации, миграции и ак-
культурации [1] всё большую значимость приобретает 
дизайн интерьера квартир- студий, отражающий куль-
туру больших городов. Так, меняющиеся потребности 
и запросы жильцов и владельцев, которые меняются 
со временем, требуют новых подходов к планированию 
интерьера. Кроме того, социальные, культурные и эко-
номические условия влияют на потребности человека: 
в то время как некоторые люди продолжают переезжать 
в дома большего размера, другие начинают выбирать 
жилища с меньшей площадью [2], в частности, квартиры- 
студии. При этом эксперты всегда считали, что квартира- 
студия является хорошим вариантом как для инвесторов, 
так и для потребителей, если её расположение и дизайн 
четко определены [3].

Актуальность исследования, совмещающего обла-
сти социологии культуры и дизайна, обусловлена ра-
стущей тенденцией урбанизации и повышенным инте-
ресом к экологически устойчивым практикам в архи-
тектуре и дизайне интерьера. В контексте современных 
мегаполисов, где пространственные ограничения и эко-
логические проблемы становятся все более заметны-
ми, разработка умных и устойчивых решений для жилых 
пространств является ключевой задачей. Данная статья 
исследует, как дизайн интерьера квартир- студий может 
служить не только функциональным, но и культурным 
отражением городской жизни, а также способствовать 
формированию экологически ответственного общества. 
Важность этой темы подчеркивается уникальным соче-
танием эстетических, экологических и социологических 
аспектов, которые влияют на развитие городских про-
странств и образ жизни в мегаполисах.

Результаты и их обсуждение
Концепция квартир- студий значительно эволюциониро-
вала. Первоначально понятие «квартиры- студии» было 
связано с промышленными зданиями, перепрофилиро-
ванными в 1960-х годах в лофты, совмещающие жилые 
и рабочие помещения. Это развитие сыграло ключевую 
роль в популяризации многоквартирных домов как под-
ходящего жилья для представителей высшего среднего 
класса в Нью- Йорке, США. Первоначальными арендато-
рами были в основном художники и одинокие люди. Бо-
гемный образ жизни ещё больше повысил привлекатель-
ность квартир среди состоятельных жителей Нью- Йорка, 
увлекающихся искусством и культурой. К концу XIX века 
художники стали играть более значительную роль в раз-
витии многоквартирных домов- студий, как в качестве вла-
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дельцев, так и инвесторов. Совместные усилия привели 
к строительству кооперативных зданий- студий, предла-
гающих постоянную аренду или владение кондоминиу-
мами, студиями или жилыми помещениями для работы.

На рубеже XIX–XX вв. в Европе и Америке нача-
ли возникать более близкие к современному понима-
нию квартиры- студии, по-прежнему ориентированные 
на представителей творческих профессий, таких как ху-
дожники, музыканты и др. Эти пространства сочетали 
рабочую зону и жилое помещение, что было удобно для 
этой аудитории. В частности, большую роль в развитии 
квартир- студий сыграл известный немецкий архитектор- 
модернист, Л. Мис ван дер Роэ, который во многом опре-
делил архитектурный облик XX столетия. Так, архитек-
тор разработал концепцию жилого пространства без 
межкомнатных перегородок, создав ощущение открыто-
сти и простора. Отсутствие стен способствовало более 
интенсивному проникновению естественного света, что 
визуально увеличивало объём помещения [4]. Это стало 
отличным решением для американского и европейского 
населения в контексте растущей урбанизации.

Постепенно квартиры- студии как архитектурно- 
планировочное решение приобрели популярность 
во всём мире. Так, например, 20–30 гг. XX века были 
отмечены активным строительством студийных квартир 
в Японии. Они стали популярным и бюджетным вари-
антом жилья для работников. В 1930–1950 гг. в СССР 
широкое распространение получили так называемые 
«гостинки» –  малогабаритные (однокомнатные) жилые 
помещения, предназначенные для одиноких граждан.

