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СОЦИОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ

Социально-философскиеоснованияконцепциимультикультаризма

Маханева Екатерина Александровна,
аспирант кафедры истории и философии, 
РЭУ им. Г. В. Плеханова

В статье проводится анализ основных идей и представлений 
о мультикультурализме. Выявляются проблемы противопо-
ставления «чужого» и национальности универсальности в со-
временном обществе. Определяется, что каждая культура 
имеет свой собственный способ общения и представления 
себя, и понимание этих различий может помочь построить бо-
лее эффективные и глубокие мультикультурные отношения. 
Сделан вывод о том, что успех мультикультурализма основан 
на факторе толерантности, и именно она помогает обществу 
взглянуть на мир иначе и увидеть уникальность разнообразия 
культур.

Ключевые слова: мультикультурализм, толерантность, иден-
тичность, плюрализм, культура, взаимодействие.

Вопрос мультикультурного сосуществования и, более 
того, межнационального диалога остро интересует со-
временное философское сообщество. К решению задач, 
требующих глубокого философского анализа, подталки-
вает «скопление» разных национальных групп, вынуж-
денных делить быт на близкой друг к другу территории. 
Именно поэтому приступая к изучению этого социально- 
философского феномена, необходимо придерживаться 
ясной, как можно более объективной точки зрения. По мне-
нию американского исследователя Ричарда Бернстайна, 
«мультикультурализм –  это «определенно», неопределен-
ное понятие. По мнению советско- российского политоло-
га, этнографа и исследователя Эмиля Паина: «Мульти-
культурализм –  это новое понятие, вошедшее в научный 
оборот только в 1980-х годах и, поскольку оно концепту-
ально не разработано, не имеет серьезной теоретической 
базы». И это действительно так: мультикультурализм се-
годня представляет собой утонченную мысль, которая со-
держит в себе различные понимания и представления лю-
дей, с помощью которых и складывается общая картина 
мира о культурном феномене наций 1.

Подтекст мультикультурализма содержит два аспек-
та: первый –  философский, в котором монокультурность 
переосмысляется через модель западной культурной 
традиции, второй –  политический, который основывает-
ся на культурном доминировании одной или нескольких 
наций в определённых регионах по исторически обуслов-
ленным причинам. Очевидно, в основе концепции муль-
тикультурализма лежит понятие культуры, если говорить 
о доминировании одной или нескольких культур в регио-
не, то становится совершенно понятно наличие на опре-
делённой территории нескольких культур, которые долж-
ны мирно сосуществовать. Проблема мультикультура-
лизма зиждется на преодолении вопроса дискриминации 
по религиозному, расовому и других принципах.

Владимир Котельников, российский радиофизик 
и криптограф, дает более общее представление о мульти-
культурализме, представляя его как идеологию, предпола-
гающую признание того, что все культуры равны и имеют 
одинаковое право на жизнь. Российский философ Сергей 
Чукин считает, что «мультикультурализм –  это практика 
и политика бесконфликтного сосуществования в среде 
многих разнородных культурных групп». Мультикультура-
лизм направлен на снижение напряженности между мест-
ными традициями этнических групп и универсальными об-
разцами, созданными западными традициями, которые 
должны сохранять собственную идентичность, обеспечи-
вая при этом общее существование общества 2. Таким об-
разом, можно считать, что мультикультурализм –  это циви-
лизованный ответ на радикальный плюрализм, в котором 
мировое общество определяется тем, насколько безопас-
но чувствуют себя различные группы людей.

Идея этнокультурного разнообразия была разработа-
на в ХХ веке. Учитывая растущую роль культурной диф-

1 Галинская И. Л. Мультикультурализм и межкультурная 
коммуникация // Культурология: дайджест. 2005. № 4 (35). С. 7.

2 Чукин С. Г. Хабермас versus А.Макинтайр: к вопросу об ос-
нованиях современного философствования. //Серия «Мысли-
тели», Размышления о философии на перекрестке второго 
и третьего тысячелетий. Выпуск 11/ к 75-летию профессора 
М. Я. Корнеева., СПб., 2002. С. 76–77.
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ференциации в возникновении политических и военных 
конфликтов, основная идея американского исследова-
теля Сэмюэла Э. Хантингтона заключалась в следую-
щем: «В новом мире самые распространенные, серьез-
ные и опасные конфликты будут возникать не между 
социальными классами, не между богатыми и бедны-
ми, не между экономическими группами, а между людь-
ми разных культур. Поэтому человечеству необходимо 
постоянное сотрудничество, а точнее, государство, ко-
торое постоянно сотрудничает во всех сферах жизни, 
должно учитывать культурную самобытность, традиции, 
национальный быт и образ мышления исторически сло-
жившихся народов» 1.

Юрген Хабермас, один из выдающихся немецких фи-
лософов и социологов, который изучал и работал над 
различными современными проблемами мультикульту-
рализма, поднял проблему «чужого» и проблему проти-
вопоставления национальности универсальности в со-
временном обществе и был единственным, кто считал, 
что функция коммуникации играет в современном го-
сударстве связующую роль. Мультикультурализм имеет 
важные преимущества, такие как признание и защита 
прав меньшинств, избавление от различных стереоти-
пов и предрассудков. Однако наравне с этим существу-
ют недостатки в виде страха рассеянности: в стремле-
нии сохранить этнические особенности группы могут 
пойти на крайности для достижения этой цели 2. Исходя 
из вышесказанного, можно сказать, что не совсем по-
нятно, какие изменения претерпит нынешняя идеология 
и каков будет конечный результат, но что можно сказать 
с уверенностью, так это то, что современное состояние 
развития культурных отношений крайне благоприятно 
для сохранения и возрождения обычаев и культурных 
традиций этнических меньшинств.

Следует отметить, что понятие «мультикультура-
лизм» связано с вопросами свободы мысли и толерант-
ности. Таким образом, установление интервалов дей-
ствия толерантности, а также ее собственное формиро-
вание особенно актуальны для современного общества. 
Теперь мировая культура и религия превратились в про-
цесс интеграции, в котором происходит смешение раз-
личных культур, которое само по себе неоднородно и вы-
глядит как разнообразная панорама международных 
религий, традиций, обычаев, образа жизни и обычаев. 
Многие ученые подтверждают центральную идею о том, 
что концепция взаимодействия между различными куль-
турами вселенной лежит в основе глобальной культуры, 
и именно с ней связана модель культурной диффузии, 
которая включает межкультурные заимствования, кото-
рые реализованы через следующие механизмы, кото-
рые находят свое выражение в различных теориях о спо-
собах осуществления заселения многих существующих 
культур: достижения, предполагающие добавление су-
щественных элементов, которые отсутствуют в более 
развитой культуре, к недостаточно развитой (стратегии 
и элементы структуры власти, оружейные технологии, 
определенные методы социальной интеграции); мирно-
го заимствования и сепаратного подражания, образцом 
культуры (искусство, урбанизация, профессиональная 
специализация). Однако советский философ, доктор 
философских наук Мераб Мамардашвили заключает, 
что «культура не является совокупностью высоких кон-
цепций или высоких ценностей. В конце концов, цен-
ность по определению является чем-то конечным, а ос-
новное значение культуры –  «бесконечная ценность», 

1 Хантингтон С. Ф. Столкновение цивилизаций / С.Хантинг-
тон: [Пер. с англ. Ю.Новикова]. –  М.; СПб.: АСТ, 2003. С. 77.

2 Ушанова И. А. Глобализация и мультикультурализм: пути 
развития // Вестн. Новгород. гос. ун-та. 2004. № 27. С. 64.

то, что ни в какой точке не имеет какой-либо конкрет-
ной размерной ценности, кроме разрыва, движения впе-
ред. Кроме того, настоящая культура вовсе не в музеях 
и не сводится к посещению, а заключается в ощущении 
бытия или небытия, которое человек переживает в про-
цессе духовного производства 3.

Исходя из вышесказанного можно подытожить, что 
успех мультикультурализма основан на факторе толе-
рантности, и именно она помогает обществу взглянуть 
на мир иначе и увидеть уникальность разнообразия 
культур. Таким образом, толерантность и мультикульту-
рализм являются основополагающими принципами со-
временного общества, и без сосуществования и взаимо-
действия различных культур не может быть будущего.
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SOCIO-PHILOSOPHICAL FOUNDATIONS OF THE 
CONCEPT OF MULTICULTURISM

MakhanevaE.A.
G. V. Plekhanov Russian Economic University

This article analyzes the main ideas and perceptions of multicultur-
alism. The problems of opposing the “foreign” and nationality to uni-
versality in modern society are identified. It is determined that each 
culture has its own way of communicating and presenting itself, and 
understanding these differences can help build more effective and 
deeper multicultural relationships. It is concluded that the success 
of multiculturalism is based on the factor of tolerance, and it is this 
factor that helps society to look at the world differently and see the 
uniqueness of the diversity of cultures.

Keywords: multiculturalism, tolerance, identity, pluralism, culture, 
interaction.
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Некоторые исторические аспекты виноградарства и виноделия в России

Раджабова Асият Османовна,
аспирант кафедры плодоовощеводства, виноградарства 
и ландшафтной архитектуры, Дагестанский государственный 
аграрный университет им. М. М. Джамбулатова

В статье дан анализ некоторых исторических аспектов раз-
вития виноградарства и виноделия в России. На основе доку-
ментальных и исторических сведений автор приходит к выво-
ду, что виноградарство получило развитие на Древней Руси 
в IX–XII вв. Развитию виноградарства и производству вина осо-
бое внимание уделялось в советский и постсоветский период. 
СССР по посадкам винограда занимал второе место в мире по-
сле Испании, а по вину третье место после Франции и Италии. 
Современная Россия занимает по производству вина 12 место, 
по виноградарству –  19 место.

Ключевые слова: виноградарство, вино, возделывание, вино-
делие, алкоголь, хранение.

Кубок янтарный полон давно
Я- благодарный –  пью за вино.
А. С. Пушкин

Многие ученые на основе археологических данных 
утверждают, что виноградарство возникло 6–7 тыс. лет 
до н.э.: в Древнем Египте, Греции, Месопотами, на Кипре 
и в Иране. Так, на территории Ирана в районе Хаджи- 
Фируз, заселенном 7 тыс. лет назад, нашли кувшин 
с остатками вещества, который однозначно являлся ви-
ноградным вином.

На Руси виноградное вино появилось при князе Оле-
ге. Возвращаясь в 907 году из похода на Константино-
поль, он вместе с золотом и драгоценными камнями при-
вез вино. Документальные сведения о культуре вино-
града в России относятся к IX–XII векам. Наибольшие 
массивы виноградников принадлежали в Киевской Руси 
монастырям. При царях Михаиле Федоровиче и Петре I 
стали насаждаться государственные «регулярные сады» 
и виноградники (в том числе в Измайлово под Москвой). 
По сведениям немецкого ученого- энциклопедиста Ада-
ма Олеария, автора широко известной книги «Описание 
путешествия в Московию и через Московию в Персию 
и назад», первый виноградник на территории Россий-
ской империи появился в 1613 году в Астрахани. По при-
казу царя Михаила Федоровича был заложен «настоя-
щий сад для двора Государева». А в 1656 г. для царско-
го двора были изготовлены первые партии вина. После 
1660 года виноградники были разбиты в Тамбове, Кур-
ске и Туле. В 1706 году Петр I повелел разводить вино-
градники на Дону.

Во время царствования Федора Алексеевича (1661–
1682) появился так называемый Приказ Большой Казны, 
в ведомство которого поступали дела по винной рега-
лии всего государства. Местное управление над винной 
регалией принадлежало в городах наместнику, в воло-
стях –  волостелям. Во второй половине XVIII века ви-
ноградарство в России развивалось очень интенсивно.

Посетивший терские казачьи станицы академик 
И. П. Фальк отмечал, что в хозяйствах казаков преобла-
дало садоводство и особенно виноградарство [4, с. 98].

До начала XVII в. в России вино было только при-
возным. Первый виноградник был засажен в 1613 г. 
в Астрахани при царе Михаиле Федоровиче. Петр I спо-
собствовал развитию виноградарства в окрестностях 
Астрахани, для чего выписал венгерские сорта виногра-
да и специалиста- виноградаря (в 1700 г.) из Франции. 
В 1794 г. вокруг Астрахани было уже 330 десятин вино-
градников. На Дону от древней культуры остались толь-
ко одичавшие кусты. Здесь в 1706 г. по указу Петра I 
около станиц Цымлянской и Раздорской виноградники 
закладывались сортами, завезенными из Астрахани, 
Франции и Венгрии. Эти сорта в настоящее время носят 
местные названия [1, с. 43]. С 1785 г. виноградарство 
начинает развиваться в Терской и Прикумской областях 
(сорта выписаны с Кавказа и из Персии), с 1864 г. в Ку-
банской области и с 1772 г. в Дербенте [5, с. 15].

Крымское виноградарство развивалось с древней-
ших времён, но в результате нашествий гуннов, хазар, 
печенегов, половцев и татар край подвергся разорению. 
В 1280 г. виноградарство и виноделие в Крыму были 
восстановлены генуэзскими колонистами, главным об-
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разом в Кафе (Феодосия) и в Сугдее (Судак), где про-
изводились известные в то время «сурожские» вина. 
В 1475 г. Крым был завоёван турками, и к этому време-
ни следует отнести распространение столовых сортов 
(Шабаш, Ташлы, Асма, Чауш). После 1783 г. виногра-
дарство Крыма было восстановлено на основе сортов, 
завезенных из Греции, Турции и с Кавказа, а несколько 
позже и из Франции. На Черноморском побережье в рай-
онах Анапы, Новороссийска и Туапсе виноградарство 
начинает развиваться с 1868 г. после ввоза сюда фран-
цузских сортов.

После присоединения к России Крыма князь Г. А. По-
темкин закупил для посадок более 20 тысяч черенков 
винограда в Венгрии. По мере расширения Российской 
империи на юге сформировались регионы первичного 
виноделия –  Ставропольский и Краснодарский края, Ро-
стовская область, Дагестан (кстати, здесь история вино-
градарства насчитывает уже более 2 тысяч лет).

В 90-х годах XIX века «питейный» доход российской 
казны составлял почти 300 млн руб. в год (для сравне-
ния: сумма всех поземельных налогов, полатей и нало-
гов с недвижимости не превышала 50 млн). В 1914 году 
был разработан первый российский Закон о вине под на-
званием «Правила о выделке вина». В нем был дан ряд 
классификационных определений и ставились барьеры 
на пути производства некачественной продукции. К это-
му времени российские виноградники занимали 50 тыс. 
га [1, с. 38].

Особое место в истории российского виноделия при-
надлежит графу М. С. Воронцову и князю Л. С. Голицы-
ну. Граф Воронцов, назначенный во время вой ны с На-
полеоном комендантом Парижа, прославился тем, что 
оплатил из собственного кармана местным ресторато-
рам, кабатчикам, владельцам гостиниц и винных погре-
бов долги некоторых представителей русского воинства. 
Ему принадлежало самое известное в 1820-е годы ви-
нодельческое хозяйство Крыма в Аи- Даниле. Владе-
лец «Массандры», граф М. С. Воронцов учредил в сво-
ем имении виноградарско- винодельческое хозяйство. 
Он создал инфраструктуру, которая впоследствии была 
преобразована в знаменитую «Массандру». В 1828 году 
Воронцов получил императорское разрешение «учре-
дить на земле урочища Магарач особое заведение для 
опытов по выделке вин и посадки в большом виде всех 
сортов винограда, признанных лучшими».

Так было основано Магарачское училище виногра-
дарства и виноделия, ставшее базовым учебным за-
ведением и научным центром виноградарства и вино-
делия всей России. Благодаря ему в Крыму началось 
производство игристого вина, объем которого достиг 
2 тысяч бутылок в год. Один из основателей российской 
винной индустрии князь Л. С. Голицын, готовивший себя 
к карьере юриста, стал виноделом благодаря женить-
бе на Надежде Засецкой, дочери известного российско-
го генерала Захара Херхеулидзева, оставившего своим 
детям в наследство крымское имение «Новый Свет». 
Здесь выпускник Сорбонны и Московского университе-
та, философ и публицист Лев Голицын производил игри-
стые вина, пользовавшиеся в России большим успехом. 
И это при том, что импорт французского шампанского 
достиг к концу 1890-х годов своего пика –  800 тыс. бу-
тылок. С 1890 года Голицын заведовал всеми виноград-
никами и винодельческими хозяйствами, принадлежав-
шими царской семье и Удельному ведомству в Крыму 
и на Кавказе. Князь превратил «Массандру» в образцо-
вое виноградо- винодельческое хозяйство, создал мас-
сандровскую коллекцию вин, готовил профессиональ-
ные кадры виноделов. [2, с. 44]. В 1894 году в окрест-
ностях Ялты началось строительство первого в России 

подземного завода туннельного типа для производства 
и выдержки столовых и десертных вин. Самый боль-
шой объем Новосветского шампанского был разлит 
в 1899 году, и оно было лучшим. А в 1900 году князь 
представил свои вина на Всемирной выставке в Париже, 
и одно из них получило Гран-при. В 1912 году в центре 
Москвы, в Трубниковском переулке, по проекту князя Го-
лицына и архитектора П. П. Малиновского были построе-
ны «Винные погреба Главного управления уделов импе-
раторского двора». Площадь подвалов составляла 2474 
кв.м. Там находился завод вторичного виноделия, были 
созданы уникальные условия для хранения и переработ-
ки вина. Огромные дубовые бутыли вместимостью 8500–
9000 литров были заполнены лучшими винами Россий-
ской империи. Л. С. Голицын мечтал о том, чтобы рабо-
чий, мастеровой, мелкий служащий пили хорошее вино.

В 1985 году СССР по посадкам винограда занимал 
второе место в мире после Испании. По выпуску вин –  
третье, после Франции и Италии. Страна производила 
20 литров вина на человека в год. В СССР было 206 
зон виноделия, из них в 196 выращивали виноград для 
изготовления вин [2, с. 45]. В современной России вино 
производят в 5 регионах: в Ингушетии, Дагестане, Ро-
стовской области, на Ставрополье и в Краснодарском 
крае (при Екатерине II для развития и улучшения садо-
водства и виноградарства в Екатеринодаре был учре-
жден сад-питомник, в котором насчитывалось 25 тысяч 
лоз, вывезенных из Крыма). Виноград в России выращи-
вают практически повсеместно вплоть до северных ре-
гионов. Однако это лишь приусадебное виноградарство 
садоводов- любителей. Если же говорить о промышлен-
ном виноградарстве, то оно сосредоточено на сравни-
тельно небольшом участке между Черным и Каспийским 
морями. Всего два региона –  Краснодарский край и Ре-
спублика Дагестан обеспечивают около 80% урожая оте-
чественного винограда. В южной части РФ сосредоточе-
ны значительные ресурсы для производства винограда, 
но они не используются в полной мере из-за больших 
затрат, которые окупятся только через несколько лет. 
Поэтому на сегодняшний день получение качественного 
виноматериала крайне актуально [6].

Во времена СССР Дагестан входил в число крупней-
ших виноградарских регионов по выращиванию виногра-
да и производству вин. В отдельные периоды собирали 
более 380 тыс. т ягод. Сегодня в Дагестане выращивают-
ся различные сорта винограда, включая сорта для сто-
лового использования, а также сорта, предназначенные 
для производства вина. Среди популярных сортов можно 
назвать «Ркацители», «Саперави», «Алиготе» и другие. 
Выбор сорта зависит от целей выращивания и климати-
ческих особенностей региона. Республика производит 
более 29,1% от общего объема производства винограда 
в России. По данным республиканского Минсельхозпро-
да, общая площадь виноградников в Дагестане состав-
ляет 25,8 тыс. га, в том числе в плодоносящем возрас-
те-20,4 тыс. га. В 2020 году было собрано более 189 т. 
винограда, урожай стал рекордным за последние 30 лет.

На сегодняшний день общая площадь виноградников 
составляет около 26 тыс. га. 25–30% из них –  это столо-
вые сорта. До последнего времени в сортименте столо-
вого винограда Дагестана превалировали сорта поздне-
го и очень позднего срока созревания. Представители 
раннего срока созревания составляли небольшой про-
цент, это сорта с мелкими ягодами –  Премьер, Жемчуг 
Сабо, Ранний Магарача, Кодрянка и др. [7].

Перед Первой мировой вой ной на Кубани ежегодно 
собирали до 1 млн пудов винограда. А в конце XIX ве-
ка в Черноморской губернии ежегодное производство 
виноградного вина доходило до 100 тысяч ведер. Де-
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сертные вина производят сегодня на Дону, Кубани 
и в Кабардино- Балкарии. Широко известны в России ви-
на из Абрау- Дюрсо. История виноделия началась здесь 
в 1874 году с первой посадки виноградников. В 1874 го-
ду Л. С. Голицын построил подвал на 10 тысяч ведер ви-
на, а к 1897 году таких подвалов было уже 5. Первая 
партия шампанского из 25 тысяч бутылок под маркой 
«Абрау» была выпущена в декабре 1898 года. Сегод-
ня КГУП «Абрау- Дюрсо» является ведущим российским 
производителем игристых вин. Практически в каждом 
крупном областном центре страны есть заводы, выпу-
скающие Советское шампанское. Кстати, в 1997 году 
Россия приняла на себя обязательство запретить ис-
пользование обозначений «шампанское» и «коньяк» 
для российских товаров, идущих на экспорт. В тече-
ние 20–25 лет должна произойти замена наименования 
«шампанское» на «игристое» и на внутреннем рынке. 
В 2001 году Россия произвела 26,7 млн декалитров ви-
ноградных вин (по сравнению с 2000 годом рост соста-
вил 12,1%). По классу «вино и алкогольные напитки» 
в стране зарегистрировано более 10 тысяч товарных 
знаков. Вторичным виноделием, т.е. фактически хране-
нием и розливом вин и бренди, завезенных из регионов 
первичного виноделия (в основном из стран СНГ), в Рос-
сии занимаются более 50 крупных заводов в Москве, 
Санкт- Петербурге и других городах. Около 46% импорта 
алкоголя в Россию составляют напитки стран дальнего 
зарубежья. Из СНГ в самых больших объемах Россия 
ввозит молдавские и грузинские вина, а также бренди 
из Армении и Азербайджана. По данным Национальной 
алкогольной ассоциации, с января по август 2001 года 
в Россию было ввезено около 17 млн дал вина. 12,7 млн 
дал составили вина из стран СНГ. Среднедушевое по-
требление абсолютного алкоголя в России составляет 
14,5 литра в год, из них вина –  5–6%. Для сравнения: 
в северных странах (Финляндия, Швеция, Норвегия) до-
ля вина составляет от 12 до 20%. Лучшие российские 
сухие, полусухие и десертные вина неоднократно заво-
евывали награды на международных конкурсах. Бутыл-
ка самого дорогого российского вина дореволюционно-
го периода с оттисками императорской печати –  «Пор-
твейн Белый Ливадия» урожая 1891 года из коллекции 
«Массандра» –  была продана на аукционе Сотби в Лон-
доне за 2900 фунтов стерлингов. Хочется надеяться, что 
когда- нибудь этот рекорд перекроют современные рос-
сийские вина [4, с. 67].
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SOME HISTORICAL ASPECTS OF VITICULTURE AND 
WINEMAKING IN RUSSIA

Rajabova A. O.
Dagestan State Agrarian University named after M. M. Dzhambulatov

The article analyzes some historical aspects of the development of 
viticulture and winemaking in Russia. Based on documentary and 
historical information, the author concludes that viticulture was de-
veloped in Ancient Russia in the IX–XII centuries. Special attention 
was paid to the development of viticulture and wine production in 
the Soviet and post- Soviet periods. The USSR ranked second in 
the world in grape planting after Spain and third in wine after France 
and Italy. Modern Russia ranks 12th in wine production and 19th in 
viticulture.
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age.
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Применение инструментов «музейной дипломатии» в сфере формирования 
социально- культурного пространства Китая

Ян Цяньвэнь,
аспирант, Пекинский университет иностранных языков
E-mail: yqw1108@163.com

На фоне глобализации и стремительного развития информа-
ционных технологий интересы всех стран мира переплетаются, 
и обмены между ими в политической, экономической и куль-
турной сферах становятся все более частыми, что делает меж-
дународные отношения чрезвычайно сложными. Появление 
концепции культурной «мягкой силы» переключило внимание 
стран на их культуру, идеологию, ценности и др. В результа-
те дипломатические отношения перестали ограничиваться 
традиционными политическими, экономическими и военными 
сферами, и культурная дипломатия как новый вид дипломатии 
стала занимать центральное место на мировой арене. Являясь 
сокровищницей исторических и культурных ресурсов страны, 
музеи представляют собой важную часть культурной диплома-
тии. В последние годы по мере бурным развитием музейного 
дела в Китае возникла и музейная дипломатия, которая достиг-
ла плодотворных результатов, но все еще сталкивается с не-
которыми актуальными проблемами. В данной статье в основ-
ном рассматриваются основные формы музейной дипломатии 
в Китае и основные проблемы, с которыми она сталкивается.

Ключевые слова: Китай, музей, дипломатия.

С момента образования национальных государств 
культурные обмены и столкновения между ними никогда 
не прекращались. Социальный прогресс и быстрое эко-
номическое и технологическое развитие ускоряют рас-
пространение и обмен информацией, и в процессе этого 
культуры проникают друг в друга между национальны-
ми государствами. Культурные обмены постепенно пере-
ходят от спонтанных культурных связей между людьми 
к культурным обменам под руководством правительств 
стран и на высшем уровне, превращаясь в неотъемле-
мую часть дипломатической стратегии. На фоне эскала-
ции геополитической напряженности в отношениях меж-
ду странами мира и все более ожесточенной конкурен-
ции «мягкую силу» культурная дипломатия выполняет 
миссию передачи идей, культурных ценностей и нацио-
нальных убеждений между странами для укрепления вза-
имопонимания и играет все более важную роль в меж-
дународных отношениях. Музей –  это некоммерческое 
общественное учреждение, которое собирает, изучает, 
охраняет и демонстрирует историко- культурное насле-
дие страны, является носителем историко- культурной 
памяти страны, интерпретирует и выражает духовную 
культуру и идеологические ценности страны. Примене-
ние музеев как ключевой инструмент стратегии куль-
турной дипломатии отвечает объективным требованиям 
всех стран в развитии внешних отношений и совместном 
поддержании мира и развития на планете. Поэтому му-
зейной дипломатии отдают предпочтение страны всего 
мира.

Понятие и теоретические основы музейной 
дипломатии

Понятие музейной дипломатии
В настоящее время человеческое общество вступило 
в цифровую эпоху, характеризующуюся стремительным 
научно- техническим развитием, и в таком случае в между-
народных отношениях наметилась тенденции диверсифи-
кации субъектов и способов обмена и расширения сферы 
общения. Суть дипломатии заключается в установлении 
и поддержании постоянных контактов между странами 
и разрешении международных споров с помощью пере-
говоров и договоренностей между различными государ-
ствами и организациями. Страхи и болезненные воспо-
минания о вой нах прошлого века заставили страны быть 
более осторожными в своих внешних отношениях. Таким 
образом, военно- политическое соперничество перестало 
быть основой урегулирования внешних отношений, а ре-
шение проблем путем дипломатии и диалога становит-
ся все более предпочтительным для всех стран. Поэто-
му для достижения своих поставленных целей и защиты 
национальных интересов государства часто прибегают 
к культурной дипломатии в своей дипломатических де-
ятельностях. Культурная дипломатия –  это основанная 
на культурных ресурсах дипломатия. Дипломатические 
деятельности осуществляемые в культурой форме, интер-
претирующей «духовное ядро», образ мышления, ценно-
сти и традиционные обычаи нации, не только укрепляют 
взаимопонимание между странами, но и помогают достичь 
дипломатических целей в межкультурной коммуникации.
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Музей играет все более важную роль в современном 

обществе как носитель истории и культуры страны и как 
социокультурный институт, распространяющий знания 
и традиционные ценности. В 1946 году в Париже был 
создан Международный совет музеев (ИКОМ), это не-
правительственная профессиональная международная 
организация музеев и музейных специалистов, которые 
занимаются хранением, развитием и взаимодействием 
общества и мирового природного и культурного насле-
дия. 24 августа в рамках 26-й Генеральной конференции 
ИКОМ, состоявшейся в Праге, Чрезвычайная Генераль-
ная Ассамблея ИКОМ одобрила новое определение по-
нятия «музей». Согласно ему, «музей –  это некоммер-
ческая, постоянно действующая организация на служ-
бе общества, которая исследует, собирает, сохраняет, 
интерпретирует и экспонирует материальное и немате-
риальное наследие. Открытые для публики, доступные 
и инклюзивные, музеи способствуют развитию многооб-
разия и устойчивости. Они работают и коммуницируют 
этично, профессионально и с участием сообществ, пред-
лагая разнообразный опыт для образования, наслажде-
ния, размышлений и обмена знаниями». [1] Очевидно, 
что музеи становятся все более инклюзивными и откры-
тыми, а также их функции –  все более богатыми.

Роль музеев менялась на разных этапах развития че-
ловеческого общества. Сначала музей был создан для 
удовлетворения потребностей частной коллекции ев-
ропейской аристократии и социальной элиты, но начи-
ная с XIX века частные музеи открываются для публики, 
общественности и постепенно выполняют социальную 
и образовательную функцию передачи знаний, истории 
и культуры. Воспитательно- образовательная функция 
музеев постепенно привлекает внимание правительств, 
и государство использует ее для воспитания патриоти-
ческих чувств у граждан, продвижения ценностей, соот-
ветствующих основной культуре общества, и укрепления 
национальной культурной идентичности. Таким образом, 
сам музей несет в себе политическую цель и значение. 
Помимо передачи знаний и культурных ценностей своим 
гражданам, образовательная функция музеев обладает 
большим потенциалом для участия в дипломатических де-
ятельностях. Исторические, культурные и художественные 
ценности, представленные в музеях, а также наглядная 
демонстрация этих реликвий перед иностранными друзь-
ями при проведении мероприятий по внешнему обмену 
имеют неоценимое значение для формирования хоро-
шего международного имиджа государства. Кроме того, 
в последние годы музеи проводят самые разнообразные 
мероприятия, межмузейные связи становятся все более 
тесными, а также выезжают за границу для проведения 
мероприятий глобального масштаба, например, проводят 
совместные выставки с другими странами мира, отправ-
ляют свои коллекции на выставки за границу, пропаганди-
руют свою культуру и так далее. Именно Стремительное 
развитие музеев и их интернационализация создают бла-
гоприятные условия для их участия в дипломатии.

Хотя в китайских академических кругах до сих пор 
не дано четкого определения музейной дипломатии, 
в целом политическая окраска музеев и их роль в каче-
стве важного культурного ресурса определили их мис-
сию служить дипломатическим целям. Исходя из это-
го, в данной работе утверждается, что понятие музей-
ной дипломатии должно содержать как политические, 
так и культурные смыслы: «Музейная дипломатия –  это 
деятельность по межкультурному обмену, осуществля-
емая дипломатическими субъектами в разных странах 
с использованием культурных ресурсов музеев в каче-
стве средства достижения поставленных целей, которая 
по своей сути относится к культурной дипломатии».

Теоретические основы музейной дипломатии
Теоретическая поддержка музейной дипломатии включает 
в себя в основном теории «мягкой силы» и «культурной 
дипломатии». Для того чтобы глубже понять суть музейной 
дипломатии и повысить ее роль в дипломатических делах, 
необходимо рассмотреть теории «мягкой силы» и «куль-
турной дипломатии». После холодной вой ны экономиче-
ские, политические и культурные обмены между странами 
мира усилились в условиях экономической глобализации, 
и страны начали искать более экономичные и эвфеми-
стические способы урегулирования межгосударствен-
ных отношений. «Жесткая сила», основанная на военно- 
политических силах, больше не является основным сред-
ством защиты национальных интересов, а конкуренция 
в области мягкой силы, такой как культура и ценности, 
стала основным направлением деятельности междуна-
родного сообщества. Концерция «мягкой силы» родилась 
в США. Она была разработана известным американским 
политологом профессором Гарвардского университета 
Дж. Наем-младшим. «Мягкая сила –  это способность ока-
зывать влияние на других через поиск союзников, раз-
работку повестки дня, убеждение, создание притяжения 
в целях достижения предпочтительного результата».[2] 
«Мягкая сила» –  это совокупность культуры, ценностей, 
традиционных обычаев, национального темперамента, 
религии, искусства и других элементов общего облика 
страны. Она позволяет избегать конфликтных ситуаций, 
даже скрытых и все чаще становится важным показате-
лем международного влияния и статуса страны. Процесс 
распространения культурных элементов, содержащихся 
в «мягкой силе», также является процессом передачи 
культурных и политических идей, которые могут улучшить 
понимание между станами и заставить их культурно и эмо-
ционально резонировать, чтобы реализовать совпадение 
и объединение национальных интересов и достичь цели 
дипломатического успеха. Следовательно, страны начали 
создавать свою собственную культурную «мягкую силу», 
стремясь сформировать хороший национальный имидж 
и повысить свой международный статус и международное 
влияние. И музеи, как сокровищница, хранящая и демон-
стрирующая исторические и культурные наследия стра-
ны, естественно, стали передовой линией в построении 
культурной «мягкой силы».

На протяжении всей истории развития человечества 
происходили культурные обмены между странами. Раз-
витие информационно- коммуникационных технологий 
в условиях глобализации в значительной степени спо-
собствует межкультурным обменам, в результате чего 
культура естественным образом включается в практику 
дипломатии как важная ее часть и острый инструмент.

В связи с этим возникла новая форма дипломатии, 
фоном, содержанием и средством которой является 
культура, а именно «культурная дипломатия». Опреде-
ление этого термина учеными разных стран существен-
но отличается. По мнению китайских ученых, «культур-
ная дипломатия –  это дипломатия, основанная на рас-
пространении культуры, обменах и коммуникации для 
достижения конкретных политических целей или внеш-
них стратегических намерений». [3] Как было сказано 
в начале статьи, Как было сказано, музей имеет полити-
ческое значение и является наиболее наглядным прояв-
лением культуры, и с приведенным выше определени-
ем музейной дипломатии можно с уверенностью утвер-
ждать, что музейная дипломатия относится к одному 
из типов культурной дипломатии. В последние годы му-
зейное дело в Китае переживает подъем, и в этом кон-
тексте практика музейной дипломатии также достигла 
плодотворных результатов.



№
 6

  2
02

4 
 [С

ГЗ
]

12

Роль музейной дипломатии в Китае
В 1983 году Китайская ассоциация музеев приняла уча-
стие в 13-й Генеральной ассамблее ИКОМ и стала его чле-
ном, что положило начало официальному выходу Китая 
на международную арену в области музейного дела. С тех 
пор Китай вкладывает много человеческих, материальных 
и финансовых ресурсов в развитие своих музеев и уча-
ствует во всех крупных международных и региональных 
конференциях, чтобы укрепить обмены с музеями других 
стран на всех уровнях. Музейное дело Китая бурно раз-
вивается, и помимо того, что музеи играют важную роль 
в стране как социальные и культурные институты для 
сбора и сохранения исторической памяти страны и как 
уникальные образовательные центры, они также игра-
ют уникальную роль в дипломатической работе страны.

Музей как эффективная платформа для демонстрации 
истории и культуры Китая
В последние годы все страны мира нацелены на демон-
страцию своей истории, культуры и цивилизации и повы-
шение свою культурную «мягкую силу» посредством рас-
ширения культурных ресурсов своих музеев, организации 
международных обменов, создания филиалов музеев, 
приглашения иностранных лидеров и т.д. Во время визита 
премьер- министра России Дмитрия Медведева в Китай 
в декабре 2015 года он вместе с премьером Госсовета 
КНР Ли Кэцяном посетил Национальный музей Китая 
и восхитился такими выставками, как «Искусство древ-
них китайских бронз». Во время 21-й регулярной встречи 
глав правительств России и Китая в Санкт- Петербурге 
в ноябре 2016 года премьер Госсовета КНР Ли Кэцян 
в сопровождении премьер- министра РФ Дмитрия Медве-
дева посетил Эрмитаж, где премьеры обменялись мне-
ниями о классиках, хранящихся в музее. Именно С по-
мощью музеев Китай и Россия не только представляют 
лидерам друг друга историю, культуру и искусство своих 
стран, но и обеспечивают эффективную платформу для 
углубленного обмена мнениями между лидерами, чтобы 
улучшить их взаимопонимание и углубить дружбу между 
двумя странами.

Музей как культурная опора для выражения политической 
позиции
Музей также служит свидетелем важных исторических со-
бытий, таких как становление национальных государств, 
и выступает важным связующим звеном между прошлым 
и настоящим, а также между Китаем и другими странами 
мира. Формирование и экспонирование коллекции имеет 
определенное политическое значение, и многие страны 
используют исторические музеи в дипломатии для выра-
жения своих политических позиций, и Китай не является 
исключением. Музей «Дуннинская крепость», построен-
ный на базе места сражения крепости Дуннин в память 
о кровопролитных сражениях Второй мировой вой ны, 
рассказывает о жизни людей в районе Дуннин во время 
вой ны, о преступлениях, которые японские вой ска совер-
шали во время вторжения в Китай, а также об историче-
ских фактах, касающихся того, что народоы Китая и Рос-
сии сражались плечом к плечу. Китай и Россия отметили 
семьдесятшестую годовщину годовщину китайского наро-
да в Вой не сопротивления японским захватчикам, а также 
в мировой антифашистской вой не. Памятные мероприя-
тия прошли в городе Дуннин китайской провинции Хэйлун-
цзян. Участники от обеих стран возложили венки и живые 
цветы к памятнику советским воинам, погибшим при осво-
бождении Северо- Восточного Китая от японских захват-
чиков, посетили музей «Дуннинская крепость», а также 
почтили память героев минутой молчания. Организато-

рами мероприятий выступили Канцелярия иностранных 
дел провинции Хэйлунцзян и Генеральное консульство 
России в Харбине. Министры иностранных дел России 
и Китая выразили единодушную политическую позицию, 
осудив искажение исторических фактов Второй мировой 
вой ны и борьбы с фашизмом с помощью деятельности, 
проведённой в музее «Дуннинская крепость». Это яркий 
пример высокого соответствия ценностей и взаимного 
доверия, разделяемых Китаем и Россией.

Музей как важное окно для диалога между китайской 
и зарубежными цивилизациями
Музей –  это важное окно для распространения культуры 
и культурного обмена между странами. В настоящее вре-
мя все больше стран полагаются на силу культуры в раз-
витии своих внешних отношений, и музей, как наслед-
ник истории и культуры, выдвигается на передний план 
культурной дипломатии, в которой он выполняет свою 
функцию цивилизационного диалога. В 2021 году испол-
нилось 20 лет со дня подписания российско- китайского 
Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. 
По этому случаю Всероссийский музей декоративного 
искусства, Российско- китайская ассоциация каллигра-
фии и живописи и Русско- Китайская ассоциация деятелей 
искусства совместно организовали выставку, на которой 
были представлены работы российских и китайских ху-
дожников, в которых были включены каллиграфия, ки-
тайская живопись, акварель, акрил, гравюра, скульптура 
и т.д. Безусловно, на этой выставке обмен и взаимодей-
ствие культур между двумя странами сближали сердца 
двух народов.

Основные формы китайской музейной 
дипломатии
История участия китайских музеев в культурной дипло-
матии берет свое начало в 1970-х годах, когда в июле 
1971 года во дворце Ци Нин дворца Гу Гун была органи-
зована выставка некоторых найденных артефактов для 
посещения иностранными гостями. С тех пор музейное 
дело в Китае развивается более активно, количество му-
зеев растет с каждым годом. По данным Национального 
управления культурного наследия, к 2022 году музейная 
сеть Китая включала 6565 музеев. В течение года бы-
ло проведено 34 000 офлайн выставок и почти 230 000 
образовательных мероприятий, которые посетили 578 
миллионов человек, было запущено почти 10 000 онлайн 
выставок и более 40 000 образовательных мероприятий, 
было собрано около 1 миллиарда просмотров на сайте 
и более 10 миллиардов просмотров в новых медиа. Бо-
лее 90 процентов музеев Китая открыты для бесплатного 
посещения.3 По мере расширения масштабов китайских 
музеев и обогащения их деятельности, постепенного пре-
вращения в социальные и культурные центры, обогаща-
ющие духовную жизнь народа, музей становится важной 
частью культурной дипломатии, внося свой уникальный 
вклад в китайскую дипломатию. Музейная дипломатия 
Китая осуществляется в основном в следующих формах.

Создание механизмов международного сотрудничества
Развитие музейной дипломатии в Китае осуществляет-
ся в рамках международных организаций и механизмов 
сотрудничества, включающих международные форумы 
и семинары. Международные организации музеев, соз-
данные в рамках инициативы «Один пояс и один путь» 
служат самыми характерными примерами: Междуна-
родный союз дружбы музеев Шелкового пути, между-
народный музейный альянс «Шелковый путь» и т.д. Они 
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представляют собой неправительственные, некоммерче-
ские платформы, организующие тематические выставки 
в государствах вдоль Шелкового пути, обмен информа-
цией, конференции и подготовки специалистов в сфе-
ре музейного дела, а также оказывающие содействия 
расширению международного сотрудничества между 
музеями в странах и регионах вдоль Шелкового пути. 
Не менее важный аспект их деятельности –  укрепление 
и расширение контактов между музеями и связанными 
с ними учреждениями и организациями. Основная цель 
этих организаций –  привлечь внимание общественности 
к сотрудничеству стран в сфере культуры, укрепить связи 
между народами стран вдоль Шелкового пути.

Усиление развития механизмов культурного сотруд-
ничества между Китаем и государствами вдоль Шел-
кового пути в сферфх археологических исследований, 
реставрации и экспозиции объектов культурного насле-
дия, подготовки кадров, музейных обменов и включе-
ния объектов в Список всемирного наследия и д.р. было 
зафиксировано в Программе действий по культурному 
развитию в рамках «Один пояс и один путь», опублико-
ванной в декабре 2016 г. Министерством культуры КНР. 
В этом контексте такие механизмы сотрудничества до-
стигли плодотворных результатов, и их масштаб посто-
янно расширяется.

Международный союз дружбы музеев Шелкового пу-
ти –  некоммерческая организация, объединяющая на до-
бровольной основе музеи стран и регионов вдоль Шел-
кового пути. Основные ее задачи –  обмен выставками, 
развитие культурных связей и общее пользование ка-
дровыми ресурсами. При этом организация призвана со-
действовать построению нового типа отношений в рам-
ках народной дипломатии, основанных на равноправных 
коммуникациях, дружественном сотрудничестве и со-
вместном развитии. В сентябре 2017 года 2-я конферен-
ция Международного союза дружбы музеев Шелково-
го пути прошла в музее «Датан Сиши», организующем 
во время конференции «выставку культурного изяще-
ства Шелкового пути». Кроме того, до сих пор трижды 
успешно проводилась конференция Международного 
анльянса музеев «Шелковый путь». 1–2 ноября 2023 го-
да 3-й конференция международного музейного альянса 
«Шелковый путь» проходила в Национальном музее Ки-
тая в Пекине. В ходе конференции представители стран- 
членов альянса провели обмен мнениями и дискуссии 
на темы «Музей способствует распространению общих 
ценностей всего человечества», «Музей и наследование 
и инновация цивилизаций» и т.д. Участники поделились 
успешным опытом и полезными попытками, а также вы-
двинули предложения по качественному строительству 
«культурного шелкового пути».

Наряду с вышеупомянутыми международными ор-
ганизациями, проведение международных форумов 
и семинаров представляет собой важный механизм со-
трудничества в реализации музейной дипломатии. На-
пример, 18 мая 2021 года по случаю Международного 
дня музеев китайские и французские музеи совместно 
устроили онлайн- семинар под названием «транспро-
странственная и транс- временная коммуникация и ис-
следование цифровой охраны по Дуньхуановедению», 
в ходе которого обе стороны обменялись мнениями о со-
хранении и инновационном распространении культурно-
го наследия в цифровую эпоху. Проведение таких ака-
демических обменов имеет огромное значение для вза-
имного изучения опыта развития музеев и углубления 
взаимопонимания между народами.

Вышеупомянутые международные организации 
и международные научные деятельности заложили тех-
ническую и интеллектуальную основу для музейной ди-

пломатии, которая в значительной степени может спо-
собствовать достижению плодотворных результатов, 
а также в полной мере демонстрирует уникальную роль 
музеев в китайской дипломатии в создании положитель-
ного международного имиджа и усилении его междуна-
родного влияния.

Обмены и выставки культурных объектов
В последние годы выставки культурных реликвий, ввози-
мых и вывозимых из страны, играют главную роль в дву-
сторонней, многосторонней и гражданской дипломатии. 
Обмен культурными ценностями стал важной составля-
ющей дипломатической деятельности Китая и зарубеж-
ных стран, такой как «Год обмена», «Год дружбы», «Год 
культуры» и празднование установления дипломатиче-
ских отношений. Китай использует общие ценности, к ко-
торым стремится и которые признаны человечеством, 
содержащиеся в музейных экспонатах, для достижения 
консенсуса между странами с целью преодоления рас-
хождений, устранения барьеров и создания сообщества 
единой судьбы человечества. Обмен культурными цен-
ностями осуществлялся в форме выставок в рамках та-
ких мероприятий, как совместные годы культуры Китая 
и Турции в 2012 и 2013 годах, празднование 50-й годов-
щины установления дипломатических отношений между 
Китаем и Францией в 2014 году и отмечание 45-й годов-
щины нормализации дипломатических отношений меж-
ду Китаем и Японией в 2017 году. В октябре 2021 года 
Шанхайский музей совместно с Национальным музеем 
азиатского искусства Гиме (Франция) организовал вы-
ставку, в которой представлены работы, отражающие 
историю торговли и культурного обмена на заре глоба-
лизации и приняли участие шедевры из семи стран и 13 
знаменитых музеев.

«Дипломатия главы государства»в музейном пространстве
Музей представляет собой не только важную площад-
ку для демонстрации национальной истории и культуры 
внешнему миру, но и позволяет выразить политическую 
позицию. Итак, приглашение глав государств посетить 
конкретные музеи имеет особое культурное и политиче-
ское значение. Например, 8 ноября 2017 года во время 
визита президента США Дональда Трампа в Китай он был 
приглашен китайским председателем Си Цзиньпином 
посетить музей Гугун. Председатель КНР Си Цзиньпин 
познакомил Трампа с историей музея Гугуна, подчер-
кнув, что он является незаменимым культурным памят-
ником для понимания истории и культуры Китая, и Трамп 
был восхищен впечатляющей природой ансамбля Гугуна. 
В ходе визита главы двух государств также обменялись 
мнениями по вопросам, представляющим взаимный ин-
терес. Всем известно, что Запретный город, являющийся 
крупнейшим в Китае музеем древней культуры и искус-
ства, –  один из символов китайской истории и культуры. 
Использование музея Гугуна для проведения интерак-
тивного обмена отражает повышенное внимание Китая 
к распространению китайской культуры и четко выражает 
важность, которую китайские лидеры придают отношени-
ям между Китаем и Соединенными Штатами.

Проблемы и размышления в китайской музейной 
дипломатии
Несмотря на то, что китайские музеи находятся в рас-
цвете своего развития, что Китай стремится к участию 
в глобальном управлении музеями, активно занимается 
нормотворчеством в международной музейной индустрии 
и охраной культурных ценностей, активно взаимодей-
ствует с другими странами в таких областях, как обмен 
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информацией, опытом, подготовка кадров и другие виды 
деятельности, и достигает плодотворных результатов со-
трудничества, но все еще существуют некоторые пробле-
мы, которые необходимо решить, когда китайские музеи 
играют дипломатическую роль.

Одной из наиболее актуальных проблем является 
защита культурных ценностей, выставляемых за рубе-
жом. Культурные ценности составляют основу музей-
ной дипломатии, при обмене культурными ценностями 
с зарубежными выставками и другими мероприятиями, 
отобранные культурные ценности отправляются через 
океан посредством перевозки на дальние расстояния 
и других процессов, с тем чтобы прибыть в место на-
значения, в процессе культурные ценности очень лег-
ко поддаются повреждениям. Причём нередки бывают 
случаи, когда в период проведения выставки культур-
ным ценностям наносится антропогенное нарушение. 
В 2017 году во время выставки терракотовых статуй во-
инов и коней из гробницы китайского императора Цинь 
Шихуанди, организованной Центром обмена культур-
ными рели квиямипровинции Шэньси совместно с На-
учным музеем Франклина в Филадельфии США, пья-
ный турист сломал палец терракотовому воину и украл 
его, что привело к повреждению артефакта, который 
до сих пор находится на реставрации, процесс которой 
настолько сложно, что нет никакой гарантии, что он бу-
дет восстановлен в первоначальном состоянии. Ущерб, 
нанесенный культурным объектам в зарубежной стране, 
не только оказывает негативное влияние на эффектив-
ность выставочной деятельности, но и вызывает разрыв 
между двумя странами и бросает тень на их отношения. 
Поэтому Китай должен создать соответствующие меха-
низмы безопасности в соответствии с конкретными ус-
ловиями мест, где культурные реликвии выставляются 
за рубежом, и разработать соответствующие программы 
защиты культурных ценностей, призванные обеспечить 
их доставку в места назначения и беспрепятственную 
демонстрацию.

Во-вторых, необходимо повысить общий уровень 
цифровизации китайских музеев. Развитие сетевых 
технологий и средств массовой информации внесло из-
менения в развитие многих отраслей и наполнило их 
жизненной силой. И применение интернет- технологий 
и социальных сетей для распространения китайской 
культуры и преодоления ограничений времени и про-
странства, несомненно, усилит международное влияние 
музеев как важного информационного института. Такие 
учреждения, как музей Гугун и Шанхайский музей, за-
воевали международное признание и постепенно стали 
представителями китайской культуры, сочетая онлайн- 
и офлайн- модели для проведения различных мероприя-
тий. Однако в настоящее время уровень развития музей-

ного дела в разных регионах Китая варьируется, и мас-
штабная цифровизация музеев нуждается в поэтапной 
реализации. Руководство должно мобилизовать все ре-
сурсы для развития цифровизации музеев, сделать ак-
цент на подготовке руководителей и сотрудников музеев 
в области цифровизации и профессиональных навыков, 
содействовать модернизации музеев, позволяющей му-
зеям лучше служить дипломатии.
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APPLICATION OF THE TOOLS OF “MUSEUM 
DIPLOMACY” IN THE FORMATION OF THE SOCIO- 
CULTURAL SPACE OF CHINA

Yang Qianwen
Beijing Foreign Studies University

Against the background of globalization and the rapid development 
of information technology, the interests of all countries of the world 
are intertwined, and exchanges between them in the political, eco-
nomic and cultural spheres are becoming more frequent, which 
makes international relations extremely difficult. The emergence of 
the concept of cultural “soft power” has shifted the attention of coun-
tries to their culture, ideology, values, etc. As a result, diplomatic 
relations were no longer limited to traditional political, economic and 
military spheres, and cultural diplomacy as a new type of diplomacy 
began to occupy a central place on the world stage. As a treasure 
trove of the country’s historical and cultural resources, museums 
are an important part of cultural diplomacy. In recent years, with the 
rapid development of the museum business in China, museum di-
plomacy has also emerged, which has achieved fruitful results, but 
still faces some urgent problems. This article mainly examines the 
main forms of museum diplomacy in China and the main problems 
it faces.
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В исследовании рассматривается развитие полифонической 
музыки на Западе от Средневековья до эпохи Возрождения. 
Исследование сосредоточено на анализе средневековых и ре-
нессансных музыкальных композиций, а также на формиро-
вании и эволюции полифонической музыки. Исследование 
использует методы исторического анализа и музыкально- 
теоретического анализа и состоит из трех частей: в первой 
части анализируются музыкальные произведения Средневе-
ковья, во второй части исследуется возникновение и развитие 
полифонической музыки, а в третьей части подробно анали-
зируются формы и стилистические особенности музыки Сред-
невековья и Возрождения. Новизна исследования заключается 
в том, что оно раскрывает развитие полифонической музыки 
через глубокий анализ средневековых и ренессансных музы-
кальных композиций, а также демонстрирует эволюцию поли-
фонической музыки от религиозной к светской на конкретных 
музыкальных примерах. Это закладывает теоретическую осно-
ву для понимания развития последующей музыки. Средневе-
ковая полифоническая музыка выражала благоговение перед 
Богом и глубокие религиозные идеи, в то время как музыка 
эпохи Возрождения отражала подъем новых идей и значитель-
ный социальный прогресс. Благодаря более глубокому понима-
нию музыки этих периодов можно лучше оценить ее сущность 
и очарование.

Ключевые слова: средневековая музыка, полифоническая 
музыка, музыка эпохи Возрождения, исторический анализ, 
анализ теории музыки, характеристика музыкальных стилей.

Введение
Процесс развития полифонической музыки претер-

пел значительные изменения от Средневековья до эпохи 
Возрождения, и эта тема заняла важное место в музыко-
ведении. Средневековая музыка была преимущественно 
религиозной, выражая благоговение перед Богом и глу-
бокую религиозную мысль, в то время как музыка эпохи 
Возрождения отражала подъем гуманистической мысли 
и значительный социальный прогресс. Поэтому изуче-
ние развития полифонической музыки не только помо-
гает понять эволюцию истории музыки, но и дает важ-
ные теоретические ориентиры для современного музы-
кального творчества. Современные исследования поли-
фонической музыки достигли значительного прогресса, 
однако до сих пор остается много вопросов, на которые 
нет ответов. Традиционные исследования в основном 
сосредоточены на анализе конкретных произведений, 
в то время как систематическое изучение общего разви-
тия полифонической музыки является слабым. Поэтому 
целью данного исследования является выявление про-
цесса развития средневековой и ренессансной полифо-
нической музыки и присущих ей закономерностей с по-
мощью методов исторического анализа и музыкально- 
теоретического анализа, чтобы заполнить исследова-
тельский пробел в этой области. Цель данной работы за-
ключается в том, чтобы внести новый вклад в понимание 
развития полифонической музыки и ее важного места 
в истории музыки, а также дать полезные рекоменда-
ции для дальнейших исследований в смежных областях.

Анализ средневековых музыкальных 
произведений

Этапы анализа средневековых музыкальных 
произведений
Спектральный пример 1

Жанры и типы голосов
Самыми ранними жанрами западной музыки в Средние 
века были вокальные жанры, такие как григорианский 
хорал –  монофонический вокальный жанр. Форма его 
исполнения –  несколько человек, поющих одним и тем же 
голосом, что характерно для вокально- хоровых произ-
ведений. Где реприза (репертуар) –  это один человек 
на каждый голос; в то время как большой хор (ансамбль) –  
это большое количество людей на каждый голос, а ма-
лый хор (ансамбль) –  это не большое количество людей 
на каждый голос. Хотя наша музыка в самом начале была 
монофонической, она с самого начала была групповой, 
и поэтому было решено, что она не может быть монофо-
нической вечно, потому что диапазон, тембр и регистр 
у всех разные, и поэтому групповая музыка неизбежно 
заложила основу для создания последующей полифо-
нической музыки. Таким образом, спектральный пример 
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1 –  это вокально- хоровое произведение, исполняемое 
мужским голосом.

Определение мажора и полифонии
Общая характеристика мажора и полифонии заключа-
ется в том, что они оба имеют две или более голосовых 
частей. Мажорная музыка имеет одну основную мелодию, 
а остальные голосовые части –  это сопровождающие 
голосовые части; полифония имеет несколько голосо-
вых частей, которые все имеют мелодические линии, 
поэтому мажорная музыка вертикальная и эхообразная, 
а полифония –  горизонтальная. В этом произведении 
два голоса, голоса без сопровождения –  мелодические, 
верхний голос –  более важный мелодический голос, ме-
лодия григорианского песнопения. Нижние голоса –  это 
параллельные голоса, привязанные к определенному 
количеству тонов, отсюда и полифония.

Музыка эволюционировала от монофонической 
к полифонической, от вокальной к инструментальной 
и от полифонической к доминантовой. В Средние века 
и эпоху Возрождения вся музыка была полифонической, 
а понятие тональной музыки еще не возникло.

Определите гармоническую прогрессию или 
отношения между голосами
Если пьеса написана в доминантовом ключе, следует со-
средоточиться на гармонической прогрессии произведе-
ния; если она полифонична, необходимо проанализиро-
вать отношения между голосами. Согласно приведенному 
выше описанию, Партитура 1 –  полифоническая музыка, 
и отношения между голосами –  один тон к одному тону, 
с параллельными чистыми пятыми от начала до конца. 
Важно отметить, что при анализе произведения верхние 
голоса представляют собой более важные мелодии гри-
горианского распева, а нижние голоса –  параллельные 
голоса, присоединенные к определенному количеству 
степеней, поэтому наличие вариаций в нижних голосах 
не имеет практического значения, так как вариации в ниж-
них голосах –  это полностью вариации чистых пятых 
в верхних голосах.

Характеристика и структура мелодических 
голосов
Мелодический характер здесь относится к каскадам 
и пропускам, а структура может быть разделена на струк-
турированную и неструктурированную.

Спектральный пример 2

В партитуре примера 1 все это –  во второй прогрес-
сии, поэтому в мелодическом характере преобладают 
каскады. Три воздуха (см. пример 2), о которых можно 
судить по положению длинных нот, имеют небольшое 
ощущение фразировки, но не настолько, чтобы назы-
вать ее фразировкой. Поэтому их нельзя классифици-
ровать в соответствии со стандартной фразировкой 
классико- романтического периода. Это связано с тем, 
что понятия фразы, раздела и структуры в этот период 
еще не были определены.

Таким образом, первая характеристика мелодии 
из примера 1 –  преимущественно прогрессивная, вто-
рая –  отсутствие структурных подразделений.

Тюнинг
В западной музыке существует два типа систем настрой-
ки: Средневековье (церковная настройка) и мажорная 
и минорная настройка. Средневековье до эпохи Воз-
рождения было религиозной музыкой; в эпоху барокко 
сосуществовали светская и религиозная музыка, напри-
мер, произведения Баха; после эпохи барокко –  только 
светская музыка; эпоха Возрождения была первоначаль-
ным зародышем светской музыки, а классический и ро-
мантический периоды –  чисто светская музыка. Поэтому 
при анализе средневековых произведений важна доми-
нантовая (нисходящая, завершающая) нота.

В этом произведении она приходится на D, но это 
не окончательный ключ, поэтому тональная шкала стро-
ится от D для шести тонов D, E, F, G, A и B. Таким обра-
зом, это дорийский лад, или последовательность из ше-
сти тонов с D в качестве доминанты.

Другие характеристики
Включая ритм, метр и знаки выражения, ритм был создан 
в 11–12 веках, это произведение двухголосное, что позво-
ляет предположить, что оно создано после григорианского 
распева (9 век), следовательно, это произведение между 
9 и 11 веками, которое относится к раннесредневековой 
музыке. В произведении нет ноты, что указывает на от-
сутствие временного значения, из чего можно сделать 
вывод, что в произведении нет ритма; отсутствуют штри-
ховые линии, что указывает на отсутствие регулярного 
цикла акцентов, а также нет экспрессивных обозначений.

Конкретный анализ средневековых музыкальных 
произведений
Спектральный пример 3

Нижний голос в Партитуре 3 –  это григорианский на-
пев с удлиненным ритмом (см. Партитуру 4), а верхний 
голос –  это самосозданный голос (совершенно свобод-
ный голос), создающий однонотный контрапункт много-
нотному контрапункту.

Интервальные отношения в этом произведении –  это 
в основном чистые октавы, чистые четверти и чистые 
пятые, что соответствует средневековым конкордатным 
интервалам. Стоит отметить, что трети и шестые не при-
знавались согласными интервалами вплоть до эпохи 
Возрождения.

Партитура 4

Возникновение и развитие полифонической 
музыки
1. Путь полифонии к главному ключу
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Григорианский хорал
Григорианский хорал –  величайшее монофоническое про-
изведение VI века, сыгравшее огромную роль в развитии 
западной музыки и искусства.[5] послужила материалом 
для развития последующей полифонической музыки; 
она также послужила основой для мелодии «Олганон».

Параллель Ольгон
Олганон ни в коем случае не был зародышем ранне-
го многоголосия, но фактически являлся кульминацией 
раннего многоголосия, которое использовалось в реаль-
ном пении гораздо раньше.[6] Поэтому мы можем лишь 
сказать, что самая ранняя запись о полифонической му-
зыке содержится в IX веке в «Руководстве по музыке», 
и это не означает, что полифоническая музыка возникла 
в IX веке».[7]

Параллельный оргонон появился в IX веке, в двух го-
лосах, где верхний голос –  оргонон, а нижний –  дополни-
тельная идентичная параллельная чистая четвертая или 
чистая пятая. И временное обозначение его, не имею-
щее фактического тонального значения, –  это просто па-
раллельный тон, созданный параллельными степенями.

1) Свободный ольганон
Два голоса больше не идут в совершенной паралле-

ли, но по-прежнему преобладают чистые четверти, чи-
стые пятые и чистые октавы, но использование после-
довательных параллельных интервалов сокращено; два 
голоса по-прежнему находятся в отношении один тон 
к одному тону. Как правило, она начинается и заканчи-
вается чистыми октавами или чистыми единицами, что 
усиливает ощущение замкнутости модальной мелодии, 
и этот стиль письма стал основным принципом написа-
ния более поздней полифонической музыки. [1]

2) Витиеватый Ольгон
В XII веке появление оргонона внесло новые изме-

нения в форму полифонической музыки. Напев переме-
стился в басовый голос и растянул ритм, в то время как 
верхний голос стал более свободной прогрессией, что 
привело к двухголосной полифонической форме одного 
тона против многих.

Тискаунт
Спектральный пример 5

В примере 5 представлено шесть типов ритмов, на-
чиная с ритма третей, потому что ритм третей совпадает 
с фонологическими ритмами латинского языка, а музы-
ка рассматривается как более высокий уровень разви-
тия языка. Штриховая линия служит регулярным циклом 
акцентов, таким образом, порождая ритм. 2\4 и 4\4 раз-
личаются по силе, темпу, содержанию и простоте, напри-
мер, народные песни. 2\4 ритм –  относительно простая 
структура, часто используется в жанрах, где содержа-
ние лаконично и просто, например, в вокальных жан-
рах, в частности, народных, детских песнях и маршах. 
4\4 ритм сложнее, чем 2\4, и имеет больше содержания, 
подходит для любого жанра, 3\8 и 6\8 отличаются силой, 
темпом, стилем. 3\8 часто используется в гармонической 

музыке, очень быстро. 6\8 часто используется в сред-
невековой и ренессансной религиозной музыке, из рит-
ма третей создается 6\8 ритм, например, романтическая 
лодочная песня, более лиричная. 3\4 и 3\8 отличаются 
временем, скоростью. 3\4 используется в хороводах, 
умеренно быстро, не быстро. Круглые танцы, умеренно 
быстрые, не слишком быстрые, не слишком медленные, 
средней скорости.

В XII веке существовали ритмические рисунки сво-
бодного ольганона, по-прежнему один тон на один тон. 
Появление ритмических ладов позволило сочинять му-
зыку с большим количеством вариантов.

Клаузура
В XII веке Clausura означало «предложение, параграф, 
окончание» –  не жанр, а способ письма. На основе ор-
гонона была создана форма письма «один ко многим» 
с ритмическим рисунком и метрическими характеристи-
ками (стиль «тискаунт»), заложившая основу для более 
позднего стиля письма с окончанием.

Клаузура обозначает направление (прогрессию) го-
лоса (части) в окончании. Каждая клаузура содержит три 
тона, первоначально в одноголосной партии, но позже 
расширена до гармонической системы с полифониче-
скими последствиями. Существуют две типичные формы 
клаузуры: вспомогательная сопрановая клаузура и про-
ходящая теноровая клаузура.

Кондуктус
XIII века, представляет собой трехголосную форму один 
к одному с гибкими ритмами и контрастами между голо-
сами. Нижний голос представляет собой распев в свобод-
ном темпе, а два верхних голоса –  автографы.

Басовый и средний голоса разделены пятью степе-
нями, а средний и верхний –  четырьмя, причем мело-
дия повторяет нижний голос для акцента. Хотя аккорды 
и гармонии не появляются, повторение баса заложи-
ло основу для повторения корневой ноты в следующих 
трезвучиях.

Песни Священного Писания
К концу XIII века трехголосие, каждый из которых сильно 
отличается от другого, достигло пика развития контраст-
ной полифонии.[8]Также известна как «Клаузура с тек-
стом», тексты светские по содержанию, каждая часть 
имеет свою мелодию, при этом тексты, язык, содержание 
и стиль частей различаются.

Модерн
Конец 14 века, средневековый период, появился 
во Франции, одним из важнейших вкладов модерна 
является создание синкопированных ритмов, синкопи-
рованный ритмический рисунок тяжелого ритма без ак-
цента, смещение акцента является основой написания 
фуги. А фуга относится к имитационной полифонии, 
поэтому ее появление заложило основу имитационной 
полифонии.

Песни
В XV веке началось Возрождение, когда светская музыка 
находилась в стадии становления. Появление «хорово-
дного пения», сочетания нескольких голосов с разницей 
во времени, положило начало развитию имитационной 
полифонии.
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Нидерландская музыкальная школа

Спектральный пример 6
В XV веке Диффе разработал четырехголосное пись-

мо, в котором басовый голос обычно повторяется в те-
норе (см. спектральный пример 6), и Диффе сформули-
ровал правила гармонии: бас и тенор могут находиться 
на расстоянии более октавы друг от друга, а между верх-
ними голосами они не могут находиться на расстоянии 
более октавы друг от друга, иначе акустический эффект 
будет слишком пустым и неустойчивым. Это положило 
начало триаде повторяющихся корневых тонов и распо-
ложению разреженного низа и плотного верха, заложив 
основу для аккордового расположения, которое приве-
ло к возникновению гармонии. Нидерландская школа 
охватывает несколько поколений музыкантов и поэто-
му известна как Первая нидерландская школа, Вторая 
нидерландская школа и Третья нидерландская школа. 
От сочинений Диффе (представителя первой школы), 
Окгона (вторая школа) и Жоскена де При (третья шко-
ла) до Лассо –  это не только различные этапы развития 
жанра, но и эволюция музыкального мышления, реорга-
низация полифонических музыкальных структур, поиск 
новых композиционных принципов и форм, освоение но-
вых образов и средств выражения.[3]

Фобулдон
В XV веке это слово означает «ложный бас», а начиная 
с XII века песнопения всегда исполняются в басовом го-
лосе, и басовая партия имеет большее значение. Здесь 
бас –  это не «фиксированная мелодия», а параллельный 
контрапункт ниже мелодии, а между высоким и низким 
голосами часто присутствуют импровизированные го-
лоса, расположенные на расстоянии четырех градусов 
от сопрано. Соотношение между сопрано и басом –  ше-
стая и октава, что больше не используется в песнопени-
ях и придает большую значимость мелодической части, 
которая отныне является светской.

Теория двенадцати тональностей
Определение тональности в XVI веке, особенно в 1547 го-
ду, основывалось на идее, что ионийский (светлый) и ио-
нийский (темный) представляют собой два полюса то-
нальной окраски, заложив основу для возникновения 
мажорной и минорной тональных систем.

Пассаж баса
По мере того как XVII век переходил в эпоху барокко, 
в мелодии появлялось все больше орнаментов и, соот-
ветственно, она становилась более заметной. Пишутся 
только высокий и низкий голоса, остальные обозначают-
ся цифрами под басом, по которым можно узнать коли-
чество степеней в среднем голосе. Сквозной бас –  это 
аккордовая форма, положившая начало развитию доми-
нантовой музыки.

Рамо
Гармония в XVII веке была очень богата, и действитель-
но сформировать их в теоретическую систему является 

в 1722 году «основы гармонии» от обертонов основе 
функциональной гармонической системы, но и знаме-
нует собой формальное формирование основных клю-
чевых музыки.

Вклад эпохи Возрождения
Эпоха Возрождения стала источником многих важных 
музыкальных явлений. Первым большим вкладом стало 
признание шестой степени как конкордантного интерва-
ла, а также закладка основ трезвучия; во-вторых, в жанре 
охотничьих песен появилось колесное пение, заложившее 
основу для возникновения имитационной полифонии; за-
тем Диффе разработал четырехчастное письмо, в кото-
ром тенор повторяет бас, что в сочетании с появлением 
трезвучия в предыдущей части заложило основу для 
базового расположения гармонии; а в Фубертене на пер-
вый план выдвинулись голоса сопрано, в то время как 
и, наконец, двенадцатитоновая теория, в которой Иония 
и Иония представляют два полюса тональной окраски, 
заложившая теоретические основы для рождения и раз-
вития мажорной и минорной тональных систем.

Музыкальные формы и стилистические особенности 
Средневековья и Возрождения
1. Музыкальные формы и стилистические особен-

ности Средневековья
В большинстве древних музыкальных произведений, 

связанных с церковными ритуалами, смысл был подчи-
нен ритуалу: задача музыки –  очистить душу, заставить 
ее взлететь ввысь, мобилизовать эмоции на служение 
Богу, а потому музыка должна быть набожной, возвы-
шенной и торжественной [2]. Чистый человеческий го-
лос и никакого женского голоса, против использования 
инструментов, потому что музыка без текста не может 
чувствовать смысл религии; мелодия, чтобы избежать 
великолепный, радостный, но к гладкой, каскадной, ди-
апазон был строго контролируется в пределах октавы; 
важный период развития полифонической музыки, ба-
рокко и барокко до, по сути, являются важным периодом 
развития полифонической музыки, полифония в целом 
делится на два вида полифонии, один называется ими-
тационной полифонии, а другой называется контраст-
ным Существует два вида полифонии.

Ритм латинского языка подходит, поэтому люди того 
времени считали, что музыка без текста, не имеет этого 
ритмического чувства ритма, и не может прочувствовать 
смысл религии, поэтому музыка этого периода –  это во-
кальные темы. Согласно анализу вышеупомянутых про-
изведений, можно узнать, что мелодия Средневековья 
в основном имела плавную прогрессию, а между тоном 
и тоном была вторая степень и изредка третья, и не бы-
ло большей степени скачкообразности. Длина каждого 
произведения также относительно невелика, а диапазон 
строго ограничен октавой.

Мелодия созвучна ритму языка, и в ней нет регуляр-
ного акцентированного цикла ударов. Биения возни-
кают не только потому, что у него есть номера тактов, 
но, главное, благодаря наличию штриховых линий. На-
личие штриховой линии разделяет меры, при этом ко-
личество тактов в каждой мере остается неизменным, 
и в то же время отделяет сильные удары от слабых. Пер-
вый такт справа от штриховой линии всегда является са-
мым сильным тактом меры. Таким образом, когда коли-
чество ударов в каждой мере одинаково, а первый удар 
каждой меры –  самый сильный, образуется регулярный 
акцентированный цикл. Изначально в музыке не было 
ритма и ударов, затем ритма и ударов, появления штри-
ховой линии, ритма и ударов, в конечном счете, количе-
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ства ударов. Средневековая музыка прошла через этот 
процесс развития.

В основном одночастная структура –  наложенные 
фразы, сквозные композиции Большая часть музыки 
Средневековья была короткой, одночастной или состо-
яла из одной части.

Песнопения на латыни, из Библии или псалмов; 
структура не ясна и не регулярна, с появлением церков-
ных ладов и структурных особенностей.
2. Музыкальные формы и стилистические особен-

ности эпохи Возрождения
Термин «Ренессанс» первоначально означал отказ 

от Средневековья и возрождение характерных искусств 
Древней Греции и Рима, но его достижения вышли да-
леко за пределы античности. Это был период новых 
идей, новых открытий и больших скачков в развитии че-
ловеческого общества, постепенного упадка феодаль-
ной системы и папского правления, развития городских 
ремесел и торговли и вступления человечества в эпоху 
цивилизации. В области идеологии он выступал против 
церковной теологии и феодальной культуры и выражал 
свою заботу и уважение к человеку идеологией «чело-
векоцентризма».

В области теории музыки «Зарино из венецианской 
школы продемонстрировал теоретическую обоснован-
ность третьей и шестой как гармонических интерва-
лов», что заложило основу для возникновения трезву-
чия, а возникновение трезвучия –  для формирования 
гармонической теории.[4] Третьи и шестые являются 
консонирующими интервалами, однако в эпоху Средне-
вековья они считались диссонирующими, а в эпоху Воз-
рождения –  консонирующими. Став консонантными, эти 
интервалы стали активно использоваться в композици-
ях. Независимо от того, добавляется ли тон к терции или 
к шестерке, он образует аккорд с тремя наложенными 
степенями, тем самым создавая основу для создания 
аккордов. Когда аккорды исполняются последовательно, 
они образуют знакомую гармонию.

В эпоху Возрождения появились и контрасты, и ими-
тации, таким образом, унаследовав контрастную поли-
фонию Средневековья и подготовив почву для станов-
ления имитационной системы полифонии более позд-
него периода. Основная образная тема произведения 
несет на себе основную тяжесть музыкального развития 
на протяжении всего произведения. Темы и мотивы сход-
ны и различны в том, что, во-первых, они появляются 
в начале, во-вторых, предвещают основной стиль произ-
ведения, в-третьих, раскрываются по мере его развития. 
Они различаются масштабом фраз: тема обычно звучит 
в масштабе одной фразы и имеет мелодический харак-
тер, в то время как мотив может быть в несколько тонов 
или в определенную тональность

В эпоху Возрождения уже существовал зародыш 
рекапитуляции одного трезвучия, так что до эпохи Воз-
рождения рекапитуляции не сопоставлялись. В качестве 
резюме к концу вся пьеса предполагает первое и по-
следнее эхо и проходящую через все это тему, что еще 
больше подчеркивает важную роль темы. С точки зрения 
композиции, это говорит о формировании репертуара. 
Важнейшие периоды в развитии полифонической музы-
ки –  имитационная полифония и контрастная полифо-
ния; «тема», являющаяся основным образом произве-
дения, начинает складываться и определяет основное 
содержание музыкального развития. Тема развивается 
с самого начала и часто используется в качестве резю-
ме к концу произведения. Светская музыка вступила 
в свои права, изменив монотонность преимущественно 
религиозной сцены и создав новую схему параллельно-
го развития религиозной и светской музыки. Вокальная 

и инструментальная музыка развивались параллельно, 
причем инструментальная музыка постепенно избавля-
лась от зависимости от вокальной и становилась само-
стоятельной, что заложило основу для расцвета инстру-
ментальной музыки в эпоху барокко. Начали формиро-
ваться композиционные формы, в том числе изложение- 
расширение (двухчастная форма), вариации на тему (ва-
риационная форма), а также стал появляться репертуар.

Заключение
Средневековая музыка выражает благоговение и глубо-
кие мысли о Боге, заставляя нас почувствовать святость 
и величие религии. Ренессанс, напротив, был временем 
новых идей, открытий и значительных достижений в чело-
веческом обществе. Модуляция, интервалы, ритм и метр 
сыграли ключевую роль в развитии музыки. Полифония 
от Средневековья до эпохи Возрождения заложила основу 
для последующего развития музыки. Поэтому только че-
рез более глубокое понимание качеств и подтекста этих 
периодов можно по-настоящему оценить суть музыки.
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THE CREATION AND DEVELOPMENT OF POLYPHONIC 
MUSIC IN THE WEST FROM THE MIDDLE AGES TO 
THE RENAISSANCE

Yan Weixuan
Shenyang Conservatory of Music

This study examines the development of polyphonic music in the 
West from the Middle Ages to the Renaissance. The study focuses 
on analyzing medieval and Renaissance musical compositions and 
the formation and evolution of polyphonic music. The study uses 
methods of historical analysis and music- theoretical analysis and 
consists of three parts: the first part analyzes musical works of the 
Middle Ages, the second part explores the emergence and devel-
opment of polyphonic music, and the third part analyzes in detail 
the forms and stylistic features of medieval and Renaissance music. 
The novelty of the study lies in the fact that it reveals the develop-
ment of polyphonic music through an in-depth analysis of medieval 
and Renaissance musical compositions, and demonstrates the evo-
lution of polyphonic music from religious to secular music through 
specific musical examples. This provides a theoretical foundation 
for understanding the development of subsequent music. Medieval 
polyphonic music expressed reverence for God and deep religious 
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ideas, while Renaissance music reflected the rise of new ideas and 
significant social progress. Through a deeper understanding of the 
music of these periods, one can better appreciate its essence and 
charm.

Keywords: medieval music, polyphonic music, renaissance music, 
historical analysis, music theory analysis, characterization of musi-
cal styles.
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Статья посвящена осмыслению существующих сегодня управ-
ленческих стратегий. Технократический подход выражается 
в стандартах, детерминирующих выбор управленческих реше-
ний. Это приводит к диссонансу между управляющими и управ-
ляемыми, препятствует развитию организационной солидар-
ности, без которой невозможна эффективная деятельность. 
Результативность современной управленческой парадигмы 
во многом обусловлена установкой на человекоцентричность. 
Индекс человекоцентричности становится важным индикато-
ром оценки деловых организаций, что отражает ориентацию 
на диалоговую, коммуникационную модель их функционирова-
ния. Подобная установка позволяет избежать как отчуждения 
работников, так и профессионального выгорания.

Ключевые слова: концепция управления, человекоцентрич-
ное управление, технократический подход, организационная 
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Исследование выполнено при поддержке Российского науч-
ного фонда, проект № 23–28–01474 «Солидарное общество: 
от дискурсивного анализа –  к социальной практике», https://
rscf.ru/project/23–28–01474/

Актуальность избранной темы определяется рядом 
обстоятельств. Во-первых, характеризуя общество «ра-
дикального модерна», Э. Гидденс обращает внимание 
на качественное возрастание рисков для его членов [1], 
отмечая, что возникающие угрозы препятствуют осмыс-
лению человеком/социальной группой стратегической 
линии развития. Потребность общества в рациональ-
ных решениях в долгосрочной перспективе, принима-
емых агентами перспективного (стратегического) дей-
ствия, становится при этом все более востребованной. 
Стратегии и стратегемы целеориентируют деятельность. 
Во-вторых, современная модель управления предполага-
ет трансформацию форм и методов информационного 
взаимодействия, направленных на развитие потенциала 
организации и личности, усиление роли символических, 
эмоциональных, моральных регуляторов. Научность 
стратегии управления состоит в предвидении субъектом 
социальных и нравственных последствий решений в от-
ношении управляемого объекта, коммуникация с кото-
рым имеет обратную связь. Эту тенденцию связывают 
с антропоцентрическим («человекоразмерным», челове-
коцентрированным, гражданско- центрированным и др.) 
поворотом [2, с. 131]. Неслучайно сегодня в социально- 
гуманитарном и особенно в управленческом дискурсе все 
чаще фигурирует категория «человекоцентричность», 
под которой понимают ориентированность деятельности 
организаций на соблюдение интересов человека как лич-
ности, как части команды и как члена общества [3, 4, 5].

Использование термина «человекоцентричность» 
восходит еще к творчеству К. Роджерса, который под-
черкивал значимость чувства эмпатии и взаимоуваже-
ния как инструмента обеспечения гармоничного сосу-
ществования в обществе [6]. Сегодня человекоцентрич-
ность становится одним из ключевых индикаторов дея-
тельности компаний. В 2024 году было проведено второе 
исследование по методологии ее оценки, разработанной 
Росатомом в партнерстве с НИУ ВШЭ и в соответствии 
с международными стандартами ESG-отчетности компа-
ний –  «Индекс человекоцентричности компаний 2024». 
Исследование охватило 304 компании из пяти стран 
(России, Турции, Бразилии, Мексики и Индии), а также 
стран СНГ (Армении, Белоруссии, Казахстана и Узбеки-
стана). Индекс человекоцентричности состоит из двух 
субиндексов –  «Сотрудники» и «Сообщество» [7].

Это подтверждает тот факт, что сегодня обычные лю-
ди –  граждане, работники, призваны становиться «дви-
гателями» изменений, действующими и созидающими 
акторами. В то же время зачастую социальное управле-
ние как операционная деятельность по-прежнему осуще-
ствляется автоматически, рутинным образом, приводя 
к отчуждению. Социальной основой последнего высту-
пает ставшее товаром бытие вещей и людей, возникаю-
щее, когда работник отчужден не только от результатов 
своей трудовой деятельности, но и от самой деятельно-
сти. Менеджеры отвечают за принятие решений, кото-
рые бы учитывали интересы взаимодействующих сто-
рон, но де-факто исповедуют технократический подход, 
который выражается в стандартах, детерминирующих 
выбор управленческих решений. Это приводит к диссо-
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нансу в отношениях между управляющими и управля-
емыми, препятствующему развитию организационной 
солидарности, без которой невозможна эффективная 
деятельность.

Проиллюстрируем данный тезис на конкретном при-
мере. Результаты прикладного исследования трудовых 
отношений на крупном промышленном предприятии 
г. Уфы в 2021–2022 г., проведенного под руководством 
Бикметова Е. Ю., показывают, что линейные руководите-
ли (94%) и рабочие (99%) признают, что все рабочее вре-
мя уходит на выполнение текущих операций, а возмож-
ностей для развития практически нет. Организационные 
отношения характеризуются обеими группами участни-
ков опроса как «в зависимости от ситуации: дружеские 
или враждебные». Однако 53% работников, занимаю-
щих рабочие должности, проявляют равнодушие к сво-
им руководителям, а у 30% проявляется антипатия. Эта 
оценка почти совпадает и с мнением об отношении ра-
бочих к ним. Иными словами, организационная культура, 
построенная на технократическом подходе, изжила се-
бя. Затруднена или отсутствует непосредственная пря-
мая/обратная связь между руководителями и рабочими, 
что выступает индикатором неэффективности управле-
ния. Это же можно сказать и о доминировании отноше-
ния к работникам с позиции управленческой концепции 
homo economicus. Согласно этой концепции, общество 
рассматривается как механизм, состоящий из «колеси-
ков» и «винтиков», а люди оказываются в неких «про-
межуточных пространствах» в зависимости от масшта-
ба их шансов в экономической жизни. Некомпетентные 
и неспособные управленцы стремятся достичь резуль-
татов без активизации творческого потенциала людей, 
так как не могут, а порой и не желают идти навстречу 
их интересам.

Востребованность парадигмы человекоцентричного 
управления объясняется еще и тем, что люди в совре-
менном обществе подвержены процессам социального 
и духовного выгорания. Эмоциональная устойчивость 
человека в отношении к стресс- факторам связана с по-
ниманием специфики социальности, внутриорганизаци-
онных и личностных факторов работника [8]. Если раз-
рушается устойчивость, то нарушается и коллективный 
характер деятельности человека, утрачивается априори 
присущая ей солидаристкая установка. Личность выго-
рает в условиях технократического подхода, предпола-
гающего максимальное использование ее ресурсов для 
решения необходимых организации задач, но причиной 
выгорания может быть и навязываемый коллективизм, 
принуждение к солидарности или манифестирование 
этой идеи.

Выгорание личности основано на разрушении един-
ства идеальной цели и цели материальной, связа-
но с непониманием цели-образа и цели-результата. 
В управлении идеальная и материальная цели могут 
быть рассмотрены как противоположные стороны, ко-
торые образую сущность целеполагания. Управление 
включает в себя динамику существования цели, субъ-
ективной и объективной целей, их переход друг в друга. 
Если нет субъективной цели, то наблюдается выгора-
ние субъекта, поскольку отсутствует актуальное, насто-
ящее состояние человека. Но и отсутствие объективной 
цели разрушает управленческий процесс, так как исче-
зает перспективное будущее. Профессиональное выго-
рание, таким образом, препятствует актуализации че-
ловеческого потенциала сотрудников, являющегося ос-
новой эффективной деятельности предприятия, так как 
конкурентоспособность организации напрямую зависит 
от объема знаний и профессиональных компетенций со-
трудников [9].

Сохраняющуюся ориентацию на принципы технокра-
тического подхода мы наблюдаем не только на россий-
ских промышленных предприятиях. В практике и идеоло-
гии управления в высших учебных заведениях реализу-
ется концепция менеджериализма с присущими ему цен-
ностями всеобщего контроля, тотальной рационализации 
всех действий, абсолютизацией количественного подхо-
да к оценке эффективности [10], что приводит к разры-
ву между управленческой верхушкой и профессорско- 
преподавательским составом. Проблема диссонанса 
между «академиками» и «администраторами» обуслов-
лена доминированием власти менеджеров и ее дефици-
том у профессорско- преподавательского состава. Тех-
нократизм противоречит современной стратегии уни-
верситетского развития, предполагающей превраще-
ние вузов в драйверы научно- технического и отрасле-
вого развития, а также человекоцентричной парадигме 
управления, которая предполагает ориентированность 
на сотрудничество, командную работу всего коллектива 
на принципах доверия, солидарности. Однако сегодня 
идеология менеджериализма в университетском управ-
лении де-факто порождает сегментацию и поляризацию. 
Наблюдается фрагментация университетского сообще-
ства, отчуждение профессорско- преподавательского со-
става от процесса принятия решений, замыкание на ру-
тинных и бюрократизированных практиках обеспечения 
учебного процесса [11, 12]. В свою очередь последнее 
также является причиной профессионального выгора-
ния, связанной с отсутствием творческой компоненты, 
неспособностью испытать радость от своего труда.

Человекоцентричная установка исходит из того, что 
участникам управленческого процесса необходима ди-
алоговая коммуникация, позволяющая сблизить их ми-
ровоззренческие позиции. Она образует основание ор-
ганизационной солидарности, которая выражается в со-
зидании универсального духовно- нравственного ресур-
са сообщества, его социального капитала, способствует 
гармонизации, единству общего и единичного [13]. Мыш-
ление руководителя деформируется, если он абсолюти-
зирует групповой интерес менеджмента, игнорируя при 
этом в своих решениях и действиях интересы сотрудни-
ков. Управленческие технологии, построенные на прин-
ципах человекоцентричности, предполагают аккумуля-
цию духовного и культурного опыта людей, обеспечи-
вают единство объекта и субъекта социального управ-
ления. Преобразованный и структурированный объем 
формализованных знаний преобразовывается во вну-
триличностную систему представлений, определяющую 
поведенческие практики [14, с. 116].

Таким образом, современному руководителю при 
принятии решений необходимо отказаться от технокра-
тического подхода в оценке реальности, чтобы увидеть 
богатство человеческих отношений, ориентироваться 
не только на значительное, но и значимое, выходящее 
за пределы тотальности прагматического духа. В про-
цесс принятия решений в управлении и управленческое 
общение необходимо внедрять культурный дискурс, дис-
курсивные практики, которые противодействуют фраг-
ментации мышления, формируя основания организаци-
онной солидарности и культуры.
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HUMAN-CENTERED MANAGEMENT AS AN 
ALTERNATIVE TO THE TECHNOCRATIC APPROACH 
AND A BASIS FOR CORPORATE SOLIDARITY 1

Bikmetov E.Yu., Frolova I. V., Urazova A. I.
Ufa University of Science and Technology

The article is devoted to the comprehension of existing manage-
ment strategies today. Technocratic approach is expressed in the 
standards that determine the choice of managerial decisions. This 
leads to dissonance between managers and managed, prevents 
the development of organizational solidarity, without which effective 
activity is impossible. The effectiveness of the modern managerial 
paradigm is largely due to the attitude to man-centeredness. The 
human- centeredness index is becoming an important indicator for 
assessing business organizations, which reflects the orientation to-
wards a dialogical, communicative model of their functioning. This 
attitude helps to avoid both alienation of employees and profession-
al burnout.

Keywords: концепция управления, человекоцентричное 
управление, технократический подход, организационная 
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Адаптация иностранных студентов к условиям трансграничного 
социокультурного пространства российского образования: на примере 
Тихоокеанского государственного университета

Еничева Александра Игоревна,
аспирант, старший преподаватель Высшей школы 
лингводидактики, ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 
государственный университет»
E-mail: 010290@pnu.edu.ru

В последнее время большое количество российских универси-
тетов стремятся к тому, чтобы получить признание на междуна-
родном уровне. В связи с этим, актуальность трансграничного 
и приграничного образования в России обусловлена региона-
лизацией и растущим миграционном потоком населения, в том 
числе и образовательной мобильность студентов. Глобализа-
ция высшего образования расширила выбор студентов со все-
го мира, дав им возможность свободно выбирать университеты 
и страны, соответствующие их карьерным целям. Но это, тем 
не менее сопряжено с проблемой интеграции в новую академи-
ческую и культурную среды, с проблемой адаптации будущих 
студентов к новой окружающей обстановке. Данная статья по-
священа исследованию тех проблем, с которыми сталкиваются 
иностранные студенты в трансграничном и социокультурном 
пространстве российского образования на примере студентов 
Тихоокеанского государственного университета.

Ключевые слова: адаптация, иностранные студенты, транс-
граничное сотрудничество, высшее образование.

Введение
В последнее десятилетие возрос интерес к социальным 
функциям государственных границ и их влиянию на со-
циальную и культурную среду приграничных территорий. 
Одной из современных тенденций в мировом высшем 
образовании является появление региональных про-
странств, выходящих за национальные границы, способ-
ствующих трансграничной интеграции и сотрудничеству. 
Среди многообразия направлений международного и ме-
жрегионального сотрудничества стран постсоветского 
пространства отмечается активное развитие сотрудни-
чества университетов, а также создаются новые научно- 
образовательные направления.

Развитие сотрудничества приграничных террито-
рий сопредельных государств способствует повыше-
нию уровня жизни населения приграничных террито-
рий и поддержанию исторически сложившихся связей 
и контактов в социальной, культурной, информационной 
и других сферах.

Приграничное сотрудничество является механизмом 
продвижения социальной и образовательной повестки 
дня и в то же время укрепления потенциала участвую-
щих университетов.

Интерес к трансграничному высшему образованию 
не вызывает сомнений и растет благодаря ряду факто-
ров. Эти факторы включают изменения в мобильности 
студентов, программной мобильности, дистанционном 
обучении и глобальную тенденцию увеличения набора 
студентов.

Трансграничное высшее образование не является 
новым явлением, поскольку история обмена студента-
ми, профессорами и знаниями насчитывает столетия. 
Однако за последние два десятилетия в мире произо-
шел значительный рост трансграничного высшего обра-
зования, во многом благодаря изменениям в оффлайн 
и онлайн обучениях.

Установление базового значения трансграничного 
образования имеет долгую историю развития. В усло-
виях непрерывного развития экономической интеграции 
в мире важность трансграничной образовательной де-
ятельности постепенно становится знакомой препода-
вателям

Трансграничное образование основано на культур-
ном общении между двумя странами, поэтому исследо-
вательская работа в области трансграничного образо-
вания полностью транснациональна. Например, в про-
цессе реальной педагогической работы преподаватели 
и учащиеся культурного содержания приезжают из раз-
ных стран и регионов. Учителя обычно восполняют недо-
статки и недостатки в своей педагогической работе, ис-
пользуя преимущества педагогических ресурсов других 
стран в практическом обучении.

Развитие трансграничного образования и педаго-
гической работы представляет собой случайный поток 
культурного контента и элементов знаний между различ-
ными национальными границами. Например, поток уче-
ных в разные страны, обмен и обучение преподавателей 
в разных национальных границах, а также взаимная пе-
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редача преподавательских ресурсов между различными 
образовательными регионами являются репрезентатив-
ными проявлениями трансграничной образовательной 
мобильности.

Под влиянием непрерывного развития технологий пе-
редачи информации через Интернет виртуальные сете-
вые университеты и учебные центры постепенно стали 
популярными моделями обучения. Поставщики транс-
граничных образовательных и обучающих ресурсов так-
же имеют характеристики разного уровня разнообразия. 
Все это дает возможность развитию международного 
образовательного обмена и повышение мобильности 
молодежи. Как уже было отмечено выше, в стремле-
нии усилить международную конкурентоспособность, 
российские вузы активно привлекают иностранных сту-
дентов, способствуя созданию мультикультурной среды. 
Но несмотря на то, что это способствует расширению об-
разовательных возможностей, это также ставить перед 
вузами новые задачи.

Приезжая на учебу в другую страну, каждый студент 
привозит с собой мировоззрение, сформированное со-
циокультурной обстановкой его родной страны. Посту-
пая на первый курс, они погружаются в совершенно 
иную культурную среду, общаются и учатся иначе, стал-
киваются с незнакомыми национальными, культурными 
и социальными нормами. Поэтому адаптация к такой 
среде имеет решающее значение для их дальнейшей 
успешной социализации [9, 10, 12].

Адаптация иностранных студентов происходит 
на протяжении всего обучения, но особенно сложно она 
проходит в первый год обучения. Адаптация –  это про-
цесс приспособления человека к изменениям в окру-
жающей среде, включая новый культурный контекст. 
Каждый человек по-разному адаптируется к новым ус-
ловиям. Он может испытывать страх, дискомфорт, тре-
вожность или отчуждение. Кроме того, студенты также 
сталкиваются с языковым барьером. Так же успешная 
адаптация студентов и их знакомство с новой социо-
культурной средой во многом зависят от их понимания 
и усвоения ее ценностей и норм. Эти ценности отража-
ются в правилах и требованиях, влияющих на различные 
аспекты жизни.

Также нужно отметить, что субъективные (набор об-
щественных моральных и этических норм и глубоко уко-
ренившиеся, иногда логически непонятные подсозна-
тельные убеждения, проявляющиеся во всех аспектах 
национальной культуры) объективные факторы играют 
немаловажную роль в успешной адаптации. Сюда же 
можно отнести и личные характеристики (адаптацион-
ный потенциал) [11].

Поэтому изучение и содействие успешной адаптации 
помогает иностранным студентам быстрее интегриро-
ваться студенческое сообщество и облегчает их обуче-
ние в течение всего периода пребывания в зарубежном 
вузе [1, 2, 5].

Как уже отмечалось выше, адаптация –  это сложный 
процесс для каждого студента, приезжающего в другую 
страну. Степень адаптации иностранных студентов яв-
ляется ключом к минимизации стресса и помогает им 
легче интегрироваться в местное сообщество. Важно 
помочь им освоить язык, культуру и обычаи новой стра-
ны, чтобы они чувствовали себя комфортно и уверенно. 
Создание дружественной обстановки в учебном заведе-
нии, предоставление им информации о местной культу-
ре, обычаях, правилах и традициях может существенно 
облегчить данный процесс для иностранных студентов.

Поддержка со стороны университета и других студен-
тов также играет важную роль в успешной адаптации. 
Таким образом, совместные усилия студентов, препо-

давателей и администрации университета помогут ино-
странным студентам успешно пройти процесс адаптации 
и полноценно включиться в учебный процесс и жизнь 
университета.

Методология исследования
С целью выявления проблем, с которыми сталкиваются 
иностранные студенты в процессе социокультурной адап-
тации, было проведено исследование среди студентов 
Тихоокеанского государственно университета. Опрос про-
водился среди иностранных студентов из стран Средней 
Азии. Исследование было проведено с использованием 
качественного метода сбора информации: полуформаль-
зованного интервью.

Гайд-интервью был разбит на два тематических бло-
ка, в каждом из которых содержалось от двух до девяти 
вопросов, охватывающих такие сферы жизни как учеба, 
взаимодействие с одногруппниками, взаимодействие 
с официальными структурами, общение вне универси-
тета и т.д.

Результаты исследования
В ходе проведенного исследования было выявлено, что 
выбор российского образования обусловлен его высоким 
качеством и востребовательностью российского дипло-
ма в той стране, откуда прибыл студен, совет родителей, 
интерес к стране, доступностью образования. Касатель-
но стоимости обучения, то данный фактор не является 
определяющим, так как все опрошенные студенты учатся 
на бюджетной основе.

Говоря непосредственно о тех проблемах, с которы-
ми столкнулись и продолжают сталкиваться респонден-
ты, стоит особо выделить проблему языкового барьера.

Хотя значимость русского языка в странах Средней 
Азии снижается, уровень знакомства с ним все же выше, 
чем с тем же английским или арабским языками. Тем 
не менее, можно говорить о сохраняющейся иллюзии 
знакомства с русским языком.

Разница в языковых практиках между Россией 
и странами Средней Азии создает трудность в общение 
для прибывших на учебу иностранных студентов. Они 
вынуждены преодолевать языковой барьер, так как их 
навыки русского языка недостаточны. Ограниченный 
уровень языковой компетенции препятствует эффек-
тивному участию в лекциях, семинарах, работе с учеб-
ной литературой, подготовке к занятиям и экзаменам. 
Все это значительно затрудняет учебный процесс, а так-
же помимо этого влияет на повседневное общение ино-
странных студентов с одногруппниками и другими сту-
дентами, создавая дополнительные сложности в процес-
се адаптации.

Развитие языковой компетенции имеет решающее 
значение для успешной адаптации иностранных сту-
дентов. Оно помогает им преодолеть языковой барьер 
и установить эффективные связи как в повседневной 
жизни, так и в академической среде.

На ранней стадии социокультурной адаптации сту-
денты часто общаются с людьми совей национальности 
или культуры. Постепенно по мере интеграции с россий-
ское общество они начинают взаимодействовать с рос-
сийскими студентами. Но это также занимает опреде-
лённое время, поскольку сталкиваются с различными 
трудностями –  социальными, культурными, и, как уже 
было сказано выше языковыми.

По данным опроса, большинство иностранных сту-
дентов в основном общаются с соотечественниками. 
Только небольшая часть респондентов взаимодейству-
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ет как с соотечественниками, так и с другими студен-
тами. Также стоить отметить, что по отношению к вза-
имодействию с русскими студентами некоторые опро-
шенные иностранные студенты сохраняют нейтральную 
позицию. Стоит также отметить, что никто из респонден-
тов не указал о напряженных отношениях между ними 
и другими студентами. Опрошенные в основном прожи-
вают со своими земляками, в то время как с русскими 
студентами в основном они общаются на занятиях или 
мероприятиях, проводимыми университетом.

Успешная адаптация иностранных студентов на пер-
вичном этапе в значительной степени зависит от аген-
тов социализации –  людей, с которыми студенты близко 
общаются. Этими агентами могут быть соотечественни-
ки, друзья, преподаватели, администрация университета 
и т.д. Они оказывают помощь студентам в решении раз-
личных трудностей, знакомстве с новыми социальными 
ролями и понимании новой социокультурной и языковой 
среды.

На основании опроса студенты указали на то, что при 
столкновении с проблемами они обращаются за под-
держкой к своим друзьям, преподавателям, соотече-
ственникам и администрации университета. При этом 
среди опрошенных иностранных студентов оказались 
те, кто предпочитают решать вопросы самостоятельно 
и редко просят о помощи, а то и вовсе обходятся без нее.

Заключение
Выбор высшего учебного заведения и обучение в нем яв-
ляется важным шагом в жизни каждого студента. В дан-
ный период он приобретает профессиональные навыки 
и компетенции, необходимые для будущей профессии. 
Особенно сложно адаптироваться к новому этапу в жиз-
ни иностранным студентам, так как они проходят сразу 
несколько адаптаций одновременно.

Проведенное исследование адаптации иностранных 
студентов в ТОГУ, показало, что большинство участни-
ков опроса осознанно выбирали страну для обучения, 
учитывая качество образования и рекомендации соот-
ечественников, уже учившихся здесь. Основными труд-
ностями, с которыми сталкиваются студенты в начале 
адаптации: привыкание к новой еде, климату, культур-
ные различия, языковой барьер, новые роли и круг об-
щения.
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ADAPTATION OF FOREIGN STUDENTS TO 
THE CONDITIONS OF THE CROSS- BORDER 
SOCIOCULTURAL SPACE OF RUSSIAN EDUCATION: 
THE EXAMPLE OF PACIFIC NATIONAL UNIVERSITY

Enicheva A. I.
Pacific National University

Recently, a large number of Russian universities are striving to gain 
recognition at the international level. In this regard, the relevance of 
cross- border and cross- border education in Russia is due to region-
alization and the growing migration flow of the population, includ-
ing the educational mobility of students. The globalization of higher 
education has expanded the choices of students around the world, 
giving them the freedom to choose universities and countries that 
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suit their career goals. But this, nevertheless, is associated with the 
problem of integration into a new academic and cultural environ-
ment, with the problem of adapting future students to a new envi-
ronment. This article is devoted to the study of the problems that 
foreign students face in the cross- border and sociocultural space 
of Russian education using the example of students of the Pacific 
State University.

Keywords: adaptation, foreign students, cross- border cooperation, 
higher education.
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Повышение эффективности реализации программ ресоциализации 
безработных в центрах занятости населения
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Ресоциализация –  это важнейший процесс, который помогает 
людям реинтегрироваться в общество и трудовую деятель-
ность, обеспечивая психологические, социальные и эконо-
мические преимущества. Ключевые обсуждаемые вопросы 
включают социальные барьеры, с которыми сталкиваются без-
работные, неэффективность работы центров занятости и бо-
лее широкие психологические и экономические препятствия, 
мешающие успешной ресоциализации. Анализ показывает как 
успехи, так и недостатки текущих усилий по ресоциализации, 
опираясь на тематические исследования и примеры из различ-
ных центров занятости по всей России. Основные выводы сви-
детельствуют о том, что, несмотря на наличие эффективных 
программ и стратегий, необходимы значительные улучшения 
в реализации политики и распределении ресурсов. Обсужде-
ние завершается социальными и политическими рекомендаци-
ями, направленными на повышение эффективности инициатив 
по ресоциализации, с акцентом на необходимость координации 
усилий государственных структур и частного сектора, а также 
обсуждаются дальнейшие направления исследований.

Ключевые слова: ресоциализация; безработица; центры заня-
тости; экономические проблемы; социальные барьеры

Безработица остается серьезной социально- 
экономической проблемой в Российской Федерации, 
ее уровень колеблется под влиянием различных факто-
ров, включая экономические циклы, структурные сдвиги 
и изменения в политике. Несмотря на усилия по стиму-
лированию создания рабочих мест и экономического ро-
ста, значительная часть населения продолжает сталки-
ваться с пугающей перспективой безработицы, что при-
водит к неблагоприятным последствиям для отдельных 
лиц, семей и сообществ по всей стране.

Последствия безработицы выходят за рамки финан-
совых трудностей, часто вызывая у пострадавших пси-
хологический стресс, социальную изоляцию и потерю це-
ли и идентичности. Учитывая эти многогранные пробле-
мы, концепция ресоциализации становится важнейшим 
средством поддержки безработных в их реинтеграции 
в общество, восстановлении их уверенности в себе и со-
действии их возвращению на работу. Ресоциализация 
затрагивает не только практические аспекты поиска ра-
боты и повышения квалификации, но и более широкие 
социальные и психологические аспекты безработицы, 
способствуя повышению жизнестойкости и расширению 
прав и возможностей пострадавших граждан.

В условиях сложной ситуации с безработицей центры 
занятости играют ключевую роль в предоставлении не-
обходимых услуг поддержки безработным, стремящим-
ся вернуться на рынок труда. Эти центры, созданные 
правительством Российской Федерации, служат основ-
ными центрами для реализации целого ряда программ 
помощи, включая услуги по трудоустройству, професси-
ональной подготовке, консультированию и социальной 
поддержке. Предлагая специализированные меропри-
ятия и индивидуальное руководство, центры занятости 
стремятся снабдить безработных граждан необходимы-
ми инструментами и ресурсами для решения проблем, 
связанных с безработицей, и встать на путь обеспечения 
устойчивой занятости и социальной интеграции.

Исторически сложилось так, что российская систе-
ма службы занятости была официально создана в нача-
ле 1990-х годов, после распада Советского Союза. Этот 
период ознаменовался значительными экономическими 
изменениями, которые привели к массовому росту без-
работицы и потребовали создания институциональных 
механизмов поддержки. Центры занятости были созданы 
для того, чтобы служить основным связующим звеном 
между правительством и безработными гражданами.

Функции центров занятости многогранны и включают 
в себя трудоустройство, профессиональную подготов-
ку, профориентацию и социальную поддержку. В задачи 
этих центров входит реализация федеральной и регио-
нальной политики в области занятости, мониторинг тен-
денций на рынке труда и координация с работодателями 
для выявления возможностей трудоустройства. Кроме 
того, они играют ключевую роль в сборе и анализе дан-
ных о рынке труда, которые служат основой для приня-
тия политических решений и разработки программ.

Центры занятости населения предлагают широ-
кий спектр услуг, адаптированных для удовлетворения 
разнообразных потребностей безработных. Эти услуги 
включают:
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– Службы трудоустройства: центры занятости ведут 

обширные базы данных о вакансиях и подбирают 
безработных на подходящие должности. Они спо-
собствуют установлению связей между соискате-
лями работы и работодателями с помощью ярма-
рок вакансий, мероприятий по подбору персонала 
и онлайн- порталов вакансий. По данным Федераль-
ной службы государственной статистики (Росстат), 
эти усилия способствовали постепенному снижению 
уровня безработицы в стране, который по состоянию 
на 2023 год составил 4,4%.

– Программы профессиональной подготовки и пере-
подготовки: признавая необходимость постоянного 
повышения квалификации, центры занятости пред-
лагают программы профессиональной подготов-
ки и переподготовки. Эти программы направлены 
на повышение возможностей трудоустройства лиц, 
ищущих работу, путем приобретения ими навыков, 
необходимых для новых отраслей. Исторические 
данные показывают, что во время экономического 
спада конца 2000-х годов эти программы сыграли 
решающую роль в смягчении последствий массовых 
увольнений путем переподготовки уволенных работ-
ников.

– Консультации по вопросам карьеры и профориента-
ция: профессиональные консультанты по вопросам 
карьеры в центрах занятости предоставляют инди-
видуальные рекомендации соискателям, помогая им 
определить карьерные цели, разработать стратегии 
поиска работы, а также улучшить свои резюме и на-
выки прохождения собеседований. Эта услуга имеет 
решающее значение для людей, которые долгое вре-
мя не работали и нуждаются в поддержке в поиске 
работы на рынке труда.

– Психологическая и социальная поддержка: центры 
занятости предлагают услуги психологического кон-
сультирования и социальной поддержки для реше-
ния эмоциональных и социальных проблем, связан-
ных с безработицей. Этот целостный подход призна-
ет важность психического здоровья и благополучия 
в процессе ресоциализации. Данные, полученные 
из различных региональных центров, свидетельству-
ют о том, что службы психологической поддержки 
значительно улучшили общие результаты для лиц, 
долгое время не имеющих работы.

– Финансовая помощь и пособия: безработные могут 
получить доступ к финансовой помощи и пособиям 
через центры занятости, включая пособия по без-
работице, субсидии на переподготовку и поддерж-
ку в открытии малого бизнеса. Эффективность этих 
мер финансовой поддержки была подчеркнута в ис-
следованиях, показывающих, что своевременная 
финансовая помощь может предотвратить бедность 
и социальную изоляцию среди безработных.

– Специальные программы для уязвимых групп: цен-
тры занятости реализуют целевые программы для 
уязвимых групп, таких как молодежь, пожилые ра-
ботники, лица с ограниченными возможностями 
и родители- одиночки. Эти программы направле-
ны на устранение конкретных барьеров, с которы-
ми сталкиваются эти группы при получении доступа 
к возможностям трудоустройства. Например, «Про-
грамма трудоустройства молодежи» добилась успе-
ха в снижении уровня безработицы среди молодежи 
за счет предоставления специализированных услуг 
по обучению и трудоустройству.
Центры занятости населения в Российской Федера-

ции являются неотъемлемой частью ресоциализации 
безработных граждан, предлагая широкий спектр ус-

луг, направленных на повышение возможностей трудо-
устройства, оказание социальной поддержки и содей-
ствие успешной реинтеграции на рынок труда. Концеп-
ция ресоциализации основана на нескольких теоретиче-
ских подходах, которые дают представление о соответ-
ствующих процессах и механизмах. Ключевыми из них 
являются:

1. Символический интеракционизм: эта теория 
утверждает, что индивиды конструируют свою социаль-
ную реальность посредством взаимодействия с другими 
людьми. Ресоциализация, с этой точки зрения, предпо-
лагает пересмотр своей идентичности и социальных ро-
лей посредством новых взаимодействий и опыта. Без-
работные должны ориентироваться в меняющейся со-
циальной динамике и перестраивать свою профессио-
нальную и личную идентичность в соответствии с новы-
ми обстоятельствами.

2. Теория социального обучения: предложенная Аль-
бертом Бандурой, эта теория подчеркивает роль обу-
чения путем наблюдения, имитации и моделирования 
в приобретении новых моделей поведения и навыков. 
Центры занятости часто используют этот подход, предо-
ставляя наставничество, группы поддержки сверстников 
и обучающие программы, где люди могут учиться у дру-
гих, которые успешно справились с безработицей и вер-
нулись на работу.

3. Когнитивно- поведенческая теория (КПТ): КПТ фо-
кусируется на взаимодействии между мыслями, эмоци-
ями и поведением. Программы ресоциализации часто 
включают методы КПТ, помогающие безработным пе-
реосмыслить негативные мысли, разработать стратегии 
преодоления трудностей и поставить реалистичные цели 
для своей реинтеграции в трудовую деятельность и об-
щество.

4. Теория человеческого капитала: эта экономиче-
ская теория подчеркивает важность инвестиций в обра-
зование и развитие навыков для повышения производи-
тельности труда и возможности трудоустройства. Цен-
тры занятости используют эту теорию, предлагая про-
фессиональное обучение, образовательные программы 
и консультации по вопросам карьеры для повышения че-
ловеческого капитала безработных граждан.

5. Теория социальной поддержки: социальная под-
держка играет решающую роль в ресоциализации, пре-
доставляя эмоциональную, информационную и практи-
ческую помощь. Центры занятости выступают в качестве 
ключевых поставщиков социальной поддержки, предо-
ставляя людям ресурсы, группы поддержки и сети, ко-
торые могут помочь им вернуться к трудовой деятель-
ности.

Безработные сталкиваются с множеством психоло-
гических проблем, которые существенно затрудняют их 
ресоциализацию. Безработица часто приводит к ощуще-
нию неполноценности, потере самоуважения и депрес-
сии. Российский психолог Лев Выготский подчеркивал 
важность социального взаимодействия для когнитив-
ного развития, и этот принцип применим и к взрослым. 
Отсутствие структуры и цели в повседневной жизни мо-
жет усугубить проблемы с психическим здоровьем, что 
приведет к длительному психологическому стрессу. На-
пример, мировой финансовый кризис 2008 года привел 
к резкому увеличению числа россиян, обращающихся 
за психиатрической помощью в связи с потерей рабо-
ты, что подчеркивает глубокое психологическое воздей-
ствие безработицы.

Помимо психологических проблем, безработные 
сталкиваются с существенными социальными и эконо-
мическими препятствиями на пути к ресоциализации. 
В социальном плане стигматизация, связанная с без-
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работицей, может привести к изоляции и сужению со-
циальных связей, о чем свидетельствуют исследования 
российского социолога Юрия Левады. С экономической 
точки зрения отсутствие дохода ограничивает доступ 
к основным ресурсам, таким как образование и здра-
воохранение, которые имеют решающее значение для 
улучшения возможностей трудоустройства. Переход 
от командной экономики к рыночной в 1990-х годах оста-
вил многих россиян без навыков, необходимых для ра-
боты на новых рынках труда, что привело к длительной 
безработице для значительной части населения. В этот 
период наблюдался резкий рост уровня безработицы, 
достигший в 1998 году 13,2%, что высветило системные 
барьеры на пути ресоциализации.

Тематические исследования, проведенные россий-
скими центрами занятости, наглядно иллюстрируют эти 
проблемы. Например, Московский центр занятости со-
общил, что лица, долгое время не имеющие работы, 
часто испытывают трудности с повышением квалифи-
кации, чтобы соответствовать требованиям рынка. Од-
ним из ярких примеров является ситуация в Кузбассе, 
который в значительной степени зависит от угольной 
промышленности. С сокращением добычи угля мно-
гие работники оказались без работы. Центры занято-
сти в Кузбассе реализовывали программы переподго-
товки, но успех был ограничен нежеланием работников 
переезжать и адаптироваться к новым производствам. 
Аналогичным образом, в Ивановской области, извест-
ной своей текстильной промышленностью, из-за закры-
тия фабрик тысячи людей остались без работы. Центры 
занятости обеспечивали профессиональную подготов-
ку по новым специальностям, однако многие пожилые 
работники сталкивались с трудностями при переходе 
на новую работу, что свидетельствует о глубоких эконо-
мических и социальных барьерах.

Данные примеры подчеркивают многогранный ха-
рактер проблем ресоциализации, с которыми сталки-
ваются безработные в России. Психологический стресс 
в сочетании с социальной стигматизацией и экономи-
ческими трудностями создает сложную сеть проблем, 
которые должны решать центры занятости. Несмотря 
на предпринимаемые усилия по оказанию всесторонней 
поддержки, исторический контекст переходного перио-
да в экономике и продолжающиеся структурные изме-
нения по-прежнему создают значительные препятствия 
для эффективной ресоциализации.

Несмотря на трудности, российские центры занято-
сти добиваются заметных успехов и используют лучшие 
практики в области ресоциализации. Одной из ярких 
историй успеха является пример Московского центра 
занятости, который постоянно демонстрирует эффек-
тивные стратегии, помогающие безработным вернуться 
на работу. Например, в 2019 году центр успешно трудо-
устроил более 70 000 человек, ищущих работу, что отра-
жает его комплексный подход к подбору работы и раз-
витию навыков. Ключевым элементом их успеха являет-
ся использование персонализированных консультаций 
по вопросам карьеры и индивидуальных услуг по трудо-
устройству, которые значительно улучшают результаты 
трудоустройства клиентов.

Эффективные стратегии и программы являются за-
логом успеха центров занятости в Российской Федера-
ции. Одной из таких программ является «Программа 
профессиональной подготовки и повышения квалифи-
кации», которая направлена на приобретение безработ-
ными новых навыков, соответствующих текущим тре-
бованиям рынка. Эта программа, реализуемая по всей 
стране, показала высокий уровень успеха, особенно 
в регионах, переживающих переходный период в эконо-

мике. Например, в Республике Татарстан эта программа 
способствовала повторному трудоустройству тысяч лю-
дей, пострадавших от спада в традиционных отраслях 
промышленности, таких как нефтехимия и машиностро-
ение. Статистические данные Росстата свидетельству-
ют о том, что уровень занятости в Татарстане с момента 
реализации программы повысился на 5%, что подчерки-
вает ее эффективность.

Сравнительный анализ с другими странами показы-
вает, что подход России к ресоциализации через цен-
тры занятости имеет как сходства, так и отличия от стра-
тегий, применяемых в других странах [6]. В Германии, 
например, Федеральное агентство по трудоустройству 
(Bundesagentur für Arbeit) использует двой ную систему 
профессионального образования и переподготовки, ко-
торая оказалась весьма эффективной в снижении без-
работицы среди молодежи. Эта система сочетает обуче-
ние внутри компании с профессиональным обучением, 
гарантируя, что молодые люди получат как теоретиче-
ские знания, так и практические навыки. Успех немец-
кой системы профессионального образования, которая 
позволила сохранить уровень безработицы среди моло-
дежи на уровне ниже 7%, служит образцом для других 
стран, включая Россию.

В отличие от этого, в Соединенных Штатах использу-
ется более децентрализованный подход, когда агентства 
по трудоустройству на государственном уровне предо-
ставляют услуги по трудоустройству и обучению. Такие 
программы, как Закон об инновациях и возможностях 
в сфере трудовых ресурсов (WIOA), направлены на пре-
доставление различных вариантов обучения и вспомо-
гательных услуг, таких как консультации по вопросам 
карьеры и финансовая помощь в образовании [3]. Этот 
гибкий и адаптированный к местным условиям подход 
позволил в значительной степени адаптировать систе-
му к потребностям регионального рынка труда. Однако 
система США часто сталкивается с проблемами, связан-
ными с согласованностью и качеством в разных штатах.

Российские центры занятости переняли элементы пе-
редовой международной практики, такие как професси-
ональное обучение и персонализированные службы под-
держки. Особенно эффективным оказалось использо-
вание цифровых платформ для поиска работы и предо-
ставления услуг психологической поддержки. Например, 
онлайн- портал по трудоустройству Центра занятости на-
селения Санкт- Петербурга упростил процесс поиска ра-
боты, увеличив количество вакансий на 15% с момента 
его запуска в 2017 году.

Эти успехи и передовой опыт демонстрируют потен-
циал центров занятости в области эффективной под-
держки ресоциализации безработных. Изучая междуна-
родные модели и постоянно адаптируя свои стратегии, 
российские центры занятости добились значительных 
успехов в решении проблемы безработицы и содействии 
успешной трудовой реинтеграции. Интеграция комплекс-
ных программ обучения, персонализированных услуг 
и цифровых инструментов зарекомендовала себя как 
эффективное сочетание, способствующее общему улуч-
шению показателей занятости в Российской Федерации.

Совершенствование мер по ресоциализации без-
работных граждан в России требует комплексного под-
хода, учитывающего как насущные потребности, так 
и долгосрочные цели. Одной из ключевых рекоменда-
ций является повышение доступности и качества про-
грамм профессионального обучения. Исторические дан-
ные, относящиеся к переходному периоду 1990-х годов, 
когда многие работники остались без соответствующих 
навыков для новой рыночной экономики, подчеркивают 
острую необходимость постоянного повышения квали-
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фикации. Расширение партнерских отношений с обра-
зовательными учреждениями и частными компаниями 
может обеспечить соответствие программ обучения те-
кущим требованиям рынка труда. Кроме того, увеличе-
ние финансирования этих программ может обеспечить 
более широкий доступ, особенно в сельских районах, где 
ресурсы часто ограничены.

Правительство играет ключевую роль в создании ос-
новы для усилий по ресоциализации [1, с. 16–17]. Исто-
рический прецедент показывает, что вмешательство го-
сударства имеет решающее значение в период экономи-
ческих преобразований. Например, во время постсовет-
ских экономических реформ государственные програм-
мы, направленные на стабилизацию занятости, были 
жизненно важны. В настоящее время государственная 
политика должна быть направлена на интеграцию служб 
занятости с системами социальной поддержки для ока-
зания комплексной помощи безработным. Это включает 
в себя расширение услуг психологического консультиро-
вания в центрах занятости, практика, которая показала 
положительные результаты в снижении бремени безра-
ботицы для психического здоровья.

Частный сектор также призван сыграть важную роль. 
Стимулирование бизнеса к участию в усилиях по ресо-
циализации посредством налоговых льгот и субсидий 
может побудить его инвестировать в обучение и разви-
тие персонала [5]. Исторические примеры таких стран, 
как Германия, где частные компании активно участву-
ют в системе дуального образования, демонстрируют 
эффективность такого сотрудничества. В России такие 
инициативы, как государственно- частное партнерство, 
могут помочь сократить разрыв между соискателями ра-
боты и работодателями, обеспечивая соответствие про-
грамм обучения реальным требованиям к работе.

Будущая политика должна быть направлена на со-
здание более устойчивой и адаптивной рабочей силы. 
Одним из направлений является включение обучения 
цифровым навыкам во все профессиональные програм-
мы. Развитие цифровой экономики привело к высокому 
спросу на технически подкованных сотрудников, и обу-
чение безработных этим навыкам может значительно 
повысить их шансы на трудоустройство. Согласно отчету 
Всемирного экономического форума за 2020 год, навы-
ки работы с цифровыми технологиями являются одними 
из самых востребованных на мировом рынке труда, и ин-
теграция такого обучения может повысить конкуренто-
способность [2].

Другим важным направлением политики является 
укрепление системы социальной защиты [4]. Это предпо-
лагает не только предоставление финансовой помощи, 
но и обеспечение доступа к здравоохранению, жилью 
и уходу за детьми. Успех скандинавских стран в поддер-
жании низкого уровня безработицы отчасти объясняет-
ся их комплексными системами социальной поддержки, 
которые помогают смягчить негативные последствия по-
тери работы и позволяют людям сосредоточиться на пе-
реподготовке и поиске работы, не испытывая непосред-
ственного давления финансовой нестабильности.

Важно способствовать созданию инклюзивного рын-
ка труда. Политика должна быть направлена на сниже-
ние барьеров для уязвимых групп, таких как пожилые ра-
ботники, лица с ограниченными возможностями и моло-
дежь, вступающие на рынок труда. Целевые программы, 
направленные на удовлетворение конкретных потребно-
стей этих групп, могут расширить их участие на рынке 
труда. Например, индивидуальные программы обучения 
и инклюзивная политика на рабочем месте могут помочь 
пожилым работникам освоиться на новых должностях, 
в то время как программы стажировки и ученичества 

могут предоставить молодым людям необходимый опыт 
для обеспечения стабильной занятости.

Наконец, решающее значение имеет постоянная 
оценка и адаптация политики ресоциализации. Созда-
ние надежной системы мониторинга и оценки может по-
мочь отслеживать эффективность различных программ 
и вносить коррективы на основе данных. Такой адаптив-
ный подход гарантирует, что политика будет реагиро-
вать на динамику рынка труда.

Таким образом, ресоциализация безработных граж-
дан в Российской Федерации представляет собой слож-
ный и многогранный процесс, требующий скоординиро-
ванных усилий государства, центров занятости и частно-
го сектора. Психологическое воздействие безработицы 
в сочетании с социальными и экономическими барьера-
ми создает серьезные проблемы для людей, стремящих-
ся вернуться на работу. Центры занятости играют реша-
ющую роль в этом процессе, предлагая широкий спектр 
услуг, включая трудоустройство, профессиональную 
подготовку, консультации по вопросам карьеры и психо-
логическую поддержку.

Успехи и передовой опыт российских центров заня-
тости свидетельствуют об эффективности персонализи-
рованной поддержки и специализированных программ 
обучения. Заметные достижения, подобные тем, кото-
рые были достигнуты в Московском центре занятости 
и Республике Татарстан, демонстрируют положительное 
влияние комплексных стратегий ресоциализации. Эти 
успехи еще более подкрепляются сравнительным ана-
лизом с международными моделями, позволяющим по-
лучить ценную информацию об эффективных практиках 
ресоциализации.

Однако все еще есть области, требующие улучшения. 
Повышение доступности и качества профессионально-
го обучения, интеграция цифровых навыков во все про-
граммы и расширение систем социальной поддержки яв-
ляются важнейшими шагами на пути к более эффектив-
ной ресоциализации. Как правительство, так и частный 
сектор призваны сыграть ключевую роль в этом начи-
нании. Государственная политика должна быть направ-
лена на создание благоприятной основы, которая объ-
единяла бы службы занятости с более широкой соци-
альной поддержкой, одновременно стимулируя участие 
частного сектора посредством партнерских отношений 
и субсидий.

В будущей политике также следует подчеркивать 
важность инклюзивности и адаптивности, гарантируя, 
что уязвимые группы получат адресную поддержку и что 
программы будут по-прежнему реагировать на меняю-
щиеся экономические условия. Надежная система мо-
ниторинга и оценки будет иметь важное значение для 
постоянного повышения эффективности усилий по ре-
социализации.

Кроме того, необходимо изучить конкретные пробле-
мы и потребности уязвимых групп населения, включая 
пожилых работников, людей с ограниченными возмож-
ностями и жителей сельской местности. Исследование, 
в ходе которого изучаются уникальные барьеры, с кото-
рыми сталкиваются эти группы, и оценивается индиви-
дуальное вмешательство, может помочь в разработке 
более инклюзивных и эффективных стратегий ресоциа-
лизации. Например, исследования, посвященные инте-
грации пожилых работников в новые отрасли промыш-
ленности или доступности служб занятости в отдален-
ных регионах, могут служить основой для принятия це-
ленаправленных политических мер.

Повышение роли центров занятости как обществен-
ных центров социальной поддержки может значитель-
но улучшить результаты ресоциализации. Это включает 
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в себя не только предоставление услуг, связанных с тру-
доустройством, но и предоставление доступа к консуль-
тациям по психическому здоровью, помощи в финансо-
вом планировании и мероприятиях по вовлечению обще-
ственности. Центры занятости могут стать универсаль-
ными центрами, которые удовлетворяют комплексные 
потребности безработных, создавая тем самым более 
благоприятную среду для ресоциализации.

В заключение нужно отметить, что будущие перспек-
тивы усилий по ресоциализации предполагают сочета-
ние тщательных исследований, технологических инно-
ваций, расширения партнерских отношений и комплекс-
ных услуг поддержки. Следуя этим направлениям, цен-
тры занятости могут развиваться таким образом, чтобы 
лучше удовлетворять потребности безработных граж-
дан, способствуя успешному повторному трудоустрой-
ству и социальной реинтеграции во все более усложня-
ющемся экономическом ландшафте.
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Zolotukhin A. A.
Lipetsk State Pedagogical University named after P. P. Semenov- Tyan- Shansky

Resocialization is an essential process that helps people reintegrate 
into society and work, providing psychological, social and econom-
ic benefits. Key issues under discussion include the social barriers 
faced by the unemployed, the inefficiency of job centers, and wid-
er psychological and economic barriers to successful re-socializa-
tion. The analysis shows both the successes and disadvantages of 
current efforts to re-socialize, based on case studies and examples 
from various employment centers throughout Russia. The main find-
ings indicate that, despite the existence of effective programs and 
strategies, significant improvements in policy implementation and 
resource allocation are needed. The discussion concludes with so-
cial and policy recommendations aimed at improving the effective-
ness of re-socialization initiatives, with an emphasis on the need to 
coordinate the efforts of government agencies and the private sec-
tor, and further research directions are discussed.
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В статье рассматриваются основные аспекты организации 
социальной реабилитации военнослужащих, участников СВО 
и их семей. Программа социальной реабилитации для участ-
ников военных операций и их семей представляет собой ком-
плекс действий, целью которых является поддержка активного 
образа жизни данных лиц, а также обеспечение мер по пре-
дотвращению отрицательных эффектов и социальных про-
блем, связанных с их положением, облегчение процесса их 
адаптации в общество. Люди, принимавшие участие в боевых 
действиях, часто испытывают трудности с адаптацией и склон-
ность к социальному исключению, преодолеть которые без 
профессиональной поддержки почти невозможно. Оказание 
социальной поддержки вовремя помогает семьям, затронутым 
военными действиями, быстрее преодолеть кризисные момен-
ты в их жизни.

Ключевые слова: реабилитация; военнослужащие; специаль-
ная военная операция; социальная реабилитация.

Часто бывает так, что после возвращения из облас-
тей, где происходят боевые действия, военные ощущают 
себя в особом психологическом состоянии, известном 
как «примитивный патриотизм», когда их восприятие мо-
рали становится крайне двоичным, разделяя все на ка-
тегории «хорошее» и «плохое». Такие люди могут ощу-
щать резкое чувство дезориентации и дискомфорта, пы-
таясь адаптироваться к обычной жизни, что иногда на-
зывают «синдромом возвращения». Однако отсутствует 
устойчивая система психологической поддержки для их 
реабилитации. Это также затрагивает их семьи, которые 
сталкиваются с трудностями в принятии изменившегося 
поведения военнослужащего, в результате чего могут 
возникать внутрисемейные разногласия.

Что делать в этой ситуации и куда обратиться тем, 
кто столкнулся с такой серьезной проблемой?

Одним из решений может выступать создание уни-
кального общественного пространства, предназначен-
ного для постепенной интеграции участников специфи-
ческой военной миссии в социум, поддерживающего их 
семьи и предоставляющего поддержку семьям, потеряв-
шим близких в процессе выполнения этой миссии [1].

В текущем законодательстве, конкретно в зако-
не «Об основах социального обслуживания граждан», 
указано, что российским гражданам в случае необхо-
димости предоставляется помощь, включая психологи-
ческую, образовательную, юридическую, социальную 
и другие виды поддержки.

Приказом Минздрава «О психологической и психиа-
трической помощи в чрезвычайных ситуациях» [3] уста-
новлен порядок ее оказания во время ЧС.

Задачи, которые выполняли действующие военнос-
лужащие негативно сказывались на их здоровье, дают 
право на медико- психологическую реабилитацию про-
должительностью до 30 суток согласно закону «О ста-
тусе военнослужащих» [2]. Возникновение более ак-
туальной проблемы реабилитации участников СВО 
в санаторно- курортных учреждениях.

Вовлечение в зону боевых операций глубоко затраги-
вает психику индивида, вызывая значительные и стойкие 
изменения в его внутреннем мире. Эти последствия мо-
гут долгосрочно влиять на человека, причиняя психоло-
гические травмы, которые мешают нормальной жизне-
деятельности в условиях мира. Также круг пострадавших 
расширяется за счет близких участников конфликтов, ис-
пытывающих отдачу от переживаний своих родных.

Исследования, проведенные специалистами в обла-
сти военной медицины и психологии, показывают, что 
опыт, полученный в ходе участия в боевых действиях, 
может привести к так называемому кризису идентично-
сти у военнослужащих после возвращения к граждан-
ской жизни, выражающемуся в потере уверенности в се-
бе и своем месте в обществе.

Такой эффект выражается через затруднения, с ко-
торыми сталкиваются лица, участвующие в конфликтах, 
когда речь идет о надлежащем ведении себя в условиях 
сложных социальных связей, основанных на внутреннем 
развитии идентичности. Часто эти индивидуумы теряют 
заинтересованность в жизни общества, у них уменьша-
ется энтузиазм для решения собственных критически 
значимых задач. Также не редкость утрата способности 
и стремления к эмоциональной связи с остальными.
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По мнению специалистов из военно- медицинской 
академии, проблемы, с которыми сталкиваются бывшие 
военнослужащие, включают страх (57%), демонстратив-
ное поведение (50%), агрессию (58,5%) и подозритель-
ность (75,5%). Их поведение характеризуется конфлик-
тами с семьей, коллегами, а также вспышками гнева, 
злоупотреблением алкоголем и наркотиками. Исследо-
вания показывают, что около 70% солдат, отправленных 
на службу в зону боевых действий в регионах, таких как 
Афганистан, Карабах, Абхазия, Таджикистан и Чечня, 
сталкиваются с психическими расстройствами. У выс-
шего командного состава, включая офицеров и пра-
порщиков, этот процент немного ниже. Около 15–20% 
бывших участников этих конфликтов страдают от дол-
госрочных последствий травм, причем наиболее обыч-
ной является травма, полученная в бою. Такие травмы 
не только оставляют физические, но и глубокие психо-
логические следы, повлиявшие на формирование уни-
кальных семейных уз и жизненных путей, оказывая воз-
действие на жизни не только самих военнослужащих, 
но и их близких, а также на общество в целом.

В результате соцопроса, проведенного среди ветера-
нов, участвовавших в конфликте на территории Чечни, 
выяснилось, что один из четырех сталкивается с пробле-
мами взаимодействия с коллегами на рабочем месте, 
при этом каждый второй участник опроса указал на то, 
что его трудовая биография включает период, когда он 
сменил работу три или четыре раза [6, c. 56].

Вопреки многим мерам поддержки, предоставлен-
ным правительством, семьи и сами участники военных 
действий сталкиваются с множеством психологических 
и социальных вызовов. В процессе адаптации к услови-
ям военной операции, бойцам необходимо освоить но-
вые жизненные правила, отказавшись от прежних усто-
явшихся ценностей и образов поведения. Это создаёт 
для них ряд внутренних конфликтов и напряжений, по-
скольку они вынуждены балансировать между привыч-
ным образом жизни и требованиями, накладываемыми 
их новой ролью на фронте.

Не обнаружение определенного вида проблем 
на ранней стадии может стать основой для развития кон-
фликтов между людьми, что, в свою очередь, может сни-
зить самооценку, привести к потере ориентиров в цен-
ностях, а также вызвать психологическое давление как 
в коллективе военнослужащих, так и в домашней обста-
новке у участников СВО. Важно подчеркнуть, что про-
блематика, с которой сталкиваются участники боевых 
действий, часто коренится в особенностях их службы. 
Ведь военная деятельность подразумевает работу в экс-
тремальных или рискованных условиях, где постоянный 
доступ к оружию и специализированной технике играет 
не последнюю роль.

Изучения, проведенные Ю. И. Андриенко и В. В. Бог-
мацером, показывают, что продолжительное пребыва-
ние в условиях экстремального давления и опасности 
может серьезно истощить психологическое состояние 
военных. Это истощение часто выражается через поте-
рю интереса к жизни, снижение способности ощущать 
эмоции и повышенную раздражительность. Военные, 
долгое время находящиеся в зоне боевых действий 
и часто контактирующие с оружием, могут начать не-
правильно оценивать уровень угрозы, что еще больше 
углубляет психологические проблемы. В попытках вер-
нуть утраченные ощущения, они могут искать опасные 
ситуации, рискуя своей жизнью, что, в свою очередь, по-
вышает риск развития зависимостей и появления мыс-
лей о самоубийстве [4, c. 58].

Часто лица, участвовавшие в военных конфликтах, 
подвержены развитию патологических привычек, та-

ких как химическая зависимость или стремление к ри-
скованным действиям, провоцирующим высвобожде-
ние адреналина. Эти негативные привычки могут при-
вести не только к ухудшению физического здоровья, 
но и к снижению общей продолжительности жизни из-
за таких факторов, как боевые травмы, серьезные за-
болевания, а также психологические проблемы вроде 
посттравматических стрессовых расстройств. Эти ус-
ловия часто сопровождаются отклонениями в поведе-
нии, включая злоупотребление алкоголем, наркотиками 
и повышенный риск самоубийств. Важно активно вме-
шиваться, предлагая стратегии для замены вредных за-
висимостей поведением, которое получает обществен-
ное признание и поддержку, для предотвращения даль-
нейшего ущерба здоровью и благополучию ветеранов 
[8, c. 102]. К этим действиям можно активно привлекать 
социальных координаторов.

В исследовании, проведенном В. В. Фаттаховым, вы-
явлено, что возвращение из зоны боевых действий со-
провождается для военнослужащих рядом психоэмоци-
ональных трудностей. Изменения во внутреннем состо-
янии, такие как нестабильность настроения, всплески 
гнева и неуправляемая агрессия, способствуют возник-
новению конфликтных ситуаций как в личной жизни, так 
и на работе, а также приводят к противоречиям с зако-
ном. Фаттахов также отмечает, что у некоторых бывших 
участников военных действий может возникнуть чувство 
разочарования по отношению к прежней, обыденной 
жизни и межличностным отношениям, которые кажутся 
им непривычно отличными от тех, к которым они привык-
ли в военной среде [9, c. 145].

Люди начинают проявлять большую предрасполо-
женность к уединению, замечая у себя уменьшение же-
лания общаться. Это ведет к отстранению от внешне-
го мира и повышенному фокусу на личных внутренних 
ощущениях.

В основе поддержки для тех, кто участвует в бое-
вых действиях, лежит их семья, являющаяся ключевым 
источником внешней помощи. Такие семьи сталкивают-
ся не только со стандартными бытовыми проблемами, 
но и с трудностями, связанными с военной службой. Из-
менения в распределении ролей между супругами из-за 
долгого отсутствия одного из них могут привести к кон-
фликтам и напряженности, когда одному партнеру при-
ходится брать на себя дополнительные обязательства 
и ответственность.

Сложности также возникают вне семейного круга. 
Общество может негативно реагировать на изменения 
в поведении ветеранов, например, на их склонность 
к повышенной реакции или использованию громкого то-
на в общении, что часто является следствием ПТСР. Эти 
изменения добавляют напряженности в отношения вну-
три семьи, усиливая вызовы, связанные с пониманием 
и принятием новых поведенческих моделей участника 
боевых действий.

Семьи и близкие люди тех, кто участвует в СВО, 
сталкиваются с необходимостью адаптации к изменён-
ным жизненным реалиям, осваивая техники общения 
с теми, кто переживает последствия посттравматическо-
го стрессового расстройства. В свою очередь, эти участ-
ники могут столкнуться с целым спектром проблем, спо-
собных привести к негативным последствиям, включая 
ухудшение физического и психического здоровья, соци-
альную изоляцию, уменьшение продолжительности и ка-
чества жизни, развитие депрессивных состояний и пси-
хических нарушений, зависимости, семейные конфлик-
ты и отсутствие понимания со стороны общества.

Игнорирование потребностей ветеранов и их семей, 
а также отсутствие их интеграции в социальную сфе-
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ру, может привести к увеличению преступности. Это от-
носится к насильственным преступлениям, проблемам, 
возникающим из-за долгих разлук, и инцидентам, вы-
званным алкогольным влиянием. Кроме того, существу-
ет риск того, что преступные круги могут эксплуатиро-
вать боевые навыки и знание оружия бывших бойцов 
для своих целей.

Оказание комплексной социальной помощи членам 
семей участников СВО началось в 2022 году. Поддерж-
ку получили свыше 23,5 тыс. человек, специалисты раз-
личных профилей, в том числе и специалисты по соци-
альной работе помогли решить почти 96% возникших 
вопросов.

В апреле 2022 года в Москве, в рамках двух подраз-
делений Центрального клинического военного госпита-
ля, именуемого в честь А. А. Вишневского, начал свою 
работу уникальный центр. Этот центр объединил в себе 
как возможности по реабилитации и протезированию, 
так и предложения образовательной программы для 
улучшения профессиональных навыков среди опреде-
ленных групп военнослужащих, пострадавших в резуль-
тате боевых действий на Украине. Так, он стал первым 
в своем роде учреждением, цель которого –  предостав-
ление комплексной социальной поддержки ветеранам, 
сочетающей физическое восстановление и профессио-
нальное переобучение.

В рамках реабилитационных программ, нацеленных 
на восстановление как физического, так и медицинского 
благополучия, активно применяются передовые практи-
ки. Это включает в себя широкий спектр терапевтиче-
ских упражнений разнообразные сессии лечебной гим-
настики, а также более сорока различных физиотера-
певтических процедур. Кроме того, в программу вклю-
чена работа специалистов по социальной работе (по на-
правлению «Социальный координатор), которые уделя-
ют особое внимание индивидуализированному подходу, 
который не ограничивается только медицинскими аспек-
тами. Он также включает в себя адаптацию к будущей 
профессиональной деятельности, специфические ус-
ловия прохождения службы, предоставление социаль-
ных льгот, гарантий и поддержку в вопросах жилищного 
обеспечения [5, c. 4].

Для достижения целей социальной реабилитации 
участников СВО и их семей необходимо организовать 
комплекс специальных мероприятий.

1. Создание центра дневного пребывания для ком-
плексной реабилитации участников СВО и членов их се-
мей, на базе которого будут осуществляться меры пси-
хологической поддержки, в том числе подготовка семей 
к возвращению участника СВО из зоны боевых дей-
ствий, проводиться занятия по лечебной физкультуре, 
оказываться содействие в переобучении и трудоустрой-
стве, центр будет способствовать посещению целевыми 
группами учреждений культуры, физкультурной направ-
ленности, культмассовых и др. мероприятий. Созданный 
на базе центра семейный клуб «Счастливы вместе» бу-
дет способствовать организации совместного досуга се-
мей участников СВО.

2. Оказание психологической помощи детям участни-
ков СВО; работа психологов с педагогическим составом 
школ (классными руководителями), в которых обучаются 
такие дети. Для этого будет организована переподготов-
ка и повышение квалификации психологов, специалист 
по социальной работе по направлению «Социальный ко-
ординатор».

3. Вовлечение целевых групп в деятельность военно- 
патриотических объединений, общественных организа-
ций.

4. Консультации узких специалистов- врачей.

5. Содействие в санаторно- курортном лечении участ-
ников СВО и членов их семей.

6. Организация шефской помощи участникам СВО 
и членам их семей.

7. Создание службы социального такси.
8. Оказание адресной помощи участникам СВО 

и членам их семей.
Внедрение определенных действий оказывает поло-

жительное влияние на улучшение физического и мен-
тального благополучия участвующих в специальной во-
енной операции, а также стимулирует активное участие 
граждан в деятельности, направленной на поддержание 
участников этой операции, их семей, а также близких 
павших военнослужащих. Это говорит о значительной 
потребности в предоставлении специализированных ус-
луг и помощи для людей, принимающих участие в бое-
вых действиях, поскольку они относятся к группе, имею-
щей четкие требования к социальной поддержке.

Люди, задействованные в специальных военных опе-
рациях, часто испытывают сложности с приспособлени-
ем как к внешним условиям жизни, так и к внутренним 
изменениям, включая принятие новой роли в социуме 
и адаптацию к измененным формам коммуникации, что 
в результате может снижать их социальную активность. 
Важно предотвратить ухудшение условий жизни воен-
нослужащих и их семей, для чего требуется разрабо-
тать эффективный план социальной реабилитации. Это 
подразумевает организацию систематической рабо-
ты в социальных учреждениях, понимание социально- 
психологических особенностей как самих участников, 
так и их близких, а также оперативное обнаружение 
и решение возникающих социальных проблем. В этом 
контексте особую роль играет использование разноо-
бразных методов и инновационных подходов в социаль-
ном обслуживании этой группы лиц.

Для успешной реабилитации участников СВО и их се-
мей важно создать эффективные механизмы социаль-
ной поддержки, обеспечить необходимые условия для 
адаптации и реабилитации. Кроме того, необходимо пре-
доставить квалифицированную помощь и социально- 
психологическую поддержку, организовать социальное 
сопровождение и консультативную помощь. Главная 
цель –  обеспечить социальную адаптацию и интеграцию 
участников СВО и их семей в общество [7, c. 3].

Важно акцентировать на необходимости непрерыв-
ного взаимодействия с ветеранами боевых действий 
и их семьями, учитывая, что тяжелые последствия, та-
кие как боевой стресс и ПТСР, могут проявляться через 
значительное время после пережитых событий. Осве-
домленность о доступности немедленной помощи –  ме-
дицинской, социальной и психологической –  критически 
важна для ветеранов и их близких.

Социальные учреждения играют ключевую роль 
в процессе социальной реабилитации, служа эффек-
тивной адаптационной средой для ветеранов, позво-
ляя не только ответить на их уникальные потребности, 
но и предоставить необходимую поддержку в преодо-
лении последствий травм, восстановлении социальных 
связей и возвращении к полноценной жизни в обществе.

Таким образом, оказывая социальную поддержку 
и проводя реабилитационные мероприятия, специали-
зированные учреждения могут существенно повысить 
качество жизни военнослужащих и их близких, нацелив-
шись на укрепление их психологического благополучия, 
обеспечение необходимой помощи, а также на упроще-
ние процесса социальной интеграции. Это способствует 
преодолению кризисных периодов в жизни данных се-
мей. Развитие и предоставление специализированных 
социальных услуг для этой категории граждан становит-
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ся приоритетным направлением в деятельности служб 
социальной поддержки. Интеграция в единое социаль-
ное пространство дает возможность военным и их се-
мьям не только адаптироваться и преодолевать стрес-
совые ситуации, но и восстанавливать привычный ритм 
жизни, ощущая себя важной частью общества.
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The article discusses the main aspects of the organization of social 
rehabilitation of military personnel, members of the SVO and their 
families. The social rehabilitation program for participants in military 
operations and their families is a set of actions aimed at supporting 
the active lifestyle of these individuals, as well as providing meas-
ures to prevent negative effects and social problems associated with 
their situation, facilitating the process of their adaptation to socie-
ty. People who took part in the fighting often experience difficulties 
with adaptation and a tendency to social exclusion, which are almost 
impossible to overcome without professional support. Providing so-
cial support on time helps families affected by military operations to 
overcome crisis moments in their lives faster.

Keywords: rehabilitation; military personnel; special military opera-
tion; social rehabilitation.

References

1. Federal Law of December 28, 2013 No. 442-FZ “On the fun-
damentals of social services for citizens in the Russian Feder-
ation” (latest edition). –  URL: https://www.consultant.ru/docu-
ment/cons_doc_LAW_156558/

2. Federal Law of May 27, 1998 No. 76-FZ “On the status of mil-
itary personnel” (latest edition). –  URL: https://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_18853/

3. Order of the Ministry of Health of the Russian Federation dat-
ed October 24, 2002 No. 325 “On psychological and psychiat-
ric care in emergency situations.” –  URL: https://base.garant.
ru/4178694/#friends

4. Andrienko Yu.I., Bogmatser V. V. Assessment of the moral and 
psychological state of cadets // Problems of law enforcement. 
2014. No. 2. pp. 56–59.

5. Bonkalo T. I. Comprehensive rehabilitation of participants in 
a special military operation in Ukraine: digest January- February 
2023 [Electronic resource] / T. I. Bonkalo. –  Electron. text data –  
M.: State Budgetary Institution “NIIOZMM DZM”, 2023. –  URL: 
https://niioz.ru/moskovskayameditsina/izdaniya-nii/daydzhest- 
meditsinskiy-turizm-i-eksport- meditsinskikh-uslug/. –  Cap. from 
the screen. –  39 s.

6. Vedernikov G. A. The ethics of war and moral injury. Analysis 
of the personal moral experience of veterans of the Afghan and 
Chechen wars // Society: philosophy, history, culture. 2022. 
No. 12. pp. 55–63.

7. Organization of work with participants in a special military oper-
ation and members of their families on the basis of social ser-
vice institutions: a methodological manual for specialists in so-
cial service institutions. –  Krasnoyarsk KSKU “Resource and 
Methodological Center for the System of Social Protection of 
the Population”, 2023. –  112 p.

8. Fattakhov V.V., Demechenkova G. Z., Yakupov M. S., Maksu-
mova N. V. Quality of life of veterans of the war in Afghanistan 20 
years later // Public health and healthcare. 2009. pp. 100–104.

9. Shcheglova E.S., Surkova I. Yu. Dynamics of manifestation of 
the military syndrome: a structural- functionalist perspective // 
Bulletin of the Volga Academy of Public Service. 2010. No. 1 
(22). pp. 145–151.



37

СОЦ
ИАЛ

ЬНО-ГУМ
АНИТАРНЫ

Е ЗНАНИЯ
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В статье рассмотрены основные черты и принципы менедже-
ризма как управленческой модели и новой идеологии. Выделе-
ны основные его функции как идеологии, которые реализуются 
в российских социальных институтах. Обозначены основопола-
гающие принципы менеджеризма, проявляющиеся в стремле-
нии к достижению показателей, стимулированию конкуренции, 
имитационным практикам, появлению нового социального 
класса менеджеров. Определена социальная значимость ин-
ститута здравоохранения, в частности, особое внимание уде-
ляется санаторно- курортному лечению как одному из главных 
способов повышения и восстановления трудоспособности 
населения. Нормативно- правовые акты показывают особое 
внимание и вовлеченность государственных институтов в про-
блемы социального сектора здравоохранения, стремление 
к восстановлению санаторно- курортных организаций и прак-
тики широкомасштабного отдыха населения. Однако, остается 
открытым вопрос о целесообразности применения менедже-
ризма как управленческой модели в управлении санаторно- 
курортным лечением в той форме, которая функционирует 
на данный момент. Результатом исследования стали выводы 
о широкомасштабном использовании управленческой модели 
менеджеризма в социальном институте здравоохранения и его 
достаточно прочной позиции в данной отрасли, а так же уста-
новлена необходимость продолжения проведения научного 
исследования функционирования менеджеризма в санаторно- 
курортном лечении.

Ключевые слова: управленческая модель, менеджеризм, 
управление, эффективность, здравоохранение, санаторно- 
курортное лечение, социальные институты.

Социальная защита населения государством явля-
ется одним из самых существенных требований разум-
ной политики, направленной на создание равновесного 
состояния всех слоев общества [19, с. 41]. Современ-
ные тенденции в социальной политике нашей страны на-
правленны на необходимость усиленной разработки мер 
и комплексов действий по поддержанию и восстановле-
нию здоровья населения, осознании здоровья как ценно-
сти [9, с. 20]. Вектор данной позиции задан прежде все-
го федеральными законами и соответствующими под-
законными актами [1; 2; 3; 4; 5; 6]. Санаторно- курортное 
лечение один из ключевых факторов, повышающий здо-
ровье нации и определяющий прочность государства, 
позволяющий восстановить здоровье и вернуть качество 
жизни человека. Как и любая деятельность, санаторно- 
курортное лечение функционирует по определенным 
принципам и управленческим моделям. Сегодня науч-
ным сообществом выделена управленческая модель 
менеджеризма, к исследованию которой мы обратим-
ся в социальном институте здравоохранения, а имен-
но в одном из самых значительных его составляющих 
санаторно- курортном лечении.

Менеджеризм на сегодняшний день абсолютно уко-
ренился как управленческая модель в российских соци-
альных институтах и может быть охарактеризован как 
полноценное идеологическое течение, поскольку пред-
ставляется возможным выделить главные его функции 
как идеологии [13, с. 23–35; 14, с. 331–336; 16, с. 24–
32]. Во-первых мобилизационная, которая выражается 
в масштабном распространении на все социальные сфе-
ры, «власти направляют мобилизационные усилия на то, 
чтобы менеджеристские ценности стали поведенчески-
ми установками по всем видам профессиональной дея-
тельности» [15, с. 29]. И во-вторых легитимизационная, 
транслирующая стремление властей укрепить законо-
дательно менеджеристскую модель управления. «Фор-
мальные рамки менеджеристскои ̆ политики в России 
активно создаются в течение последних 15 лет. Орга-
ны власти постоянно модифицируют технологии оценки 
эффективности» [15, с. 29].

Его актуализация в нашей стране обусловлена из-
начально происходившими политическими и социально- 
экономическими трансформациями в постперестроеч-
ный сложнейший период для всего российского социума. 
Социальные акторы, принимавшие в тот момент важней-
шие решения по предстоящему направлению развития 
целой страны, уже стремительно и радостно встречаю-
щей любые прозападные инновации, приходят к выводу 
о необходимости срочного и глобального реформирова-
ния всей социальной сферы. Предшествующая система 
управления социальными институтами выглядит на тот 
момент устаревшей, не отвечающей современным тен-
денциям и потребностям быстро трансформирующейся 
демократической России. Патернализм, как основопола-
гающее свой ство государственной политики, восприни-
мается исключительно в виде механизма, тормозящего 
развитие и рост, препятствующего развитию конкурен-
ции, одним словом мешающего построению рыночной 
экономики. В результате внедренные изменения приве-
ли к тому «что россии ̆ское общество оказалось в ситу-
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ации «социального пата», упущен шанс рациональнои ̆ 
постсоциалистической трансформации и общество на-
ходится в состоянии социальной дезинтеграции и соци-
окультурного шока» [12, с. 248]. Данный вывод А. В. Дят-
лова, сделанный уже около двадцати лет назад, не те-
ряет своей актуальности и сегодня. Страна, в попытках 
прийти в себя после хаоса и невзгод 90-х годов, получает 
новое направление по внедрению инициативы по управ-
лению социальной сферой как афтершок после проис-
ходящих потрясений. Именно менеджеризм и стал тем 
нововведением, которое стремились насадить в управ-
лении социальной сферой для повышения эффективно-
сти функционирования и снижения бюджетных затрат.

Современная тенденция государственной политики 
в стране достаточно четко просматривается в направле-
нии поддержания и укрепления здоровья населения, сни-
жения демографических потерь и роста рождаемости, 
что напрямую отражено в отечественной нормативно- 
правовой базе [1; 2; 4; 6]. Институт здравоохранения 
воплощает свое социальное предназначение в виде со-
хранения и поддержания здоровья, поддержания и вос-
становления трудоспособности. Реализация данных ос-
новополагающих векторов государственной социальной 
политики на уровне института здравоохранения гаран-
тирует достижение общегосударственных результатов 
в экономической сфере. Уровень реализации основных 
задач здравоохранения по поддержанию здоровья, вос-
производству рабочей силы и трудоспособности, воздей-
ствует на общество в большей мере чем непосредствен-
но экономика, по данной логике находящаяся в прямой 
зависимости от здравоохранения.

Рассматриваемый в нашем исследовании менедже-
ризм в социальном институте здравоохранения в сво-
их основаниях опирается на общеизвестные принципы 
функционирования в мировой практике использования 
данной модели. Зародившись как управленческая мо-
дель в западных бизнес- корпорациях, менеджеризм яв-
ляется по сущности своей побратимом менеджмента, 
чьи основные черты он заключил в себе. Однако, ме-
неджеризм устремлен к воздействию на социальные 
сферы, одна из которых –  это здравоохранение. Повы-
шение эффективности путем применения принципов 
менеджмента, показывающих свою жизнеспособность 
на примере управления коммерческими организациями 
[7, с. 5–6], в социальной сфере здравоохранения ожи-
дается от использования менеджеризма. Прежде все-
го менеджеризм опирается на достижение показателей, 
которое рассматривается как способ достижения высо-
кой эффективности. Показатели воплощают сущность 
менеджеристской идеологической модели, пронизыва-
ют смысл существования данной управленческой мо-
дели. Вся деятельность учреждений здравоохранения 
ориентирована на эффективные показатели, цифровое 
выражение. Цифры, количество, показатели становятся 
связующим звеном менеджеризма и технократии, где 
нивелируется значение гуманитарной компоненты в со-
циальной сфере, и которая так же стремится к оценке 
по математическим индексам, техническому прогрес-
су, сосредоточению функций управления у технических 
специалистов и техники. Менеджеризм стремится к по-
вышению показателей эффективности от деятельности 
учреждений здравоохранения, постоянно модифика-
цируя сложившиеся «правила игры» в части оказания 
медицинских услуг на основе современных технологий, 
в т.ч. айти разработок [18, с. 1586].

Социальная значимость предоставления санаторно- 
курортного лечения для населения страны неоднократно 
была выделена на самых высоких уровнях правитель-
ственных организаций и социальных акторов. Опыт ши-

рокомасштабного использования санаторно- курортного 
лечения в восстановлении трудоспособности, поддержа-
ния здоровья, приобретенный в Советском Союзе, на се-
годняшний день в полной мере оценен современным 
российским обществом и органами государственной 
власти и управления. На сегодня нормативно- правовые 
акты содержат прямой отсыл на необходимость разра-
ботки и внедрения мер по повышению уровня здоро-
вья, демографическому росту [17]. Очевидно, что дан-
ные цели достижимы, в первую очередь, с помощью 
активной поддержки социального института здравоох-
ранения в виде реанимирования санаторно- курортной 
отрасли. Пережив тяжелый период 90-х гг. ХХ в., 
санаторно- курортная отрасль потеряла более десяти 
тысяч санаторно- курортных организаций. Оставшиеся 
на сегодняшний день 2198 санаториев из 14000 в период 
Советского Союза оказались поставлены в рамки новой 
управленческой модели менежеризма. Несмотря на при-
нятые меры администрации по поддержке и развитию 
института здравоохранения, санаторно- курортное лече-
ние находилось полном упадке. Причиной тому послу-
жила проводимая социально- экономическая политика, 
а так же изменение отношения в обществе к санаторно- 
курортному лечению. Санатории утратили свою привле-
кательность, поскольку для одной категории людей от-
крылась возможность отдыха заграницей, а для другой 
категории отдых в санатории стал просто недоступен. 
Выделяется и третья категория, но немногочисленная, 
кто пользовался санаторно- курортным лечением по ме-
дицинским показаниям и соответствующим льготам, кто 
получал возможность поехать в санаторий от своей ор-
ганизации или ведомства. Менеджеризм оперирует ос-
новными принципами менеджмента и целенаправлен-
но работает на выработку ценовых стратегий для до-
стижения главной цели в виде повышения прибыли [8, 
с. 91]. Работа коммерческих организаций транслируется 
на здравоохранение, без учета возможных недостатков 
и последствий такого подхода.

Переход всей страны на рыночную модель с прице-
лом на дальнейшее экономическое развитие и, безус-
ловно, коренное изменение в политической, социально- 
экономической, культурной и прочих сферах человече-
ской жизни [21, с. 18], проявился в отрасли здравоохра-
нения в виде появления платной медицины, предостав-
ления большого перечня медицинских услуг на платной 
основе, исключением не стал и санаторно- курортный от-
дых. Как следствие, мы получили неутешительную ста-
тистику по снижению уровня здоровья и продолжитель-
ности жизни среди населения, демографический спад. 
Безусловно, не только сокращение объёмов предостав-
ления санаторно- курортного лечения отразилось на дан-
ных показателях. Дискурс вокруг проблематики необ-
ходимости государственного участия в регулировании 
санаторно- курортного лечения и обширного предостав-
ления путевок и сегодня актуален. На данный момент 
преобладает позиция, соответствующая менеджерист-
ским принципам управления, согласно которым влия-
ние государства на деятельность и функционирование 
санаторно- курортных организаций сведено к минимуму, 
как видно в большей степени оно проявляется в зако-
нодательном регулировании. Однако и там происходят 
достаточно частные обновления по регулированию дея-
тельности санаториев, что может говорить с одной сто-
роны о полном отсутствии стабильно работающего за-
кона, отвечающего современным требованиям по этой 
отрасли, либо об активной работе администрации в по-
иске путей совершенствования и продвижениях пози-
ций санаторно- курортных организаций. Крупнейшая 
конференция, I Всероссийский конгресс «Современные 
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технологии сохранения здоровья населения Российской 
Федерации», проведенная Федеральным научным кли-
ническим центром медицинской реабилитации и курор-
тологии ФМБА России весной 2024 г., рассматривала 
в рамках отдельных сессий вопросы о необходимости 
возобновления практики широкомасштабного примене-
ния санаторно- курортного лечения. Событие проходило 
с участием ведущих научных специалистов, предста-
вителей медицинского сообщества и профильных ми-
нистерств и ведомств [20]. По итогам данного конгрес-
са, можно сделать вывод об однозначном единодушии 
в вопросах восстановления санаториев, возрождения 
забытой традиции санаторно- курортного отдыха в Рос-
сии, выделяется главенствующая роль всего института 
здравоохранения и санаторно- курортного лечения как 
его части по поддержанию здоровья, восстановлению 
трудоспособности населения страны [10, с. 43; 11, с. 44]. 
Однако, параллельно активно продолжает внедряться 
политика менеджеризма в лучших своих традициях. Са-
наториям предлагается вести хозяйственную деятель-
ность, привлекать инвесторов, искать самостоятельно 
средства на развитие, нанимать аутсорсинговые аген-
ства по привлечению потока отдыхающих. В качестве 
примера приводится продуктивная работа одного из са-
наториев, однако представитель лечебной организации 
окончательно не озвучил как он смог получить допол-
нительные средства, что говорит либо о нежелании де-
литься опытом с конкурентами, ведь менеджеризм при-
ветствует и поддерживает конкуренцию, либо все-таки 
играют роль личные связи и материальная выгода для 
инвесторов и получить материальное финансирование 
не так уж и просто даже для государственных санато-
риев. Тем не менее, стоит отметить, что при сохранении 
данной позиции по предоставлению санаториям статуса 
коммерческих организаций, государство может утратить 
свою социальную значимость в регулировании вопросов 
санаторно- курортного лечения.

Одним из принципов менеджеризма выделяет-
ся стимулирование конкуренции среди организаций, 
то есть санаториев. Поддержание конкуренции среди 
санаторно- курортных организаций, между врачами рас-
сматривается как возможность продвижения, принятая 
из рыночной экономики.

Стремление достичь поставленных показателей при-
водит к росту имитационных практик, что стало значи-
тельной проблемой в сфере санаторно- курортного лече-
ния. Социальные акторы зачастую занимаются лишь со-
блюдением формальностей, страдает при этом качество 
выполняемой работы. Обеспечивая норматив по занято-
сти койки или показатели внедрения новых медицинских 
технологий, никто не озадачен качеством оказываемых 
услуг, аналитикой необходимости нововведений и об-
щей способностью ими рационально воспользоваться. 
Закупая технические новинки, санаторно- курортная ор-
ганизация может просто не иметь специалистов для об-
служивания или средств для закупки запчастей, но фак-
тически показатели выполнены, произошло обновление 
технологий, а значит начислены дополнительные баллы 
в рейтинге.

Как и любое идеологическое течение, менеджеризм 
порождает со временем своих выгодоприобретателей, 
новую социальную группу, которые на сегодняшний 
день практически выделились в отдельный социаль-
ный класс –  менеджеры. Главной целью менеджеров, 
как и в бизнес структурах, является повышение прибыли 
и собственные карьерные успехи, что является харак-
теристикой как корпоративной технологии управления. 
Сегодня мы все чаще встречаем во главе управления 
санаторно- курортным учреждением менеджеров, стре-

мящихся к эффективному выполнению показателей, 
но не имеющих профессионального отношения к меди-
цине и санаторно- курортному лечению.

Таким образом, мы приходим к выводу о том, что 
управленческие технологии менеджеризма заимствова-
ны из менеджмента коммерческих организаций с усло-
вием полного соблюдения принципов применения в со-
циальных институтах. Менеджеризм сегодня имеет до-
статочно крепкие позиции в отношении применения его 
канонов в социальной сфере. Здравоохранение, будучи 
основополагающим социальным институтом по обеспе-
чению роста национальной экономики, под воздействи-
ем менеджеризма слишком слабо справляется с дан-
ной глобальной ролью. Приоритетными направлениями 
по развитию России в первую очередь считаются про-
екты по здравоохранению, способствующие повыше-
нию здоровья населения и продолжительности жизни. 
Менеджеризм, будучи плохо адаптированным под рос-
сийские условия не только экономические, но социаль-
ные в первую очередь, до сих пор не нашел для себя 
оптимального применения. Преследуя основными целя-
ми повышение прибыльности, стимулируя конкуренцию 
между санаториями, как в любом коммерческом пред-
приятии, менеджеризм в санаторно- курортном лечении 
может привести в результате к значительным негатив-
ным последствиям, что отразится на уровне значимо-
сти социальной сферы. Необходимо дальнейшее изуче-
ние воздействия управленческой модели менеджеризма 
на социальный институт здравоохранения и его неотъ-
емлемой части санаторно- курортное лечение с целью 
выявления возможностей по его оптимизации и сниже-
нию негативного воздействия.
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MANAGEMENT MODEL OF MANAGERIALISM IN 
HEALTH CARE: PROBLEMS OF FUNCTIONING OF 
SANATORIUM- RESORT TREATMENT

Mikhailyuk A. A.
Pyatigorsk state university

The article considers the main features and principles of mana-
gerialism as a management model and a new ideology. Its main 
functions as an ideology, which are implemented in Russian social 
institutions, are highlighted. The fundamental principles of mana-
gerialism, manifested in the desire to achieve indicators, stimulate 
competition, imitative practices, and the emergence of a new social 
class of managers, are outlined. The social significance of the health 
care institution is determined, in particular, special attention is paid 
to spa treatment as one of the main ways to improve and restore the 
working capacity of the population. Normative legal acts show spe-
cial attention and involvement of state institutions in the problems of 
the social health sector, the desire to restore spa organizations and 
the practice of large- scale recreation of the population. However, 
the question of the advisability of using managerialism as a man-
agement model in the management of spa treatment in the form 
that currently functions remains open. The results of the study were 
the conclusions about the large- scale use of the managerial model 
of managerialism in the social institution of health care and its fair-
ly strong position in this industry, and also the need to continue the 
scientific study of the functioning of managerialism in spa treatment 
was established.

Keywords: management model, managerialism, management, effi-
ciency, health care, spa treatment, social institutions.
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Влияние мотивационных ориентиров в профессиональной деятельности 
учителя

Скрипкина Надежда Витальевна,
аспирант, Челябинский государственный университет
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Мотивация учительского труда детерминирована целым ря-
дом социальных условий, которые обеспечивают постоянство 
каждодневной деятельности педагогов и дальнейшее эффек-
тивное развитие системы образования. Мотивацию учитель-
ского труда не просто сформировать, но еще труднее удержать 
на уровне эффективного функционирования.
В статье уточнено понятие «мотивационные ориентиры» –  раз-
ные составляющие, своеобразные указатели, помогающие 
определить нужное для поддержания мотивации направление 
движения, учитывающие комплексность учительского труда 
и побуждающие педагога к определенным действиям для до-
стижения цели деятельности.
В ходе проведённого онлайн- опроса проанализированы ме-
тоды организации деятельности, дифференциации понятий 
и выделения принципов, которыми руководствуется учитель 
во взаимодействии с учениками и поддержании их мотивации.
В результате исследования выделены ключевые мотивацион-
ные ориентиры учительского труда, которые позволяют опре-
делить приоритетные цели профессиональной деятельности. 
Раскрыты содержательная и целевая части мотивационных 
ориентиров, показана их роль в обеспечении внутреннего по-
зитивного трудового настроя педагога.
Данные, полученные в ходе исследования, позволяют после-
довательно внедрять в структуру учительского труда такие из-
менения, которые бы способствовали поддержанию мотивации 
учителя и ученика.

Ключевые слова: мотивация, мотив, мотивационные ориен-
тиры, труд, учительский труд, образовательная организация, 
ключевые мотивационные ориентиры учительского труда, 
внутренний позитивный трудовой настрой учителя.

Актуальность темы мотивации учительского и учеб-
ного труда детерминирована целым рядом обстоя-
тельств, без которых не может существовать ни одно 
общество. А именно, без постоянной каждодневной де-
ятельности педагогов и ученического труда общество 
не сможет обеспечить свое нормальное интеллектуаль-
ное воспроизводство и дальнейшее эффективное раз-
витие.

Образовательная организация, которая заботится 
о своем имидже, заинтересована в качественном тру-
де педагогических работников. Ключевыми факторами 
конкурентоспособности и имиджа образовательных ор-
ганизаций выступают реализация ценностей развития, 
формирование определенного отношения к качеству ра-
боты, к участникам образовательных отношений, под-
держание и сохранение их мотивационного потенциала.

В поддержании и сохранении мотивационного потен-
циала педагогов большое значение имеют мотивацион-
ные ориентиры учительского труда. Это понятие высту-
пает как сложный конструкт, позволяющий определить 
приоритетные цели профессиональной деятельности.

Так, ориентир –  хорошо заметный на местности не-
подвижный предмет, помогающий определять направ-
ление движения, находить цель [7]. Ориентир: 1. Указа-
тель, указательный прибор (спец.) –  световой путевод-
ный ориентир; 2. Характерный предмет на местности, 
с помощью которого легко разобраться, ориентировать-
ся на местности (воен.). 3. перен. Направление деятель-
ности, цель, установка, ориентация (нов.) [9].

Мотив –  это нечто (явление, феномен), в современ-
ной теории мотивации определенно «недефинирован-
ное» («причина», «повод», «фактор», «материальный 
или идеальный предмет», «состояние возбуждения», 
«рациональное основание», «глобальная установка» 
и т.д.), побуждающее человека к определенным дей-
ствиям. В основании мотива находятся потребности 
(осознанные феномены) и интересы (неосознанные фе-
номены). Потребности и интересы, согласованные с мо-
тивами, «вырастают» в мотивацию, «как совокупность 
движущих сил, побуждающих человека к осуществле-
нию действий» [8, с. 16–17].

В социологическом подходе мотив является крите-
рием для выделения деятельностей –  учебной, трудовой 
и др. Конкретные деятельности соответствуют не одно-
му мотиву, а сразу нескольким, т.е. являются полимо-
тивированными. Мотив в тесной связи с потребностью 
выполняет функцию побуждения человека к активности. 
Деятельность обладает определенным строением, в ней 
выделяют простые и сложные действия, подчиненные 
сознательным целям, а также операции –  способы вы-
полнения действий, связанные с условиями достижения 
целей. По отношению к составляющим деятельности 
(простые и сложные действия, способы выполнения дей-
ствий, связанные с условиями достижения целей) мотив 
выполняет функцию смыслообразования [8, с. 11].

Труд выступает главным атрибутом человека. Труд 
для человека –  это осознанная необходимость, перешед-
шая в действие. О человеке в общем и частном смысле 
можно говорить лишь только тогда, когда он подавляю-
щую часть времени находится в состоянии внутренне пе-
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реживаемого трудового опосредования». Такое опосре-
дование происходит тогда, «когда подавляющая часть 
времени, «рассчитанная» («отведенная») на жизнь че-
ловека, является свободной» [3, с. 262–273].

Мотивация учительского труда детерминирована це-
лым рядом социальных условий, которые обеспечива-
ют постоянство каждодневной деятельности педагогов 
и дальнейшее эффективное развитие системы образо-
вания. Мотивацию учительского труда не просто сфор-
мировать, но еще труднее удержать на уровне эффек-
тивного функционирования. И главным препятствием 
в выполнении данной задачи выступает, как ни стран-
но, сам педагогический труд. Его специфичность обу-
словлена творческой и интеллектуальной составляющей 
профессиональной деятельности педагогов. А слож-
ность труда учителя заключается в его комплексности, 
когда необходимо одновременно осуществлять воспи-
тательную, учебно- методическую, научную и организа-
ционную деятельность и поддерживать такую систему 
отношений с учениками, которая позволяет проделывать 
эту работу эффективно.

Следовательно, мотивационные ориентиры учитель-
ского труда –  это разные составляющие, своеобразные 
указатели, помогающие определить нужное для поддер-
жания мотивации направление движения, учитывающие 
комплексность учительского труда и побуждающие пе-
дагога к определенным действиям для достижения цели 
деятельности.

Некоторые авторы данный феномен рассматривают 
как школьное образовательное пространство, влияющее 
на поддержание мотивации учителя к труду. Здесь важ-
но, как функционирует это пространство «в контексте 
современных вызовов: личностно- ориентированного об-
учения, субъект- субъектного подхода к взаимодействию 
педагога и ученика, реализации методологии системно- 
деятельностного обучения, непрерывного развития лич-
ности и профессионализма учителя» [6, с. 250].

Состояние внутренне переживаемого трудового опо-
средования проявляется в отношениях, которые являют-
ся продуктом определенных социальных условий. В них 
проходит жизнь и деятельность педагога: формируется 
понятийный аппарат, оформляются ценностные аспек-
ты и ориентиры учительского труда. Учитель выбирает 
методы организации деятельности, у него формируется 
собственный стиль, накапливается опыт общественного 
поведения. Это приводит к дифференциации понятий, 
характерных для педагогической деятельности, привер-
женности определенным принципам, которые задают 
направленность отношениям учителя с обучающимися.

В октябре- декабре 2023 года проведён онлайн- опрос 
социологического исследования мотивационных ориен-
тиров учительского труда: анализ методов организации 
деятельности, дифференциации понятий и выделении 
принципов, которыми руководствуется учитель во вза-
имодействии с учениками и поддержании их мотивации.

Базой для исследования выступила МБОУ «Шко-
ла-интернат № 4 г. Челябинска» как опорная площадка 
муниципального инновационного проекта. В социологи-
ческом исследовании приняли участие 120 учителей об-
разовательной организации.

Онлайн- опрос проведен с помощью Яндекс- формы, 
включал три направления.

Направление опроса 1.
Испытуемым предлагалось выделить те методы ор-

ганизации деятельности и формирования опыта обще-
ственного поведения, которые они используют для под-
держания отношений с учениками. По данному опросу 
мы получили 432 ответа (табл. 1).

Таблица 1. Доли ответов респондентов относительно 
мотивационных ориентиров учительского труда: опрос 1.

Мотивационные ориентиры учительского 
труда: направление 1

Все опрошенные

Всего опрошено человек 120 100,0%

НАПРАВЛЕНИЕ ОПРОСА 1

Беседа 77 17,8

Упражнение 74 17,1

Педагогическое требование 62 14,4

Пример 52 12,0

Дискуссия 39 9,0

Поощрение 34 7,9

Соревнование 34 7,9

Диспут 28 6,5

Лекция 27 6,3

Наказание 5 1,2

Всего ответов 432 100,0%

Результаты опроса № 1 показали, что для поддержа-
ния отношений с учениками и организации деятельно-
сти, педагоги чаще используют такие методы, как бесе-
да –  17,8%, упражнение –  17,1%, педагогическое требо-
вание –  14,4%, пример –  12%.

Реже педагоги практикуют дискуссию –  9%, поощре-
ние, соревнование –  по 7,9%, диспут –  6,5% и лекция –  
6,3%. Наказание, как метод, используется редко –  1,2% 
(см. табл. 1).

Анализ количества ответов и сопоставление каждо-
го из них относительно среднего показателя по направ-
лению опроса, позволило определить ключевые моти-
вационные ориентиры учительского труда. Данные ана-
лизировались относительно среднего значения ответов 
по направлению опроса 1.

К ключевым мы относим такие методы, число выбо-
ров респондентами которых равно или больше среднего 
значения по данному направлению –  43.2. Это беседа, 
упражнение, педагогическое требование, пример.

Направление опроса 2.
Респондентам предлагалось дифференцировать по-

нятия в системе отношений «педагог-дети», выбрать на-
правления, в большей степени отвечающие приоритет-
ным вопросам воспитания ученика. По данному опросу 
мы получили 560 ответов (табл. 2).

По результатам опроса № 2 в большей степени в во-
просах воспитания ученика выделяют нравственное вос-
питание –  15,2%, умственное воспитание –  14,3% и все-
стороннее гармоничное развитие личности –  13,8%. 
На втором месте физическое –  11,3% и эстетическое 
воспитание –  10,4%. Третье место в опросе занимают 
такие направления, как гуманизация воспитания –  8,2%, 
воспитание гражданина –  7,9%, а также трудовое и по-
литехническое воспитание –  7,5%, экономическое воспи-
тание –  7,0%. Самые низкие позиции в системе отноше-
ний –  демократизация воспитания –  4,6% (см. табл. 2).

Данные анализировались относительно среднего 
значения ответов по направлению опроса 2.

К ключевым мы относим такие направления воспи-
тания и развития обучающихся, число выборов респон-
дентами которых равно или больше среднего значения 
по данному направлению –  56.0. Это нравственное вос-
питание, умственное воспитание, всестороннее и гар-
моничное развитие личности, физическое воспитание 
и эстетическое воспитание.



№
 6

  2
02

4 
 [С

ГЗ
]

44

Таблица 2. Доли ответов респондентов относительно 
мотивационных ориентиров учительского труда: опрос 2.

Мотивационные ориентиры учительского 
труда: направление 2

Все опрошенные

НАПРАВЛЕНИЕ ОПРОСА 2

Нравственное воспитание 85 15,2

Умственное воспитание 80 14,3

Всестороннее и гармоничное развитие 
личности

77 13,8

Физическое воспитание 63 11,3

Эстетическое воспитание 58 10,4

Гуманизация воспитания 46 8,2

Воспитание гражданина 44 7,9

Трудовое и политехническое воспитание 42 7,5

Экономическое воспитание 39 7,0

Демократизация воспитания 26 4,6

Всего ответов 560 100,0%

Направление опроса 3.
Испытуемым предлагалось выделить принципы, ко-

торыми руководствуется учитель во взаимодействии 
с учениками и поддержании их мотивации. По данному 
опросу мы получили 600 ответов (табл. 3).

Таблица 3. Доли ответов респондентов относительно 
мотивационных ориентиров учительского труда: опрос 3.

Мотивационные ориентиры учительского 
труда: направление 3

Все опрошенные

НАПРАВЛЕНИЕ ОПРОСА 3

Единство требований и уважение к лич-
ности ребенка

102 17,0

Опора на положительные качества лич-
ности воспитанника

94 15,7

Последовательность, системность 
и единство психолого- педагогического 
воздействия

87 14,5

Соответствие возрастным и индивиду-
альным особенностям воспитанников

86 14,3

Воспитание в коллективе и через кол-
лектив

60 10,0

Воспитание и развитие 55 9,2

Использование разнообразных методов 
воспитания

42 7,0

Сознательность и активность воспитан-
ников

40 6,7

Методы воспитания 19 3,2

Самовоспитание и перевоспитание 15 2,5

Всего ответов 600 100,0%

Результаты опроса № 3 выявили, что во взаимодей-
ствии с учениками и поддержании их мотивации учитель 
руководствуется следующими принципами: единство 
требований и уважение к личности ребенка –  17%, опо-
ра на положительные качества личности воспитанника –  
15,7%, последовательность, системность и единство 
психолого- педагогического воздействия –  14,5% и соот-

ветствие возрастным и индивидуальным особенностям 
развития –  по 14,3%, воспитание в коллективе и через 
коллектив –  10%, воспитание и развитие –  9,2%, ис-
пользование разнообразных методов воспитания –  7%, 
сознательность и активность воспитанников –  по 6,7%. 
На низких позициях находятся знание методов воспита-
ния –  3,2%, а также самовоспитание и перевоспитание –  
2,5% (см. табл. 3).

Анализ количества ответов и сопоставление относи-
тельно среднего показателя по опросу, позволило нам 
определить ключевые мотивационные ориентиры учи-
тельского труда.

Данные анализировались относительно среднего 
значения ответов по направлению опроса 3.

К ключевым мы относим такие принципы, число вы-
боров респондентами которых равно или больше сред-
него значения –  60.0. Это принципы единства требований 
и уважения к личности ребенка; опора на положительные 
качества личности воспитанника; последовательность, 
системность и единство психолого- педагогического воз-
действия; соответствие возрастным и индивидуальным 
особенностям воспитанников; воспитание в коллективе 
и через коллектив (табл. 4).

Таблица 4. Количество выборов респондентов относительно 
мотивационных ориентиров учительского труда

Клю-
чевые 
ориен-
тиры

Мотивационные ориентиры учи-
тельского труда

Количество вы-
боров (в поряд-

ке убывания)

Единство требований и уважение 
к личности ребенка

102

Опора на положительные качества 
личности воспитанника

94

Последовательность, систем-
ность и единство психолого- 
педагогического воздействия

87

Соответствие возрастным и инди-
видуальным особенностям воспи-
танников

86

Нравственное воспитание 85

Умственное воспитание 80

Всестороннее и гармоничное раз-
витие личности

77

Беседа 77

Упражнение 74

Физическое воспитание 63

Педагогическое требование 62

Воспитание в коллективе и через 
коллектив

60

Эстетическое воспитание 58

Пример 52

Ключевой, согласно толковому словарю Ожегова, оз-
начает открывающий возможности овладения, управле-
ния чем-нибудь [2].

С точки зрения функциональности, ключевыми назы-
ваем такие мотивационные ориентиры, которые откры-
вают возможности овладения профессиональной дея-
тельностью (в нашем случае особенно актуально в от-
ношении молодых учителей) и управления учительским 
трудом.
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СОЦ
ИАЛ

ЬНО-ГУМ
АНИТАРНЫ

Е ЗНАНИЯ
Ключевые мотивационные ориентиры определяют 

следующее направление деятельности учителя: в орга-
низации учебного труда включать беседу, упражнение, 
педагогическое требование, пример; в большей степени 
ориентироваться на нравственное и умственное воспи-
тание, а также всестороннее и гармоничное развитие 
личности ученика, физическое и эстетическое воспита-
ние; работать с учетом единства требований и уважения 
к личности ребенка, с опорой на положительные каче-
ства личности, соответствие возрастным и индивиду-
альным особенностям воспитанников; с применением 
последовательного, системного и единого психолого- 
педагогического воздействия, воспитание в коллективе 
и через коллектив (см. табл. 4, рис. 1).

Рис. 1. Ключевые мотивационные ориентиры учительского 
труда (составлено автором)

В анализе содержательной части ключевых мотива-
ционных ориентиров учительского труда возьмём за точ-
ку отсчета идею о том, что в основе трудовой мотивации 
лежит соответствующий «внутренний позитивный тру-
довой настрой» работника, происходящий из приоритет-
ных для него целей и ценностей [8, с. 44]. Определим 
содержание составляющих, указателей –  мотивацион-
ных ориентиров, обеспечивающих некоторую целост-
ность этого внутреннего позитивного трудового настроя 
педагога.