Сегодня квартира- студия является популярным ре-
шением для миллионов людей. В различных странах 
квартиры- студии позиционируется по-разному. Напри-
мер, в Аргентине (monoambiente) и Италии (monolocale) 
квартира- студия позиционируется как «одна комната», 
в Бразилии –  uitinete (спальня и гостиная), в Дании, Фин-
ляндии, Швеции и Германии –  værelses lejlighed, yksiö, 
etta и einzimmerwohnungen соответственно (однокомнат-
ная квартира), в Норвегии –  1-romsleilighet (однокомнат-
ные апартаменты), в Японии –  one room mansion (одно-
комнатный особняк), в Южной Корее –  officetels (офис-
ные отели) и др. Иными словами, в зависимости от стра-
ны и принятой в ней культуры размеры и планировка 
квартир- студий могут варьироваться.

Тем не менее, в общем виде квартира- студия пред-
ставляет собой жилое пространство, состоящее из од-
ного, как правило, мультифункционального помещения. 
Такие квартиры зачастую описываются как однокомнат-
ные, где основное пространство выполняет функции го-
стиной, столовой и спальни одновременно. Некоторые 
варианты квартир- студий включают дополнительную 
небольшую зону, изолированную от основной площади, 
которая может служить местом для отдыха или еды (сту-
дия с нишей). Кухонная зона в таких квартирах может 
быть расположена как в пределах основного простран-
ства, так и в отдельной небольшой комнате. Ванная ком-
ната обычно выделена в отдельное помещение, в то вре-
мя как туалет может быть либо интегрирован в ванную 
комнату, либо также вынесен отдельно.

В современном мире спрос на квартиры- студии ра-
стёт, поскольку в современных мегаполисах с приро-
стом и увеличением плотности населения становится 
всё меньше и меньше пространства для размещения 
всех желающих в «привычных» комфортных условиях, 
в то время как темп строительства возведения нового 
жилья зачастую не соответствует темпу роста населе-
ния и уплотнения городов. Фактически, квартиры- студии 
стали новыми однокомнатными квартирами. В результа-
те в обществе появляется тренд на микро- жизнь (micro- 

living), которая продолжает «пропагандироваться и про-
славляться» в соответствии с неолиберальными кон-
цепциями жилья как преимущественно финансиализи-
рованного продукта [5].

Здесь, с точки зрения социологии культуры можно со-
гласиться с тем, что квартиры- студии как архитектурно- 
планировочное решение, призванное эффективно ре-
шать «жилищный вопрос», не обладает исключительно 
положительными характеристиками. Исходя из резуль-
татов недавного исследования Э. Харрис и М. Новицки 
[5], к недостаткам продвижения модели микро- жизни, 
реализуемой через квартиры- студии, можно отнести:
– вместо решения проблемы высоких цен на жилье 

квартиры- студии нормализуют сокращение разме-
ров жилых помещений;

– вместо того, чтобы помочь молодым людям полу-
чить доступ к доступному независимому жилью, 
квартиры- студии предлагают модели, которые на-
турализуют «чахлый» жизненный мир, вызванный 
жилищным кризисом, путем распространения жилья 
студенческого типа на рынки жилья для взрослых;

– квартиры- студии также усугубляют другие кризисы, 
в том числе нестабильность рабочей силы, особен-
но в творческих отраслях, поскольку они создают 
инфраструктуру для совместного проживания и ра-
боты, которая компенсирует изоляцию и фрагмента-
цию внештатной работы, но при этом укореняет эту 
трудовую культуру;

– разработчики микро- жилья проводят ребрендинг 
уже давно существующего разделения жилья на ми-
кропространства, позиционируя это как желатель-
ное, а не как следствие плохих правил планирования 
и высокой стоимости жилья.
Действительно, в современном мире коммерци-

ализация уменьшения пространства и продвижение 
квартир- студий как комфортных решений, убивающих 
сразу «несколько зайцев», имеет место быть, что ска-
зывается в том числе и на образе современных мега-
полисов.

Тем не менее, нельзя утверждать, что квартира- 
студия –  это однозначно плохое или однозначно хоро-
шее решение для обеспечения жилья. Так, современные 
квартиры- студии могут иметь различные конструктив-
ные формы. Они привлекательны для различных групп, 
включая молодые семьи, вступающие в домовладение, 
частных лиц, ищущих более компактные жилые площа-
ди, профессионалов, художников, пенсионеров, одино-
ких людей, пары без детей и др. Квартиры- студии обла-
дают многочисленными преимуществами, в том числе 
сниженными требованиями к уборке, покраске и общему 
содержанию. Как правило, они более экологичны и энер-
гоэффективны по сравнению с более крупными жилы-
ми помещениями. Кроме того, меньший размер квартир- 
студий, как правило, предоставляет жителям больше 
времени для досуга и личных занятий, что хорошо со-
гласуется с потребностями и образом жизни отдельных 
людей и небольших семей.

В целом, как и у любого другого жилого помещения, 
у квартир- студий можно обнаружить как преимущества, 
так и недостатки (табл. 1).

Анализ плюсов и минусов квартиры- студии позволя-
ет сделать общий вывод о том, что выбор такого типа 
жилья представляет собой своеобразный компромисс 
между экономичностью, функциональностью и ограни-
чениями пространства.

С одной стороны, квартиры- студии предлагают более 
низкую стоимость приобретения, эффективное исполь-
зование пространства и гибкость в дизайне интерьера, 
что делает их привлекательным вариантом для опреде-
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ленных категорий населения, таких как молодые пары, 
одинокие люди или небольшие семьи. С другой стороны, 
ограниченное пространство может привести к диском-
форту, особенно в случаях необходимости разграниче-
ния личного и общего пространства. Распространение 
запахов и ограничения в размещении крупной мебели 
также могут представлять трудности для жителей.

Таблица 1. Преимущества и недостатки квартир- студий 
по сравнению с более габаритными квартирами

Преимущества Недостатки

Стоимость на 15–20% меньше 
по сравнению с аналогичной 
однокомнатной квартирой

Ограниченное пространство, 
что может вызывать дис-
комфорт в малогабаритных 
студиях

Эффективное использование 
жилой площади без лишних 
углов и зон

Недостаток личного простран-
ства для отдыха и уединения

Гибкость в организации про-
странства с возможностью ак-
центирования выбранных зон

Быстрое распространение 
запахов по всей квартире при 
приготовлении еды

Визуальное увеличение про-
странства за счет отсутствия 
внутренних перегородок

Ограничения в размещении 
крупной мебели, требующие 
компактной планировки

Удобство в уборке: меньше 
времени и усилий по срав-
нению с многокомнатными 
квартирами

Высокая стоимость за ква-
дратный метр, несмотря 
на общую доступность

Больше творческих возмож-
ностей для дизайна в откры-
том пространстве

Сложность или невозмож-
ность перепланировки в срав-
нении с типовыми квартирами

Безусловно, квартира- студия –  это популярный вы-
бор современного жилья для молодого поколения. Она 
лишена стен и перегородок и может быть оформлена 
в индивидуальном, креативном стиле. Это будет иде-
альное место для спокойного отдыха, веселого время-
препровождения с друзьями и уединения во время ра-
боты, однако студия не предназначена для большой 
семьи с детьми или тех, кому нужно личное, замкнутое 
пространство. Таким образом, выбор квартиры- студии 
требует взвешенного подхода, учитывая как экономиче-
скую выгоду, так и потенциальные неудобства, связан-
ные с ограниченным пространством.