Так, беседа –  это педагогический метод и одновре-
менно форма организации педагогического процесса [4]. 
Беседа необходима для получения субъективных сужде-
ний (заключений, характеристик, оценок) обучающихся 
по существу исследуемого педагогического явления.

В упражнении определены задача, условия ее реше-
ния. Всякое упражнение нацелено на овладение мате-
риалом или действием, либо оттачивание навыка и по-
вышение его качества.

Педагогическое требование выражено в определен-
ных предписаниях, в большей части касающихся поведе-
ния учащихся; проявляется и реализуются во взаимоот-
ношениях педагога и обучающихся, т.е. по сути рассма-
тривается в рамках общественного поведения [5].

В педагогике пример выступает как образец деятель-
ности, поступка, действия, образа жизни.

Нравственное воспитание –  это целенаправленный 
процесс развития нравственных качеств личности, глав-
ной целью которого является усвоение основ националь-
ной культуры, родного языка, национальных традиций.

Умственное развитие –  это целенаправленное воз-
действие на интеллектуальное развитие детей для со-
общения им знаний, необходимых для разностороннего 
развития и адаптации к окружающей среде.

Всестороннее и гармоничное развитие личности –  
это гармоничное развитие всех сторон личности обуча-

ющегося, при котором всем сферам жизнедеятельности 
уделяется равное количество внимания. По сути, это 
формирование у учащихся жизненно- важных навыков.

Специфическим содержанием физического воспи-
тания является обучение детей движениям, воспитание 
физических качеств, овладение специальными знания-
ми в сфере спорта и здорового образа жизни, форми-
рование у обучающихся осознанной потребности в физ-
культурных занятиях.

Эстетическое воспитание –  это развитие чувства 
прекрасного, формирования у обучающихся эстетиче-
ского отношения к действительности.

Единство требований и уважение к личности ребен-
ка означает, что к обучающемуся предъявляются единые 
и посильные требования, поддерживается атмосфера вза-
имного доверия, открытых и доверительных отношений.

Опора на положительные качества личности воспи-
танника –  процесс выявления положительных качеств 
в ученике, опираясь на которые можно добиться устой-
чивых результатов в формировании других положитель-
ных качеств, заданных целью обучения и воспитания.

Принцип последовательности, системности и един-
ства психолого- педагогического воздействия реализу-
ется в планировании психолого- педагогического сопро-
вождения образовательного процесса. При этом, состав-
ные части и элементы такого планирования образуют 
целостное единство.

Соответствие возрастным и индивидуальным осо-
бенностям воспитанников –  это учёт в образовательном 
процессе индивидуальных особенностей каждого учени-
ка, стимулирование интересов детей в соответствии с их 
возрастными особенностями.

Воспитание в коллективе и через коллектив решает 
задачи достижения социально значимых целей. Члены 
ученического коллектива включаются в деятельность, 
которая позволяет создать условия для воспитания 
и развития личности.

Воспитание и развитие выступает как природосо-
образность и общественная направленность воспита-
ния на социализацию и гармоничное развитие личности.

Использование разнообразных методов воспитания 
необходимо для развития мотивационной сферы и со-
знания учащихся, для выработки социальных привычек 
поведения, развития личности.

Сознательность и активность воспитанников –  необ-
ходимое условие для формирования у учащихся моти-
вации учения, познавательных потребностей, интере-
са в учении. На уроке учитель добивается понимания, 
а не механического заучивания учениками изучаемого 
материала, осмысливания ими практических действий, 
стимулирует самостоятельность в познании окружаю-
щего.

Можно сделать вывод, что внутренний позитивный 
трудовой настрой педагога обеспечивается реализаци-
ей следующих приоритетных целей (согласно иерархии 
мотивационных ориентиров учительского труда):
– предъявлять к обучающемуся единые и посильные 

требования, поддерживать атмосферу взаимного 
доверия;

– выявлять в ученике положительные качества, на их 
основе формировать другие положительные каче-
ства, заданные целью обучения и воспитания;

– осуществлять психолого- педагогическое сопрово-
ждение образовательного процесса;

– стимулировать развитие интересов детей с учётом 
их индивидуальных и возрастных особенностей;

– способствовать усвоению обучающимися основ на-
циональной культуры, родного языка, национальных 
традиций;
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– стимулировать интеллектуальное развитие учащих-
ся, способствовать их социальной адаптации;

– формировать у учащихся жизненно- важные навыки;
– научить обучающихся формулировать субъектив-

ные суждения (заключения, характеристики, оценки) 
по существу исследуемого педагогического явления;

– упражнять и оттачивать навыки овладения изучае-
мым материалом или действием;

– способствовать овладению учениками специальны-
ми знаниями в сфере спорта и здорового образа 
жизни;

– формировать у обучающихся общественное поведе-
ние, соответствующее общепринятым нормам и пра-
вилам;

– создавать условия для воспитания и развития лично-
сти в коллективе и через коллектив;

– развивать чувство прекрасного, формировать у об-
учающихся эстетическое отношение к действитель-
ности;

– быть личным примером человека и гражданина для 
своих учеников;

– формировать у учащихся мотивацию к учению, по-
знавательные потребности, интерес в учении, стиму-
лировать самостоятельность в познании окружаю-
щего.
В результате анализа получили своего рода чек-лист 

формулировки целей деятельности, процесс достижения 
которых поддерживает внутренний позитивный трудо-
вой настрой учителя.

Отметим, что планируем также проанализировать 
те показатели, которые заняли нижние позиции в ие-
рархии мотивационных ориентиров учительского труда, 
особенно –  самовоспитание и перевоспитание. Это не-
обходимо для понимания функционирования мотиваци-
онных механизмов труда учителя.

Учителю в силу своей консервативности сложно вве-
сти в свою деятельность что-то новое, прогрессивное, 
сложно внести изменения в свой привычный профес-
сиональный стиль преподавания предмета. Предполо-
жим, что такой учитель добросовестно относится к сво-
ей работе. Но работодатель платит зарплату учителю 
не за то, что он пришел на урок, а за то, что он каче-
ственно этот урок провел. Качество проведения урока, 
как социальное условие, на наш взгляд, можно изме-
рить продуктивностью и мотивированностью деятельно-
сти ученика. Привести к балансу соотношение мотиви-
рованности учительского и учебного труда –  это важная 
задача образовательной деятельности.

Мы можем предположить, что одно из решений этой 
задачи лежит в авторском прочтении предмета препо-
давания, основанном на культуре учителя и ценност-
ном отношении к субъекту преподавания. В авторском 
прочтении предмета происходит переосмысление всего 
знания, и отношения с учеником строятся в зависимо-
сти от активности взаимодействующих сторон, появля-
ется возможность раскрытия новых граней учительского 
и ученического труда. Здесь уже важна не сама ситуация 
обучения, а её мотивационные ориентиры, которые вно-
сят преобразования в образовательную деятельность. 
Важно не ломая саму структуру учительского труда, 
определить и способствовать внедрению в неё таких из-
менений, которые бы способствовали поддержанию мо-
тивации учителя и ученика.

Мотивация является предиктором успеха в любой 
деятельности (Р. Стернберг). Мотивация проявляется 
в стремлении учителя добиваться лучших результатов 
в своем труде. Такую мотивацию называют мотивацией 
достижения, которая направлена на «лучшее выполне-
ние любого вида деятельности, ориентирована на дости-

жение некоторого результата, к которому может быть 
применён критерий успешности (то есть он может быть 
сопоставлен с другими результатами, используя некото-
рые стандарты оценки)» [1, с. 47].

Мотивационные ориентиры учительского труда спо-
собны стать содержательным компонентом такой оцен-
ки, которые в сочетании с целевыми и организацион-
ными показателями (планирование и управление каче-
ством образования) способны поддерживать внутренний 
позитивный трудовой настрой учителя.
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THE INFLUENCE OF MOTIVATIONAL GUIDELINES IN 
THE PROFESSIONAL ACTIVITY OF A TEACHER

Skripkina N. V.
Chelyabinsk State University

The motivation of teaching work is determined by a whole range of 
social conditions that ensure the consistency of daily activities of 
educators and further effective development of the education sys-
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tem. Motivating teaching work is not just difficult to form, but it is 
even more challenging to maintain at a level of effective functioning.
The article introduces for the first time the concept of “motivational 
orientations” –  various components, peculiar indicators that help de-
termine the direction needed to maintain motivation, taking into ac-
count the complexity of teaching work and prompting the educator 
to take certain actions to achieve the goal of their activities.
During the conducted online survey, methods of organizing activi-
ties, differentiation of concepts, and identification of principles guid-
ing the teacher in interacting with students and maintaining their mo-
tivation were analyzed.
As a result of the research, key motivational orientations of teaching 
work have been identified, which allow determining the priority goals 
of professional activity. The substantive and target parts of the mo-
tivational orientations have been disclosed, showing their role in en-
suring the internal positive work attitude of the teacher.
The data obtained during the research enable the systematic imple-
mentation of changes in the structure of teaching work that would 
contribute to maintaining motivation for both the teacher and the 
student.

Keywords: motivation, motive, motivational orientations, labor, 
teaching work, educational organization, key motivational orienta-
tions of teaching work, internal positive work attitude of the teacher.
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Преобразование форм занятости в цифровой экономике: социологический 
анализ

Цыганкова Алина Николаевна,
аспирант ФГБОУ ВО «Московский государственный 
университет имени М. В. Ломоносова»
E-mail: rbk32r@gmail.com

В современных условиях на глобальном уровне наблюдается 
интенсивное расширение цифровой экономики, охватываю-
щей все большее число государств и приводящей к измене-
нию традиционные методы производства, трудоустройства 
и потребления. Данное явление порождает новые потребности 
в сфере производства, трудоустройства и потребления, тре-
бующие от людей адаптации к новым технологиям и подхо-
дам. В связи с этим возникает необходимость приобретения 
совершенно новых навыков и компетенций, способствующих 
эффективному использованию цифровых технологий в по-
вседневной жизни. Ситуация, сложившаяся в результате этих 
преобразований, подчеркивает актуальность выбранной для 
исследования темы. Экономическая нестабильность, вызван-
ная пандемией, затронула все сферы человеческой деятель-
ности. COVID-19 выступил катализатором внедрения совре-
менных технологий, способствуя изменениям в образе жизни, 
бизнес- моделях и стратегиях занятости. Введение удаленной 
работы и формирование «дистанционных отношений» между 
работниками и работодателями стало неотъемлемой частью 
новой реальности. Дистанционная занятость стала нормой 
не только для транснациональных корпораций, но и для обыч-
ных фирм в условиях ограничений на перемещения и каран-
тинных мер. Исследование направлено на анализ проблем 
адаптации на рынке труда и формирование новых требований 
к рабочей силе. Цель заключается в обосновании перспектив 
развития рынка труда и выявлении критериев для обеспечения 
рациональной занятости в условиях цифровой экономики. Это 
включает в себя изучение теоретико- методологических основ 
цифровой экономики, выявление готовности к сетевым взаи-
модействиям, оценку состояния и механизмов регулирования 
рынка труда в современном контексте.

Ключевые слова: рынок труда, гибкие формы занятости, циф-
ровая экономика, цифровизация, трансформация, пандемия, 
информационно- коммуникационные технологии.

Введение
Цифровая трансформация экономики оказывает суще-
ственное воздействие на рынок труда, производя изме-
нения как в сфере профессиональной деятельности, так 
и в характере труда. Эти изменения затрагивают спрос 
и предложение рабочей силы, форм и методов, а также 
приводят к пересмотру структуры активной и пассивной 
политики занятости. Этот процесс обуславливает необ-
ходимость в разработке новых подходов к организации 
труда и его основополагающему элементу –  человече-
скому ресурсу.

Рынок труда представляет собой сложную социально- 
экономическую систему, в которой ключевым ресурсом 
выступает человеческий труд. Современный характер 
труда ставит перед нами задачу постоянного повышения 
квалификации, обучения и развития творческих способ-
ностей. Работодатели заинтересованы в сотрудниках, 
обладающих определенными квалификационными на-
выками и компетенциями, позволяющими эффективно 
использовать их трудовой потенциал. В современных 
условиях преобладает стремление работодателей полу-
чать максимальную выгоду от своих сотрудников, при 
этом инвестируя в их профессиональное развитие ми-
нимальные ресурсы.

Трудоспособное население, а также работники стар-
шего и младшего возраста, обладающие значительным 
потенциалом, становятся важным ресурсом рынка тру-
да, особенно в контексте расширения возможностей для 
удаленной работы. Существенным фактором в цифро-
вой экономике выступает качество рабочей силы, ее 
половозрастной состав и уровень образования. Совре-
менные работодатели стремятся привлекать высококва-
лифицированных специалистов, способных оперативно 
внедрять инновации. Важной составляющей этого про-
цесса является система обучения на протяжении всей 
жизни, включающая в себя повышение квалификации, 
переподготовку, переобучение и профессиональное раз-
витие [20].

Цель настоящего исследования заключается в выяв-
лении перспектив развития рынка труда в условиях циф-
ровой экономики. Основное внимание уделяется анали-
зу понятийного аппарата цифровой экономики и цифро-
визации, которые играют ключевую роль в трансформа-
ции рынка труда, создавая новый формат трудовых от-
ношений. В современных условиях развитие цифровых 
инноваций становится определяющим фактором конку-
рентоспособности национальных экономик.

Основы теоретических исследований рынка труда 
были заложены в работах выдающихся экономистов, та-
ких как Адам Смит [16], Джон Кейнс [9], Альфред Мар-
шалл [11], Карл Маркс [10]. Взаимосвязь между уровнем 
безработицы и количеством свободных рабочих мест 
была отражена в трудах Уильяма Бевериджа [19]. Уче-
ный Дон Тапскотт ввел понятие цифровой экономики, 
называя ее «веком сетевого интеллекта» [18]. Карл Дал-
ман понимал цифровую экономику как эпоху сетевого 
интеллекта [21]. Роберт Бухт и Ричард Хикс рассматри-
вали цифровую экономику как объем продукции, произ-
водимой на основе цифровых технологий [1].
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Российские исследователи также внесли свой 

вклад в изучение цифровой экономики. Андрей Иль-
ченко и Кирилл Ильченко проанализировали ее связь 
с информационно- коммуникационными технологиями 
с точки зрения экономической теории и государственно-
го управления [6]. Андрей Генкин рассмотрел критерии 
работников цифровой эпохи и рынок труда в этом кон-
тексте [2]. Владимир Гимпельсон и Ростислав Капелюш-
ников исследовали дестандартизацию форм занятости 
на рынке труда, а Алексей Добрынин и Сергей Дятлов 
рассмотрели человеческий капитал и инвестиции в че-
ловека с определенным запасом знаний, навыков и здо-
ровья [3], [5].

Несмотря на обширные исследования, посвященные 
цифровой экономике, ее влияние на рынок труда и раз-
витие новых форм занятости еще предстоит полностью 
выяснить. В ходе написания статьи использовались ме-
тоды сравнения, анализа и синтеза, статистические дан-
ные, а также исследования международных организаций 
и законодательные акты России.

Теория исследования
В современном обществе цифровая экономика превра-
тилась в значительный фактор, определяющий развитие 
всех его сфер и секторов экономики. Этот мощный тренд 
стимулирует процессы распространения и интеграции 
робототехники, облачных технологий, блокчейна, анали-
за больших данных и обеспечения кибербезопасности. 
Развитие цифровой экономики имеет непосредственное 
воздействие на человеческий капитал, структуру заня-
тости и изменения в рыночной динамике труда. След-
ствием этих изменений, вызванных пандемией, стали 
качественные сдвиги в спросе на рабочую силу, происхо-
дящие на фоне медленной адаптации предложения тру-
да. Уровень естественной безработицы увеличивается, 
требуя от людей быстрого освоения навыков, связанных 
с цифровыми процессами. В свете медленной реакции 
рынка труда на эти изменения, переквалификация, но-
вые цифровые компетенции и навыки удаленной работы 
с использованием информационно- коммуникационных 
технологий становятся необходимостью.

Термин «цифровая экономика» имеет разнообраз-
ные интерпретации, объединяя которые мы можем опре-
делить её как экономическую сферу, тесно связанную 
с использованием информационно- коммуникационных 
технологий, а также как электронную экономику, бази-
рующуюся на применении цифровых технологий. Вве-
денный в 1995 году американским ученым Н. Негропон-
те, термин «цифровая экономика» первоначально вкла-
дывался в концепцию электронной экономики, которая 
охватывала «использование информационных техноло-
гий в производстве, управлении, коммуникациях и раз-
влечениях» [6]. Канадский исследователь Д. Тапскотт 
в 1995 году представил цифровую экономику как «эру 
сетевого интеллекта», описывая её как период интен-
сивного развития системы взаимодействия людей с ис-
пользованием технологий, объединяющих знания и твор-
чество для достижения социального развития [22]. Эта 
система включает в себя несколько взаимосвязанных 
элементов: технологически оборудованных участников; 
высокопроизводительные команды, взаимодейству-
ющие через цифровые технологии; интегрированные 
предприятия с цельной внутренней информационной 
структурой; расширенные предприятия через межкор-
поративные цифровые сети; и бизнес- активности в ин-
терсетевой среде. В российской интерпретации концеп-
ции Д. Тапскотта эти элементы рассматриваются как 
«звенья цифрового общества», каждое последующее 

звено включает в себя предыдущие с новыми качества-
ми [17]. Г. Г. Головенчик наиболее подробно определяет 
цифровую экономику как сложную систему социальных, 
культурных, экономических и технологических взаимо-
отношений между государством, бизнес- сообществом 
и гражданами. Эта система функционирует в глобаль-
ном информационном пространстве и основана на ши-
роком использовании сетевых цифровых технологий. 
Цифровая экономика генерирует новые цифровые фор-
мы производства и распространения товаров и услуг, 
что приводит к постоянным инновационным изменени-
ям в методах и технологиях управления. Эти изменения 
направлены на повышение эффективности социально- 
экономических процессов [4].

Результаты исследования
Для сравнительной оценки состояния цифровой экономи-
ки используем индексы развития электронного правитель-
ства, сетевой готовности, глобального индекса инноваций 
и другие соответствующие показатели. Индекс развития 
электронного правительства изучает готовность и спо-
собность правительства предоставлять государствен-
ные услуги населению с применением информационно- 
коммуникационных технологий. Ключевыми критериями 
оценки для исследуемых стран являются объем и качество 
государственных услуг в сети Интернет, уровень разви-
тия инфраструктуры информационно- коммуникационных 
технологий и человеческий капитал. Согласно рейтингу 
стран, опубликованному в июле 2020 года, по индексу раз-
вития электронного правительства (Global E-Government 
Development Index), Россия занимает 36-е место с 0,8244 
балла из 193 стран [14].

Индекс сетевой готовности (NRI) представляет со-
бой индикатор, учитывающий развитие информационно- 
коммуникационных технологий в контексте сетевой эко-
номики. В настоящее время эти технологии играют важ-
ную роль в стимулировании инноваций, повышении про-
изводительности, улучшении конкурентоспособности, 
диверсификации экономики и поощрении предпринима-
тельской активности, что в конечном итоге способствует 
улучшению качества жизни [15].

Индекс охватывает 134 страны, которые вместе фор-
мируют почти 98% мирового ВВП. Расчет осуществляет-
ся на основе 62 показателей, объединенных в четыре ка-
тегории: технологии, человеческий капитал, управление 
и влияние. В сравнении с лидерами, такими как сканди-
навские страны, Россия существенно отстает по индек-
су сетевой готовности. Уровень этого индекса отражает 
степень зависимости благосостояния населения от циф-
ровизации общества и быстрого перехода к автоматизи-
рованным формам труда.

Низкий показатель индекса свидетельствует о нали-
чии следующих проблем: низкие навыки грамотности 
в области информационно- коммуникационных техноло-
гий, неразвитость институтов, нестабильность делового 
климата, слабая технологическая инфраструктура из-за 
недостаточного охвата мобильными сетями и доступно-
сти цифрового контента. Также отмечается необходи-
мость реформирования сфер экономической деятель-
ности в направлении модернизации ИТ и недостаточ-
ная восприимчивость организаций и государственных 
учреждений к инновациям на основе информационно- 
коммуникационных технологий.

Рассматривая Глобальный инновационный индекс 
(GII) как комплексный показатель, формируемый на ос-
нове взвешенной суммы баллов двух ключевых пара-
метров, учитывающих разнообразные переменные.

Имеющиеся ресурсы и условия для инноваций:
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• институциональная база;
• человеческий капитал и исследования;
• инфраструктурные возможности;
• уровень развития внутреннего рынка;
• эффективность бизнес- среды.

Достижения в области практических результатов ин-
новаций:
• прогресс в развитии технологий;
• экономика знаний;
• творческая продуктивность.

Примером может служить позиция России, занима-
ющей 45-е место с 36,6 баллами из 100, что отражает 
эффективность предпринятых усилий по развитию ин-
новаций в стране [13].

Процессы цифровизации в бизнесе освобождают ре-
сурсы сотрудников для решения более сложных и твор-
ческих задач, поднимая требования к их профессиональ-
ной квалификации. Этот фактор влечет за собой изме-
нения в подходах к распределению обязанностей внутри 
организации, где один или небольшой коллектив сотруд-
ников берут на себя ответственность за несколько про-
цессов различного характера. С развитием цифровых 
технологий, переосмыслением ролей и задач, происхо-
дит «поляризация» занятости и заработной платы.

Цифровая трансформация бизнес- процессов влечет 
за собой изменения в требованиях к рабочей силе. Ком-
пьютеризация заменяет тех, кто занимается рутинными 
когнитивными или механическими задачами, поддающи-
мися строгим правилам. В то время как она «дополняет» 
сотрудников, берущих на себя нестандартные, творче-
ские задачи и сложные коммуникационные задачи. Учи-
тывая эти изменения, становится ясным, что компьюте-
ризация связана с уменьшением спроса на рутинную, 
поддающуюся автоматизации работу, и увеличением 
спроса на нестандартные, более высокоуровневые ког-
нитивные задачи [12].

Тем не менее, процессы цифровизации не толь-
ко сопровождаются сокращением традиционных рабо-
чих мест, но и формируют новые профессиональные 
области на рынке труда. С цифровым форматом мно-
гих бизнес- процессов востребованы не только высоко-
квалифицированные сотрудники, но и профессионалы, 
способные постоянно обновлять свои навыки, адаптиро-
ваться к изменениям, и гибко менять направление своей 
деятельности.

Среди наиболее перспективных цифровых профес-
сий сегодня выделяются: разработчик программного 
обеспечения для электронного обучения; менеджеры 
по контекстной рекламе в поисковых системах, партнер-
ском маркетинге, информационной безопасности, стро-
ительном моделировании и киберспорте; сетевой юрист, 
инженер по робототехнике. Большинство из перечислен-
ных профессий могут быть осуществлены удаленно, что 
подчеркивает важность высокого уровня цифровой гра-
мотности в современном рыночном окружении.

Характерной особенностью трудового рынка в циф-
ровой экономике становится появление самозанятых 
и фрилансеров, а также работников, осуществляющих 
свои трудовые функции удаленно. Это приводит к изме-
нению традиционных динамик взаимоотношений между 
работодателями и работниками. Мобильная работа, ба-
зирующаяся на информационно- коммуникационных тех-
нологиях, уже не ограничена местом проживания, что 
позволяет сотрудникам выполнять свои обязанности 
в любом месте и в любое время, поддерживаемые со-
временными технологиями. Цифровые платформы тру-
дового рынка становятся все более популярными, предо-
ставляя возможность дополнительного заработка и со-
вмещения фриланса с основным трудовым занятием. 

Примерами таких платформ могут служить Youdo.com 
и Freelancer.com. Профессионалы, обладающие навыка-
ми самообразования, не только способны найти подхо-
дящую работу, но и построить свой собственный бизнес, 
используя цифровые платформы.

В механизме управления рынком труда в контексте 
цифровой экономики произошли изменения в результа-
те введения новшеств. В Трудовой кодекс России были 
внесены главы, регулирующие отношения между работ-
ником и работодателем в контексте дистанционной ра-
боты. Особенности взаимодействия между работодате-
лем и дистанционным работником, условия заключения 
и расторжения трудового договора, обеспечение необ-
ходимым оборудованием, охрана труда, особенности 
рабочего времени и другие аспекты были закреплены 
законодательно. Каждый год появляются новые «циф-
ровые» профессии, которые заменяют или дополняют 
уже существующие. Будущий «цифровой» работник –  
это в первую очередь многофункциональный и мобиль-
ный специалист, способный эффективно работать в ус-
ловиях неопределенности и постоянно повышать свою 
квалификацию.

Заключение
С начала 2020 года мировые процессы цифровой транс-
формации, усиленные пандемией COVID-19, существен-
но изменили динамику рынка труда и его структуру за-
нятости. Эти изменения проявились в распространении 
телеработы, внедрении блокчейн- технологий, участии 
в телеконференциях, расширении электронной коммер-
ции и растущем спросе на квалифицированных специа-
листов в сфере цифровых технологий. После пандемии 
будущее трудового рынка не вернется к предыдущему 
статусу, так как будут развиваться новые формы уда-
ленной занятости.

Сектора экономики, такие как розничная торговля, 
гостиничный бизнес, туризм, образование, страхование 
и многие другие, претерпевают существенные измене-
ния под воздействием цифровой трансформации. Благо-
даря широкому распространению технологий работода-
тели теперь в состоянии отслеживать даже мельчайшие 
детали поведения своих сотрудников, что влечет за со-
бой вопросы правового регулирования в отношении сво-
боды действий как работников, так и работодателей.

Необходима эффективная государственная под-
держка стратегии развития сетевых технологий и обра-
зования в области информационно- коммуникационных 
технологий. Это не только способствует формирова-
нию новой институциональной среды, но и стимулиру-
ет быстрый переход к новому сценарию экономическо-
го развития. Анализ факторов, влияющих на состоя-
ние и трансформацию рынка труда, играет ключевую 
роль в грамотном прогнозировании его будущего раз-
вития.

Вывод данного исследования заключается в том, что 
рациональная занятость на рынке труда и эффективное 
развитие страны в условиях цифровой экономики зави-
сят от нескольких ключевых факторов.
1. Взаимодействие государства, организаций и бизне-

са в области информационного обеспечения эконо-
мических процессов играет решающую роль.

2. Формирование институциональной среды для раз-
вития человеческого капитала и его реализации че-
рез стандартные и нестандартные формы занятости 
оказывает значительное влияние на рациональное 
использование рабочей силы.

3. Наличие на рынке труда высококвалифицированных 
кадров, которые осуществляют принципы сетевой 
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экономики и активно внедряют инновации, является 
критическим фактором.

4. Обеспечение возможности полноценной дистанци-
онной работы в различных структурных подразде-
лениях, таких как маркетинг, финансы, бухгалтерия, 
юридические службы, колл-центры, аналитика, где 
процессы тесно связаны с цифровизацией.

5. Создание платформ для поиска работы как в офи-
се, так и удаленно, например, российская платфор-
ма «Удаленная работа», способствует более гибкому 
рынку труда.

6. Развитие образовательных платформ для повыше-
ния цифровой грамотности и создание соответству-
ющего контента для профессионального развития 
сотрудников становятся неотъемлемыми элемента-
ми в условиях быстро меняющегося рынка труда.

7. Формирование информационно- образовательного 
пространства, способствующего развитию личности, 
адаптированной к условиям жизни в информацион-
ном обществе, является важным аспектом.
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TRANSFORMING FORMS OF EMPLOYMENT IN THE 
DIGITAL ECONOMY: A SOCIOLOGICAL ANALYSIS

Tsygankova A. N.
Moscow State University named after M. V. Lomonosov

Today’s global environment is witnessing an intensive expansion of 
the digital economy, which is encompassing an increasing number 
of countries and changing traditional methods of production, em-
ployment and consumption. This phenomenon creates new pro-
duction, employment and consumption needs that require people 
to adapt to new technologies and approaches. This raises the need 
to acquire completely new skills and competencies that facilitate the 
effective use of digital technologies in everyday life. The situation 
resulting from these transformations emphasizes the relevance of 
the topic chosen for the study. The economic instability caused by 
the pandemic has affected all spheres of human activity. COVID-19 
has acted as a catalyst for the adoption of modern technologies, 
contributing to changes in lifestyles, business models and employ-
ment strategies. The introduction of remote work and the formation 
of “remote relationships” between employees and employers be-
came an integral part of the new reality. Remote employment has 
become the norm not only for multinational corporations but also for 
conventional firms in the face of travel restrictions and quarantine 
measures. The study aims to analyze the problems of adaptation 
in the labor market and the formation of new requirements for the 
workforce. The aim is to substantiate the prospects for labor market 
development and identify criteria for rational employment in the digi-
tal economy. This includes the study of theoretical and methodologi-
cal foundations of the digital economy, identification of readiness for 
networking, assessment of the state and mechanisms of labor mar-
ket regulation in the modern context.

Keywords: labor market, flexible forms of employment, digital econ-
omy, digitalization, transformation, pandemic, information and com-
munication technologies.
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Социальные факторы развития электронных социальных сетей
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М. В. Ломоносова
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В статье предпринята попытка концептуализации факторов 
стремительного развития феномена электронных (виртуаль-
ных) социальных сетей в мире, представлены пять групп фак-
торов, оказывающих, по мнению автора, наиболее существен-
ную роль в процессе эволюции данных интернет- сервисов. 
В целом, материал позволяет оценить влияние различных 
аспектов жизни современного общества на используемые им 
виртуальные инструменты общения и взаимодействия.

Ключевые слова: социальные сети, факторы развития соци-
альных сетей, интернет.

Актуальность
В последние десятилетия человечество в общем и че-
ловек, в частности, стали свидетелями кардинальных 
изменений во всех сферах жизни социума. Информаци-
онные технологии трансформировались в важнейший 
фактор определения облика настоящего и в ещё боль-
шей мере облика будущего. Согласно Федеральному за-
кону от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» 
Информационные технологии –  процессы, методы по-
иска, сбора, хранения, обработки, предоставления, рас-
пространения информации и способы осуществления 
таких процессов и методов [44]. База изменений, кото-
рые в данный момент происходят в мире, тесно связана 
не только с уровнем технологий обработки информации 
и коммуникации, но и с тем скачкообразным ростом из-
менений в этой сфере.

Исследования показывают, что в начале 2023 года 
мобильные телефоны использовали 5,44 миллиарда че-
ловек при общей численности населения к тому моменту 
в 8,01 миллиарда. Это составляло практически 68 про-
центов от всего населения планеты. За 2022 год зафик-
сирован рост уникальных пользователей мобильных те-
лефонов более чем на 3 процента. Постоянное наличие 
у человека переносного устройства, позволяющего осу-
ществлять доступ в Интернет, само по себе стимулиру-
ет индивидуума к вовлечённости в глобальное сетевое 
пространство, одним из проявлений которого являются 
электронные социальные сети.

Пользователями Интернета считались 5,16 миллиар-
да человек, что составляло 64,4 процента от всего насе-
ления планеты. Пользователи социальных сетей насчи-
тывали огромную массу людей в количестве 4,76 милли-
арда человек, что соответствовало 60 процентам насе-
ления Земли или 92,2 процента от всех пользователей 
Интернета в мире.

В настоящий момент можно с уверенностью утвер-
ждать, что человечество проводит много времени в со-
циальных сетях. Типичный интернет- пользователь трудо-
способного возраста тратит на социальные платформы 
более 2,5 часов в день, что является самым высоким 
показателем за всю историю наблюдений. Действитель-
но, на социальные сети приходится самая большая доля 
общего времени, проведенного в Интернете –  почти 4 
из каждых 10 минут. Для сравнения: типичный интернет- 
пользователь трудоспособного возраста тратит на соци-
альные сети на 30% больше времени в день, чем на про-
смотр «традиционного» телевидения (т.е. эфирных и ка-
бельных телеканалов).

Цифровое поведение людей в мире претерпело са-
мые глубокие изменения, которые мы наблюдали за по-
следние годы, даже по сравнению со сложным периодом 
СОVID-19. Недавние исследования показывают, что эти 
модели поведения меняются в различных направлени-
ях. Основными аспектами этих изменений являются зна-
чительное изменение числа пользователей Интернета 
в мире, снижение показателей характеристик онлайн- 
активности, меняющиеся предпочтения в отношении 
платформ социальных сетей, изменения в устройствах, 
которые люди используют для доступа к цифровому кон-
тенту и услугам (с неуклонным смещением в сторону мо-
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бильных устройств), непрогнозируемые изменения в по-
ведении людей при поиске в Интернете, стремительный 
скачок во всех показателях цифровой рекламы и многое 
другое [13].

Развитие цифровых и инфокоммуникационных тех-
нологий оказывает воздействие на все сферы жизни 
складывающейся современной технологической цивили-
зации. Одним из важнейших аспектов этого влияния яв-
ляется тотальное погружение индивида в «сеть». Ярким 
проявлением этого процесса становится стремительное 
развитие виртуальных (электронных) социальных се-
тей. Необходимо отметить, что «электронная социаль-
ная сеть» в широком смысле к настоящему моменту пре-
вратились в одну из самых динамично развивающихся 
информационных систем.

Таким образом, особую важность приобретает кон-
цептуализация факторов развития электронных соци-
альных сетей, задающих высокий темп их совершен-
ствования и способствующих их эволюции.

Разработанность проблемы
Электронные социальные сети были созданы на основе 
стремительно развивающегося информационного обще-
ства. В то время как индустриальное общество сформи-
ровало новую общественную формацию, информацион-
ное общество также имеет свои отличительные черты. 
Одной из важнейших является быстрый рост значимости 
информации и знаний как для экономического, так и для 
социального прогресса. Развитие социума происходит 
благодаря ускоренному совершенствованию вычисли-
тельных технологий, которые оказывают влияние на все 
стороны жизни людей. Современные технологии также 
изменяют труд, научные исследования, досуг и развле-
чения [23, с. 508–509].

Российские и зарубежные исследования показы-
вают, что технологический прогресс приводит к фун-
даментальным изменениям в обществе. Ученые пыта-
ются понять, как эти изменения связаны с прогрессом 
технологий и какие концепции можно использовать для 
описания современного этапа их развития. Среди них 
выделяют постиндустриальное общество Д. Белла, по-
стиндустриальное общество Э. Тоффлера, информаци-
онное общество, рассматриваемое в работах Ф. Махлу-
па, З. Баумана, Ф. Уэбстера, посткапиталистическое об-
щество в трудах П. Ф. Друкера, общество знания, рас-
сматриваемое российскими учёными Г. В. Осиповым 
и С. Г. Кара- Мурзой, теорию технологических укладов, 
представленную С. Ю. Глазьевым, четвертую промыш-
ленную революцию, постулируемую К. Швабом и Н. Дэ-
висом, электронно- цифровую стадию, рассматриваемую 
Г. В. Осиповым.

Исследуя современное постиндустриальное обще-
ство, американский социолог Дэниел Белл полагал, что 
«…Постиндустриальное общество в той же мере являет-
ся информационным обществом, в какой индустриаль-
ное общество –  товаропроизводящим» [18, c. 632].

Ученый считает, что современному человеку необ-
ходимо уделять большое внимание, время и энергию 
на освоение огромного объема информации в различ-
ных областях знаний. Кроме того, нужно выбирать те об-
ласти, в которых индивид стремится специализировать-
ся и отфильтровывать только необходимую информацию 
из огромного количества данных. Поскольку человече-
ская память ограничена, то, чем больше событий, о ко-
торых нужно быть осведомленным, тем меньше инфор-
мации о каждом из них остается у человека [18, с. 633].

Исследуя социальные сети, американский социолог 
Р. М. Эмерсон разработал первые социологические под-

ходы к их изучению. Базовыми посылками в его теории 
являются установление в социальной сети специфиче-
ских властных отношений, которые значительно отлича-
ются от существующих в обществе в целом, и неопре-
делённость результатов взаимодействия, которые могут 
проявиться отложено во времени [9].

Американский социолог Дж. Ритцер отметил, что со-
временная сетевая теория предполагает анализ взаимо-
действия между индивидами только при условии иссле-
дования более крупных сетей, т.е. сетей более высокого 
порядка [40, c. 344].

Американский исследователь Дж. С. Коулмен раз-
работал теорию рационального выбора, которая под-
разумевает наличие потенциального конфликта между 
рациональностью отдельно взятого участника взаимо-
действия и рациональностью коллективных участников 
в социальной сети. Реализация подобного конфликта 
проявляется через возникающие социальные дилеммы, 
разрешаемые с учётом конкуренции, координации дей-
ствий и доверия [5].

Кроме рассмотренных выше работ, можно отметить, 
что в период с 1970-е по 1980-е гг. возникло множество 
взглядов, в которых в большей или меньшей степени 
используются принципы и методология сетевого подхо-
да: «политико- управленческие сети» Д. Ноука, «сообще-
ства» Дж. Ричардсона, «потоки» Дж. Кингдона, «подси-
стемы» П. Сабатьер и др.

Вместе с тем, данные подходы не учитывали появ-
ляющиеся и нарастающие новые условия жизни –  гло-
бализацию, открытость информационных пространств, 
новые средства информации и современные средства 
коммуникации, стирание государственных границ для 
сетевого взаимодействия.

Испанский социолог М. Кастельс рассматривает 
новые технологии как одну из движущих сил развития 
социальных пространств виртуальной реальности. Об-
щественные коммуникации в широком смысле слова, 
по мнению исследователя, представляют собой инфор-
мациональные сети [3, p. XXIX]. Изменения, происходя-
щие в современном обществе, привели к преоблада-
нию системы горизонтальных коммуникационных сетей, 
сформированных при помощи Интернета и беспрово-
дной связи. А с учётом отсутствия государственных гра-
ниц для таких сетей, можно утверждать, что сетевое об-
щество становится глобальным [19, c. 239].

Таким образом, развитие информационного об-
щества закономерно спровоцировало всеобщую ком-
пьютеризацию и проникновение информационно- 
телекоммуникационных технологий во все сферы жиз-
ни общества, коммуникации и взаимодействия индиви-
дуумов посредством сети достигли огромных масштабов 
и скоростей.

Перечисленные выше теоретические концепции фор-
мируют необходимость проведения эмпирических иссле-
дований для изучения практического аспекта преобра-
зования социальных и экономических процессов.

За последнее десятилетие электронные социальные 
сети изучались множеством отечественных исследова-
телей и учёных. О зависимости развития технологии 
и включённости человека в общее медиапространство 
писали Чапля Т. В., Шаверина Т. О. [45] Рассмотрени-
ем социальных сетей в контексте их взаимодействия 
с общественным мнением занимались исследователи 
Ануфриева Е. В. [17], Дементьева К. В. [25], Славнико-
ва К. Н. [42], Сулейманова Ш. С. [43], Шакирова А. Ф. [49] 
В их работах анализу подвергся процесс формирования 
общественного мнения об электронных социальных се-
тях и обратный процесс –  формирования общественного 
мнения при помощи социальных сетей, а также отноше-
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ние научного сообщества к современным электронным 
социальным сетям. С точки зрения политики социаль-
ные сети исследовались Кривоносовой Е. Э. [34] и Зем-
ляковой К. В. [28], рассмотрением цифровой дипломатии 
и её проявлением посредством электронных социальных 
сетей занимаются Решетникова Л. М. и Самохина И. М. 
[12], исследования политических коммуникаций через 
электронные социальные сети проводят Крыштанов-
ская О. В. и Филиппова А. М. [35] Изучением конфлик-
тов посредством социальных сетей занимались среди 
прочих Рычихина Э. Н. [41], рассматривая возможно-
сти преодоления назревающих конфликтных ситуаций, 
Жуйков А. А., Каспаров А. Р. [27], основное внимание уде-
ляя виртуальным конфликтам и их реализации в насто-
ящем мире, Абдуллаева Ф. Н. [16], акцентируя внима-
ние на информационно- психологической безопасности 
пользователя электронных социальных сетей в ходе кон-
фликтов различного вида. Колосова О. А., Ионцева М. В., 
Андреева А. Л. изучали проблематику влияния виртуаль-
ных электронных сетей на современную молодёжь [33]. 
Большое количество работ посвящено изучению фейков 
и дезинформации, массовому распространению которых 
способствует повсеместное проникновение электронных 
социальных сетей в жизнь человека. Эти вопросы в сво-
их исследованиях разрабатывали Клинкова Д. А. [31], 
Пирютко И. Д., Кулёмина Л. Б. [39] Проблематикой нера-
венства, формирующегося посредством социальных се-
тей, занимается Черныш М. Ф. [48] С точки зрения влия-
ния социальных сетей на экономическое развитие и со-
здание новых форм экономических связей рассматри-
вали социальные сети и цифровизацию Вишнёвый Р. И. 
[20], Попов Е. В., Симонова В. Л., Комарова О. В., Кай-
городова С. С. [21] Применение возможностей социаль-
ных сетей в образовательном процессе рассматривали 
Могилев А. В. [37], Золотухин С. А. [29], Диков А. В. [26], 
о педагогике социальных сетей и педагогике культуры 
писали Де Мартино Марио, Коваленко С. А., Ткач Г. Ф., 
Изидори Эмануеле [7].

Текущая ситуация во многом стала возможна за счёт 
появления и стремительного развития электронных со-
циальных сетей, предназначенных для конструирования, 
отражения, управления и организации социальных ком-
муникаций и отношений между индивидами и группами 
людей. Таким образом, изучение факторов этого разви-
тия становится актуальной задачей.

В целом, необходимо отметить, что на формирова-
ние и развитие электронных социальных сетей среди 
прочих оказывает влияние ряд наиболее существенных 
факторов.
1. Достижения научно- технического прогресса (НТП) 

как социальный фактор развития электронных соци-
альных сетей.

2. Социально- политические факторы развития элек-
тронных социальных сетей.

3. Социально- экономические факторы развития элек-
тронных социальных сетей.

4. Социально- психологические факторы развития 
электронных социальных сетей.

5. Образование как фактор развития электронных со-
циальных сетей.

Достижения НТП как социальный фактор 
развития электронных социальных сетей
Как было отмечено ранее, научно- технических прогресс 
может быть рассмотрен как один из ведущих факторов 
развития электронных социальных сетей. НТП к насто-
ящему моменту однозначно не определён научным со-
обществом и в общем виде представляет собой единую, 

взаимозависимую, поступательную эволюцию научных 
теорий и технологий, обусловленную их обоюдным сти-
мулированием к развитию с перманентно увеличиваю-
щейся скоростью.

Информация рассматривается как основной ресурс 
поступательного развития информационного общества. 
Это обусловливает прямую зависимость функциониро-
вания всех без исключения сфер жизни общества от на-
учных достижений. Наука играет важную роль в развитии 
экономики, социальной сферы, политической структуры 
и духовной жизни человека. Научные открытия и иссле-
дования приводят к инновациям в различных областях, 
что в свою очередь способствует экономическому росту, 
улучшению качества жизни населения, развитию поли-
тической системы и укреплению духовных ценностей. 
Например, научные достижения в области медицины, 
биологии, химии и физики привели к созданию новых 
лекарственных препаратов, вакцин, технологий произ-
водства продуктов питания, а также к развитию новых 
методов лечения и диагностики заболеваний. В свою 
очередь, это привело к улучшению здоровья населения 
и увеличению продолжительности жизни.

Научные исследования также играют важную роль 
в социальной сфере. Например, научные открытия в об-
ласти психологии, социологии и экономики помогают 
лучше понимать поведение людей, создавать более эф-
фективные механизмы социального взаимодействия 
и улучшать качество жизни населения.

Кроме того, научные исследования в области поли-
тики и права способствуют развитию демократических 
процессов, укреплению прав и свобод человека, а также 
борьбе с коррупцией и другими негативными явлениями.

Наконец, научные знания играют важную роль и в ду-
ховной сфере жизни общества. Они помогают развивать 
культуру, искусство, религию и другие формы духовной 
деятельности, а также укреплять духовные ценности 
и традиции.

Таким образом, можно сказать, что сильная зависи-
мость функционирования различных сфер жизни обще-
ства от науки является закономерным явлением. Наука 
помогает улучшать качество жизни людей, развивать об-
щество и укреплять духовную жизнь.

Научно- технический прогресс способствует совер-
шенствованию информационно- коммуникационных тех-
нологий (ИКТ). В соответствие с ГОСТ Р 52653–2006, 
ИКТ –  это информационные процессы и методы рабо-
ты с информацией, осуществляемые с применением 
средств вычислительной техники и средств телекомму-
никации [22].

Разработки в области ИКТ в настоящий момент но-
сят лавинообразный характер и создают фундамент 
для формирования «глобального информационного об-
щества». Оно состоит из глобальной информационной 
индустрии, развивающейся в контексте перманентно 
возрастающего влияния информации и знания в раз-
личных сферах жизнедеятельности человека [47, c. 47]. 
С уверенностью можно констатировать снятие барьеров 
между нациями и государствами, а также стремительное 
преобразование мировой экономики и международных 
отношений. ИКТ трансформируются в основной инстру-
мент достижения прогресса в научной, экономической 
и социальной деятельности.

Само появление Интернета, а затем и постоянное 
увеличение его скорости, расширение географии его 
доступности способствуют росту количества генериру-
емой, распространяемой и потребляемой информации. 
Необходимо отметить и возросшую роль систем хране-
ния, обработки и передачи информации, которую они 
играют в современном обществе. В основу них заложе-
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ны передовые разработки в области компьютерных тех-
нологий, обеспечивающие возможность хранения и по-
лучения практически мгновенного доступа к действи-
тельно огромным массивам всевозможных данных.

Развитие информационно- коммуникационных тех-
нологий способствовало появлению и стремительному 
усилению тенденции роста числа людей, имеющих до-
ступ к сети Интернет. Это стало возможным благодаря 
практически повсеместному внедрению сотовой связи, 
обеспечивающей абонентам доступ во всемирную пау-
тину практически в любой момент времени и в любом 
месте. Сейчас не существует необходимости быть при-
вязанным к определённой точке, имеющей доступ к сети 
Интернет. Интернет стал повсеместным явлением и пре-
вратился в одно из условий комфортной среды обитания 
человека, а социальные сети –  в естественное средство 
общения.

Исходя из полученных результатов современных 
исследований можно с уверенностью утверждать, что 
НТП и его достижения создают основы для широкого 
использования возможностей социальных сетей в том 
числе и в социальной сфере жизни общества. Социаль-
ные сети становятся отправным пунктом в поиске отве-
тов на важнейшие общественно- политические вопро-
сы и запросы общества, способны оказывать влияние 
на общественное мнение во всех сферах жизни социу-
ма [6, p. 192–199]. Человек получил возможность созда-
вать и развивать виртуальные группы, которые по мно-
жеству причин не могли бы существовать в реальном 
окружающем нас мире –  географическая удалённость, 
физические ограничения, экономические и финансовые 
причины, классовые различия и т.д. Подобные виртуаль-
ные организации людей могут быть использованы для 
совместной деятельности в реальном мире в различных 
направлениях, что серьёзным образом влияет на соци-
альную направленность во внутренней политике стран: 
указание на резонансные проблемы и совместный поиск 
их решения и др. Итогом такой деятельности во многом 
становится улучшение качества жизни людей.

Таким образом, НТП в широком смысле и ИКТ как 
его частное проявление способствуют распространению 
и развитию виртуальных социальных сетей, что наряду 
с качественными оценками подтверждается и статисти-
ческими данными, приведёнными ранее.

Социально- политические факторы развития 
электронных социальных сетей
Разработка стратегии информационного общества в меж-
дународной политике берёт свое начало в 90-х годах 
ХХ века. В США на государственном уровне велась дис-
куссия о превращении общества в информационное. 
В 1993 году вице-президент США А. Гор впервые приме-
нил термины «информационная супермагистраль» и «гло-
бальная информационная инфраструктура» и в своей 
концепции опирался на следующие обязательные для 
информационного общества характеристики:
– доступность учебных заведений и преподавателей 

всем студентам независимо от географических ус-
ловий и ресурсов;

– сосредоточение огромного потенциала искусства, ли-
тературы и науки не только в библиотеках и музеях;

– возможность полноценной работы, совершение по-
купок, обращения в банк через электронные маги-
страли;

– возможность государственного информирования 
через электронные магистрали непосредственно 
из дома;

– возможность информационного обмена между дело-
выми организациями за счёт снижения объёма бу-
мажного документооборота и повышения качества 
предоставляемых услуг [46, c. 42].
Кроме того, были предприняты практические шаги 

по воплощению концепции в жизнь, сформированные 
на государственном уровне в ряд руководящих принци-
пов: стимулирование частных инвестиций; концепция 
универсального доступа; содействие в технологических 
инновациях; обеспечение интерактивного доступа; га-
рантия сохранения тайны личной жизни, безопасности 
и надежности сетей; улучшенное управление спектром 
радиочастот; защита прав интеллектуальной собствен-
ности; согласованность государственных усилий; содей-
ствие получению доступа к государственной информа-
ции [47, c. 50].

В целом, можно с уверенностью утверждать, что уже 
на начальном этапе разработки стратегии информаци-
онного общества она получила политическую поддержку 
со стороны государства, заинтересованного в широком 
распространении электронных услуг, в том числе и вир-
туальных социальных сетей, среди населения.

Созданные посредством Интернета каналы комму-
никации играют ключевую роль в распространении но-
востей, а использование социальных сетей в качестве 
подобного канала может изменить сообщение, оказать 
влияние на динамику политической жизни, скорректи-
ровать ценности и внести серьёзные перемены в поли-
тические конфликты. Использование социальных сетей 
в избирательных процессах, политических конфликтах 
глобального уровня и экстремальной политике способ-
ствуют большей открытости дипломатии для общества 
во всём мире [10]. Современные СМИ, социальные ме-
диаресурсы и виртуальные социальные сети, мессен-
джеры и т.д. расширяют доступ людей к политической 
информации и способствуют их большему вовлечению.

Исследовательский центр Пью, изучающий социаль-
ные проблемы, общественное мнение и демографиче-
ские тенденции, формирующиеся в США и во всем мире, 
осенью 2019 года осуществил исследование и выяснил, 
что 20% американского взрослого населения получали 
информацию о политических новостях в основном через 
электронные социальные сети [1].

 
Это свидетельствует 

о росте частоты использования социальных сетей в ка-
честве источника информации о политических событиях.

Политически окрашенные события, существующие 
исключительно в виртуальной реальности, способны 
оказывать влияние на события в реальном мире –  орга-
низация политических демонстраций, поиск политиче-
ских союзников и призыв сторонников, усиление внима-
ния к внутри- и внешнеполитическим событиям и мно-
гое другое в современном мире осуществляется посред-
ством социальных сетей и уже потом трансформируется 
в реальность.

Таким образом, данный фактор приводит к развитию 
социальных сетей не только в качестве площадки ком-
муникации, но и в качестве политического инструмента 
и обусловливает заинтересованность политических сил 
в их дальнейшей эволюции.

Социально- экономические факторы развития 
электронных социальных сетей

Стремление международного сообщества к глобали-
зации экономических процессов и формированию еди-
ного мирового хозяйства также способствовало и рас-
пространению электронных социальных сетей.

Электронные социальные сети, как и многие совре-
менные технологии, обеспечивают высокую скорость 
обмена информацией, участвуют в формировании та-
ких новых форм труда, как, удалённая работа, при ко-
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торой снимается необходимость присутствия человека 
на рабочем месте. Кроме того, работодатели активно 
внедряют в свою деятельность аналитику персональных 
аккаунтов работников для принятия кадровых и иных ре-
шений, направленных на увеличение прибыли предпри-
ятий.

Виртуальные социальные сети также способству-
ют установлению коммуникации между работодателем 
и соискателем. Количество компаний, использующих со-
циальные сети для поиска и найма на работу талантли-
вых сотрудников, неуклонно возрастает. Twitter и раз-
личные продукты корпорации Metа, специализирован-
ные и узкопрофессиональные социальные сети позволя-
ют размещать точечные информационные объявление, 
гарантированно достигающие целевой аудитории. Отни-
мающие человеческий и финансовый ресурс традицион-
ные способы подбора персонала постепенно вытесняют-
ся инструментами электронных социальных сетей, ко-
торые обеспечивают рекрутерам зачастую бесплатный 
доступ к личным профилям потенциальных работников, 
а также готовую коммуникационную платформу. Соиска-
телям трудоустройства социальные сети предоставляют 
реальный шанс создать и воплотить в жизнь образ иде-
ального работника, указать и подтвердить свои сильные 
стороны и опыт предыдущей работы. Контроль за пре-
доставлением правдивой информации может быть осу-
ществлён самим сообществом профессиональной сети 
[4].

Необходимо отметить, что ведущие транснациональ-
ные корпорации уже используют преимущества элек-
тронных социальных сетей и активно используют их 
в своей деятельности. Технологические гиганты, такие 
как Google, Cisco, Apple и др. внедрили собственные кор-
поративные виртуальные сети, которые обеспечивают 
им непрерывную коммуникацию, сохранность научных 
знаний и достижений, их передачу и усвоение среди за-
действованных специалистов и вновь набранных работ-
ников.

Влияние социальных сетей на выстраивание диалога 
между компаниями и их клиентами трудно переоценить. 
Социальные сети как инструмент вовлечения, понима-
ния и информирования текущих и возможных клиентов 
становятся обязательными для сохранения высокой кон-
курентоспособности бизнеса. Разработчики электрон-
ных социальных сетей предоставляют компаниям воз-
можности постоянно улучшать не только свои внутрен-
ние процессы, но и деловые взаимоотношения с клиен-
тами. В социальных платформах предоставляются сред-
ства развития и защиты собственных брендов. Клиенты 
со своей стороны наделены возможностью организовать 
группы, повышающие или снижающие ценность брен-
да за счёт постоянного циркулирования информации. 
Результаты исследований свидетельствуют о том, что 
потребители заинтересованы в рекомендациях других 
пользователей больше, чем в рекламных акциях или ин-
формации от самого производителя [14].

Таким образом, постоянная адаптация под запросы 
экономически и финансово заинтересованных людей, 
организаций и целых государств обусловливает необхо-
димость развития электронных социальных сетей, фи-
нансовых инвестиций в данное развитие и привлечение 
хорошо подготовленных кадров для решение подобных 
задач. Формируемые пользователями социальных сетей 
большие потоки личных и обезличенных данных могут 
быть трансформированы в различного рода цифровые 
продукты, которые также могут быть использованы в хо-
де реализации экономических, финансовых, социаль-
ных, политических и иных проектов. Инвестиции в со-
вершенствование электронных социальных сетей, с од-

ной стороны, создают возможности по удовлетворению 
постоянно возрастающих социально- психологических 
потребностей современного человека, а с другой –  при-
быль владельцам этих ресурсов, что в конечном итоге 
подталкивает к их постоянному развитию во всём мире.

Социально- психологические факторы развития 
электронных социальных сетей
Социально- психологические факторы развития социаль-
ных сетей насчитывают большое количество аспектов. 
Среди них выделяют социальную поддержку, самоутверж-
дение, самоопределение, социальное сравнение и др. 
Однако реализация данных факторов напрямую связана 
с раскрытием персональной информации на странице 
личного профиля в электронной социальной сети.

Размещение личной информации на странице в со-
циальной сети позволяет пользователю получить неко-
торые возможности, которые в конечном итоге и будут 
определять его стремление находиться в сети.
– Комфортное поддержание отношений –  одно из са-

мых больших преимуществ электронных социаль-
ных сетей. Поддержание контактов не требует затра-
ты серьёзных усилий. Именно такое удобство может 
стимулировать индивида использовать социальные 
сети, что и обусловливает их развитие [24, c. 22].

– Социальное взаимодействие. Пользователи заинте-
ресованы в поддержании не только существующих 
в реальной жизни знакомств, но и в установлении 
совершенно новых контактов. Исследователи утвер-
ждают, что возможность создания слабых связей, 
обеспечивающих полезной информацией и предо-
ставляющих определённые перспективы для чело-
века, способствует высокой интенсивности исполь-
зования электронных социальных сетей [8].

– Самопрезентация. Оценивается исследователями 
как основная причина присутствия индивида в элек-
тронной социальной сети. Кроме того, человек обла-
дает возможностью конструировать «образ», кото-
рый может значительно отличаться от реального [2].

– Удовлетворение. Исследования показали, что инди-
вид получает удовольствие от нахождения и взаимо-
действия с другими индивидами через электронные 
социальные сети [24, c. 23].
Электронные социальные сети оказывают и поло-

жительное и отрицательное влияние на психологиче-
ское состояние человека. С одной стороны, нахождение 
в социальной сети способствует общему улучшению на-
строения человека и снижению его чувства одиночества, 
с другой –  может привести к появлению серьёзных зави-
симостей и ухудшению психического здоровья.

Урбанизация, характеризующаяся увеличением ко-
личества населения в городах, также оказывает влияние 
на развитие социальных сетей, что проявляется в таких 
аспектах, как наличие быстрого интернета и доступно-
сти мобильных устройств, развитие технологий, рост 
популярности онлайн-игр, рост популярности онлайн- 
кинотеатров, рост популярности онлайн- шопинга, рост 
числа пользователей электронных социальных сетей 
и др.

С уверенностью можно утверждать, что одновремен-
но с урбанизацией и постоянной вовлечённостью чело-
века в сеть стремительно изменяется и характер его об-
щения. Всё чаще используются текстовые сообщения 
и онлайн- звонки, которые с началом пандемии СОVID-19 
во многих сферах деятельности человека вытеснили ре-
альные встречи и процессы реальной (то есть физиче-
ской) коммуникации.
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Несмотря на увеличение плотности населения 
в крупных городах, развивается ситуация, при которой 
человек стремится закрыть от внешних глаз свою ре-
альную жизнь и сильнее погружается в формирование 
благопристойного с точки зрения общественности он-
лайн образа для его демонстрации окружающим. Это 
также достигается за счёт использования инструмен-
тов электронных социальных сетей и переноса общения 
в онлайн среду. Несмотря на физическое сближение 
людей в рамках мегаполисов в процессе урбанизации, 
происходит их социальное дистанцирование в реальном 
мире и одновременное сближение в мире виртуальных 
социальных сетей. Необходимо отметить, что в онлайн 
среде присутствуют исключительно аккаунты, которые 
ведущими исследователями не ставятся в соответствие 
личности и индивидуальности, а рассматриваются как 
средства социального взаимодействия [50, c. 130]. Та-
ким образом, человек всё больше погружается в вирту-
альную реальность, в которой основным средством его 
представления (но не отражения), наряду с прочими, яв-
ляются электронные социальные сети.

Рост интенсивности использования социальных се-
тей напрямую влияет на их развитие, порождая своего 
рода замкнутый цикл, при котором эволюция социаль-
ных сетей влечёт за собой увеличение числа пользова-
телей, что приводит к совершенствованию самих соци-
альных интернет- площадок.

Постоянное нахождение человека в электронных 
социальных сетях способствует его перенасыщенно-
сти огромным объёмом информации, циркулирующей 
на просторах таких платформ. Современная молодёжь, 
являя собой основную массу пользователей сети Интер-
нет, представляет собой социально- возрастную группу, 
получающую подавляющий объём информации из все-
мирной сети. Интернет предоставляет доступ к огромно-
му количеству материалов и аудитории, среди которой 
они могут быть очень быстро распространены.

К настоящему моменту неоспоримым является 
утверждение о том, что электронные социальные се-
ти являются одним из ведущих источников информа-
ции по широкому кругу вопросов. Так, согласно ис-
следованию, проведённому Всероссийским центром 
изучения общественного мнения в 2021 году, населе-
ние Российской Федерации узнаёт новости экономики 
и общественно- политической жизни страны и своего ре-
гиона из центрального телевидения (47%), социальных 
сетей и блогов в Интернете (42%), разговоров с людьми 
(40%), новостных, аналитических и официальных сайтов 
в Интернете (36%), а также из регионального и местного 
телевидения (31%). Таким образом, в качестве источни-
ка информации социальные сети занимают второе ме-
сто по популярности. Главными источниками новостей 
о событиях в нашей стране служат телевидение (42%, 
11–19% среди молодежи), социальные сети и блоги 
в Интернете (21%, 35–45% среди молодежи), новостные, 
аналитические и официальные сайты в Интернете (20%), 
разговоры с людьми (5%) и мессенджеры (4%) [36].

Зачастую, находясь под давлением подобного потока 
неотфильтрованной информации, индивид не в состоя-
нии сопротивляться тому пагубному влиянию, которому 
может быть подвержен. Это приводит к духовному от-
чуждению личности, к возможной дегуманизации обще-
ства, что может привести к кризису морали и ослабле-
нию традиционных для данного общества духовных цен-
ностей. С другой стороны, социальные сети способству-
ют насыщению человека многообразием идей и смыс-
лов, мотивируя его к новому поиску в жизни.

Практическая сторона электронных социальных се-
тей для духовной сферы проявляется в возможности их 

использования при распространении информации о ре-
лигиозных и иных духовных мероприятиях, для обмена 
мнениями и выработки консенсуса между различными 
религиозными группами населения.

Образование как фактор развития электронных 
социальных сетей
Электронные социальные сети широко проникли в сферу 
образования. Они содействуют быстрому формирова-
нию учебных групп, которые перенеслись из реальных 
аудиторий в виртуальные группы в социальных сетях, 
ускоряют обмен информацией между участниками таких 
групп, способствуют постоянной вовлечённости участ-
ников в образовательный процесс и формируют новые 
подходы и технологии в образовании.

Социальные сети могут быть использованы как сред-
ство для организации обучения и взаимодействия его 
участников. Они дают возможность человеку напрямую 
участвовать в образовательном процессе, в управлении, 
в оценке качества образования, в обсуждении и созда-
нии новых подходов и методик. Социальные сети откры-
вают возможности для экспериментов с самопрезента-
цией и помогают на разных этапах взросления

 
и станов-

ления личности [30, c. 405–407].
В целом, электронные социальные сети действитель-

но могут быть полезными в образовании, способствуя 
высокой эффективности индивидуальной и коллектив-
ной работы учащихся, учебно- внеаудиторной работы, 
проектной деятельности, организуя обмен ресурсами 
и информацией. Кроме того, виртуальные социальные 
сети обеспечивают возможности непрерывного образо-
вания и самообразования в различных внешних усло-
виях, организации коммуникации между участниками 
процесса, создания личных портфолио. Использование 
социальных сетей может увеличить эффективность об-
учения и вовлечённость студентов в учебный процесс.

С точки зрения образования, важнейшими принципа-
ми социальной сети являются следующие:
– Идентификация –  указание сведений о себе (школа, 

институт, дата рождения, любимые занятия, книги, 
кинофильмы, умения и т.п.);

– Присутствие на сайте –  чёткое понимание, кто в на-
стоящее время находится на занятии;

– Вступление в диалог с другими участниками образо-
вательного процесса.
Вместе с тем необходимо отметить, что, несмотря 

на большое количество положительных сторон приме-
нения электронных социальных сетей в социальной сфе-
ре жизни общества и образовании, существуют отри-
цательные последствия. Они выражаются в возможно-
сти манипулировать как общественным, так и индиви-
дуальным сознанием. Это оказывает прямое влияние 
на позитивные результаты использования возможностей 
социальных сетей и трансформировать их в противопо-
ложные.

Среди недостатков активного внедрения электрон-
ных социальных сетей в образование также выделяют-
ся отвлечение (студенты, ученики школ, а также учите-
ля и преподаватели могут быть отвлечены сторонним 
контентом в социальные медиа), кибербуллинг (соци-
альные сети могут превратиться в благодатную среду 
для кибербуллинга), проблемы с конфиденциальностью 
(проблемы сохранности личной информации серьёз-
ным образом могут осложнить жизнь любого человека), 
неприемлемый контент (социальные сети могут содер-
жать неприемлемую для человека или государства ин-
формацию).
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В целом, однозначно оценить влияние электронных 

социальных сетей на современное образование невоз-
можно. Однако отмечается стремление участников об-
разовательного процесса максимально задействовать 
их возможности в ходе реализации различных учебных 
программ, что прямо стимулирует дальнейшее развитие 
и совершенствование инструментов социальных сетей.

Выводы
В рамках работы были исследованы некоторые основные 
факторы развития электронных социальных сетей, кото-
рые напрямую влияют на их современное стремительное 
развитие, обеспечивая как функционально- техническую 
основу проектирования, конструирования и разработки 
подобных сервисов, так и общественный запрос на их 
использование и эволюцию. Сформирован некий цикл, 
заключающийся в чередовании постоянной поддержки 
спроса на сервисы социальных сетей со стороны пользо-
вателей, возможности реализовать эти потребности че-
рез улучшения сервисов электронных социальных сетей 
и формировании новых, более требовательных запросов 
со стороны индивидов.

Рассмотренные в работе факторы вносят неравно-
ценный вклад в развитие электронных социальных се-
тей, что зависит от складывающихся в момент прояв-
ления указанного фактора внешних условий. На наш 
взгляд НТП, являясь базовым и с технической точки 
зрения обусловливающим саму возможность совер-
шенствования информационных технологий фактором, 
на текущем уровне его развития выступает не в каче-
стве основного. Можно судить о сильнейшем влиянии 
социально- экономического фактора, который оказыва-
ется ведущим при разработке новых социальных функ-
ций и сервисов в сетях с целью максимального извле-
чения прибыли и фактически обосновывающим те за-
траты, которые ведущие технологические компании 
тратят на разработки в рамках современной приклад-
ной науки и техники. Также важно отметить социально- 
политический фактор как значимый в эпоху политиче-
ских трансформаций на глобальном уровне, способству-
ющий включению социальных сетей в политические про-
цессы в качестве эффективного инструмента ведения 
политического диалога, борьбы и разрешения полити-
ческих конфликтов.

Необходимо отметить, что социальные сети могут 
быть эффективно использованы как средство распро-
странения преступной информации, информации экс-
тремистской и террористической направленности, ин-
формации, нацеленной на подрыв государственных 
основ, как инструмент организации незаконных поли-
тических акций и провокаций, координации антигосу-
дарственной деятельности. С позиции общественной 
и государственной безопасности подобное неприемле-
мо, а значит государство заинтересовано в установле-
нии контроля над электронными социальными сетями, 
в создании механизмов, в том числе на уровне законов, 
устанавливающих барьеры их стремительному разви-
тию. Вместе с тем, важно понимать, что развитие со-
циальных сетей формирует инструментарий, использо-
вание которого может в некоторой степени обеспечить 
успешную реализацию государственной внешней и вну-
тренней политики. Власть должна быть естественным 
образом заинтересована в формировании государствен-
ной пропаганды внутри электронных социальных сетей, 
в продвижении своей повестки посредством их исполь-
зования как на внутренней, так и на внешней арене.

В целом, современный этап развития электронных 
социальных сетей характеризуется синхронным воз-

растанием количества как положительных, так и отри-
цательных последствий их использования человеком. 
Очевидно, что решение различных задач при помощи 
электронных социальных сетей обусловливает их стре-
мительное распространение по всему миру, а рассмо-
тренные в статье факторы оказывают существенное 
влияние на них.

В настоящий момент социально- ориентированные 
платформы находятся в стадии перманентного развития. 
Можно уверенно прогнозировать их скорую трансформа-
цию из простых инструментов по обмену сообщениями, 
поиску контактов и освещению каких-либо сторон лич-
ной жизни человека или сообщества в многофункцио-
нальные системы, позволяющие решать различные во-
просы практически в любой сфере жизнедеятельности 
людей. Электронные социальные сети модифицируют-
ся в универсальное хранилище публичной информации, 
превращаясь в виртуальное пространство, действитель-
но влияющее на реальную жизнь индивида.

Литература
1. Americans Who Mainly Get Their News on Social Me-

dia Are Less Engaged, Less Knowledgeable. –  URL: 
https://www.pewresearch.org/journalism/2020/07/30/
americans-who-mainly-get-their-news-on-social- media-
are-less-engaged-less-knowledgeable/ (дата обраще-
ния: 01.06.2023).

2. Boyd D. Why Youth Heart Social Network Sites: The 
Role of Networked Publics in Teenage Social Life // 
MacArthur Foundation Series on Digital Learning Youth, 
Identity, and Digital Media Volume. 2007. № 1–26.

3. Castells Manuel. The Information Age: Economy, Socie-
ty and Culture. Volume I: The Rise of the Network Soci-
ety. Second edition. –  Oxford: Wiley- Blackwell, 2010.

4. Chiang JK-H, Suen H-Y. Self-presentation and hiring 
recommendations in online communities: lessons from 
LinkedIn. Computers in Human Behavior 2015; 48:516–
524.

5. Coleman J. S. Foundations of Social Theory. –  Cam-
bridge: Belknap Press of Harvard University Press, 
1990.

6. Conover M. D. Predicting the political alignment of twit-
ter users / M. D. Conover, B. Gonçalves, J. Ratkiewicz, 
A. Flammini, F. Menczer // Proceedings IEEE Interna-
tional Conference on Privacy, Security, Risk and Trust 
and IEEE International Conference on Social Comput-
ing, PASSAT/SocialCom. –  2011. –  № 6113114.

7. Education and social networking: Between connectiv-
ism and the critical social philosophy of the new media / 
M. De Martino, S. A. Kovalenko, G. F. Tkach, E. Isidori // 
RUDN Journal of Sociology. –  2022. –  Vol. 22, № . 1. –  
P. 137–149.

8. Ellison N., Steinfield C., Lampe C. The Benefits of Face-
book “Friends”: Exploring the Relationship Between Col-
lege Students’ Use of Online Social Networks And So-
cial Capital // Journal of Computer- Mediated Communi-
cation. 2007. № 12 (3).

9. Emerson R. M. Power- Dependence Relation. –  Ameri-
can Sociological Review, 1962, № 27.

10. Laxitha Mundhra. The Big Picture of Indian Politics, Pol-
iticians and Social Media. –  URL: https://www.ciol.com/
indian- politics-politicians- social-media/ (дата обраще-
ния: 01.11.2022).

11. Newman N.; Levy D. Reuters Institute Digital News Re-
port 2013.

12. Reshetnikova L. M. Digital diplomacy and social media 
networks: contemporary practices of innovation in for-
eign policy / L. M. Reshetnikova, I. M. Samokhina // Vest-



№
 6

  2
02

4 
 [С

ГЗ
]

60

nik Volgogradskogo Gosudarstvennogo Universiteta. 
Seriya 4. Istoriya. Regionovedenie. Mezhdunarodnye 
Otnosheniya. –  2023. –  Vol. 28, № . 2. –  P. 205–213.

13. The Changing World of Digital In 2023. –  URL: https://
wearesocial.com/uk/blog/2023/01/the-changing- world-
of-digital-in-2023/ (дата обращения 27.01.2023).

14. Twenty- Five Years of Social Media: A Review of Social 
Media Applications and Definitions from 1994 to 2019 
Thomas Aichner, Matthias Grünfelder, Oswin Maurer, 
and Deni Jegeni Cyberpsychology, Behavior, and So-
cial Networking 2021 24:4, 215–222.

15. Абдрахманова Г.И., Ковалева Г. Г. Тенденция разви-
тия информационных и коммуникационных техноло-
гий // Форсайт, 2009. № 4.

16. Абдуллаева Ф. Н. Информационно- психологическая 
безопасность пользователей социальных сетей / 
Ф. Н. Абдуллаева // Молодежная наука: тенденции 
развития. –  2018. –  № 2. –  С. 52–60.

17. Ануфриева Е. В. Общественное мнение как фактор 
развития социальных сетей в России (социально- 
педагогические аспекты) / Е. В. Ануфриева, 
Е. Г. Ефимов, И. А. Небыков // Бизнес. Образование. 
Право. –  2013. –  № 4 (25). –  С. 311–315.

18. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество: 
Опыт социального прогнозирования. М., 1999.

19. Брун О. Е. Развитие теории социальной сети / 
О. Е. Брун // Вестник МГИМО Университета. –  2011. –  
№ 1 (16).

20. Вишневый Р. И. Сеть как социально- экономический 
аттрактор: синергетический подход / Р. И. Вишне-
вый // Russian Economic Bulletin. –  2021. –  Т. 4, № 3. –  
С. 289–296.

21. Влияние социальных сетей на развитие бизнес- 
процессов / Е. В. Попов, В. Л. Симонова, О. В. Кома-
рова, С. С. Кайгородова // Экономический анализ: 
теория и практика. –  2020. –  Т. 19, № 12 (507). –  
С. 2225–2252.

22. ГОСТ Р 52653–2006 Информационно- коммуникаци-
онные технологии в образовании. Термины и опре-
деления. –  URL: https://rags.ru/gosts/gost/30/ (дата 
обращения: 02.06.2023).

23. Гребенюк А. А. Потребность российской экономики 
в иностранных трудовых ресурсах в условиях вне-
дрения новых технологий // Экономика региона. –  
2020. –  Т. 16, № 2.

24. Данина М. М. Социально- психологический аспект 
исследования социальных сетей в Интернете / 
М. М. Данина, А. А. Шаляпин // Вестник Московско-
го университета. Серия 10: Журналистика. –  2012. –  
№ 3.

25. Дементьева К. В. Медиаплощадки в Интернете как 
способ выражения общественного мнения моло-
дежи / К. В. Дементьева // Журналистский ежегод-
ник. –  2017. –  № 6. –  С. 9–12.

26. Диков А. В. Ресурсы Интернета и обучение в соци-
альных сетях // Народное образование. 2018. № 8–9 
(1470). –  С. 135–143.

27. Жуйков А. А. Виртуальные конфликты в социальных 
сетях Интернета как угроза информационной безо-
пасности / А. А. Жуйков, А. Р. Каспаров, А. А. Нурах-
медова // Вестник Адыгейского государственного 
университета. Серия 1: Регионоведение: филосо-
фия, история, социология, юриспруденция, полито-
логия, культурология. –  2019. –  № 2 (239). –  С. 89–
94.

28. Землякова К. В. Авторский дискурс политиков в со-
циальных сетях: определение места в классифика-
ции типов дискурса / К. В. Землякова // Социогума-

нитарные коммуникации. –  2022. –  № 2 (2). –  С. 76–
87.

29. Золотухин С. А. Роль социальных сетей в информа-
тизации образования // Дискуссия. 2013. № 5–6 (35–
36). –  С. 152–157.

30. Клименко О. А. Социальные сети как средство обу-
чения и взаимодействия участников образователь-
ного процесса / О. А. Клименко. –  Текст: непосред-
ственный // Теория и практика образования в совре-
менном мире: материалы I Междунар. науч. конф. 
(г. Санкт- Петербург, февраль 2012 г.). –  Т. 2. –  
Санкт- Петербург: Реноме, 2012.

31. Клинкова Д. А. «Фейковые новости» в социальных 
сетях: Проблемы и решения / Д. А. Клинкова // Со-
временные технологии: актуальные вопросы, до-
стижения и инновации: Сборник статей XII Между-
народной научно- практической конференции. В 2-х 
частях, Пенза, 23 декабря 2017 года / Под общей ре-
дакцией Г. Ю. Гуляева. Том Часть 1. –  Пенза: «Наука 
и Просвещение» (ИП Гуляев Г. Ю.), 2017. –  С. 233–
235.

32. Колесников А. В. Мировые тенденции развития 
информационно- коммуникативных технологий / 
А. В. Колесников // Вестник сельского развития и со-
циальной политики. –  2020. –  № 2 (26).

33. Колосова О. А. Социальные сети в жизни современ-
ной молодежи: проблемы взаимодействия / О. А. Ко-
лосова, М. В. Ионцева, А. Л. Андреева // Вызовы гло-
бализации и развитие цифрового общества в ус-
ловиях новой реальности: Сборник материалов 
VII Международной научно- практической конферен-
ции, Москва, 24 апреля 2023 года. –  Москва: Обще-
ство с ограниченной ответственностью «Издатель-
ство АЛЕФ», 2023. –  С. 152–159.

34. Кривоносова Е. Э. Роль социальных сетей в поли-
тике / Е. Э. Кривоносова, В. П. Семенюк // Сборники 
конференций НИЦ Социосфера. –  2014. –  № 54. –  
С. 58–60.

35. Крыштановская О. В. Исследования политической 
коммуникации: государство и социальные сети / 
О. В. Крыштановская, А. М. Филиппова // Вестник 
университета. –  2018. –  № 6. –  С. 171–176.

36. Медиапотребление и активность в интернете. –  
URL: https://wciom.ru/analytical- reviews/analiticheskii- 
obzor/mediapotreblenie-i-aktivnost-v-internete (дата 
обращения: 06.06.2023).

37. Могилев А. В. Социальные сети –  школа будущего! // 
Народное образование. 2012. № 6. –  С. 170–175.

38. Панцерев К. А. Современные модели информаци-
онного общества: типологическая характеристи-
ка / К. А. Панцерев // Вестник Санкт- Петербургского 
университета. Серия 6. Философия. Культурология. 
Политология. Право. Международные отношения. –  
2011. –  № 1.

39. Пирютко И. Д. Социальные сети как инструмент для 
дезинформации и управления дезинформацией / 
И. Д. Пирютко, Л. Б. Кулемина // Достижения науки 
и технологий- ДНиТ-11–2023: Сборник научных ста-
тей по материалам II Всероссийской научной конфе-
ренции, Красноярск, 27–28 февраля 2023 года. Том 
Выпуск 7. –  Красноярск: Общественное учреждение 
«Красноярский краевой Дом науки и техники Рос-
сийского союза научных и инженерных обществен-
ных объединений», 2023. –  С. 327–331.

40. Ритцер Дж. Современные социологические теории. 
5-е издание. –  М., СПб.: Питер, 2002.

41. Рычихина Э. Н. Взаимодействие с населением в со-
циальных сетях для устранения конфликтов «мест-
ная власть- население» / Э. Н. Рычихина, Е. П. Неско-



61

СОЦ
ИАЛ

ЬНО-ГУМ
АНИТАРНЫ

Е ЗНАНИЯ
родева, А. М. Боровикова // Мир науки. Социология, 
филология, культурология. –  2022. –  Т. 13, № 3.

42. Славникова К. Н. Формирование общественного 
мнения посредством социальных сетей / К. Н. Слав-
никова // E-Scio. –  2023. –  № 3(78). –  С. 313–320.

43. Сулейманова Ш. С. Роль новых медиа в совре-
менном обществе / Ш. С. Сулейманова // Евразий-
ский Союз: вопросы международных отношений. –  
2017. –  № 2 (20). –  С. 67–75.

44. Федеральный закон об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации. –  
URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_61798/?ysclid=lj46g3l0km811589014 (дата об-
ращения: 01.04.2023).

45. Чапля Т. В. Медиапространство современного го-
рода / Т. В. Чапля, Т. О. Шаверина // Культурно- 
антропологические исследования. –  2022. –  № 1. –  
С. 43–49.

46. Чернов А. А. Основные историко- теоретические эта-
пы развития концепций глобального информацион-
ного общества // Информация. Дипломатия. Психо-
логия / Отв. ред. Ю. Б. Кашлев. М.: Известия, 2002.

47. Чернов А. А. Становление глобального информа-
ционного общества: Проблемы и перспективы / 
А. А. Чернов; А. А. Чернов; Дипломат. акад. МИД 
России. –  Москва: Дашков и К, 2003.

48. Черныш М. Ф. Социальные сети и неравенство / 
М. Ф. Черныш // Научный результат. Социология 
и управление. –  2022. –  Т. 8, № 2. –  С. 4–15.

49. Шакирова А. Ф. Социальные сети как источник из-
учения общественного мнения / А. Ф. Шакирова, 
М. С. Шакиров // Электронный экономический вест-
ник Татарстана. –  2023. –  № 1. –  С. 102–106.

50. Шульц В. Л. Теоретико- методологические проблемы 
цифровой социологии / В. Л. Шульц, А. А. Гребенюк, 
И. С. Ашманов // Вестник Московского университе-
та. Серия 18. Социология и политология. –  2022. –  
Т. 28, № 1.
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Chernov P. A.
Lomonosov Moscow State University

The article attempts to conceptualize the factors of rapid develop-
ment of the phenomenon of electronic (virtual) social networks in the 
world, presents five groups of factors that, in the author’s opinion, 
play the most significant role in the evolution of these Internet servic-
es. In general, the material allows us to assess the impact of various 
aspects of life of modern society on the virtual tools of communica-
tion and interaction used by it.
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В статье основное внимание уделяется разработке методиче-
ского подхода исследования социальных механизмов управле-
ния предприятием. К настоящему времени социальное управ-
ление достаточно часто можно встретить в компаниях разных 
стран, что прежде всего связано со стремлением к качествен-
ному развитию управленческого процесса. Тем не менее, глу-
бокого теоретического и методологического осмысления дан-
ный феномен еще не получил. Учитывая актуальность темы, 
в статье решается проблема по разработке методики анализа 
социального управления, которая адаптирована для китайских 
предприятий. Разработка методического подхода потребовала 
изучения факторов, влияющих на формирование социальных 
механизмов управления предприятием, а также в целом на-
циональной специфики социального управления в Китае. Ре-
зультатом исследования стала методика, основанная на анкет-
ном опросе, позволяющая многоаспектно изучить социальное 
управление в китайских предприятиях. В методике учитывает-
ся как индивидуальный уровень, связанный с особенностями 
социального поведения сотрудников, их проактивностью и ре-
активностью в рабочем процессе, так и коллективный, выра-
жающийся в специфике социального взаимодействия. Предло-
женная методика была апробирована на выборке сотрудников 
разных китайских предприятиях (n=600) и позволила доста-
точно подробно описать механизмы социального управления. 
Методический подход может быть использован в основе даль-
нейших эмпирических исследований социального механизма 
управления предприятий.

Ключевые слова: Социальное управление, механизм соци-
ального управления, китайские предприятия, методический 
подход, проактивность, факторы.

В настоящее время в научных кругах растет инте-
рес к изучению управления с позиции социологической 
науки. Социальное управление –  сложный феномен, 
теоретико- методологический аппарат анализа которого 
к настоящему времени не сформирован. В связи с этим, 
существует необходимость не только в теоретическом 
осмыслении сущности основных понятий, таких как ме-
ханизмы, инструменты управления, управленческие 
взаимодействия и других, а также в создании методиче-
ских подходов к анализу кейсов социального управления 
в конкретных компаниях. Это определило цель иссле-
дования настоящей статьи –  разработать методический 
подход к изучению социальных механизмов управления 
предприятием.

Для достижения поставленной цели, предполагает-
ся необходимым выполнить ряд задач, включающих (1) 
определение понятия социального механизма управле-
ния и его компонентов; (2) выявление факторов в соци-
альном управлении китайского предприятия; (3) описа-
ние авторского методического подхода к изучению ме-
ханизмов социального управления.

Объектом исследования в статье выступает соци-
альное управление в китайских компаниях. Поэтому при 
разработке подхода учитывалось возможное влияние 
национальной специфики на механизм управления и со-
циальную среду предприятия в целом.

Понятие социального механизма управления выте-
кает из определения механизма в управлении, как объ-
единяющего средства и методы управления способа до-
стижения целей предприятия [8, с. 106]. В предыдущем 
исследовании мы уже подробно представили наше ви-
дение социального механизма управления как «неотъ-
емлемой части эффективной модели управления совре-
менного предприятия» [9, с. 204]. В социальном механиз-
ме воплощается специфика функций социальной систе-
мы, в качестве которой может выступать предприятие. 
Он является движущей силой любого предприятия и сти-
мулирует развитие его деятельности. В то же время, ме-
ханизм управления –  «стержень» системы управления 
компании и ее наличие отличает последнюю от иных со-
циальных групп.

Являясь промежуточным звеном, механизм управле-
ния соединяет управляющую и управляемую подсистемы 
предприятия. Он объединяет их усилия в решении опре-
деленных задач [4]. Это становится возможным за счет 
социальных технологий, составляющих своеобраз-
ный инструментарий и каркас механизма социального 
управления. С другой стороны, реализация социально-
го управления невозможна без использования методов 
управления. Они объединяют в себе разнообразные спо-
собы, с помощью которых становится возможным оказы-
вать непосредственное влияние и воздействие на соци-
альные субъекты, стимулируя их совершать определен-
ные действия [7]. Известны социально- психологические, 
организационно- административные и экономические 
методы управления. Среди них именно первые получи-
ли широкое распространение в социальном управлении. 
Учитывая все перечисленное выше, можно предложить 
определение социального механизма управления как со-
вокупности методов и средств управленческого воздей-
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ствия субъекта управления на социальную среду объек-
та управления с целью повышения производительности 
труда посредством улучшения социальной защищенно-
сти и благосостояния сотрудников.

В качестве компонентов социального механизма 
управления предприятия выделяются корпоративная 
культура, мотивационная система, организационное 
устройство, а также иные методы и способы управления, 
формирующие состояние социальной среды в простран-
стве предприятия. Все они способствуют созданию бла-
гоприятных социальных условий для трудовой деятель-
ности работников. Каждое предприятие, исходя из соб-
ственной специфики, выбирает собственный механизм 
социального управления, который, как видится прежде 
всего руководящей группе, будет наиболее эффективно 
влиять на социальную среду предприятия и создавать 
необходимые социальные условия для развития произ-
водственных процессов. Все эти варианты механизма 
социального управления формируются под действием 
разнообразных факторов, которые могут быть объеди-
нены в группы «культурные», «социальные», а также те, 
что связаны с саморазвитием и поощрением, включая 
«обучение» и «мотивация».

Культурные факторы определяются ценностями 
и традициями, которые существуют в обществе и ока-
зывают влияние на механизм социального управления 
предприятия. На примере Китая можно продемонстриро-
вать, что влияние философских учений конфуцианства 
и даосизма привели к формированию особого уважения 
к старшим поколениям, строгой приверженности иерар-
хии, прагматизму и гармонии во всем, что несомненно 
оказало влияние на механизм социального управления 
и выразилось в корпоративной культуре предприятий [6].

Несмотря на то, что социальные факторы также 
в определенной степени формируются под действием 
философских учений, они раскрываются в особом ха-
рактере социального взаимодействия на разных уровнях 
предприятия: работник –  работник, руководитель –  ра-
ботник, работник –  руководитель [5]. Здесь, несомненно, 
определяющим фактором являются гуаньси, что в рус-
ском языке ближе к понятию «связи». В то же время в ки-
тайской культуре эта реалия более специфична и опре-
деляет особенности социальной среды.

Факторы, связанные с саморазвитием, включены 
в группу «обучение». В настоящее время предприятия 
стремятся создать необходимые условия, чтобы их со-
трудники постоянно развивались и улучшали свои зна-
ния и навыки. В связи с этим, компании, и китайские 
не являются исключением, создают условия для обуче-
ния своих сотрудников. Это в конечном итоге благопри-
ятно влияет на социальную среду предприятия и ведет 
к улучшению производительности труда [3]. Для более 
лучшего эффекта, в обучение внедряются идеи тради-
ционной китайской культуры, как, к примеру, конфу-
цианская концепция благородного мужа, что улучшает 
социально- психологическое самочувствие работников 
[2].

Исходя из определения сущности механизма соци-
ального управления предприятием, а также учитывая 
его специфику и факторы, оказывающие влияние на его 
формирование в китайских компаниях, был разработан 
методический подход к изучению социальных механиз-
мов управления. Этот подход разрабатывался поэтапно. 
Прежде всего были определены цели и задачи исследо-
вания, затем определены методы его проведения, зада-
ны целевые параметры выборки и проведена апробация 
методического подхода.

Цель в предлагаемой методике связана с выявле-
нием механизмов социального управления и факторов, 

влияющих на них. Для достижения цели изучаются как 
собственно механизм социального управления, так и ус-
ловия его функционирования, включая специфику соци-
альной среды предприятия как особой системы.

На предыдущих этапах исследования было обнару-
жено, что в коллективе китайского предприятия распро-
странен образ сотрудника с явной пассивностью во вза-
имодействии, особенно с высшим руководством. На наш 
взгляд, это связано с концепцией проактивности / реак-
тивности социального поведения. Если сотрудники проак-
тивны, они несут личную ответственность за социальную 
среду предприятия, стремятся участвовать в принятии 
управленческих решений, мотивированы к постоянному 
движению, в то же время не боятся совершать ошибок 
[10]. Интерес также представляет абсолютное различие 
векторов восприятия проактивности в академических 
кругах Китая и других стран. Так, европейские социоло-
ги высказывают мнение относительно проактивности как 
одного из базовых условий достижения благополучного 
состояния сотрудника. В свою очередь китайские авто-
ры утверждают, что проактивное поведение сотрудника 
на работе подвергает его риску [11]. Они также отмеча-
ют преобладающую реактивность в поведении китайских 
сотрудников, их крайнюю послушность и приверженность 
мнению вышестоящего руководства [12]. Более того, по-
добная проактивность в социальной среде китайского 
предприятия нередко воспринимается как непочтитель-
ность [1]. Такое отношение к проактивному поведению 
в существенной степени обусловлено влиянием культур-
ных и социальных ценностей. Распространенность про-
активности в среде китайского коллектива будет опреде-
лять выбор механизмов социального управления.

При разработке методики исследования социальных 
механизмов управления китайского предприятия нами 
были поставлены задачи и соответствующие им гипоте-
зы, которые включают следующие:

Н1: культура оказывает влияние на поведение со-
трудников в социальной среде китайского предприятия.

Н2: особенности проактивности поведения сотрудни-
ков оказывают влияние на социальное управление пред-
приятия.

Н3: социальная гармония как высшая ценность в ки-
тайской культуре влияет на выбор механизмов социаль-
ного управления.

Для доказательства или опровержения этих гипотез 
в качестве наиболее приемлемого метода анализа бы-
ло выбрано анкетирование. Выбор метода обусловлен, 
во-первых, его доступностью, простотой, а, во-вторых, 
возможностью составления структурированной анкеты 
и проведения количественного анализа с применением 
статистических инструментов.

Качество анкеты определяет возможность дости-
жения целей исследования. В связи с этим, в процессе 
создания анкеты мы учитывали все аспекты социаль-
ного управления, которые были выявлены нами на пре-
дыдущих этапах теоретического исследования. Также 
мы придерживались принципа доступности для понима-
ния формулировок вопросов анкеты, а поэтому избегали 
вопросов о политике социального управления, на кото-
рые могли бы ответить только сотрудники управляющего 
звена предприятия.

В результате, была создана анкета, состоящая 
из трех частей, включающих в общей совокупности 29 
вопросов.

Первая часть объединила вопросы социально- 
демографического характера, включая «возраст», 
«пол», «должность» и «опыт работы».

Вторая часть посвящена вопросам о проактивно-
сти сотрудников. Используя ставший уже классическим 
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в оценке проактивности инструмент «Шкалу проактив-
ности» Шварцера, мы дополнили анкету вопросами 
на обнаружение степени проактивности или реактивно-
сти поведения. Здесь следует учитывать, что принимать 
во внимание необходимо как общий результат Шкалы, 
так и отдельные ее компоненты, например, отношение 
к личной ответственности и другие. Это позволяет более 
глубоко понять паттерны социального поведения китай-
ского сотрудника и проанализировать их связь с соци-
альным управлением.

Третья часть анкеты содержит вопросы об особен-
ностях управления (социального) в компании. В нее во-
шли вопросы с выбором вариантов ответа, в том числе 
«Как вы оцениваете важность традиционных ценностей 
и обычаев в корпоративной среде вашей компании», 
«Какие методы управления распространены на вашем 
предприятии», «Какой тип коммуникации преобладает 
в социальной среде предприятия», «Какие способы мо-
тивации используются в вашей компании?», «Как вы ду-
маете, что является главной целью социального управ-
ления на вашем предприятии?» и другие. После этого 
была задана серия вопросов на выявление степени со-
гласия респондентов с утверждениями об особенностях 
социального управления по пятибалльной шкале от «аб-
солютно несогласен» (1 балл) до «абсолютно согласен» 
(5 баллов).

Далее были определены целевые показатели выбор-
ки исследования. Среди них гражданство КНР, офици-
альное трудоустройство в китайской компании, а также 
опыт работы на последнем рабочем месте от 1 года. От-
метим, что выборка была простой случайной.

Апробация методического подхода проходила 
на платформе «Анкета Star» на выборке из 600 респон-
дентов. В нее вошли сотрудники компаний Haier, Hain-
an Airlines, Tencent, Huawei, Great Wall, Mengniu, FAO, 
Dongfeng, Suning, China Huaneng, Midea, Jinchuan Group, 
Xiaomi. Результаты анкетирования были обработаны 
с применением статистических инструментов SPSS, 
включая многомерный анализ и оценку надежности 
по коэффициенту корреляции Pearson и F-критерию.

Результатом применения методического подхода 
стало подтверждение гипотез, поставленных в начале 
исследования. В частности, выявлено, что на поведение 
сотрудников оказывает влияние воздержание от приня-
тия ответственности, кроме этого, доказано, что описы-
ваемое явление связано со страхом потери лица и одно-
временно идеализацией лидера в корпоративной среде. 
Обнаружено, что социальная гармония в действитель-
ности выступает в качестве главной цели функциониро-
вания механизма социального управления в китайских 
компаниях.

Помимо перечисленных выше, были получены и иные 
выводы исследования, представляющие научный инте-
рес. Объект социального управления пассивен, и в це-
лом, социальный портрет сотрудника китайской компа-
нии характеризуется высокой степенью пассивного при-
нятия ответственности. Было выявлено, что проактив-
ность находит проявление в готовности к сверхурочной 
работе, к которой китайские сотрудники в целом не име-
ют негативного отношения. В китайских предприятиях 
распространены демократические и коллективистские 
методы управления, что связано с влиянием традицион-
ных ценностей и обычаев, а также социальных устано-
вок. Особым почитанием пользуются сотрудники стар-
шие по возрасту и должности. Что касается руководи-
теля –  его личность сверх идеализирована, он наделен 
чертами строгости и спокойствия, при этом дистанция 
между руководителем и сотрудником постоянно сохра-
няется. Развитие межличностных отношений, преобла-

дание принципа коллективизма, иерархии отражаются 
в механизме социального управления.

В целом можно отметить, что предложенный мето-
дический подход обладает рядом преимуществ. Во-пер-
вых, он позволяет глубоко изучить особенности соци-
ального управления в предприятии. Во-вторых, он учи-
тывает специфику факторов, влияющих на управление 
и социальную среду предприятия в целом. В-третьих, 
он отражает механизм социального управления на всех 
уровнях его воздействия, в том числе индивидуальном.

Подводя итог, отметим, что разработанный методи-
ческий подход может быть использован для проведения 
эмпирического исследования социальных механизмов 
управления как китайского предприятия, так и компа-
ний в других странах. В то же время, важно учитывать 
особенности влияния национальных условий на фор-
мирование механизмов социального управления, а по-
этому проводить соответствующую адаптацию анкеты 
к специфике социальной среды компаний. Дальнейшие 
исследования могут быть посвящены апробации разра-
ботанного подхода и его модификации для изучения ме-
ханизма социального управления на предприятиях дру-
гих стран.
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METHODOLOGICAL APPROACH TO THE STUDY 
OF SOCIAL MECHANISMS OF ENTERPRISE 
MANAGEMENT IN CHINA

Zhao Yunhui, Gavrilenko O. V.
Lomonosov Moscow State University

The article focuses on the development of a methodological ap-
proach to the study of social mechanisms of enterprise manage-
ment. By now, social management is quite common in companies 
from different countries, which is primarily due to the desire for 
high-quality development of the management process. Neverthe-
less, this phenomenon has not yet received a deep theoretical and 
methodological understanding. Given the relevance of the topic, the 
article solves the problem of developing a methodology for analyz-
ing social management, which is adapted for Chinese enterprises. 
The development of a methodological approach required the study 
of factors influencing the formation of social mechanisms of enter-
prise management, as well as the national specifics of social man-
agement in China in general. The result of the study was a meth-
odology based on a questionnaire survey, which allows a multidi-
mensional study of social management in Chinese enterprises. The 
methodology takes into account both the individual level associated 
with the peculiarities of social behavior of employees, their proac-
tivity and reactivity in the work process, and the collective level, ex-
pressed in the specifics of social interaction. The proposed method-
ology was tested on a sample of employees of various Chinese en-
terprises (n=600) and allowed us to describe in sufficient detail the 
mechanisms of social management. The methodological approach 
can be used as the basis for further empirical studies of the social 
mechanism of enterprise management.

Keywords: Social management, social management mechanism, 
chinese enterprises, methodological approach, proactivity, factors.
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Социальная практика оценки наркоситуации, определение веса основных 
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В статье рассматриваются результаты социологического ис-
следования, являющегося обязательным компонентом еже-
годного мониторинга наркоситуации, проведенного в 2023 г. 
в Красноярского края по единой общероссийской методике, 
регламентирующей опрос населения в возрастных границах 
респондентов от 14 до 60 лет. Автором показана значимость 
различных социальных, личностных, территориальных и иных 
детерминант, существенно влияющих на состояние и динамику 
наркоситуации в регионе, выявлены основные проблемы, тре-
бующие усилий по минимизации наркодавления на общество. 
В этой связи отмечается ценность антинаркотической деятель-
ности как неотъемлемой составляющей, обеспечивающей без-
опасность современного социума. Результаты исследования 
представляют интерес для субъектов антинаркотической поли-
тики региона при выработке управленческих решений по обе-
спечению его наркобезопасности, организации и выстраива-
ния антинаркотической деятельности на основе накопленного 
опыта и с учетом собственных возможностей.

Ключевые слова: мониторинг, социологическое исследова-
ние, наркобезопасность, наркомания, наркоситуация, антинар-
котическая политика.

Любое социально значимое явление и процесс мо-
жет изучаться как в статике, так и в динамике, что по-
зволяет оценить устойчивость явления или осмыслить 
вектор и интенсивность изменений. Существенный по-
тенциал для изучения наркоситуации имеют монито-
ринговые технологии, позволяющие оценить наблюда-
емое явление в течение достаточно длительного вре-
мени по одинаковой системе показателей и методике. 
Многолетние мониторинговые наблюдения за относи-
тельно стабильными явлениями позволяют спрогнози-
ровать начало, продолжительность активных измене-
ний, а как следствие предотвратить или, по крайней 
мере, существенно снизить последствия негативных 
явлений. Данные технологии применимы и использу-
ются при оценке состояния и динамики наркосиуации 
в обществе, в отдельных его регионах, больших и ма-
лых социумах, что доказано, в том числе исследова-
ниями, проведенными автором или при его непосред-
ственном участии, в различных субъектах Российской 
Федерации: Алтайский, Красноярский края, Иркутская, 
Ростовская области [7, 8, 9, 10, 11], а изучение состоя-
ния и динамики наркорынка, затронула все Федераль-
ные округа, субъекты федерации и в целом Россий-
скую Федерацию [5]. Накопленный опыт ежегодно ис-
пользуется в ходе ежегодного мониторинга наркоситу-
ации в регионе как типичном сибирском регионе Рос-
сии, отличающегося высокой урбанизацией, но низкой 
плотностью населения.

Опуская подробную характеристику выборочной со-
вокупности, при встраивании которая строго выдержи-
вались как рекомендованный объем, так и ее соответ-
ствие половозрастной и поселенческой структурам ре-
гиона, а также сроки сбора эмпирической информации, 
опредлеые соответствующими нормативными докумен-
тами.

Обратим внимание, прежде всего, на показатели 
и индикаторы, позволяющие по прямым или косвенным 
данным оценить состояние наркоситуации в конкретном 
регионе.

Как показывают наблюдения, значимыми мотивами 
употребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ в немедицинских целях является неуверенность 
в себя, в свои возможности, слабость духовной состав-
ляющей личности. Впервые вопрос, позволяющий оце-
нить данное внутренне состояние человека, был вне-
сен в опросные листы в 2021 г., а сегодня стал ежегод-
ным. На вопрос: «Как Вы относитесь к самому себе?», 
в 2023 г. были получены следующие ответы респонден-
тов: «В целом я доволен собой» –  40,6% (+1,8%); «Ду-
маю, у меня есть ряд хороших качеств» –  26,8% (–1,6%); 
«Я в состоянии справиться со всем не хуже других» –  
26,8% (+7,6%); «Думаю, мне особо нечем гордиться» –  
5,9% (–1,2%); «Иногда я чувствую себя бесполезным» –  
3,7% (+1,5%); «Я хочу больше себя уважать» –  4,0% 
(+1,1%); «Я чувствую себя неудачником» –  1,1% (–1,1%). 
Как видим, испытывали некоторые проблемы в 2023 г. 
12,5% опрошенных, что на 0,9% меньше аналогичных 
весов показателей 2021 г. По гендерному показателю 



№
 6

  2
02

4 
 [С

ГЗ
]

68

результаты опросов 2023 г., как и в 2021 г., отличаются 
ненамного, в пределах естественной погрешности, при 
некоторой большей интенсивности выраженности сум-
марного показателя по негативным индикаторам пока-
зателя, указывающего на неудовлетворенность собой 
у мужской части опрошенных. Чаще всего недовольна 
собой молодежь старших возрастных групп 26–35 лет. 
Следовательно группа респондентов, у которых пони-
женная самооценка, с большой вероятностью может вхо-
дить в группу риска.

Существенное значение для изучения наркоситуа-
ции, выработки комплексной управленческой политики 
в регионе, имеет не только своевременное определение 
проблем, но и оценка уровня «напряженности» этих про-
блем. Наркомания как проблема в рейтинге занимает 7 
место, незначительно опережая выраженность пробле-
мы преступности. Более всего население озабочено те-
ми проблемами, с которыми они сталкиваются практиче-
ски ежедневно, которые способны вызвать депрессию, 
снизить социальную активность и, как следствие, требу-
ют поиска преодоления деструктивных настроений, свя-
занных с вызванными их проблемами.

Большая часть опрошенных с регулярной настойчи-
востью, в качестве острых проблем, отмечали и отмеча-
ют: качество дорог, качество медицинского обслужива-
ния, состояние жилищно- коммунальной сферы, безра-
ботицу, нехватку жилья. Возможно такой рейтинг, с точ-
ки зрения обыденного сознания, оправдан и не может 
оцениваться, как недопонимание населением опасно-
сти распространения наркомании в регионе. Основная 
масса населения, все же, сталкивается с ежедневны-
ми бытовыми проблемами и на этом фоне наркомания 
находится в тройке замыкающей рейтинг проблем, ко-
торые необходимо решать в первую очередь, это при 
том, что более 21% опрошенных, по результатам опроса 
в 2023 г., считают, что проблема наркомании все таки 
в регионе широко распространена, а около 40% –  рас-
пространена, также как и везде.

Существенное значение для профилактики нарко-
мании, снижения нарконапряженности в регионе при 
позитивных процессах имеет система организации ре-
креационного времени и, наоборот, она может стать 
существенным фактором повышения нарконапря-
женности в регионе при слабых либо застойных ре-
креационных возможностях региона [1]. Формирова-
ние сферы досуга не только призвано способствовать 
принятию здорового образа жизни, но может стать до-
ступной и привлекательной для современной молоде-
жи сферой, предоставляющей широкие возможности 
для самореализации. Несмотря на то, что более 65% 
респондентов положительно оценили возможность ор-
ганизации досуга, а сами потребности не претерпели 
серьезных изменений, около 30% по прежнему испы-
тывает проблемы с организацией свободного времени. 
Результаты исследования обращают внимание на то, 
что при формировании и реализации рекреационной 
политики необходимо учитывать потребности различ-
ных возрастных групп, шаговую, материальную, вре-
менную и пр. доступности.

Существенное значение для осознания остроты 
проблем наркомании в социуме имеет анализ субъек-
тивных оценочных суждений респондентов, касающих-
ся состояния и процессов, происходящих в социально- 
психологической сфере, так или иначе влияющие на со-
стояние наркоситуации. Среди основных причин рас-
пространенности наркомании в 2023 гг. респонденты 
выделяют следующие факторы: «Моральная деграда-
ция общества, вседозволенность» (23,2%), «Неудов-
летворенность жизнью, социальное неблагополучие» 

(18,8%), «Влияние наркобизнеса, доступность наркоти-
ков» (15,5%), «Излишняя свобода, отсутствие организо-
ванного досуга» (12,8%), «Влияние массовой культуры 
и СМИ» (8,5%), «Безработица, экономические пробле-
мы» (8,1%), «Плохая работа правоохранительных ор-
ганов» (7,7%), «Слабость профилактической работы» 
(5,0%), другое (0,4%).

Анализ парных величин относительных показателей 
индикаторов, снятых за последние шесть лет, позволя-
ет говорить о том, что их значения (вес) относительно 
стабильны и не претерпевали, и не претерпевают су-
щественных изменений на протяжении продолжитель-
ного времени, ограниченного наблюдаемым периодом. 
А следовательно, и деятельность различных субъектов 
антинаркотической политики, образовательных, инфор-
мационных структур и институтов социальной защиты 
ограничивается формальными рамками, требует поис-
ках новых форм и методов работы в обеспечении ан-
тинаркотической безопасности региона, активизации 
в выработке и использовании опережающих, в том чис-
ле и цифровых, технологий.

Оценка состояния и факторов наркоситуации посред-
ством изучения общественного мнения остается более 
консервативным и стабильным, статистические же дан-
ные более динамичны. Однако говорить о существенной 
разнице в динамикенаркоситуации по оценкам социо-
логических исследрваний и статистических наблюдений 
не приходится, что свидетельствует и о преобладании 
в антинаркотической политике, прежде всего устоявших-
ся форм и методов профилактики и противодействия 
наркоугрозе.

Наркоситуация тесно связана не только с низкой ан-
тинаркотической культурой, но и с состоянием доступ-
ности наркотических средств и психотропных веществ 
на наркорынке, с наличием, на так называемом нарко-
рынке, как предложения, так и спроса. По результатам 
опроса респондентов в 2023 г. только 3,7% опрошенных 
считают, что наркотики «Очень трудно достать», и 5,2% 
респондентов считают, что наркотики достать «Трудно». 
В то же время в 2023 г. 43,5% респондентов отметили, 
что наркотики достать «Легко» и «Сравнительно легко». 
Эти результаты не намного отличаются и от исследова-
ний прошлых лет [5]. К тому же за последнее время от-
мечается повышение экспансии наркотических средств 
и психотропных веществ украинского происхождение 
и через Украину.

Наркомания –  социальное явление, в основе которо-
го лежит взаимодействие людей, осуществляемое в со-
циальном пространстве: непосредственно в контактной 
группе или опосредованно через причастность инди-
видов к сообществам, через социальные организации, 
а с учетом современных реалий и через социальные се-
ти. Более 19% опрошенных отметили следующие инди-
каторы: «Да, в кругу моих друзей, знакомых такие люди 
есть», «Да я знаю много таких людей», «Да, все мои зна-
комые, так или иначе, употребляют наркотики». Данная 
группа респондентов при определенных условиях взаи-
модействия, психического состояния, уровня токсично-
сти к себе, лидерских качеств и составляет группу риска 
как возможных новых наркопотребителей.

Значимыми факторами, детерминирующими состо-
яние и уровень наркобезопасности, интенсивность и ди-
намику кооптации новых наркопотребителей, являются 
сложные жизненные либо социально- психологические 
ситуации: напряженная ситуация в семье, в учебном 
или в трудовом коллективе, утрата близких, нереали-
зованные жизненные цели, потеря инициативы, мар-
гинальное состояние, депрессии и прочее. Интенсив-
ность данных факторов во многом зависит не только 
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от агрессивности внешнего воздействия, но и от соб-
ственных социально- психических особенностей челове-
ка, умения противостоять жизненным негативным ситу-
ациям и соблазнам. 90% респондентов уверены в том, 
что смогут отказаться от предложения первой пробы 
наркотиков от кого бы она не исходила и не проявляют 
интерес к реально возможным потенциальным ощуще-
ниям, как следствию даже разовой пробы наркотиков. 
Вместе с тем 4,3% респондентов при принятии решения 
исходили бы из того, какой наркотик предлагают, 0,9% 
респондентов повели бы себя в зависимости от ситу-
ации и настроения, 0,3% респондентов попробовали 
бы. Таким образом, практическую готовность согла-
ситься попробовать наркотики в случае, если они им 
будут предложены, потенциально выразили 5,5% ре-
спондентов.

Возможно, число кооптированных может быть попол-
нено за счет сомневающихся в себе, а таких по резуль-
татам опроса 2,1%, то есть группа риска по результатам 
опроса, проведенного в 2023 г. может составить до 7,6%.

Проведенное исследование позволило оценить 
и уровень наркотизма населения региона. На вопрос: 
«Пробовали ли Вы наркотические вещества?» около 5% 
в ходе исследования ответили положительно на данный 
вопрос, причем отмечен некоторый рост, особенно сре-
ди респондентов от 26 до 40 лет. Более пристального 
внимания заслуживают полученные данные о том, что 
из всех респондентов с опытом наркопотребления 26,1% 
употребляли наркотики в течение последних 12 месяцев, 
из которых более 33% делают это регулярно.

Проводя корреляцию с ответами таких респондентов 
на вопрос: «Какие причины привели Вас к тому, что Вы 
употребляете (употребляли) наркотики?», можно уви-
деть, что основной причиной была отмечена «глупость» 
(21,3%), которая становится мотивом к действиям на ос-
нове иррациональности [2].

Чтобы избежать поступков, которые совершают-
ся по глупости, человек должен в условиях реально-
го выбора того или иного удовлетворяющего желанию 
человека варианта поведения, четко осознавать как 
собственные слабости, так и сильные стороны своего 
характера, социального поведения, особенности соб-
ственной мотивационной сферы при выборе варианта 
поведения [6].

Наиболее «активным» возрастом получения первой 
пробы по итогам опроса –  период от 18 до 20 лет (36,0% 
от числа респондентов всех возрастов), популярнейшие 
места получения первой пробы: в дали от родителей, пе-
дагогов и прочих субъектов социального контроля; в ме-
стах, наиболее к тому располагающих: в гостях у дру-
зей и знакомых (33,3%), на улице, во дворе, в подъезде 
(28,6%). Данные места занимают верхние места в рей-
тинге наиболее вероятных мест первой пробы в течение 
продолжительного времени [3].

Проведенный анализ результатов социологических 
исследований, проведенных в ходе ежегодного монито-
ринга наркоситуации 2023 г., позволяет сформировать 
некоторые наблюдения, характерные практически для 
каждого сибирского региона:

во‑первых, основными мотивами употребления нарко-
тических средств и психотропных веществ в немедицин-
ских целях населением является неуверенность в себя;

во‑вторых, по-прежнему в регионах не снимается 
проблема выстраивания системы организованного до-
суга молодежи, доступной рекреационной среды, позво-
ляющей сохранять и развивать физическое, духовное 
здоровье, интеллектуально совершенствоваться в лю-
бом возрасте;

в‑третьих, деятельность различных субъектов анти-
наркотической политики, требует поиска новых форм 
и методов работы в обеспечении антинаркотической 
безопасности региона, активизации в выработке и ис-
пользовании опережающих технологий;

в‑четвертых, среди основных факторов, отрицатель-
но влияющих на состояние наркоситуации, большин-
ство респондентов отмечают: «Моральная деградация 
общества, вседозволенность»; «Неудовлетворенность 
жизнью, социальное неблагополучие»; «Влияние нар-
кобизнеса, доступность наркотиков»; «Излишняя свобо-
да, отсутствие организованного досуга»; «Влияние мас-
совой культуры и СМИ»; «Безработица, экономические 
проблемы» и пр. Рейтинг основных детерминантов, ока-
зывающих существенное влияние на распространение 
наркомании практически совпадает с аналогичным рей-
тингом предыдущих лет, различие отмечается не более 
чем в одну позицию;

в‑пятых, по-прежнему остается высокая доступность 
наркотических средств и психотропных веществ и дан-
ное наблюдение совпадает с наблюдениями прошлых 
лет;

в‑шестых, продолжает иметь место наращивание 
экспансии возможностей сети Интернет для поучения 
информации о наркотических средствах и психотроп-
ных веществах. С учетом динамики показателей инди-
каторов интенсивность использования сети Интернет на-
селением при получении знаний о наркотиках или спо-
собах их употребления увеличилась за последний год 
на 3%;

в‑седьмых, основным сдерживающим фактором как 
от первой пробы, так и от дальнейшего употребления 
наркотиков, по мнению респондентов, является «Осоз-
нанное отрицательное отношение к употреблению нар-
котиков», а также практически все факторы, предпола-
гающие формирование определенного уровня фобий, 
иррационального страха относительно последствий 
от употребления наркотиков;

в‑восьмых, наиболее «активный» возраст получения 
первой пробы наркотиков от 16 до 20 лет. Это характер-
но для мужчин и для женщин;

в‑девятых, наиболее часто первое употребление нар-
котических веществ происходит в местах, где низка ве-
роятность контроля за поведением молодежи со сторо-
ны окружающих, в дали от родителей, педагогов и про-
чих субъектов социального контроля. Как правило, это 
места проведения неорганизованного стихийного досу-
га, наиболее к тому располагающего: «На улице, во дво-
ре, в подъезде», «В гостях у друзей, знакомых».

Анализ результатов социологических исследований 
наркоситуации в формате ежегодного мониторинга по-
зволяет говорить об относительной стабильности состо-
яния проблемы для Красноярского края на протяжении 
последних лет при некотором изменении веса отдельных 
показателей в большинстве случаев в пределах есте-
ственной погрешности.

В настоящее время актуальны поиск новых средств, 
методов и форм повышения уровня антинаркотической 
культуры обучающихся в образовательных организаци-
ях с учетом возрастных особенностей и потребностей 
населения, активизация и совершенствование деятель-
ности различных антинаркотических субъектов, направ-
ленной на выявление граждан, попадающих в группу 
риска, и профилактическая работа с ними, активное 
распространение форм и методов по вовлечению насе-
ления, особенно молодежи, в организованный досуга, 
в том числе, в шаговой доступности.
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THE SOCIAL PRACTICE OF ASSESSING THE DRUG 
SITUATION, DETERMINING THE WEIGHT OF ITS MAIN 
DETERMINANTS ACCORDING TO UNIFORM SET 
PARAMETERS DURING ANNUAL MONITORING

Shinkevich V. E.
Siberian Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Siberian 
Federal University

The article examines the results of a sociological study, which is an 
obligatory component of the annual monitoring of the drug situation, 
conducted in 2023 in the Krasnoyarsk Territory according to a uni-
fied all- Russian methodology regulating the survey of the population 
within the age limits of respondents from 14 to 60 years old. The au-
thor shows the importance of various social, personal, territorial and 
other determinants that significantly affect the state and dynamics 
of the drug situation in the region, identifies the main problems that 
require efforts to minimize drug pressure on society. In this regard, 
the value of anti-drug activities as an integral component ensuring 
the security of modern society is noted. The results of the study are 
of interest to the subjects of the region’s anti-drug policy in develop-
ing management decisions to ensure its drug safety, organizing and 
building anti-drug activities based on accumulated experience and 
taking into account their own capabilities

Keywords: monitoring, sociological research, drug safety, drug ad-
diction, drug situation, anti-drug policy.
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В статье проанализированы мнения студентов по поводу 
процесса их личного профессионального самоопределения. 
Автором отмечается, что в современной России процесс про-
фессионального самоопределения студенческой молодёжи ос-
ложняется рядом факторов, включая динамичные изменения 
на рынке труда, нестабильность экономики, политические вы-
зовы, цифровизацию, развитие средств массовой информации 
и изменение ценностных ориентиров. В статье приводится об-
зор результатов социологических исследований, посвященных 
оценке влияния различных социальных институтов на выбор 
профессии студенческой молодёжью. Обнаружено, что почти 
половина от всех опрошенных студентов, обучаясь в вузе всё 
ещё не знают кем конкретно будут работать, а каждый пятый 
студент сомневается в выбранной профессии или не может 
положительно высказать своё отношение к ней. Ключевыми 
социальными институтами, повлиявшими на профессиональ-
ное самоопределение респондентов, стали «семья», «культу-
ра» и «государство». Автором делается вывод, что первичное 
самоопределение в профессиональном плане закладывается 
в детском возрасте, и на это влияет множество социальных 
институтов: семья, образовательные учреждения, СМИ, со-
циальные сети, государство и цифровизация. Для того, что-
бы завершить процесс профессионального самоопределения 
у студенческой молодёжи, необходима комплексная, взаимо-
дополняющая работа всех указанных социальных институтов.

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, сту-
денты, социальные институты, семья, профессия.

Введение
Профессиональное самоопределение –  это ключевой этап 
в жизни каждого человека, определяющий его будущую 
карьеру и жизненный путь. С 2020 года в современной 
России процесс профессионального самоопределения 
студенческой молодёжи осложняется рядом факторов, 
включая динамичные изменения на рынке труда, неста-
бильность экономики, политические вызовы, цифрови-
зацию, развитие средств массовой информации и из-
менение ценностных ориентиров. В данной статье мы 
рассмотрим влияние различных социальных институтов 
на профессиональное самоопределение студенческой 
молодёжи в современной России, опираясь на резуль-
таты исследования ВЦИОМ, собственное исследование 
и открытые источники.

Профессиональное самоопределение –  составная 
часть жизненного самоопределения, процесс, выполня-
ющий функцию формирования личностью своего отно-
шения к профессионально- трудовой деятельности и спо-
собам её реализации, а также согласования внутрилич-
ностных и социально- профессиональных потребностей 
личности. В ходе него индивид стремится к личностной 
самореализации и становится субъектом конкретного 
вида профессиональной деятельности, занимает кон-
кретную позицию в рамках профессиональной груп-
пы, определенное социальное положение в социально- 
профессиональной структуре общества. [1]

Степень научной разработанности темы
Начиная с 2000-х годов в российской науке актуальна 
тема профессионального самоопределения студентов. 
Высказываются различные позиции, но многие отмечают 
тренд на перенос процесса профессионального самоо-
пределения на период получения высшего образования, 
хотя логичнее всего воспринимать высшее образование 
уже как инструмент к получению профессии, а не инстру-
мент выбора. Проблемы профессионального самоопре-
деления анализировались социологами (Я. В. Дидков-
ская, В. Ю. Дементьева, Л. М. Чепелева, В. Н. Володин, 
О. А. Заякина и др.), как в позднее советское время, так 
и в наши дни.

Под термином «профессиональное самоопределе-
ние» понимается:
– процесс развития личности в профессиональной 

деятельности на основе наиболее полного исполь-
зования ею своих способностей и индивидуально- 
психофизиологических возможностей [2].

– избирательное отношение индивида к миру профес-
сий в целом и к конкретно выбранной профессии [3]

– определение человеком себя относительно вырабо-
танных в обществе (и принятых данным человеком) 
критериев профессионализма [4] и др.
Важно отметить, что в большинстве концепций про-

фессиональное самоопределение рассматривается как 
часть самоопределения в целом, в связи с личностным, 
социальным, жизненным и др. При этом многие ученые 
утверждают, что именно профессиональное самоопре-
деление является ключевым для становления лично-
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сти. Так, Н. С. Пряжников отмечает, что в связи с коли-
чеством времени, которое взрослый человек проводит 
на работе, личностное самоопределение определяется 
профессиональным [5]. Системообразующую роль про-
фессионального самоопределения отмечает и Е. А. Кли-
мов [6].

Методология исследования
Выявление особенностей профессионального самоопре-
деления и анализ влияния на этот процесс социальных 
институтов осуществлялись на основании системного 
изучения текстов отечественных социологов, анализа 
статистических данных и результатов социологических 
опросов студентов. В июне 2024 года было проведено 
анкетирование 387 студентов, преимущественно с 1 по 3 
курс (78%), медицинского, классического и техническо-
го университетов Алтайского края и Воронежской об-
ласти. 81% участников –  женщины, а 19% –  мужчины. 
Опрос включал несколько основных аспектов: причины, 
повлиявшие на выбор профессии, отношение к обучению 
в вузе, необходимость получение второго образования 
в будущем и др.

Особенности процесса профессионального 
самоопределения
Рассмотрение особенностей профессионального самоо-
пределения студенческой молодёжи является актуальным 
сегодня, а полученные результаты могут быть использо-
ваны не только системой образования для улучшения 
профориентационной работы, но и на государственном 
уровне для включения в приоритетные сферы поддержки.

В опросе студентов мы получили следующие резуль-
таты: 87% респондентов заявили, что самостоятельно 
приняли решение о выборе будущей профессии на ос-
новании личного опыта и коммуникации с окружающи-
ми, но были и 3%, кто однозначно ответил о влиянии 
агрессивного внешнего фактора на принятие ими реше-
ния. На осознанный выбор профессии незначительное 
влияние оказывает политическая, экономическая и кон-
фессиональная ситуация в современной России: 9% сту-
дентов сообщили, что при принятии решения о будущей 
профессии учитывали экономический аспект, 6% –  поли-
тический, а 97% не увидели связи между религией и бу-
дущей профессией. Интересно то, что 24% студентов 
считают, что на их выбор повлиял некий художественный 
образ –  персонаж фильма, литературного произведения 
или художественный, фольклорный образ.

Семья является одним из ключевых социальных ин-
ститутов, оказывающих влияние на профессиональное 
самоопределение молодежи. Уровень образования ро-
дителей, их профессия, материальный достаток семьи 
в том числе влияют на формирование мнения детей 
и молодёжи о различных профессиях. Только 37% опро-
шенных отрицают влияние семьи на принятие решения 
о будущей профессии, остальные –  в меньшей или боль-
шей степени его признают.

9% опрошенных принимали во внимание мнение 
учителей и педагогов, 4% подтверждают важность мне-
ния друзей, а 17% респондентов отметили значимость 
встреч с работодателями и профориентационной работы 
учебных заведений.

Отдельным блоком стоят факторы, связанные с ме-
стом обучения, а не конкретной профессией: так 11% 
сообщили, что им было важнее поступить в конкретный 
вуз, чем получить образование по выбранной профес-
сии, для 19% студентов на момент сдачи ЕГЭ ещё не бы-
ла ясна карьерная траектория, поэтому были важны по-

лученные баллы для последующего определения про-
фессии, а 9% ориентировались при выборе профессии 
на наличие большего числа бюджетных мест на конкрет-
ную специальность в желаемом вузе. Таким образом, 
при поступлении в вуз около 20% детей и молодёжи ещё 
до конца не определяются с будущей профессией.

По результатам исследования Чепелевой Л. М. и Че-
пелевой А. А. на основании фокус- групп со студентами, 
были выделены проблемы раннего профессионального 
выбора и проблемы с экзаменами. Значительная часть 
респондентов и их окружения выбирала специальность 
при поступлении в учебные заведения «по принципу 
«куда прошел в соответствии со сданными ЕГЭ». Окон-
чив девятый или одиннадцатый класс, молодежь часто 
не знает, чем хочет заниматься в будущем, они хотят 
найти себя, но, уже поступив в учебное заведение, пони-
мают, что это не тот путь. Однако бывают и случаи, ког-
да нет возможности поступить в желаемое место из-за 
отсутствия или небольшого количества бюджетных мест 
и денег для оплаты обучения на договорной основе, что 
так же обозначается как проблема.

Помимо этого, респонденты отметили недостаток 
профессионального ориентирования в школах, им хоте-
лось бы видеть более полную картину будущей профес-
сии со всеми ее плюсами и минусами. В качестве еще 
одной проблемы профессионального самоопределения 
респонденты выделили большое разнообразие профес-
сий и их изменение в современном мире [7]

Большинство студентов (77%) видят прямую связь 
между выбором учебного заведения профессионального 
или высшего образования и будущей профессией, из че-
го можно сделать вывод, что молодёжь осознанно вы-
бирает учебное заведения, с целью получения навыков, 
которые пригодятся при построении карьеры. Однако, 
в процессе обучения только 60% безоговорочно заявля-
ют, что получаемое ими образование наверняка будет 
связано с их будущей профессией. Интересно и то, что 
после прохождения первой производственной практики 
5% студентов осознали, что неверно выбрали профес-
сию, а 16% затруднились ответить. Всё это сигнализи-
рует о недостаточном информировании о всех тонкостях 
профессии до поступления в университет, формирова-
нии неверного образа профессии и как следствие –  отка-
за от работы по получаемой специальности в будущем.

31% респондентов намерены получить второе обра-
зование в будущем, не связанное с получаемой сейчас 
специальностью, а 90% студентов не исключают воз-
можность освоения ещё одной профессии.

В своём исследовании мы задавали вопрос о том, что 
является ключевым фактором при выборе профессии. 
Наиболее популярными ответами стали: «любовь к де-
лу» (95%), «высокая заработная плата» (71%) и «пре-
стижность» профессии (53%). В целом, ключевые ори-
ентиры выбора профессии не меняются уже несколько 
лет, что подтверждает опрос ВЦИОМ 2021 года, где наи-
более популярными вариантами среди аудитории моло-
дёжи 18–24 лет стали: «ориентир на собственные увле-
чения», «зарплата» и «престиж». [8]

На взгляд студентов, двумя ключевыми социальны-
ми институтами, помогающим детям и молодёжи с про-
фессиональным самоопределением должны являться 
семья, через процесс воспитания, и государство, через 
предоставление равных возможностей, формирова-
ние кадрового запроса и предоставления льгот для от-
дельных специальностей, что в том числе будет способ-
ствовать повышению престижа конкретной профессии. 
Ключевым источником получения информации о буду-
щей профессии, её ярких представителей, а также ме-
стах получения компетенций и навыков для её освоения 
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студенты называют интернет- ресурсы, социальные сети 
и мессенджеры.

Вывод
Профессиональное самоопределение –  это сложный про-
цесс, на который влияют различные социальные инсти-
туты. Семья, образовательные учреждения, СМИ, соци-
альные сети, государство и цифровизация образования 
играют важную роль в формировании профессиональных 
ценностей, интересов, целей и планов у молодых лю-
дей. Важно, чтобы все эти институты работали в тесном 
взаимодействии, предоставляя молодежи необходимую 
информацию, поддержку и возможности для самореа-
лизации. Приоритетом при выборе профессии студенты 
называют не только её престиж, но и возможность зани-
маться любимым делом.

Первичное самоопределение в профессиональном 
плане закладывается в детском возрасте. Поэтому, ши-
рокое развитие доступного кружкового и клубного дви-
жения для детей с поддержкой на федеральном уровне 
позволило бы определиться в раннем возрасте со сфе-
рой своих интересов и, как следствие, выбрать профес-
сию «по душе». В свою очередь вузам необходимо на-
лаживать связь с работодателями, объединяя усилия 
по совместной профориентации школьников.
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THE ROLE OF SOCIAL INSTITUTIONS IN THE 
PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION OF RUSSIAN 
STUDENTS

Shipilov S. V.
Altai State University

The article analyzes the opinions of students about the process of 
their personal professional self-determination. The author notes that 
in modern Russia, the process of professional self-determination 
of student youth is complicated by a number of factors, including 
dynamic changes in the labor market, economic instability, politi-
cal challenges, digitalization, the development of mass media and 
changes in value orientations. The article provides an overview of 
the results of sociological research on the assessment of the influ-
ence of various social institutions on the choice of profession by stu-
dents. It was found that almost half of all students surveyed, while 
studying at a university, still do not know who exactly they will work 
with, and one in five students doubts their chosen profession or can-
not positively express their attitude towards it. The key social in-
stitutions that influenced the respondents’ professional self-deter-
mination were “family”, “culture” and “state”. The author concludes 
that primary self-determination in professional terms is laid down in 
childhood, and this is influenced by many social institutions: fami-
ly, educational institutions, mass media, social networks, the state 
and digitalization. In order to complete the process of professional 
self-determination among students, a comprehensive, complemen-
tary work of all these social institutions is necessary.

Keywords: professional self-determination, students, social institu-
tions, family, profession.
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Философское исследование развития смыслового простран-
ства культуры и современного общества предполагает глубо-
чайшее осмысление в этих социокультурных действиях роли 
социальных легенд. Особая активизация мифотворчества про-
исходит в трансформационном обществе на этапе формиро-
вания новой социально- политической реальности, поэтому без 
осмысления политической и культурной мифологии невозмож-
но адекватно понять и спрогнозировать развитие современных 
общественных процессов. Целью статьи является анализ роли 
мифогенных факторов формирования смыслового простран-
ства современного общества.
Анализ дефиниций «социальный миф», «социальная мифоло-
гия» в современном философском дискурсе позволил предста-
вить социальные мифы как систему семиотических ценностей, 
актуальных в конкретной социокультурной системе. Обосно-
вано, что формирование социального мифа связано не только 
с традициями, сакральными представлениями и злободнев-
ными потребностями людей, но и с определенными стереоти-
пами мировосприятия и поведения отдельно взятого сообще-
ства. Проведен анализ ценностного и смыслового наполнения 
«мифа успеха» в спектре мифов, функционирующих в совре-
менной массовой культуре общества. Отмечено, что успех жиз-
ни человека представляет собой сумму векторов личностного 
и профессионального успеха.

Ключевые слова: миф, мифологизация сознания, социальный 
миф, политический миф, миф успеха.

Введение
Философское осмысление особенностей конструирова-
ния смысловой пространственно- временной матрицы со-
временной культуры является значимым именно потому, 
что позволяет углубить понимание сложных социокуль-
турных процессов современного общества. Но чтобы 
понимать и исследовать онтологические характеристи-
ки новых культурных явлений, эволюционные измене-
ния культуры, транслируемые на образ жизни людей, 
их намерения и действия, следует обратить внимание 
на современные культурно- символические формы, среди 
которых едва ли не наибольшим потенциалом обладает 
социальный миф, опирающийся на архаические представ-
ления и привычные образы. Отражением концептуальной 
ценности и практической востребованности исследова-
ний мифологизации современных культурных явлений 
и общественного сознания являются различные науч-
ные дискуссии по поводу оценок того, что «происходит 
с культурой», как влияют онтологические характеристики 
культуры на общественное развитие, значительный объем 
разноплановых исследований и растущий интерес иссле-
дователей к проблематике современной мифологизации.

Ролон Барт [1] с точки зрения семиотики рассматри-
вает мифы как составляющие конструкты всех куль-
турных и социально- политических феноменов, а само 
явление мифологизации –  как признак всех социумов. 
Теоретико- методологические аспекты конструирования 
политической идеологии через призму взаимодействия 
научных и мифологических ее составных частей иссле-
дуются в работах Рязановой С. В. [2], Иванова А. И. [3]. 
В работе И. М. Поповой [4] обосновано, что функциони-
рование термина «демократия», используемое в каче-
стве средства идентификации и мифологизации, опре-
деляется его символической природой.

Вместе с тем следует отметить, что, несмотря на за-
интересованность проблематикой феномена мифологи-
зации культуры со стороны философов, его изучению 
в контексте влияния мифов на формирование смыслово-
го пространства культуры и общества уделено гораздо 
меньше внимания. Следовательно, требует осмысления 
явление социального мифа как фактора формирования 
смыслового пространства культуры и общества. В по-
нимании мифологизации культуры и общества следу-
ет учесть то, что глобализация информационного про-
странства повлияла на интенсивное распространение 
и внедрение мифов в массовое сознание и непрерывную 
«подкормку» массовой культуры все новыми идеалами, 
стереотипами, мифами. Поэтому сегодня нет сомнений 
в том, что в социокультурном пространстве современ-
ного общества функционируют разные мифы, многие 
из которых конструируются именно самим обществом, 
и это влияет на общественные процессы.

Большинство существующих концепций социального 
мифа, преимущественно ориентированных на изучение 
различных аспектов социальной мифологизации, при-
знают значительную роль социальных мифов в функ-
ционировании социокультурных процессов общества. 
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Но в современном философском дискурсе явление со-
циальной мифологизации современной культуры и об-
щества пока еще не нашло цельного научного осмыс-
ления. Между тем изучение социальной мифологиза-
ции социально значимо потому, что мифология в совре-
менной культуре и обществе начинает выступать не как 
средство познания, а как идеология социального управ-
ления и манипулирования массами.

Цель статьи –  анализ сущностных характеристик по-
нятия «социальный миф», «мифологизация» в совре-
менном философском дискурсе и особенностей влия-
ния социальных мифов на формирование смыслового 
пространства культуры и общества.

Основное содержание статьи
По мере развития социогуманитарных наук в XX веке 
онтологический статус культуры начал меняться. Если 
раньше понятие «культура» рассматривалось как подчи-
ненное понятию «общество», буквально растворявшееся 
в обществе, то с середины XX века культура стала рас-
сматриваться как его интегральное свой ство. Кроме то-
го, на рубеже XX–XXI веков, когда в социогуманитарных 
науках произошел так называемый культурный поворот, 
в научном дискурсе происходит усиление концептуаль-
ного статуса понятия культура, которое стало рассма-
триваться как универсальная объяснительная категория. 
Таким образом, развитие общества, формы социальности 
стали рассматриваться как культурно детерминирован-
ный результат действия определенной совокупности тра-
диций, ценностей, стереотипов, символов, мифов и т.п.

Культура как сложный социокультурный феномен 
имеет свою структуру, сеть установившихся и упоря-
доченных связей между ее составными элементами, 
обеспечивающими ее целостность. Если говорить о со-
циальных мифах как символических элементах культу-
ры, следует подчеркнуть, что миф является феноменом 
не только культурным, во многом зависимым от культур-
ного контекста эпохи, но и феноменом социальным, пси-
хологическим, поскольку выступает средством социаль-
ной самоидентификации индивидов и общества [5].

Интерпретации понятия «социальный миф» очень 
широки. Так, Р. Барт определяет социальный миф как 
вторичную семиологическую систему: «… мифическое 
сообщение формируется из некоторого материала, уже 
проработанного для целей определенной коммуника-
ции» [1, с. 73]. Материальными носителями мифологи-
ческого сообщения могут быть устный язык, письменное 
сообщение, изображение, фотографии, кино, репортаж, 
спортивные состязания, зрелища, реклама. По мнению 
Р. Барта, любое явление можно наделить определен-
ным смыслом, значением, которое затем транслировать 
в массовую культуру и массовое сознание. Соглашаемся 
с позицией С. В. Рязановой, определяющей социальные 
мифы как систему онтологизированных семиотических 
ценностей, актуальных в конкретной социокультурной 
системе [6]. По мнению С. В. Рязановой, социальный 
миф является одним из важнейших механизмов внедре-
ния в массовое сознание новых символов и ценностей. 
Вместе с тем неконтролируемость этого процесса при-
водит к наполнению массового сознания мифологема-
ми, не всегда адекватными потребностям общества [6].

Социальная мифология, то есть мифологическая со-
ставная часть культуры существует неотделимо от об-
щественного сознания и представляет собой органиче-
ски вплетенное в понимание иррациональное искривле-
ние, основанное на вере и других иррациональных ком-
понентах подсознательного. Особенно в современном 
информационном обществе массовая культура оказы-

вает влияние на смысловые и ценностные представле-
ния людей и иногда лишает их возможности критически 
мыслить. В результате в сознании преобладает иррацио-
нальная составляющая и атрофируется способность вы-
делять истину из большого потока информации. Именно 
это влечет за собой возвращение к мифу и мифологиза-
ции, что отражается в массовой культуре, ее новых ми-
фах общественной и личной направленности. При этом 
общественно ориентированные мифы проявляются в по-
литических, социальных и мифах массового искусства, 
а личностно ориентированные мифы стали основой ре-
кламы и создания имиджа [7].

Основные социальные мифы распространяются 
СМИ, Интернетом и популярным искусством (литерату-
рой, художественными фильмами, рекламой, модой, му-
зыкой, фотографией и т.п.). Широко введенная в массо-
вое сознание телереклама оказывает значительное вли-
яние на культурно- информационное пространство, кото-
рое она создает во многом по принципу мифологизации 
действительности [8]. Использование в рекламном тек-
сте установившихся архетипов и мифологических сюже-
тов делает рекламу не только действенным манипулято-
ром массового сознания, но и глобальным (интернацио-
нальным) явлением. Более того, реклама сама способна 
творить массовые мифы для индивидуального исполь-
зования и эффективно влиять на формирование потре-
бительской идеологии. Последнее связано с коммерче-
ской направленностью массовой культуры. Реклама рас-
пространяет измененные представления о жизни и ее 
ценностях, имея целью повлиять на поведение человека 
в желаемом направлении. Подобное «воспитательное» 
намерение реализуется с помощью определенных схем 
рекламных мифов. Индивида превращают в послушно-
го и удобного потребителя товаров или услуг массовой 
культуры. Чаще реклама, как собственно и массовая 
культура, задает стиль жизни, поведения, общения и т.д. 
Рекламный миф не имеет пределов и в личностной на-
правленности, поскольку обращается к большому и без-
ликому множеству людей. Он создает иллюзию, что при 
наличии условного товара или услуги индивидуум будет 
счастлив.

Среди мифов, функционирующих в современной 
массовой культуре и обществе, прежде всего выделим 
так называемый «миф успеха». В связи с современны-
ми процессами глобализации успех из бывшей «внут-
ренней» категории, связанной с личностным чувством 
удовлетворения от найденного призвания в жизни, тем, 
как сложилась жизнь человека в целом, становится 
«внешней» категорией и приобретает статус, выражен-
ный в приобретении им статуса интегральной жизненной 
стратегии. Изменяется социум, с одной стороны, харак-
теризующийся возрастающими возможностями для до-
стижения жизненного успеха, а с другой стороны, вос-
производятся старые зависимости, сводящие жизнен-
ный успех к воспроизведению прежних стремлений, по-
требностей и желаний. Социальная трансформация со-
временного общества актуализирует престижность од-
них видов занятий и демонстрирует несостоятельность 
и непопулярность других.

Глобализация, значение которой в конструировании 
социального мифа «успех» упоминалось ранее, оказы-
вает свое влияние не только на всевозможные сферы су-
ществования людей, но и вносит значительные измене-
ния в их образ жизни. Исследователи констатируют две 
ее ведущие тенденции: глобализация стиля жизни, рост 
общецивилизационных характеристик бытия людей, 
но с выразительной тенденцией к сохранению нацио-
нальной самобытности культуры, языка, традиций, на-
циональной ментальности [9]. Этот амбивалентный про-
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цесс находит свое отражение и в такой целостной оценке 
жизни, как «жизненный успех». Исторический опыт че-
ловеческого существования свидетельствует о том, что 
человек укореняется в жизни, добивается успеха и пол-
ноты своего самоосуществления лишь в том случае, ког-
да он ищет необходимые условия своего бытия и, если 
не находит, создает их сам. Эта сущностная особенность 
находит свое воплощение в стремлении личности ото-
рваться от повседневности, ставить и решать задачи, 
обеспечивающие более высокий, более содержатель-
ный уровень индивидуального существования.

На наш взгляд, жизненный успех человека представ-
ляет собой сумму векторов личного и профессионально-
го успеха. Уровень личностного успеха, с нашей точки 
зрения, представляется в степени самосовершенство-
вания и самопознания человека. Этот успех выражается 
в достигнутом уровне человеком личной зрелости, свя-
занной с ощущением субъективного и семейного бла-
гополучия, счастья. Профессиональный успех отража-
ется в степени реализации творческого потенциала че-
ловека, выявлении его профессионального призвания 
и, в конечном счете, материального вознаграждения 
в зависимости от доминирующей модели успеха. Учи-
тывая вышесказанное, следует добавить, что «успех» 
может быть достигнут как за счет одного из двух векто-
ров (и в этом случае он неизбежно строится на основе 
гиперкомпенсации), так и за счет наиболее оптимально-
го сочетания личностного и профессионального компо-
нентов. Самое последнее утверждение, на наш взгляд, 
является сущностной характеристикой понятия «жизнен-
ный успех». Кроме того, особенностью жизненного успе-
ха является то, что он базируется на личностных субъек-
тивных оценках успеваемости социальных практик и эти 
оценки могут не соответствовать принятым в обществе 
стандартам успеваемости. Внутреннее удовлетворение 
результатами собственной деятельности не всегда со-
провождается признанием этих достижений со стороны 
общества.

Если проанализировать особенности «мифа успе-
ха» в западном обществе, его субстанциональная ха-
рактеристика –  это индивидуальный успех личности. 
Но, несмотря на глобализационные процессы, нельзя 
говорить о полной интериоризации ценности «успеха» 
западного образца в российском обществе. Историче-
ская традиция указывает на остатки в мировосприятии 
первичности целого –  страны, Родины, государства как 
определенного единства. В отличие от американского 
прагматизма, отечественная философская традиция ак-
центирует внимание на внутренних экзистенциальных 
факторах бытия человека.

Социальная мифология вполне может жить и раз-
виваться под видом того, что С. Московичи называет 
«светской религией» –  она не касается бога, каждая на-
ция определяет ее для себя как определенную догму, 
священные тексты, которыми руководствуется, геро-
ев в качестве святых; такая светская религия отвечает 
определенным психологическим потребностям [10]. Дей-
ствительно, для любой страны такими догмами являются 
определенные многовековые национальные традиции, 
сакральными текстами являются Конституция и разно-
образные кодексы законов, а героев в качестве святых 
каждый выбирает для себя сам –  политиков, ученых, ак-
теров, спортсменов и т.д. Для поддержания такой «свет-
ской религии» используются средства мифологии –  со-
вокупность церемоний, эмблем, паролей (лозунги, при-
зывы на каждом шагу) и т.д.

В современном общественном сознании мифологию 
заменяет политическая идеология. Идеология является 
преемницей мифологии, унаследовавшей от своей пред-

шественницы структуру и принцип действия. Наглядным 
примером переноса политики в мифологическую пло-
скость является школьная учебная программа для обще-
образовательных учебных заведений по истории. В рам-
ках этого предмета развитию культуры, искусства, фи-
лософии уделяется очень мало внимания, основной же 
акцент приходится на изучение вой н, политических ре-
жимов и личностей, имеющих значение для политиче-
ской истории. Таким образом, история государства сво-
дится практически к мифическим сказаниям о подвигах 
героев.

Важным мотивом в системе политического мифа, 
по мнению С.Румянцева, является тема героев и геро-
изма, в том числе героя- мученика. Вера в героя инте-
грирует членов группы и связывает их с универсальны-
ми ценностями общества. [11] Кроме того, С. Румянцев 
отмечает наличие в политическом мифе четкого разде-
ления на «мы» и «они». Такая классификация аналогич-
на мифологическому разделению на «свой» и «чужой». 
Важным признаком политического мифа, по его мнению, 
является олицетворение, то есть любой процесс или яв-
ление объясняется чьей-то волей. Поэтому для полити-
ческого мифа существуют только субъективные причи-
ны, а объективные –  отсутствуют. Из этого понимания 
социальных событий как проявления чьей-либо воли 
возникает абсолютизация веры в способность изменить 
мир волевым усилием [11]. Формирование в обществе 
такой установки служит эффективным орудием мани-
пулирования массами. Разделение же на «свой» и «чу-
жой», «мы» и «они» часто насаждается искусственно, 
и предел, по которому происходит разрыв, прочеркива-
ется в соответствии с задачами существующего в насто-
ящее время режима правящей элиты.

Заключение
Формирование социального мифа связано не только 
с традициями, сакральными представлениями и злобо-
дневными потребностями людей, но и с определенными 
стереотипами мировосприятия и поведения отдельно 
взятого общества. Основу социальной мифологии со-
ставляют традиции, архетипы и эмоции, порождающие 
веру –  феномен информационного влияния, противосто-
ящий любым, даже наиболее рациональным аргументам. 
Наиболее питательной почвой для возникновения и раз-
вития мифов является напряженная ситуация социально- 
политического кризиса в трансформируемых обществах. 
Разрушение устоявшихся основ государственной и лич-
ностной самоидентификации в условиях несформирован-
ной адекватной замены привычных мировоззренческих 
принципов приводит к мифологизации и некритическому 
заимствованию чужого опыта, что ведет к потере субъ-
ектности или воспроизводству устаревших и даже арха-
ических мифов собственной государственности.

Анализ «мифа успеха» в спектре мифов, функцио-
нирующих в современной массовой культуре общества, 
позволяет предложить осмысление жизненного успеха 
как синтеза внутреннего и внешнего успеха. Внутренний 
успех –  это личностное чувство удовольствия от найден-
ного призвания в жизни, того, как сложилась жизнь че-
ловека в целом. Внешний успех включает в себя импли-
кацию призвания человека в социальную среду с после-
дующим вознаграждением в виде определенного сим-
волического ресурса (высокого заработка, славы, при-
знания и т.п.), признаваемого обществом как «успех». 
Само признание социальной средой результатов удач-
ной импликации призвания легитимизирует последнюю 
как «успех». Чтобы внешний и внутренний успех находи-
лись в состоянии взаимозависимости и составляли жиз-
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ненный успех, необходимо, чтобы у личности совпадали 
ценности внутреннего и внешнего мира. Этого можно до-
биться посредством подъема жизненного успеха в ранг 
доминирующей ценности путем воспроизведения ее со-
циокультурными каналами передачи ценностей.

На процесс конструирования ценностного и смысло-
вого наполнения мифа жизненного успеха в социальной 
реальности значительное влияние имеет современная 
глобализация. Глобализационные трансформации суще-
ственно изменили смысловое наполнение понятия «жиз-
ненного успеха». Истоки социального успеха, продикто-
ванные рыночной экономикой, основываются на принци-
пе конкуренции и частной собственности и ориентируют 
на достижение высокого социального статуса и приоб-
ретение материального благополучия. Изменяется со-
циум, с одной стороны, характеризующийся возраста-
ющими возможностями для достижения жизненного 
успеха, а с другой стороны, воспроизводятся старые 
зависимости, сводящие жизненный успех к воспроизве-
дению прежних стремлений, потребностей и желаний. 
Установлено, что в настоящее время в обществе невоз-
можно выделить единую ценностную шкалу жизненного 
успеха в массовом сознании, что является проблемой 
философского осмысления. В свою очередь, категория 
«жизненного успеха» представляет собой мощный меха-
низм, способный конструировать эту ценностную шкалу.
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MYTHOGENIC FACTORS FORMING THE MEANING 
SPACE OF CULTURE AND SOCIETY
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Plekhanov Russian University of Economics

Philosophical research into the development of the semantic space 
of culture and modern society presupposes the deepest under-
standing of the role of social legends in these sociocultural actions. 
A special intensification of myth-making occurs in a transformation-
al society at the stage of formation of a new socio- political reality, 
therefore, without understanding political and cultural mythology, it 
is impossible to adequately understand and predict the development 
of modern social processes. The purpose of the article is to analyze 
the role of mythogenic factors in the formation of the semantic space 
of modern society.
Analysis of the definitions “social myth”, “social mythology” in mod-
ern philosophical discourse made it possible to present social myths 
as a system of semiotic values that are relevant in a specific soci-
ocultural system. It is substantiated that the formation of a social 
myth is associated not only with traditions, sacred ideas and topical 
needs of people, but also with certain stereotypes of the worldview 
and behavior of a particular community. An analysis of the value 
and semantic content of the “myth of success” in the spectrum of 
myths functioning in modern mass culture of society is carried out. It 
is noted that the success of a person’s life is the sum of the vectors 
of personal and professional success.

Keywords: myth, mythologization of consciousness, social myth, 
political myth, myth of success.
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До середины XVIII века публичные казни были повседневным 
явлением, активно поддерживаемым как государством, так 
и церковью. Они обладали рядом социальных функций, регули-
рующих общественные отношения. Именно поэтому исследова-
ние фокусируется на роли публичных казней как инструмента 
воздействия на средневековое общественное сознание. В нем 
описаны идеологически- воспитательная, информационно- 
коммуникативная, компенсаторная, регулирующая, стабили-
зационная и эстетическая функции публичных казней, а также 
роль народа в их исполнении. Основное внимание уделяется 
театрализации наказаний за преступления, заключающейся 
в ритуализации аспектов, подборе эмоционально воздейству-
ющих элементов в их реализации. В результате анализа вы-
явлена значимость публичных казней Средневековья как об-
щественного торжества и средства поддержания социального 
порядка. В статье подчеркнута эволюция восприятия смертной 
казни и её постепенное исчезновение из публичной практики 
в ходе гуманизации общества в последующие эпохи.

Ключевые слова: смертная казнь, Средние века, история на-
казаний, религия, публичность

Введение
До середины XVIII века такие массовые мероприятия, как 
публичные пытки и казни, были типичным явлением по-
вседневности. В настоящее же время значимым достиже-
нием гуманизации общества стало то, что в подавляющем 
большинстве стран мира смертная казнь перестала быть 
не только публичным мероприятием, но и распространен-
ным уголовным наказанием как таковым.

Однако в Средние века публичная смертная казнь 
была весьма обыкновенным событием, причем проис-
ходившим при непосредственном участии и поощрении 
со стороны церкви. Так, первое официальное признание 
папством смертной казни за ересь появляется в булле 
«Ad Extirpanda», обнародованной Папой Иннокентием IV 
в 1252 году [7]. Также стоит отметить, что в редакции 
статьи 2267 католического катехизиса, действовавшей 
до лета 2018 года, говорилось, что «традиционное уче-
ние Церкви не исключает применения смертной казни, 
если это единственный возможный путь действенно за-
щитить жизни людей от несправедливого агрессора» [3].

Разнообразные способы публичной казни внедря-
лись в социально- культурную действительность средне-
векового общества не только с целью наказания за со-
вершенное преступление, но и являлись инструментом 
подавления, устрашения граждан. При этом, светские 
власти, пользуясь возможностями, предоставляемыми 
существующим законодательством в отношении приме-
нения смертной казни, подчас просто убирали неугод-
ных им людей. Так, Фридрих II Гогенштауфен, император 
Германии, в 1231 г. первым в Европе издал закон «О со-
жжении еретиков», и вскоре сжег несколько человек, 
возглавивших восстание в Мессине. Позднее, Папа Рим-
ский в личной переписке писал, что «под видом ерети-
ков… погибали не еретики, а верующие, которые нанес-
ли тяжкое оскорбление твоему Величеству» [5, с. 265]. 
С другой стороны, публичная смертная казнь оказывала 
непосредственное манипулятивное воздействие на мас-
сы в интересах как светских, так и церковных властей.

С социально- философской точки зрения, тема пу-
бличных казней является актуальной для понимания 
механизмов управления социумом, оказания влияния 
на духовную жизнь общества. Особенно важно отметить, 
что сами жертвы поддерживали публичность и театра-
лизованность данного процесса, поскольку, находясь 
в безнадежной ситуации, они могли тем самым сделать 
послание толпе [8].

На основе значимости казни как инструмента воз-
действия на общественность, целью этой статьи явля-
ется выявление ее публичных элементов. Фокус иссле-
дования направлен на рассмотрение наказания только 
за те виды преступлений, которые носили обществен-
ный характер и были совершены в отношении государ-
ственных и церковных органов власти, либо активно осу-
ждались церковью, поскольку оказывали значительное 
влияние на регулирование общественных отношений.

Результаты
На основании как государственно- правовых, так и ре-
лигиозных норм обществом осуждались насильники, го-
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мосексуалисты, проститутки, сводницы, виновные в пре-
любодеянии, кровосмешении, богохульстве, попрании 
святыни, прерывании богослужения, ереси, вероотступ-
ничестве, святотатстве, колдовстве, лжеприсяге. При 
этом правовые нормы в обязательном порядке опирались 
на религиозные, а утверждение законов не обходилось 
без непосредственного участия церкви [9]. Массовость 
этого явления впечатляет: к примеру, в Нидерландах 
было наказано 25 000 человек, признанных еретиками, 
в Англии при Генрихе VIII казнены 72 000, при Елизаве-
те –  свыше 89 000; от следственных действий инквизиции 
всего погибло порядка 5 млн человек [8].

В целом, в рассматриваемый исторический пери-
од не существовало таких социально- культурных ин-
ститутов, как пресса, кино, телевидение, радиовеща-
ние. Функции средств массовой информации выполня-
ли различные публичные мероприятия [4], в том числе 
и публичные казни и пытки. Публичные театрализо-
ванные представления, к которым относятся и публич-
ные казни, выполняли в обществе важные социально- 
культурные функции, главными из которых были следу-
ющие: идеологически- воспитательная, информационно- 
коммуникативная, компенсаторная, регулирующая, ста-
билизационная, эстетическая. Неотъемлемой составля-
ющей публичных театрализованных казней являлся их 
коллективный характер, ведь проводились они всегда 
при большом количестве зрителей и иногда при их уча-
стии (например, при побивании камнями в новозаветные 
времена). Аутодафе –  сожжение еретиков –  устраива-
лись на главной площади города при огромном скопле-
нии народа, в присутствии духовной и светской знати, 
иногда самого короля с семьей, аристократии, городских 
магистратов, корпораций. Именно коллективный харак-
тер смертной казни отличает ее от убийства –  она вы-
полняется не по воле одного лица, а по решению обще-
государственной власти, то есть на основе приговора, 
вынесенного представителями власти или специальным 
уполномоченным органом.

Подтверждением тезиса о принадлежности публич-
ных казней к категории публичных театрализованных 
действий является также факт наличия в структуре пу-
бличных казней трех составляющих, характерных для 
всех театрализованных мероприятий [8]. Это определен-
ный сценарий как литературная основа действия; испол-
нители как субъекты сценического искусства; и зрители, 
превращающиеся в процессе публичной казни из пас-
сивных наблюдателей в зрителей и участников, без ко-
торых это специфическое действие не выполняет свои 
общественные функции.

Идеологически- воспитательная функция казней и пы-
ток в Средние века занимает ведущее место среди дру-
гих функций, поскольку эмоционально- психологическое 
воздействие этих мероприятий на зрителей очень силь-
но и подчинено определенной общественной идее. Так, 
на поучительный эффект от страшного зрелища обра-
щает внимание Й. Хейзинга: «Жестокое возбуждение 
и грубое участие, вызываемые зрелищем эшафота, бы-
ли важной составной частью духовной жизни народа. 
Это спектакли с поучением. Для страшных преступлений 
изобретаются страшные наказания» [6].

Бесспорно, информационно- коммуникативная функ-
ция казни была также весома, поскольку такие публично- 
массовые мероприятия являются формой человеческого 
общения и имеют целью обмен вербальной и невербаль-
ной информацией. Так, перед сожжением еретиков начи-
нался торжественный ритуал, во время которого пропо-
ведник еще раз предостерегал народ от коварства Дья-
вола и его приспешников, коммуницировал, тем самым, 
с публикой.

Ярко прослеживается и компенсаторная функция пу-
бличных казней в рассматриваемую эпоху –  натурализм 
таких зрелищ вызвал эмоциональный стресс у зрителей, 
что и служило своеобразной формой активного отды-
ха и «адреналинового» развлечения, которое, в свою 
очередь, было разновидностью досуга и средством вос-
становления духовных и физических сил после будней. 
Поездка преступника до места казни была тяжелым ис-
пытанием, ведь народ не пропускал возможности «эмо-
циональной разрядки», зло смеясь и издеваясь над осу-
жденными, которые шли в последний путь.

Путем организации публичных смертных наказаний 
формировались, регулировались и поддерживались 
взаимоотношения между различными общественно- 
имущественными слоями, между женщинами и муж-
чинами, старшими и младшими, между верующими 
и еретиками. Безусловно, публичность смертной казни 
привносила стабилизацию в общество, обеспечивая его 
управляемое развитие, которое направлялось церков-
ной и светской властью.

В публичных смертных казнях находилось место 
и эстетическому фактору –  художественно оформлялось 
публичное пространство, создавался сценарий зрелища, 
подбирались подходящие костюмы, музыка, атрибутика.

Так, театрализация Средневековой казни заключа-
лась также в создании определенных декораций и ат-
мосферы. Понятно, что для осмотра публике обязатель-
но выставлялись сами орудия казни, но при этом власть 
старалась достигнуть наибольшего общественного 
впечатления от этого зрелища: внимание обращалось 
и на детали одежды осужденных, и на средства передви-
жения во время доставления осужденного на место каз-
ни, а также на ритуалы во время самого действия [10]. 
Например, Вольтером приводится описание головных 
уборов еретиков, идущих на казнь: «…они были одеты 
в санбенито и увенчаны бумажными митрами…», кото-
рые «…были расписаны перевернутыми огненными язы-
ками и дьяволами…» [2, с. 22].

О театрально- зрелищной составляющей публич-
ных наказаний и о различном влиянии таких действий 
на зрителей писал уже в XVIII в. Чезаре Беккариа Боне-
зана –  просветитель, занимающийся разработкой во-
проса смертной казни. По его мнению, смертная казнь 
для большинства людей является зрелищем, для мень-
шинства –  предметом сочувствия, смешанного с воз-
мущением; и оба эти чувства занимают ум зрителей 
более, чем спасительный страх, который вызывают за-
коны. При этом, напротив, в наказаниях мягких и про-
лонгированных этот спасительный страх является го-
сподствующим ощущением, поскольку другим чувствам 
здесь места нет. Беккариа заключает –  как раз влияние 
на зрителя и является главной целью казни, а не само 
наказание [1].

К непременным действующим лицам смертной казни 
как театрализованного действия можно отнести палача 
и преступника. В древности, обязанности палача бра-
ли на себя первосвященники, цари азиатских монархий, 
римские консулы и трибуны, а также царские отроки, во-
енные сановники, обвинители и свидетели, родственни-
ки погибшего, иногда просто народ. Таким же образом 
и в средневековой Европе смертный приговор выполня-
ло само общество в лице своих представителей, а ино-
гда один из судей или родственник убитого или убийцы.

Как и в новозаветные времена, так и в Средние века 
традиционным местом исполнения смертной казни, осу-
ществляемой принародно, был центр города –  а именно 
лобное место. Самой процедуре казни предшествовала 
череда событий, которые можно трактовать как опреде-
ленный театральный сценарий: для привлечения самого 
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широкого круга зрителей рассылались глашатаи и тру-
бачи, или же звонили в колокола.

Популярности казням среди зрителей добавляли 
и сами личности преступников. В Средневековье цари-
ла определенная дискриминация, заключавшаяся в на-
личии у духовенства и дворянства привилегии освобо-
ждения от смертной казни. Страдальческие казни ду-
ховенства составляли почти сплошь исключение, а дво-
рянство было казнено в гораздо меньших размерах, чем 
люди вне господствующих классов, и обычно им грози-
ло лишь лишение титулов [11]. Постепенно, с развити-
ем юриспруденции в Англии, привилегия освобождения 
от смертной казни распространилась и на светских лю-
дей на основе их образованности, ведь умение читать 
было признаком принадлежности к духовному сословию 
[11]. Конечно, казнь известных людей привлекала боль-
ше внимания среди общественности. Когда осужденны-
ми становились вельможи, народ получал еще большее 
удовольствие от исполнения правосудия.

Заключение
Таким образом, в Средние века казнь была публичным 
и практически торжественным мероприятием, подразу-
мевающим участие не только наказуемого и осуществля-
ющего наказание, но и общественности, наблюдающей 
за процессом. Публичная расправа над преступниками 
производилась с использованием средств театрализации 
и часто совпадала с днями государственных праздничных 
событий, становясь, таким образом, неким атрибутом 
общественных гуляний.

Несмотря на свою продолжительную историю, казнь 
как прилюдное действие стало менее популярно в эпоху 
Просвещения на фоне формирования аболиционистско-
го движения. Первое, что претерпело изменение –  это 
торжество, присущее наказанию. Власть начала пред-
принимать попытки убрать исполнение приговора с глаз 
народа, перенеся его в менее людные места и назначая 
на утреннее время. Казнь потеряла свой отличительный 
признак публичности, роднившей ее с иными массовыми 
зрелищами, и уже сегодня она воспринимается совер-
шенно иначе, чем в Средневековье.
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Until the mid-18th century, public executions were a commonplace 
phenomenon, actively supported by both the state and the church. 
They served several social functions that regulated public relations. 
Therefore, this study focuses on the role of public executions as 
an instrument of influence on medieval public consciousness. It de-
scribes the ideological- educational, informational- communicative, 
compensatory, regulatory, stabilizing, and aesthetic functions of 
public executions, as well as the role of the general public in their en-
actment. Special attention is given to the theatricalization of punish-
ment, which involved the ritualization of certain aspects and the se-
lection of emotionally impactful elements in its implementation. The 
analysis reveals the significance of public executions in the Middle 
Ages as a form of social celebration and as means of maintaining 
social order. The article highlights the evolution of the perception of 
capital punishment and its gradual disappearance from public prac-
tice during the course of societal humanization in subsequent eras.
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В настоящее время мы становимся свидетелями масштабных 
социокультурных изменений, которые оказывают существен-
ное воздействие на духовную сферу общества и ценностные 
системы людей. Эти трансформации породили интерес к пони-
манию характеристик духовной культуры в современных усло-
виях.
Среди прочих проблем, духовная культура занимает особое 
место в размышлениях о последствиях глобализации, оказы-
вающей влияние на традиционные ценности. Прогресс инфор-
мационных технологий и массовой коммуникации внесли из-
менения в духовном измерении жизнедеятельности, породив 
негативные тенденции в этой области.
Молодежь играет определяющую роль в сохранении и раз-
витии духовной жизни общества. Социокультурное свой ство 
молодых людей заключается в способности унаследовать, 
адаптировать и трансформировать культурные паттерны на ос-
нове инновационного подхода и персонального творчества, со-
действуя этим развитию общества.
Тем не менее трансформационные изменения, особенно в рос-
сийском контексте и глобальном мире, усложняют процессы 
усвоения и укрепления духовных ценностей среди молодежи. 
Современные вызовы могут идеализировать молодых людей, 
сталкивающихся с множеством культур, и одновременно моти-
вировать их к расширению духовных запросов и интересов.
В условиях межкультурных столкновений и постоянной не-
определенности молодое поколение выступает как незави-
симая единица, выбирающая свой путь среди многообразия 
представлений о духовной жизни. Это подчеркивает важность 
анализа содержания духовной культуры и определения ее роли 
в личной жизни каждого человека.

Ключевые слова: самовыражение, саморазвитие, многооб-
разие, толерантность, креативность, духовное развитие, ду-
ховные ценности, молодежь, молодое поколение, ценности, 
мораль, этика.

Введение
В современном мире культурные ценности подвергаются 
постоянной эволюции под влиянием ряда факторов, среди 
которых глобализация, технологический прогресс и соци-
альные изменения. Особенное внимание привлекает ди-
намика ценностных ориентиров современной молодёжи, 
которая вырастает в условиях взаимного проникновения 
культур, экономической нестабильности и информаци-
онного перенасыщения. Значимость этого вопроса обу-
словлена тем, что именно молодое поколение в будущем 
определит направление развития общества и культуры.

Исследование культурных ценностей современной 
молодежи с философским уклоном позволяет раскрыть 
глубинные структуры мировосприятия и систем ценно-
стей, которые способствуют формированию идеологии, 
поведенческих стереотипов и образа жизни молодого 
поколения. В центре внимания –  попытка понять, как 
уникальное сочетание философских идей и культурных 
традиций влияет на выбор ценностей молодыми людь-
ми, их сознательные и подсознательные предпочтения.

Задача данного исследования –  не только зафикси-
ровать и проанализировать существующие тенденции, 
но и прогнозировать, как эти ценности могут повлиять 
на будущее общества. Осмысление философских кор-
ней культурных ценностей и их восприятие становит-
ся ключевым для понимания того, как молодежь будет 
решать актуальные социальные задачи, формировать 
новую культурную идентичность и адаптироваться к ме-
няющимся условиям современной жизни.

Исследование затрагивает аспекты социологии, 
культурологии, философии и психологии. Подобный ана-
лиз содействует более глубокому пониманию механиз-
мов передачи и преобразования культурных ценностей 
в рамках ориентации молодежи и очерчивает контуры 
их влияния на формирование будущего структуры об-
щества.

Материалыиметодыисследования
Так как тема исследования «Культурные ценности со-
временной молодежи: философский аспект», целью ис-
следования является выявление отношения молодежи 
к культурным ценностям и определение степени осознан-
ности проблематики сохранения культурного наследия.

Методология:
1. Опрос 100 участников в возрасте от 18 до 30 лет 

(студенты Федерального государственного бюджет-
ного образовательного учреждения высшего обра-
зования «Ингушский государственный универси-
тет»).

2. Разработка анкеты, включающей вопросы на тему 
отношения к культурным ценностям, их роли в со-
временном обществе и личных усилиях по их сохра-
нению.

3. Количественный и качественный анализ полученных 
данных.

4. Деление ответов на две группы: те, кто не заботится 
о культурных ценностях (Группа А), и те, кто уважает 
и ценит культурные ценности (Группа Б).
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После изучения ответов, в Группе А оказалось 60 

участников, тогда как в Группе Б –  40.
В ходе анализа ответов Группы А было установлено, 

что большинство молодых людей этой группы:
1. Воспринимают культурные ценности как нечто дале-

кое и мало влияющее на их реальную жизнь.
2. Отмечали недостаток времени и интереса к погру-

жению в культурные вопросы.
3. Исповедовали прагматичный взгляд на жизнь, где 

приоритет отдаётся технологиям и современным 
развлечениям.
Анализ ответов Группы Б показал, что эти участники:

1. Считают культурные ценности важным элементом 
личностного развития и общественного сознания.

2. Осознают связь между прошлым и настоящим, по-
нимают роль и влияние культурного наследия на со-
временность.

3. В большинстве своём принимают активное участие 
в культурной жизни и готовы передавать эти ценно-
сти следующим поколениям.
Исследование показало разницу в восприятии куль-

турных ценностей среди молодежи. Обнаружилось, 
что меньшее количество молодых людей (40%) уделя-
ет внимание культурному разнообразию и его сохране-
нию, тогда как большинство (60%) не придает значе-
ния культурным аспектам, сосредотачиваясь на теку-
щих трендах и потреблении современного цифрового 
контента.

Таблица 1. Ответы контрольной группы А

№ Вопрос Усредненныевариантыответов

Ответ1 Ответ2 Ответ3

1. Что для вас значит понятие 
«культурные ценности»?

Это старые вещи в музеях, 
наверное.

Ну, это типа искусства 
и истории, возможно.

Честно, не знаю, не задумывался.

2. Влияет ли культура прошлого 
на вашу жизнь сегодня?

Ну, иногда в мемах встреча-
ются отсылки.

Да, наверно, но больше 
интересуюсь современ-
ным.

По-моему, мало что из прошлого 
актуально.

3. Какие философские идеи 
формируют ваше понимание 
культуры?

Философия? Не мое. Много информации в се-
ти, сложно выбрать.

Нравится прочитать цитаты вели-
ких людей.

4. Можете ли вы назвать куль-
турных деятелей, вдохновляю-
щих вас?

Те, кто в тренде в TikTok 
и Instagram.

Вдохновляет музыка, 
но не знаю, кто за ней 
стоит.

Культурные деятели… это акте-
ры, да?

5. Какие культурные ценности 
вы бы хотели передать следу-
ющему поколению?

Просто живи настоящим, 
остальное не важно.

Не задумывался об этом, 
живу днем.

Думаю, технологии –  это наше 
все.

6. Как вы думаете, почему неко-
торые молодые люди отдаля-
ются от культурного наследия?

Не интересно, это же про-
шлое.

Всё быстро меняется, 
прошлое устаревает.

Много других вещей, более акту-
альных.

7. Влияет ли современное искус-
ство на вашу систему ценно-
стей?

Если это в тренде, то да. Только если это попадает-
ся в соцсетях.

Не уверен, что понимаю, что та-
кое искусство.

8. Что вы думаете о сохранении 
культурного разнообразия?

Все равны, зачем разноо-
бразие?

Не вижу, как это влияет 
на меня личный.

Мир меняется, улучшается, зачем 
это разнообразие?

1. Что для вас значат культурные 
ценности?

Культурные ценности явля-
ются корнями нашей иден-
тичности, соединяющие нас 
с прошлым и направляющие 
в будущее.

Для меня это ориентиры 
для жизни и творчества, 
воплощенные в искус-
ствах, обычаях, образах 
мыслей.

Это скрытое сокровище, которое 
мы должны оберегать и иссле-
довать, чтобы улучшить как на-
ше собственное понимание, так 
и общества.

2. Почему важно сохранять куль-
турные ценности?

Они помогают нам понять 
прошлое и формируют зна-
чение и цели нашего суще-
ствования, их сохранение 
способствует устойчивости 
и разнообразию.

Потому что это укрепляет 
общественные узы и спо-
собствует межкультурно-
му диалогу и взаимопони-
манию.

Сохранение культурных цен-
ностей поддерживает конти-
нуум поколений и способствует 
интеллектуальному развитию 
общества.

3. Как современная молодежь 
может принять участие в со-
хранении культурного насле-
дия?

Через образование, активное 
участие в культурных меро-
приятиях, поддержку тра-
диционных и современных 
форм искусства.

Используя социальные 
сети и платформы для 
распространения знаний 
и вовлечения в вопросы 
культурного наследия.

Мы должны быть как учениками, 
так и новаторами, сохраняя исто-
рическое наследие и развивая 
новые идеи.

4. Влияют ли культурные ценно-
сти на вашу жизнь сегодня?

Абсолютно. Они формируют 
мои взгляды, выбор и лич-
ные ценности, пронизывая 
мою повседневную жизнь.

Они вдохновляют меня 
на творчество и помогают 
строить более глубокие 
межличностные связи.

Да, они обогащают мой внут-
ренний мир и дают мне осоз-
нанность стоящих передо мной 
возможностей выбора.
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Это может указывать на проблему социализации мо-
лодежи, когда культурное наследие теряет свою значи-
мость перед лицом быстро меняющегося цифрового ми-
ра. Такие результаты подчеркивают необходимость бо-
лее активных мер по вовлечению молодого поколения 
в культурные процессы и повышения информированно-
сти о значении культурных ценностей.

В виду того, что ответы представителей групп А и Б 
были достаточно разными, но при этом одинаковыми 
по сути, все ответы в целом сформированы в три обоб-
щенных (табл 1).

В диаграммах на рис. 1 представлен возраст опра-
шиваемых в каждой из групп в зависимости от ответов.

Фраза «Будущее в руках молодёжи» сегодня звучит ак-
туальнее, чем когда-либо. Это мантра передачи эстафеты 
от одного поколения к следующему, неизбежно сопрово-
ждающаяся изменениями в духовно- нравственном кладезе 
культурных ценностей. На пороге новых эпох старые иде-

алы уступают место новым, порождая дискуссии о транс-
формации морали и этики в соответствии со временем.

Современное общество особенно остро ощуща-
ет этот процесс, поскольку динамические переменные 
времени касаются основополагающих концепций ду-
ховности и нравственности. Духовность, понимаемая 
как воплощение духовных стремлений в реальном мире 
и внутренний голос совести, и нравственность, высту-
пающая синонимом моральных и этических регулято-
ров поведения, оказываются в эпицентре внимания при 
оценке ценностных ориентиров молодёжи.

Противостояние поколений порою остро выявляет 
расхождение в восприятии этих понятий: где предше-
ственники видят уход важных ценностей на второй план, 
молодые люди могут усматривать естественную эволю-
цию социальной динамики. В этом контексте требуется 
всесторонний анализ и понимание причин, по которым 
происходят изменения в иерархии ценностей, и влияния 
этих изменений на будущее цивилизации.

27%

34%

49%

Группа А

Ответ 1 Ответ 2 Ответ 3

33%

41%

26%

Группа Б

Ответ 1 Ответ 2 Ответ 3
Рис. 1. Ответы опрашиваемых, в зависимости от возраста

Необходимо исследовать, как именно происходит 
формирование духовно- нравственных качеств, на на-
чальном этапе жизни человека, когда универсальные 
представления о добре и зле ещё формируются и за-
крепляются. Период от рождения до десятилетнего воз-
раста, полагая научное сообщество, и есть тот самый 
решающий временной промежуток, на который прихо-
дится основной вклад в развитие характера и ценност-
ных ориентиров.

Сознательное воспитание, программы саморазви-
тия и непосредственное влияние социального окруже-
ния –  ключевые каналы, посредством которых реали-
зуется формирование этики и морали в полном диа-
пазоне от индивидуального до коллективного уровня. 
Ответственность общества за данное формирование 
становится очевидной, оставляя актуальным вопрос: 
какие конкретные культурные ценности мы хотим уви-
деть в багаже следующего поколения, и как мы можем 
способствовать их привитию в контексте современных 
вызовов?

Важность целенаправленного воспитания трудно пе-
реоценить. Родителям, как первым учителям в жизни че-
ловека, нужно уделять особое внимание формированию 
личности своих детей. От их внимания, подхода и, глав-
ным образом, примера зачастую зависит, вырастет ли 
из ребенка самостоятельный, ответственный, сострада-
тельный человек или эгоцентричная личность, озабочен-
ная исключительно собственными интересами.

Программа саморазвития является одним из ключе-
вых инструментов, помогающих отдельному индивидуу-
му найти дорогу к счастью и самореализации. Она пред-
лагает последовательные шаги –  от осознания личных 
целей и приоритетов до анализа своих действий и кор-
рекции ошибок –  чтобы достичь личной гармонии и це-
лостности бытия.

Не менее значимы и влияние жизненных обстоя-
тельств, и социальное окружение человека. На примере 
предзнаменованных событий можно увидеть, как окру-
жение формирует мораль личности, закладывая фун-
даментальные убеждения, которые с течением времени 
становятся устойчивыми установками и нормами.

Перспектива общества без духовности и нравствен-
ности вызывает тревогу. Если подобный сценарий ка-
жется абстрактным, достаточно вспомнить антиутопи-
ческий роман Евгения Замятина «Мы», где люди пре-
вращены в бесчувственных роботов –  без способности 
к состраданию, любви, переживанию. Эта книга служит 
напоминанием о том, что человеческие чувства и эмо-
ции –  это то, что определяет нас как людей, а отсутствие 
их превращает жизнь в механическое существование 
без глубокого смысла.

Итак, перед современным обществом стоит задача 
не только задуматься о том, какие ценности мы переда-
ем молодому поколению, но и как мы можем способство-
вать сохранению и развитию духовных и нравственных 
качеств, которые делают нас человеками.

То общество, в котором каждый занят только собой, 
и где подобное равнодушие приводит к постепенному 
краху мира, звучит как сценарий постапокалиптического 
фильма. Однако именно в такое состояние может ска-
титься реальность, если мы утратим в себе одно из важ-
нейших человеческих качеств –  сочувствие.

Заключение
Сочувствие –  это не что иное, как путь к воспитанию 
духовности, это способ чувствовать связь с другими, 
возможность понять и поддержать. Нравственность, во-
площенная в моральных ценностях и этических нормах, 
к которым мы стремимся, может быть развита через мно-
жество путей, одним из них является чтение.
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о мире и помогает учиться отличать добро от зла на при-
мерах литературных героев и ситуаций. Произведение 
Рэя Бредбери «451 градус по Фаренгейту» служит по-
учительным примером: в мире, где книги запрещены 
и уничтожаются, обеднение речи и мысли приводит 
к деградации общества. Фраза из романа «Есть престу-
пления хуже, чем сжигать книги. Например –  не читать 
их», подчеркивает неотъемлемую роль книг в духовно- 
нравственном развитии человека.

Национальные ценности, традиции, передающиеся 
из поколения в поколение, являются постоянной опорой 
в жизни человека, предотвращая его моральное паде-
ние. Чтение книг, осмысление прочитанного способ-
ны воспитывать эти ценности, обогащая нашу совесть 
и оберегая целостность личности.

Проблема современного общества состоит в том, что 
книги утрачивают свою популярность, их благотворное 
влияние в жизни людей сокращается. Однако есть на-
дежда на то, что с ростом числа читающих людей будет 
увеличиваться и процент тех, кто несет в себе традици-
онные ценности и нравственность. Это станет основопо-
лагающим камнем для строительства светлого будуще-
го, в котором сочувствие и мораль станут руководящими 
принципами.
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SOCIAL AND PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF THE 
TRANSFORMATION OF THE SPIRITUAL NEEDS OF 
YOUTH

EvloevaF.R.,EvloevaL.M.
Ingush State University

Currently, we are witnessing large- scale socio- cultural changes that 
have a significant impact on the spiritual sphere of society and peo-
ple’s value systems. These transformations have generated interest 
in understanding the characteristics of spiritual culture in modern 
conditions. Among other problems, spiritual culture occupies a spe-
cial place in thinking about the consequences of globalization affect-
ing traditional values. The progress of information technology and 
mass communication has made changes in the spiritual dimension 
of life, giving rise to negative trends in this area. Youth plays a de-
cisive role in the preservation and development of the spiritual life 
of society. The socio- cultural property of young people is the ability 
to inherit, adapt and transform cultural patterns based on an inno-
vative approach and personal creativity, thereby contributing to the 
development of society. Nevertheless, transformational changes, 
especially in the Russian context and the global world, complicate 
the processes of assimilation and strengthening of spiritual values 
among young people. Modern challenges can idealize young peo-
ple facing multiple cultures and at the same time motivate them to 
expand their spiritual needs and interests. In the context of intercul-
tural clashes and constant uncertainty, the younger generation acts 
as an independent unit, choosing its path among a variety of ideas 
about spiritual life. This underlines the importance of analyzing the 
content of spiritual culture and determining its role in the personal 
life of each person.

Keywords: self-expression, self-development, diversity, tolerance, 
creativity, spiritual development, spiritual values, youth, young gen-
eration, values, morality, ethics.
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В статье рассматривается проблема формирования содер-
жания исторической памяти посредством создания текстов 
священной истории, объединенных в книгу, признанную хри-
стианами Священным писанием –  Библию. Данная работа 
исторического сознания имеет целенаправленный характер, 
поскольку это преднамеренное формирование представлений 
о соответствующих временах и событиях. Некоторая сложность 
состоит в однозначном определении того, каким сознанием 
проведена эта поистине широкомасштабная работа –  синкре-
тичным или рационалистическим. Попытки разобраться в це-
лях и результатах этой деятельности предпринимаются на базе 
широкого исторического материала.

Ключевые слова: историческая память, историческое время, 
общественное сознание, синкретизм, рационализм, Ветхий За-
вет, Новый Завет, манускрипт, исторический факт.

Приступая к изучению целенаправленного процесса 
формирования содержания исторической памяти Нашей 
Эры, а вернее, одного из фрагментов этого содержания, 
связанного с утверждением новой религии, мы должны 
помнить о том, что в отличие от Ветхого Завета, соз-
дававшегося на протяжении веков, и, следовательно, 
имевшего очень основательную историческую базу, Но-
вый Завет создавался маленькой сектой в течение очень 
недолгого времени –  около 70-ти лет (50–120-е годы). 
Так, на первый взгляд, формирование новозаветной ли-
тературы выглядит торопливым. По этой причине соз-
датели базовых текстов Нового Завета в самом начале 
пути вряд ли могли претендовать на создание образов 
памяти своего времени: их собственное выживание бы-
ло достаточно проблематичным, а уж то, что они нес-
ли с собой в «глубь веков», вообще походило на перво-
бытный огонь –  только бы не погас… Но все это только 
на первый взгляд.