На наш взгляд, тренд на строительство квартир- 
студий вряд ли можно резко повернуть вспять, не решая 
при этом жилищный вопрос на глобальном уровне, од-
нако создать комфортные условия для проживания в ус-
ловиях небольших квартир- студий можно посредством 
грамотного дизайна интерьера.

При проектировании интерьеров квартир- студий 
важно сочетать комфорт, функциональность, эстети-
ческую привлекательность и уникальность. Этого мож-
но достичь за счет использования современных высо-
кокачественных материалов для внутренней отделки, 
модульной мебели по индивидуальному заказу, мно-
гофункциональной встроенной бытовой техники, ком-
плексных систем освещения и отличительных текстиль-
ных элементов.

Так, наиболее типичная квартира- студия состо-
ит из спальни, кухни, ванной комнаты, гостиной зоны, 
адаптированной к образу жизни её обитателей, а также 
мест хранения. Функциональные зоны в квартире можно 
разграничить с помощью таких элементов, как зеркала, 
стеклянные стены, высокие аквариумы и осветительные 

приборы. Потолок можно изготовить из многоуровнево-
го подвесного гипсокартона. Также важно отметить, что, 
поскольку ключевым преимуществом квартир- студий 
является открытое пространство и обилие света, кото-
рые они предлагают, то это контрастирует с часто тускло 
освещенными, разделенными перегородками комната-
ми меньшего размера, которые встречаются в традици-
онном жилье [6].

Тем более важно отметить, что квартиру- студию мож-
но оформить в креативном, поп-артовом, красочном, ху-
дожественном, богемном или драматичном современ-
ных стилях, в индустриальном стиле, минималистском 
или, например, японском стилях. В этом смысле для 
профессиональных дизайнеров совершенно нет огра-
ничений, кроме тех, которые накладывает ограничен-
ность самого пространства, выраженное квадратными 
метрами.

Однако, учитывая эту ограниченность, важно отме-
тить, что расположение небольших помещений умень-
шает неприятный эффект. Так, например, элементы ме-
бели могут служить декоративными перегородками. Ди-
зайнерам следует следовать некоторым рекомендациям 
по планированию пространства в студии (табл. 2).

Центральный принцип планировки квартиры- студии 
заключается в минимализме мебельных элементов. При-
оритетом является достижение компактности и функци-
ональности в выборе мебели. Это требует от дизайне-
ра предварительного анализа распределения ключевых 
зон, путей движения и размещения мебели согласно 
плану пространства.

Таблица 2. Основные приёмы разделения пространства 
и планирования в квартире- студии

Элемент Функциональные особенности в студии

Шторы, перего-
родки

Шторы и перегородки помогают зонировать 
пространство для отдыха. Их легко переме-
щать или убирать при необходимости.

Стеллажи, 
книжные шка-
фы, мягкая ме-
бель или стол

Мебель делит пространство студии, обе-
спечивая функциональное использование 
интерьера.

Барная стойка Барные стойки отделяют кухню от общего 
пространства и служат местом хранения сто-
ловых приборов.

Разные цвета 
и отделочные 
материалы

На стенах студии можно создавать плавные 
переходы оттенков, используя различные от-
делочные материалы.

Освещение Освещение разной яркости и расположения 
оригинально зонирует пространство студии.

Рекомендуется расположение объемных мебельных 
объектов вдоль периферии студии для оптимизации до-
ступного пространства. Особое внимание стоит уделить 
использованию трансформируемой мебели, что особен-
но актуально для организации спальной зоны. В контек-
сте ограниченных пространств рассматриваются различ-
ные дизайнерские подходы:
– замена массивной мебели на изделия из лёгких ма-

териалов, таких как стекло, пластик или металл, спо-
собствует визуальному облегчению пространства;

– оптимальным решением является выбор многофунк-
циональной мебели с возможностью легкого пере-
мещения, например, столы на колесах, раскладные 
кровати и складные стулья, что обеспечивает гиб-
кость в организации жилого пространства.
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– использование светлых оттенков и зеркальных по-
верхностей для визуального расширения простран-
ства и увеличения освещенности;

– внедрение вертикальных элементов хранения, таких 
как полки и стеллажи, которые позволяют экономить 
горизонтальное пространство и увеличивают функ-
циональность студии;

– применение многоуровневого освещения, включая 
потолочные светильники, настольные лампы и на-
польные фонари, для создания различных сценари-
ев освещения и зонирования пространства;

– интеграция встроенной мебели, специально разра-
ботанной для использования в квартирах- студиях, 
которая позволяет максимально эффективно ис-
пользовать каждый квадратный метр пространства.
Эти и иные подходы не только оптимизируют функ-

циональность квартиры- студии, но и придают ей совре-
менный и стильный вид.

Однако, как представляется, сегодня необходимо 
переосмысление традиционных подходов к дизайну ин-
терьера квартир- студий в контексте социологии культу-
ры. Данный тезис требует обоснования. Действительно, 
традиционные подходы к дизайну часто фокусируются 
на эстетических и функциональных аспектах, при этом 
упускаются из виду более глубокие социокультурные 
тренды и изменения, происходящие в современных ме-
гаполисах:
– Во-первых, игнорируются социальные и экологиче-

ские вызовы. Так, современные мегаполисы стал-
киваются с уникальными социальными и экологиче-
скими проблемами, такими как перенаселение, за-
грязнение, дефицит пространства и ресурсов.

– Во-вторых, отсутствует отражение культурной ди-
намики. Так, культурные ценности и образ жизни 
в городах быстро меняются. Традиционные подходы 
к дизайну зачастую ограничиваются устоявшимися 
канонами и не отражают разнообразие и динамизм 
городской культуры, тогда как в эпоху глобализации 
и цифровизации важно, чтобы дизайн интерьера от-
ражал и адаптировался к многообразию и изменчи-
вости современных городских обществ.

– В-третьих, игнорируются потребности молодых го-
родских жителей. Так, молодёжь, как активная часть 
городского населения, стремится к функциональ-
ному, гибкому и экологически устойчивому жилью. 
Традиционные подходы часто не учитывают этих по-
требностей, фокусируясь на более консервативных 
и стандартных решениях.

– В-четвёртых, наблюдается неадаптивность к малым 
пространствам. Так, в условиях мегаполисов, где 
каждый квадратный метр «на вес золота», важно ис-
пользовать пространство максимально эффективно. 
Традиционные подходы к дизайну интерьера часто 
не предполагают оптимизации и мультифункциональ-
ности, что критически важно для квартир- студий.
Поэтому автором предлагается новый, эко-интеллек-

туальный подход к дизайну интерьера, который демон-
стрирует решения, учитывающие все эти аспекты, обе-
спечивая не только эстетическую привлекательность, 
но и социальную, культурную и экологическую актуаль-
ность (табл. 3).

Данная таблица подчеркивает то, как эко-интеллек-
туальный подход в дизайне интерьера может эффектив-
но отвечать на ключевые вызовы, связанные с жизнью 
в квартирах- студиях в современных мегаполисах.

Предлагаемый подход представляет собой синтез 
двух составляющих: экологической и интеллектуальной. 
Целесообразно подробнее представить каждую их этих 
составляющих подробнее.

Эко-стиль в интерьере определяется использовани-
ем элементов, вдохновленных природой, что включает 
выбор натуральных материалов, упрощенные формы 
и естественные оттенки, подчеркивая тенденцию к ми-
нимализму.