Еще один крайне важный момент состоит в том, что 
движение христиан, а значит, и постановка, и реше-
ние задачи воздействия на сознание современников 
и будущих поколений, начались в Палестине с жизни, 
учений и смерти Иисуса. Стало быть, мы имеем дело 
с первой ступенью исторического искажения действи-
тельности –  через восприятие современниками (первым 
неизбежным и часто отнюдь не преднамеренным иска-
жением является пересказ событий очевидцами). Что-
бы представлять себе, что это за время, вспомним, что 
Иисус «…родился примерно в 4 году до нашей эры –  ес-
ли его рождение пришлось на дни Ирода Великого, как 
утверждает Евангелие от Матфея (Мф 2:1), –  а распя-
тие его свершилось в начале 30-х годов нашей эры» [1, 
с. 175]. Предположительность дат жизни Иисуса опре-
деляется тем, что свидетельства о нем ограничиваются 
Новозаветными Евангелиями и упоминаниями его в тру-
дах Тацита (там он упомянут как «Христос» в повество-
вании, связанном с обвинениями христиан в поджоге Ри-
ма) [3, с. 285]. Значит, «наша эра» начинается не со дня 
рождения Христа…

И, наконец, третий момент, свидетельствующий о со-
мнительности изначальных претензий на создание обра-
за эпохи в памяти –  размеры аудитории: первые после-
дователи Иисуса –  это небольшая группа иудеев, и толь-
ко после его смерти движение начало распространяться 
географически и становиться этнически более разноо-
бразным.

Однако все это относится к первым десятилетиям 
существования христианского движения, а какая-либо 
постановка хоть каких-то задач начинается тогда, когда 
становится ясно, что тот самый «первобытный огонь» 
уже не погаснет. Это –  время продумывания более даль-
них перспектив, в расчете на которые создается пись-
менный текст.

Исходя из аудитории, создателям Нового Завета при-
ходилось заботиться и о языке. Весь Новый завет напи-
сан на греческом, но не на классическом –  языке Пла-
тона и Фукидида –  а на «общем греческом». Как пишет 
Дж. Бартон, этот язык стал «…известным как койне –  
форма классического языка, которая развилась за не-
сколько столетий и отделила средиземноморский мир 
I столетия нашей эры от золотого века Афин» [1, с. 185]. 
С точки зрения посылов в будущее это очень важный 
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момент, поскольку это, с одной стороны, универсальный 
язык, а с другой –  язык простонародья очень далекий 
от литературного, что позволяет напрямую и с наиболь-
шей эффективностью воздействовать на сознание не-
посредственных слушателей и (возможно) читателей, 
понимая, что их сознание связано с общественным со-
знанием эпохи. Воздействие особенно эффективно по-
тому, что все изменения в этом языке (койне) сводятся 
к упрощению –  устранению грамматических сложностей, 
а упрощение есть инструмент формирования историче-
ской памяти через воздействие на широкие массы лю-
дей. Следовательно, к последующему расширению ау-
дитории текстовый материал уже подготовлен.

Следует заметить, что эта постепенность изменений 
в языке видна даже при сравнении самих Евангелий раз-
ных авторов, то есть даже внутри самого койне, этого 
упрощенного греческого есть различия: язык Евангелия 
от Луки намного изящнее, чем Евангелия от Марка.

Однако в формировании содержания исторической 
памяти нельзя ограничиваться низшими слоями обще-
ства: будучи несомненной опорой процесса, они не кре-
ативны… Необходимо вовлечение более высоких слоев, 
которые сами могут создавать память. Поэтому быва-
ли и обратные движения –  попытки усложнения грече-
ского языка последних веков до н.э.: «…из-за желания 
оставаться как можно ближе к изначальному ивриту (или 
арамейскому)» [1, с. 186]. Это –  усложнение путем вве-
дения большого числа «семитизмов». Масштабы этой 
работы тоже велики: на греческом языке последних ве-
ков до н.э. выполнен греческий перевод Библии –  Сеп-
туагинта.

К новозаветным текстам не случайно применяется 
слово «литература» («христианская литература»), ибо 
это не хроника, а произведения, не лишенные вымыс-
ла. Для создания литературы о происходивших событиях 
необходимо выжидание –  пока реальность если не со-
трется из памяти, то по крайней мере, станет слегка ту-
манной. В случае с «христианской литературой» этого 
не происходит (помните сравнение с первобытным ог-
нем?): образы и события нужны здесь и сейчас! Поэто-
му ее создание начинается уже приблизительно с 50-х 
годов нашей эры, то есть 20 лет спустя после смерти 
Христа. А что такое 20 лет для Истории? Это –  одно 
мгновение. Еще живы очевидцы, следовательно, исто-
рией в полном смысле эти события еще не стали. И тем 
не менее…

Формирование образа христианской эпохи начина-
ется не с Евангелий. Самая древняя имеющаяся у нас 
христианская литература –  это послания апостола Пав-
ла. Павел –  весьма своеобразная личность, о чем сви-
детельствует как его дохристианская жизнь, так и де-
ятельность в стане последователей Иисуса. Заметим, 
что о самом Павле известно только из Нового Завета: 
прежде он ничем не был примечателен, кроме своей ан-
тихристианской позиции: «В Деяниях он представлен как 
ревностный фарисей из Малой Азии, учившийся в Ие-
русалиме, и там же сказано, он был одним из первых 
гонителей христианского движения –  до тех пор, пока 
сам не обратился в христианство, узрев видение на пути 
в Дамаск (Деян 9:1–30)» [1, с. 197]. (Видение как вещь, 
не требующая доказательств, само является доказа-
тельством чего угодно…)

Ничем необычным с точки зрения восприятия посла-
ния не были: это –  известное явление в греко- римском 
мире, такие письма имели четко установленную форму 
со стереотипными приветствиями в начале и в конце. 
А вот предполагаемая сфера действия их, мягко говоря, 
значительно шире, чем у простого письма, адресован-
ного одному человеку: дошедшие до нас послания Пав-

ла обращены к сообществам христиан, а не к отдель-
ным людям, следовательно, автор ожидал, что их будут 
читать вслух, собравшись на богослужение или трапе-
зу. Павел не учел одного: уровень образования, а по-
рой и просто грамотности слушателей не соответство-
вал сложности его речей: «Эти послания, по мерке того 
времени, пространны и часто довольно сложны: требо-
валось читать не один раз, чтобы их полностью понять 
и усвоить» [1, с. 197].

Именно в посланиях апостола Павла мы видим са-
мый живой пример создания исторического образа: 
ему важен не действовавший человек, которого он знал 
в жизни, а его образ, который должен остаться в памяти 
человечества. Пренебрегая идеей постепенного (за не-
сколько поколений) складывания восприятия Иисуса как 
воплощения Второго Лица Пресвятой Троицы, а следо-
вательно, –  Бога, он возвышает статус Иисуса еще при 
жизни тех, кто знал его на самом деле. Павел не назы-
вает его Богом, «…но говорит об Иисусе в возвышен-
ных терминах, а также полагает, что христианам следу-
ет воздавать Иисусу почести, практически неотличимые 
от тех, какие те воздают богу» [1, с. 203]. Вот пример 
из нескольких его посланий: «…от Бога Отца нашего 
и Господа Иисуса Христа». (1 Кор 1:3; 2 Кор 1:2; Гал 1:3) 
Павла практически не интересуют земная жизнь и дея-
ния Иисуса: он не говорит о чудесах и почти не упоми-
нает об учении. Более того, Павел считает, что к чело-
веческой стороне Иисуса вообще не следует проявлять 
интерес, ибо «…если же и знали Христа по плоти, то ны-
не уже не знаем.» (2 Кор 5:16). Его интересует Иисус 
только как Мессия (по-гречески –  Христос), и как Сын 
Божий. В итоге у Павла нет никаких подробностей жизни 
Иисуса: только рождение, установление Таинства Евха-
ристии, распятие, смерть и воскресение, и, за исключе-
нием его слов на Тайной Вечере, он никак не цитирует 
Христа.

Малое количество цитат в посланиях апостола Павла 
в общих чертах соотносится с евангельскими традиция-
ми, но тем не менее, Евангелия –  это совсем иной, вто-
рой этап развития христианской литературы.

Евангелия восходят к самому началу христианского 
движения, но не являются рассказами очевидцев (хотя 
принято считать, что на них основаны). В отличие от по-
сланий апостола Павла, авторство евангельских текстов 
не во всех случаях точно известно. Видимо, в данном 
случае результат работы с памятью будущих поколений 
был гораздо важнее заслуги ее формирования. «…ав-
торы определялись значительно позже, чем возникли 
сами Евангелия: их заглавия («От Матфея», «От Мар-
ка», и так далее –  без слова «Евангелие») не являются 
неотъемлемой частью текста, а были добавлены позже, 
когда переписывались манускрипты, –  когда это в точно-
сти произошло, мы не знаем. В последующей традиции 
сочли, что Марк –  это «Иоанн, называемый Марком», 
упомянутый в Деяниях (Деян 15:37), а Лука –  это «Лука, 
врач возлюбленный», о котором говорится в четвертой 
главе Послания к Колоссянам (Кол 4:14). Но даже если 
это правда, все равно ни один из них не мог даже и близ-
ко быть свидетелем событий, о которых они писали» [1, 
с. 226].

Так, получается, что, если следовать в точности при-
нятой логике развития событий, в создании евангель-
ских текстов мы имеем дело со второй ступенью истори-
ческого искажения –  пересказом рассказов очевидцев. 
К тому же, задача стяжать славу автора –  евангелистами 
не ставится. Но и эта, вторая ступень, не предел. По сло-
вам евангелиста Луки мы можем понять, что уже в это 
время, время создания Евангелий, имела место и третья 
ступень искажения. Вот что он говорит о своих попытках 
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выяснить истину об Иисусе: «Как уже многие начали со-
ставлять повествования о совершенно известных между 
нами событиях, как передали нам то бывшие с самого 
начала очевидцами и служителями Слова, то рассуди-
лось и мне по тщательном исследовании всего сначала, 
по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, что-
бы ты узнал твердое основание того учения, в котором 
был наставлен» (Лк 1:1–4). Эти слова Луки четко свиде-
тельствуют не только о том, «…что он принадлежал к бо-
лее позднему поколению, чем сами апостолы, но и то, 
что ко времени его жизни в народе уже обращались раз-
личные записанные рассказы» [1, с. 227].

Все это несомненно говорит о том, что вопрос о про-
исхождении и взаимосвязи Евангелий значительно 
сложнее вопроса об истоках Пятикнижия.

Итак, как мы уже убедились, одной из важнейших 
целей создания Евангелий было формирование образа 
Иисуса в памяти будущих поколений. Однако, четыре об-
щепризнанных текста сильно различаются между собой 
в способах достижения этой цели. Методы воздействия 
на аудиторию Евангелий от Матфея, Марка и Луки с од-
ной стороны, и от Иоанна с дугой, –  диаметрально проти-
воположны. В первую очередь это проявляется в дидак-
тических действиях самого Христа –  в первых трех Еван-
гелиях он более лаконичен: «…Иисус, представленный 
в них, учит главным образом краткими, лаконичными 
фразами о том, как должны жить люди, и провозглашает 
неминуемое и скорое наступление «Царствия Божьего»» 
[1, с. 227] В Евангелии от Иоанна «…он учит в долгих бе-
седах и говорит по большей части о своем статусе Сына 
Божьего» [1, с. 227]. Результаты тоже наверняка отлича-
лись, поскольку лаконичность создает большую прав-
доподобность, –  ведь евангелисты не слышали самого 
Христа, значит, более пространные сочинения от его 
имени будут выглядеть более сомнительными. И это 
не единственное расхождение в евангельских текстах, 
есть и другие, более важные детали, характеризующие 
евангелистов как рассказчиков, и подтверждающие то, 
что воздействие на слушателей или читателей было це-
ленаправленным. Например, «…В Евангелии от Марка, 
самом раннем, с чем ныне согласны почти все –  и наряду 
с этим самом кратком –  отсутствует даже намек на исто-
рию о Рождестве Христа. В Евангелиях от Матфея и Лу-
ки такие истории есть, но они несовместимы друг с дру-
гом» [1, с. 229]. Есть расхождения и в рассказах о суде 
над Иисусом: «…Лука упоминает, как Иисус прежде суда 
предстал перед Иродом, но ни Матфей, ни Марк об этом 
не говорят (Лк 23: 6–12)» [1, с. 229].

В связи со всем вышесказанным возникает логичный 
вопрос: когда, как и для кого были написаны Евангелия, 
явившиеся важнейшим инструментом формирования 
образа Иисуса и его времени в Исторической памяти?

Точные место и время написания Евангелий до сих 
пор не известны, но в одном из евангельских текстов 
есть подробность, играющая очень существенную роль 
в датировке повествования. Это упомянутая в Евангелии 
от Марка (Мк 13: 14) «… «мерзость запустения» на ме-
сте Храма («стоящая где не должно»). Все признают, 
что эти слова относятся к захвату Иерусалимского Хра-
ма римлянами, а это подразумевает, что даже Еванге-
лие от Марка, самое раннее, не могло появиться задолго 
до 70 года нашей эры, когда Храм взяли штурмом, –  да-
же если предположить, что Марк предвидел такое раз-
витие событий за несколько лет. Авторам Евангелий 
от Матфея и Луки, как кажется, определенно извест-
но о том, что римляне в 70 году разграбили Иерусалим 
(Лука говорит про Иерусалим, «окруженный вой сками», 
(Лк 21: 20), и, значит, они явно должны были писать свои 

тексты позже» [1, с. 239]. Свидетельств о том, что Еван-
гелие от Луки знали в начале II века –  тоже нет.

Если ответ на вопрос «когда?» нам необходим для 
выяснения не просто времени создания образов про-
шлого, но в большей степени –  ступеней естественного 
искажения действительности, то ответ на вопрос «где?» 
дает возможность понять широту территориальных 
«претензий» влияния на общественное сознание с це-
лью формирования в нем правильных с точки зрения 
зарождающейся христианской эры образов эпохи.

А между тем, это вопрос –  где созданы синоптиче-
ские Евангелия –  не менее сложен… Они написаны 
на греческом языке, следовательно, вряд ли это было 
сделано в Палестине: там скорее всего написали бы 
на арамейском. Предпринятые попытки представить 
Евангелия как переводы с арамейского на греческий –  
тоже не удались. «В наше время, –  пишет Дж.Бартон, –  
самое правдоподобное предположение состоит в том, 
что Евангелие от Марка появилось в Сирийской церк-
ви <…> Евангелие от Матфея, вероятно, тоже происхо-
дит из Сирии, из Антиохии; а Евангелие от Луки, ско-
рее всего, из Малой Азии, видимо, из Эфеса –  крупного 
христианского центра, в котором, как часто полагают, 
появилось и Евангелие от Иоанна. Сказать по правде, 
мы просто не знаем, откуда начались истоки каждого 
из Евангелий, и все это –  лишь догадки» (курсив мой –  
П.З.) [1, с. 240]. Что же касается четвертого Евангелия, 
то ответить на вопросы о том, когда, где и кем оно было 
написано, вообще вряд ли возможно. Его автора назы-
вают Иоанном, но на самом деле имя его неизвестно. 
Более того, есть сомнения, что у четвертого Евангелия 
один автор. Большинство библеистов считают, что это 
результат долгого компилирования и правки, которыми 
занималась целая школа или группа.

В итоге, во всех теориях создания Евангелий мы на-
ходим утверждения о том, что один евангелист менял 
текст другого, но какой-либо серьезной рефлексии эта 
идея не подвергалась.

И, наконец, последний вопрос, задававшийся нами 
еще в отношении ветхозаветных текстов: какова цель 
создания Евангелий (ведь цель, как мы помним, при-
сутствует всегда)? Ответ на этот вопрос зависит от то-
го, чем в большей степени мы можем признать Еванге-
лия –  провозглашением веры христианам («керигма») 
или вероучением, укрепляющим и наставляющим уже 
верующих («дидахе»)? Определиться с этим очень труд-
но потому, что «…один и тот же текст может служить 
обеим целям…» [1, с. 248]. Но в то же время порой име-
ют место и прямые определяющие указания, как, напри-
мер, в Евангелии от Иоанна: «Сие же написано дабы вы 
уверовали» (Ин 20: 31). Нам уже приходилось упоминать 
о том, что Евангелия, скорее всего, предназначались для 
чтения вслух, поскольку большинство паствы были люди 
неграмотные и бедные, не имевшие возможности приоб-
ретать копии Евангельских текстов для самостоятельно-
го чтения. Но это факт лишь подтверждает возможность 
сущностного определения Евангелий и как провозгла-
шения веры, и как готового вероучения. Следовательно, 
остается только один вариант –  задаться вопросом, ко-
торому сейчас не уделяют особого внимания: какова же 
цель четырех Евангелий как единого свода? Отсутствие 
внимания к этому вопросу объясняет Фрэнсис Уотсон: 
«Перед лицом этой множественности, совершенно несо-
вместимой, у нас лишь две возможности: либо выбрать 
одно из Евангелий как исторически достоверное и от-
вергнуть остальные, либо принять как данность то, что 
истина четырех Евангелий не обретается на историко- 
литературном уровне… Вот так Евангелие из четырех 
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частей знаменует конец всех наших попыток воссоздать 
жизнь исторического Иисуса.» [1, с. 253–254].

Однако не все так трагично. Все вышесказанное под-
тверждает нашу изначальную идею о целенаправленной 
работе с содержанием исторической памяти человече-
ства: воссоздать жизнь исторического Иисуса невоз-
можно именно потому, что целью евангелистов было 
не сохранение сведений о его жизни, а формирование 
образа эпохи, воздействующего на сознание будущих 
поколений.
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NEW TESTAMENT TEXTS AS PLACES OF MEMORY

Zaklinsky P. A.
IMPE named after A. S. Griboyedov

The article deals with the problem of forming the content of histori-
cal memory by creating texts of sacred history combined into a book 
recognized by Christians as Holy Scripture –  the Bible. This work of 
historical consciousness has a purposeful character, since it is the 
deliberate formation of ideas about the relevant times and events. 
Some difficulty lies in unambiguously determining which conscious-
ness carried out this truly large–scale work –  syncretic or rationalis-
tic. Attempts to understand the goals and results of this activity are 
made on the basis of a wide range of historical material.
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Эта научная статья посвящена пересечению философии 
и права, изучению эволюции правовых достижений в контек-
сте общественного роста. В этой статье рассмотрены воззре-
ния представителей линейной теории социального прогресса 
И. Канта, Г. Гегеля, Ж. А. Кондорсе, раскрывающих концепцию 
«правового прогресса». В статье выделены основные принци-
пы правового прогресса. Сформулировано определение пра-
вового прогресса, его основные сущностные характеристики. 
Следует подчеркнуть, что критерии правового прогресса но-
сят объективный и субъективный характер. Развитие право-
вой реальности на разных исторических этапах оценивается 
по-разному. Онтологический правовой прогресс –  это целена-
правленное изменение правовой реальности. Аксиологический 
правовой прогресс является показателем процесса и результа-
том последствий трансформации правовой реальности. С гно-
сеологической точки зрения правовой прогресс рассматрива-
ется как философско- правовая категория,
Делается вывод о том, что правовой прогресс связан с каче-
ством правовых инструментов, доступных каждому для исполь-
зования правовых средств, для решения как личных, так и кор-
поративных интересов.

Ключевые слова: правовая реальность, правовой прогресс, 
правовое развитие, правовая доктрина, критерии, общество.

Введение
Правовое развитие современного общества характери-
зуется влиянием разнохарактерных фактов и обстоя-
тельств. Изучение эволюции правовых принципов в ка-
честве универсальной нормативной концепции представ-
ляет существенное научное и практическое значение для 
современной общественности. В контексте глобализации 
и усиления международного сотрудничества особенно ак-
туальны исследования взаимосвязей между правовыми 
системами различных стран, а также процессов форми-
рования единых правовых стандартов.

Неотъемлемой частью правового развития являют-
ся процессы демократизации и гуманизации права [13, 
с. 8]. Правовое развитие современного общества также 
зависит от уровня правой культуры населения, которая 
определяет степень осведомленности граждан о своих 
правах и обязанностях, а также способность их осущест-
влять и защищать эти права.

В философии, социологии, юриспруденции и поли-
тологии существуют две главные теории, которые объ-
ясняют социальный прогресс: линейная и циклическая. 
Линейная теория предполагает, что общество в различ-
ных аспектах эволюционирует и развивается по прямой 
линии, не возвращаясь к прежним состояниям. Согласно 
этой теории, индивидуальные и коллективные усилия на-
правлены на продвижение вперед, на общую цель про-
гресса. В то время как линейная теория обращает вни-
мание на поступательное движение общества, цикли-
ческая теория утверждает, что история повторяется 
в циклах. Она предлагает, что все общества проходят 
через периоды подъема, упадка и возрождения, и эти 
циклы могут быть причиной необходимости изменений 
в политической и социальной структуре. Обе эти тео-
рии предлагают различные подходы к пониманию и про-
гнозированию социального прогресса и существуют как 
способы объяснения изменений в обществе по протяже-
нию истории. Оправданная жизненность многих сфор-
мулированных и обоснованных им философских идей 
прошла проверку временем. К представителям линей-
ной теории отнесем И. Канта, Г. Гегеля, Ж. А. Кондорсе.

Кондорсе Ж. А. считал, что прогресс со временем бу-
дет ускоряться [4, с. 266].

Представления Георга Гегеля лежали в основе совре-
менного понятия права, укоренялись в общественном со-
знании [3, с. 524]. Правовой институт должен в своем 
развитии двигаться в направлении объективного, бес-
пристрастного процесса и применения общей правовой 
нормы. Ключевые положения государственно- правового 
устройства закреплены в конституционно- правовых ак-
тах многих стран. Все это отражено в трудах ученого 
«Философия права» и «Философия истории».

Важным аспектом теории Гегеля является то, что 
право –  это не абстрактный набор норм и правил, а на-
бор ценностей и принципов, которые соответствуют раз-
витию общества и достижению целей справедливости 
и равенства. Гегель утверждал, что право должно быть 
основано на идее свободы и разума, и служить как ин-
струмент обеспечения гармонии между частным и об-
щим интересами.
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Согласно учению Гегеля, государство играет клю-
чевую роль в обеспечении справедливости и поряд-
ка в обществе. Оно является выражением объектив-
ной исторической души народа, источником законов 
и судебных решений, которые должны быть основаны 
на общепризнанных правовых нормах. В этом контексте, 
конституционно- правовые акты выступают как осново-
полагающие документы, которые определяют основные 
принципы и ценности государства, его структуру и функ-
ции.

Современное правовое сознание и система пра-
ва не могут быть понятны без учета влияния гегелев-
ской философии. Принципы и идеи, выдвинутые Геге-
лем в своих трудах, продолжают оказывать значитель-
ное влияние на правовую мысль и практику в различ-
ных странах, способствуя развитию правовой системы 
и совершенствованию правопорядка. В этом контексте, 
изучение и понимание теории Гегеля становится необ-
ходимым для специалистов и исследователей в области 
права и политики, чтобы обеспечить разумное и спра-
ведливое функционирование правового института в со-
временном обществе.

В ходе анализа истории развития человечества, Им-
мануил Кант показал, что поведение человека обуслов-
лено общими законами природы [5, с. 12].

Сведения, полученные от И. Канта, показывают, что 
социальная история является естественной и имеет от-
ношение к природе, а люди лишь выполняют «тайный 
план» природы. Автор тщательно проанализировал про-
цесс исторического развития и пояснил, что сущность, 
особенности человеческого существования и поведе-
ние человека, а также его духовная деятельность опре-
деляется развитием человеческого общества, общими 
законами общества, социальной системы и природы. 
Данные И. Канта показывают, что социальная история 
носит естественный характер и что человечество реа-
лизует план природы не просто планомерно, но не всег-
да удачно.

Результаты исследования
В анализе исходных позиций ученых по социально- 
правовому прогрессу следует, в первую очередь, обра-
тить на себя внимание на сочетание политического и пра-
вового начал в теории немецкого философа.

Иммануил Кант опирался на определение права 
и подчеркивал, что система правовой коммуникации 
основана на принципах равенства и свободы субъекта. 
С одной стороны, согласно позиции философа, госу-
дарство должно основываться на правовых принципах, 
а с другой, на других принципах коммуникации. Ученый 
интерпретирует закон через проявление практических 
соображений, и он неоднократно подчеркивал, что го-
сударству необходимо опираться на закон. «Правовой 
статус реализуется только в государстве» [5, с. 28].

В теории Георга Гегеля отсутствует разграничение 
политической и правовой коммуникации. Идея о пра-
вовой свободе превращается в идею о высшем поли-
тическом авторитете суверена. Гегель считает, что мо-
ральное право –  это воля в противостоянии к общему. 
Нравственный закон объединяет независимость и инди-
видуальность. Абстрактная воля отличается от опосре-
дующей единичности воли субъекта, которая взята в ее 
пределах.

Конечно, каждая перспектива предполагает соб-
ственную траекторию общественного прогресса. На се-
годняшний день происходит процесс развития и ста-
новления правового прогресса, и окончательно само-
стоятельная научная категория не сложилась. Правовой 

прогресс относят к правовой системе, которую рассма-
тривали Архипов С. И., Васильев П. В., Мордовцев А. Ю., 
Поздняков И. П., Мотрошилова Н. В., Смирнова М. Г.

Авторы (Мордовцев А. Ю., Поздняков И. П.) предлага-
ют рассматривать право в качестве соотношения «пра-
ва» и «закона». В этом плане важнейшим критерием 
прогресса в области правового развития является до-
минирование «правового закона» в механизме право- 
регулирования определенного государства. правовой 
прогресс отражает характер и уровень правового раз-
вития общества, поступательное движение к более раз-
витой правовой культуре и правовой системе.

Многие исследователи, ученые, юристы и философы 
рассматривают правовой прогресс как поступательный, 
целенаправленный, дающий определенные результаты 
процесс развития юридической системы. Другая часть 
экспертного сообщества рассматривает развитие пра-
вового прогресса как процесс совершенствования пра-
вовой жизни общества, как естественный исторический 
процесс повышения уровня правовой жизни общества.

В научной литературе правовое развитие трактует-
ся как «логическое развитие правового процесса обще-
ства» [11, с. 40]. Прогресс в области права зависит от ка-
чества юридических инструментов, доступных всем для 
использования в целях защиты как личных, так и корпо-
ративных интересов. Развитие правовой системы сопро-
вождается осознанной правовой политикой государства. 
Политика государство направлена на соблюдение зако-
нов и прав человека, защиту свободы и справедливо-
сти в обществе. Правовая политика также направлена 
на защиту окружающей среды, обеспечение безопас-
ности и защиту прав потребителей. Развитие правовой 
политики является важным фактором для обеспечения 
стабильности и процветания общества.

Правовой прогресс, как философская категория, от-
ражает субъективное и субъективное значение разви-
тия, функционирования правовых реалий. И это пока-
затель совершенства правовой реальности. Но усовер-
шенствование прав не всегда требует автоматического 
совершенствования правового использования и право-
вого поведения.

Правовому прогрессу присущи определенные при-
знаки: субъективный (правовые явления) и объектив-
ный (возможность изменять объективную реальность), 
процесс развития, закономерность, целенаправленность 
и поступательность.

Развитие правовой реальности оценивается по-раз-
ному на разных исторических этапах. С онтологической 
точки зрения правовой прогресс –  это целенаправлен-
ное изменение правовой реальности. Аксиологически 
правовой прогресс является показателем процесса 
и последствий трансформации правовой реальности. 
С гносеологической точки зрения правовой прогресс 
рассматривается как философско- правовая категория, 
как результат целенаправленного совершенствования 
правовой реальности. Правовой прогресс должен быть 
не только целенаправленным, но и стремиться к дости-
жению цели» [9, с. 464].

Таким образом, в качестве субъективных критери-
ев правового прогресса можно отметить объективность 
и ясность правовой политики, правовых отношений, 
эффективного применения права и законодательства. 
В качестве объективно- субъективного критерия можно 
считать информационный критерий. Информационная 
открытость способствует эффективности преобразова-
ний, формированию цифрового общества, готовности 
к реформам, а также виртуализации правового дискур-
са. Данные критерии взаимосвязаны и позволяют оце-
нить особенности правового прогресса.
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Заключение
Идеи философии Иммануила Канта представляют инте-
рес и сегодня, поскольку, по его глубокому убеждению, 
обращение к ним и их практическая реализация, послу-
жат для реализации концепции гражданского общества. 
Правовой прогресс следует оценивать не как случайность, 
а как закономерность. По мнению немецкого философа, 
движение по пути прогресса никогда не прекратится.

Правовой прогресс –  это сложный и многогранный 
процесс, который требует понимания и анализа различ-
ных факторов, влияющих на его развитие. Правовой 
прогресс можно рассматривать как объективный про-
цесс, который происходит в результате социальных, эко-
номических и политических изменений в обществе.

Право во все большей мере проявляет себя как эф-
фективный регулятор, способный обеспечивать реали-
зацию ценностей гуманизма, цивилизации и морали. 
Право является инструментом, который призван регули-
ровать общественную жизнь, а также защищать обще-
ство от использования силы, насилия и диктатуры. Пра-
во отражает принципы гуманизма, цивилизации и мо-
рали, так как оно создает условия для защищенности 
личности и ее свободы.
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THE EVOLUTION OF THE LEGAL SYSTEM IN THE 
CONTEXT OF THE DEVELOPMENT OF PUBLIC 
RELATIONS: A SOCIO- PHILOSOPHICAL ANALYSIS

Ivanova M.Yu.
Moscow City Pedagogical University

This scientific article is about the intersection of philosophy and law, 
the study of the evolution of legal achievements in the context of so-
cial growth. This article examines the views of representatives of the 
linear theory of social progress I. Kant, G. Hegel, J. A. Condorcet, re-
vealing the concept of “legal progress”. The article highlights the ba-
sic principles of legal progress. The definition of legal progress and 
its main essential characteristics are formulated. It should be em-
phasized that the criteria for legal progress are objective and subjec-
tive. The development of legal reality at different historical stages is 
assessed in different ways. Ontological legal progress is a purpose-
ful change in legal reality. Axiological legal progress is an indicator 
of the process and the result of the consequences of the transfor-
mation of legal reality. From an epistemological point of view, legal 
progress is considered as a philosophical and legal category.
It is concluded that legal progress is related to the quality of legal 
instruments available to everyone to use legal means to solve both 
personal and corporate interests.

Keywords: legal reality, legal progress, legal development, legal 
doctrine, criteria, society.
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В статье исследуются новаторские художественные идеи ху-
дожников Кыргызстана (Киргизии) и их влияние на форми-
рование национальной идентичности. Рассматривается, как 
художники интегрировали элементы традиционного кыргыз-
ского искусства, а также современные художественные тече-
ния в свои произведения. Анализируется вклад отдельных ху-
дожников, таких как Г. Айтиев, С. Чуйков и других, в развитие 
кыргызского национального искусства. Исследуется, как их 
новаторские идеи отражали социальные и культурные изме-
нения в Кыргызстане, а также способствовали формированию 
уникальной художественной идентичности республики. Статья 
основана на изучении художественных произведений, истори-
ческих документов и искусствоведческих исследований. Она 
вносит вклад в понимание роли художников в формировании 
национальной идентичности и культурного наследия Кыргыз-
стана.

Ключевые слова: искусство, кыргызское искусство, совре-
менное искусство, культура, новаторство, национальная иден-
тичность, художники, Кыргызстан, модерн и постмодерн.

Введение
Обретение Кыргызстаном независимости и вхождение 
в мировое сообщество поставило перед национальной 
культурой новые задачи, в том числе задачу националь-
ной культурной самоидентификации.

Прежде чем перейти к рассуждениям о социальных 
и культурных преобразованиях изобразительного ис-
кусства в Кыргызстане нам необходимо определиться 
с понятийным аппаратом. Дело в том, что любые катего-
рии характеризуются динамичностью: они подвержены 
как расширению, так и сужению. Такая динамика свой-
ственна и для категорий «культура», «цивилизация» 
и «социум». Поэтому предлагается рассматривать их, 
во-первых, как предельно широкие понятия, когда они 
практически совпадают по своему содержанию, то есть 
тождественны, выступают как синонимы. Во-вторых, 
культуру понимают и как духовную культуру в целом, –  
как особенное; и как искусство –  часть духовной куль-
туры, –  отдельное (единичное). Как было сказано вы-
ше, понятие «культура» как предельно общее понятие 
совпадает с понятием «цивилизация» или «социум». 
При анализе и оценке той или иной локальной (нацио-
нальной, региональной) культуры не стоит игнорировать 
конкретно- исторические условия ее формирования. Вне 
рамок исторического подхода невозможно понять проти-
воречивость современной глобальной культуры, в кото-
рой диалектика единичного, особенного и общего про-
является в своеобразной форме –  в переплетении эле-
ментов общечеловеческих, национальных, групповых, 
классовых (размышления мои. –  Д. Б.).

Глобализация совпала в Кыргызстане с периодом 
значительных социальных и культурных преобразова-
ний, ознаменовавшим новый этап национальной исто-
рии, что привело к изменениям и в изобразительном ис-
кусстве, в частности, свобода самовыражения, проявив-
шаяся в том, что суверенитет предоставил художникам 
Кыргызстана возможность свободно исследовать свою 
культуру и идентичность. Также возможность самопо-
знания, когда искусство стало средством для углубле-
ния понимания национальных ценностей и традиций. 
Отражение общественного сознания ярко проявилось 
в изобразительном искусстве, которое отразило фунда-
ментальные изменения в мировоззрении кыргызского 
народа, в том числе стремление к самоидентификации 
и формирование национальной идеи. Художники Кы-
ргызстана начали выходить на мировую художествен-
ную арену, демонстрируя уникальность своей культуры 
и внося вклад в глобальный художественный диалог. Эти 
тенденции свидетельствуют о том, что изобразительное 
искусство в Кыргызстане играет важную роль в форми-
ровании национальной идентичности, культурном само-
выражении и интеграции в мировое сообщество.

Значительный вклад в изучение новаторских худо-
жественных идей художников Кыргызстана (С. Чуйкова, 
Г. Айтиева, В. Образцова, С. Акылбекова, А. Арефье-
ва, А. Игнатьева, А. Усубалиева, Д. Кожахметова, К. Ке-
римбекова, А. Усубалиева, Ф. Стукошина, А. Осмоно-
ва, С. Чокморова и др.) внесли исследования Л. А. Прыт-
ковой. Например, она справедливо писала: «Подобно 
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Микеланджело, Чуйков мыслил широкими временны-
ми циклами, напоминая человеку о быстротечности че-
ловеческой жизни и вечной диалектике бытия (“Утро”, 
“Полдень”; “Вечер”, “Дочь Советской Киргизии”, “При-
косновение к вечности”, “Гималаи”). По высоте духов-
ных прозрений, уровню профессионального мастерства 
и силе воздействия на национальную изобразительную 
культуру Чуйкова можно сравнить разве что с феноме-
ном Ч. Айтматова в литературе» [12, с. 26]. Подтвержде-
нием идеи культуролога и искусствоведа Л. А. Прытко-
вой о схожих моментах деятельности между Микелан-
джело и Чуйковым является авторитетное мнение со-
ветского и российского искусствоведа Е. И. Ротенберга. 
Он утверждал: «В трудах зарубежных искусствоведов 
Микеланджело нередко фигурирует как первый архитек-
тор и художник искусства барокко. Безусловно, зодчие 
и скульпторы барокко во многом опирались на достиже-
ния Микеланджело, но следует, однако, со всей реши-
тельностью подчеркнуть коренное качественное разли-
чие между принципами искусства Микеланджело и ма-
стеров барочного направления. Основная тенденция 
архитектурных образов Микеланджело, отличающихся 
при своей героической мощи особой телесностью, «че-
ловечностью», принципиально противоположна тяге 
мастеров барокко к иррациональному, к растворению 
форм в безудержной пространственной динамике. Точ-
но так же скульптурные произведения Микеланджело 
при всем драматизме замысла и динамике пластических 
форм своей ярко выраженной гуманистической идейной 
основой отличаются от экстатических образов барокко, 
патетика которых порождена не силой характера и во-
левым напряжением героя, а вызвана некими внешними 
силами, увлекающими фигуры в общем динамическом 
потоке.

Если обратиться к различиям в самом пластическом 
методе, то очевидно, что характерная для микеландже-
ловских работ особая концентрация скульптурных масс, 
их необычайная компактность, основанная на повышен-
ной энергии сжатия, составляет ярко выраженную про-
тивоположность к центробежной динамике барочной 
скульптуры, к типичному для нее слиянию пластическо-
го образа с окружающей его пространственной и свето-
воздушной средой» [13, с. 206–207].

Философским вопросам взаимоотношения есте-
ственного и искусственного, адаптации и взаимоадап-
тации в искусствознании, эстетике и религиоведении 
посвящены работы Т. А. Аскарова, К. А. Ажыбековой, 
Д. А. Брусиловского, М. И. Лазариди [1; 2; 3; 4; 5; 17; 19]. 
Исследователь В. В. Ладейщиков изучал понятие соци-
альной гармонии в искусствознании. Писатель Ч. Т. Ай-
тматов уделял особое внимание философии литерату-
ры и философии искусства. Он прекрасно осознавал, 
что искусство призвано активно участвовать в соедине-
нии специфических потребностей политического, эконо-
мического и идеологического развития общества с об-
щекультурной потребностью всестороннего кругозора 
каждого человека. Как известно, универсально разви-
тый индивид есть продукт истории, а не природы; це-
лостность человеческой личности носит общественно- 
исторический характер. В работах кыргызстанских ав-
торов простое противопоставление искусства и мировых 
религий, принципов систематизации эстетических кате-
горий, личности и творчества, фантазии и воображения, 
картин Востока и Запада –  если изучить глубже –  пред-
стает довольно сложной «конструкцией», в которой ис-
пользованы различные мировоззренческие и обыден-
ные категории: бытие и становление, естественное и ис-
кусственное, природное и историческое, пассивное и ак-
тивное и т.п. (размышления мои. –  Д. Б.).

Методы и методология исследования
Мы наблюдаем взаимодействие и взаимопроникновение 
содержания и методов различных отраслей науки. Напри-
мер, один из известных российских авторов, более 20 лет 
назад, Евгений Яковлев опубликовал книгу «Эстетика. 
Искусствознание. Религиоведение» [19], в которой пред-
ставлены избранные труды ученого из области эстетики, 
искусствознания, философии и религиоведения. Другой 
известный автор Аурелио Пенна недавно написал книгу 
«Ангелы в религии, искусстве и психологии» [11], в ко-
торой представлены избранные концепции зарубежного 
исследователя из области теологии, психологии, эстети-
ки, искусствознания, философии, религиоведения и эзо-
терических учений. Еще один популярный итальянский 
исследователь и писатель Чентини Массимо выпустил 
книгу «Демоны в религии, искусстве и фольклоре» [18], 
где выражены идеи автора из области визуальной и куль-
турной антропологии, искусствознания, эзотерики и те-
ологии. За последние десятилетия разные авторы все 
больше пишут научно- популярные книги и междисципли-
нарные статьи, посвященные проблемам эстетики, этики, 
искусствознания, психологии, антропологии, философии 
и религиоведения. Прослеживается тонкая грань между 
наукой и паранаукой. То есть явного разграничения между 
наукой и ненаукой не произошло: в среде исследовате-
лей и писателей признается многообразие форм знания.

В качестве источниковедческой базы послужили тру-
ды кыргызстанских и российских авторов, коллекции му-
зеев в Кыргызстане, Казахстане, России и других стра-
нах, которые предоставляют ценные артефакты для изу-
чения кыргызского искусства; выставочные фонды сою-
зов художников, содержащие информацию о творческой 
деятельности и выставках кыргызстанских художников; 
частные художественные коллекции; публикации в печа-
ти и архивы Союза художников Кыргызской Республики 
обеспечили ценный контекст и дополнительную инфор-
мацию [1; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 15; 16].

Результаты и обсуждения
В изобразительном искусстве Кыргызстана с начала 
1990-х годов происходили значительные события, не-
смотря на сложную экономическую ситуацию и отсут-
ствие значимой государственной поддержки. В этот пе-
риод художники Кыргызстана проявили большую стой-
кость и творческую энергию, стремясь выразить свое 
видение и интерпретировать меняющуюся реальность. 
К некоторым наиболее важным событиям в изобрази-
тельном искусстве Кыргызстана в этот период можно 
отнести, во-первых, создание новых художественных 
ассоциаций и галерей, которые предоставляли художни-
кам платформу для демонстрации своих работ и обмена 
идеями; во-вторых, участие кыргызстанских художников 
в международных выставках и биеннале, что повысило 
их авторитет и признание за рубежом; в-третьих, разви-
тие новых художественных стилей и направлений, отра-
жающих меняющиеся социальные и культурные условия 
Кыргызстана.

Несмотря на трудности, художники Кыргызстана су-
мели сохранить и развить свою творческую самобыт-
ность, внеся значительный вклад в формирование куль-
турной идентичности страны в постсоветский период.

Как известно, советская художественная культу-
ра, повлиявшая на культурное становление всех пост-
советских стран, олицетворяла собой синтез содержа-
ния и формы. Советское художественное творчество, 
сформировавшееся в контексте социалистической иде-
ологии, демонстрировало многообразие выразительных 
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средств. Характерными чертами советского искусства 
являлись единообразная интерпретация социальных яв-
лений и реалистический поиск новых эстетических ре-
шений, обусловленных взаимообогащением националь-
ных художественных традиций. Инновационные художе-
ственные концепции, возникающие в рамках отдельных 
национальных школ, становились общим достоянием 
советского искусства. Его многогранность проявлялась 
в широком спектре форм и глубинном идейном напол-
нении. Формула «национальное по форме, социалисти-
ческое по содержанию» отражало целостный процесс 
культурного развития советских народов, основанный 
на синтезе многовековых национальных традиций и ми-
рового художественного наследия.

Значимым предстает в этом контексте творчество 
А. Сгибнева, которое является ценным вкладом в кыргы-
зское изобразительное искусство. Его труды отличаются 
многогранностью и охватывают различные жанры и тех-
ники. Он был мастером графики, живописи и рисунка.

Графические работы А. Сгибнева выделяются техни-
ческим мастерством и поэтичностью. Его сюита «В Цен-
тральном Тянь- Шане» (1954–1957) является одним из са-
мых известных его произведений. В этой серии литогра-
фий и офортов Сгибнев запечатлел величественные го-
ры, быстрые горные реки и суровую красоту кыргызской 
природы. Сгибнев также был талантливым живописцем. 
Его картины часто изображали сцены из повседнев-
ной жизни кыргызского народа. Творчество художника 
в этом жанре отличаются ярким колоритом и вырази-
тельной композицией.

Сгибнев увлекался портретной живописью и графи-
кой. Его портреты раскрывают психологическую глуби-
ну и индивидуальность изображаемых людей. «Портрет 
поэта Мидина Алыбаева» (1947) является примером его 
мастерства в этом жанре. Его увлечение портретом и ис-
пользование литографии, линогравюры, офорта и рисун-
ка свидетельствует о его техническом мастерстве и ху-
дожественной чувствительности. Работы Сбигнева отли-
чаются не только техническим мастерством, но и поэтич-
ностью и глубоким пониманием человеческой природы. 
Его наследие продолжает вдохновлять и радовать зри-
телей спустя многие годы после его смерти.

В постсоветский период художники Кыргызстана по-
лучили возможность не только свободно выражать свои 
идеи, но и экспериментировать с новыми художествен-
ными стилями и направлениями, что привело к появле-
нию яркой и разнообразной художественной сцены, ко-
торая отражала меняющиеся социальные и культурные 
условия страны.

Модернизм, таким образом, открыл для художников 
новые возможности формулирования реальности худо-
жественными средствами, основываясь на философских 
идеях К. Г. Юнга, Ф. Ницше, М. Хайдеггера и К. Ясперса. 
Здесь можно условно обозначить три основные линии 
художественных образов:

1) Многомерность мира, то есть модернизм призна-
вал многомерность мира, отказавшись от традиционно-
го представления о единой и объективной реальности. 
Это, в свою очередь, позволило художникам исследо-
вать различные перспективы, неоднозначность и субъ-
ективный опыт.

2) Отсутствие предопределенности. Художники боль-
ше не чувствовали себя обязанными следовать задан-
ным правилам или эстетическим нормам. Вместо этого 
они стали свободны создавать собственные «вселен-
ные», основанные на их уникальном видении и интер-
претации мира.

3) Творец собственного универсума. В результате мо-
дернизм предоставил художникам возможность утвер-

дить себя как творцов собственных универсумов. Они 
могли изменять и модифицировать свою реальность 
в соответствии со своими собственными установками, 
создавая произведения искусства, которые отражали их 
внутренний мир и индивидуальное восприятие.

Этот сдвиг в мышлении оказал глубокое влияние 
на искусство. Он освободил художников от необходимо-
сти следовать традициям и позволил им исследовать но-
вые и инновационные формы самовыражения. В резуль-
тате возникло огромное разнообразие художественных 
стилей и движений, отражающих богатый спектр чело-
веческого опыта. Модернизм продолжает влиять на ис-
кусство и сегодня. Он поощряет художников бросать 
вызов нормам, экспериментировать с новыми материа-
лами и методами и создавать произведения искусства, 
которые отражают сложность и многогранность совре-
менного мира.

Говоря о новаторстве в искусстве, необходимо учесть 
соотношение содержания и индивидуальности. Так, но-
ваторство в искусстве неразрывно связано с новизной 
содержания, то есть художники стремятся найти новые 
выразительные средства, чтобы воплотить новые идеи 
и концепции. В этом процессе важную роль играет твор-
ческая индивидуальность художника. Каждый художник 
обладает уникальным мировоззрением, опытом и вос-
приятием мира, что находит отражение в его творчестве. 
Новаторство часто возникает в результате синтеза раз-
личных художественных традиций и влияний, а также 
экспериментального использования материалов и тех-
ник.

Таким образом, новаторство в искусстве является 
результатом взаимодействия между новизной содержа-
ния, творческой индивидуальностью художника и поис-
ком новых выразительных средств. Оно способствует 
развитию искусства и позволяет художникам создавать 
произведения, которые исследуют новые темы, бросают 
вызов условностям и обогащают культурный опыт чело-
вечества.

Заключение
Новаторские художественные идеи художников Кыргыз-
стана (Киргизии) сыграли решающую роль в формирова-
нии и укреплении национальной идентичности. Художни-
ки XX века черпали вдохновение в богатом культурном 
наследии своего народа и интерпретировали традици-
онные мотивы в современном стиле. Их произведения 
отражали уникальные особенности кыргызской культуры 
и истории, способствуя формированию национального 
самосознания. В своих картинах, архитектурных проектах 
и музыкальных композициях кыргызстанские художники 
обращались к темам кочевого образа жизни, природы 
Кыргызстана и народных традиций. Они создавали произ-
ведения, которые не только эстетически привлекательны, 
но и несут глубокий культурный и семиотический смысл.
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INNOVATIVE IDEAS OF ARTISTS OF KYRGYZSTAN 
AND THEIR CONTRIBUTION TO NATIONAL IDENTITY

Kadygrova V. I., Apsamatova E. D., Stamova R. D., Brusilovskii D. A., Mayrambek A.
Kyrgyz-RussianSlavicUniversity,NationalAcademyofSciencesoftheKyrgyz
Republic,KyrgyzNationalUniversitynamedafterZhusupBalasagyn,

The article explores the innovative artistic ideas of artists of Kyr-
gyzstan (Kirghizia) and their influence on the formation of national 
identity. It considers how artists integrated elements of traditional 
Kyrgyz art as well as modern artistic trends into their works. The 
contribution of individual artists such as G. Aitiev, S. Chuikov and 
others to the development of Kyrgyz national art is analysed. It ex-
plores how their innovative ideas reflected social and cultural chang-
es in Kyrgyzstan and contributed to the formation of the republic’s 
unique artistic identity. The article is based on the study of artistic 
works, historical documents and art history research. It contributes 
to the understanding of the role of artists in the formation of national 
identity and cultural heritage of Kyrgyzstan.

Keywords: art, Kyrgyz art, contemporary art, culture, innovation, 
national identity, artists, Kyrgyzstan, modern and postmodern.
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Цель исследования –  выявить социально- методологическое 
значение философской рефлексии в качестве объективной 
основы взаимосвязи субъектов общественной практики. Но-
визна работы состоит в логико- гносеологическом обоснова-
нии конструктивного содержания философской рефлексии 
в диалектико- типологическом взаимодействии человека 
и общества. В парадигме социальной детерминации автором 
характеризуются такие основные черты философской реф-
лексии как императивность, универсальность. В аспекте 
логико- познавательного дискурса подтверждено когнитивное 
единство диалектики, типологии и рефлексивного содержания 
философского мышления субъекта социальности смыслофор-
мирующей значимости. Отмечается интегративное проявле-
ние типологической характерности философской рефлексии 
в деятельности человека и общества. Впервые эксплицирован 
диалектико- типологический формат реляционного синтеза ди-
алектики и типологии: диалектика как потенциальная методо-
логия познания и типология как актуальная теория многосвой-
ственного развития реальности в своем конструктивном 
сочетании определяют концептуальный характер разнообраз-
ной жизнедеятельности человека и общества. В качестве од-
ного из результатов исследования предлагается введение в на-
учный оборот понятия «конструктивно- рефлексивный стиль 
философского мышления личности», способствующий ее са-
мопознанию, саморазвитию и самоактуализации в социальных 
трансформациях современности.

Ключевые слова: человек, общество, деятельность, диалек-
ти ко- типологический, социальное, философская рефлексия, 
концептуальность.

Введение
В диалектике взаимоотношений человека и общества 
основополагающим моментом является концептуаль-
ность их цивилизационных связей и конструктивность 
антропо- культурных отношений, которые в дискурсе 
долженствующей мотивации в деятельности субъекта 
социальности нацелены, прежде всего, на достойный 
уровень взаимодействия между членами социума в па-
радигме глобальных трансформаций современности. 
Всестороннее познание этого взаимодействия возмож-
но с помощью философской методологии, принципов 
диалектики, логико- конструктивных закономерностей 
типологического знания, различных способов межлич-
ностной коммуникации, направленных на самопознание 
и самоактивность субъекта социального созидания, куль-
туроемкое совершенствование форм общественного бы-
тия и общественного сознания. В решении этих проблем 
философская рефлексия служит продуктивным сред-
ством постижения действительности. Рациональность 
философской рефлексии позволяет человеку осознанно 
регулировать и целенаправленно контролировать свое 
мышление, логически правильно оценивать истинность 
мыслей, поступков, намерений. Важность рефлексивной 
стратегии мыслительной деятельности субъекта соци-
альности закономерна, а ее конструктивность конкре-
тизирована прежде всего тем, что «под философской 
рефлексией, по мнению Ф. В. Лазарева и С. А. Лебедева, 
… имеют в виду анализ предельных оснований, консти-
тутивных предпосылок человеческого мышления, ком-
муникативных практик и практической деятельности» [7, 
с. 15]. С данным утверждением трудно не согласиться.

Философский тип рефлексии обладает специфи-
ческим статусом, так как объективирует интеллекту-
альные возможности человека в предметности жиз-
ненных ситуаций, перцептивном обнаружении субъ-
ективных заблуждений и парадоксов мироощущения, 
понимании ошибок практической деятельности. Ре-
ализация этой возможности наиболее продуктивна 
в познавательных интенциях антропокультурного фор-
мата: «человек –  философская рефлексия –  социаль-
ная деятельность –  информационное общество –  ра-
циональность общественной практики». Онтогносео-
логическая специфика данного формата диалектична 
и имеет логико- гносеологическое, социокультурное, 
антропо- психологическое, праксиологическое измере-
ние. В этой связи, экспликация методологии социально- 
философского подхода к пониманию философской 
рефлексии, в качестве конструктивного средства 
диалектико- типологического взаимодействия человека 
и общества, вполне очевидна.

Основная часть
Разноплановость исследовательских подходов к позна-
нию сущности философской рефлексии свидетельствует 
о многогранности ее коннотативных значений. Разносто-
ронняя роль данного вида рефлексии, ее органическая 
связь с мышлением, сознанием, деятельностью чело-
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века отражены в исследованиях И. Н. Болдыревой [2], 
В. И. Дудиной, Н. А. Зайцевой [3], Н. А. Калашниковой, 
О. И. Каяшевой [5], Т. В. Козыревой [6], М. К. Мамардашви-
ли, Н. В. Нарыкова, А. И. Новикова, Г. В. Ожигановой [10], 
Т. Э. Рагозиной [12], М. К. Трифоновой, В. Н. Усова [15], 
В. Д. Шадрикова, Г. П. Щедровицкого, Г. Б. Юдина [17] 
и др. В работах многих авторов философская рефлексия 
представлена как сложное интегративное качество, диа-
лектически обусловленное личностными особенностями, 
интеллектуальными способностями человека, типологией 
общественных связей и отношений. В репрезентативно-
сти такой очевидности правомерна необходимость позна-
ния конструктивного смысла философской рефлексии 
в аспекте ее когнитивной связи с понятиями «диалек-
тика», «типология», «познание», «социальность», «от-
ражение, «практика» с позиций научной объективности 
и логико- методологической конкретности.

Философская рефлексия –  это одно из фундамен-
тальных понятий философии, которое отражает ее пред-
метность и конструктивную специфику. По сути дела, 
данный вид рефлексии является непременным условием 
концептуальности философского знания, своеобразным 
логическим модусом ее особого научно- теоретического 
статуса, фундаментальность которого доказана практи-
кой человеческого бытия.

Философское апеллирование к уникальному суще-
ствованию индивида в социально- природной среде пред-
полагает правомерное обособление человека в особый 
род сущего. Такое обособление констатирует способ-
ность социализированной личности к осознанным отно-
шениям в общественной среде, в которой происходит 
диалектическое и антропо- типологическое утверждение 
морально- духовных ценностей, идеалов, интересов ее 
внутреннего мира, полноценное раскрытие качеств ин-
дивидуальности, этнонациональной идентичности. Фи-
лософия развития рефлексивности внутреннего мира 
человека, детерминируемая взаимодействием обще-
ственного бытия и общественного сознания, направлена 
на аксиологический поиск мировоззренческих регуляти-
вов идейно- нравственной, социально- психологической, 
культурно- исторической деятельности человека и обще-
ства. Именно поэтому философская рефлексия пред-
ставляет собой, прежде всего, содержательную часть 
рефлексивного мышления как формы социального ин-
теллекта человека (Т. Г. Анистратенко, М. Д. Кузнецова, 
И. А. Ульянова).

Конструктивность философского знания, будучи на-
целенным на поиск объективной истины в социальных 
взаимоотношениях человека и общества, ведет к про-
явлению коренного свой ства рефлексивного процес-
са, связанного с обнаружением и осознанием истины 
в смысловом пространстве реальности[9].

Рефлексивная процедурность философского мыш-
ления осуществляется в познавательном контексте ин-
туиции и чувств человека, логики его мыслительных 
операций, что способствует поиску и установлению ис-
тины (истинности) в исходной противоречивости бытия. 
Человек, используя определенные принципы и методы 
мыслительной практики, и особенно смыслодеятельный 
стиль философского мышления, как бы открывает для 
себя и социального окружения определенное мировоз-
зренческое видение природно- социальной картины ми-
ра. Детерминационно выявляемое философской реф-
лексией новое содержание когнитивного восприятия дей-
ствительности не является прямолинейным результатом 
формально- логического следствия, а субъективирован-
но обнаруживается в роли некого конструктивного и регу-
лятивного средства, которое способно как в диалектико- 
материалистическом, так и в метафизическом плане ока-

зывать поддержку индивиду в созерцании видимого и не-
видимого, обычного и необычного, познанного и непо-
знанного. Исходя из этой особенности, онтология фило-
софской рефлексии обладает уникальной способностью 
конституировать динамику внутреннего мира человека, 
которая обнаруживается в потенциальности «экзистен-
циального выхода» за пределы социально- природных 
факторов его бытия, тем самым футорологически об-
рисовывая и предсказывая мир феноменальной реаль-
ности. Само собой разумеется, что в своей диалектико- 
типологической определенности взаимодействие чело-
века и мира порождает соответствующие идеальные 
и материальные формы их культуроемкой и обществен-
но значимой конкретности. Следовательно, в целедости-
жимом познании бытия человека и общества заложен 
конструктивный механизм рефлексивного осмысления 
истинности всех происходящих процессов в развитии ци-
вилизации, в том числе в контексте антропо- социальной, 
культурно- исторической событийности [11].

Логико- гносеологическая содержательность фило-
софской рефлексии способна выявлять смыслы реаль-
ности, то есть наличествующие в ней общие моменты 
различной информационности, которая имеет опреде-
ленное значение. Многократная логико- рефлексивная 
интерпретация фактов реальности, в концептуальных 
способах их описания и адекватного объяснения, стано-
вится достоянием личностного опыта, в социокультур-
ном содержании которого человек проявляет индивиду-
альную свободу, ментальное творчество, креативность 
познания в сложном и неоднозначном процессе социа-
лизации «как в онтогенетическом, так и в филогенети-
ческом плане» [4, с. 63].

Рефлексивный уровень человеческого мышления, 
как развитое свой ство социализированного индивида, 
обусловливает концептуальную специфичность фило-
софии в качестве эффективной формы теоретического 
освоения действительности. Иначе говоря, философия 
выявляет конструктивные смыслы различных форм со-
знания, типологически заданные мыслительные ал-
горитмы, «концепт- схемы» познавательной активно-
сти человека. Философское знание, в своей логико- 
гносеологической конкретности отражает высокореф-
лексивный потенциал общечеловеческого познания, 
поскольку определяет мировоззренческий смысл, мето-
дологическую ясность, логический порядок и конструк-
тивные алгоритмы мыслительной активности субъекта 
цивилизационного созидания. В этом отношении фи-
лософия есть не только абстрактная сфера познания, 
но научный фактор и конструктивный модус общечело-
веческого знания, прежде всего, мировоззренческой, 
духовно- нравственной, антропо- психологической, ин-
теллектуальной характерности. Имея гносеологическую 
направленность на морально- идейное совершенствова-
ние человека, всестороннее развитие его интеллекта 
и ментальных способностей, в философском мышлении 
проявляется когнитивная и эпистемологическая проце-
дурность порождения и рационального применения раз-
личных мыслительных конструктов, логико- смысловых 
схем деятельности. В этом плане, философская рефлек-
сивность означает познавательный способ идеальной 
функциональности субъективированной сферы мышле-
ния человека, обеспечивающий «развертывание» мыс-
ли в различных форматах ее мировоззренческой зре-
лости, логико- когнитивной адекватности, методологиче-
ской конструктивности, социальной востребованности.

Конструктивная составляющая философской реф-
лексии конкретизируется логикой системного подхода, 
а ее объектологическая статусность эксплицирована 
в системе понятий, принципов и закономерностей диа-
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лектики и типологии, что в их диалектико- типологическом 
синтезе отражает истинный смысл реалий бытия чело-
века и общества. В репрезентативности данных осно-
воположений правомерно заключить: конструктивный 
смысл мыслетворческой активности индивидного «Я» 
объективируется человеком в широком диапазоне соци-
ального разнообразия в процессе адаптивного взаимо-
действия с природой и социумом, культурой и политикой 
в дискурсе свободы воли и свободы выбора, независи-
мости волеизъявления и приоритетности самоутвержде-
ния. По этому поводу, отмечая конструктивную креатив-
ность форм общественного взаимодействия, С. Кьерке-
гор подчеркивал: люди никогда не пользуются свободой, 
которая у них есть, но требуют ту, которой у них нет: 
у них есть свобода мысли, они же требуют свободы вы-
ражения. Безусловно, рефлексия человеческой мысли 
содержательно безгранична, однако ее независимость 
релятивна в способах своей реализации.

Философская рефлексия –  это социокультурно обу-
словленный тип мышления, основанный на выявлении 
внутренних детерминаций мыслительной активности 
человека и направленный на осмысление (осознание) 
им собственных предпосылок бытия. Как одна из «пре-
вращенных» структур мышления (сознания) философ-
ская рефлексия конкретизирует гносеологическую на-
правленность сознания (мышления) на «самое себя». 
Такой логико- гносеологический способ обращенности 
является фундаментальной основой как личностного 
философствования, так и концептуальным условием 
конструктивного преодоления противоречивых момен-
тов субъективности. «Философская рефлексия, отме-
чает А. А. Хачатрян, –  мощное средство осуществления 
культурного синтеза. Она становится самоосознанием 
духовной деятельности, поиском методологических, ло-
гических, ценностных, мировоззренческих и иных осно-
ваний жизни, бытия и культуры» [16, с. 21].

Доминантность философской рефлексии как кон-
структивного средства диалектико- типологического 
взаимодействия субъектов в социальной среде вполне 
очевидна, в виду того что она редуцирована многосвой-
ственностью объект- субъектного, субъект- субъектного 
взаимодействия[13]. В рефлексивном дискурсе познава-
тельной практики вектор этого взаимодействия направ-
лен на креативное использование интеллектуальных 
свой ств мыслительной деятельности человека, приме-
нение типологически разнообразных форм обществен-
ного сознания. Следует особо подчеркнуть, что в данном 
значении, по мнению Е. А. Тюгашева, форма обществен-
ного сознания «характеризуется как внешняя рефлексия 
социума, проецирующая на мир определенный вид об-
щественных отношений» [14, с. 137].

В этом плане философская рефлексия есть, прежде 
всего, осознание и оценка результатов социальной дея-
тельности конкретного индивида. В таком дискурсе она 
рассматривается как многогранное отношение человека 
и общества: познание социума, его идеалов, интересов, 
потребностей; индивидуальное самопознание и оцен-
ка себя самого через призму социального окружения. 
В данном значении философская рефлексия наполнена 
многими социально- гносеологическими смыслами: ми-
ропонимание, перцепция, саморегуляция, адаптивность, 
самооценка, самоосознание, самопознание, саморефе-
ренция, самоидентичность и др. Обобщенно говоря, 
многогранность феномена философской рефлексии 
заключается в ее репрезентационной существенности, 
в которой научно- теоретические и практически значи-
мые возможности когнитивной активности диалектико- 
типологического познания личности в значительной сте-
пени реализуются.

В парадигме социальной детерминации диалектико- 
типологического взаимодействия человека и общества 
для философской рефлексии характерны:

а) императивность (лат. Imperativus –  повелительный) 
в концептуальном понимании безусловной существенно-
сти ментальных свой ств человека, имеющих характер 
конструктивной направленности на самоанализ. В три-
умвирате онтогносеологического, онтоантропологиче-
ского и логико- гносеологического подходов философ-
ская рефлексия обладает когнитивной вариативностью. 
Несмотря на социальные трансформации, особенно 
в глобальных противоречиях современности, философ-
ская рефлексия остается относительно устойчивым спо-
собом самоутверждения индивида в обществе, культуре 
социального самопознания и межличностного общения. 
Данное качество –  интеллектуальная необходимость об-
щественного существования в методологическом поле 
социального сопряжения персональных свой ств чело-
века и его индивидного отношения к бытию общества. 
Когнитивная вариативность (вариабельность) философ-
ской рефлексии, являясь ее онтогносеологической уни-
версалией, способствует функционированию социаль-
ной идентичности человека в условиях различного типа 
взаимодействий с обществом и его культурой, что рас-
крывает онтоантропологические горизонты человече-
ского бытия в масштабах мировой цивилизации. Когни-
тивная вариативность в структуре рефлексивного мыш-
ления тесным образом связана с операциональностью 
и масштабностью рефлексивного осмысления индиви-
дом реальности, потому «что в основе рефлексивного 
мышления находится, прежде всего, когнитивная проце-
дура рефлексивного понимания» [1, с. 142];

б) универсальность (анг.universality) в значении функ-
циональной возможности иметь обобщающее значение 
во всеохватном постижении личностью реалий социаль-
ного бытия, через осмысление (осознание) собственных 
форм своей мыслительной деятельности. Философская 
содержательность актов рефлексии в мышлении актора 
общественной практики позволяет ему приобретать не-
кую интерпретационную константность универсального 
значения в процессе познания, особенно в «гносеоло-
гических границах» оппозиции «объективное –  субъек-
тивное», дилемме «объект –  субъект». Своеобразным 
императивом этой универсализации служит фундамен-
тальная мысль Н. А. Бердяева о том, что онтологиче-
ская гносеология исходит из того, что человеку нечто 
дано до всякой рациональной рефлексии, «до самопо-
гружения и объективирования», до момента разделения 
на субъект и объект. Самоочевидно, с помощью высо-
кого уровня философского рефлексирования человеку 
и человечеству становится возможным диалектически 
верно постигать универсальные тайны Бытия и Абсолю-
та Сущего. Именно поэтому, в своей конструктивной вы-
раженности, философская рефлексия выступает специ-
фическим модусом диалектического единства типоло-
гий природы, человека, общества и культуры, чем бла-
гоприятствует антропо- эволюционному, социокультурно-
му, этнонациональному самосовершенствованию каж-
дого конкретного общества (сообщества, социальной 
группы) в их истинно верном историческом развитии.

Данные основоположения выводного знания подтвер-
ждают предположение о том, что в процессе смыслотвор-
чества основные компоненты мыслительного процесса 
(образ реальности, мыслеобраз мышления, смыслоо-
браз конкретной деятельности) имеют конструктивную 
значимость, чем определяют логико- гносеологическую 
конкретность проявления и достигнутый уровень раз-
вития интеллектуальных свой ств (качеств) человека. 
Исходя из этого, гносеологическая доминантность фи-
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лософской рефлексии имеет диалектическую выра-
женность в качестве некого типологического конструк-
тива, концептуально выраженного методологическим 
единством отмеченных мыслительных компонентов. 
Их экспликация в логико- гносеологической предмет-
ности формата «образ –  мыслеформа –  смыслообраз 
деятельности» системно отражается в своих исходных 
значениях, приобретающих принципиальную основа-
тельность и концептуальную упорядоченность. Прин-
цип системности, эпистемологически интегрирующий 
знания о человеке и человечестве в целом, способству-
ет философскому осмыслению предельных оснований 
диалектико- типологического взаимодействия личности 
и общества в контексте их конструктивной взаимосвя-
зи. Как следствие, «Рефлексивная составляющая типо-
логического конструктива ориентирована на социокуль-
турную реконструкцию всего предшествующего знания 
человека, что позволяет достижимо представлять его 
обновленное содержание в процессе инновационного 
развития личностного интеллекта. Данное установле-
ние предполагает, прежде всего, диалектику перехода 
логико- гносеологических связей, образований, зависи-
мостей различной модальности в устойчивые элементы 
креативно обновленной человекомерной содержатель-
ности…» [8, с. 192]. Несомненно, данный переход пред-
полагает разрешение определенных онтогносеологиче-
ских противоречий во взаимоотношениях системы «че-
ловек –  деятельность –  общество» и осуществим на ос-
нове конструктивных возможностей философской кон-
стантности самой рефлексии, целенаправленно исполь-
зуемой в практике человеческого бытия. Говоря другими 
словами, теоретическая концептуальность философ-
ской рефлексии элиминирована человеком из событий-
ности своей жизнедеятельности, заимствована из бо-
гатого арсенала научного знания, в которых интеграци-
онный характер диалектики и типологии играет мето-
дологически важную роль. Именно реляционный синтез 
диалектики и типологии, практическая общезначимость 
их конвергентной направленности на бытие обеспечива-
ет конструктивное содержание философской рефлексии 
в деятельности социализированной личности. В итоге, 
диалектика как потенциальная методология познания 
и типология как актуальная теория многосвой ственного 
развития реальности в своем конструктивном сочета-
нии определяют концептуальный характер разнообраз-
ной жизнедеятельности человека и общества.

Философская культура типологического познания 
всецело зависит от мировоззренческого потенциала, 
логических особенностей ментального стиля разумных 
действий индивида и противоречиво ориентирована 
на когнитивное выявление его связей и отношений в об-
щественной среде. В этом контексте стиль мышления 
субъекта социальности представляет собой специфиче-
скую совокупность свой ств чувственного, интуитивно-
го, рационального и логического характера, реализуе-
мый в форме устойчивой конструктивно- рефлексивной 
модели человеческого существования. Как следствие, 
конструктивно- рефлексивный стиль мыслительной дея-
тельности человека –  это атрибутивное качество, реали-
зуемое в многовариантных проявлениях специфических 
форм философского мышления, культуры социального 
бытия и логики познавательной активности субъекта об-
щественной практики.

Заключение
Рефлексия мыслительной деятельности субъекта соци-
альности является значимым компонентом в формирова-
нии и развитии его внутреннего мира. Решить проблемы 

человека и общества в парадигме социальных трансфор-
маций, в условиях цифровизации и стремительного раз-
вивающегося научно- технического прогресса невозможно 
без развития рефлексии.

Философская рефлексия –  это созидательная осно-
ва мыслительной практики личности, играющая особую 
роль в формировании ее мировоззренческих и профес-
сионально важных качеств. Она концептуально опреде-
лена содержанием логико- гносеологической взаимосвя-
зи, с одной стороны, методологического потенциала ди-
алектики, сущностных форм общественного бытия и об-
щественного сознания, а с другой, конкретизирована 
наличием типологических свой ств индивида, социума, 
культуры, направленных на комплексное решение жиз-
нетворческих проблем цивилизационного созидания.

Философская рефлексия представляет собой кон-
структивное средство, определяющее социальный поря-
док диалектико- типологического взаимодействия чело-
века и общества. Будучи относительно постоянным об-
разованием сознания (мышления) она способна форми-
ровать, совершенствовать и корректировать социально- 
природную сферу непосредственной жизнедеятельности 
человека, актуализируя тем самым его сущностные си-
лы в системе общественных связей, взаимозависимо-
стей и взаимодействий. Выступая способом связи чело-
века и общества, рефлексивный уровень философско-
го мышления детерминирует проявление типовых видов 
человеческой активности (практическая деятельность, 
креативность познания, духовные практики и т.д.), ос-
мысленные процессы жизнедеятельной коммуникации 
и разностороннего общения в информационном обще-
стве.

Конструктивный потенциал философской рефлек-
сии способствует комплексному развитию философско-
го знания, совершенствованию креативности философ-
ского мышления. Диалектичность философской рефлек-
сии выражена в мотивационно- интегративной парадиг-
ме типоопределенности человека: диалектика развития 
социума детерминирует стилевой характер мышления 
человека, а стиль его мыслительной деятельности реф-
лексивно корректирует когнитивные акты диалектико- 
типологического познания индивида. Исходя из этого, 
целесообразным является введение в научный оборот 
понятия «конструктивно- рефлексивный стиль философ-
ского мышления личности».
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PHILOSOPHICAL REFLECTION AS A CONSTRUCTIVE 
MEANS OF DIALECTICAL- TYPOLOGICAL 
INTERACTION OF PERSON AND SOCIETY: LOGICAL- 
GNOSEOLOGICAL ASPECT

Lustin Yu.M.
Donetsk National University of Economics and Trade named after Mikhail 
Tugan- Baranovsky

The purpose of the study is to identify the social and methodological 
significance of philosophical reflection as an objective basis for the 
relationship of subjects of social practice. The novelty of the work 
lies in the logical and epistemological substantiation of the construc-
tive content of philosophical reflection in the dialectical- typological 
interaction of man and society. In the paradigm of social determi-
nation, the author characterizes such basic features of philosoph-
ical reflection as imperativeness and universality. In the aspect of 
logical- cognitive discourse, the cognitive unity of dialectics, typology 
and reflexive content of the philosophical thinking of the subject of 
sociality of meaning- forming significance is confirmed. The integra-

tive manifestation of the typological characteristic of philosophical 
reflection in the activities of man and society is noted. For the first 
time, the dialectical- typological format of the relational synthesis of 
dialectics and typology is explicated: dialectics as a potential meth-
odology of cognition and typology as an actual theory of the multi- 
property development of reality in their constructive combination de-
termine the conceptual nature of the diverse life activities of man 
and society. As one of the results of the study, it is proposed to intro-
duce into scientific circulation the concept of “constructive- reflective 
style of philosophical thinking of an individual,” which contributes 
to its self-knowledge, self-development and self-actualization in the 
social transformations of our time.

Keywords: person, society, activity, dialectical- typological, social, 
philosophical reflection, conceptuality.
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В статье исследуется проблема оснований социальной фило-
софии в ее отношениях с теоретической социологией, истори-
ей и политическими науками. Социальная философия видит-
ся способной обнаруживать единую перспективу для единых 
социально- политических реалий, разведенных по ведомствам 
различных наук.
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В настоящей статье мы обратимся к вопросу об ос-
нованиях социальной философии, то есть об исходных 
принципах, на которых строится философское изуче-
ние общества. Казалось бы, несомненно, что социаль-
ная философия в качестве своего предмета имеет об-
щество, то есть сферу социального бытия, но здесь нам 
видится целый ряд проблем, к рассмотрению которых 
мы приступим ниже.

С возникновением науки, призванной занимать-
ся преимущественно обществом, то есть социологии, 
встает проблема «исчезновения» предмета социальной 
философии, характерная для общей ситуации начала 
ХХ века, когда философия в целом виделась в обра-
зе короля Лира, утратившего свое колоссальное в про-
шлом состояние, распределив его между своими доче-
рями, в качестве которых выступили отдельные науки 
[2, с. 24]. Отношение социологии как позитивной науки 
к социальной философии с самого начала было негатив-
ным, в силу обвинений последней в «метафизичности».

Можно заметить также, что социальная филосо-
фия, от которой пыталась отделиться социология, бы-
ла, собственно, не «социальной», а, скорее, социально- 
политической. Представления об обществе, доминиру-
ющие в истории философской мысли, рассматривали, 
по преимуществу, организацию политической жизни об-
щества. Таковы, прежде всего, учения классиков антич-
ной философии, Платона и Аристотеля, исследующих 
различные формы государства и правления.

Следует отметить, что для Античности, Средних веков 
и Возрождения вообще не существовало понятия обще-
ства в виде абстракции, в отдельности от его политической 
организации и формы. Философские труды, посвященные 
социальной проблематике, преимущественно обращают-
ся к вопросам государственной политики и управления. 
Таковы «Государь» Н. Макиавелли, труды Ж. Бодена.

Даже если обратиться к работам классиков начала 
Нового времени, Т. Гоббса и Д. Локка, то можно уви-
деть, что представление о нормальном состоянии обще-
ства связывается с его государственной стадией, то есть 
с его государственной формой. Общество в естествен-
ном состоянии видится как хаос, который приходит к сво-
ей организации благодаря появлению государства, и по-
этому в чистом виде не может и не должно изучаться.

Таким образом, собственно «общество» представля-
ется абстрактной категорией, возникшей в социальной 
философии не позднее буржуазных революций Нового 
времени. В качестве основной причины возникновения 
данной абстракции именно в данную эпоху нам видит-
ся отказ от главенства политики, традиционно рассма-
триваемой в качестве ведущей и определяющей сферы 
жизни общества. Как в жизни европейского общества, 
так и впоследствии в социальной теории, происходит 
замена политики экономикой, рассмотрение экономики 
как «судьбы Запада». Основы данной позиции сформу-
лированы в идеологии либерализма, развитием которой 
позднее становится течение либертаризма [9]. Процесс 
эмансипации социальной жизни от доминирования по-
литической сферы занимал довольно длительное время, 
и его предпосылки содержались частично уже в мысли 
предшествующих эпох [8].

Обозначенная перемена в понимании предмета соци-
альной философии является далеко не случайной. Дело 
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в том, что сама идея власти и основанного на ней госу-
дарства имеет в значительной степени теологическое 
происхождение [13, с. 76], и переход от преимуществен-
ного интереса к политике к изучению «чистой» социаль-
ности в значительной степени обусловлен секуляриза-
цией европейского общества. В этой связи отметим, что 
движение Реформации лишь в самом начале использо-
вало политический ресурс государства в своем проти-
востоянии Церкви, в последующем набравший обороты 
процесс секуляризации обращается уже против самого 
государства. В данном отношении представляет инте-
рес появление такой достаточно новой дисциплины как 
политическая теология, показывающей глубинную вза-
имосвязь политической сферы и идеи сакрального [7, 
с. 95].

Другой важной проблемой самоопределения соци-
альной философии является вопрос о рассмотрении ею 
социальных явлений в перспективе соотношения соци-
альной статики и социальной динамики. Социальная 
философия, если иметь в виду классические системы 
Гегеля, Маркса и Конта, в значительной мере тяготела 
к динамическому способу рассмотрения социальных яв-
лений. Подобный динамический характер социальной 
философии может быть обусловлен рождением прин-
ципа историзма, получившего распространение в евро-
пейской мысли, начиная с эпохи Просвещения [5]. Соци-
ология же как наука сосредоточилась, по преимуществу, 
на изучении статического состояния общества.

Утвердившаяся в современной западной социологии 
в качестве главенствующей парадигмы теория Т. Пар-
сонса представляет общество в виде устойчиво функ-
ционирующей системы, то есть в статике, где каждая 
из основных социальных сфер призвана осуществлять 
определенные функции [6]. Вместе с тем, вопреки за-
мыслу автора и сложившемуся в социологии консенсу-
су, модель Парсонса вряд ли может считаться универ-
сальной, ведь рассмотрение общества в виде системы 
представляет собой абстракцию, извлеченную из харак-
теристик современного западного общества буржуазно-
го типа. Данная модель, как было отмечено некоторыми 
ее критиками, не применима, например, по отношению 
к традиционному или средневековому обществу, где 
не существует универсальной и объединяющей систе-
мы ценностей. [14, с. 27].

В данной связи задача социальной философии видит-
ся нам в сопоставлении альтернативных парадигм соци-
ального познания, выявлении их предпосылок и возмож-
ностей. Можно показать, что позитивистская и аналити-
ческая версия американской социологии ХХ века не яв-
ляется единственно возможной парадигмой социально-
го знания. Так, динамическую альтернативу системному 
подходу Парсонса в социологии представляет, напри-
мер, теория Н. Элиаса, предполагающая рассмотрение, 
по преимуществу, динамических социальных процес-
сов, а также связи макро и микро социальных явлений, 
и в данном отношении продолжающая линию М. Вебера 
и других немецких социологов [14]. В трудах нашего ве-
ликого соотечественника П. Сорокина, выводы которого 
основаны на обширных статистических данных, соеди-
няются подходы, характерные для социальной статики 
и социальной динамики, что дает его социальной теории 
колоссальное преимущество [10]. Динамический подход 
наметился и в поздних работах самого Т. Парсонса.

В этой связи социальная философия может сое-
динять перспективы историзма и социологической 
системно- аналитической теории. В этом смысле соци-
альная философия является метатеорией по отношению 
к истории, с одной стороны и социологии, с другой и мо-
жет включать в себя отдельные теоретические положе-

ния данных наук, представляя собой рефлексию на их 
основе. В этом смысле может наблюдаться некоторое 
совпадение трудов и имен, которые принято относить 
к ведомству исторической или социологической наук, их 
теоретического уровня, но в данном случае перед нами 
типичная ситуация «спора факультетов», которая видит-
ся неизбежной во всех случаях предметного пересече-
ния дисциплин.

Другой важной проблемой социальной философии 
является вопрос о предельном, высшем уровне сфе-
ры ее изучения, с одной стороны, и об элементарном 
уровне, до которого простирается ее рассмотрение, 
с другой. В силу своей природы философия имеет дело 
с абстракциями самого высокого порядка [4, с. 54]. В ка-
честве наиболее общего уровня социальной философии 
обычно обозначается взаимодействующее с природой 
общество, а в качестве элементарного уровня выступает 
индивидуальный. Вместе с тем, исходя из того, что по-
нятие общества является в значительной мере абстракт-
ным, его характеристики чаще всего представляются че-
рез самые общие системные функции или черты живого 
организма. Таким образом, происходит поиск наиболее 
подходящего образа или метафоры для репрезентации 
социального, которое, как таковое, абстрактно и неощу-
тимо.

В связи с обозначенной ситуацией в социальной фи-
лософии возникает потребность в промежуточных, «ка-
чественных» категориях, которые, вместе с тем, способ-
ны осуществить связь минимального и максимального 
уровня социальности.

В качестве таких категорий до недавнего времени 
выступали, например, понятия «формация» и «цивили-
зация». Формационный подход был связан с марксист-
ской теорией и считался в значительной степени полити-
зированным, хотя в основе жизни и развития общества 
в качестве базиса в данной теории рассматривалась эко-
номика. Цивилизационный подход всегда рассматривал-
ся как более нейтральный политически, но со временем 
становится ясным, что именно он становится теоретиче-
ской основой альтернативного подхода по отношению 
к теории глобализации, глобальной гегемонии Запада, 
вооруженного либеральной идеологией. Так, глубинный 
смысл теории Данилевского состоял именно в идее ка-
чественного своеобразия российской цивилизации и ее 
принципиального отличия по отношению к западной [3].

Понятие цивилизации на самом деле, может быть 
рассмотрено в различных смыслах. Крайне интересной 
и продуктивной нам видится, в частности, социологиче-
ская трактовка цивилизации Н. Элиасом, который пред-
ставляет ее категорией, способной осуществить наведе-
ние мостов между макро и микро социологическим уров-
нями, общественной сферой и индивидуальной жизнью. 
Вместе с тем, можно увидеть, что в его доктрине циви-
лизация рассматривается преимущественно как форма 
жизни западного общества, призванного нести миссию 
укрощения аффектов по отношению ко всему остально-
му миру, подобно тому, как ранее придворное общество 
распространило данную практику в Европе [14].

В качестве наиболее универсального может высту-
пать понятие цивилизации у С. Хантингтона, который 
предлагает ее рассмотрение, в том числе, с позиций 
пространства и времени. Так, цивилизация выступает 
наиболее широкой пространственной социальной общ-
ностью, если говорить о ее протяженности, и наиболее 
долговременной, если иметь в виду параметр ее продол-
жительности. Вместе с тем, очевидно, что понятие циви-
лизации является отнюдь не нейтральным, но призвано 
служить объяснению и обоснованию геополитических 
реалий и вызовов [12].
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В еще большей степени сказанное относится к дру-
гому важному и также имеющему «промежуточный» для 
социальных наук статус, понятию «этноса», которое во-
все не является теоретическим социологической концеп-
том, но было создано в результате процесса «изобрете-
ния наций» и послужило обоснованием ряда политиче-
ских движений и программ [1].

Таким образом, можно увидеть, что разведенные 
по ведомствам различных наук, социальные реалии су-
ществуют в неразрывном единстве. Видимо, именно со-
циальная философия должна обнаруживать некую еди-
ную перспективу для социальных и политических наук, 
увидеть их общую «морфологию», показать политиче-
скую ангажированность социальных идей и теорий.

Рассмотрим также родство социальных понятий 
с идеями современной философии в целом, в качестве 
которой выступает, начиная со второй половины ХХ ве-
ка, преимущественно философия постмодернизма. 
Можно заметить, что философы- постмодернисты в сво-
их трудах обнаруживают постоянное обращение к соци-
альной реальности. Их, казалось бы, абстрактные фило-
софские категории, на самом деле, являются отражени-
ем, зачастую –  опережением реалий социальной жизни, 
Центральной темой философов- постмодернистов, на-
пример, М. Фуко, является отношение общества и вла-
сти, «подозрительность» к власти, деконструкция всего, 
что связано с властными отношениями [11].

Таким образом, можно рассмотреть социальную фи-
лософию как «место встречи» истории, социологии и по-
литических наук, наук о культуре и др. Но возникает во-
прос, не будет ли эта позиция ущербной для философ-
ской мысли, ведь в данном случае социальная филосо-
фия оказывается обреченной на неизбежное следова-
ние социологическим, политическим и иным доктринам?

Нам представляется, что, напротив, в данном от-
ношении философия возвращается к своим истокам 
и к своему основному предназначению, ведь способ-
ность вскрывать причины и корни вещей всегда была 
важнейшей для философии. Социальная философия 
может выступать здесь как некая метатеория, показы-
вая историческую и идейную обусловленность тех или 
иных социологических и политических категорий и пред-
ставлений.
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Осмысление феномена звукового ландшафта города с позиции 
физикалистского подхода
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Звуковой ландшафт города как самостоятельный объект изу-
чения привлекает внимание со становления исследований зву-
ка (sound studies) в гуманитарной науке. Звуки окружающей 
действительности, выступая как организующая сила, форми-
руют не только акустические пространства и звуковые ланд-
шафты, но и наши представления о них. Этим обусловливается 
множество противоречивых подходов к изучению звука и зву-
кового ландшафта. В статье городской звуковой ландшафт 
предлагается рассмотреть в оптике физикалистского подхода. 
Обращаясь к работам о звуковых исследованиях, автор обо-
зревает историю введения в научный оборот термина «зву-
ковой ландшафт» и характеризует такую отрасль науки, как 
акустическая экология (экоакустика, экология звука). В этом 
контексте осмысляется феномен шумового загрязнения и ин-
трузивного воздействия шума на человека. Демонстрируются 
противоречия, возникающие в исследованиях, представляю-
щих городской звуковой ландшафт в физикалистской оптике. 
Делается вывод о том, что физикалистский подход к звуковым 
исследованиям создает резонанс для дальнейшего развития 
этого направления и закладывает фундамент для формирова-
ния иных подходов в осмыслении звука и звукового городского 
ландшафта.

Ключевые слова: sound studies, городской звуковой ланд-
шафт, физикалистский подход к звуку, экология звука, акусти-
ческая экология, шумовое загрязнение.

Звуковой ландшафт представляет собой систему 
звуков, возникающую в окружающей среде и характе-
ризующую ее. В зависимости от генезиса и реально-
го расположения какого-либо локуса можно выделять, 
например, звуковые ландшафты леса, парка, сельской 
местности, города, библиотеки, театра, торгового цен-
тра и пр.

Интерес к звуковому ландшафту возник в среде ар-
хитекторов, и первоначально он воспринимался прагма-
тически, инструментально. Употребляя сочетание «зву-
ковой ландшафт», архитекторы подразумевали акусти-
ческие параметры местности, учитываемые в процессе 
строительства зданий при выборе эффективных матери-
алов для шумоизоляции.

Вместе с тем, термин «звуковой ландшафт» вошел 
в научный оборот относительно недавно.

Концепция звукового ландшафта начала склады-
ваться во второй половине ХХ в., когда М. Сауфворф, 
работая над проектом для диссертации, занимался го-
родским планированием. Звук и звуковой ландшафт 
были для исследователя описательными категориями, 
позволяющими проверить выдвигаемую им гипотезу 
о значимости соотношения звуковой и визуальной сред. 
М. Сауфворф считал необходимым планировать строи-
тельство городских объектов таким образом, чтобы го-
родская среда, с точки зрения звукового окружения, бы-
ла комфортной для всех жителей, иначе говоря, инклю-
зивной.

По замечанию М. Сауфворфа, для слепых людей 
и людей с нарушениями зрения звуковой ландшафт «яв-
ляется одним из важнейших средств получения инфор-
мации о мире» [13, с. 7]. Вместе с тем, модели звуковой 
среды, конструируемые такими людьми, «гораздо более 
обобщены, чем модели визуальной среды, сконструиро-
ванные зрячими людьми» [13, с. 7]. Звуки в большинстве 
своем, характеризуясь непостоянством и непротяженно-
стью, не позволяют слепым людям составить полноцен-
ной картины об окружающей действительности, особен-
но в таких крупных пространствах, как город. Целью го-
родского планирования будущего М. Сауфворф видел 
учет звукового ландшафта таким образом, чтобы зву-
ки «контрастировали с событиями» [13, с. 9], проходи-
ли своеобразную цепочку превращений, становясь зву-
ковой последовательностью, соотносимой с простран-
ством.

Стоит отметить, что уже в работе М. Сауфворфа зву-
ковой ландшафт рассматривается несколько шире, чем 
акустический параметр строительства. Он концептуа-
лизирует мысль об особенной природе звука. Звуковой 
ландшафт в таком контексте воспринимается как зву-
ковая протяженность и различные комбинации звуков, 
характеризующие конкретное материально выраженное 
пространство.

В целом, претворение идеи о взаимосвязи локуса, 
архитектуры и акустической среды можно наблюдать 
с давних времен, о чем свидетельствует существование 
таких памятников архитектуры, как Кромлех Стоунхедж, 
Блухендж или античные амфитеатры. Отмечается, что 
строительство подобных сооружений свидетельствует 
о желании достичь «архитектурно- акустической гармо-
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нии, сопровождающей технологическое предназначение 
сооружения» [3, с. 11].

Более того, сегодня известны и попытки реконструк-
ции звуковой среды, окружавшей человека эпохи пале-
олита. Так, например, реализуя проект «Песни пещер», 
Р. Тиль использовал подход, определяемый им как «ар-
хеология звука» [15, с. 299]. Этот подход позволял выя-
вить «корреляцию между акустическими показателями 
и археологическим контекстом», продемонстрировать 
не только звуки, издаваемые людьми внутри пещеры, 
но и звуки, естественным образом звучащие внутри пе-
щер, отследить «источники музыкального звука» в пе-
щере [15, с. 299].

Р. Тиль отмечал такую особенность акустической ор-
ганизации пещер, как «низкий фоновый шум»: поглоще-
ние фонового шума облегчало исследователям воспри-
ятие очень тихих звуков [15, с. 298]. Кроме того, пещера 
оказывалась «естественным музыкальным инструмен-
том»: капающая на стены, основание пещеры, сталаг-
миты вода создавала эффект, подобный современным 
шумовым инструментам [15, с. 298]. Вероятно, человек 
эпохи палеолита, обративший внимание на это, избирал 
пещеру местом для музыкальных практик именно в свя-
зи с ее особой акустической средой.

Звуковой ландшафт города, применяемый в строи-
тельстве как акустический параметр, и «археология зву-
ка», реконструируемая Р. Тилем, так или иначе, соот-
ветствуют медиальной теории звуков, по которой звуки 
истолковываются с точки зрения «резонирующего объ-
екта и слушателя, локализованных в определенном про-
странстве» [14]. Согласно медиальной теории, звук мо-
жет рассматриваться как событие или свой ство среды, 
а также как волна [14]. При этом учитываются в основ-
ном измеряемые параметры звука: может ли он быть ло-
кализованным в каком-либо пространстве, имеет ли фа-
зы, какими акустическими характеристиками обладает.