Таблица 3. Ключевые целевые ориентиры эко-интеллектуального 
подхода

Аспект Целевые ориентиры

Игнорирование со-
циальных и эколо-
гических вызовов

Интеграция устойчивых практик и ма-
териалов, минимизация экологического 
следа, создание здоровой жилой среды

Отсутствие отра-
жения культурной 
динамики

Отражение и адаптация к многообразию 
и изменчивости городской культуры, 
использование глобальных тенденций 
в дизайне

Игнорирование 
потребностей мо-
лодых городских 
жителей

Фокус на функциональности, гибкости 
и экологичности жилья, отражение со-
временных трендов и предпочтений

Неадаптивность 
к малым простран-
ствам

Оптимизация использования простран-
ства, мультифункциональность и гиб-
кость в планировке и дизайне

Анализ существующих практик применения этого 
стиля выявляет ряд характерных черт:
– пространственная организация характеризуется 

стремлением к максимальной открытости с мини-
мальным количеством мебельных предметов, что 
обеспечивает визуальную простоту и простор поме-
щений;

– освещение играет важную роль, причем уделяется 
внимание балансу между естественным светом и со-
временными осветительными решениями, такими 
как люминесцентные лампы и LED-подсветка;

– декоративные элементы основываются на использо-
вании исключительно натуральных материалов, та-
ких как дерево, камень, лен и хлопок, что подчерки-
вает экологическую направленность стиля;

– цветовая палитра ориентирована на светлые, при-
родные тона, включая песочный, кремовый, белый 
и оттенки зелени, что создает спокойную и есте-
ственную атмосферу;

– присутствие живых растений и аксессуаров из при-
родных материалов усиливает связь с природой 
и добавляет помещению живости [7].
Интеллектуальная составляющая в рамках эко-ин-

теллектуального подхода к дизайну квартир- студий ох-
ватывает применение передовых технологий и инно-
вационных решений для повышения уровня удобства, 
функциональности и эффективности жилья. Основным 
отличием этого подхода является стремление к созда-
нию адаптивного и умного жилого пространства, кото-
рое реагирует на потребности и предпочтения жителей 
мегаполисов, а также на внешние условия.

Ключевым элементом здесь выступает интеграция 
автоматизированных систем управления домом, ко-
торые обеспечивают контроль за освещением, темпе-
ратурой, вентиляцией и безопасностью. Эти системы 
не только упрощают повседневную жизнь, но и способ-
ствуют снижению потребления ресурсов, повышая энер-
гоэффективность помещения. Применение интеллекту-
альных технологий в дизайне также включает исполь-
зование инновационных материалов и решений, напри-
мер, «умных» окон, которые регулируют проникновение 
света и тепла, или мебели, способной трансформиро-
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ваться в соответствии с потребностями пользователей. 
Важным аспектом является также применение систем 
мониторинга качества воздуха и воды, которые позво-
ляют поддерживать здоровую и безопасную среду в по-
мещении.

Таким образом, эко-интеллектуальный подход к ди-
зайну интерьера квартир- студий включает комплекс-
ные стратегии, направленные на создание устойчивого, 
функционального и эстетически привлекательного жи-
лого пространства. Ключевым элементом является эф-
фективное использование ограниченного пространства 
квартир- студий. Это достижимо за счет гибкой плани-
ровки, включающей трансформируемую мебель и мно-
гофункциональные зоны, что позволяет максимально 
эффективно использовать каждый квадратный метр. 
Также важно осознанное отношение к выбору отделоч-
ных материалов, при этом предпочтение отдается на-
туральным, возобновляемым и перерабатываемым ре-
сурсам.

Особое внимание уделяется системам освещения 
и вентиляции, которые должны быть энергоэффектив-
ными и способствовать созданию комфортного и здо-
рового жилого пространства. Так, оптимальными ре-
шениями можно считать использование светодиодных 
ламп, интеллектуальных систем управления освещени-
ем и естественное освещение.

В целом, эко-интеллектуальный подход подразуме-
вает не только экологическую устойчивость, но и со-
циальную ответственность, направленную на создание 
функциональных, удобных и в то же время экологически 
чистых жилых пространств, которые отражают и уважа-
ют культурные особенности и нужды современного ме-
гаполиса.