В связи с этим закономерно выделять физикалист-
ский подход к звуку. Здесь мы подразумеваем не столь-
ко онтологический статус физики, свой ственный фи-
зикалистским концепциям, сколько ее авторитетность 
в указании на универсальность каких-либо событий, 
в том числе звука. В рамках физикалистского подхода 
звуки могут быть измерены и переданы в универсаль-
ных категориях. Так, по утверждению М. Перкинса, «слы-
шимый нами звук идентичен цепи радиоволн, тянущейся 
от звучащего объекта, дистантно расположенного по от-
ношению к ушам слушателя» [11]. Поскольку физика об-
ращается к количественным измерениям, звуки, с точки 
зрения физикализма, воспринимаются интерсубъектив-
но, иначе говоря «могут быть проверены (а значит, по-
няты) любым субъектом» [9, с. 92].

В рамках физикалистского подхода звуковой ланд-
шафт какого-либо локуса, в том числе города – сово-
купность количественных показателей, одинаково вос-
принимаемых любым субъектом. В таком случае звуко-
вой ландшафт города может конструироваться с учетом 
определенных акустических параметров. Стоит, однако, 
отметить, что в проектах М. Сауфворфа и Р. Тиля пред-
принимается попытка преодолеть исключительность фи-
зикализма в отношении звука: значимый статус приоб-
ретает фигура слушателя не только как субъекта вос-
приятия, но и как субъекта звукопорождения, а также 
субъекта, способного на реконструкцию звука.

Схожую точку зрения занимает исследователь 
Р. М. Шейфер. Будучи преподавателем и композитором, 
он задумался над тем, что сочинение музыки требует 
постоянной включенности, чуткости к окружающей зву-
ковой среде. В своем учебном пособии с характерным 
названием «Чистка ушей. Заметки для курса экспери-

ментальной музыки» Р. М. Шейфер рекомендовал пре-
подавателям «побудить своих студентов замечать звуки, 
к которым они раньше не прислушивались, как сумас-
шедшие вслушиваться в окружающие их звуки, в звуки, 
которые они сами привносят в окружающую среду» [цит. 
по 5, с. 12]. В этом экспрессивном наставлении обна-
руживается идея об активности слушающего субъекта, 
из которой следует, во-первых, что слушатель склонен 
подавлять, игнорировать некоторые звуки из окружаю-
щей среды. Во-вторых, он сам способен продуцировать 
их, обогащая эту среду. То есть эта среда подвижна, 
но в то же время может быть «схвачена» и описана.

Хотя представление о звуковом ландшафте сложи-
лось раньше, терминологический статус сочетание «зву-
ковой ландшафт» приобрело благодаря Р. М. Шейферу 
в 1969 г. Изучению звукового ландшафта была посвяще-
на его монография «Звуковой ландшафт: наша звуковая 
окружающая среда и звуковая настройка мира».

Определяя границы термина, Р. М. Шейфер отмеча-
ет, что «звуковой ландшафт представляет собой акусти-
ческое поле любого исследования», подразумевая, что 
если исследователь имеет дело со средой, в которой 
есть звук, то он имеет дело со звуковым ландшафтом 
[12, с. 7]. Звуковой ландшафт определяется для него, 
прежде всего, тем, что он указывает на значимость зву-
ков – в силу их «индивидуальности», «бесчисленности» 
и «преобладания» [12, с. 9].

Р. М. Шейфер стремился расширить рамки физика-
листского подхода, хотя классификация звуков, пред-
ставленная им, имела физикалистское обоснование 
и соотносилась с такими акустическими параметрами 
звука, как длительность, частота/масса, текучесть/зер-
нистость, динамика [12, с. 136]. Однако в своем иссле-
довании он также говорил о звуковом ландшафте и как 
об исторической ретроспективе, и как об элементе ка-
ждодневной реальности, и как об инструменте для изме-
нения восприятия окружающей действительности.

Рассматривая звуки в их историко- географической 
ретроспективе, Р. М. Шейфер пришел к выводу, что 
«каждый естественный звуковой ландшафт имеет свое 
собственное уникальное звучание» [12, с. 26]. При этом 
звуки, характеризующие тот или иной ландшафт, могут 
быть настолько уникальны, что становятся своего рода 
«звуковыми метками» [12, с. 26]. На наш взгляд, такие 
«звуковые метки» помечают не только локус, но и хро-
нос, характеризуя ту или иную эпоху.

Также Р. М. Шейфер обратил внимание на то, что не-
которые звуки природы, будучи пережитыми человеком 
эстетически, имеют свой ство становиться частью речи 
и музыки, музыкального мышления (пение птиц, жужжа-
ние насекомых, плеск воды и пр.).

Р. М. Шейферу принадлежит термин «звуковая сте-
на». Сопоставляя с точки зрения звучности и звучания 
сельскую и городскую местность, исследователь при-
ходит к выводу, что «деревня в большей степени точ-
но воспроизводит звук, чем город», «деревня – это зву-
ковой ландшафт высокой точности», в котором звуки 
«реже накладываются друг на друга» [12, с. 43]. Город 
в этом контексте – место постоянной звуковой интерфе-
ренции. Более того, если «раньше стены существовали 
для изоляции звуков, сегодня звуковые стены существу-
ют для изоляции» пространств [12, с. 96]. Звуковая сте-
на, в сущности, определяет границы пространств. Звуко-
вой ландшафт как урбанистическая категория начинает 
свой отсчет с исследований Р. М. Шейфера.

Исследователь стремится представить звук не толь-
ко акустически, но и семиотически, и антропологически: 
в дальнейшем он демонстрирует, как звуки сельской 
местности, наделенные собственной сигнификацией, 
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трансформируются в городской среде, а также указы-
вает на важность для человека звука и его отсутствия. 
В этом смысле исследование Р. М. Шейфера созвучно 
представлениям К. Леви- Стросса о шуме и тишине, как 
социальных сакрализованных категориях [4].

Не умаляя значимости исследований Р. М. Шейфера, 
отметим, что они имеют физикалистское обоснование, 
что в известной степени ограничивает восприятие зву-
кового ландшафта и представление о нем. Вместе с тем, 
Р. М. Шейфер считается основоположником «акустиче-
ской экологии», основная цель которой – найти способ 
нивелировать сильное акустическое воздействие на лю-
дей, проживающих в крупных городах.

Акустическая экология, или экология звука – отрасль 
исследования звука, сформировавшаяся в рамках физи-
калистского подхода к изучению звука и звукового ланд-
шафта. Экологи звука обратили свое внимание на шу-
мовое загрязнение, присущее крупным технологизиро-
ванным пространствам, в частности, городу.

Выделяется порядка десяти источников шума на ур-
банизированных территориях, в том числе шум от раз-
личных видов транспорта, строительства и производ-
ства, а также шум селитебных территорий (шум по преи-
муществу антропогенной природы, связанный с действи-
ем спортивных и культурно- развлекательных объектов 
инфраструктуры) [1, с. 300].

Экология звука фундирована исследованиями, по-
священными деструктивному биологическому воздей-
ствию вибрации, звука, шума на живые организмы. Так, 
оценивая влияние научно- технической революции ХХ в., 
С. Н. Романов обращает внимание на парадоксальность 
современного ему мира: «жизненно необходимые фак-
торы среды – звук и вибрация – становятся источником 
патологии, угрожая биологическому благополучию че-
ловека» [6, с. 5].

Более того, нозологи к концу XX в. констатировали су-
ществование двух новых болезней, имеющих професси-
ональную этиологию: вибрационной и шумовой. Эти бо-
лезни вызваны длительным воздействием вибрации или 
шума как общебиологических раздражителей, как пра-
вило, в условиях производства. Безусловно, урбанизи-
рованные территории могут быть приравнены к террито-
риям, опасным для длительного шумового воздействия.

Один из теоретиков экологии звука, Б. Труэкс, иссле-
дуя городскую среду, отмечал, что шум приобрел широ-
кую зону влияния, перестав быть просто акустической 
характеристикой звука. Шум, по его словам, стал «по-
литической проблемой, вопросом окружающей среды, 
экономическим фактором, фактором риска для здоро-
вья, основанием для судебных исков, <…> злободнев-
ной темой» [16, с. 85]. Б. Труэкс даёт краткое опреде-
ление шуму в новых условиях жизни и с точки зрения 
фигуры слушателя: прежде всего, это «нежелательный 
звук» [16, с. 86].

Шум оказывает интрузивное и деструктивное воз-
действие на живые организмы. Он является нежелатель-
ным, поскольку нарушает привычные границы человека, 
становясь объектом его слуха. Однако речь идет не обо 
всех шумах: в ходе эволюционного развития сформи-
ровался механизм адаптации ко многим шумам абио-
тического и биотического происхождения. Шумы техно-
генного свой ства нередко превышают допустимый для 
человеческого уха уровень звука, поэтому их и относят 
к раздражителям, загрязняющим приемлемый акустиче-
ский фон, создающим шумовое загрязнение.

Термин «шумовое загрязнение» входит в научный 
обиход инженерных экологов, проводящих шумовой мо-
ниторинг урбанизированных территорий с целью приве-
дения уровня шума в соответствие с нормами.

Таким образом, звук и его разновидность – шум – 
в оптике физикалистского подхода рассматриваются 
с точки зрения квантитативных характеристик и влияния 
на живые организмы. Однако в названных нами иссле-
дованиях М. Сауфворфа, М. Перкинса, Р. М. Шейфера, 
Б. Труэкса, а также в других исследованиях обознача-
ются важные идеи, которые обнаруживают противоречи-
вость исключительно физикалистского подхода к звуку 
и звуковому ландшафту.

Прежде всего, речь идет о фигуре слушателя: зву-
ки, в том числе шум, не просто слышатся человеком, 
они слушаются им. Слушатель в этом контексте – актив-
ный субъект. Слушатель может применять разные виды 
слушания, чтобы проанализировать звуковой объект, 
в том числе каузальное слушание, в процессе которого 
анализируется источник звука; семиотическое слуша-
ние, обнаруживающее значение конкретного звука и его 
коннотативное восприятие слушателем; редуцирующее 
слушание, направленное на выявление специфических 
акустических характеристик звука, в том числе выра-
женных метафорически.

Интересный вид слушания предлагает применять 
М. Шион, один из главных теоретиков sound studies, 
а именно «эрго-слушание», которое характерно для то-
го, «кто одновременно в той или иной форме являет-
ся источником того, что он слышит» [10, с. 122]. Иными 
словами, эрго-слушание направлено на «схватывание» 
звуков, в том числе шумов, производимых объектом- 
источником звука, при этом оно осуществляется этим 
объектом. По словам исследователя, человеку свой-
ственно не осознавать, насколько интенсивен, интрузи-
вен и деструктивен производимый им самим и устрой-
ствами, используемыми им в его деятельности, шум [10, 
с. 122–123].

Немаловажным является и процесс, получивший 
в звуковых практиках и исследованиях Р. М. Шейфера 
название «очищение слуха». Это процедура, необходи-
мая для осознанного слушания, в сущности, настройка 
собственного слуха на внешнюю акустическую среду, 
предполагающая реализацию разных видов слушания 
и попытку «расщепить» звуки, интерферированные в ка-
ком-либо пространстве.

Наконец, исследования, лежащие в сфере акустиче-
ской экологии, обнаруживают дискуссионный характер 
восприятия понятия «шум». Шумы имеют разную приро-
ду и по-разному воспринимаются живыми организмами. 
Шумы, как правило, маркированы как нежелательный 
звук. Из этого следует, что звуки могут иметь характер 
желательности/нежелательности. Шумы антропогенной 
и техногенной природы могут вызывать чувство интру-
зии у человека. Это значит, что шум семантизируется: 
как отмечает К. Кокс, «присутствие шума имеет смысл, 
создает значение. Оно делает возможным создание но-
вого порядка на другом уровне организации, нового кода 
в другой сети» [2, с. 77]. Шумы перестают быть объектом 
без какого-либо сигнификата, они входят в зону нашего 
внимания и осмысления.

Физикалистская оптика в силу того, что в этой систе-
ме звук замкнут на самом себе, становится резонансной 
для дальнейших звуковых исследований. Исследовате-
ли обращают внимание на источники звука и на субъек-
ты звукового восприятия – не только в контексте раздра-
жения их рецепторов, но и в контексте осмысления ими 
семантической природы звука, влияния звуков на фор-
мирование их картины мира. По словам А. Рясова, одной 
из главных особенностей звукового ландшафта являет-
ся «социологическая оптика, позволяющая осмыслить 
роль окружающих звуков в мироощущении человека» 
[8, с. 62]. И это наиболее очевидно в урбанизированных 



№
 6

  2
02

4 
 [С

ГЗ
]

110

звуковых ландшафтах, поскольку концентрация звука 
в них гораздо выше.

Более того, звуковой городской ландшафт начина-
ют рассматривать не только в рамках его способности 
аккумулировать знания человека об окружающей дей-
ствительности, но и создавать звуковой образ города, 
рассматриваемого уже в качестве арт-объекта. В та-
ком разрезе, в частности, представлен город в работе 
С. Ю. Румянцева «Книга тишины. Звуковой образ горо-
да», где шум становится направляющим для формиро-
вания образа города вектором [7, с. 64].

Сегодня звуковой ландшафт города изучается с по-
зиций различных подходов, которые можно обозначить 
единым направлением «философия звука». Однако 
формирование этой широкой методологии невозмож-
но представить себе без первоначального рассмотре-
ния звука и звукового ландшафта города в оптике физи-
калистского подхода. Именно физикалистский подход, 
становясь научным обоснованием имеющегося воздей-
ствия той или иной акустической среды на человека, об-
условливает развитие новых оптик, разрывающих зам-
кнутость звука на самом себе, переводя фокус с раз-
дражения на слушание, в котором звук обретает объ-
ектность.
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UNDERSTANDING THE PHENOMENON OF THE 
CITY SOUNDSCAPE FROM THE PERSPECTIVE OF 
A PHYSICALIST APPROACH

Mikhailova O. A.
UrFU named after the first President of Russia B. N. Yeltsin

The soundscape of the city as an independent object of study has at-
tracted attention since the formation of sound studies in the human-
ities. The sounds of the surrounding reality, acting as an organizing 
force, form not only acoustic spaces and soundscapes, but also our 
ideas about them. This leads to many contradictory approaches to 
the study of sound and the soundscape. In the article, the urban 
soundscape is proposed to be considered in the optics of the physi-
calist approach. Referring to the works about sound studies, the au-
thor reviews the history of the introduction of the term “soundscape” 
into scientific circulation and characterizes such a branch of science 
as acoustic ecology (ecoacoustics, ecology of sound). In this con-
text, the phenomenon of noise pollution and the intrusive effects of 
noise on humans are understood. The contradictions arising in the 
studies representing the urban soundscape in physicalist optics are 
demonstrated. It is concluded that the physicalist approach to sound 
research creates resonance for the further development of this di-
rection and lays the foundation for the formation of other approach-
es to understanding sound and the urban soundscape.

Keywords: sound studies, urban soundscape, physicalist approach 
to sound, ecology of sound, acoustic ecology, noise pollution.
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Концепт «цивилизация» в социально- политической философии Ф. И. Тютчева
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В статье анализируется использование и семантическое на-
полнение концепта «цивилизация» в публицистических про-
изведениях и эпистолярном наследии выдающегося русского 
поэта, дипломата и геополитика Ф. И. Тютчева. Русский фило-
соф чаще всего использовал термин «цивилизация» примени-
мо к Западу (в большей степени к Западной Европе). В целом, 
семантическое наполнение концепта «цивилизации» в публи-
цистике и эпистолярном наследии Ф. И. Тютчева можно пред-
ставить следующим образом: претензия на Вселенскость церк-
ви, ересь и безверие, прозелитизм, стремление доминировать, 
ложь и лицемерие, проникновение антихристианского начала, 
крайний индивидуализм и эгоизм, самовластие человека, за-
мена Бога человеком как верховным судьей, Революция как 
итог и религия современного государства. Выдающийся рус-
ский мыслитель противопоставлял цивилизации Россию и ви-
дел важнейшее отличие России от цивилизации Запада в том, 
что русские люди являются христианами не только в силу сво-
их православных верований, но и благодаря таким основам 
нравственной природы русского человека как самоотречение 
и самопожертвование. В данном контексте мысли русского 
философа чрезвычайно актуальны, в полной мере применимы 
к анализу современной геополитической ситуации в мире

Ключевые слова: концепт, цивилизация, Ф. И. Тютчев, соци-
ально- политическая философия, Россия, Запад, революция.

Современный мир развивается стремительно. На-
ряду с позитивными изменениями, к сожалению, появ-
ляется все больше фактов, свидетельствующих о стол-
кновении между цивилизациями. Однозначного подхода 
к объяснению термина «цивилизация» на сегодняшний 
день не существует. В XIX веке в российской социально- 
политической философии часто использовался данный 
термин. Он также употреблялся в публицистических про-
изведениях и эпистолярном наследии выдающегося рус-
ского поэта, дипломата и геополитика Федора Иванови-
ча Тютчева. Не представляется возможным в небольшом 
по объему исследовании дать полный историографиче-
ский обзор по проблеме использования и семантическо-
го наполнения концепта «цивилизация» в социально- 
политической философии Ф. И. Тютчева. Упомянем пу-
бликации Е. П. Ананьевой, Ф. С. Кандроковой, В. В. Ко-
жинова, Е.В Линьковой, Н. П. Мониной, Н. В. Поляковой, 
Е. В. Рубцовой, П. Н. Толстогузова, В. Л. Цымбурского, 
на которые автор опирался в работе [1–9].

Учитывая вышесказанное, в работе поставлена цель: 
проанализировать семантическое наполнение концепта 
«цивилизация» в социально- политической философии 
Ф. И. Тютчева, опираясь, в первую очередь на его публи-
цистические произведения и эпистолярное наследие.

С позиции социально- политической философии, 
«цивилизация» –  сложное многогранное понятие, ха-
рактеризующее взаимосвязь духовно- культурного 
и материально- технического развития общества. Оно 
имеет собственные проекции в различных областях зна-
ния.

Зафиксируем, что в данном исследовании под по-
нятием «цивилизация» подразумевается соответствую-
щий качественный и количественный уровень развития 
социально- культурной общности, который способству-
ет реализации и воспроизводству материальных и ду-
ховных сил на определенной территории в тот или иной 
исторический период.

Следует сразу отметить, что Ф. И. Тютчев чаще всего 
использовал термин «цивилизация» применимо к Запа-
ду (в большей степени к Западной Европе). Более того, 
в письме к П. А. Вяземскому в марте 1848 г. он катего-
рично замечает: «…мы принуждены называть Европой 
то, что никогда не должно бы иметь другого имени, кро-
ме своего собственного: Цивилизация. Вот в чем кроется 
для нас источник бесконечных заблуждений и неизбеж-
ных недоразумений» [10, с. 444].

По мнению русского мыслителя, одно из важнейших 
смысловых наполнений концепта «цивилизация» и име-
ющих непосредственное отношение к Западу: претензия 
на Вселенскость западнохристианской церкви, но при 
этом доминирование ереси и безверия как плодов «мно-
говековой деспотии Римского престола» [11, с. 131].

Указанный выше аспект тесно связан с прозелитиз-
мом, присущим цивилизации Запада. Тютчев подчерки-
вал тот факт, что Запад считает незападные общества 
не имеющими право на достойное существование [11, 
с. 135].

Обозначенные две смысловые характеристики За-
пада как цивилизации в полной мере свидетельствуют 
о стремлении его к господству [11, с. 138]. С точки зре-
ния русского философа, это стремление стало все бо-
лее явным с XIII века –  одного из ключевых столетий 
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в развитии Европы. Тютчев обращал внимание на то, 
что господство Запада выражалось в разных формах: 
прямой захват чужих земель, «создание малых неза-
коннорожденных народностей», «пустых, весьма лжи-
вых и лицемерных призраков» [11, с. 135–138]. В част-
ности, он считал основной причиной погибели Польши 
не саму польскую народность, а ценности навязанной 
«ложной цивилизации» [11, с. 119]. По меткому замеча-
нию В. Л. Цымбурского, «Тютчев предельно заостренно 
поставил вопрос о цивилизационном статусе восточно-
европейских народов», живущих между Россией и Запа-
дом. Русский философ затронул проблему наличия у ци-
вилизаций, «помимо опорных этногеографических ядер, 
также обширных периферий, образующих переходные 
континуумы между цивилизациями» [9, с. 90].

Крайний индивидуализм и эгоизм –  характерные чер-
ты цивилизации Запада. Тютчев видел опасность в их 
дальнейшем распространении: «Человеческое я [выде-
лено в тексте –  М.Г.В.], желающее зависеть лишь от са-
мого себя, не признающее и не принимающее друго-
го закона, кроме собственного волеизъявления» [11, 
с. 145]. В конечном итоге, это человеческое «я» заменит 
собой Бога, станет новым «самовластием» и «овладе-
ет обществом». Все это новшество, по мысли Тютчева, 
«и получило в 1789 году имя Французской революции» 
[11, с. 145].

В публицистических трудах и письмах русский мыс-
литель часто пишет понятие «революция» с заглавной 
буквы. Именно «революция» выступает одним из клю-
чевых семантических наполнений, характеризующим 
«цивилизацию». Отменяя все государственные религии, 
«Современное Государство» имеет свою собственную 
религию –  «Революцию» [11, с. 167]. Последняя, по Тют-
чеву, является закономерным итогом развития совре-
менной (западной) цивилизации [11, с. 186]. В письме 
к К. Пфеффелю (март 1848 г.) Тютчев более прямолине-
ен в отношении взаимосвязи «революции» и «цивили-
зации»: «Революция, последнее слово ложной в своих 
основах цивилизации, которую нам хотелось считать бо-
лезнью роста [выделено в тексте письма –  М.Г.В.], явля-
ется на самом деле раковой опухолью [выделено в тек-
сте письма –  М.Г.В.] [10, с. 442].

На наш взгляд, верно подмечено исследователя-
ми, в частности Н. В. Поляковой, что Тютчев интере-
совался революциями не в узко прикладном смысле, 
а в политико- философском, пытаясь определить онтоло-
гическую суть происходивших событий, увидеть общее 
во всем их многообразии. Под революцией он «подразу-
мевал идею, возведенную человеческим разумом в по-
литическое право, в принцип, в определяющий фактор 
общественного развития, даже в объект религиозного 
культа» [6, с. 227].

С точки зрения русского философа, «большую по-
мощь» революционному началу цивилизации Запа-
да оказала Реформация, которая началась в XVI веке, 
и способствовала становлению немецкого революци-
онного сознания [10, с. 448]. К тому же, именно проте-
стантизм проделал «брешь», через которую в западную 
цивилизацию проникло антихристианское начало [11, 
с. 164]. Реформация явилась логическим продолжени-
ем линии католической церкви, направленной на прио-
ритет и доминирование земных интересов, на дальней-
шую трансформацию Запада [5, с. 100].

Констатируя банкротство цивилизации Запада и ука-
зывая на революционные события 1848 года, Федор 
Иванович задается вопросом: «Но разве современная 
цивилизация, либеральная цивилизация Запада сохра-
нила и защитила себя от нападавших врагов с помощью 
своих собственных сил и законного оружия?» [11, с. 182].

В публицистических трудах и эпистолярном насле-
дии Тютчева «цивилизации» и «революции» противопо-
ставляется Россия, представляющая собой «мир, толь-
ко начинающий осознавать основополагающее начало 
собственного бытия» [11, с. 130]. Философ указывал 
на то, что именно враждебность цивилизации Запада 
вынудила «нас углубиться в самих себя… А для обще-
ства, так же как и для отдельной личности –  первое ус-
ловие всякого прогресса есть самопознание» [10, с. 445]. 
Именно через борьбу с Западом и должна произойти са-
моидентификация России [2, с. 29].

Россия не называется Тютчевым цивилизацией, а ча-
ще всего обозначается как Восточная Империя, Другая 
Европа, Христов алтарь, Всеславянская монархия и т.д. 
П. Н. Толстогузов отмечал, что у «русского де Местра» 
«умозрительный облик «всеславянской» монархии» про-
тивостоял реальному русскому самодержавию и ниги-
листическому образу мысли [8, с. 80]. Справедливости 
ради следует заметить, что мыслитель, выступая против 
бездуховности власти и отклонений, был последователь-
ным апологетом самодержавия [7, с. 1222].

В письме П. А. Вяземскому (март 1850 г.) Ф. И. Тют-
чев прямо говорил об ошибочности выбранного русски-
ми умами «прозападного» пути развития для России 
[12, с. 16]. Он утверждал, что рабское следование по пу-
ти, проторенному западной цивилизацией, «впитыва-
ние» западного воинствующего нигилизма –  это далеко 
не все негативные последствия прозападной ориентации 
российского интеллектуального сообщества [4, с. 131].

Выдающийся русский мыслитель подчеркивал важ-
нейшее отличие России от цивилизации Запада: русские 
люди являются христианами не только в силу своих пра-
вославных верований, но и благодаря таким основам 
нравственной природы русского человека как самоот-
речение и самопожертвование [11, с. 144]. Для Тютчева 
самобытность и самостоятельность Отечества –  залог 
будущего развития и основа диалога с Западом [1, с. 51].

Таким образом, на основе анализа публицистических 
произведений и эпистолярного наследия Ф. И. Тютчева 
семантическое наполнение концепта «цивилизация» 
можно представить в следующем виде: Запад (Запад-
ная Европа), претензия на Вселенскость церкви, ересь 
и безверие, прозелитизм, стремление доминировать, 
ложь и лицемерие, проникновение антихристианского 
начала, крайний индивидуализм и эгоизм, самовластие 
человека, замена Бога человеком как верховным судь-
ей, Революция как итог и религия современного госу-
дарства. По мнению Тютчева, именно Россия выступает 
антиподом цивилизации, и благодаря внутренним каче-
ствам русского народа, способна выстоять в противо-
стоянии с Западом. На наш взгляд, в данном контек-
сте мысли русского мыслителя актуальны, к ним стоит 
прислушаться, перестать надеяться на улучшение взаи-
моотношений с Западом, для которого, как показывает 
история, дружба представляет собой сиюминутную вы-
году и ничего больше.
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THE CONCEPT OF “CIVILIZATION” IN F. I. TYUTCHEV’S 
SOCIAL AND POLITICAL PHILOSOPHY

Mishechkin G. V.
Donetsk National University of Economics and Trade named after Mikhail 
Tugan- Baranovsky

The usage and semantic content of the concept of “civilization” in 
the journalistic works and epistolary heritage of the outstanding 
Russian poet, diplomat and geopolitician F. I. Tyutchev is analyzed 
in the article. The Russian philosopher most often used the term 
“civilization” applicable to the West (to a greater extent to Western 
Europe). In general, the semantic content of the concept of “civiliza-
tion” in the journalism and epistolary heritage of F. I. Tyutchev can be 

represented as follows: the claim to the Universality of the church, 
heresy and lack of faith, proselytism, the desire to dominate, lies and 
hypocrisy, the penetration of the anti- Christian principle, extreme in-
dividualism and egoism, the autocracy of man, the replacement of 
God by man as the supreme judge, Revolution as a result, the reli-
gion of the modern state. Outstanding Russian thinker opposed civ-
ilization to Russia and saw the most important difference between 
Russia and the civilization of the West in the fact that Russian peo-
ple are Christians not only because of their Orthodox beliefs, but al-
so because of such foundations of the moral nature of the Russian 
people as self-denial and self-sacrifice. In this context, the thoughts 
of the Russian philosopher are extremely relevant, fully applicable to 
the analysis of the current geopolitical situation in the world.

Keywords: concept, civilization, F. I. Tyutchev, social and political 
philosophy, Russia, West, revolution.
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Роль кодекса чести «бусидо» в традиционной духовной культуре Японии
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Настоящая статья посвящена концепции бусидо –  кодексу 
чести самураев, который оказал влияние на многие аспекты 
японской культуры и философии. В статье рассматривает-
ся историческое развитие бусидо, его основные принципы 
и этические нормы, а также исследуется, как данные идеалы 
сохраняют своё значение в современном японском обществе. 
Предпринята попытка описать, как концепция бусидо повлияла 
на восприятие смерти как социокультурного феномена в фило-
софии Японии.

Ключевые слова: японская философия; японская культура; 
кодекс чести «Бусидо»; наука о смерти; самурай; традиция.

Введение
В японском обществе суицид издревле являлся высшим 
доказательством лояльности власти и преданности долгу. 
Темой самоубийства искусно манипулировали как при фе-
одализме, так и при милитаризме времен Второй мировой 
вой ны. Смерть (особенно в результате суицида) до сих 
пор романтизируется в японской культуре. Современные 
механизмы работы массового сознания идентичны тем, 
что были актуальны в прошлом, а прошлое возвращает 
нас к традиции бусидо.

Бусидо, путь вой на, –  это термин, описывающий 
принципы поведения профессиональных японских вои-
нов в X и XI веках. В течение ста лет они стали правящей 
элитой Японии и оставались таковой до 1868 года [10, 
c. 44]. В более широком смысле термин бусидо может 
также означать воинственный дух японского народа, ко-
торый проявлялся даже в военных костюмах некоторых 
фигурок ханива (японские керамические скульптуры пе-
риода Кофун в виде цилиндрических труб, посуды, жи-
вотных и людей, которые устанавливались на вершинах 
курганов –  могил древнеяпонских монархов и аристо-
кратов) и который глубоко укоренился в японской соци-
альной психологии и философии.

Историческая справка
Истинная эпоха воинов буси длилась с X века до эпохи 
правления династии Токугава в начале 1600-х годов. В от-
носительно мирную эпоху Эдо, буси были профессиональ-
ными воинами, которым, однако, чаще всего сражаться 
не приходилось. Но именно в период Эдо дух воина буси 
был плавно интегрирован в японское общество и стал 
образом мысли людей. Японцы того времени были вос-
питаны в лояльности феодализму и были преданы идее 
умереть, если необходимо, за строй и своего господина. 
Именно вышеназванный опыт подготовил японскую на-
цию к эпохе Мэйдзи.

Кодекс бусидо был этическим кодексом феодаль-
ного общества, классовой этикой. Окончательной вер-
сией кодекса вой нов буси является Сенджинкун, воен-
ный кодекс японской императорской армии, изданный 
в 1882 году.

Кодекс поведения Имперской армии, изданный гене-
ралом Хидэки Тодзио в 1941 году, обычно воспринима-
ется как документ, прямо призывающий к тому, что аме-
риканцы называли банзай- атаками со стороны пилотов- 
камикадзе [5]. Однако те идеалы, которые провозглаша-
лись японскими генералами во время Второй мировой 
вой ны, –  хранить свое имя в чистоте, а не выживать в по-
зоре, –  основываются именно на кодексе вой нов буси.

Бусидо и религия
Когда приблизительно в восьмом веке (в период Нара) 
буддизм пришел в Японию, в японском языке появились 
два слова, которые были призваны провести границу меж-
ду местной традицией и недавно импортированной. Одно 
из них –  буцудо (путь Будды), а другое –  синдо (обычно 
произносится как синто: путь ками). Китайский иероглиф 
«道» также произносится как «мити» и обозначает дорогу 
или тропу через поля, а его использование в ранней китай-
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ской мысли раскрывает нам более полную философскую 
картину. Центральным понятием китайской философской 
школы, известной как даосизм, является категория дао, 
представленная тем же китайским иероглифом, который 
произносится как «до» в японском языке [7].

Термин дао, вероятно, имел столь же разносторон-
ний диапазон значений, как и греческое понятие логоса. 
Традиция конфуцианства, упомянутая ранее, говорила 
о Небесном Пути. Опять же, использовался термин «до». 
Различие «путей» было призвано передать разницу в си-
стеме и мировоззрении, которые западные умы считали 
философскими, теологическими или этическими. В слу-
чае японской мысли, трудно провести конкретные раз-
личия с какой-либо степенью окончательности, однако 
подразумеваются все три аспекта. Идея вышеназван-
ных терминов заключалась в системе верований, кото-
рая давала бы ответы на общие вопросы о человечестве 
и мироздании, а также в наборе дисциплин или прак-
тик, вытекающих из них. Поэтому говорить о бусидо как 
о «философии воина» не значит использовать термин 
«философия» в том широком смысле, в котором люди 
говорят о «философии жизни».

Смысл бусидо –  в лицезрении смерти
Самый известный отдельный текст бусидо –  это трак-
тат о кодекси чести самурая, который обычно называют 
«Хагакурэ» [2]. Он также известен в народе как «Наб-
эсима ронго» («Афоризмы Набэсима») и был написан 
около 1716 года.

В этом трактате мы можем найти такие строки:
«武士道と云ふは死ぬ事と見付けたり»
Их нелегко перевести на русский язык дословно, 

но по сути данная фраза означает, что философия вои-
на –  это философия умирания.

Принцип подчиненности идеалу верности настолько 
прочно укоренен в японском обществе, что от зарожде-
ния чувства возмущения до завершения акта мести воз-
никновение любого интеллектуального процесса бы-
ло бы лишь помехой. Это подтверждается в таких обсто-
ятельствах языком, обычно используемым для описания 
поведения самураев. Часто используется термин

«武者振り» (мусябури), что означает силу, доблесть 
или храбрость. Глагольная форма むしゃぶりつく (му-
сябурицуку), означающая «дрожать от волнения» или 
«достичь точки, в которой импульсы и спонтанность 
берут полный контроль», также является глаголом, ис-
пользуемым для описания того, каким образом и в ка-
ком эмоциональном состоянии воин буси должен всту-
пить в бой.

Концепция «сину кото» имеет как эмоциональное, 
так и морально- нравственное содержание. Эта кон-
цепция включала в себя не просто готовность умереть, 
но и позицию мгновенного ответа на возникшую ситу-
ацию, что в религиозном смысле зачастую подразуме-
вало самоубийство [6, c. 228]. Именно в этой точке мы 
можем наблюдать крайне шаткое положение отдельно 
взятой личности в японской истории и философии, а так-
же тенденцию ставить интересы общества выше индиви-
дуальности, несмотря на процессы «демократизации». 
Цитата из Хагакуре подкрепляет вышеизложенные по-
ложения:

«Я постиг, что Путь Самурая –  это смерть. В ситу-
ации «или–или» без колебаний выбирай смерть. Это 
нетрудно. Исполнись решимости и действуй. Только ма-
лодушные оправдывают себя рассуждениями о том, что 
умереть, не достигнув цели, означает умереть собачьей 
смертью. Сделать правильный выбор в ситуации «или–
или» практически невозможно. Все мы желаем жить, 

и поэтому неудивительно, что каждый пытается найти 
оправдание, чтобы не умирать. Но если человек не до-
стиг цели и продолжает жить, он проявляет малодушие. 
Он поступает недостойно. Если же он не достиг цели 
и умер, это действительно фанатизм и собачья смерть. 
Но в этом нет ничего постыдного. Такая смерть есть Путь 
Самурая. Если каждое утро и каждый вечер ты будешь 
готовить себя к смерти и сможешь жить так, словно твое 
тело уже умерло, ты станешь Подлинным самураем. Тог-
да вся твоя жизнь будет безупречной, и ты преуспеешь 
на своем поприще» [2].

Необходимо также отметить, что философия буси бы-
ла тесно связана с дзэн-буддизмом, который, по мнению 
самураев, особенно способствовал достижению именно 
того состояния ума, который необходим для выполнения 
своих обязанностей. Действительно, перед битвой япон-
ские воины часто совершали ритуал чайной церемонии 
так же, как и христианские рыцари совершали церков-
ные обряды перед битвами. Разница заключается в том, 
что целью проведения чайной церемонии было освобо-
ждение разума от аргументов и противоречий, которые 
могли бы помешать спонтанному и славному концу (са-
моубийству). Центральные понятия дзэн включали отри-
цание реальности «я» и важности «ку», то есть «ничто» 
или «не-я» [9].

Союз бусидо и дзэн-буддизма является аспектом 
японской культурной истории и философии, который 
требует дальнейшего изучения. Фактически, связь 
дзэн-буддизма с боевыми искусствами (восходящая 
к временам встречи буддизма и даосизма в Китае) ка-
жется совершенно нетипичной для буддийской филосо-
фии. Тем не менее, она существовала и остается еще 
одной важной частью ритуальных атрибутов самоубий-
ства в японской традиции. Следует также упомянуть, что 
большинство «казней» сеппуку происходило в буддий-
ских храмах, которые придерживались ценностей буси.

Имеет ли воин право любить?
Связь идеи ритуального самоубийства с военной тра-
дицией в Японии не подлежит сомнению. Она отраже-
на в классике кодекса чести воина буси и подкреплена 
религией. И хотя ценности бусидо эксплуатировались 
в милитаризме периода эпохи Мэйдзи и Сёва, было бы 
совершенно неправильно сказать, что они полностью 
исчезли. Влияние затянувшегося феодализма можно 
по-прежнему обнаружить на многие сферы современной 
японской жизни.

Конечно, смерть –  это риск, которому подвергается 
воин любой цивилизации и эпохи, а боевая слава за-
висит от победы, которой невозможно достичь без ри-
ска. Смерть –  наивысший риск, и поэтому воин всегда 
должен быть готов встретить смерть. Но все-таки япон-
ский воин видел смерть в ином свете, чем его западный 
«коллега». Для западного воина смерть была высшей 
формой поражения. Японский воин смотрел на вещи 
иначе. Плен мог означать ужасные страдания и униже-
ния, а смерть, если смело встретить ее во имя своего 
господина, может означать победу. Если человека счи-
тали храбрым и преданным долгу, то не имело большого 
значения, выживет он или умрет, Семья будет защище-
на феодалом, а фамилия сохранится. Такое мышление 
привело к новой концепции смерти, лучше всего про-
иллюстрированной в «Хагакурэ» [2]. Японские самураи 
считали, что их жизнь не имеет большого значения, и по-
этому были готовы умереть во имя господина, которому 
они служили.

Если вечные ценности Запада отражены в названии 
фильма «История любви», то в японской культуре нет 
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романтической истории, которая могла бы сравниться 
по популярности с историей о сорока семи ронинах, ото-
мстивших за смерть своего хозяина, а затем совершив-
ших массовое сеппуку. Истории о мести не популярны 
на Западе, поскольку они не входят в традиционные за-
падные ценности, в отличие от Японии.

Любовные отношения любого рода в Японии счита-
лись опасными. Их считали отвлекающим фактором, 
ставящим под угрозу надлежащее выполнение слу-
жебных обязанностей. Если описания жизни самураев 
верны, в менталитете самураев было мало места для 
любви любого рода. У самурая могла быть жена. Воз-
можно, у него была любовница. Но у него был также 
феодал- хозяин, который требовал от него глубочай-
шей преданности и верности. Любая страсть, которую 
самурай мог испытывать к женщинам, была по сути 
своей обречена.

Не отражает ли модель многих современных япон-
ских браков суровость этого идеала? Бизнесмены, кото-
рые проводят долгое время вдали от дома, демонстриру-
ют преданность компании или организации и, вероятно, 
сублимируют своё желание любить и быть любимыми. 
По оценкам, 200 000 сотрудников компании в Японии 
живут отдельно от своих семей как «単身赴任» (тансин 
фунин, переводится как «одиночное назначение», долго-
срочная командировка вдали от семьи). В древней Япо-
нии влюбиться в кого-то или установить какую-либо ро-
мантическую связь означало создать кризис «ниндзё-ги-
ри» (долг против человеческих чувств) неуправляемых 
масштабов [8]. Во многих случаях такие любовные связи 
заканчивались двой ным самоубийством.

Самурайский взгляд на смерть был также обогащен 
влиянием китайского конфуцианства. Синтоизм считал 
смерть естественной, а буддизм добавил космическую 
подоплеку, чтобы объяснить ее в метафизических тер-
минах.

Именно сложная комбинация бусидо и конфуциан-
ства, обеспечившая основу современной милитарист-
ской идеологии нации с 1868 по 1945 год, привела ее 
к практически к полному уничтожению, а также влияет 
на японское общество по сей день.

Заключение
Японская философия и кодекс бусидо тесно связаны, 
поскольку бусидо воплощает многие из основных прин-
ципов, которые пронизывают японскую философскую 
мысль. Бусидо представляет собой набор моральных 
принципов, которым следовали самураи. Эти принципы 
включают честь, долг, верность, мужество и сдержан-
ность.

Японская философия, в свою очередь, сформирова-
на под влиянием конфуцианства, даосизма и буддизма, 
а также уникального синтоистского взгляда на приро-
ду и человеческую жизнь. Конфуцианские идеи о дол-
ге и социальной иерархии, буддийские учения о самопо-
жертвовании и даосистские принципы гармонии с при-
родой нашли своё отражение в бусидо.

Бусидо не был зафиксирован в письменной фор-
ме до конца периода Эдо, но его корни уходят глубо-
ко в историю Японии и являются отражением этих бо-
лее ранних философских традиций. Самураи, следуя 
бусидо, стремились не только к военному мастерству, 
но и к развитию личной добродетели и мудрости, что 
согласуется с конфуцианскими и буддийскими идеала-
ми. В современной Японии элементы бусидо продолжа-
ют влиять на общественные ценности и поведение, хотя 
и в менее формализованной форме.
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THE ROLE OF THE CODE OF HONOR «BUSHIDO» IN 
THE TRADITIONAL SPIRITUAL CULTURE OF JAPAN

Myshko E. F., Zakharov M.Yu.
State University of Management

This article is devoted to the concept of bushido –  the samurai code 
of honor, which influenced many aspects of Japanese culture and 
philosophy. The article examines the historical development of 
bushido, its basic principles and ethical standards, and examines 
how these ideals retain their significance in modern Japanese soci-
ety. An attempt was made to describe how the concept of bushido 
influenced the perception of death as a sociocultural phenomenon 
in Japanese philosophy.

Keywords: Japanese philosophy; Japanese culture; code of honor 
«bushido»; death science; the samurai; tradition.
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Статья посвящена социально- философскому анализу фено-
мена одиночества в метамодернизме в современной лири-
ке. Переход коммуникации из реального в виртуальный мир 
и изменение сущности межличностных отношений усиливают 
разобщенность людей и порождают в них отчужденность. Ме-
тамодернизм –  одна из современных философских моделей, 
позиционируется как «структура чувства». Лирика в данном 
контексте выступает в качестве рефлексии эмоционального 
опыта человека.
Цель работы –  осмыслить феномен одиночества с точки зре-
ния метамодернизма с помощью поэзии Александра Красо-
вицкого. Основная тема лирики апеллирует к осциллируемым 
нарративам: внутренние чувства / внешний мир. Одиночество 
в метамодернизме понимается как разобщенность с челове-
ком, обществом, мирозданием в целом, которая принимает 
метафизический характер. Современный социум представ-
ляет из себя внутренне одиноких людей, которые отрезаны 
от значимых контактов постмодернистской реальностью. Ли-
рика Александра Красовицкого демонстрирует героя, который 
пытается найти смысл своему существованию в постмодер-
нистском мире с помощью значимых контактов. Преодолевая 
внутренние страхи и внешние преграды, ему необходимо вза-
имодействовать с «Другими», чтобы отразится в них и тем са-
мым познать свое «Я».

Ключевые слова: одиночество, метамодернизм, «структура 
чувства», постмодернизм, Александр Красовицкий.

В глобальном информационном мире человек все ча-
ще сталкивается с таким феноменом как одиночество. 
С появлением мегаполисов и кризисом семейных отно-
шений оно перестает быть единичным явлением и пере-
ходит в разряд всеобъемлющего. С этой точки зрения 
особый интерес представляет современное осмысление 
одиночества и как оно влияет на бытие человека.

С точки зрения социологии и психологии понятие 
одиночество имеет негативную коннотацию, связанную 
с эмоциональными переживаниями человека, находя-
щегося в социальной изоляции [11, с. 4]. В то время как 
философия вкладывает в это понятие более противоре-
чивый смысл.

В эпоху Античности человек воспринимался как не-
отъемлемая часть социальной группы семьи, общества 
или государства. Поэтому феномен одиночества рас-
сматривался как однозначно негативное явление. Древ-
негреческий поэт Гесиод определял одинокого человека 
как сироту, изгоя или гордеца достойного либо жалости, 
либо порицания [8, с. 51–75].

С приходом христианства и теологии отношение 
к одиночеству изменилось. Человек, удалившийся от об-
щества, воспринимается как подвижник. Отшельник ухо-
дит в состояние религиозного отчуждения, которое по-
зволяет внимать Творцу [4].

В философии Возрождения происходит антрополо-
гический поворот: человек в поисках метафизического 
смысла обращается к самому себе, а не к вечному Бо-
гу [16]. В эпоху Нового времени субъект сталкивается 
с феноменом одиночества в попытках найти свое место 
в бесконечной и непостижимой Вселенной [7].

В XIX веке представления об одиночестве трансфор-
мируются, оно расщепляется на несколько автоном-
ных категорий: уединение, изоляцию и отчуждение [12]. 
С точки зрения философов данного периода, человек 
идеализировал одиночество, чтобы спастись от пресле-
дуемого его отчаяния. Высшая степень подобной иде-
ализации отражена в философии Ф. Ницше, который 
трактовал одиночество как «чувство избранных, осво-
божденных от взаимодействия с чернью» [14, с. 110].

В русской философской мысли XIX –  начала XX ве-
ков феномен одиночества рассматривается с позиции 
взаимодействия «Бог-человек». С этой точки зрения, 
чувство одиночества связано не столько с внешними 
факторами и влияниями, сколько с внутреннем осознан-
ным или неосознанным разрывом между человеческим 
«Я» и абсолютным Бога. Инициатором этого разрыва 
всегда выступает человек [5].

В XX веке понятие одиночество трактовалось с пози-
ции двух философских течений: экзистенциализм и по-
стмодернизм, каждое из которых оказало влияние на со-
временное понимание этого явления.

С точки зрения экзистенциализма человек изначаль-
но одинок. Субъект воспринимает «Другого» не как вто-
рое «Я», а как «вещь», тем самым отрицая его значи-
мость для своего существования. Таким образом, одино-
чество становится неотъемлемой частью человеческого 
бытия, которое невозможно ни опровергнуть, ни преодо-
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леть [18]. Постмодернизм «уничтожает субъект» в онто-
логической системе мира и, как следствие, исключает 
из социокультурного дискурса и сам феномен одиноче-
ства [6].

Начало XXI века отмечено наступлением новой со-
циокультурной эпохи, характеризующейся постепенным 
отказом от постмодернистских методов. Существует не-
сколько возможных вариантов названия современной 
философской модели: метамодернизм (Т. Вермюлен, Р. 
ван дер Аккер, Л. Тернер) [13], постпостмодернизм, псев-
домодернизм, диджимодернизм (А. Кирби) [10], альтер-
модернизм (Н. Буррио) [1], автомодернизм (Р Самуэлс) 
[2]. Из всех представленных концепций именно метамо-
дернизм предлагает конкретные методы, а его авторы 
демонстрируют как установки реализуются в различных 
направлениях науки и искусства [13].

Метамодернизм является «зонтичным» определени-
ем. Концепция заимствует из предшествующих фило-
софских течений многие термины и понятия, которые, 
однако, приобретают «иную форму, и, что более важ-
но, новый смысл, новое значение и направление» [13]. 
Т. Вермюлен и Р. ван дер Аккер рассматривают метамо-
дернизм как колебания между искренностью модерна 
и иронией постмодерна.

Авторы определяют свою социокультурную концеп-
цию как «структура чувства». Таким образом, метамо-
дернисты, апеллируя к эмоциональному опыту челове-
ка, воскрешают субъект, уничтоженный постмодерном.

В работах теоретиков метамодернизма уделяет-
ся много внимания анализу современной литературы, 
но практически не затрагивается тема поэзии. Цель дан-
ной статьи –  проанализировать трактовку одиночества 
в метамодернизме через призму современной лирики 
на примере творчества Александра Красовицкого.

В данном контексте поэзия выступает как форма ме-
тамодернистского аффекта, т.е. чувственная рефлексия 
окружающей действительности. «Колебания» между ми-
ром постмодерна и ценностями модерна одна из черт 
творчества Александра Красовицкого.

В работе использовался метод сравнительно- 
сопоставительного анализа различных социокультурных 
концепций XX –  начала XXI в., дающий возможность про-
следить изменения содержания феномена одиночества 
и конкретно- исторический подход, позволяющий изучить 
изменение содержания исследуемого феномена в зави-
симости от исторического и культурного контекста.

Эпоха постмодерна формирует картину мира пред-
ставляющую из себя абсолютный хаос, в котором не су-
ществует никаких форм и никаких границ, никакой на-
правленности и никакого определенного пространствен-
ного, временного или исторического измерения [9]. Лю-
ди атомизированы и заточены в собственных «солип-
систских» иллюзиях. Постмодерн «децентрирует и тем 
убивает субъект, превращая его в место пересечения 
различных дискурсивных практик, в необозримое поле 
персональной идентичности, в «концептуальный персо-
наж», кочующий в поисках наслаждения по различным 
жизненным текстам» [9].

Значимой частью постмодернистского общества 
является виртуальная реальность, которая из одного 
из способов коммуникации между субъектами стано-
вится новой формой реальности –  гиперреальности [6].

Общение, осуществляясь с помощью Интернета, ме-
няет свои существенные характеристики. В сетевом про-
странстве контактируют виртуальные субъекты. Комму-
никация перестает быть связанной с телесностью, «от-
рывается» от нее. Продукт сетевой коммуникации –  «си-
мулякр» –  нечто существующее в иной «действительно-
сти» и не имеющее реального аналога [6].

Сетевое общение, в отличие от реального, не требу-
ет от субъекта значительных физических или энергети-
ческих затрат. Как правило, виртуальные контакты во-
все не сопряжены с существенными интеллектуальными 
усилиями, но при этом связаны с серьезными психоло-
гическими и эмоциональными издержками [15, с. 118].

Высокая скорость коммуникации и значительный 
объем информационных потоков приводит к тому, что 
субъект не успевает уловить всех скрытых смыслов. 
А в ситуации, когда смысл отсутствует в изначальной 
информации, коммуникация между субъектами стано-
вится бессмысленной и абсурдной [15, с. 118].

Одиночество, как онтологическая категория, связано 
с проблемой взаимопонимания между «Я» и «Другим», 
в качестве которого выступает иной человек, общество 
или мироздание в целом. Поэтому причиной возникно-
вения феномена одиночества вызвано нарушением ком-
муникационных связей [11, с. 116].

Метамодернизм пытается вернуть смыслы в постмо-
дернистскую реальность [13, с. 44–45]. В первую оче-
редь, новая концепция обращает внимание на социум 
и признает человека его сингулярной, но неотъемле-
мой частью. Следовательно, общество метамодерниз-
ма состоит из внутренне одиноких людей, заключенных 
в клетку собственного «Я» и отгороженных от взаимо-
действий с «Другими» экраном компьютера или смарт-
фона.

«[…] И мне так сложно черкануть хоть пару строк
Тебя принять, хотя ты тоже одинок
Пробить непонимание […]»
Попкорн (Песни времени, 2023)
Общение с «Другим» требует от героя значительных 

энергетических и психологических затрат. Эти затраты 
являются проявление социальной активности субъекта, 
таким образом, чтобы включится в общение необходи-
мо что-то сделать физически. Следовательно, реальная 
коммуникация с «Другими» оказывается намного труд-
нее и предъявляет больше требований, чем замкнутость 
и отчужденность.

«[…] Мы привыкаем молчать
На мир вокруг
И тишина нам мать
Нам одиночество –  друг
Но стоит из мрака
Уйти навсегда, как
Хочется все вернуть
И будто судьбу обмануть […]»
Ремесло (Красота, 2018)
Сложность коммуникации между героем и внешним 

миром является причиной зарождения у него чувства 
одиночества. Актуализируется онтологическая потреб-
ность человека в «Другом»: «человеческая сущность 
налицо только в общении. В единстве человека с чело-
веком, в единстве, опирающемся лишь на реальность 
различия между “Я” и “Ты”».

Человек –  это форма пребывания наедине с собой, 
но субъект может познает свое «Я» только через «Дру-
гого», в результате коммуникации.

«[…] Я смотрю сквозь ночи,
Но не вижу свет из норы
Я не хуже, чем прочие,
Если осветить внутри
Суди меня строже, Боже
Лишь бы не знать, что я брошенный
Достань свой меч из ножен
Я дай мне понять, что я нужен»
Беги, кролик, беги (Ловец тишины, 2011)
Герой ощущает глубокую потребность поведать 

о своих внутренних чувствах и переживаниях внешне-
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му миру, тем самым «отразится» в нем, чтобы «Другие» 
услышали и признали его. Однако коммуникация между 
субъектами дается нелегко. «Другие» должны искренне 
захотеть услышать и принять героя. Но людям сложно 
вступить в личный контакт. Теоретики метамодернизма 
связывают эту проблему с тем, что субъекту трудно по-
верить, что по ту сторону экрана не симулякры, а живое 
общество. Таким образом, герой, которого мир постмо-
дерна «пытается» лишить точки опоры, все острее ощу-
щает и осознает свою отчужденность.

«[…] Мир –  это зверь, бегущий от огня.
Ему плевать, поверь, на тебя и меня
Давай дадим дорогу, в сторонке полежим
Осталось ждать немного, мир к пропасти бежит»
Млечный путь (Песни человека, 2022)
В то время как мир постмодернизма делает суще-

ствование «Я» героя невыносимым, оторванность от не-
го не позволяет ему познать самого себя, реализовать 
самого себя.

«Мир меняет цвет, люди злее
Твердят, что любви нет, но я же умею
И щупая по утру душу в застенках век
Я вижу, что все еще крут, я вижу: я –  человек […]»
Мир меняет цвет (Инь, 2023)
В итоге, контакты и взаимодействия с внешним ми-

ром становятся для героя также важны, как и отношения 
с самим собой [11, с. 129]. Мрачность и циничность окру-
жающей действительности, которая в постмодерне отсе-
кает людей от внешних контактов за пределами своего 
собственного «Я», в метамодернизме становится причи-
ной стремлений героя вступить в коммуникацию с обще-
ством и миром в целом.

«[…] И лишь потом вдруг понял я
Где я и где моя семья
Хоть знаем мы друг друга от корней.
Мне дальше плыть и страх растить
И как-то пробовать прожить […]»
Время (Песни времени, 2023)
В метамодернизме одиночество героя переста-

ет быть заданным условием бытия. Субъект осознает 
свое сосуществование в обществе и неразрывную связь 
с ним. Рождение человека –  это признание существова-
ние значимых «Других», который дали ему начало. Это 
признание возвращает в социокультурный дискурс поня-
тие коэкзистенции –  способности «признать достоинство 
и значимость других по отношения к моему собственно-
му существованию» [3, с. 296].

«[…] В детстве у нас было средство
Все страхи под кроватью и большая любовь
Бесплатная от отца и матери
И время бы вспять, но мы
Так далеко […]»
Здравствуй (Здравствуй, 2014)
Одиночество –  это разрыв коммуникационных свя-

зей между «Я» и «Другими». Но, согласно теории Н. Аб-
баньяно, коэзистенцию невозможно разрушить: «может 
показаться, что человек, который живет в увлеченности 
своей задачей и в усилии по самореализации, помеща-
ет себя в величайшую изоляцию; в действительности же 
связь человека с другими людьми является целостной 
для экзистенции и раскрывается в двух фундаменталь-
ных свой ствах –  рождении и смерти» [3, с. 295–296]. Коэ-
зистенция выступает способом преодоления деструктив-
ных факторов одиночества, но не самого чувства.

Коэзистенция отвергает восприятие «Другого» как 
вещи, характерное для экзистенциализма, предлагая 
в качестве основы дихотомию «Я» и «Другой».

«[…] Быть одиноким круто
Если есть кто-то

Кто тебя любит»
Сами (Я, 2008)
В метамодернизме нахождение героя в состоянии 

одиночества не отрицает существование «Других». На-
против, жить для человека, означает находится в окру-
жении людей, порой таких же одиноких, стараться ком-
муницировать с ними. Таким образом, постмодернист-
ская оппозиция «Я» / «Другие», заменяется признанием 
«Другого» как второго «Я». Проявлением этого фено-
мена становится специфическая форма коммуникации 
между «Я» и «Другим» –  любовь.

«[…] Вот бы понять людей –  так проще их спасать
Вот бы понять, как можно просто жить вдвоем
И научиться не отводить глаза
От глаз человека, что в зеркале моем […]»
Стена (Красота, 2018)
Отвергая экзистенциалистское «желание обладать», 

герой осознает потребность в общении на онтологиче-
ском уровне. Поиски «своего человека», «другого Я» 
определяется тем знанием, которое получено «в резуль-
тате метафизического познания трансцендентного ‶мо-
ей‶ субъективностью» [17, с. 15]. В «Другом» человек 
ищет «своего» Бога, те «знаки», которые может распоз-
нать только собственное «Я» [17, с. 15].

Любовь наиболее продуктивный способ преодоления 
одиночества: «Любовь –  действенная сила в человеке, 
сила, разрушающая преграду между человеком и его со-
братьями, которая объединяет его с другими; любовь по-
могает человеку преодолеть чувство одиночества и от-
чуждения и вместе с тем позволяет ему остаться самим 
собой, сохранить свою целостность» [19, с. 119].

Но может показаться, что субъект испытывает одино-
чество, когда он ощущает чувства любви. Но это не так.

«[…] И нам уже не плакать на перронах
До поцелуя зная: все пройдет.
И не глядеть сквозь слезы вслед вагонам —
Они увозят тех, кто в нас живет […]»
До свидания (Джедай, 2014)
Осознание своего одиночества становится для ге-

роя наиболее обостренным и тягостным при несчастной 
любви. Только взаимная любовь исключает негативные 
переживания и способна устранить осознание себя не-
счастным, но взаимная любовь –  не чувство и не пере-
живание, это –  ситуация жизни [20].

Подводя итог, стоит заметить, что метамодернизм 
относительно новая социокультурная концепция, кото-
рая заимствует многие термины и понятия из предыду-
щих философских течений, но переосмысляет и дает но-
вое толкование.

В противовес постмодерну, который «уничтожает 
субъект» в онтологической системе мира и исключает 
из философского дискурса переживания человека, ав-
торы метамодернизма позиционируют свою концепцию 
как «структуру чувства», ставя в центр изучения эмоци-
ональный опыт человека.

Одиночество –  это разобщенность с человеком, об-
ществом, мирозданием в целом, которая принимает ме-
тафизический характер. Общество метамодернизма от-
резано от значимых контактов постмодернистской ре-
альностью. Нарушение коммуникационных связей дает 
осознание субъектом своего одиночества, но «это […] 
и есть то, что нас объединяет» [13, с. 188].

Поэзия Александра Красовицкого демонстрирует ли-
рического героя, который пытается осознать и преодо-
леть свое одиночество, найти опору своему существова-
нию в постмодернистском мире. Преодолевая внутрен-
ние страхи и внешние преграды, человеку необходимо 
взаимодействовать с «Другими», чтобы отразится в них 
и тем самым познать свое «Я».
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SOCIAL AND PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF 
THE PHENOMENON OF LONELINESS OF THE 
METAMODERN ERA IN THE LYRICS OF THE 2000–
2020S: USING THE EXAMPLE OF THE WORK OF 
ALEXANDER KRASOVITSKY

PopovaV.V.
Baltic State Technical University “VOENMECH” them. D. F. Ustinov

The article is devoted to the socio- philosophical analysis of the phe-
nomenon of loneliness in metamodernism in modern lyric poetry. 

Communication between people in the virtual world and, in essence, 
interpersonal relationships increases the disunity of people and gen-
erates them in alienation. Metamodernism is one of the modern phil-
osophical models, positioned as a “structure of feeling”. Lyric poetry 
in this context acts as a reflection of human emotional experience. 
The purpose of the work is to comprehend the phenomenon of lone-
liness from the point of view of metamovism using the poetry of Al-
exander Krasovitsky. The main theme of the lyrics appeals to os-
cillating narratives: internal feelings / external world. Loneliness in 
metamodernism is understood as disunity with a person, society, 
the universe as a whole, which takes on a metaphysical character. 
Modern society is made up of internally lonely people who are cut 
off from important contacts of postmodern reality. The lyrics of Al-
exander Krasovitsky are a hero of the romantic genre who tries to 
find the meaning of his existence in the postmodern world with the 
help of significant contacts. Overcoming internal fears and external 
barriers, he needs to interact with “Others” in order to be reflected in 
them and thereby know his “I”.

Keywords: loneliness, metamodernism, “structure of feeling”, post-
modernism, Alexander Krasovitsky.
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Поколение Z в цифровой среде (особенности, риски)

Тазов Петр Юрьевич,
старший преподаватель кафедры маркетинга ФБГОУ ВО ГУУ
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В статье рассматриваются особенности цифровой среды 
и, прежде всего, цифровых коммуникаций в контексте их влия-
ния на сознание поколения Z.
На основе теоретического анализа исследований выделяются 
особенности поколения Z, сформированные под воздействием 
цифровой среды.
Рассматривается феномен «искусственной социальности», 
который является результатом цифровой социализации. Сре-
ди черт ее особенностей среди прочего наблюдаются высокие 
социальные дистанции, автономность, социальная атомизация 
и даже частичная изоляция от общества. Данные черты спо-
собствуют популярности среди поколения Z стратегии соци-
ального серфинга –  процесса становления профессиональной 
идентичности без глубокой идентификации с социальными 
структурами.
Автор приходит к выводу, что в условиях глобальных рисков 
и возрастания психолого- информационного деструктивного 
воздействия на сознание поколения Z необходимо выработать 
и внедрить в учебный процесс методы защиты от деструктив-
ного контента и верификации фейков на уровне формирования 
у представителей поколения Z культуры информационной без-
опасности в цифровой среде.

Ключевые слова: Цифровые коммуникации, цифровая реаль-
ность, искусственная социальность, цифровые ролевые дис-
позиции, молодежное сознание, ценности молодежи, культура 
цифровой коммуникации.

Цифровая среда, в которую активно включено поко-
ление Z создает для молодых людей как возможности, 
так и риски. Возможности связаны с доступом к инфор-
мации, возможностью самореализации и расширения 
круга партнёров по коммуникации на основе общих ин-
тересов. Риски связаны с форматом цифровых комму-
никаций, в рамках которых субъект ощущает себя отно-
сительно свободным от институциональных процессов 
в обществе, что обуславливает большую подвержен-
ность манипулятивным воздействиям. Таким образом, 
пространство цифровых коммуникаций создает возмож-
ность конструирования любых коммуникации вне соци-
ального контроля и норм социальных институтов, что 
способствует формированию «искусственной социаль-
ности», в качестве источника которой выступают зна-
чимые лица в цифровых коммуникациях, которые могут 
как артикулировать традиционные нормы общества, так 
и пропагандировать антиобщественные цели и ценно-
сти.

Отсюда, перед исследователями молодёжного созна-
ния остро встает проблема анализа процесса трансфор-
мации сознания молодых людей в условиях цифровой 
среды и тех рисков, которые она несет для их сознания.

В современным условиях роль цифровых коммуни-
каций огромна. Молодые люди проводят в сети значи-
тельное количество времени. Это повлияло на то, что 
цифровые коммуникации стали формировать в том чис-
ле относительно автономную от реальности цифровую 
среду, в рамках которой формируется цифровая иден-
тичность, цифровые ролевые диспозиции, цифровая со-
циальность.

На данным момент, цифровые коммуникации пре-
доставляют уникальные возможности субъекта выйти 
за рамки реального общения, оказавшись в простран-
стве цифровых конструктов (себя, коммуникации, пар-
тнеров по коммуникации), что снижает процесс норма-
тивной регуляция участников цифровой коммуникации 
и формируют иллюзию свободы от общественных ин-
ститутов. Это ощущение очень привлекательно для тех, 
кто действует в рамках «инфантильной стратегии» при 
которой не надо нести ответственность за свое реаль-
ное поведение и не принимать решений за свою жизнь. 
Цифровые коммуникации становятся элементом игры, 
впитывая в себя инструменты геймефикации для повы-
шения уровня адреналина и дофамина. Дофамин –  гор-
мон и нейромедиатор, который используется мозгом 
для субъективной оценки событий, например получен-
ных лайков в социальных сетях. «Быстрый дофамин» 
термин, часто используемый в СМИ, который отража-
ет возможность быстрого получения гормона дофамина 
в результате взаимодействия с цифровой средой. Дан-
ный гормон также выделяется в результате предвкуше-
ния совершения определённых действий и таким обра-
зом влияет на мотивацию. Зависимость от постоянного 
получения удовольствия сказывается на раздражитель-
ности, прокрастинации, тревожности в силу истощения 
нервной системы. При этом, переход в реальный мир 
из цифровых коммуникаций вовсе не обязателен. Циф-
ровые коммуникации могут рассматриваться с точки 
зрения раскрытия и конструирования ранее не реали-
зованных ролей и сторон личности. И несмотря на то, 
что разные приложения, социальные сети имеют разную 



123

СОЦ
ИАЛ

ЬНО-ГУМ
АНИТАРНЫ

Е ЗНАНИЯ
цифровую инфраструктуру для коммуникации, подлин-
ная инфраструктура складывается в сознании субъекта, 
в пространстве возможностей, не ограниченных соци-
альными нормами и социальным контролем, в условиях 
анонимности и отсутствия телесности.

В этом случае, цифровая инфраструктура выступа-
ет «цифровым аттракционом» по получению дофамина. 
Конструирование реальности и удовольствия, которые 
получает человек в результате этого процесса гораздо 
важнее чем сама реальность. Происходит целенаправ-
ленное конструирование цифровой идентичности, воз-
можно автономной, которая в некоторых случаях фру-
страции и блокирования процесса самореализации 
может существовать только в пространстве цифровых 
коммуникаций. Встает проблема социальной адаптации 
поколения Z к реальному обществу, реальным комму-
никациям. Зарубежные исследователи отмечают рост 
случаев микроагрессии в студенческих кампусах среди 
представителей поколения Z, трактовка ряда выражений 
“насилием”, поиск безлопастных мест и трактовка ряда 
неоднозначных социальных контактов более опасными, 
чем предыдущие поколения студентов [1].

В. В. Радаев отмечает, что современное поколение 
миллениалов (за которым идет поколение Z) отличает 
нежелание читать большие тексты [Радаев, 2019]. Тоже 
можно сказать и о поколении Z. Однако, причины это-
го кроются с одной стороны в желании постоянно быть 
в сети (сосредоточение на долгом чтении выводит субъ-
екта из пространства виртуальной коммуникации, созда-
вая тревогу выйти из «потока», потерять связь с инфор-
мацией и обратной связью с партнёрами по коммуника-
ции), с другой –  зависимости от постоянного удоволь-
ствия в условиях цифровой среды. Чтение же быстрых 
текстов нарушает привычный алгоритм получения удо-
вольствия.

Оценивая влияние цифровой реальности на моло-
дых людей Дж. Хайдт отмечает: «Дружба, свидания, 
сексуальность, физические упражнения, сон, учеба, по-
литика, семейные отношения, идентичность –  все это 
пострадало» [3]. Данные исследований среди американ-
ских студентов, которые приводит Д. Хайдт говорят о су-
щественном росте ощущений бессмысленности жизни 
(с 13% в 2010 до 25% в 2020), роста тревожности, об-
ращений, связанных с психическими расстройствами 
(с 4% в 2010 г. до 14% в 2020 г. среди первокурсников 
колледжей США). Появление тревоги, бессонницы, бы-
строй утомляемости и раздражительности Хайдт также 
видит в зависимости от «быстрого дофамина», который 
сложнее получить в реальной жизни.

Поиск «быстрого дофамина» приводит к поиску пу-
тей формирования желаемого образа себя и получения 
цифровых одобрений (реакции в социальных сетях). Что 
отражает также процесс самоконструирования, автопро-
ектности [4]. Э. Кшижаняк отмечает, что современный 
«homo creator постоянно видоизменяет свой облик, бу-
дучи тем, кем он в данный момент хочет себя показать» 
[5, c. 13]. И в этом плане формирование достижения же-
лаемого образом через инфраструктуру цифровых ком-
муникаций позволяет в относительно небольшие сроки 
сформировать желаемую (идеальную) идентичность, 
минуя институциональные процессы и реальные комму-
никации. В результате, это может отражаться в иллю-
зии достижении желаемой идентичности в процессах 
ложной интерпретации цифровых оценок и одобрения 
в цифровых коммуникациях. Что отражает проблему 
формирование реальной идентичности и самооценки, 
не основанной на цифровых одобрениях.

В ходе цифровых коммуникаций формируется систе-
ма цифровых ролевых диспозиций (поведенческие, си-

туативные установки, ценности в рамках цифровой ро-
ли). Это может влиять на разбалансировку ценностного 
сознания субъекта за счёт разнонаправленных ценност-
ной, сформированных под воздействием референтных 
групп и лиц в реальной и цифровой среде, а также кон-
фликту ролей. А. А. Лисенкова, А. Ю. Мельникова говорят 
по этому поводу, что «расхождение в нормах и ценно-
стях сетевого сообщества с ценностными основаниями 
традиционного общества может привести к конфликту 
«сетевой личности» с реальным миром» [4, с. 328]. В ре-
зультате «искусственная социальность» отражает про-
цесс формирования личности в цифровой среде. На про-
цесс социализации в цифровом мире безхусловно влия-
ют социально значимые лица –  блогеры, авторы цифро-
вого контента. Цель которых зачастую –  повышение соб-
ственной популярности. Среди средств решение данного 
задачи –  получить максимальный «хайп» за счет шоки-
рующего, «вирусного», эпатирующего, эмоционально 
окрашенного контента. Зависимость от «эмоциональ-
ного» допинга через взаимодействие с цифровым кон-
тентом становится нормой для современного молодого 
поколения. Отсутствие развитого критического и анали-
тического мышления делает представителей поколение 
Z уязвимыми перед ложным контентом. А возможности 
искусственного интеллекта в области аналитической ра-
боты с текстом создает ситуацию «мозга на аутсорсин-
ге», когда для экономии времени учащиеся передают 
искусственному интеллекту задачи в области анализа, 
синтеза информации. Данные черты способствуют попу-
лярности среди поколения Z стратегии социального сер-
финга, связанной с частыми перемещениями в рамках 
профессиональной, образовательной культурной и дру-
гих сферах с отсутствием четкой социальной позиции, 
социальной идентичности и ценностного базиса.

Все раскрытые особенности влияния цифровой сре-
ды на сознание поколения Z выступают условиями повы-
шенных рисков в цифровом пространстве. Рассмотрим 
эту проблему более детально.

Риски, связанные с психологическими техниками 
влияния на сознание поколения Z в цифровых коммуни-
кациях связаны, прежде всего, с манипулятивными воз-
действиями, рефреймингом установок, ценностей, пат-
тернов поведения. В последнее время учащаются случаи 
использования подобных технологий с целью шантажа, 
вымогательства, трансформации картины мира.

Данная проблема более широко рассматривает-
ся в контексте информационно- психологической вой-
ны такими исследователями как А. В. Бродовская Е. В., 
А. Ю. Домбровская А. Г. Караяни, А. В. Колмогорова, 
С. Л. Кушнерук, А. В. Манойло, С. И. Репко, Р. В. Пырма, 
А. И. Петренко и др. К манипулятивным воздействиям 
следует отнести и «рефрейминг». Сам термин фрейм 
(англ. frame- рамка) активно используется в НЛП для 
описания картины миры субъекта. И. Гоффман рассма-
тривает фрейм в процессах коммуникаций. По мнению 
И. Гофмана, «самая стойкая реальность поддается си-
стематическому изменению, лишь бы подобрать к ней 
соответствующий ключ» [6, с. 601]. Сам же рефрейминг 
в рамках НЛП означает процесс переосмысления, изме-
нения отношения к чему либо через изменение рамки 
восприятия. Изменение смысловой рамки содержания 
восприятия объекта меняет отношение к субъекта к са-
мому объекту восприятия.

Задача рефрейминга блокировать актуализацию 
ценностей субъекта и с помощью изменения рамок 
фрейма изменить отношение к сформированным у субъ-
екта установкам, убеждениям, ценностям.

Под рефреймингом мы будем понимать сознатель-
ную деструктивную трансформацию смыслов, ценно-
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стей, идентичности субъекта. Исследователи, занима-
ющиеся проблемой информационно- психологических 
воздействий по отношении к молодежи отмечают крат-
ный рост числа регионов –  «мишеней» подобных воз-
действий [7].

Выделим условия, обусловливающие процесс реф-
рейминга.
1. Использование инфраструктурных возможностей 

фреймов в цифровой среде для максимизация гедо-
низма, которое может реализовываться через выход 
за шаблоны нормальности, границы привычного ре-
ального Я и Эго.

2. Ослабление внутреннего контроля в результате сер-
финга в цифровых коммуникациях в ситуации от-
сутствия телесности, потери связи с реальностью, 
с ощущением времени и диффузией идентичности, 
собственного эго.

3. Формат фреймов актуализируют определённую 
роль и соответствующую ей систему цифровых ро-
левых диспозиций.
Цели рефрейминга.

1. Вовлечение в террористическую деятельность.
2. Формирование ценностей, направленных на разру-

шение традиционных институтов.
3. Формирование ассоциального поведения.
4. Формирование свободных отношений, безнрав-

ственности, аморальности, лояльности к нарушению 
норм морали, этики, закона.

5. Разрушение традиционных ценностей.
Попытка поменять установку к социально политиче-

ским процессам застрагивает и другие установки. В ре-
зультате источник негативного рефрейминга пытается 
трансформировать картину мира объекта воздействия 
в целом. Поэтому используется авторитетность, «экс-
пертность» субъекта воздействия. Создание экспертно-
сти и авторитетности происходит поиск «точек входа» 
метапрограммы (картины мира и способ описания кар-
тины мира в НЛП) объекта воздействия в рамках кото-
рых представители определённых сообществ вызывают 
доверие: религиозные, политические, а также предста-
вители силовых структур. Для более точной персонали-
зации могут использоваться технологии искусственного 
интеллекта исходя из индивидуальных метапрограмм 
представителей разных поколений. Количество попыток 
деструктивного воздействия уверенно растет превраща-
ясь в угрозу национальной безопасности.

Защита поколения Z от рефрейминга безуслов-
но должна включать формирование информационной 
культуры. Л. К. Фортова определяет информационно- 
коммуникативную культуру как «сложное собирательное 
явление, интегрирующее в себе дифференцированные 
возможности развития и формирования коммуникатив-
ной культуры в киберинформационном и социокультур-
ном пространствах на основе изменения подхода к ана-
лизу информации как важной единицы киберсоциали-
зации» [8, c. 15]. Однако, необходимо говорить о куль-
туре поведения в цифровых коммуникациях, в основе 
которой –  критическое мышление, ограничение личной 
информации, верификация любой полученной инфор-
мации, знание манипулятивных техник и умение им про-
тивостоять, владение техниками выхода из измененных 
состояний сознания, вызванных погружением в циф-
ровые коммуникации и защиты от деструктивного кон-
тента. В качестве составляющих культуры поведения 
в цифровой среде должны быть традиционные духовно- 
нравственные ценности, этические принципы поведе-
ния, ценность личности, гражданина, человека [9].

В основе культуры безопасных цифровых коммуни-
каций должны лежать установки на критическое воспри-

ятие любой информации, перепроверка информации, 
анализ фактов и доводов, верификация собеседника 
(его цели, задачи коммуникации, возможные риски об-
щения), приверженность собственным ценностям и нор-
мам. Полезным в этом плане будет создание «ботов» 
в телеграмме (роботов, сканирующих подозрительные 
аккаунты по специальным базам) для автоматической 
проверки аккаунтов в социальных сетях и мессенджерах 
на предмет их связи с определенными деструктивными 
сообществами.

Выводы
Время, которое проводят в цифровой реальности предста-
вители поколения Z влияет на их социальный и психологи-
ческий облик. В результате взаимодействия с цифровой 
средой формируются ценности, установки, идентичность. 
Цифровые коммуникации не способствуют развитию эмо-
ционального интеллекта, не направлены на социальную 
интеграцию, наоборот могут создавать автономную от со-
циальных институтов реальность. Это создает риски ано-
мии, отчуждения, маргинализации поколения Z. Также, 
к рискам в области цифровых коммуникаций можно отне-
сти: влияние деструктивного контента с использованием 
приемов НЛП с целью деформации системы традицион-
ных ценностей и моральных норм, транслирование цен-
ностей релятивизма, ноувизма, аморальных принципов.

Важной задачей становится формирование у поко-
ления Z культуры безопасной цифровой коммуникации. 
Ее возможно реализовать в рамках курса «Разговоры 
о важном» среди школьников и курса «Основы россий-
ской государственности» в вузах среди студентов пер-
вокурсников.
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GENERATION Z IN THE DIGITAL ENVIRONMENT 
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The article examines the features of the digital environment and, 
above all, digital communications in the context of their impact on 
the consciousness of generation Z.
Based on the theoretical analysis of the research, the features of 
generation Z, formed under the influence of the digital environment, 
are highlighted.
The phenomenon of “artificial sociality”, which is the result of digi-
tal socialization, is considered. Among the features of its features, 
among other things, there are high social distances, autonomy, so-
cial atomization and even partial isolation from society. These traits 
contribute to the popularity among generation Z of the social surfing 
strategy –  the process of becoming a professional identity without 
deep identification with social structures.
The author concludes that in the context of global risks and the 
increasing psychological and informational destructive impact on 
the consciousness of generation Z, it is necessary to develop and 
implement methods of protection against destructive content and 
verification of fakes in the educational process at the level of forma-
tion of information security culture in the digital environment among 
representatives of generation Z.

Keywords: Digital communications, digital reality, artificial sociality, 
digital role dispositions, youth consciousness, youth values, the cul-
ture of digital communication.
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ФИЛОСОФСКИЕ МИРОВОЗЗРЕНИЯ. ОНТОЛОГИЯ И ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ

Постижение России: прорывы и тупики в развитии отечественной 
гуманитарной мысли (ХVII –  начала ХХI вв.) 1
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д.ф.н., профессор
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Миронов Анатолий Васильевич,
д.с.н., профессор, заслуженный работник высшей школы, 
почетный работник ВПО РФ, главный редактор журнала 
«Социально- гуманитарные знания»

Авторы анализируют, как осмысляли некоторые направления 
отечественной гуманитарной мысли особенности России – 
ее истории, общества и культуры Нового времени. Основ-
ное внимание уделено консервативной мысли. Эти процессы 
научно- философского самопознания прослеживаются, во-пер-
вых, по ходу взаимодействий России с западноевропейской 
цивилизацией, с ее гуманитаристикой и теорией познания, 
во-вторых, в контексте внутренних трансформаций культурно- 
цивилизационного и парадигмального характера в империи, 
в советское и постсоветское время.

Ключевые слова: эпистемология/гносеология, отношения 
между знанием и реальностью в науке, теоретический раци-
онализм, познавательные субстанции разных цивилизаций, 
парадигма изучения России русской консервативной мыслью, 
ракурсы понимания России советским марксизмом, теория от-
ражения, наука и политика, понимание научной истины и прав-
ды, псевдонаука в период Постмодерна.1

1 Продолжение. Начало см. №№ 3,4,5,6 (2021 г., №№ 1, 2, 
4–2022 г., № 1,4, 6, 11–2023 г., № 4–2024 г.).

4.7. Теоретическое осмысление России 
консерваторами в контексте катастрофы ХХ в.

Изучение катастрофы в империи/СССР/РФ
В предыдущей статье 4.6 рассмотрены сложности по-
знания/понимания нашей страны в контексте катастро-
фического разрушения СССР и появления РФ. Многие 
аналитики пытались эти трудности преодолеть; но одни 
из них не могли избавиться от когнитивных стереотипов 
марксизма. Другие проявляли методологическую все-
ядность: отвергая неолиберализм, они так или иначе 
опирались на его принципы. Редко встречались авторы, 
которые считали себя русско- православными патриота-
ми, не понимая, что означают в постсоветском обществе 
1990-х гг. эти установки анализа. Были исследователи, 
которые ухитрялись объединять в работе несовместимые 
подходы к пониманию СССР/РФ, ссылаясь на разные 
теории и не предлагая своей трактовки проблемы. Ос-
новная часть аналитиков РФ была не готова самостоя-
тельно осваивать когнитивные принципы россиеведения. 
И все же эти характеристики не всегда означали профес-
сиональную несостоятельность ученых, но чаще –  кри-
зис самопознания всего общества. Не случайно запрос 
на осмысление России в условиях катастрофы научная 
среда осознавала весьма остро.

Однако в 1990-е гг. ХХ в. ученые РФ оказались в бо-
лее благоприятной познавательной ситуации, нежели 
аналитики империи в начале столетия. Военные и ре-
волюционные потрясения в империи, приход к власти 
либералов, затем большевиков были начальной стади-
ей российской катастрофы. Ряд ученых- консерваторов 
гибнущей империи продолжали работать, изучая темы 
власти, устойчивости/распада государства, националь-
ного единства, русского национализма [1]. Эти реаль-
ные процессы познания и проблемы их трактовки были 
в то время весьма сложными для власти и общества; 
аналитики же лишь приступали к их освоению. Никто 
не знал, что кризис цивилизации в истории сравнитель-
но быстро преодолевается; но катастрофа, означая ис-
черпанность в цивилизации ряда прежних программ по-
рядка, обновляла в системе ослабленные механизмы са-
мосохранения. Катастрофа в империи/СССР/РФ по ходу 
ХХ в. то отступала, то усиливалась, обнажая свои потен-
циалы «разрушения старого и созидания нового», что 
подтверждал советский период.

Многие аналитики имперского времени из-за сво-
их научных позиций изгонялись из СССР. В эмиграции 
оказались знатоки и патриоты России –  П. А. Сорокин, 
И. А. Ильн, Ф. А. Степун, Г. П. Федотов и др. В середине 
1930-х гг. тайно бежал из СССР журналист И. Л. Соло-
невич, который, будучи белорусом, стал в эмиграции ав-
торитетным аналитиком имперской России и советской 
реальности 1920–1930-х гг. Эти авторы поневоле оказа-
лись вдали от отечества, которому они были преданы, 
и от советского общества, оставшегося для них чуждым. 
В зарубежье они пережили социальные трудности, быто-
вые невзгоды, когнитивно- профессиональную дезориен-
тацию. Признавая свое неведение будущего советской 
России, многие из них надеялись, что жизнь скоро все 
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расставит по местам –  СССР рухнет, империя возродит-
ся. Но проходили десятилетия; по внешним приметам 
СССР в 1950–1960-х гг. лишь усиливался. В этой ситуа-
ции ученые, исходя из обыденного опыта, действовали 
по-разному. Резкие перемены в судьбах, внутренняя мо-
тивация к аналитическому труду, раздвоенность патри-
отических чувств –  все это вынуждало их либо адапти-
роваться к научной среде Запала, либо ограничиться 
читателями- эмигрантами, либо менять сферу труда ра-
ди заработка.

Взгляд из русского зарубежья на государственную 
катастрофу в империи и оценки жизнеспособности СССР
Рассмотрим три подхода к пониманию учеными- 
эмигрантами распада России, к появлению СССР. Так, 
П. А. Сорокин успешно адаптировался в США, стал на За-
паде известным аналитиком культурно- социальных про-
блем; при этом он активно пропагандировал идеи Н. Я. Да-
нилевского. Его работы были общетеоретическими; он 
внес вклад в развитие представлений о цивилизациях 
и культурной компаративистике [2]. Но вот парадокс: 
незадолго до смерти в 1968 г. Сорокин стал продвигать 
идею конвергенции стран Запада и СССР, капитализма 
и социализма. Тем самым, игнорировались законы ци-
вилизационной эволюции, выявленные Данилевским: 
эти системы самодостаточны; в режиме самоорганиза-
ции они не сливаются, не допускают крупных заимство-
ваний, но осваивают лишь отдельные достижения друг 
друга, адаптируя их к своей духовной основе, к природ-
ным и социальным условиям жизни людей. Длительное 
пребывание Сорокина на чужбине помогло ему реали-
зоваться в науке. Но этот же факт, видимо, изменил его 
убеждения о России в пользу позиций, присущих поли-
тикам и научной среде США.

Ильин И. А. и Солоневич И. Л., будучи монархистами, 
защищая Россию- империю, развивали консервативный 
анализ, восходивший к теории Н. Я. Данилевского о на-
шей стране, как сверхсложном государстве цивилизаци-
онного типа. В СССР эти аспекты анализа России счи-
тались неадекватными, труды, созданные на эти темы, 
были недоступны для массового чтения. Развивая в эми-
грации аналитическое наследие консерваторов, Ильин 
и Солоневич не просто его расширяли; они обновляли 
его методы и проблематику, углубляли смыслы, изучая 
перемены в мире в 1910–1940-х гг. ХХ в. –  гибель рос-
сийской империи, появление СССР, две мировые вой ны 
и др. Раскроем новое понимание и анализ российских, 
мировых процессов на примере «Политических тезисов 
народно- имперского движения» Солоневича. Прожи-
вая в Германии, он начал в 1940 г. работать над книгой 
«Народная монархия», создав для этого план-конспект 
«Тезисов…». Укажем ведущие теоретические понятия 
и стоящие за ними социально- идейные явления, выра-
жавшие темы глав будущей книги. Ключевое значение 
придавалось феномену «русского национализма», ко-
торый, по Солоневичу, является «идеей, объединяющей 
и воспитывающей нацию к исполнению ее исторической 
миссии на земле» [3, с. 479]. Определение довольно пре-
тенциозное, упрощенно- размытое. Даже в Новое вре-
мя это понимание национализма было присуще далеко 
не всем народам Европы. Другие понятия в «Тезисах…», 
а затем и в книге были освоены нашей аналитикой или 
взяты из наук Запада, в т.ч. из марксизма: «монархия», 
«армия» «правящий слой», «служилый слой», «хозяй-
ство и планы», «крестьянство», «рабочий вопрос», «са-
моуправление», «право собственности», «правосла-
вие», «дух народа» и др.

Жанр «Народной империи» определить нелегко; ав-
тору не чужды приемы научного анализа; в книге есть 

рациональные доказательства, ссылки на ученые авто-
ритеты и др. Но есть и описания опыта Солоневича в по-
литике, его предвидения, философские раздумья, аргу-
менты типа «я так чувствую» [4]. Такие труды –  не об-
легченная публицистика, но отчасти концептуальный 
жанр, который мог вызывать интерес и у любознатель-
ного массового читателя, и у высоколобых интеллекту-
алов. Выше мы сослались на когнитивный стресс, воз-
никший в условиях катастрофы у советского генерала, 
разведчика Л. В. Шебаршина. В конце 1980-х гг. он, яв-
ляясь одним из руководителей подразделения КГБ СС-
СР, наблюдал изнутри борьбу за власть партийной но-
менклатуры и тех, кто оставался в тени. В это время ге-
нерал, будучи весьма начитанным, впервые обратился 
к трудам Солоневича и был поражен его предвидением: 
СССР уничтожат те же силы Запада теми же приемами, 
развалившими империю. Шебаршину было не по себе 
от предчувствия эмигранта- антисоветчика; сам он в ха-
осе развала не видел связей между 1905–1917 и 1985–
1991 гг.; текст Солоневича помог ему их разглядеть.

Скажем о проблемах и методах анализа империи, 
СССР и мировых процессов в книге И. А. Ильина «На-
ши задачи» [5]. Автор работал над книгой в Швейцарии 
с 1948 г. и до своей кончины в 1954 г. По объективным 
причинам Ильин не мог рассчитывать на издание труда. 
Он разработал план и печатал на машинке статьи объ-
емом в 3–4 страницы, которые размножались и отсыла-
лись единомышленникам из Русского Обще- Воинского 
Союза, с которым автор тесно сотрудничал. Полный 
текст статей в виде книги вышел в Париже на русском 
языке вскоре после смерти автора. Указанные труды 
Солоневича, Ильина имели немало сходных черт по ав-
торским оценкам, по тематике –  роль в империи пра-
вославия, русского народа, стратификация населения 
и др. Скажем об их отношении к формам российского 
государства в сложных условиях истории, в настоящем 
и будущем. Оба верили в прочность мощной империи 
и самодержавия в России, допуская, что в эпоху Модер-
на они нуждались в дополнительных структурах, выра-
жавших волю народа. Советские формы государства 
и партийной власти авторы считали наихудшими, ибо 
они свидетельствовали о чуждых утопических корнях из-
вне, придавая стране и обществу нежизнеспособность.

Коснемся авторских различий. Отметим в текстах 
Ильина разнообразную и сложную проблематику, ме-
тодологически обоснованный анализ прошлых времен, 
современности и грядущих перемен в СССР. По Ильи-
ну, Россия издавна испытывала агрессивный натиск 
Запада, который пытался в ходе столетий ее ослабить 
и расчленить. Автор был уверен, что попытки вызвать 
катастрофический развал СССР обязательно будут; он 
рассмотрел разные выходы России из опасной ситуа-
ции. В итоге Ильин обосновывает теоретический прогноз 
того, что Солоневич выразил мимоходом, как догадку. 
Затрагивая тему национализма у И. Ильина, мы видим 
его определение, как общемирового феномена: «Наци-
онализм есть любовь к историческому облику и творче-
скому акту своего народа во всем его своеобразии» [5, 
с. 382]. Это чувство Ильин возводит к инстинктам народ-
ного самосохранения, даруемого свыше. Бог наделяет 
эти инстинкты и чувства духовной силой, что позволя-
ет народу выражать национализм в позитивных идеях, 
возвышенных образах, а также претворять в поведении, 
в повседневно- трудовом контексте жизни. Анализ Ильи-
на ныне ценен тем, что признает опасности «болезнен-
ного национализма». В этой ситуации либо жизнь наро-
да подчинена несбыточным мечтаниям, целям- утопиям, 
страстям (погоня за богатством, построение коммуниз-
ма, агрессивность и др.), либо народом владеет гордыня, 
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вера в избранность. Эти болезни поучительны. Народы 
из полиэтнических стран нередко размышляют, в каком 
окружении или при государственно- самостоятельном 
статусе их жизнь будет лучше, обеспеченнее; но им важ-
нее понять, в каком случае они сохранятся в неустойчи-
вом мире.