Целесообразно представить ключевые элементы ди-
зайна интерьера с учётом эко-интеллектуального под-
хода:
– Зона спальни- гостиной. Многофункциональное про-

странство, которое служит одновременно гостиной 
и спальной зоной, с трансформируемой мебелью, 
такой как диван- кровать или кровать- комод, для оп-
тимизации использования пространства.

– Кухня. Компактное и эффективное кухонное про-
странство, оснащенное энергоэффективной техни-
кой и шкафами и столешницами из экологически чи-
стых материалов.

– Ванная. Небольшая функциональная ванная комна-
та с экологически чистой сантехникой для экономии 
воды и энергии.

– Решения для хранения. Встроенные места для хра-
нения вещей, такие как шкафы или стеллажи, по-
зволяющие максимально эффективно использовать 
вертикальное пространство и уменьшить беспоря-
док.

– Столовая и рабочая зона. Небольшая зона, которую 
можно использовать как столовую или рабочее ме-
сто, с компактной мебелью, например, складным 
или трансформируемым столом.

– Входная зона. Хорошо организованный вход с ме-
стом для хранения обуви и верхней одежды, опти-
мизирующий использование пространства прямо 
от входа.

– Окна. Стратегически расположены для естествен-
ного освещения и вентиляции, что снижает потреб-
ность в искусственном освещении и повышает энер-
гоэффективность.
Основываясь на этих ключевых элементах, целесоо-

бразно разработать типовую инструкцию для професси-
ональных дизайнеров с учётом эко-интеллектуального 
подхода (табл. 4).

Таблица 4. Инструкция для профессиональных дизайнеров 
с учётом эко-интеллектуального подхода

Аспект Действия

Оценка экологи-
ческих требова-
ний и целей

Анализ специфики проекта, определение 
экологических целей и требований; расста-
новка приоритетов устойчивости и энерго-
эффективности

Выбор устойчи-
вых материалов

Использование возобновляемых, перера-
батываемых и экологически чистых мате-
риалов; предпочтение локальных материа-
лов для снижения углеродного следа

Энергоэффек-
тивность и умное 
управление ре-
сурсами

Интеграция энергоэффективных систем 
освещения и вентиляции; применение ум-
ных технологий для контроля и оптимиза-
ции потребления ресурсов

Оптимизация 
использования 
пространства

Разработка гибких, многофункциональных 
планировок; применение трансформируе-
мой мебели для максимальной функцио-
нальности

Социально- 
культурные 
аспекты

Учёт культурных и социальных особенно-
стей клиента и местности; проектирование 
пространства, способствующего социаль-
ному взаимодействию и общению

Интеграция зеле-
ных технологий

Включение элементов природы и зеленых 
зон для улучшения качества воздуха и об-
щего благополучия; использование систем 
зеленых стен там, где это возможно

Непрерывное об-
учение и инно-
вации

Мониторинг новых тенденций и разработка 
в области экологического дизайна; разви-
тие профессиональных навыков в области 
устойчивости и экологического дизайна

Документация 
и сертификация

Ведение точной документации всех эколо-
гических аспектов дизайн- проекта; стрем-
ление к получению экологических серти-
фикаций для всех проектов.

Общий смысл типовой инструкции для профессио-
нальных дизайнеров, разработанной с учетом эко-интел-
лектуального подхода, заключается в создании устой-
чивых и интеллектуально продуманных квартир- студий, 
которые соответствуют экологическим, социальным 
и культурным потребностям современных мегаполисов. 
Инструкция направлена на то, чтобы помочь дизайне-
рам интегрировать экологически ответственные прак-
тики на всех этапах проектирования, от выбора мате-
риалов до планировки пространства. Она подчеркивает 
важность гибкости и многофункциональности в дизайне 
интерьера, а также необходимость учета социально- 
культурного контекста и повышения общего качества 
жизни.

В целом, типовая инструкция для профессиональных 
дизайнеров, применяющих эко-интеллектуальный под-
ход, подчеркивает необходимость гармоничного сочета-
ния устойчивости, инноваций и функциональности, что 
является ключевым для достижения оптимального ре-
зультата в дизайне современных квартир- студий.

В соответствии с проведенным исследованием, 
предлагаемая планировка квартир- студий, основанная 
на эко-интеллектуальном подходе, представляет собой 
значимое решение для современных мегаполисов с точ-
ки зрения социологии культуры. В условиях быстро ме-
няющегося городского ландшафта и растущего населе-
ния городов, такой подход способствует созданию про-
странств, которые удовлетворяют потребности жителей 
в удобстве, устойчивости и культурной актуальности.
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Эко-интеллектуальная планировка отражает совре-
менные культурные тенденции, стремление к минима-
лизму и функциональности, что соответствует растуще-
му желанию городского населения вести осознанный об-
раз жизни, ориентированный на экологическую устойчи-
вость и эффективное использование ресурсов. Кроме 
того, такая планировка также поддерживает социальное 
взаимодействие и создает среду, которая способствует 
культурному обмену и общению.

Выводы
Таким образом, эко-интеллектуальный подход к дизайну 
интерьера квартир- студий не только отражает культурные 
особенности городской среды, но и вносит значительный 
вклад в развитие устойчивого образа жизни в мегаполи-
сах. Он объединяет экологическую осознанность с инно-
вационными технологиями, создавая функциональное, 
эстетически привлекательное и экологически устойчивое 
жилое пространство. Интеграция умных технологий и ав-
томатизированных систем управления ресурсами дома, 
использование экологически чистых материалов и эф-
фективное пространственное планирование способствуют 
минимизации воздействия на окружающую среду, одно-
временно повышая уровень комфорта для обитателей.

Также стоит отметить, что эко-интеллектуальный 
подход в дизайне интерьера квартир- студий учитыва-
ет социокультурные аспекты жизни в мегаполисах. Он 
способствует формированию среды, которая облегча-
ет социальное взаимодействие и культурный обмен, что 
является особенно важным в условиях современной го-
родской жизни.

В итоге, эко-интеллектуальный подход в дизайне ин-
терьера квартир- студий предлагает комплексное реше-
ние, которое сочетает в себе уважение к природе, тех-
нологическую инновационность и культурную актуаль-
ность, делая его особенно значимым для современных 
мегаполисов и их жителей. Этот подход не просто отве-
чает на вызовы городского проживания, но и предлагает 
устойчивые и инновационные решения, которые улучша-
ют качество жизни и способствуют формированию более 
гармоничного и экологически ответственного общества.
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INTERIOR DESIGN OF STUDIO APARTMENTS AS 
A REFLECTION OF THE MODERN MEGALOPOLIS 
CULTURE: AN ECO- INTELLECTUAL APPROACH

Shabelnikova A. A.
“Art Simple” design studio

The article discusses the integration of environmental and innova-
tive technologies into the design of modern studio apartments. It 
analyzes how environmental and intellectual solutions can optimize 
the use of space, ensuring efficiency and comfort for urban resi-
dents. Special attention is paid to the use of sustainable materials, 
energy efficiency, as well as the creation of flexible and functional 
living spaces. The article emphasizes the importance of an eco-in-
tellectual approach in the formation of housing that reflects the cul-
tural characteristics of megalopolises and promotes social interac-
tion and cultural exchange. A standard instruction has been devel-
oped for professional designers with consideration of an eco-intel-
lectual approach, which includes such elements as an entrance ar-
ea, a bedroom and living room area, a kitchen, a bathroom, storage 
solutions, a dining room and workspace area, windows. The results 
of the study are of interest to architects, designers and urban plan-
ners seeking to create sustainable and innovative residential solu-
tions in modern cities.

Keywords: eco-intellectual design, studio apartments, megapolis, 
sustainable housing, urban culture, social interaction.
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