Обновляя консервативный анализ империи/СССР, 
углубляя парадигму Н. Данилевского, И. Ильин и И. Со-
лоневич допускали аналитические лакуны, во многом 
обесценив критику советского строя. Так, они не гово-
рили ничего конкретного о массовом сознании, психо-
логии советских людей, помимо того, что партийная 
верхушка обманывает их, эксплуатируя их легковерие. 
В пропаганде и вправду было немало лжи, дешевой па-
тетики; но население оказалось мудрее правителей –  
аудитория не воспринимала в политике всю полноту 
воспитательных идей. Людям было важнее освоить со-
временный уклад жизни, новые профессии, квалифи-
цированный труд, ибо они работали на госпредприяти-
ях, где эти навыки организационно можно было осво-
ить; доступ к социально- культурным благам тоже был 
для них значим. Главное, обманутых граждан не заста-
вишь за 6–10 лет воссоздать из руин хозяйство страны 
на новых основаниях, не принудишь к победе над на-
цистской Германией. В этих случаях действовал патрио-
тизм, поддерживаемый властью, вопреки Марксу, Лени-
ну. Но эмиграция могла понять далеко не все процессы 
в СССР.

Переход кризиса в катастрофу и препятствия в разработке 
парадигмы россиеведения
Выше отмечалось, что во второй половине 1990-х гг. ХХ в. 
разбалансированная атмосфера познания в РФ отчасти 
стабилизировалась. Это выражалось в снижении числа 
сторонников либеральных СМИ и росте аудитории рос-
сиецентристских каналов, в ослаблении когнитивного 
шока в массах. Аналитики в регионах стали проводить 
прикладные исследования по негативным результатам ли-
беральных реформ на местах. Академические и научно- 
отраслевые коллективы тоже активизировались, выясняя 
место и роль РФ в современных процессах: Россия в од-
нополярном мире, открытое общество и локальное созна-
ние, наш и мировой кризисы и др. Немало авторов тяго-
тели к историческим темам о России, к поиску древних 
пра-предков ее народов, к изучению внутренних проблем, 
запретных к анализу в СССР. Эти векторы исследований 
содержали немало идей, которые после их обоснования 
могли бы вой ти в парадигму россиеведения; однако в этот 
период они были сегментарными, спорными. В это время 
неблагополучие в стране переходило в катастрофу; когни-
тивный шок снижался, но проводились военные операции 
в Чечне, обострялись идейно- политические распри, уси-
ливалось расслоение граждан по социально- культурным 
критериям, качеству и образу жизни. Массовая доступ-
ность наследия консерваторов в РФ, в т.ч. книг Ильина, 
Солоневича, играла важную роль в реабилитации импе-
рии; но перечеркнуть в памяти людей советский период 
жизни эмигрантам было не под силу.

Зададим вопрос: могли бы ученые во время кризиса, 
переходящего в катастрофу, разрабатывать парадигму 
понимания России как цивилизации? Напомним: макро-
система цивилизации это, во-первых, живущие поко-
ления народов сопредельных (реже отдаленных) госу-
дарств, а также поколения прошлого и будущего; во-вто-
рых, колоссальный объем материальной культуры, соци-
альных связей, религиозных форм, когнитивных процес-
сов; в-третьих, вмещающий ландшафт, климат, ресурсы 
природы, отношения с другими странами и др. Система 
масштабна, сложна; при катастрофе она неустойчива, 

исходя из своего генезиса и развития в переходных ус-
ловиях. Внутренние силы, провоцирующие катастрофу, 
нередко уничтожались непредвиденным ходом событий. 
Все это затрудняло понимание ситуации [6].

Мы полагаем, что проводить парадигмальный анализ 
России на стадии катастрофы по сути бессмысленно. 
Институты государства, социальные среды, граждане 
действуют в узком диапазоне размытых компетенций, 
ограниченных возможностей, ослабленных традиций 
и норм, не думая о будущем. Никто не знает, как долго 
продлится катастрофа, какими станут новые взаимодей-
ствия между составными частями в стране/цивилизации. 
В этих условиях работать над парадигмой невозможно. 
Ученые и ныне имеют смутное понимание катастрофы, 
способной быстро перейти в катаклизм, что означает 
смерть цивилизации (по примеру Византии). Но в духов-
ной, познавательной сфере, в проектной практике в это 
время могут быть инновационные прорывы, в т.ч. в по-
нимании самой катастрофы. Аналитики должны заинте-
ресоваться ею, а не парадигмой: наблюдать, сравнивать, 
делать выводы. Позже, когда хаос спадет, результаты 
труда пригодятся в разработке парадигмы обновленной 
России. Рассмотрим анализ происходящего учеными, 
которые в это время трудились в оптимальном режиме.

Л. Н. Гумилев –  «последний евразиец» в СССР
В 1960-х гг. ХХ в. Л. Гумилев состоялся в науке, как ориги-
нальный аналитик древних и средневековых этносов Цен-
тральной Азии. Уже тогда он проводил анализ в широком 
диапазоне полидисциплинарных подходов и межпредмет-
ных методов. По образованию историк, археолог, позже 
он глубоко освоил этнологию, психологию, антропологию, 
религиоведение, философию, географию, востоковеде-
ние, расологию и др. На базе этно-национальной тема-
тики он обогащал анализ межцивилизационных, меж-
дународных отношений, геополитики, опирался на идеи 
В. И. Вернадского о биосфере, энергии Солнца, активно 
применял системный подход Л. фон Берталанфи. В дан-
ную временную фазу нашего анализа Л. Гумилев по-
пал не только потому, что прожил 1,5 года в РФ (умер 
в 1992 г.), но и в силу интереса общества, коллег к его 
трудам, которые не совмещались с марксизмом. Помимо 
иных причин признания его заслуг, как теоретика, мы ука-
жем на массовую поддержку его самостоятельной граж-
данской позиции, особенно в 1980-начале 1990-х гг. Его 
анализ этносов, межэтнических, межцивилизационных 
отношений выходил на осмысление фундаментальных 
проблем этногенеза. Пропаганда, официальная наука 
трактовали эти темы по-марксистски: при коммунизме на-
роды, нации, исчезнут; на базе универсальной экономики, 
безэтнических отношений появится единое человечество.

По Гумилеву, фундаментальная роль в активности 
людей принадлежит физическим свой ствам космоса 
и биологическим процессам, разным формам жизни 
планеты –  ландшафтам, почве, биосфере в целом, сол-
нечной и космической энергии и др. Все этносы оста-
ются в истории разными по поведению, по заложенным 
генетикой качествам. Ученый отводил не последнюю 
роль в этногенезе и духовно- когнитивной жизни народа 
(религии, морали, философии, науке, обыденному по-
знанию и др.); эти аспекты у него неразрывно связаны 
с био-материальной основой. Ныне органический мате-
риализм Гумилева не называют абстрактным социал- 
дарвинизмом, биологизмом, географизмом. Позиции 
ученого связывают с потребностью выживания челове-
чества на Земле, хотя потребности понимаются по-раз-
ному. Ниже мы вскроем подходы Гумилева к анализу 
межэтнических контактов в России, задействуя его пас-
сионарную теорию этногенеза, понятия позитивной и от-
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рицательной комплиментарности, антисистемы, жизнен-
ного цикла этноса, гипотезу этнического поля и др. [7].

Л. Н. Гумилев теоретизировал, изучая народы СССР. 
Около 150 этносов, проживавших в стране, принадле-
жали к народам и суперэтносам, возникшим в истории 
в разных регионах Евразии на основе пассионарных 
толчков. Это восточно- славянский суперэтнос (велико-
россы, украинцы, белорусы), финно- угорские и тюркоя-
зычные народы (коми, мордва, казанские татары и др.), 
часть западноевропейского суперэтноса (народы При-
балтики, западные украинцы), часть мусульманского 
суперэтноса (туркмены, узбеки, татары, чеченцы и др.), 
осколки византийского суперэтноса (грузины, армяне), 
степные народы (казахи, буряты, калмыки и др.), релик-
ты циркумполярного суперэтноса (малые народы Севе-
ра), а также часть народа цивилизации Дальнего Восто-
ка корейцы и, по выражению Л. Гумилева, «блуждающий 
суперэтнос» евреи.

Еще Н. Я. Данилевский был убежден, что гетероген-
ные культурные системы более жизнеспособны, неже-
ли однородные. Это возможно, если в государстве этни-
ческие сообщества, служители разных религий, власть 
действуют заодно, создавая органическую цивилизаци-
онную целостность, а не механическую сумму этносов. 
Однако полностью консолидировать жизнь, поведение 
этносов в стране- цивилизации сложно. Теория Гумилева 
проясняет, в каких условиях культурно- этническое мно-
гообразие укрепляет государство и общество, а в ка-
ких –  ведет их к гибели. Ученый назвал три направления 
таких возможностей: слияние этносов в один новый; оно 
в человеческой истории происходит редко, спонтанно, 
лишь при пассионарном толчке из космоса на одного 
из этносов. Этот толчок шел по землям восточных сла-
вян с XIII в., создавая великороссов, малороссов, литов-
цев. Второе направление –  ассимиляция, когда один эт-
нос уподобляется более сильному. Это имеет место при 
высокой энергии одного из этносов, проходящего фазы 
подъема или перегрева в жизненном цикле. Русские эти 
фазы прошли; ныне у них –  фаза надлома, по Гумилеву.

Нам важен третий вектор –  сосуществование этно-
сов. В нем ученый выделил три формы контактов: сим-
биоз, ксения, химера. В симбиозе каждый этнос занима-
ет свою территориально- природную нишу, сохраняя сво-
еобразие. Этносы с позитивной комплиментарностью 
взаимодействуют, обогащая друг друга, расширяя жиз-
ненные возможности каждого. В России межэтнические 
контакты изначально шли в русле симбиоза, базируясь 
на симпатиях славянских, угрофинских, тюркоязычных 
народов Европейской части, Урала, Сибири. Этот вид 
контактов в Московии опирался на идею соборности; ее 
учитывали отчасти и власти империи, признавая за каж-
дым народом право быть самим собой. Но ради устой-
чивости полиэтнического государства/цивилизации, 
по мысли Л. Гумилева, правители опирались на автори-
таризм, иначе общество разрушалось бы конфликтами, 
противоречиями; его не спасли бы соборность и контак-
ты по типу симбиоза. Контакты этносов в империи бы-
ли относительно мирными, развивая цивилизационные 
формы жизнедеятельности. В СССР власть выбрала 
путь, внедряя утопии Запада о коммунизме, формируя 
безэтническое сообщество.

Ксения –  нейтральное совмещение «этноса- хозяина» 
и «этноса- гостя». Последний включен в цивилизацию 
«хозяина», но живет сам по себе, не нарушая этниче-
ских связей системы. Гумилев, как на образец ксении 
в империи, указал на немцев Поволжья; мы сошлемся 
также на корейцев в СССР. Контакты- химеры возника-
ют, если два народа с отрицательной комплиментарно-
стью, совместно проживают в городах, взаимодействуя 

друг с другом. В этом случае «гости», уходя от изоляции, 
произвольно соединяют в урбанизированных агломера-
циях несочетаемые этнические поля с разными психо- 
ментальными вибрациями, непохожим поведением со-
обществ. Все это рождает антисистемные феномены –  
радикальную оппозицию, ослабление государства, вза-
имную ненависть. В итоге –  гибель либо исход одного 
или обоих этносов. Автор приводит пример российских 
евреев, как субъектов таких контактов в империи/СС-
СР [7, с. 524–536]. Эти процессы вызывают катастрофу, 
а затем и катаклизм, т.е. распад страны/цивилизации.

Теоретико- практические аспекты межэтнических 
отношений империи, СССР осмыслялись Гумилевым 
на массе конкретных данных, исторических обобщений 
не только о России, но и о странах, цивилизациях ми-
ра. Ничего подобного по охвату, сложности, глубине вы-
водов об этносах не было создано в нашей науке; хо-
тя до этого в России ряд направлений вырабатывали 
для анализа таких проблем теоретические предпосыл-
ки. Сам ученый считал себя евразийцем. Хорошо зная 
проработку этих тем предшественниками в империи, 
русском зарубежье, он развивая их догадки, прогнозы 
до фундаментальных идей. Примечательны его слова, 
сказанные незадолго до смерти: «Если Россия и будет 
спасена, то только как евразийская держава и только че-
рез евразийство» [8, с. 62–70]. Помимо иных названных 
факторов развала СССР, он указал на межэтнические 
причины –  появление в стране антисистем, рост контак-
тов химеры и др. Его прогноз распада государства ре-
ализовался. Соглашение в Беловежье наделило труды 
Гумилева историческим статусом, как это было при па-
дении империи и с книгой Н. Данилевского «Россия и Ев-
ропа». Но мы уверены, что теоретическое ядро, немало 
концептуальных идей в наследии этих ученых сохранят 
свою эвристику.

И. Р. Шафаревич: капитализм и социализм «две дороги, 
ведущие к одному обрыву»
Советский математик, известный в стране, за-рубежом, 
в 1970-х гг. входит в оппозиционную среду диссидентов, 
критикует СССР, публикует с А. Солженицыным в самиз-
дате антисоветские труды и др. Но эта среда его быст-
ро разочаровывает; он начинает работать один, ибо его 
отношения с официальной гуманитаристикой были тоже 
непримиримыми. Он пытается понять состояние совет-
ского общества, перегруженное сложными проблемами, 
идейными противоречиями, отторгавшее изначальные 
цели развития по Марксу. А математика? Над ней Ша-
фаревич продолжает работать и готовит профессиональ-
ную смену. Изучение России для него также важно, как 
и математики. Мы указали на то главное, что позволяет 
понять самостоятельную позицию ученого, его верность 
истине, какой бы разочаровывающей она ни была в гу-
манитарных науках.

Рассмотрим две работы Шафаревича, вышедшие 
в 2004, 2005 гг. [9]. Первая книга состоит из статей, опу-
бликованных ученым в 1990-е гг. о пике кризиса в РФ; 
второй источник сжато обобщает его взгляд на то, как 
жестко, агрессивно страны Запада в ХVII–ХХ вв. под-
чиняли своему влиянию империю/СССР. Многое в этих 
процессах оставалось неясным. Так, СССР, до этого по-
бедивший нацистскую Германию, распался в 1991 г., 
как карточный домик, что поразило множество людей 
в мире и серьезно озадачило большую часть граждан 
РФ. Марксисты, либералы неубедительно объясняли 
эти процессы, тем более игнорируя фокус националь-
ных интересов. Эта коллизия побуждала граждан и уче-
ных не думать о парадигме России, но осмыслять истоки 
катастрофы и выход из нее.
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В РФ Шафаревич одним из первых в постсоветской 
науке стал изучать наше общество на базе цивилиза-
ционной теории, рассматривая разные варианты наци-
онального будущего. Произошло это не сразу; вначале 
он, как и сограждане, испытал смятение духа в «мину-
ты роковые», перед «концом истории», наблюдая аго-
нию СССР, а затем и либеральной власти в условиях 
катастрофы. Но преодолевая пессимизм, он с группой 
журналистов побывал в середине 1990-х гг. на перед-
нем крае армейских соединений в Чечне и добровольцев 
в Приднестровье. Из бесед с офицерами, солдатами, ка-
заками, местными жителями он понял, что у защитников 
страны сохранен боевой дух, жертвенность. В итоге он 
смог завершить анализ связей России с Западом и осто-
рожно заглянув в будущее РФ.

На первый взгляд Шафаревич выдвигал кощунствен-
ную для советских людей идею, что социализм в СССР 
и капитализм на Западе не антагонисты; они –  два пути, 
утверждавшие по-разному одну и ту же универсализую-
щую народы индустриальную цивилизацию, обреченную 
на скорую гибель. В такой смысловой фокусировке дав-
ление этой цивилизации на советских политиков и об-
щество подробно не изучалось, хотя Данилевский близ-
ко подошел к этой проблеме в империи. У Шафаревича 
не было иллюзий о жизнеспособности капитализма. Он 
видел, что политические интриги, конфликты, мировые 
вой ны, возбуждаемые слабеющей, но еще агрессивной 
формацией, были опасными и для России/СССР, иных 
стран, и для нее самой. Ученый соглашался, что для со-
хранения России власть должна укреплять суверенитет 
страны с помощью надежной системы безопасности. 
Это значило: проводить реформы в армии, создавать 
индустрию, науку, образование, не повторяя достиже-
ний Запада, но отбирая их и адаптируя для себя. Шафа-
ревич соглашался и с К. Леонтьевым: главное в рефор-
мах не техника; в центре развития должны быть народы, 
государство, российская культура. Ученый рассмотрел, 
как Запад подчинял своим целям империю/СССР, силой, 
обманом вынуждая власть и общество идти к пропасти.

Контроль извне над властью удалось прервать 
И. В. Сталину. Вождь в 1930–1940-е гг. отчасти пере-
смотрел классиков марксизма –  реабилитировал ряд 
военно- оборонных традиций (до-имперских, имперских), 
внедрял новации социализма в экономике, которых 
не было в текстах у классиков, актуализировал ценно-
сти народной морали в социальной политике, в обучении 
новых поколений и др. Тем самым вождь пытался уко-
ренить отвлеченно- универсалистскую модель социализ-
ма Маркса, Энгельса, Ленина на отечественной почве, 
сблизив ее с российской культурой. В полном объеме эта 
задача заведомо невыполнима. Ленин не смог «усидеть 
на двух стульях»; Сталину удалось это сделать на корот-
ком отрезке времени. Поэтому Шафаревич доказал, что 
Россия не стала прилаженной частью технологической 
цивилизации. Но в 1970–1980-х гг. ХХ в. граждане СС-
СР ощутили, что страна вновь движется по гибельному 
пути. Ученый раскрыл эти колебания между духовными 
доминантами, укладом жизни народов страны, с одной 
стороны, и техническим прогрессом Запада, с другой.

Очередной поворот к Западу позволил ученому опи-
сать ряд устоявшихся тенденций, опасных перекосов раз-
вития, внедренных в империю/СССР/РФ ради сближения 
с индустриальной цивилизацией. Укажем эти процессы 
и качества: «1. Город вытесняет деревню; уничтожается 
природа; все живое заменяется техникой; 2. Быстро рас-
тет объем производства и численность населения (хотя 
весьма непропорционально в разных регионах страны). 
Жизнь теряет стабильный характер. В итоге экологиче-
ский кризис. 3. Человек включен в производственные 

процессы как их составной элемент, лишенный мораль-
ных свой ств, инициативы; 4. Жизнь нивелируется, стан-
дартизируется. Создается управляемое сознание». Для 
нашей темы важно выделить идеи ученого о когнитив-
ных аспектах и роли науки в технологической цивилиза-
ции: «5. Господствует утопический тип мышления; соз-
даются абстрактные рассчитываемые схемы, согласно 
которым затем радикально переделываются природа 
и общество; 6. Жизнь регулируется концепциями меха-
нистической науки, изначально сложившейся, как наука 
о мертвой материи» [9, с. 337]. Автор по сути углубил 
когнитивный подход, обоснованный в 1930-х гг. А. М. Ло-
севым, который в «Диалектике мифа» противопоставил 
умозрительное научное знание Запада и осмысленно- 
одушевленное познание в виде мифов в повседневно- 
массовом взаимодействии у разных народов.

О будущем РФ Шафаревич рассуждает кратко, осто-
рожно. Во-первых, он выясняет, сохранились ли у рус-
ских и других народов характерологические свой ства, 
стереотипы мышления/поведения, жизненные ценности, 
на базе которых зарождалась Россия. Так, посетив ме-
ста боев в Чечне, Приднестровье, он убедился, что во-
енная среда сохранила мужество, жертвенность, осоз-
навая важность отечества для народов РФ. Да и уязви-
мые среды –  семьи с детьми, безработные, коллективы, 
бастующие из-за задержки зарплаты и др. –  вели се-
бя сдержанно, с достоинством. Впору вспомнить мысль 
о русском долготерпении. Шафаревич видит скрытый 
за терпением еще один стереотип русских –  смирение 
перед неотвратимым ходом политических событий в ми-
ре, опасных сдвигов в стране, которые сразу не изме-
нить. Стереотип понимается иначе: не покорять другие 
народы, не подгонять их под свой шаблон, а уживать-
ся, преодолевая беду нестандартным ее разрешением. 
Но смирение, терпение были излишними, когда иные на-
роды проявляли агрессию к слабым этносам, настрой 
на господство, развал России; в этом случае власть при-
меняла принуждение, правовые меры.

Во-вторых, Шафаревич, фиксируя изменения в РФ, 
отслеживал реакции и поведение людей на стадии ка-
тастрофы. Он изучал конфликты персонала с руковод-
ством предприятий по вопросам организации труда, 
многомесячных задержек оплаты; рабочие бастова-
ли, проводя голодовку. Такого совмещения форм про-
теста в странах Запада не было. В-третьих, наблюдая 
поведение людей, Шафаревич видел, как быстро исче-
зал советский уклад. Он рассчитывал, что в новых ус-
ловиях граждане «смогут без помех воссоздать древ-
нюю культуру русского православия», ссылаясь, что по-
иск духовных идеалов в народе уже идет; в обществе, 
по его мнению, созревает императив: не двигать куда-то 
мир, не завоевывать космос, а сосуществовать с ними, 
не в беге времени, а в идее вечности [10].

Б. С. Ерасов: «Положение между Западом и Востоком, 
взаимодействие с этими началами и противодействие им 
привело к глубокой противоречивости русской культуры»
В 1960–1980-х гг. Б. С. Ерасов был известен в науке, как 
востоковед. В 70-х гг. он признавал бессилие методоло-
гии Маркса в изучении народов Востока. Ученый относил 
к Европе и Востоку империю/СССР с немалой долей насе-
ления Кавказа, тяготевшего в истории к ближневосточно-
му региону, а также народов, живших в азиатской части 
страны. В поисках методологической базы своих позиций 
он обратился к теории цивилизаций, учитывая не только 
идеи Данилевского, его сторонников ХIХ в., труды ученых- 
эмигрантов ХХ в. Будучи широко мыслящим теоретиком, 
он отслеживал идеи авторов Запада –  А. Тойнби, Ш. Эй-
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зенштадта, С. Хантингтона, И. Валлерстайна и др., изу-
чавших макромасштабные сообщества и цивилизации. 
Ерасов издал хрестоматию, первым выборочно ознако-
мив читателей РФ с текстами этого направления [11].

В 1980-х гг. ХХ в. ученый смог посещать конферен-
ции американского Международного общества по изу-
чению цивилизаций. Это дало ему возможность гово-
рить о разработке на Западе ряда основополагающих 
принципов цивилизационной парадигмы. Автор описы-
вает дискуссии на конференциях, когда участники за-
седаний эксплицировали теоретические идеи и допуще-
ния. Отсутствие научных терминов в обозначении мно-
гих феноменов цивилизации вынуждало ученых прибе-
гать к понятиям, образным выражениям, взятым из сфер 
практики, из разных научных дисциплин [11, с. 10, 36]. 
Сверх концептуально- семантических имелись политиче-
ские, идеологические трудности взаимопонимания уче-
ных. Аналитики Запада порой подменяли теоретические 
идеи псевдо- концепциями «универсальной цивилизации 
Европы, США»; вместо дискуссий царил «рыночный экс-
тремизм», идеологемы «однополярный мир», «прогрес-
сивное развитие неокапитализма» и др. В 1990-х гг. 
«околонаучный дискурс» в пользу Запада по теме циви-
лизаций наши либералы насаждали в РФ. Ерасов видел 
в их доказательствах симптомы разрушения цивилиза-
ционного анализа, а затем и его ликвидации» [11, с. 37].

Сам автор, изучая Россию, внимательно отбирал ме-
тодологические принципы, концепции, логику рассужде-
ний и выводов и др. При этом он в большей мере опи-
рался на результаты исследований российских ученых, 
особо отслеживая современных авторов. Он объяснял 
новые методы исследований, появившиеся в ХХ в.: пре-
имущества и ограничения компаративистики; преодоле-
ние «линейной истории» в анализе цивилизаций; значи-
мость в них духовных оснований, научно- когнитивных, 
идеологических принципов; соотношение государства- 
империи-цивилизации; универсализующие и уникаль-
ные качества цивилизаций и др. Далее мы рассматрива-
ем последний труд Ерасова «Цивилизации: универсалии 
и самобытность», где использованы новые возможно-
сти в изучении России [12]. Ерасов выстраивает базовые 
принципы понимания России, развивая теорию цивили-
заций с помощью исторических, социальных, культуро-
логических методов, философского анализа и опираясь 
на общенаучные приемы исследования, на аппарат кон-
кретных дисциплин. Ниже мы кратко коснемся проблем, 
разработанных автором на стыке ХХ–ХХI вв., которые 
были в СССР/РФ весьма актуальны –  об особенностях 
цивилизационного устроения России и о цивилизацион-
ных перспективах постсоветского пространства.

Опираясь на идеи российских авторов Х1Х–ХХ вв., 
Ерасов конкретизирует фундаментальные свой ства 
нашей цивилизации –  ее колоссальный полиморфизм, 
предельную антиномичность, радикальные и далеко 
не всегда понятные аналитикам повороты развития, ко-
торые определяли сложности ее структуры, эволюцион-
ные ритмы и динамику. Речь идет не только о контра-
стах гео-природных, суровых климатических условиях, 
но и о разнородности внутренних качеств устроения Рос-
сии –  о государственных формах, об этническом много-
образии, поликонфессиональности, противоречиях мо-
дернизации; даже культурно- духовные принципы устро-
ения России были в истории разными, осмысляясь уче-
ными тоже неодинаково. Ерасов ссылается на извест-
ную в нашей аналитике трехполюсную модель духовного 
устроения страны/цивилизации. В киевский, монголь-
ский и московский периоды в обществе доминировала 
русско- славянская культура и развивалось православие. 
В империи, СССР на первый план выходят ориентиры 

власти, высших слоев, затем и немалой части населе-
ния на экономические достижения цивилизации Запада, 
в т.ч. в оппозиционно- утопи-ческой оболочке марксизма. 
В 1920-х гг. в эмиграции создается евразийская теория 
устроения, исходившая из презумпции совмещения/ком-
плиментарности схожих этно-религиозных сообществ 
по духовным, когнитивным и психологическим призна-
кам. Эту модель устроения в обновленном виде Ерасов 
считал наиболее приемлемой для будущего РФ.

В русско- православном варианте устроения уче-
ный указывал на застойный характер и на ослабление 
цивилизационно- духовной роли православия в импе-
рии/СССР, что выражалось в увеличении численности 
атеистов. Еще жестче Ерасов говорил о беспомощно-
сти имперских, советских правителей, не желавших ре-
алистически осмыслять процессы в мире, где развива-
ется острое межгосударственное соперничество, имеют 
место разрушительные межцивилизационные противо-
стояния. Одно то, что политики сводили модернизацию 
страны к переносу с Запада в наше общество, по словам 
ученого, «высоких технологий и западного духа потре-
бительства», говорит о многом. Все это рождало про-
межуточное положение России между Востоком и За-
падом, затрудняло создание в ней срединной культуры, 
а цивилизацию делало «гибридной», неустойчивой» [12, 
с. 428].

Затронем анализ Ерасовым перспектив развития по-
стсоветского пространства и шире –  взаимодействия РФ 
со странами Востока. В монографии он одним из первых 
в науке поднимал проблему формирования альтернатив-
ных связей и усиления роли РФ на своих восточных гра-
ницах. Именно зарубежных нардов Востока –  мусульман 
и буддистов он видел приемлемыми партнерами сотруд-
ничества с РФ. В экстремальных условиях истории от-
дельные народы этих вероисповеданий не раз были со-
юзниками Московии/империи/СССР, помогая ей. Нации 
Запада напротив, всегда оставались либо захватчиками, 
либо использовали правителей страны в своих целях. 
В РФ власть с президентом В. В. Путиным долгий период 
четко не определяла свои позиции в мире, расколотом 
надвое: страны Запада с союзниками и все остальные. 
Но в условия военной спецоперации на Украине прези-
дент РФ действовал точно в русле рекомендаций наше-
го востоковеда (хотя он наверняка не читал его тексты).

Что касается научной среды, то многие сторонники 
развития РФ по русско- православной модели не согла-
сятся с Ерасовым по ряду важных проблем устроения 
нашей цивилизации. Пусть будет полемика, что есте-
ственно для науки. Но специалисты должны знать его 
ново-евразийскую позицию; она актуальна. Да и читать 
тексты Ерасова интересно; они раскрывают стремление 
автора понять скрытую сущность России.
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The authors analyze how the peculiarities of Russia – its history, 
society, and culture of Modern times-have interpreted some areas 
of Russian humanitarian thought. The main focus is on conservative 
thought. These processes of scientific and philosophical self-knowl-
edge are traced, first, in the course of Russia’s interactions with 
Western European civilization, with its humanitarianism and theory 
of knowledge, and secondly, in the context of internal transforma-
tions of cultural and civilizational and paradigmatic nature in the em-
pire, in the Soviet and post- Soviet times.
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Анализ существующих практик передачи духовного опыта поколения 
в современной высшей школе
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Вне зависимости от того, по какому пути цивилизационного 
развития пойдет в дальнейшем наша страна, осознание зна-
чимости воссоздания механизма передачи от предыдущих 
к будущим поколениям нравственных и духовных ценностных 
ориентиров и мировоззренческих установок является гаранти-
ей сохранения культурного и гражданского единства в нашем 
обществе. Актуальность выбранной для данной статьи темы 
определяется следующими факторами. В первую очередь, 
система современного высшего образования в нашей стране 
нуждается в разработке и усилении тех направлений в образо-
вательной программе, которые ориентированы на воспитание 
у учащихся уважения к традиционным духовным и культурным 
ценностям нашего народа, понимание важности передачи этих 
ценностей между поколениями. В настоящее время Министер-
ство образования Российской Федерации не уделяет, по на-
шему мнению, достаточного внимания к проблемам, которые 
подняты в этой статье. Помимо этого, считаем необходимым 
проанализировать, каковы основные нравственные и духовное 
ориентиры у представителей различных поколений, работаю-
щих или проходящих обучение в системе высшего професси-
онального образования, для того, чтобы организовать эффек-
тивную передачу духовно- нравственного опыта и ценностей 
между поколениями. В заключении следует отметить, что акту-
альным вопросом в настоящее время является необходимость 
разработки рекомендаций, имеющих теоретическое обосно-
вание, для органов управления отечественным образованием 
с целью организации эффективного механизма передачи нрав-
ственных и духовных ценностей между поколениями в рамках 
образовательного процесса в образовательных учреждениях 
отечественной высшей школы.

Ключевые слова: кризис традиционной культуры, духовный 
опыт, духовность, духовно- нравственные ценности, межпоко-
ленческие коммуникации, патриотическое воспитание в ВУЗе, 
наставничество в ВУЗе, взаимодействие поколений в ВУЗе.

Актуальность исследования
Педагогическая работа в учебных учреждениях системы 
высшего образования является важным инструментом 
социализации, обеспечивающим, кроме прочего, духовно- 
нравственную связь между разными поколениями людей, 
поскольку ВУЗ является площадкой активного межпо-
коленческого взаимодействия. Духовное содержание 
и эффективность такого взаимодействия предполагает 
не только передачу профессиональных знаний и опыта, 
но также духовно- нравственных ценностных ориентиров 
и навыков коммуникации [7, с. 124].

Прочность взаимоотношений в коллективе, царящая 
в нем атмосфера во многом зависит от нравственного 
аспекта взаимоотношений внутри него. Таким образом, 
создание в коллективе здоровых нравственных взаимо-
отношений являются одной из ключевых задач управ-
ленческого звена на различных его уровнях [18, с. 59].

Вопросы, связанные с взаимодействием представи-
телей различных поколений в стенах высших учебных 
заведений, не часто привлекают внимание современ-
ных социологов. Представляется очевидным, что пред-
ставители разных поколений существенно отличаются 
между собой ценностными установками, убеждениями 
и взглядами, включая подходы к трудовой деятельности, 
и вполне естественно, что эти межпоколенческие раз-
личия могут стать источником проблем коммуникатив-
ного характера, возникновения недопонимания по ряду 
принципиальных мировоззренческих вопросов, что чре-
вато возникновением напряженности в коллективе, что 
не способствует созданию благоприятной атмосферы, 
и, в конечном счете, может выражаться в конкретных 
цифрах ухудшения финансовых показателей деятельно-
сти предприятия или его отдельной структурной едини-
цы из-за снижения производительности труда [2, с. 218].

Важным аспектом формирования в коллективе здо-
ровой морально- нравственной атмосферы, взаимопони-
мания и эффективного взаимодействия между предста-
вителями разных поколений являются изучение особен-
ностей их мировоззренческих и ценностных установок, 
жизненного и профессионального опыта [4, с. 93].

Основной проблемой в сфере передачи ценностей 
нравственно- духовного характера, включая сферу тру-
довой деятельности, является отсутствие опыта и зна-
ний, общих для всех поколений, неразработанность 
надежного механизма их передачи. И если на межлич-
ностном уровне подобные проблемы не имеют такой 
остроты, и вполне разрешимы при наличии доброй воли 
всех участников взаимоотношений, то на более высоких 
уровнях эти проблемы могут отрицательно сказываться 
на процессе воспроизводства научных и управленческих 
кадров, взаимопонимания в более масштабных вопро-
сах, касающихся подходов к стратегическому управле-
нию крупных компаний или отраслей в целом, что чрева-
то вполне осязаемыми потерями в качестве управления 
[14, с. 115].

Руководители с недостаточным опытом работы зача-
стую не уделяют должного внимания трудностям адап-
тационного периода, с которыми сталкиваются новые 
члены коллектива, что может отрицательно сказаться 
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на нравственном климате. Необходимо обеспечить гар-
моничное сочетание таких качеств представителей раз-
ных поколений, как предприимчивость, смелость моло-
дежи в реализации новых инновационных идей с бога-
тым опытом и навыками более старших сотрудников, 
что в итоге создаст мощный кумулятивный эффект луч-
ших качеств разных поколений и положительно скажется 
на эффективности работы подразделения.

Следует четко понимать, что потребность в переда-
че своего богатейшего жизненного и профессионально-
го опыта является одним из приоритетных стремлений 
опытных специалистов на завершающим этапе их карье-
ры. Необходимо максимально использовать эти стрем-
ления с целью передачи этих знаний и навыков молоде-
жи, а также для того, чтобы их старшие товарищи не ис-
пытывали горького чувства собственной ненужности, 
что в целом будет способствовать созданию здоровой 
атмосферы конструктивного взаимодействия между по-
колениями в коллективе [11, с. 196].

Сам факт признания опыта и компетентности стар-
ших сотрудников, высокой оценки их вклада в общее де-
ло имеет мощный мотивирующий эффект, который сти-
мулирует их к активной деятельности по передаче своих 
знаний молодым коллегам, что обеспечивает формиро-
вание сильной межпоколенческой связи и сохранение 
так называемой корпоративной памяти.

В современных условиях, когда в обществе усили-
вается внимание к проблемам, связанным с нравствен-
ностью и духовностью, с восстановлением преемствен-
ности между поколениями, управленческое звено орга-
низаций и компании должно уделять внимание не толь-
ко потребностям возрастных и опытных сотрудников, 
но там же учитывать интересы молодежи и особый ак-
цент делать на выстраивании плодотворного взаимодей-
ствия между ними, что, помимо создания благоприят-
ного психологического и морального климата в коллек-
тиве, позволит достичь максимального эффекта в про-
дуктивности работы коллектива через использование 
лучших качеств, присущих представителям различных 
поколений, когда смелость и энергия молодых подкре-
пляется опытом и мудростью старших [15, с. 32].

Эта задача представляется достаточно нелегкой, 
поскольку на современном рынке труда встречаются 
не только представители разных поколений со своими 
ценностными ориентирами, навыками и опытом, но так-
же разных культурных сообществ, что тоже требует гра-
мотного деликатного подхода к созданию в коллективе 
здоровой гармоничной атмосферы.

В контексте вышесказанного становится понятной 
необходимость наличия у представителей управлен-
ческого звена компетенций в сфере межличностных 
взаимоотношений, основ психологии и других смеж-
ных с ними знаний и навыков, позволяющих выстраи-
вать механизм передачи опыта и нравственно- духовных 
ценностей между поколениями, взаимодействия между 
людьми с различными профессиональными, жизненны-
ми, культурными установками.

Постановка проблемы
Можно констатировать, что поднятая в данной ста-

тье проблема имеет два измерения. Одно из них каса-
ется организации плодотворного взаимодействия меж-
ду поколениями в рамках высшего учебного заведения 
с целью совершенствования механизма передачи жиз-
ненного и профессионального опыта, системы духовно- 
нравственных ценностей (ДНЦ) от старшего поколения 
профессорско- преподавательского состава ВУЗа своим 
молодым коллегам, а также студентам. Другое измере-
ние касается обучения будущих специалистов, многие 
из которых могут в будущем стать представителями 

руководящего звена частных компаний или государ-
ственных учреждений, навыков и знаний, позволяющих 
им в будущей профессиональной деятельности решать 
эти же задачи в качестве руководителей различного 
уровня [5, с. 112].

Неудовлетворительное состояние ключевых институ-
тов социализации, которые не способны обеспечить под-
готовку необходимого количества компетентных специ-
алистов для системы высшего образования, вызывает 
глубокую озабоченность отечественных исследовате-
лей. Среди ключевых причин такого положения экспер-
ты называют последствия фундаментальных социально- 
экономических трансформаций, происходящих в нашей 
стране и обществе, когда приоритет экономических 
аспектов в жизни государства оставил в тени духовно- 
нравственную сферу, что стало одной из причин дегра-
дации отдельных сторон учебно- воспитательного про-
цесса на различных уровнях системы образования [17, 
с. 15].

Еще одной причиной является принципиальная несо-
вместимость отдельных национальных идеологических 
скреп с принципами свободного либерального обще-
ства, поэтому проблема нравственный и духовный пре-
емственности зачастую становится проблемой цивили-
зованного выбора, что требует глубокого изучения.

Что касается подходов к профессиональной дея-
тельности, то здесь передача богатого опыта и отноше-
ния к работе от старшего поколения к молодежи име-
ет огромное значение, поскольку молодые специалисты 
по окончанию ВУЗа зачастую легкомысленно относятся 
к трудовой дисциплине, необходимости строго соблю-
дать технологические процессы, что особенно важно 
для работы в наукоемких отраслях промышленности 
[19, с. 253].

Вместе с тем, следует отметить изменения в тенден-
циях стратегии государственного развития. Появляется 
четкое понимание равной значимости финансового ка-
питала и качества человеческих ресурсов. Концепция 
так называемых «постбюрократических организаций» 
в последние годы набирает большую популярность. Ее 
авторы и наиболее известные последователи, такие как 
К. Арджирис, Г. Саймон, Ч. Барнард, У. Беннис и др. счи-
тают человека одним из ключевых факторов управле-
ния, который имеет стратегический характер, а соответ-
ствие ценностных установок работников с ценностными 
установками компании рассматривается как важнейший 
аспект успеха [16, с. 519].

В рамках этой концепции центральным вопросом 
является возобновляемый характер человеческого по-
тенциала, где ключевую роль играет передача знаний, 
опыта, нравственных и духовных установок от старшего 
поколения к младшему.

Наиболее передовые российские ВУЗы в рамках ре-
шения этих проблем пошли по пути разработки новых 
подходов и принципов кадровой политики, которые ос-
нованы на механизмах совершенствования кадровых 
ресурсов, обеспечении межпоколенческой преемствен-
ности подходов к управлению и производственной дея-
тельности.

Ключевыми задачами, стоящими перед управленче-
ским звеном вузов и компаний при работе с кадрами, 
являются [6, с. 24]:
– обеспечение преемственности между представите-

лями разных поколений;
– поддержка сотрудников через возможность служеб-

ного роста по критериям профессиональной ком-
петентности и приверженности корпоративным или 
университетским ценностным установкам;
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– создание благоприятных условий для максимально-

го развития кадрового потенциала, который в совре-
менных условиях является одним из ключевых кон-
курентных факторов компаний и вузов;

– обеспечение общности интересов и стремлений кол-
лектива, его нацеленность на достижение постав-
ленных целей;

– гармонизация интересов сотрудников с интересами 
и целями компании или ВУЗа.
Применительно к современным российским вузам, од-

на из основных целей кадровой политики в учебных заве-
дениях является деятельность по облегчению адаптаци-
онного периода для молодых специалистов, обеспечению 
передачи им университетских ценностей, вузовских тради-
ций и этики, где важнейшая роль отводится наставникам, 
роль которых выполняют наиболее уважаемые, авторитет-
ные, умудренные опытом преподаватели и профессора.

Социологические исследования, проведенные в рос-
сийских вузах, свидетельствует о тревожной тенденции, 
когда около 75% молодых преподавателей удовлетворе-
ны своей работой, предоставляющим им возможность 
самореализации. Их устраивает атмосфера в коллекти-
ве и практически все нематериальные аспекты их про-
фессиональной деятельности. Однако почти такой же 
высокий процент молодых специалистов не удовлетво-
рены уровнем своей заработной платы, что является 
ключевой причиной их желания найти себе новое место 
работы [20, с. 27].

Как показывают исследования, на общий характер 
работы педагогических коллективов большое влияние 
оказывает процентное соотношение различных возраст-
ных групп среди преподавателей [9, с. 51].

Например, преобладание более возрастных сотруд-
ников благотворно влияет на уровень трудовой дисцип-
лины в ВУЗе, однако обуславливает излишнюю кон-
сервативность в контексте внедрения инновационных 
подходов и решений в управлении вузом и в учебно- 
воспитательный процесс. Условно «молодежный» кол-
лектив отличается высокой креативностью и восприим-

чивостью к инновациям, но вместе с тем, в таких кол-
лективах наблюдается относительно высокая текучесть 
кадров, более легкомысленное отношение к дисциплине 
и к ответственности [1, с. 56].

Когда мотивационно- ценностный аспект индивида 
сталкивается с проблемами, возникающими в процес-
се трудовой деятельности, возможно возникновение 
барьера, имеющего социально- психологический харак-
тер. Этот процесс может выражаться через депрессию, 
напряженность либо другие деструктивные эмоции, ко-
торые препятствуют нормальному процессу передачи 
нравственных и духовных ценностей, профессионально-
го и жизненного опыта от старшего поколения к млад-
шему [13, с. 26].

Одним из факторов, серьезно препятствующих 
успешной межпоколенческой трансмиссии, может 
стать, и нередко становится, ситуация, когда морально- 
нравственные качества наставника не соответствуют 
тем ценностям, которые он пытается передать молодым.

На основе собственных научных разработок и анализа 
других источников по рассматриваемой тематике автор 
предлагает к рассмотрению функциональную модель, ко-
торая отражает управление процессом передачи знаний 
и опыта между поколениями в высших учебных учрежде-
ниях, и которая, как считает автор, позволит существенно 
повысить уровень эффективности этого процесса.

Эта модель состоит из четырех составляющих, кото-
рые отвечают за планирование, организацию, коррек-
цию и контроль. Процесс управления состоит из стадии 
проектирования и стадии реализации.

Планирование осуществляется с учетом задач, 
которые следует решить в ходе процесса управле-
ния, а также программы деятельности и миссии. 
Организационный аспект состоит из деятельности, ко-
торая направлена на преодоление препятствий, кото-
рые возникают на пути нормального процесса передачи 
нравственных и духовных ценностей от старшего поко-
ления к младшему. В рамках этого аспекта выбираются 
технологии, средства и методы управления [8, с. 143].

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Модель управления межпоколенческой преемственностью нравственных и духовных ценностей в ВУЗах
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Контрольная составляющая предполагает наличие 
регулярного мониторинга процесса передачи опыта, на-
выков и ценностей между поколениями, включая пове-
денческий аспект, ценностно- эмоциональный и когни-
тивный. Помимо этого, отслеживаются параметры эф-
фективности управления этими процессами, состояние 
морального климата в коллективе, риски и т.д. [3, с. 81].

Особую функцию выполняет коррекционная состав-
ляющая функциональной модели, роль которой состоит 
в анализе параметров, полученных в ходе мониторинга, 
разработки и реализации комплекса мероприятий, на-
правленных на устранение препятствий для полноцен-
ного процесса обеспечения межпоколенческой преем-
ственности, в результате чего могут быть откорректиро-
ваны цели и соответственно программа их достижения 
(рис. 1).

На основе полученных в ходе исследований резуль-
татов автор подготовил комплекс практических и теоре-
тических рекомендаций, направленных на обеспечение 
эффективного управления процессами передачи тру-
дового и жизненного опыта, нравственных и духовных 
ценностных ориентиров от старшего поколения к млад-
шему в условиях высших учебных заведений, которые 
учитывают различные уровни принятия решений управ-
ленческого характера и препятствий, возникающих при 
их реализации [10, с. 200].

В институциональном контексте следует прежде 
всего начинать с того, чтобы внедрить в управление 
гуманистическую модель, что предполагает усиление 
нравственно- духовного аспекта управленческих процес-
сов, ориентацию на гуманистические ценности, для чего 
требуется формирование новых компетенций у персона-
ла управленческого звена.

В организационном контексте [12, с. 273].
1. Всячески поощрять развитие модели наставниче-

ства:
– усиливать материальную и моральную мотивацию 

наставников;
– при выдвижении опытных специалистов на роль на-

ставников руководствоваться критериями автори-
тетности, нравственными и моральными качества-
ми, стремлением к этой деятельности.
2. Активнее привлекать профессорско- препо да-

вательс кий состав к волонтерской деятельности, уча-
стию в благотворительных акциях.

3. Организовать и развивать обратный процесс 
по передачи ценностей и компетенций от представите-
лей младшего поколения к старшему.

Для того, чтобы решить поставленные задачи, следу-
ет опираться на гуманистические принципы в управле-
нии, подходить к педагогическому коллективу, как к фун-
даменту, на основе которого формируются взаимоотно-
шения между поколениями.

Следование нравственным и духовным ценностям, 
гуманистическим принципам при формировании в кол-
лективе здоровой творческой атмосферы сотрудниче-
ства между различными поколениями позволит мотиви-
ровать всех сотрудников к продуктивной деятельности 
для достижения общих целей, к профессиональному 
и личностному самосовершенствованию, общей слажен-
ной работе на благо общества.
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ANALYSIS OF THE EXISTING PRACTICES OF 
TRANSFER OF SPIRITUAL EXPERIENCE TO 
A GENERATION IN A MODERN HIGHER SCHOOL

Orekhovskaya N. A.
Financial University under the Government of the Russian Federation

Regardless of which path of civilizational development our country 
will take in the future, awareness of the importance of recreating the 
mechanism of transmission from previous to future generations of 
moral and spiritual value orientations and worldviews is a guarantee 
of maintaining cultural and civic unity in our society. The relevance 
of the topic chosen for this article is determined by the following fac-
tors. First of all, the system of modern higher education in our coun-
try needs to develop and strengthen those areas in the educational 
program that are focused on instilling in students respect for the 
traditional spiritual and cultural values of our people, understanding 
the importance of transferring these values between generations. At 
present, the Ministry of Education of the Russian Federation does 
not, in our opinion, pay sufficient attention to the problems raised in 
this article. In addition, we consider it necessary to analyze what are 
the main moral and spiritual guidelines for representatives of differ-
ent generations working or studying in the system of higher profes-
sional education in order to organize the effective transfer of spiritual 
and moral experience and values between generations. In conclu-
sion, it should be noted that the current issue is the need to devel-
op recommendations that have a theoretical justification for national 
education authorities in order to organize an effective mechanism 
for the transfer of moral and spiritual values between generations 
within the educational process in educational institutions of the na-
tional higher school.

Keywords: the crisis of traditional culture, spiritual experience, 
spirituality, spiritual and moral values, intergenerational communi-
cations, patriotic education in the university, mentoring in the univer-
sity, interaction of generations in the university.
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Статья посвящена анализу и сущности некоторых историче-
ских аспектов патриотизма, как основы формирования обще-
национальной гордости. Авторы показывают, что патриотизм 
тот феномен и ценность наиболее близок человеку, ибо он 
генетически связан с его родителями, родом, своим народом, 
языком, культурой, традициями, обычаями, географической 
местностью, где он родился и жил, а также со страной в целом. 
В статье показан, что патриотизм российского народа уходить 
в глубь веков, особенно остро проявился, в годы Великой Оте-
чественной вой ны.
Авторы отмечают патриотизм российского народа впитывает 
в себя все лучшие качества, характерные всем народам насе-
ляющих нашу многонациональную страну.

Ключевые слова: патриотизм, общенациональная гордость, 
героизм, воспитание, идеология, мировоззрение.

«В России, не может быть никакой другой
объединяющей идеи, кроме патриотизма»

          В. В. Путин

Проблема патриотического воспитания и граждан-
ского становления подрастающего поколения одна 
из актуальных задач современного общества. В феде-
ральном проекте «Патриотическое воспитание граждан 
Российской федерации» планируется развитие систе-
мы взаимодействия между разными поколениями, для 
обеспечения преемственности, поддержки обществен-
ных инициатив и проектов, связанных с патриотическим 
воспитанием молодежи. Тема воспитания была обозна-
чена Президентом РФ Владимиром Путиным в «Указе 
о национальных целях развития до 2030 года».

Воспитание чувства единения с народом своей стра-
ны, осознания принадлежности к Родине и обретение 
культурных и нравственных ориентиров –  вот только 
некоторые из основных задач государственной моло-
дежной политики.

Патриотическое воспитание на всем протяжении 
российской истории находится в поле зрения государ-
ства, приобретая особое значение в периоды внутренних 
и международных кризисов. Современная реальность 
изобилует вызовами, эффективно противостоять кото-
рым может только сплоченное российское общество, 
построенное на традиционных духовно- нравственных 
ценностях, объединяющее социально активных граж-
дан со зрелым гражданским самосознанием, которые 
осознанно включены в жизнь и развитие своей страны.

Обострение внешнеполитических проблем, усиле-
ние межгосударственных противоречий, экономическая 
нестабильность, попытки разрушения традиционных 
ценностей, искажения мировой истории, пересмотра 
взглядов на роль и место России в ней, реабилитации 
фашизма, разжигания межнациональных и межконфес-
сиональных конфликтов, распространение деструктив-
ных идеологий, насаждение чуждых нравственных и по-
веденческих моделей –  все это требует оперативного 
и адекватного реагирования со стороны системы патри-
отического воспитания. Патриотическому воспитанию 
необходимо отвечать задачам дальнейшего укрепления 
российской государственности и консолидации обще-
ства, обеспечивать идейную и идеологическую основу 
наращиванию экономической и политической мощи Рос-
сии.

Особая роль в формировании патриотизма отводится 
такому учебному курсу как «История», который призван, 
познакомить молодое поколение с героической истори-
ей нашей страны. Показать, что одним из существенно-
го истоково возникновения общенациональной гордо-
сти российского человека является патриотизм всех на-
родов, населяющих нашу страну. Патриотизм –  любовь 
к отечеству, преданность ему, стремление своими дей-
ствиями служить его интересам является характерной 
чертой нашего народа. Термин «Патриотизм» происхо-
дит от греческих patriots- соотечественник, patris- роди-
на, отечество и определяется как «любовь к Отечеству, 
преданность ему, стремление своими действиями слу-
жить его интересам» [12]. Патриотизм –  это системное 
качество личности, заключающее в себе любовь к от-
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ечеству, представляющее собой единство патриотиче-
ского мировоззрения, патриотической направленности 
личности и патриотического поведения, реализуемого 
в совокупности многообразных деятельностей на благо 
отечества.

Сущность патриотического воспитания изменялась 
в зависимости от социально- исторических условий 
и социально- политических формаций, образовательно- 
культурной политики и зависела от национальных, рели-
гиозных, географических и других особенностей.

По мнению А. Н. Вырщикова и М. Б. Кусмарцева 
в обыденном сознании патриотизм есть чувство глубо-
кое, древнее, запечатанное в человеческом генотипе, 
что делает характер данного понятия внеисторичным, 
его объём наднациональным и метатерриториальным, 
а содержание кросскультурным, надконфессиональным, 
надпартийным, надкорпоративным и т.д. [8]. У каждо-
го человека, вступающего в жизнь, возникает чувство 
любви к родным местам, к окружающим людям, к той 
среде, где он родился, вырос, сформировался как лич-
ность. Оно проявляется во всей его деятельности, а так-
же в различных формах общественного сознания –  в мо-
рали, искусстве, литературе, поэзии, фольклоре, народ-
ном эпосе, в исторических преданиях, обычаях и при-
вычках. Это чувство- ясное сознание принадлежности 
своему народу, сознательная любовь к своей Родине, 
к своему отечеству- сопровождает человека на протяже-
нии всей его жизни. Так, знаменитый отечественный фи-
лолог С. И. Ожегов понимает сущность патриотизма как 
«преданность и любовь к своему Отечеству, к своему 
народу» [9]. В философском словаре, составленном под 
редакцией И. Т. Фролова [10] понятие патриотизм трак-
туется как нравственный и политический принцип, соци-
альное чувство, содержанием которого является любовь 
к отечеству, преданность ему, гордость за его прошлое 
и настоящее, стремление защищать интересы родины. 
Военно- энциклопедический словарь объясняет рассма-
триваемое понятие патриотизм шире, как «любовь к ро-
дине, своему народу, стремление своими действиями 
служить их интересам» [11].

Патриотизм коренится не в «крови» рас и наций 
и не является таинственным порождением «националь-
ного духа» или «расовой души», как утверждают за-
падные пропагандисты. Патриотизм как глубокое чув-
ство народов порождается объективными социально- 
политическими и историческими условиями их жизни. 
По мнению отечественных исследователей, у патриотиз-
ма в России совершенно иные социальные корни. Как 
отмечает А. Г. Масалов, «конкретные критерии патрио-
тизма формируются в обществе под воздействием мно-
гих факторов, среди которых выделяются доминирую-
щие в обществе политические идеологии и конфессии, 
реальные условия жизни людей в государстве, создаю-
щие представления о нормативной идеализированной 
модели общества, порождающие чувства сопричастно-
сти с его жизнедеятельностью и ответственности за его 
сохранение перед предками и потомками» [7]. Подлин-
ную любовь к тому, что означают эти два слова, всегда 
проявляли и проявляют россияне, о чем свидетельству-
ет, в частности, героическая история нашего народа.

Настоящими защитниками отечества во все времена 
были люди, которые являются преемниками и продолжа-
телями лучших национальных традиций. Чувство любви 
и привязанность к родине, к своему народу к его герои-
ческим традициям и культуре выражается в стремлении 
освободить отечество от «олигархов» и нечистоплотных 
чиновников. Патриотизму чужды национализм, расизм, 
национальная исключительность и все отжившее, уста-
ревшее, что мешает движению общества вперед.

Патриотизм российского народа впитывает в себя 
все лучшие качества, характерные всем народам насе-
ляющие нашу страну. Естественно, что такой патриотизм 
мог возникнуть только в условиях тех гигантских измене-
ний в экономике, культуре и в идейно- политической об-
ласти, которые должны произойти в нашей стране.

Могучая сила патриотизма нашей страны ярко про-
явилась в суровую пору Великой Отечественной вой ны. 
В годы тяжелейших испытаний, в огне вой ны раскры-
лись лучшие черты характера человеческого качества: 
несгибаемая воля к победе, бесстрашие, массовый ге-
роизм, смелость на поле сражении, дружба и братство, 
готовность идти на любые лишения и жертвы во имя 
победы над захватчиком. Вдохновляющая сила друж-
бы народов двигала всеми помыслами и поступками 
людей. Она проявилась в самоотверженном труде всех 
слоев общества, а также всех наций и народностей на-
шей страны. Ратные подвиги на фронте и самоотвер-
женный труд в тылу рождали героев. Граждане СССР 
были охвачены одним порывом- делать все во имя по-
беды над фашизмом. Многонациональная Красная Ар-
мия стала армией массового героизма, о чем говорит 
число людей, удостоенных в дни вой ны звания Героя 
Советского Союза. Среди них 7998 русских, 2021 укра-
инец, 299 белорусов, 161 татарин, 107 евреев, 96 каза-
хов, 90 грузин, 89 армян, 67 узбеков, 63 мордвина, 45 
чувашей, 44 азербайджанца, 32 представителей даге-
станского народа, 38 башкир, 31 осетин, 16 туркмен, 
15 литовцев, 15 таджиков, 12 киргизов, 12 латышей, 10 
коми, 10 удмуртов, 9 эстонцев, 8 калмыков, 8 карелов, 
6 адыгейцев, 6 кабардинцев, 4 абхазца, 2 мордаванина, 
2 якута, 1 тувинец и представители еще многих нацио-
нальностей. Всего получили эту высокую награду около 
12 тыс. человек. Слава о бессмертных подвигах таких 
героев вой ны, как русского А. М. Матросова, белору-
са Н. Ф. Гастелло, грузина К. Н. Леселидзе, армянина 
Б. А. Галстяна, 28 панфиловцев и многих- многих дру-
гих сыновей и дочерей нашей славной отчизны. В ходе 
борьбы с врагом советскими воинами более 200 раз 
был повторен подвиг политрука А. Панкратова и рядо-
вого А. Матросова, более 320 раз подвиг экипажа Н. Га-
стелло. Это было результатом воспитания советского 
народа в духе интернационализма, патриотизма и пре-
данности своей Родине. Величайшими патриотами яв-
ляются защитники Ленинграда, которые в ожесточен-
ной схватке с врагом не только отстояли город, но и на-
голову разгромили фашистов на подступах к городу. 
В памяти народной навсегда останутся подвиги пред-
ставителей всех наций и народностей СССР, героиче-
ски защищавших Севастополь и Москву, Брест и Одес-
су, Сталинград, Новороссийск и Керчь и многие дру-
гие города страны. Именно эта беспредельная любовь 
всех советских людей к своей Родине, их социально- 
политическое и идейное единство, дружба обеспечили 
нашу победу над фашистской Германией и империали-
стической Японией.

Скрепленная кровью, пролитой на полях сражений 
нерушимая дружба народов Советского Союза обусло-
вила быстрое восстановление разрушенного вой ной на-
родного хозяйства. Благодаря интернационализму и па-
триотизму были подняты из пепла сотни городов и тыся-
чи сел, восстановлены Донбасс Днепрогэс, залечены тя-
желые раны вой ны. Украина, Белоруссия, Латвия, Литва, 
Эстония не могли бы так быстро оправиться от нанесен-
ного им вой ной ущерба, если бы не дружеская помощь 
всех советских наций и народностей. Из Москвы, с По-
волжья, Урала, из Средней Азии, Закавказья сюда шло 
промышленное оборудование, продовольствие и многое 
другое, необходимое для восстановления фабрик и за-
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водов, колхозов и совхозов, нормальной жизни в горо-
дах и селах.

Возникновение новых промышленных центров, от-
крытие и разработка природных богатств почти во всех 
союзных и автономных республиках, освоение целин-
ных земель, развитие всех видов транспорта усиливают 
внутреннюю миграцию населения страны, содействуют 
расширению взаимного общения ее народов, укрепле-
нию их интернациональных связей. Так, целину осва-
ивали представители более 60 наций и народностей. 
Самоотверженным трудом советских людей –  лучших 
представителей всех союзных и автономных республик, 
тружеников городов и сел, комсомольцев, нашей слав-
ной молодежи- освоено более 42 млн га целинных и за-
лежных земель.

Органическим свой ством российских людей являет-
ся дух товарищеской взаимопомощи, дружбы и сотруд-
ничества. Он ярко проявляется как в дни радости, так 
и в дни невзгод. Яркий пример этого- быстрое восстанов-
ление Ашхабада, Ташкента и Махачкалы, разрушенных 
сильными землетрясениями. Все союзные республики, 
все области и края нашей многонациональной Родины 
пришли в те дни на помощь туркменскому, узбекскому 
и дагестанскому народам.

До распада СССР в Грузии и Молдавии, Узбекистане 
и на Украине знали и любили как своих родных писа-
телей А. Пушкина и Т. Шевченко, М. Горького и В. Ма-
яковского, М. Шолохова и А. Твардовского, К. Федина 
и М. Стельмаха. Русские, украинцы, белорусы и пред-
ставители других наций любили и читали Шота Руставе-
ли, Вилиса Лациса, Абая Кунанбаева, Чингиза Айтмато-
ва, великолепные стихи Янки Купалы, Самеда Вургуна, 
Расула Гамзатова, Эдуардаса Межелайтиса, Мустая Ка-
рима и многих других художников слова.

В развитии общенациональной культуры большую 
роль играла русская культура, особенно русский язык 
как средство межнационального общения и приобще-
ния к лучшим достижениям отечественной и мировой 
культуры. Если в 1959 году 10 млн человек нерусского 
населения страны назвали его своим родным языком, 
а в 1980-м –  более 18 млн до распада СССР [3]. Кроме 
того, почти 52 млн человек считали его вторым языком, 
которым они свободно владеют. Признание русского 
языка как языка межнационального общения в тот пе-
риод не означало умаление национальных языков. На-
оборот, в бывшем СССР всестороннее экономическое 
и культурное сотрудничество наций, обмен научными, 
политическими и техническими знаниями вел к взаим-
ному обогащению всех языков народов СССР, происхо-
дил в процессе их взаимодействия и взаимообогащения.

Как общенациональная, так и национальная гор-
дость, необходимая для формирования патриотизма 
устанавливалась не сразу, а в течение длительного 
исторического периода, о чем красноречиво свидетель-
ствует история народов России. Несмотря на посто-
янные попытки Запада переписать и унизить историю 
России, оклеветать русскую культуру Россия неуклонно 
шла вперед, опережая во многом научные идеи Запа-
да. Еще А. С. Пушкин с горечью писал, что русский на-
род –  «вечный предмет невежественной клеветы писа-
телей «иностранных». Немецкий философ Гегель в сво-
ей работе «Философия истории» писал, что на восто-
ке от Эльбы живет огромная славянская нация, которая 
до сих пор не выступала как самостоятельный элемент 
в процессе развития мирового разума, способный к са-
мостоятельному историческому творчеству [2]. Только 
идеалистическими воззрениями немецкого философа 
и его прусским «превосходством» можно объяснить эту 
глубоко ошибочную точку зрения, исключавшую из исто-

рии славянские народы. Странно, что Гегель об этом пи-
сал в 1820-х годах XIX века, то есть значительно позже 
того, как Петр I провел свои знаменитые реформы, одер-
жал историческую победу под Полтавой и в России поя-
вились великие творения М. В. Ломоносова и А. Н. Ради-
щева. Это утверждение было сделано после знаменитых 
суворовских походов и всемирно- исторической победы 
России над Наполеоном в 1812 году, закончившихся 
освобождением русской армией ряда европейских стран 
от наполеоновской тирании, в том числе и Пруссию, где 
родился и жил Гегель.

Еще в 1960-х годах прошлого столетия Н. А. Добро-
любов с негодованием писал: «Еще не мало у нас, в об-
разованном обществе, таких господ, которым ничего 
не стоит обвинить повально целый народ в неспособ-
ности к (гражданской жизни и) всякому самостоятель-
ному устройству [3]. Охаивание всего русского, отрица-
ние русской национальной гордости, низкопоклонство 
перед заграницей было традицией определенной части 
русской дворянской и буржуазной интеллигенции в про-
шлом. У этих людей, как писал В. Г. Белинский, «вся-
кая иностранная дрянь легко шла на гениальность… 
а свое русское, хотя бы и отмеченное высокой даро-
витостью, презиралось только за то, что оно русское» 
[4]. Великий патриот и основоположник отечественной 
науки М. В. Ломоносов, готовый жизнь свою положить 
за «утверждение наук в отечестве», решительно борол-
ся против этой реакционной идеологии. За 40 лет до Ла-
вуазье он открыл закон постоянства веществ, выдвинул 
гипотезу атомного строения веществ, за 100 лет до соз-
дания кинетической теории газов объяснял явление те-
плоты движением частиц материи. Тем не менее офи-
циальная наука осталась равнодушной к вопросу о при-
оритете этих великих открытий русского ученого. Так же 
было и с величайшими открытиями мирового значения 
И. И. Ползунова, А. С. Попова, Д. И. Менделеева, А. Н. Ло-
дыгина, К. Э. Циолковского, К. А. Тимирязева, Кургатова, 
Королева, Н. Е. Жуковского, и других. Так было не только 
в науке, но и в других областях культуры.

Принижая и унижая нашу отечественную науку 
и культуру, иностранные ученые и всякого рода дель-
цы обкрадывали и присваивали результаты исследова-
ний и открытий русской науки. Если им не удавалось вы-
красть патент на изобретение, то они не гнушались идти 
на подкуп наших ученых, обещая им «золотые горы».

Беспредельная любовь к своей Родине, националь-
ная гордость были внутренним свой ством передовых 
русских людей. В. Г. Белинский писал: «Чувство любви 
к отечеству- благородное и возвышенное чувство…». 
Но «любовь к отечеству должна выходить из любви 
к человечеству, как частное из общего». Любить свою 
родину значит –  пламенно желать видеть в ней осу-
ществление идеала человечества и по мере сил своих 
споспешествовать этому». Н. А. Добролюбов писал, что 
«настоящий патриотизм как частное проявление любви 
к человечеству не уживается с неприязнью к отдельным 
народностям…» [5]. А. Н. Толстой назвал любовь к Ро-
дине, гордость за свою Родину мощной силой, двигаю-
щей человека на большие дела, самоотверженный ге-
роизм [6]. Я хочу больших дел и большой славы, потому 
что мои дела и моя слава-дела и слава моей родины… 
Я –  сын, плоть от плоти, кровь от крови моей любимой 
родины, потому что любовь к родине несет с собой рев-
нивую бдительность» Он писал: «Я хочу больших дел 
и большой славы, потому что мои дела и моя слава-дела 
и слава моей родины… Я –  сын, плоть от плоти, кровь 
от крови моей любимой родины, потому что любовь к ро-
дине несет с собой ревнивую бдительность» [6]. Имен-
но таким патриотизмом, такой любовью к своей Родине 
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отличались передовые умы нашей страны. Они все де-
лали для славы своего отечества, гордились его буду-
щим. Вот с какой гордостью писал В. Г. Белинский о бу-
дущности России: «Завидую внукам и правнукам нашим, 
которым суждено видеть Россию в 1940 году, стоящую 
во главе образованного мира, дающую законы и нау-
ке, и искусству, и принимающую благоговейную дань 
от всего просвещенного человечества» [4].

Лишь любовь к народу, вера в будущее России да-
вали и дают моральные силы передовым людям нашей 
Родины претерпевать все трудности и высоко держать 
честь русской науки, техники и культуры. Особенно ярко 
это проявляется сегодня, когда Россия помогает нашим 
соотечественникам обрести свободу и независимость 
от профашистской политики, которую ведет Украина под 
руководством западных стран.

Президент РФ В. В. Путин 27 мая 2024 г. на опера-
тивном совещании с постоянными членами Совета Без-
опасности отметил, что российские солдаты и офицеры 
действуют мужественно, как настоящие герои. Наши во-
еннослужащие сражаются стойко, с полным понимани-
ем правоты своего дела. Даже после ранений солдаты 
и офицеры остаются в строю. Жертвуют собой, своей 
жизнью, чтобы спасти боевых товарищей и мирных жи-
телей. В ходе боев и наши военнослужащие, и ополчен-
цы Донбасса проявляют действительно массовый геро-
изм.

За время боевых действий на Украине звания Героев 
России были удостоены более 272 военнослужащих. Им 
были вручены медали «Золотая звезда» Героя России, 
из них 11 Героев России –  это выходцы из Республики 
Дагестан.

Как отметил В. В. Путин героический подвиг даге-
станца на СВО на Украине: «Мною подписан указ о при-
своении старшему лейтенанту Нурмагомеду Энгельсо-
вичу Гаджимагомедову звания Героя России –  к сожале-
нию, посмертно, –  сообщил Президент России. –  В бою 
он уверенно командовал своими бойцами, как настоя-
щий командир берег подчиненных. Уже получив тяже-
лое ранение, сражался до последнего и подорвал грана-
той окруживших его боевиков и себя. Он пошел на такой 
шаг, потому что понимал, с кем имеет дело –  с неонаци-
стами, которые издеваются над пленными и зверски их 
убивают». «Я русский человек, и, как говорится, у меня 
в роду кругом Иваны да Марьи. Но когда я вижу приме-
ры такого героизма, как подвиг молодого парня Нурма-
гомеда Гаджимагомедова –  уроженца Дагестана, лакца 
по национальности, других наших воинов, мне хочется 
сказать: я лакец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, рус-
ский, татарин, еврей, мордвин, осетин… Всех из более 
чем трехсот национальных групп и этнических групп Рос-
сии просто невозможно перечислить –  думаю, вы меня 
понимаете, –  но я горжусь тем, что я часть этого мира, 
часть могучего, сильного, многонационального народа 
России», –  заявил Владимир Путин.

Это говорит о том, что нынешнее поколение достойно 
и мужественно повторяет подвиги своих отцов и дедов, 
многонациональной нашей Родины.

В этом и заключается сущность патриотизма, осно-
ванная на чувствах дружбы, взаимопонимания, гордо-
сти и героической истории нашей многонациональной 
страны.
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NATIONAL PRIDE
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Dagestan State Agrarian University named after M. M. Dzhambulatova, North 
Caucasus Federal University, Dagestan State University

The article is devoted to the analysis and essence of some historical 
aspects of patriotism as the basis for the formation of national pride. 
The authors shows that patriotism is the phenomenon and value 
closest to a person, because it is genetically related to his parents, 
family, his people, language, culture, traditions, customs, geograph-
ical area where he was born and lived, as well as with the country as 
a whole. The article shows that the patriotism of the Russian people 
goes back centuries, was especially acutely manifested during the 
Great Patriotic War.
The authors notes that the patriotism of the Russian people absorbs 
all the best qualities characteristic of all peoples inhabiting our mul-
tinational country.

Keywords: patriotism, national pride, heroism, upbringing, ideolo-
gy, worldview.
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Статья посвящена исследованию феномена человеческого 
голоса с точки зрения философии. Феномену голоса как важ-
ного аспекта человеческой природы и самовыражения особое 
внимание уделяется в философских учениях различных эпох 
и направлений. Рассматривается влияние голоса на формиро-
вание личности, взаимодействие с окружающим миром и со-
здание связей между людьми. В статье подчеркивается значе-
ние голоса в процессе самопознания и саморазвития человека, 
его способности передавать не только информацию, но и эмо-
ции, убеждения, духовные переживания. Человеческий голос 
отражает индивидуальность, свободу и способность к самовы-
ражению. Статья предлагает читателю анализ философских 
подходов к человеческому голосу, понимания его роли в фор-
мировании человеческой сущности и общественных отноше-
ний.

Ключевые слова: голос, философия, музыка, душа, философ-
ский подход, духовные переживания, человеческий голос.

Как известно, философия –  это особый способ ос-
мысления и восприятия мира, который позволяет со-
здать систему знаний о самых общих характеристиках, 
наиболее важных понятиях и основополагающих прин-
ципах действительности, познания и человеческого су-
ществования, а также о взаимосвязи человека и мира 1. 
Человек выступает субъектом и объектом познания 
в теории познания мира. Человек является личностью, 
представляющей определенный социум, и индивидом 
с психосоматическими характеристиками. Голос чело-
века обладает уникальными особенностями, такими как 
сила, высота и тембр, а также обладает свой ствами бла-
гозвучности, полетности и подвижности. Эти элементы 
голоса можно рассматривать по отдельности, но они об-
разуют единый неделимый комплекс, являющийся уни-
кальным феноменом человеческого голоса.

Голос –  это источник философии, политики и поэзии. 
Человеческий голос –  это ценный инструмент, который 
обычно начинается с первого крика рожденного младен-
ца и незаменим для человека до самой смерти, за ис-
ключением особых случаев. Тот факт, что это живой, 
естественный инструмент, принадлежащий человече-
скому телу, и что это уникальный инструмент, облада-
ющий такой же уникальностью, как отпечатки пальцев, 
делает его особенным и важным. Голос, который в ос-
новном является средством самовыражения и обще-
ния, превращается в более сложную способность к речи 
и еще более сложную способность к пению. Таким об-
разом, с одной стороны, человеческий голос, использу-
емый в более простых (примитивных) ситуациях (вздох, 
плач, смех, крик и т.д.), также используется для созда-
ния более высокой художественной выразительности. 
В этом смысле его можно назвать удивительным и ин-
струментом воздействия. Более того, голос –  это сред-
ство, с помощью которого люди общаются друг с другом, 
передавая свои мысли, это соединение тела и разума, 
это материальное средство, с помощью которого люди 
открывают себя друг другу, с помощью которого убежда-
ют друг друга, с помощью которого вместе стремятся 
к истине и с помощью которого создают идеи и эмоции 
и делятся ими.

Голос человека отражает внутреннее и внешнее, 
природное и культурное, аутентичное и искусственное. 
Он воплощает противоречия, такие как подлинное и ил-
люзорное, живое и мертвое, индивидуальное и норма-
тивное. Представление о голосе выражает внутрен-
нее, трактуемое как потаенное и подлинное, связанное 
с сущностью.

Сила голоса часто связывалась с неземными, маги-
ческими и сакральными феноменами. Звук стал атрибу-
том божественного начала и находился в ведении жре-
цов. Музыка возникла из понимания звука как феноме-
на, отличного и независимого от жизни. Ницше разделял 
мысль о божественности звуков, возрождая представле-
ние о дионисийской силе голоса или музыки.

Анализ современного опыта, публикуемого на раз-
личных профильных форумах, сайтах образовательных 
организаций, а также в научных журналах, позволяет 

1 Щербакова А.М., Истомина Л. А. Экзистенциальные по-
зиции специалистов помогающей сферы в аспекте проблемы 
профессионального выгорания // Вопросы психологии. 2022. 
№ 5. С. 103–114.



№
 6

  2
02

4 
 [С

ГЗ
]

144

сделать вывод о том, что человеческий голос, который 
с древнейших времен и до наших дней занимал важное 
место в передаче эмоций и мыслей, со временем разви-
вался, и появилось певческое искусство 1. В результате 
доисторических исследований, антропологических и со-
циологических открытий были выдвинуты различные ги-
потезы о том, как возникло пение, но наиболее заметной 
из них является использование определенных звуков 
и мелодических рифм для увеличения физической силы 
и мотивации людей во время совместной работы в пер-
вобытных племенах. Считается, что эти ритмические по-
вторы лежат в основе речи и пения. Предполагается, что 
в первобытные времена люди подражали звукам приро-
ды, слушая их, и использовали эти звуки для общения 
друг с другом. Первобытная музыка не имела художе-
ственной или развлекательной функции. В примитив-
ной музыке, которая преимущественно была ритмична 
и использовалась для магии, каждый звук или каждое 
слово имело свой ритм 2. Акт пения, фундаментальная 
форма музыкального самовыражения, играл жизненно 
важную роль в древних формах ритуала и театра в древ-
ности. Древнегреческий философ Аристотель отмечал, 
что «песня –  самый сладкий источник радости для чело-
века», подчеркивая важность пения в жизни человека.

В истории западной и других цивилизаций умение хо-
рошо петь всегда считалось признаком культуры и чело-
вечности 3. Большинство проведенных на сегодняшний 
день исследований, посвященных человеческому голо-
су, сосредоточены почти исключительно на голосе как 
биологическом феномене. В этом контексте требуются 
философские, описательные и экспериментальные под-
ходы, чтобы представить человеческий голос как много-
мерное явление более целостно, а не как чисто биологи-
ческий акустический источник звука.

Голос –  это механизм, с помощью которого вну-
треннее становится внешним. Это источник диалекти-
ки и вдохновения, а также источник манипулирования 
и принуждения. Голос соединяет универсальные и не-
обходимые законы логики с конкретным и случайным 
местом в пространстве и времени.

Как очень точно указывают К. Аттелл, Д. Раш, голос 
в философии –  это взаимное общение, направленное 
на то, чтобы спровоцировать размышления с целью вы-
явления истины 4. В разные эпохи философы оригиналь-
но выражали свои мысли, используя эмоциональную 
окраску высказываний для эффективного воздействия 
на аудиторию 5. Помимо этого, голос философа стремил-
ся внедрить собственные идеи в жизнь. Существует вы-
сказывание о том, что «есть люди, рядом с которыми 
умным быть неприлично». Конечно, философы не стре-
мились определить, насколько часто им встречаются по-
добные люди, но они неизбежно высказывают свою точ-
ку зрения, ориентируясь на слушателей.

Кроме того, философы –  это обычные люди, способ-
ные шутить, плакать и сердиться. Голос философа мо-

1 Potebnya A. A. Simvol i mif v narodnoi kul’ture [Symbol and 
myth in folk culture]. Moscow. 2000. Р. 360

2 Jõemets, Viivian Human voice: Its meaning and textuality out-
side the verbal and the musical. Semiotica 2014 (198). Р. 305–320.

3 Rock, C. The application of vocal literature in the correction of 
vocal faults. Doktora Tezi, University of Connecticut. –  2019. –  р. 
148

4 Kevin Attell. The Human Voice, Giorgio Agamben: Beyond 
the Threshold of Deconstruction, Commonalities (FUP) (New York, 
NY, 2014; online edn, Fordham Scholarship Online, 21 May 2015), 
https://doi.org/10.5422/fordham/9780823262045.003.0003, ac-
cessed 30 May 2024.

5 James Rush The Philosophy of the Human Voice: Embracing 
Its Physiological History [&C.]. // Nabu Press. –  2023. Р. 440

жет быть душевным, грустным, даже жалобным, пригла-
шая слушателя к размышлению и конструируя откровен-
ный диалог. Из этого можно сделать вывод, что фило-
соф, выражая свою позицию, стремится воздействовать 
на аудиторию и воплотить свои идеи в жизнь.

Например, Гераклита прозвали «плачущим» за его 
философскую концепцию, Демокрита –  «смеющимся», 
а Диогена –  «собакой». Однако любая интонация фило-
софа теряет смысл без «приличной публики». По мне-
нию Диогена, роль «голоса» играет поступок. Демокрит 
считал своим «голосом» смех. Аристотель, в свое время 
отмечал, что существует много других видов обществен-
ных животных, но только люди говорят о справедливо-
сти, что является отнюдь не простой задачей.

Философия также исследует роль голоса в соци-
альных взаимодействиях, власти, иерархиях, культуре 
и идентичности. Голос может быть средством влияния, 
манипуляции, власти или, напротив, выражением под-
линного «я», искренности и человечности. К примеру, 
политическая жизнь включает в себя сложную сеть вза-
имосвязанных голосов. В ней звучат голоса угнетенных 
и притеснителей, тех, кого заставляют замолчать, и тех, 
кто заставляет замолчать. Политические философы, 
которые ищут истину о справедливости и политической 
жизни, должны говорить о политике, не прибегая к по-
литическим высказываниям. Они должны сознательно 
отказаться от поэтических изысков политической рито-
рики, чтобы быть уверенными в том, что истина будет 
раскрыта. Голос философа также стремится вдохнов-
лять и убеждать.

Следует согласиться с мнением Г. А. Федоровой 
о том, что человеческий голос оказывает значительное 
влияние на философию и философские учения 6. Сам 
факт способности человека к производству звуков, ко-
торые могут передавать информацию, мысли, чувства, 
идеи, позволяет ему общаться, выражать свои мысли 
и общаться с другими людьми.

В философии звуков, которые создает человеческий 
голос, часто ассоциируют с понятиями идеала, силы, ис-
тины, патоса. Голос человека может быть инструментом 
для передачи не только информации, но и эмоций, стра-
стей, духовной глубины. Он может служить средством 
самовыражения и самоопределения, позволяя человеку 
общаться с миром и самим собой.

Некоторые философы рассматривают человеческий 
голос как символ человеческой природы, способности 
к творчеству, к объединению в обществе, к самопозна-
нию и саморазвитию. Голос принимается как часть того, 
что определяет человеческую сущность и позволяет че-
ловеку осознать себя как субъекта, обладающего свобо-
дой воли и способностью к духовному развитию.

Феномен голоса человека в философии понимается 
как средство выражения человеческой индивидуально-
сти и способности к самовыражению. Голос человека 
не только служит для общения и передачи информации, 
но и является инструментом самоидентификации, само-
выражения и самоопределения.

В философии феномен голоса рассматривается как 
проявление уникальности каждого человека, как символ 
человеческой свободы и способности к выбору, спосо-
бом влияния на окружающий мир.

Кроме того, голос человека в философии ассоции-
руется с понятиями истины, подлинности и аутентично-
сти. Через голос человек может выразить свои истинные 
чувства, мысли и убеждения, позволяя ему быть собой 
и быть правдивым перед собой и окружающими.

6 Федорова Г.А., Пильникова А. Ю. Семантика и функции 
человеческого голоса в традиционной культуре // Культура 
и цивилизация. 2022. Том 12. № 5А. С. 219–224
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Стоит сказать, что важность голоса человека в фило-

софии заключается в его способности отражать глубины 
человеческого бытия и позволить каждому индивидууму 
проявить себя и свою уникальность через звучание сво-
его голоса.

Вышесказанное позволяет сделать объективное за-
ключение о том, что человеческий голос играет важную 
роль в философии, как символ, инструмент общения 
и самовыражения, отражая многогранные аспекты че-
ловеческого бытия и его взаимодействия с миром.
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This article is devoted to the study of the phenomenon of the hu-
man voice from the point of view of philosophy. The phenomenon of 
voice, as an important aspect of human nature and self-expression, 
is given special attention in the philosophical teachings of various 
epochs and spheres. The influence of voice on personality forma-
tion, interaction with the outside world and the creation of connec-
tions between people is under consideration. The article emphasiz-
es the importance of voice in the process of self-assessment and 
self-development of a person, his ability to convey not only informa-
tion, but also emotions, beliefs, and spiritual experiences. The hu-
man voice reflects the individuality, freedom and self-expression of 
each person. The article offers the reader an analysis of philosoph-
ical approaches to the human voice, opening up new horizons for 
understanding its role in shaping human nature and social relations.
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ФИЛОСОФИЯ РЕЛИГИИ И РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ

Краткая биография старообрядческого епископа Михаила Семенова 
(к 150‑летию со дня рождения)
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к.ф.н., доцент кафедры Философии ГУУ
E-mail: romanos-85@yandex.ru

В 2024 году Русская Православная старообрядческая церковь 
отметила круглую дату –  150 лет со дня рождения известного 
старообрядческого богослова, писателя, представителя «Се-
ребряного века» Епископа Михаила Семёнова. Необходимо 
отметить, что сам епископ Михаил Семенов, как и его труды, 
не были оценены по достоинству при жизни автора, прежде 
всего, в виду его насыщенной биографии.

Ключевые слова: история православия в России, старооб-
рядчество, церковный раскол, старообрядческая апологетика, 
начётничество.

Он умер молодым, в расцвете сил, но по соотноше-
нию прожитых лет и количества вышедших сочинений, 
за свои недолгие 42 года земной жизни, стал самым пло-
довитым старообрядческим писателем. Его идеи носи-
ли глубоко нравственный характер, а сам он отличался 
кротостью. Тончайший богослов –  выразитель право-
славной христианской догматики. Его труды отличают-
ся художественной чуткостью, возвышенностью и вероу-
чительной утончённостью. Старообрядческий архиерей, 
рукоположенный на Канадскую кафедру, так и не до-
бравшийся до своей епархии.

Павел Васильевич Семёнов, будущий старообрядче-
ский епископ Канадский Михаил родился в 1874 году, 
в городе Симбирске (ныне Ульяновск). О его детстве мы 
имеем мало подробностей. По матери род Павла Семё-
нова происходил из простых русских крестьян, а отец, 
крещённый в православии еврей, служил кантонистом. 
Павел Семёнов заканчивает Симбирское духовное учи-
лище, затем Симбирскую семинарию в 1895 году. После 
семинарии проходит успешно вступительные испытания 
и становится студентом Московской духовной академии. 
Обучение в МДА определило дальнейшую судьбу Павла 
Семёнова. Здесь он знакомится с видным иерархом но-
вообрядной церкви, богословом и философом, в буду-
щем активным участником эмиграционного движения –  
митрополитом Антонием Храповицким, и становится од-
ним из его учеников.

1 марта 1899 года, в связи открытием в Казанской 
епархии второго викариатства, архимандрит Антоний 
Храповицкий был назначен епископом Чистопольским 
и одновременно ректором Казанской духовной акаде-
мии. Павел Семёнов переехал вслед за учителем про-
должать образование в Казани и там же, 26 ноября 
1899 года был пострижен в иноки епископом Антонием 
с именем Михаил.

Чуть больше чем через год, 26 февраля 1900 года 
инок Михаил принимает сан иеромонаха. После полу-
годовалой командировки в Константинополь, Семёнов 
отправляется в духовную семинарию города Воронеж, 
преподавателем основного, догматического и нрав-
ственного богословия. Два года спустя иеромонах Миха-
ил защищает диссертацию на соискание учёной степени 
магистра богословия («Законодательство византийских 
императоров по делам церковным до Юстиниана вклю-
чительно»), после чего состоялся его перевод из Воро-
нежа в Санкт- Петербург.

В 1905 году Михаила Семёнова возводят в сан ар-
химандрита и происходит его назначение на должность 
экстраординарного профессора по кафедре церковного 
права Санкт- Петербургской духовной академии. Архи-
мандрит Михаил в 31 год от роду становится проповед-
ником и публицистом известным не только в церковных 
кругах. Его имя было на слуху тогдашней интеллектуаль-
ной и культурной прослойки северно- столичного обще-
ства. Оригинальность мысли, свежие, живые, актуаль-
ные для современности суждения, которые высказывал 
учёный- архимандрит, вызывали интерес со стороны про-
свещённой интеллигенции. Это были не «хрестоматий-
ные догмы», а живая проповедь Слова. Архимандрит 
Михаил в этот период знакомится с известными фило-
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софами и религиозно- общественными деятелями, таки-
ми, как Василий Розанов, митрополит Мануил Лемешев-
ский.

В 1906 году архимандрит Михаил знакомится с начёт-
чиком и апологетом старообрядческим епископом Ни-
жегородским Иннокентием Усовым. Результат не заста-
вил себя ждать и в октябре 1907 года экстраординар-
ный профессор Санкт- Петербургской духовной акаде-
мии по кафедре Права, архимандрит Михаил Семёнов 
официально оставляет Синодальную церковь и, посред-
ством миропомазания, совершённого нижегородским 
священником Григорием Спириным, по благословению 
епископа Иннокентия Усова, присоединяется в сущем 
сане к Церкви Христовой. В Российской Империи уже 
второй год действовал манифест Николая II, предусма-
тривающий свободу вероисповедания, следовательно, 
священнослужитель мог не опасаться преследований.

Но после присоединения к старообрядчеству за ар-
химандритом Михаилом немедленно последовали санк-
ции со стороны синодального вероисповедания. Там 
его «лишили сана», что следовало за собою невозмож-
ность дальнейшего проживания в Санкт- Петербурге 
и Москве. Однако для самого Михаила Семёнова дан-
ные обстоятельства имели характер второстепенный. 
Тем не менее, общественный резонанс имел своё ме-
сто. Профессор, облачённый в мантию архимандрита, 
известный проповедник, богослов и писатель, философ 
и публицист, популярный в кругах питерской интеллиген-
ции, завсегдатай Религиозно- философского общества 
и других известных присутственных мест, вдруг пере-
ходит в старообрядчество…  Добавим лишь, что годом 
ранее, еще до присоединения к староверию, в 1906 году 
архимандрит Михаил Семёнов вступает в ряды Трудовой 
народно- социалистической партии, чем вызвал на се-
бя резкий гнев со стороны Синода. (Примерно в это же 
время архимандрит Михаил выводит в свет свои первые 
публикации, в которых он выражает мысль о сомнении 
в каноничности Синода). За «вступление в партию» и оп-
позиционную настроенность к Синоду архимандрит был 
смещён с поста профессора Санкт- Петербургской ду-
ховной академии и отправлен «на исправление» сначала 
в Задонский, а позже в Валаамский монастырь.

Не желая мириться с подобной участью, Михаил Се-
мёнов покидает монастырь и окончательно принимает 
решение об уходе из официальной церкви в старооб-
рядчество. Присоединение известного в духовных и мир-
ских кругах богослова и писателя, облачённого в высо-
кий сан архимандрита, не могло не вызвать реакции. 
По свидетельству Фёдора Мельникова, даже правитель-
ство переполошилось, устроив представителям старооб-
рядческого Совета Съездов серьезный допрос [5, с. 488]. 
Епископ Иннокентий и пишет следующее: «Рептильные 
газеты кричат, что он «жид». Хотя можно указать мас-
су примеров, что из евреев были великие светильники 
Церкви, (не говоря уже об апостолах, достаточно упо-
мянуть св. Епифания Кипрского), хотя поэтому еврей-
ское происхождение само по себе не имеет ничего недо-
стойного Христовой Церкви, в которой нет «ни еллинов, 
ни иудеев», но справедливость требует сказать об ар-
химандрите Михаиле, что он –  «природный православ-
ный христианин», как принято выражаться иногда даже 
в официальных документах, так как рождён и воспитан 
в господствующей церкви. Скажу же о том, что будто он 
еврей, публицисты известного лагеря сочиняли из того, 
что отец его во время николаевского режима был взят 
мальчиком (лет шести) в кантонисты из евреев, окре-
щён и воспитан в духе господствующей церкви, женился 
на чисто русской христианке» [4, с. 349]. Действительно, 
рассуждать в негативном ключе о людях другой нацио-

нальности, видеть в них врагов только за их речь, разрез 
глаз, цвет кожи, обычаи –  дико для христианина. Христи-
анство –  вне всякой нации. Пора так же принять факт, 
что старообрядчество, несмотря на то, что многие его 
ассоциируют с русскими людьми Россией и на циональ-
ной культурой –  на самом деле вненационально. Формы 
Богопочитания, которые сохранились в старообрядче-
стве –  не «русские» а именно вселенские, всемирные, 
ибо древлеправославные вероучительные знаки и сим-
волы (двоеперстие, сугубая аллилуйя, посолонь, восьми-
конечный крест, лестовка, устройство храма, смысл бо-
гослужения, трёхпогружательное крещение, унисонное 
пение, духовность иконы и т.д.), говорят о христианстве 
своей символической выразительностью и при правиль-
ном растолковании понятны каждому вне национально-
сти и языка, благодаря своей универсальности и глубо-
кому символизму. Следовательно, рассуждать о старо-
обрядчестве как вере сугубо национальной, этнической 
безосновательно. «Старый Обряд» –  это вселенский 
культурный код христианского самосознания. 22 ноября 
1908 года архимандрит Михаил становится епископом. 
«Я и решил поставить его в епископы в виде протеста 
против подчинения нашей старообрядческой Церкви 
воле наших двухсотлетних врагов. Канада была только 
предлогом. Я хотел его поставить на Финляндию. Но тут 
нашлось письмо из Канады, я привязался к этому слу-
чаю» [3, с. 406–407]. Дело в том, что в ситуации с присо-
единением и последующей единоличной архиерейской 
хиротонией Михаила Семёнова, епископа Иннокентия 
Усова оскорбило вмешательство светской власти в цер-
ковные дела (владыку допрашивала полиция). Подлило 
масла в огонь ещё одно обстоятельство –  недовольство 
определенной части людей из числа старообрядцев. Ми-
хаила Семёнова называли «социалистом», «безбожни-
ком», «еретиком», «революционером» и другими эпи-
тетами, стараясь создать негативный образ «слишком 
умного» архимандрита в глазах старообрядческой обще-
ственности. В мае 1911 года епископ Михаил был аре-
стован за публикацию брошюры «Революционные си-
луэты: первомартовцы» [5] и заключён. Епископу грози-
ло полтора года заключения, но после внесения залога 
последовало освобождение [6, с. 415]. Сам он тяжело 
переживал случившееся, но никогда не роптал. Михаил 
Семёнов активно сотрудничал с рядом старообрядче-
ских изданий –  «Церковь», «Старообрядческая мысль», 
«Старая Русь». Публиковал как богословские труды, так 
и художественные произведения, среди которых выде-
ляются роман «Второй Рим» (церковной истории Визан-
тии IX–X вв.), повести «На заре христианства» (о пер-
вохристианских мучениках), «Горящий огнём» (о судь-
бе протопопа Аввакума), «Великий разгром» (о церков-
ной истории XVII в.) и др. Был автором учебника Зако-
на Божьего для старообрядческих школ. Однако вскоре 
здоровье епископа Михаила Семёнова вследствие на-
пряжённой работы пошатнулось. В 1916 году он при-
бывает в Москву на лечение. После остановки на стан-
ции «Сортировочная» 15 октября в течение последую-
щих трёх дней его местонахождение не было известно. 
Епископа нашли только 19 октября, в бессознательном 
состоянии, обворованного и жестоко избитого, со сло-
манными рёбрами и ключицей. В Старо- Екатерининской 
больнице он пробыл до 25 октября. Когда епископа Ми-
хаила, наконец, отыскали родственники –  он был поме-
щён в больницу Рогожской слободы. Старообрядческий 
епископ Канадский Михаил Семёнов скончался 27 октя-
бря 1916 года, в возрасте 42 лет. Деятельность епископа 
Михаила Семёнова не была с достоинством оценёна при 
его жизни. Однако сегодня в Русской Православной Ста-
рообрядческой Церкви он является знаковой фигурой, 
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видным деятелем «Золотого века старообрядчества» 
и известным писателем «Серебрянного века». Его тру-
ды представляют собою интеллектуальную и духовную 
ценность.
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A BRIEF BIOGRAPHY OF THE OLD BELIEVER BISHOP 
MIKHAIL SEMENOV (FOR THE 150TH ANNIVERSARY 
OF HIS BIRTH)

Atorin R.Yu.
GUU

In 2024, the Russian Orthodox Old Believer Church celebrated 
a round date –  150 years since the birth of the famous Old Believer 
theologian, writer, representative of the “Silver Age” Bishop Mikhail 
Semenov. It should be noted that Bishop Mikhail Semenov himself, 
as well as his works, were not appreciated during the author’s life-
time, primarily in view of his rich biography.

Keywords: history of Orthodoxy in Russia, Old Believers, church 
schism, Old Believer apologetics, apostasy.
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Паллиативная помощь как способ поддержки ВИЧ-инфицированных
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Знания, отношение и практика медсестер, работающих с паци-
ентами с ВИЧ/СПИДом сегодня становятся все более актуаль-
ны. Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) стал одной из са-
мых серьезных проблем для общественного здравоохранения 
из-за его высокой заболеваемости, смертности и экономиче-
ских последствий.
Знания и позитивное отношение являются важными аспектами 
оказания сестринского ухода пациентам с ВИЧ/СПИДом. Дан-
ная статья направлена на оценку роли, отношения и практики 
медсестер, работающих с пациентами с ВИЧ/СПИДом. Это ис-
следование носило описательный характер и было проведено 
на 30 медсестрах, работающих с пациентами с ВИЧ/СПИДом 
в ВИЧ-отделении Клинической инфекционной больницы (ИКБ).
Данные были собраны с использованием метода опроса.
Результаты исследования показали, что медсестры, работаю-
щие с пациентами с ВИЧ/СПИДом, обладают высоким уровнем 
эмпатического отношения к людям, живущим с ВИЧ/СПИДом, 
но в то же время наблюдался высокий уровень избегания. Кро-
ме того, исследуемые священники, работающие с больными 
ВИЧ, показали отсутствие надлежащего использования навы-
ков общения при соблюдении мер безопасности с больными 
ВИЧ/СПИДом. Медсестры же продемонстрировали не только 
удовлетворительную практику как в области навыков общения, 
так и в области мер безопасности. По результатам статьи даны 
рекомендации.

Ключевые слова: ВИЧ-пациенты, патронажная медсестра, 
священник, ВИЧ, СПИД.

Значимость исследования
Сегодня большое распространение получила духовная 
помощь, которую предоставляют в лечебных учреждени-
ях пациентам с ВИЧ. Наряду с патронажными сестрами, 
священники также должны не только помогать таким па-
циентам, но и уметь защитить себя от возможного инфи-
цирования. Очень часто «медицинские работники имеют 
негативное отношение к больным СПИДом, и многие нео-
хотно оказывают помощь этим пациентам» [9]. «Качество 
медицинской помощи, получаемой такими пациентами, 
тогда страдает. В этом отношении медсестры занимают 
ключевую позицию в оказании медицинской помощи» [6].

Цели этой статьи заключаются в том, чтобы: оценить 
знания, отношение и практику патронажных медсестер 
и священников, работающих с пациентами с ВИЧ/СПИДом.

В ходе исследования будут даны ответы на вопросы:
– Каковы знания, установки и практика медсестер 

и священников, работающих с пациентами с ВИЧ/
СПИДом? Умеют ли они защитить себя от возмож-
ного инфицирования.

– Как оценивают заботу со стороны медсестер паци-
енты? Как оценивают общение со стороны священ-
ников пациенты?
Предмет и методы исследования
Описательный метод исследования был выбран для 

достижения цели исследования и ответа на исследова-
тельские вопросы.

Место проведения исследования: ВИЧ-отделение 
Клинической инфекционной больницы (ИКБ) г. Луга Ле-
нинградской обл.

Субъект: Объектами настоящего исследования были 
30 медсестер и 5 священников, работающих с пациента-
ми с ВИЧ/СПИДом.

Инструменты сбора данных
Данные были собраны с использованием опроса и тести-
рования: больным предлагался опрос, а священникам 
и патронажным медицинским сестрам, в силу их загру-
женности, –  тест.

Анкета для пациентов состояла из вопросов о демо-
графических характеристиках, таких как возраст, пол, 
семейное положение, уровень образования, ВИЧ-статус 
респондентов, источник заболевания ВИЧ и количество 
лет, в течение инфицированы ВИЧ/СПИДом.

Это общие данные, нас же интересует второй блок.
Второй блок вопросов предполагает вопросы:

– как вы можете оценить отношение к вам патронаж-
ных сестер: оцените уровень эмпатии от 1 до 10?

– не замечали ли вы отстраненности со стороны па-
тронажных медсестер?

– как вы можете оценить помощь со стороны священ-
ников, оказывающих вам духовную поддержку?

– оцените степень вовлеченности в ваши проблемы, 
со стороны священников, оказывающих вам духов-
ную поддержку, от 1 до 10?
Тест, предлагаемый патронажным медицинским се-

страм, а также священнослужителям, предполагал об-
щие вопросы по знаниям о ВИЧ.

Также, священнослужителям и патронажным се-
страм был дан для заполнения тест, который показыва-
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ет, –  как хорошо они понимают свою роль по отношению 
к пациенту [12].

В этом тесте эмпатические элементы описывают-
ся как вопросы, которые обозначают терапевтическую 
и позитивную точку зрения на ВИЧ/СПИД. Также, в тесте 
есть негативные по смыслу утверждения.

Вопросы (пример) теста для священников:
1. Сколько раз в неделю вы оказываете духовную по-

мощь пациентам с ВИЧ в ВИЧ-отделении Клиниче-
ской инфекционной больницы (ИКБ): больше 4 дней?

2. Вы не отказываетесь причащать пациентов с ВИЧ 
в ВИЧ-отделении Клинической инфекционной боль-
ницы (ИКБ)?

3. Боитесь ли вы заразиться ВИЧ при взаимодействии 
с пациентами с ВИЧ в ВИЧ-отделении Клинической 
инфекционной больницы (ИКБ)?

4. Было ли решение о работе с пациентами с ВИЧ 
в ВИЧ-отделении Клинической инфекционной боль-
ницы (ИКБ) принято лично вами или вас направила 
Епархия?

5. Планируете ли вы и дальше исполнять роль духов-
ного наставника пациентов с ВИЧ в ВИЧ-отделении 
Клинической инфекционной больницы (ИКБ)?
Приведем пример вопросов из теста для патронаж-

ных сестер:
1. Отличаются ли ваши обязанности в помощи пациен-

там с ВИЧ в ВИЧ-отделении Клинической инфекци-
онной больницы (ИКБ)?

2. Вы не отказываетесь оказать дополнительную по-
мощь пациентам с ВИЧ в ВИЧ-отделении Клиниче-
ской инфекционной больницы (ИКБ)?

3. Боитесь ли вы заразиться ВИЧ при взаимодействии 
с пациентами с ВИЧ в ВИЧ-отделении Клинической 
инфекционной больницы (ИКБ)?

4. Было ли решение о работе с пациентами с ВИЧ 
в ВИЧ-отделении Клинической инфекционной боль-
ницы (ИКБ) принято лично вами или вас направило 
руководство?

5. Планируете ли вы и дальше исполнять работать 
с пациентами с ВИЧ в ВИЧ-отделении Клинической 
инфекционной больницы (ИКБ)?
Для того, чтобы рассчитать общее количество бал-

лов нужно посмотреть баллы по обоим тестам у патро-
нажных сестер и священнослужителей, а также проана-
лизировать ответы пациентов.

Более высокий балл у патронажных сестер и свя-
щеннослужителей указывает на удовлетворительные 
коммуникативные навыки и безопасную практику рабо-
ты с пациентами с ВИЧ /СПИДом, а более низкий балл 
у патронажных сестер и священнослужителей указывает 
на плохие коммуникативные навыки, негативное отно-
шение и плохое применение мер безопасности с паци-
ентами с ВИЧ /СПИДом.

Наше исследование было проведено на тридцати 
медсестрах из больницы. Они составляют 10% от об-
щей выборки, работающих с пациентами с ВИЧ. Было 
получено согласие каждого участника на участие в ис-
следовании.

Исследователь разъяснил испытуемым цель и зада-
чи исследования.

Анкета, которую заполняли пациенты с ВИЧ, содер-
жала общие вопросы по поводу того, как именно они 
оценивают уровень эмпатии со стороны священнослу-
жителей и патронажных сестер.

Результаты
Рассмотрим ответы на приведенные примерные вопросы 
священнослужителей (таблица 1).

Таблица 1. Пример ответов на вопросы священнос-
лужителей.

Вопрос да нет

Сколько раз в неделю вы оказываете духовную 
помощь пациентам с ВИЧ, –  больше 4?

4

Вы не отказываетесь причащать пациентов с ВИЧ? 5

Боитесь ли вы заразиться ВИЧ при взаимодей-
ствии с пациентами с ВИЧ?

1 4

Было ли решение о работе с пациентами с ВИЧ 
в отделении принято лично вами?

5

Планируете ли вы и дальше исполнять роль ду-
ховного наставника пациентов с ВИЧ?

4 1

А вот примеры ответов медсестер (таблица 2).

Таблица 2. Пример ответов на вопросы патронажных сестер.

да нет

Отличаются ли ваши обязанности в помощи паци-
ентам с ВИЧ и без ВИЧ?

5

Вы не отказываетесь оказать дополнительную по-
мощь пациентам с ВИЧ, если они просят?

2 3

Боитесь ли вы заразиться ВИЧ при взаимодей-
ствии с пациентами?

1 4

Было ли решение о работе с пациентами с ВИЧ 
принято лично вами?

4 1

Планируете ли вы и дальше исполнять работать 
с пациентами с ВИЧ?

3 2

Как видим, медицинские сестры более дисциплини-
рованы, тогда как священнослужители относятся к сво-
ему призванию более серьезно.

В результате выявлено, что средний возраст иссле-
дуемых медсестер составил 42,3 года, священнослужи-
телей –  49 лет. Более двух третей исследуемых медсе-
стер –  женщины и более чем для половины из них (60%) 
важна финансовая составляющая работы.

Все священники –  мужчины, финансовая составляю-
щая не оговаривалась.

Более двух третей патронажных сестер сообщили, 
что у них есть от трех до пяти членов семьи, у всех свя-
щеннослужителей –  от 4 до 9.

Как видим, медицинские сестры более дисциплини-
рованы, тогда как священнослужители относятся к сво-
ему призванию более серьезно.

В результате выявлено, что средний возраст иссле-
дуемых медсестер составил 42,3 года, священнослужи-
телей –  49 лет. Более двух третей исследуемых медсе-
стер –  женщины и более чем для половины из них (60%) 
важна финансовая составляющая работы.

Все священники –  мужчины, финансовая составляю-
щая не оговаривалась.

Более двух третей патронажных сестер сообщили, 
что у них есть от трех до пяти членов семьи, у всех свя-
щеннослужителей –  от 4 до 9.

Более половины обследованных медсестер имеют 
медицинскую страховку (63,1%), все регулярно проверя-
ются и сдают анализы. Из священнослужителей ни один 
из них не проходит периодических осмотров ни по жела-
нию, ни в обязательном порядке, страховка есть у двух.

Общий уровень знаний по ВИЧ удовлетворителен 
у сестер более чем по трем четвертям предметов в рам-
ках исследование (78,5%). Однако вопросы по предот-
вращению заражения указывают на отсутствие знаний 
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о методах профилактики ВИЧ почти у половины изучен-
ной выборки (44,6%).

Тем не менее, соблюдение мер безопасности было 
отмечено удовлетворительным почти у 90% патронаж-
ных сестер. Среди патронажных сестер более трех чет-
вертей испытуемых демонстрируют эмпатическое отно-
шение к людям, живущим с ВИЧ/СПИДом.

У священнослужителей общий уровень знаний 
по ВИЧ удовлетворителен у 60%. Вопросы по предот-
вращению заражения указывают на отсутствие знаний 
о методах профилактики ВИЧ у 60% изученной выборки.

Соблюдение мер безопасности было отмечено удов-
летворительным у 40%. Эмпатическое отношение к лю-
дям, живущим с ВИЧ/СПИДом, демонстрируют 100% 
священнослужителей.

По результатам того, каков уровень эмпатии со сто-
роны священнослужителей и патронажных сестер, паци-
енты с ВИЧ-статусом «подтвердили» то, что священнос-
лужители в целом относятся к пациентам более внима-
тельно, чем патронажные сестры.

Обсуждение
Знания о ВИЧ/СПИДе играют решающую роль в уменьше-
нии страха и расширяют возможности медсестер и свя-
щеннослужителей по уходу за людьми, живущими с ВИЧ/
СПИДом. Настоящие результаты исследования показы-
вают, что ни один из священников не проходил тестиро-
вание на вирус.

Относительно источника информации о ВИЧ, боль-
шинство сообщили, что ВИЧ/СПИД не является темой 
для обсуждения в семейном контексте. Это может быть 
связано с тем, что наша культура консервативна [10].

Что касается способов передачи, то большинство об-
следованных медсестер набрали высокие баллы по во-
просам, связанным со способами передачи. Этот ре-
зультат может быть связан с тем, что исследуемые мед-
сестры сообщили о коллегах и вузовском образовании 
в качестве источника информации о ВИЧ, что дает точ-
ную информацию о способах передачи ВИЧ. При этом, 
священники не имеют такого образования, поэтому их 
знания сильнее отстают.

Что касается профилактики ВИЧ, то исследуемые 
медсестры набрали значительно низкие баллы по вопро-
сам профилактики ВИЧ. Это может быть связано с отсут-
ствием качественного образования без отрыва от произ-
водства в больницах.

Заключение
Результаты исследования показали, что медсестры, ра-
ботающие с пациентами с ВИЧ/СПИДом, обладают вы-
соким уровнем эмпатического отношения к людям, свя-
щеннослужители обладают меньшим уровнем знаний 
касательно методов защиты от инфицирования, но они 
более расположены к пациентам, которым оказывают 
духовную помощь.

Сами пациенты, которые заполняли анкету, также 
подтвердили это: пациенты с ВИЧ-статусом «подтверди-
ли» то, что священнослужители в целом относятся к па-
циентам более внимательно, чем патронажные сестры.

Считаем, что в рамках ВИЧ-отделения Клинической 
инфекционной больницы (ИКБ) г. Луги провести дообу-
чение как священнослужителей, так и патронажных се-
стер. Обучение должно быть сосредоточено на методах 
профилактики и способах передачи ВИЧ, уходе и под-
держке всех пациентов независимо от заболевания, под-
черкивая конфиденциальность как право пациента, ко-

торое не следует игнорировать, и контролируя коммуни-
кативные навыки медсестер.

Рекомендации:
1) Обучить патронажных медсестер и священнослу-

жителей методам профилактики и способам передачи 
ВИЧ.

2) Забота и поддержка всех пациентов, независимо 
от того, что это за заболевание.

3) Забота и поддержка людей, живущих с ВИЧ неза-
висимо от причины заражения.

4) Подчеркивание конфиденциальности как права 
пациента, которое не следует игнорировать.

5) Разработка политики и протоколов постконтакт-
ной профилактики для патронажных медсестер и свя-
щеннослужителей.
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PALLIATIVE CARE AS A WAY TO SUPPORT HIV-
INFECTED PEOPLE

Nomerovsky V. O.
F. M. Dostoevsky Russian Christian Humanitarian Academy

The knowledge, attitude and practice of nurses working with HIV/
AIDS patients are becoming increasingly relevant today. The human 
immunodeficiency virus (HIV) has become one of the most serious 
problems for public health due to its high morbidity, mortality and 
economic consequences.
Knowledge and positive attitude are important aspects of providing 
nursing care to patients with HIV/AIDS. This article aims to assess 
the role, attitudes and practices of nurses working with HIV/AIDS pa-
tients. This study was descriptive in nature and was conducted on 
30 nurses working with HIV/AIDS patients in the HIV department of 
the Clinical Infectious Diseases Hospital (ICB).
The data was collected using the survey method.
The results of the study showed that nurses working with HIV/AIDS 
patients have a high level of empathy for people living with HIV/
AIDS, but at the same time there was a high level of avoidance. 
In addition, the studied priests working with HIV patients showed 
a lack of proper use of communication skills while observing securi-
ty measures with HIV/AIDS patients. The nurses, on the other hand, 
demonstrated not only satisfactory practice both in the field of com-
munication skills and in the field of security measures. Based on the 
results of the article, recommendations are given.

Keywords: HIV patients, nursing nurse, priest, HIV, AIDS.

References

1. Boutros, S. and Skordis, J. (2010); HIV/AIDS surveillance in 
Egypt: Current Status and Future Challenges, Eastern Mediter-
ranean Health Journal; 16(3): 251–258.

2. Carey, P., and Schroder, K. (2002); Development and Psycho-
metric Evaluation of the Brief HIV Knowledge Questionnaire. 
AIDS Education Prevention; 14(2): 172–182

3. Kermode, M., Wendy Holmes, W., Langkham, B., Thomas, M. 
and Gifford, S. (2005); HIV-related knowledge, attitudes & risk 
perception amongst nurses, doctors & other healthcare workers 
in rural India, Indian Journal of Medical Research; 122(3): 258–
64

4. Koka, E., Ahorlu, C. and Agyeman, D. (2013); Social Death 
through HIV and AIDS Stigmatization and Discrimination in 
Ghana: A Case Study of the Central Regional Hospital, Cape 
Coast, Ghana, Advances in Applied Sociology; 3(6): 231–236

5. Lau, J. and Tsui, H. (2005); Discriminatory attitudes towards 
people living with HIV/AIDS and associated factors: a popula-
tion based study in the Chinese general population. Sexually 
transmitted infections journal; 81:113–119 Available at: http://
sti.bmj.com/content/81/2/113.full.pdf

6. Morrow, A. (2011); Combating HIV/AIDS Related Stigma IN 
Egypt: Situation Analysis and Advocacy Recommendations, 
Egypt, Ford Foundation. Available at: http://eipr.org/sites/de-
fault/files/reports/pdf/st igma_report_en.pdf

7. Pinsky, L. & Douglas P. (2009); The Columbia University Hand-
book on HIV and AIDS, Available at: https://health.columbia.
edu/system/files/conte nt/healthpdfs/MS/GHAP_HIV_Aids_
Handbook.pdf.

8. UNAIDS (2013); UNAIDS Report on the Global AIDS Epidem-
ic, ISBN 978-92-9253-032-7. Available at: http://www.unaids.
org/en/media/unaids/conte ntassets/documents/epidemiolo-
gy/2013/gr201 3/UNAIDS_Global_Report_2013_en.pdf.

9. WHO (2013); Global Update on HIV Treatment 2013: Re-
sults, Impact and Opportunities, WHO Report in Partnership 
with UNICEF and UNAIDS, Geneva, Switzerland, ISBN 978 92 
4 150573 4.

10. Healthcare in Russia 2017: Statistical Digest / Federal State 
Statistics Service. M ., 2017. P. 43. URL: gks.ru/free_doc/
doc_2017/zdrav17.pdf. Date of access: 08.11.2018.

11. Kamaltdinov D.O., Kasik E. P., Ufimtsev D. G. and others. . Stig-
ma Index of People Living with HIV. Report on the Results of 
a Sociological Study. Novosibirsk, 2014.

12. Krasnova E.I., Khokhlova N. I., Provorova V. V., Ulyanova Ya.S., 
Filina E. I. Analysis of epidemiological data on HIV infection 
at the present stage / / Journal of Siberian Medical Sciences. 
2018. No. 1. P. 84–95.



153

СОЦ
ИАЛ

ЬНО-ГУМ
АНИТАРНЫ

Е ЗНАНИЯ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ, ПРОЦЕССЫ, ТЕХНОЛОГИИ

Конструирование идентичности как политико- коммуникативный процесс 
на просторах Евразии

Абдыкахаров Эламан Абдыкахарович,
аспирант, ведущий специалист отдела развития 
международных исследовательских коммуникаций 
«ИлимГрад», Кыргызско- Российский Славянский университет 
имени Б. Н. Ельцина
E-mail: Elaman_93_kg@mail.ru

Апсаматова Эльвира Джумабековна,
кандидат философских наук, старший преподаватель, 
Кыргызский национальный университет имени Жусупа 
Баласагына
E-mail: elvira.apsamatova@mail.ru

Фрунзеева Жайнагуль Нурланбековна,
аспирант, Кыргызско- Российский Славянский университет 
имени Б. Н. Ельцина, старший преподаватель НОУ УНПК 
«Международный университет Кыргызстана»
E-mail: Frunzeeva.zh@gmail.com

Токторбаева Татына Мурзабековна,
аспирант, старший преподаватель Института журналистики 
и коммуникации, Кыргызский национальный университет 
имени Жусупа Баласагына
E-mail: toktorbaeva1822@gmail.com

Брусиловский Денис Александрович,
доктор философских наук, начальник отдела развития 
международных научно- исследовательских коммуникаций 
«ИлимГрад», Кыргызско- Российский Славянский университет 
имени Б. Н. Ельцина
E-mail: denis6605@mail.ru

Исследование затрагивает важную проблематику динамиче-
ской природы идентичности в контексте политической ком-
муникации. Авторы рассматривают процесс формирования 
идентичности через призму основных теоретических подхо-
дов: конструктивистского и постмодернистского, что позволя-
ет всесторонне проанализировать данный феномен. Особое 
внимание уделяется анализу сущности, признаков и струк-
туры процесса формирования идентичности в евразийском 
пространстве. В структуре этого процесса выделяются две со-
ставляющие: целенаправленная (связанная с деятельностью 
политических элит) и хаотичная (стихийная). Вместе с тем, ав-
торы указывают, что формирование идентичности базируется 
на определенном фундаменте, который обладает относитель-
ной устойчивостью и постоянством. В целом, работа позволяет 
комплексно осмыслить процессы конструирования и эволюции 
идентичности в евразийском макрорегионе через сочетание 
различных теоретических подходов, что важно для понимания 
культурных, политических, религиозных и коммуникативно- 
интеграционных процессов в евразийском пространстве.

Ключевые слова: идентичность; евразийская идентичность; 
макроидентичность; интеграция; политическая коммуникация; 
дискурс; политическая элита; идеология; Евразия; макрореги-
он.

Введение
В последние десятилетия проблема идентичности и во-
просы политической коммуникации привлекают огромный 
интерес со стороны исследователей из разных областей 
социальных и гуманитарных наук.

Значительный вклад в изучение идентичности как 
механизма философско- психологической адаптации ин-
дивида и роли взаимоадаптации цивилизаций в иденти-
фикационных процессах внесли труды К. А. Ажыбековой, 
Э. Д. Апсаматовой, Д. А. Брусиловского, О. А. Тогусакова 
[1; 2; 4; 6; 9; 10] и др.

Внушительное число политологов, социологов, эко-
номистов, психологов, филологов, историков, религи-
оведов и философов рассматривало феномен поли-
тической коммуникации в его различных аспектах, от-
ражающих сущностные характеристики политической 
коммуникации как одного из ключевых оснований по-
литики. Среди современных ученых особо обращает 
внимание на роль и значение коммуникации в полити-
ке профессор С. В. Володенков. Согласно мнению поли-
толога С. В. Володенкова политические коммуникации 
в современном обществе воспринимаются как «систем-
ные процессы разнонаправленной конкурентной транс-
ляции политического контента посредством использова-
ния информационно- коммуникационной инфраструкту-
ры с целью формирования виртуального пространства 
ценностей, смыслов, идей, образов и представлений, 
касающихся восприятия политической реальности все-
ми взаимодействующими участниками информационно- 
коммуникационных отношений» [5, с. 14–31]. То есть та-
кое авторское определение «политических коммуника-
ций» как феномена общественно- политической действи-
тельности верно подчеркивает читателю, что указанная 
цель в понятии является одной из базовых в процессе 
современного политического управления, основой кото-
рого и выступает политическая коммуникация. В свою 
очередь политическая коммуникация становится в ка-
честве одной из важнейших характеристик политики 
на протяжении многих столетий развития социума.

В своей монографии «Интернет- коммуникации в гло-
бальном пространстве современного политического 
управления: навстречу цифровому обществу» россий-
ский доктор политических наук С. В. Володенков пере-
сматривает научные подходы и переосмысливает кон-
цепции известных зарубежных ученых М. Кастельса 
и Р. Дейберта, в которых преимущественно положи-
тельно оценивается роль новых современных техноло-
гий, но при этом не анализируются подробно те угро-
зы и вызовы, которые стоят перед современными на-
циональными политическими пространствами в услови-
ях информационно- коммуникационной глобализации. 
В связи с этим он пишет: «Нам представляется важным 
поставить вопрос о необходимости критического пере-
осмысления разработанных ими концепций коммуни-
кационной трансформации в части определения угроз 
разрушения (на основе применения современных техно-
логий) устойчивых общественных и политических отно-
шений как внутри государств, так и на международной 
арене, подрыва стабильности и потери национального 
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суверенитета в условиях технологического неравенства 
и существования глобальных технологических лидеров 
в сфере коммуникаций, которые имеют собственные по-
литические интересы, зачастую противоречащие наци-
ональным интересам других государств» [5, с. 14–31]. 
Данный тезис является ключевым ориентиром для на-
шей темы и важным аспектом для ниженаписанных раз-
мышлений.

Высказывание известного испанского социолога- 
постмарксиста М. Кастельса о том, что идентичность 
является «источником человеческого понимания и опы-
та» [11, P. 6], очень емко передает суть этого феномена. 
Идентичность напрямую связана с самоопределением 
человека, его восприятием себя и окружающего мира, 
своим местом в обществе. Интерес к изучению иден-
тичности объясняется несколькими ключевыми факто-
рами. Во-первых, процессы культурного обмена и мигра-
ции существенно трансформируют идентичности людей, 
общностей, наций. Во-вторых, кризисы идентичностей 
в современном мире выступают причиной многих об-
щественных конфликтов. В-третьих, конструирование 
и управление идентичностями становится важным ин-
струментом политических элит. В-четвертых, развитие 
культуры потребления, ролевых моделей в медиа про-
странстве оказывает воздействие на самоидентифика-
цию личности. Цифровые технологии, виртуальная сре-
да создают новые формы и среды для проявления иден-
тичностей.

Таким образом, идентичность как многогранный 
социально- философский феномен выходит на первый 
план. Ее динамика, трансформации, формы проявления 
требуют глубокого анализа и осмысления, что и обусла-
вливает пристальное внимание к этой теме.

Политическая коммуникация играет ключевую роль 
во всех этих процессах артикуляции, укрепления или 
трансформации идентичностей. Транслируются опреде-
ленные дискурсы, символы, нарративы формирующие 
политические идентичности. «Изучение политических 
дискурсов становится одним из базовых, опорных на-
правлений в системе политического анализа, а идентич-
ность –  средством концептуализации субъективной со-
ставляющей политического процесса» [7, с. 12–13]. По-
этому анализ идентичности как процесса именно в по-
литическом контексте невероятно важен для понимания 
современных конфликтов, социальных противоречий, 
особенностей политического сознания.

Методы и материалы
Исследование данной темы требует мультидисциплинар-
ного подхода и широкого спектра методов и материалов, 
чтобы полноценно охватить все аспекты конструирования 
идентичности на просторах Евразии. Материалы и мето-
ды исследования включают в себя сравнительный анализ 
политико- коммуникативных стратегий различных стран 
Евразии, исследование социокультурных особенностей 
идентичности народов региона, анализ влияния глобали-
зации и технологий коммуникации на конструирование 
идентичности.

В ходе исследования были применены такие обще-
научные методы, как анализ, синтез, индукция, дедук-
ция, абстрагирование, моделирование, формализа-
ция, метод восхождения от абстрактного к конкретно-
му, аналогия, экспертный и др., а также специальные 
методы социально- гуманитарных наук: социокультур-
ный и культурно- исторический анализ, компаративный 
и структурно- функциональный анализ, дискурс- анализ 
и нарративный анализ, институциональный анализ 
и анализ политических акторов и их ресурсов, анализ 

политических технологий и коммуникаций, а также со-
бытийный анализ.

Результаты и обсуждения
Рассмотрение формирования идентичности как политико- 
коммуникативного процесса находит теоретическую опо-
ру в конструктивистском подходе, развитом такими 
учеными как Э. Гидденс [6], И. Гоффман [12], П. Бергер 
[3], Т. Лукман [3] и др., которые сходятся во мнении, что 
в процессе социального взаимодействия и коммуника-
ции наблюдается активное конструирование идентично-
сти, то есть она не является чем-то изначально данным. 
Она создается и воспроизводится через язык, дискурсы, 
нарративы, которые распространяются посредством ин-
ститутов власти, СМИ, образования. В частности, у Ир-
винга Гоффмана –  американского социолога канадского 
происхождения, представителя известного направления 
в зарубежной социологии –  символического интеракцио-
низма, в контексте данной статьи речь идет о четвертой 
главе книги «Стигма: Заметки об управлении испорчен-
ной идентичностью» (1963) [12]. В ней затрагивается про-
блема взаимоотношения между нормой и отклонением, 
отстаивается точка зрения, что они тесно друг с другом 
взаимосвязаны и образуют две стороны одного и того же 
явления: переосмысливаются расхождения между вирту-
альной и актуальной социальной идентичностью. В книге 
рассказывается о ситуации стигматизированного челове-
ка в социальной обстановке и его реакции на то положе-
ние, в котором он находится (комментарий мой –  Д. Б.).

Также отмечается, что политические силы (государ-
ство, элиты, движения) играют ключевую роль в форми-
ровании и навязывании определенных идентичностей 
через дискурсивные практики и символическое констру-
ирование реальности. Отсюда, процесс формирования 
идентичностей связан с вопросами власти, господства 
и сопротивления со стороны альтернативных идентично-
стей. Особое внимание уделяется тому, что существуют 
доминирующие или гегемонистские идентичности, слу-
жащие интересам господствующих групп и навязывае-
мые обществу через политическую коммуникацию.

Таким образом, конструктивистские идеи Э. Гидден-
са, И. Гоффмана, П. Бергера и Т. Лукмана позволили 
рассматривать идентичность не как объективно данную 
реальность, а как социально- политический конструкт, 
создаваемый определенными акторами в своих интере-
сах. Это дает основу для анализа политических процес-
сов формирования идентичностей.

Суть конструктивистского подхода к анализу иден-
тичностей может быть представлено в таких ключевых 
моментах, как:

1. Трактовка всего коллективного (в том числе иден-
тичностей) как социальных артефактов, а не объектив-
ных данностей. Они конструируются, а не существуют 
сами по себе.

2. Идентичности создаются, реконструируются и мо-
билизуются под влиянием культурных кодов, символов, 
дискурсов, транслируемых центрами власти и силы в об-
ществе.

3. Идентичности рассматриваются именно как кон-
структы, а не изначальные сущности. Это открывает 
возможности для их целенаправленного проектирова-
ния и конструирования.

4. Идентичности не только конструируются, но и сами 
являются проективными конструктами, задающими век-
тор развития, границы, смыслы для групп и сообществ.

5. Формирование идентичностей –  это процесс, свя-
занный с вопросами власти, господства, сопротивления, 
навязывания определенной идентичности.
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раскрывает ее политическое измерение, показывает 
ее социально сконструированный и подвижный харак-
тер, что позволяет анализировать процессы ее форми-
рования различными акторами, проектирование новых 
идентичностей, столкновение идентичностных проектов 
в борьбе за символическую власть. Конструктивист-
ский подход фокусируется на возможностях проектиро-
вания и направленного конструирования идентичностей 
с определенными целями и разными политическими си-
лами.

Другая концепция –  постструктуралистская тео-
рия, разработанная аргентинским политологом Эрнесто 
Лакло и бельгийским политическим философом Шан-
таль Муфф. Данная теория базируется на идее о том, что 
«социальный мир формируется дискурсом с помощью 
значений» [8, с. 26]. Э. Лакло, вслед за психоанализом, 
использует «психоаналитическую категорию идентифи-
кации» [13, P. 3] для объяснения формирования субъ-
ектных позиций и идентичностей, согласно которой, 
во-первых, идентификация рассматривается как бес-
сознательный процесс, в ходе которого индивид асси-
милирует или «интериоризирует» определенные черты, 
качества, атрибуты Другого и полностью или частично 
отождествляет себя с Ним. Во-вторых, в основе иденти-
фикации лежит изначальная нехватка, незавершенность 
субъекта, стремление обрести целостность за счет иден-
тификации с другими объектами, дискурсами, группа-
ми. Речь идет о недостатке, лежащем в основе любой 
идентичности: человеку необходимо идентифицировать 
себя с чем-то, потому что существует изначальное и не-
преодолимое отсутствие идентичности (комментарий 
мой –  Д. Б.).

Отсюда, идентификация –  процесс постоянного кон-
струирования и реконструирования идентичностей че-
рез установление эквивалентных связей между диффе-
ренцированными элементами. Если же говорить о спец-
ифике политических идентичностей, то они формиру-
ются через процессы идентификации с определенными 
политическими движениями, лидерами, символами, ри-
торикой. Борьба за гегемонию в обществе разворачи-
вается вокруг конкуренции разных пунктов идентифи-
кации, разных проектов идентичности.

Таким образом, для Э. Лакло идентификация –  посто-
янный процесс субъективации, установления внутренних 
связей между элементами, который никогда не может 
быть окончательно завершен. Идентичности постоянно 
конструируются через эти бесконечные идентификации 
в политической борьбе дискурсов.

Если же рассмотреть и развернуто описать процесс 
конструирования идентичности в евразийском простран-
стве с позиций политико- коммуникативного подхода, 
то можно обнаружить, что формирование идентичности 
представляет собой целенаправленный процесс кон-
струирования различными политическими субъектами 
системы идентификации индивидов с определенным со-
обществом. Это приводит к тому, что происходит приня-
тие норм, ценностей, образцов поведения этого сообще-
ства через процесс идентификации с ним. А для этого 
необходимо использовать специальные политические 
технологии и инструменты, такие как: СМИ, образова-
тельные институты, культурные ресурсы, массовые ме-
роприятия. В конечном итоге в этом задействован значи-
тельный коммуникативный ресурс для транслирования 
определенных дискурсов, символов, смыслов, форми-
рующих идентичность. И, что самое примечательное так 
это то, что субъекты конструирования преследуют поли-
тические цели утверждения «своей» версии идентично-

сти. Деятельность субъектов фиксируется в норматив-
ных и других актах, программных документах.

Так, в евразийском контексте мы наблюдаем актив-
ные процессы проектирования различных версий иден-
тичности (национальных, цивилизационных, общеевра-
зийских) со стороны разных акторов –  государств, элит, 
движений. Идет своего рода борьба различных идентич-
ностных проектов.

Данная трактовка отражает конструктивистский 
взгляд на идентичность как результат целенаправлен-
ных политико- коммуникативных усилий субъектов по ее 
формированию в евразийском масштабе. Это, пожалуй, 
емкое и точное описание современных тенденций в этой 
сфере.

В то же время хотелось бы подчеркнуть, что форми-
рование идентичности нельзя рассматривать исключи-
тельно как целенаправленный и полностью контроли-
руемый процесс конструирования. Ведь наряду с осоз-
нанными усилиями политических акторов, в структуру 
идентичности неизбежно включаются стихийно возни-
кающие, хаотичные элементы.

Несмотря на то, что субъекты политических отноше-
ний стремятся сконструировать определенные версии 
идентичностей для достижения своих целей, полностью 
контролировать этот процесс невозможно по ряду при-
чин.

Во-первых, развитие технологий и средств коммуни-
кации, особенно интернета и социальных медиа, созда-
ет децентрализованное киберпространство, где проис-
ходит стихийное формирование альтернативных дискур-
сов идентичности.

Во-вторых, процессы глобализации размывают тра-
диционные идентичности, способствуют возникновению 
новых гибридных идентичностей.

В-третьих, идентичности формируются под влиянием 
разнообразных, порой противоречивых культурных пото-
ков и нарративов, не всегда контролируемых официаль-
ными институтами.

И, наконец, личный опыт, межличностные коммуни-
кации, неформальные социальные взаимодействия так-
же вносят элементы хаотичности в процессы идентифи-
кации.

Таким образом, целенаправленное конструирование 
идентичности всегда сочетается с ее хаотическим, ме-
нее предсказуемым формированием в коммуникатив-
ных средах, испытывающих воздействие технологиче-
ской революции и глобализации. Игнорирование этого 
фактора приводит к упрощенному пониманию сложной 
природы идентичности.

Заключение
При характеристике формирования идентичности как 
сложного политико- коммуникативного процесса, облада-
ющего такими необходимыми признаками, как наличие 
субъектов политических отношений, участвующих в этом 
процессе; реализация данного процесса в сфере полити-
ки, часто на основе определенных политических техноло-
гий и с использованием различных ресурсов; направлен-
ность действий субъектов на достижение политических 
целей в сфере идентичности; воплощение этого процесса 
в различных нормативных и ненормативных актах.

Формирование идентичности протекает на основе 
некоего относительно устойчивого базиса («фундамен-
та»), но при этом испытывает как целенаправленные 
воздействия со стороны субъектов политики, так и хао-
тичные влияния. Важно указать на пересечение и взаи-
модействие разнообразных внутренних и внешних фак-
торов в этом процессе, а также на сочетание элементов 
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дискретности (изменчивости одних параметров) и посто-
янства (сохранения других черт) идентичности. Присут-
ствие уникальных закономерностей, собственной ритми-
ки и стадиальности, взаимодействия различных субъек-
тов и структур –  все это характеризует формирование 
идентичности именно как политико- коммуникативный 
процесс со всей его сложностью и многоаспектностью.

Таким образом, евразийский контекст накладывает 
свой специфический отпечаток на процессы идентифи-
кации, делая их особенно динамичными, многослойны-
ми и противоречивыми.
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This study addresses the important issue of the dynamic nature of 
identity in the context of political communication. The authors consid-
er the process of identity formation through the prism of the main the-
oretical approaches: constructivist and postmodernist, which allows 
for a comprehensive analysis of this phenomenon. Special attention 
is paid to analysing the essence, attributes and structure of the pro-
cess of identity formation in the Eurasian space. Two components are 
identified in the structure of this process: purposeful (related to the 
activities of political elites) and chaotic (spontaneous). At the same 
time, the authors point out that the formation of identity is based on 
a certain foundation, which has relative stability and permanence. In 
general, the work allows us to comprehensively comprehend the pro-
cesses of identity construction and evolution in the Eurasian macro- 
region through a combination of different theoretical approaches, 
which is important for understanding cultural, political, religious and 
communicative- integration processes in the Eurasian space.

Keywords: identity; Eurasian identity; macro- identity; integration; 
political communication; discourse; political elite; ideology; Eurasia; 
macro- region.
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Отталкиваясь от ёмкой метафоры Рональда Дворкина, на-
звавшего Соединённые Штаты «империей права», автор ана-
лизирует в проблемном ключе фундаментальные политико- 
правовые вопросы американской интеллектуальной традиции, 
философского осмысления права и идеи законности, консти-
туционализма и демократии, а также судебной философии 
Верховного суда США. Акцентируется внимание на рубежном 
этапе перехода американского общества от модерна к пост-
модерну, ознаменовавшему начало распада политической пу-
бличной сферы. Данный период характеризуется критическим 
усугублением политического отчуждения, противопоставлени-
ем идей либерализма и демократии. В американском публич-
ном дискурсе наблюдается радикальная критика традиционной 
формулы американского конституционализма, основанного 
на представлении о демократии как ничем не ограниченной 
воле большинства. На фоне деградации и падения авторитета 
американского законодательного корпуса происходит присвое-
ние Верховным судом США полномочий, выходящих за консти-
туционные рамки, а судебные прецеденты всё в большей мере 
приобретают ярко выраженный политически ангажированный 
характер. В результате проведённого исследования делается 
вывод о состоянии распада американской политической тра-
диции, системном кризисе «империи права», ставящем под 
вопрос само существование США.

Ключевые слова: американская политическая философия, 
философия права, модерн, постмодернизм, закон, демокра-
тия, конституционализм, Верховный суд США.

Введение
Вряд ли возможно получить целостное представление 
об американской интеллектуальной традиции, если вы-
нести за скобки концепцию верховенства права (the Rule 
of Law), являющуюся фундаментальной для морального, 
политического и юридического мышления. Крупный аме-
риканский политический философ и правовед Рональд 
Дворкин (R. Dworkin) в своей известной работе «Law’s 
Empire» предельно точно выразил смыслообразующую 
идею американского самосознания: «Мы –  подданные 
империи права, вассалы его методов и идеалов… Мы 
живём в праве и правом. Оно делает нас теми, кто мы 
есть» [1]. Это черта американского (и шире –  западного) 
общества не ускользнула от внимания лауреата Нобелев-
ской премии по литературе А. И. Солженицына. В своей 
речи в Гарварде на ассамблеи выпускников 1978 года 
он заметил: «ужасно то общество, в котором вовсе нет 
беспристрастных юридических весов. Но общество, в ко-
тором нет других весов, кроме юридических, тоже мало 
достойно человека. (Аплодисменты.)» [2].

Мы неслучайно воспроизводим эту цитату вместе 
со стенографической ремаркой. Дело не в частном су-
ждении оратора, тем более принадлежащего к иной 
культурной традиции, а в реакции слушателей –  моло-
дых представителей интеллектуальной элиты Соединён-
ных Штатов –  на критику тотальной юридизации жиз-
ни. Впрочем, нельзя игнорировать и исторический кон-
текст, связанный с феноменом «наследия 68-го года». 
Соединённые Штаты не стали исключением в той волне 
протестных молодёжных движений, которые охватили 
в 60-е годы прошлого века страны Западной Европы, до-
стигнув своего наивысшего накала в ходе студенческих 
волнений во Франции. В США программным докумен-
том «поколения мятежа» стал Порт- Гуронский манифест 
SDS («Port Huron Statement Students for a Democratic So-
ciety»). Его авторы поставили во главу угла критики аме-
риканского общества проблему разрыва между полити-
ческой реальностью и конституционным идеалом, нару-
шение фундаментальных прав человека и кризис демо-
кратического строя, который превратился в инструмент 
политических манипуляций. В качестве выхода из того 
тупика предлагался полный демонтаж социальных си-
стем, основанных на иерархии, и отчасти даже тех, ко-
торые базировались на репрезентативной демократии, 
в пользу так называемой «демократии участия» (partici-
patory democracy). Заявленные попытки перемен закон-
чились провалом, но важно другое. Под огнём критики 
оказалась сама американская традиция. С этого време-
ни, как справедливо отмечает О. Ю. Пленков, ведущие 
гуманитарные факультеты американских университе-
тов, начали критиковать западное общество в постмо-
дернистском ключе, заимствовав риторику у француз-
ских интеллектуалов, относящихся к левому спектру [3]. 
Ричард Познер (R. A. Posner) совершенно справедливо 
усматривает в студенческом движении 1960-х годов, 
а также континентальной социальной теории (неомарк-
систской, структуралистской и постструктуралистской) 
вдохновляющий посыл для развития в начале 1970-х го-
дов на американской почве критических и постмодерни-
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стских исследований. Используя хлёсткий образ, амери-
канский интеллектуал уподобляет эти идейные течения 
мёртвому лососю, из трупа которого вылупляется потом-
ство. Так, сойдя со сцены, критическое направление по-
родило три радикальные теории, ставящие во главу угла 
идеологический, а значит –  политизированный, характер 
права. Это феминистское правоведение; постмодерни-
стские исследования и критическая расовая теория [4]. 
Именно с этого периода проблема защиты разного ро-
да меньшинств (социальных, этнических, наконец, сек-
суальных) становится приоритетной темой в публичном 
пространстве, от академических кругов до средств мас-
совой коммуникации формируется соответствующая ак-
туальная повестка.

Следует заметить, что высказываемая в литерату-
ре довольно нелицеприятная, но в целом справедливая 
оценка молодёжных протестных движений 60-х годов 
и их лидеров не должна затушёвывать существование 
объективных проблем, которые идеологи протеста пы-
тались использовать в собственных целях. И, прежде 
всего, речь идёт о проблеме политического отчуждения, 
которая в первые десятилетия XXI в. усугубилась до ка-
тастрофического уровня.

Методы
Методология исследования заявленной темы основывает-
ся на общепризнанных принципах объективности и исто-
ризма. Использование комплексного междисциплинар-
ного подхода позволило расширить методологическую 
базу исследования за счёт введения методов ситуацион-
ного и контекстуального анализа, применявшихся в про-
цессе изучения научных, публицистических и правовых 
источников. В свою очередь динамический подход дал 
возможность выявить трансформационные изменения 
академического дискурса, касающегося философского 
осмысления политико- правовой сферы в условиях пере-
хода американского общества от модерна к постмодерну.

Проблема философского осмысления политики 
и права в американской интеллектуальной 
традиции
Разумеется, в первую очередь нас занимает вопрос: как 
соотносится правовая жизнь американского общества 
с жизнью политической?

Философское осмысление права и идеи законности 
в русле американской интеллектуальной традиции за-
ставляет вспомнить замечание «отца конституции» Дж. 
Мэдисона, который в письме Т. Джефферсону, датиру-
емом 04 февраля 1790 г., писал: американцам чужд дух 
законотворчества на основании философии (philosoph-
ical legislation) [5]. Кстати, А. де Токвиль был ещё бо-
лее категоричен, заметив, что во всём цивилизованном 
мире нет страны, где бы философии уделяли меньше 
внимания, чем в Соединённых Штатах и где само обще-
ственное устройство не предрасполагает к занятию спе-
кулятивными науками [6].

По-видимому, суждение Дж. Мэдисона применимо 
не только к этапу становления конституционного госу-
дарства, но и ко всем последующим периодам. Однако 
осознание того, что право зависит от философии, до-
вольно отчётливо прослеживается в трудах американ-
ских политических философов и правоведов. Впрочем, 
последние, как иронически заметил Р. Дворкин, особен-
но «боятся философов, высказывающихся о правах, по-
скольку призрачные обертоны, звучащие в этом поня-
тии, грозят нарушить покой на кладбище разума» [7]. 

Исторически в американском публичном пространстве 
возобладало инструментальное отношение к закону, по-
нимаемому как орудие (средство), посредством которо-
го могут достигаться различные общественно приемле-
мые политические и иные цели. Данный подход, восхо-
дящий к воззрениям И. Бентама и Дж. Остина, рассма-
тривавшим право как систему исходящих от суверена 
и подкреплённых санкциями повелений, связан с вос-
приятием закона в качестве эффективного инструмента 
«социальной инженерии». Иными словами, при опреде-
лённых обстоятельствах закон может быть использован 
как инструмент социального контроля, как орудие иерар-
хии, навязываемой обществу должностными лицами [8].

В свою очередь Скотт Дж. Шапиро (S. J. Shapiro) 
в своём монографическом исследовании, посвящённом 
проблеме законности («Legality»), с опорой на работы 
в области философии действия (philosophy of action) 
пытается преодолеть традиционное понимание закона 
в терминах правил. Пытаясь решить великий философ-
ский вопрос –  что есть закон? –  он смещает фокус с пра-
вил на планы. Место правил заступают чрезвычайно 
сложные правовые инструменты для создания и приме-
нения планов. Развивая собственную Правовую теорию 
планирования (Planning Theory of Law), С. Шапиро рас-
сматривает правовые системы как институты социаль-
ного планирования, основная цель которых –  компенси-
ровать недостатки альтернативных форм планирования 
в обстоятельствах законности [9].

Несомненно, точкой кристаллизации политико- 
правовой сферы является конституционализм, который 
признаётся главным вкладом национальной мысли Со-
единённых Штатов в философию правления (philosophy 
of government). Как указывал австрийско- американский 
экономист и политический философ Ф. А. фон Хайек, от-
цы американской конституции, опираясь на английский 
опыт, сформулировали и утвердили на практике концеп-
цию ограничивающей конституции. Уже в XVIII–XIX вв. 
в публичном пространстве использовались выражения 
как «ограниченная государственная власть» (limited con-
stitution), так и «ограничивающая конституция» (limiting 
constitution) [10].

Следует заметить, что Соединённые Штаты, при-
надлежа к англосаксонской правовой семье, в отличие 
от своей бывшей метрополии с её неписаной конститу-
цией, обрели конституцию писаную. При этом, например, 
знаковая фигура американского Просвещения Т. Пейн 
вообще скептически относился к самой идее существо-
вания неписаной конституции. Как полагал философ: 
«Конституция это не одно название, а реальная вещь, 
она существует не только в воображении, но и в дей-
ствительности, и там, где её нельзя показать в видимой 
форме, там её нет» [11]. Предшествуя государству, она 
конституирует его.

В процессе своего развития американский кон-
ституционный либерализм претерпел определённую 
трансформацию. Изначальную (традиционную) форму-
лу конституционализма удалось интерпретировать та-
ким образом, что она стала совместимой с концепци-
ей демократии как формы правления, в которой воля 
большинства по любому конкретному вопросу ничем 
не ограничена. Как указывал фон Хайек, «конституция 
воспринималась как защита народа от всякого произ-
вола со стороны и законодателей, и всех других ветвей 
власти» [12]. Важно отметить, что в теории конституци-
онализма Соединённые Штаты рассматриваются в каче-
стве классического примера президентской республики. 
Впрочем, английское монархическое влияние изначаль-
но прослеживалось в американском конституционализ-
ме. Так, по мнению Э. Нельсона (E. Nelson), философия 
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американской конституции проистекает не из парла-
ментской, а из монархической традиции. Предпринятая 
автором «Роялистской революции» (The Royalist Revo-
lution. Monarchy and the American Founding) археология 
революционной мысли представляет скрупулёзное аргу-
ментированное исследование, показывающее, что мно-
гие из «отцов- основателей», движимые восхищением 
перед королевской властью и веря в достоинство силь-
ной исполнительной власти, видели главным своим вра-
гом именно британский парламент [13].

При этом американский ответ на вопрос о том, что 
есть конституция, у лица, сформировавшегося на почве 
континентального европейского права, может вызвать 
замешательство, поскольку американская доктрина 
примата правосудия (judicial supremacy) исходит из по-
сыла, согласно которому конституция состоит в том, что 
говорят по этому поводу судьи. Разумеется, развитие 
данного тезис на практике ведёт к возникновению мно-
жества проблем самого фундаментального свой ства, ко-
торые мы и рассмотрим.

Согласно американской конституционной доктрине, 
практически все вопросы системы правления носят пра-
вовой характер в самом, что ни на есть, утилитарном 
(техническом) смысле. Корифеи американской юриспру-
денции, касаясь темы юридизации политической сфе-
ры, активно ссылаются на А. де Токвиля. Французский 
интеллектуал справедливо отмечал, едва ли в США мо-
жет возникнуть какой-либо политический вопрос, кото-
рый рано или поздно не разрешится в судебном порядке. 
Остаётся лишь констатировать: то, что было истинно для 
XIX в., продолжает быть истинным и для века XXI.

Судебная философия Верховного Суда США как 
политико- правовая проблема
Отсутствие философского духа в американских законах 
с лихвой компенсируется судебными прецедентами. Не-
случайно, поворотные решения Верховного суда США 
признаются современной американской доктриной в ка-
честве важного источника философско- правового ха-
рактера. Впрочем, правильнее будет заметить, что дух 
американских законов являет себя судейскими устами. 
В первую очередь, разумеется, речь идёт об устах су-
дей Верховного суда США. Неслучайно в американском 
лексиконе применительно к деятельности данного орга-
на используется понятие «judicial philosophy» (судебная 
философия).

Известная максима американского самосознания 
как страны, которой правят не люди, а законы, на деле 
оборачивается правлением людей в судейских мантиях. 
Показательным примером в этом отношении является 
фигура судьи Верховного суда США К.Томаса, который 
на протяжении более 7 лет во время всех судебных раз-
бирательств хранил абсолютное молчание. Когда же он 
всё же позволял себе высказать собственное мнение, 
то прибегал к такому юридическому или техническому 
жаргону, который не в состоянии были понять как ря-
довые граждане, так и сами судьи. Томас считается од-
ним из самых консервативных судей Верховного суда 
за всю его историю. Как отмечает С. Ринген, по мне-
нию экспертов, «его решениям свой ственны эксцен-
тричность, непредсказуемость и оригинальность в том 
смысле, что они отличаются заметной новизной и нео-
жиданностью в трактовке правовой теории. При этом он 
отказывается обсуждать или объяснять свои решения» 
[14]. В связи с этим исследователь позволяет усомниться 
в соответствии сложившегося порядка духу современ-
ной и открытой демократии. Однако проблема гораздо 

сложнее. С 1803 г., когда был создан Верховным судом 
США судебный прецедент, связанный с отменой, по при-
чине его несоответствия Конституции США, закона, при-
нятого Конгрессом, в дискурсивном поле политической 
философии высветилась проблема, которую Р. Дворкин 
именует аргументом от демократии. Этот аргумент пред-
полагает, что «все возникающие вопросы, в том числе 
и вопросы моральных и политических принципов, долж-
ны решаться только теми институтами, которые явля-
ются политически ответственными в том смысле, в ка-
ком суды таковыми не являются» [15]. Дело в том, что 
и глава государства, и члены законодательного корпуса 
зависят от демократических процедур, в силу которых 
вынуждены (пусть даже формально) разъяснять свои 
действия, неся за них политическую ответственность. 
Собственно говоря, этот тезис согласуется с тем пони-
манием Республики, которое в десятом номере «Феде-
ралиста» сформулировал Джеймс Мэдисон, определив 
её как правительство, составленное согласно предста-
вительной системе, где правление передаётся неболь-
шому числу граждан, которых остальные избирают сво-
ими полномочными представителями [16]. При этом над 
представителями судейского корпуса не довлеет угро-
за утраты поддержки избирателей, свои должности они 
занимают «пока их поведение безупречно» бессрочно. 
Вместе с тем риск того, что судьи могут принять невер-
ные решения, осознаётся всеми. В академической ли-
тературе без особого труда обнаруживаются указания 
на то, что Верховным судом США на всём протяжении 
его деятельности допускались очень серьёзные ошиб-
ки. Американские авторы вынуждены признать, что су-
дебные прецеденты, безусловно, варьируются в силу 
целого ряда причин как социально- экономического, так 
и политического характера. И как бы судьи ни старались 
абстрагироваться от своих жизненных и философских 
убеждений, в полной мере это никогда не удавалось 
и не удастся ни одному судье. Как известно, определён-
ные этапы в истории Верховного суда США отождест-
вляются с именами председательствующий судей, при-
чём некоторые имена стали нарицательными.

Особо остро в политическом пространстве критика 
решений Верховного суда обозначилась в период, ког-
да на пост президента баллотировался Р. Никсон, зая-
вивший, что в случае своего избрания он будет назна-
чать судьями приверженцев своей собственной фило-
софии права. Людей, которые будут проводить в жизнь 
закон как он есть, а не «выкручивать и выворачивать» 
его, подгоняя под свои личные убеждения. Полагая, что 
Верховный суд узурпировал власть, Никсон видел в ка-
честве возможного исправления ситуации замещение 
судейских должностей теми, кого он именовал «строги-
ми конструкционистами», которые в своей деятельно-
сти будут следовать букве Конституции [17]. Увы, как 
показывает анализ деятельности Верховного суда США, 
поставленная цель не была достигнута. Одним из наи-
более дискутируемых вопросов последних десятилетий 
является проблема противостояния судебного консерва-
тизма и активизма.

Обсуждение
Философия американского судебного конституциона-
лизма вращается вокруг проблемы противостояния двух 
школ интерпретации Конституции. Либеральное направ-
ление представлено приверженцами так называемой «жи-
вой конституции» (living Constitution). По мнению «живо-
конституционалистов» (living constitutionalists), принятая 
более 200 лет назад конституция и поправки к ней должны 
интерпретироваться с учётом тех социальных изменений, 
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которые и неизбежны, и закономерны. Сторонники кон-
сервативного направления, напротив, руководствуются 
тезисом о необходимости проявлять максимальное ува-
жение к текстуальной основе Конституции, и стараться 
не выходить за рамки тех идей, которые были заложены 
в Основной закон законодателем изначально. В рамках 
рассматриваемого направления в американской лите-
ратуре наблюдаются попытки выделения двух подхо-
дов –  оригинализма и текстуализма. Впрочем, некото-
рые авторы объединяют их под эгидой метода строгого 
конструкционизма (strict constructionism), который в поли-
тической плоскости является синонимом юридического 
консерватизма.

Как справедливо отмечает С. Коваль, в споре между 
конкурирующими философиями важное место занима-
ют дебаты о понятии демократии. Так, с точки зрения 
консерваторов, судебные активисты, наполняя консти-
туционный текст собственными воззрениями, наруша-
ют базовый принцип –  решение ключевых политических 
вопросов путём выражения воли большинства через за-
конодательный процесс. В сущности, судья создаёт за-
кон, вытягивая из прецедентов то, чего они не содержат. 
Причём, создаваемые прецеденты являются логическим 
развитием других, более ранних прецедентов. И в ре-
зультате создаётся автономная от законодателя (его ав-
торитета и вмешательства) система права. Важно под-
черкнуть, что судебный активизм подвергается критике 
не только со стороны профессионального сообщества, 
но и широкой общественности. При этом, как отмеча-
ет российский автор, в настоящее время большинство 
в Верховном суде США составляет именно консерватив-
ное большинство [18].

В своё время одним из самых цитируемых политиче-
ских философов США Дж. Ролзом (J. Rous) был сфор-
мулирован известный афоризм: «Справедливость –  это 
первая добродетель общественных институтов» [19]. 
Причём, политическая справедливость синонимична 
справедливости конституции. Таким образом, мы выхо-
дим на проблему пересечения в политической плоско-
сти права и морали. В своё время Р. Дворкиным разви-
валась концепция слияния воедино правовой и мораль-
ной теории. По мысли философа, возможны три идеаль-
ных типа (модели) политического сообщества. Первый 
тип –  это сообщество de facto, историческая и геогра-
фическая случайность, не являющаяся ассоциативным 
сообществом в полном смысле этого слова. Второй 
тип –  «сообщество правил» (rulebook community). Чле-
ны данной социальной организации подчиняются при-
нятым правилам, при этом отсутствует представление 
о том, что данные правила сформулированы на осно-
ве неких фундаментальных принципов. И именно этого 
изъяна лишён третий тип сообщества, которое Р. Двор-
кин именует сообществом принципов. Здесь политика 
является тем форумом, где дебатируется, какими нача-
лами должно руководствоваться сообщество как систе-
ма, где формулируется понимание того, что должно рас-
сматриваться как справедливость, честность и должный 
процесс применения закона. В рамках данной системы 
судьи должны апеллировать к моральным принципам, 
содержащимся в законодательстве соответствующего 
сообщества, которое поднимается до уровня подлинно-
го человеческого братства. Философия Дворкина осно-
вывается на коллективном (communal) действии, когда 
решения принимаются нацией как единым субъектом, 
а не статистической совокупностью граждан. Здесь каж-
дый член сообщества действует как моральный агент, 
а сам процесс принятия политических решений проник-
нут заботой об интересах всех членов общества, являю-

щихся равными гражданами моральной республики, для 
которой Конституция –  это моральный парус Америки.

К сожалению, сегодняшняя американская действи-
тельность бесконечно далека от описанного идеала. 
В одной из своих последних работ патриарх американ-
ской политической науки Роберт А. Даль (R. A. Dahl) был 
вынужден констатировать, что по причине «снижения 
влияния граждан на ключевые правительственные ре-
шения, а также влияния избранных ими представителей, 
политическое неравенство может достичь такого уровня, 
при котором политическая система окажется намного 
ниже порога демократии, широко признаваемого в на-
чале XXI в.» [20].

Столь же пессимистичен взгляд профессора Ок-
сфордского университета Стейна Рингена (S. Rin-
gen), склоняющегося к отрицательному ответу на во-
прос: по-прежнему ли Америка является демократией? 
По мнению аналитика, с ослаблением демократии вов-
лечённость в политическую жизнь широких слоёв насе-
ления сходит на нет. Причём, эта тенденция характерна 
для всего Запада [21]. Как заметил один из наиболее 
цитируемых политических философов современности, 
представитель второго поколения Франкфуртской шко-
лы Ю. Хабермас (J. Habermas), в настоящее время в за-
падных не слишком стабильных демократиях «процесс 
распада политической публичной сферы на фоне расту-
щего социального неравенства зашёл достаточно дале-
ко» [22].

Показательно, что в настоящее время подвергается 
критике и сам американский конституционализм. Так, 
Мартин Лафлин (M. Loughlin) в работе «Against Consti-
tutionalism» (Против конституционализма) замечает, что 
данный феномен получил всеобщее одобрение, во мно-
гом потому, что ему никогда не давали точного опре-
деления. Как полагает американский исследователь, 
конституционализм не следует представлять как некую 
весьма расплывчатую смесь либеральных устремлений. 
Напротив, это конкретная и притом глубоко спорная фи-
лософия управления. В XIX столетии она стала уникаль-
ным вкладом Америки в философию государственно-
го управления, но уже к середине ХХ века конституци-
онализм зачастую рассматривался как анахронизм, ко-
торый не в полной мере соответствовал политическим 
вызовам времени. Если изначально конституция США 
трактовалась в качестве практического инструмента го-
сударственного регулирования, то впоследствии она уже 
наделяется статусом гражданской религии и предстаёт 
символическим воплощением коллективного единства 
[23].

В глазах всё большего числа американских граждан 
институциональная сфера Соединённых Штатов утра-
чивает свою главную добродетель –  справедливость, 
что выдвигает на новом этапе общественного развития 
проблему гражданского неповиновения. Теоретическая 
разработка данной темы занимает одно из центральных 
мест в ставшей уже классической, но сохраняющей свою 
дискуссионность, работе Дж. Ролза «Теория справедли-
вости». Сразу следует отметить, что американский фи-
лософ делает принципиальную оговорку о применении 
разработанной им теории исключительно для такой со-
циальной организации, которая близка к справедливо-
му обществу. Его интерпретация гражданского непови-
новения применима к более или менее справедливому 
демократическому государству и касается тех граждан, 
которые признают и принимают законность конституции, 
а основное напряжение связано с конфликтом обязанно-
стей. Причём, проблема гражданского неповиновения 
воспринимается философом в качестве решающего те-
ста «для любой теории моральных оснований демокра-
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тии» [24]. Для американского интеллектуала, граждан-
ское неповиновение оправдано лишь в том случае, если 
имеет место серьёзная и явная несправедливость, когда 
нарушены два принципа –  принцип свободы и принцип 
честного равенства возможностей. Сегодня становится 
всё более очевидно, что в современных Соединённых 
Штатах эти два фундаментальных принципа оказались 
попраны, а общество стоит перед неизбежностью осоз-
нания того, что пределы власти закона и обязанность 
ему повиноваться не является безусловной.

Заключение
Проведённое исследование позволяет сделать ряд общих 
выводов. Прежде всего, следует признать исключитель-
ное значение правовой проблематики для американской 
интеллектуальной традиции. Именно конституционализм 
является тем стержневым вопросом, вокруг которого 
вращается политико- правовой дискурс в США. Причём, 
именно в данной плоскости можно наблюдать столкно-
вение двух идейных линий: традиции и контртрадиции. 
Расхождение между конституционным идеалом и поли-
тической реальностью привело в 60-е годы ХХ в. к ра-
дикальному пересмотру базовой системы ценностей, 
ознаменовав начало критики западного общества в по-
стмодернистском ключе. В академической среде это при-
вело к появлению таких интеллектуальных течений как 
феминистское правоведение, критическая расовая теория 
и ряд иных постмодернистских исследований. Для всех 
этих направлений характерен политизированный взгляд 
на право. В последние годы серьёзной критике подвер-
гается и сам американский конституционализм, который 
рядом исследователей определяется в качестве глубоко 
спорной философией управления. Узловым вопросом 
Конституции Соединённых Штатов является проблема 
пределов интерпретации её положений Верховным судом 
США. Краеугольным камнем американского судебного 
конституционализма является противостояние конкури-
рующих философских подходов. Первый представлен 
судебными активистами, поборниками «живой конститу-
ции». Второй –  консерваторами, приверженцами оригина-
лизма и текстуализма. При этом характер деятельности 
высшего судебного органа Америки перестаёт отвечать 
духу современной демократии. В глазах американских 
граждан, как убедительно отмечают авторы академи-
ческих исследований, публичные институты утрачивают 
свою легитимность.

Основной вывод, который мы можем сделать по ре-
зультатам проведённого нами исследования, состо-
ит в том, что американская «империя права» вступила 
в стадию системного кризиса. На заре американской 
государственности, когда одного из творцов Конститу-
ции США спросили об итогах работы конституционного 
конвента, он произнёс только одно слово: «Республи-
ка». И добавил: если сумеем её сохранить. Похоже, что 
в XXI веке это предостережение актуально как никогда. 
Представляется, что американской «правовой» империи 
не избежать судьбы всех существовавших до неё импе-
рий геополитических.
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«WE ARE SUBJECTS OF LAW’S EMPIRE…»: 
THE LEGAL PERSPECTIVE OF THE AMERICAN 
INTELLECTUAL TRADITION IN THE LIGHT OF 
POLITICAL AND PHILOSOPHICAL UNDERSTANDING

Zimovets L. G., Kulikovsky A. V.
Sochi State University

Starting from the capacious metaphor of Ronald Dworkin, 
who called the United States the “empire of law”, the author, 
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through the methodological tools of philosophical science, 
analyzes in a problematic way the fundamental political and 
legal issues of the American intellectual tradition, the philo-
sophical understanding of law and the idea of legality, con-
stitutionalism and democracy, as well as the judicial philos-
ophy of the Supreme Court of the United States. Attention 
is focused on the milestone stage of the transition of Ameri-
can society from modernity to postmodernity, which marked 
the beginning of the collapse of the political public sphere. 
This period is characterized by a critical aggravation of po-
litical alienation, the opposition of the ideas of liberalism and 
democracy. In American public discourse, there is a radical 
criticism of the traditional formula of American constitutional-
ism, based on the idea of democracy as the unlimited will of 
the majority. Against the background of the degradation and 
decline of the authority of the American legislative body, the 
US Supreme Court is appropriating powers that go beyond 
the constitutional framework, and judicial precedents are in-
creasingly acquiring a pronounced politically biased char-
acter. As a result of the conducted research, a conclusion 
is drawn about the state of disintegration of the American 
political tradition, the systemic crisis of the “empire of law”, 
calling into question the very existence of the United States.

Keywords: American political philosophy, philosophy of law, mod-
ernism, postmodernism, law, democracy, constitutionalism, the 
U. S. Supreme Court.
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В современном мире общество все чаще сталкивается с фе-
номеном «навязанной социальной реальности», где информа-
ция, ценности и представления формируются не естественным 
образом, а искусственно, через массированное влияние СМИ, 
политических деятелей и PR-специалистов. Данная статья ис-
следует эволюцию понятия «социальной реальности» из кол-
лективного сознания в манипулируемый конструкт. Авторами 
рассматриваются исторические корни «социальной реально-
сти», анализируя взаимодействие индивида и общества в кон-
тексте формирования общих ценностей и мотивов.
Особое внимание уделяется роли СМИ и пропаганды в соз-
дании «навязанной реальности», а также способам манипу-
ляции общественным сознанием. В рамках анализа авторы 
демонстрируют потенциальные последствия такого влияния 
на формирование общественно- политических представлений, 
ценностей и мифов. Авторы указывают на необходимость кри-
тической оценки информации и развитию критического мыш-
ления, необходимого для ориентации в условиях формируемой 
«навязанной реальности».

Ключевые слова: социальная реальность; постправда; габи-
тус; коллективное сознание; манипуляция; СМИ; ценности.

Введение
Существованию феномена, когда люди объединялись 
в общности исходя из общих ценностных мотивов, посвя-
щены работы многих ученых. В контексте такого явления 
существует «социальная реальность», которая лежит 
в основе изучения коммуникативных практик с точки 
зрения их обоюдной субъективности.

Индивид представляется восприимчивым к внеш-
нему принуждению, которое может распространяться 
и на общество в целом. Тем не менее, социальная общ-
ность может оказаться надындивидуальной, следова-
тельно, происходит взаимодействие двух субъектов.

Однако в последние несколько десятков лет происхо-
дит сильное влияние СМИ, политических деятелей, PR-
деятелей на общество, благодаря чему возникает навя-
занная «социальная реальность», способствующая соз-
данию мифов, лжи, а также обманчивых представлений. 
Эти каналы воздействия позволяют вмешаться в форму 
коллективного бытия, манипулируя сознанием для ре-
дакции общественно- политических представлений.

Настоящее исследование актуально ввиду ряда при-
чин:
1. Необходимость определения способов конструиро-

вания «социальной реальности» как решающих эта-
пов формирования стереотипных привычек чело-
века.

2. Обеспечение стабильного состояния политической, 
общественной и прочих культур человека посред-
ством удержания «социальных практик» под сторон-
ним контролем.

3. Взаимодействие обыденного, «донаучного» (жиз-
ненного) и научного опыта человека при формиро-
вании собственных «социальных реальностей».

4. Построенная сторонним субъектом социальная ре-
альность может быть выгодным ресурсом для удер-
жания массового сознания и изменения мировоззре-
ния.
Гипотеза исследования составляет предположение 

о том, что изначальным фактором складывания «соци-
альной реальности» является воздействие некоторого 
социального актора на массы, в том числе и с помощью 
средств массовой коммуникации, которые формируют 
на основе «коммуникативных практик» в сознании ау-
дитории соответствующую повестку дня, определенную 
картину мира, медиареальность.

Новизна исследования состоит в исследовании ис-
пользуемых коммуникативных практик в целях измене-
ния социальной реальности при отрицании этого явле-
ния объектами воздействия.

Основная часть

Основные подходы к конструированию социальной 
реальности
Социальная деятельность человека интересовала с точки 
зрения взаимосвязи её субъекта и объекта на протяже-
нии хода исторического процесса. Они выступают дви-
жущими силами, акторами действующего социального 
пространства, которое определяет основные правила 
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и нормы морали между ними. Иными словами, социаль-
ное пространство с этой точки зрения выступает объе-
динителем интересов для последующего их изменения 
в свете сложившихся в обществе образов мышления. 
Тем не менее, следует понимать, что для реализации 
коммуникативной деятельности важным остается осно-
ва для прочей деятельности, которая непосредственно 
использует коммуникацию как одно из важных средств. 
Модификация прочей деятельности способна породить 
привыкание у индивидов ввиду того, что человек по своей 
сути –  исключительной степени существо привыкающее.

Примерно так, в современной интерпретации, мог-
ла бы звучать теория Пьера Бурдье, известного фран-
цузского социолога, опубликованная в 70-х годах XX ве-
ка. Она затрагивала проблематику «коммуникативных 
практик», а также «социальных полей».

С его точки зрения «практики» стали неким про-
странством, которое определяет образ мысли и поведе-
ния индивида исходя из его собственных поведенческих 
мотивов и представлений об окружающей среде. Тем 
самым субъект приспосабливается к разделению суще-
ствующей информации на две стороны –  для него, ко-
торую воспримет в любом случае, и не для него, остаю-
щуюся для восприятия остальных участников коммуни-
кации. Иными словами, это позволяет приспособиться 
каждому индивиду друг к другу ввиду того, что «практи-
ка» представляет возможность преобразовывать дей-
ствия в некое подобие каждодневных, копирующих друг 
друга действий.

Подтверждение этого утверждение дает сам П. Бур-
дье, выделяя следующие пункты, становящиеся обяза-
тельными для теории практик:
• Предметы познания должны быть сконструированы, 

а не просто пассивным образом зарегистрированы;
• Необходимо структурирование диспозиций с после-

дующей их направленностью на определенные прак-
тические цели и функции.
Из этого следует понятие Бурдье «pré-occupée» [1, 

с. 43] –  «занимательное», что означает практическое от-
ношение человека с миром при одновременном напоми-
нании мира о его присутствии –  неотложные дела, кото-
рые постоянно напоминают о своем присутствии в насто-
ящей жизни, а также о том, что их необходимо сделать 
или сказать о них. Фактически, «практика» представля-
ет собой предустановленные слова или жесты, которые 
не переходят в некое представление. У этого представ-
ления, по мнению Пьера Бурдье, существуют акторы. 
Об этом свидетельствует и перевод данного понятия –  
«заранее занятый», но в то же время подтверждается 
и тот факт, что данная позиция впоследствии может 
быть занята и прочими акторами.

Сконструированные детерминации, которые возни-
кают, определяют устойчивые и переносимые диспози-
ции, именуемые Бурдье как «габитусы» (прим. автора –  
с фр. «habitude» –  привычное, устоявшееся) –  результат 
опыта познания индивидом социальных структур, нося-
щий неосознанный характер.

Почему же «габитус» –  явление неосознанное? Это 
обосновано его средой существования и непосредствен-
ным условием для существования –  результат индивиду-
ального социального опыта человека. «Габитус» оказы-
вает в первую очередь влияние на человека с той целью, 
чтобы условно «социализировать» его в сложившиеся 
социальные структуры, которые и генерируют ранее упо-
мянутые «практики». В свою очередь, Бурдье примечает 
и важность социализации в целом, как первичной и вто-
ричной в роли «габитуса», поскольку в этот период вре-
мени человек создает «les habitude des classes» [2, p. 
73] –  классовые привычки, или же «le style de vie de la 

classe», которые позволяют распространить общие прак-
тики на все классы. Например, рабочие и интеллектуа-
лы, которых приводит в пример Пьер Бурдье.

Из этого следует, что практическое чувство, в боль-
шей своей степени, представляет собой социальную 
необходимость, ставшую априорной в человеческом 
устройстве психологии и физиологии. Иными словами, 
реальность, которая складывается вокруг человека, ока-
зывается неясной её непосредственному производите-
лю, а потому человеку необходимо наполнить данную 
«практику» здравым смыслом. В результате агенты все 
равно в полной мере не осознают, что они делают –  скла-
дывается принцип большей смысловой нагрузки.

С этой точки зрения и возникает мысль о том, что 
в каком-то социальном порядке всегда есть выгода, ко-
торую можно извлечь, а следовательно, необходимо со-
здать общее положение, которое позволит вызвать чув-
ства и мысли, ассоциируемые с непосредственным со-
стоянием тела, духа, а также окружающей среды. Дан-
ный феномен и есть конструирование социальной реаль-
ности, поскольку так или иначе имеет своей целью сде-
лать множественные «кейсы практики» более неявными, 
а также упорядочить мысли индивида и внушить чувства 
при помощи строгой упорядоченности практик, форми-
руя постепенное привыкание к ним, а также реализацию 
естественных форм реакции как смех или слезы.

«Социальная реальность» по мнению французского 
социолога есть не что иное, как «сеть невидимых связей, 
образующих пространство, складывающееся из внеш-
них по отношению друг к другу позиций, характеризу-
ющихся соотношением друг с другом, –  близостью, со-
седством или удаленностью» [3, с. 137]. Из это следует, 
что социальная реальность, или же пространство равно-
значное стране, которую можно разделить как лоскутное 
одеяло –  чем ближе лоскуты друг к другу, тем больше 
у них, –  аналогично и с индивидом, группой лиц, –  ка-
ких-то определенных взглядов.

Бурдье в своих рассуждениях, как и упоминалось ра-
нее, определяет «класс», который на самом деле ока-
зывается реально существующей социальной группой. 
Это связано с тем, что «социальное пространство, где 
у субъектов, занимающих сходные или близкие позиции, 
обнаруживается совпадение условий жизни, взглядов, 
интересов, установок, обусловливает единообразие их 
практической деятельности, а также одинаковость зоны 
влияния от прочих» [3, с. 141].

Ввиду этого, позицию в социальном пространстве 
можно условно разделить на активную, которая несет 
за собой эффективность ее использования, и, соответ-
ственно, пассивную, которая как в карточной игре ведет 
за собой либо тотальный проигрыш, либо случай, ког-
да гипотетический класс имеет возможность выбраться 
из зоны давления прочей социальной группы.

Все это позволяет сложить опорное понятие «кон-
струирования социальной реальности» как искусствен-
ное создание с определенной точки зрения, то есть 
с определенной позиции, относительно устойчивого 
представления о происходящем событии. Данный под-
ход дал дальнейшее развитие пониманию построения 
социальной реальности как средства непосредственного 
манипулирования сознанием, контроля над публичными 
массами, а также модификация обновленной социаль-
ной реальности с последующим выстраиванием границ.

Впоследствии В. В. Волков, О. В. Хархордин анализи-
ровали соотношение коммуникативных практик в отно-
шении примера П. Бурдье в области фотографии, кото-
рые по мнению обоих авторов и являются качественным 
примером ритуала практической коммуникации. В боль-
шей степени он является обыденным для людей, осо-
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бенно когда они приходят просматривают семейные фо-
тографии. «В обыденной практике фотографирования, 
которую Бурдье берет в качестве основного объекта, нет 
ни мистики самоубийств, ни героики протестантской ре-
формации, ни масштаба революции» [4, с. 146–147].

Субъект подсознательно отдает привилегию имен-
но определенному объекту на подсознательном уровне, 
а некоторые объекты, в частности группа лиц, подсо-
знательно совершает какие-то действия на камеру, что 
в действительности оказывается повседневным, потому 
что глядя на фотографию она приятна восприятию.

После исследования П. Бурдье австрийско- 
американский и словенский социологи П. Бергер 
и Т. Лукман создали концепцию, которая предложила 
свой взгляд на конструирование «социальной реально-
сти». Принципиально новым и одновременно важным 
моментом в их теории стало разделение на «знания» 
и «реальность».

Выделяя термины «реальность» и «знание» непо-
средственно дается и их понятие. «Реальность» пред-
ставляет собой качество, присущее феноменам, от ко-
торого человека не в силах избавиться в силу челове-
ческой воли и желаний, потому она в большей степе-
ни постоянная. «Знание» в свою очередь определяет 
«реальность», заставляя субъект убедиться в том, что 
«реальность» на самом деле действительно существует 
и обладает специфическими характеристиками.

Так или иначе, как «реальность», так и «знания» мо-
гут быть подвергнуты сомнению, поскольку человеку 
свой ственно имея «знания» о какой-то определенной 
«социальной реальности» попросту отказываться от неё, 
так как та в большей или меньшей степени может не со-
ответствовать его интересам, а также ответственности 
перед данной «реальностью». Из этих понятий можно 
понимать, что «знание» –  зона субъективного. Однако 
можно ли говорить о том, что и «реальность» субъектив-
на? Безусловно можно, поскольку рассуждать об объек-
тивности «реальности» довольно-таки проблематично 
в виду того, что для каждого из участников она окажется 
разнообразной. Иными словами, в случае с «реально-
стью» объективность остается субъективностью.

Помимо деления на субъективность и объективность 
авторы создали свою классификацию секторов реаль-
ности:
• Повседневная и привычная реальность жизни чело-

века, основная на постоянном взаимодействии лю-
дей с целью, как пишут Бергер и Лукман, «встретить-
ся лицом друг к другу».

• Неосвоенный индивидом, однако не менее от того 
проблематичный, скрытый сектор «реальности», по-
знание которого осуществляется подсознательно, 
а также приобретением потенциально новых и глу-
боких знаний о настоящей действительности.
В свою очередь авторы упоминают для большей кон-

кретизации пример с улыбкой, когда индивид, совер-
шая определенное действие ожидает реакции друго-
го индивида, основываясь на принципе положительно- 
негативного двухстороннего решения –  пока человек 
не получит какой-либо отклик от другого человека, то их 
взаимодействие попросту не продолжится. Это позволя-
ет в очередной раз убедиться в наглядности отсутствия 
субъективной стороны, поскольку обоюдное восприя-
тие действительности оказывается очевидным. То есть, 
субъективная реальность вероятным образом «зависит 
от социального базиса и требуемых для ее поддержания 
социальных процессов» [5, с. 104].

Однако из полученных ранее выводов следует, что 
человек является включенным в общество изначально, 
с рождения. Так ли это? От части, да. Человек «рожда-

ется с предрасположенностью к социальности и затем 
становится членом общества» [5, с. 87]. Именно поэтому 
у каждого индивида есть определенный период вхожде-
ния в данную социентальную сеть посредством интер-
нализации. Интернализация же представляет из себя 
восприятие, усвоение полноценное постижение, а так-
же интерпретация объективного факта происходящей 
действительности. Иначе говоря, интернализация есть 
непрерывное освоение человеком в качестве естествен-
ного навыка окружающей субъективной реальности, 
итогом которого становится перманентное объективное 
знание. То есть данный процесс привносит в человече-
ский разум определенную сигнификацию для последу-
ющих шагов.

Вполне очевидно, что первичный этап социализа-
ции становится максимально значимым в судьбе инди-
вида, так как именно тогда он перенимает самое необ-
ходимое. В данном случае реальность является именно 
«объективной», поскольку прочие значимые выступают 
посредником между индивидом и познаваемым миром. 
Результатом обоих этапов становится появление полно-
ценной личности, однако важно, чтобы вторичный этап 
социализации человека происходил самостоятельно. 
Первичная социализация ослаблена тем, что находится 
под максимальным воздействием со стороны эмоций. 
Из этого следует, что формально первичная социализа-
ция хоть и дает некоторые зачатки полноценного обуче-
ния, но тем не менее не позволяет человеку приобрести 
полноценную идентификацию от прочих.

Тут следует заметить, что именно на первичном эта-
пе появляются конкретные роли и социальные привяз-
ки, на тот момент, ребенка. А именно тогда появляют-
ся у человека имя, как относительный идентификатор, 
и фамилия –  симуляция принадлежности к определен-
ному статусу в социальном пространстве. Возникает 
существенная ошибка –  возможное неправильное рас-
пределение установок. Может оказаться, что фамилия 
человека не показатель, имя есть у его соседа по парте, 
а, следовательно, в системной программе человека мо-
жет произойти вполне разумное расхождение.

Логичное продолжение в виде появления новых ситу-
аций наталкивает на мысли, что социализация, как ос-
нова интернализации на самом деле не прекращается 
и продолжает действовать, как уже было упомянуто ра-
нее, до конца жизни.

Тем не менее проблема идентификации личности, 
ее отношения к реальности, а также остается неразре-
шенной, что впоследствии порождает необходимость ее 
дальнейшего изучения, либо, говоря иначе, внедрения 
в подсознание человека. Именно на последующем эта-
пе происходит наибольшая возможность последующего 
конструирования социальной реальности, поскольку че-
ловек максимизирует свою зависимость от оного. В этот 
период «приходит на помощь» второй этап социализа-
ции, который позволяет интернализировать новые ин-
ституциализрованные обоснованные установки. К этому 
моменту у человека уже сложились изначальные над-
стройки, соответствующие требованиям общества. Од-
нако, исходя из теории авторов, складывается проблема 
несогласованности двух параллельных систем знаний, 
а также их накладывание с последующим смешиванием.

Вторичная социализация изначально предлагает ин-
дивиду придать эмоциональную окраску «подмирам», 
определяющим «базисный мир» и противоположный, 
а также предлагаемое вмешательство, которое влечет 
за собой частичную подмену реальности. Данная под-
мена оказывает негативное влияние на вторичную со-
циализацию, поскольку происходит явление удаления 
полученной информации для дальнейшего воссоздания 
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новых стереотипов в сознании, так как последние ока-
зываются попросту не укоренены. Иными словами, про-
исходит разрушение сложившихся «габитусов».

«Габитусы» в теории П. Бергера и Т. Лукмана оказы-
ваются сходными с «габитусами» П. Бурдье. Мышление, 
согласно обеим теориям, основывается на типах, скла-
дывающихся в институциональных, для дальнейшего их 
опривычивания деятелями разного рода. Говоря други-
ми словами, габитуализация является основой социаль-
ного конструирования ввиду того, что «габитусы» фор-
мируют системы социального контроля и ролевой систе-
мы, свой ственной этапу вторичной социализации.

В общем и целом, «габитус» становится чем-то неод-
нократным повторяющимся для последующего воспро-
изведения как образца для исполнителя. Это подразу-
мевает факт того, что данная «повестка дня» останется 
на рассмотрении на постоянной основе с последующим 
принудительным изменением с целью конструирования 
сознательного образа для использования его в качестве 
образца с тем коммуникативно- практическим усилием 
со стороны человека. Тем не менее, действия, ставшие 
привычными для индивида, оставляют за собой мно-
гозначительный характер, ввиду чего оказывается, что 
мы наталкиваемся на аналогичную с вторичной социа-
лизацией, так как происходит постоянная реконструкция 
их значений. В этом случае необходимо упомянуть то, 
как П. Бергер и Т. Лукман устанавливают методологи-
ческие рамки для конструирования социальной реаль-
ности и, можно сказать, ее «опривычивания».

Можно сказать, что сама реальность на деле оказы-
вается искусственно созданной именно социумом, так 
как социальное конструирование вступает во взаимо-
действие с подсознанием, затрагивая глубинные пласты 
мышления. Социум заставляет себя, а также человека 
как индивида додумать, придумать, осмыслить, перекро-
ить окружающую действительность.

Действительность же эта на сам ом деле представ-
ляет собой объективную реальность, однако в современ-
ности она уже становится субъективной, так как в нее 
вкладывают смыслы иные участники общества, чтобы 
другие их «впитывали». Однако прекращение такового 
влияния вполне можно ограничить, если у индивида при-
сутствует достаточный социальный опыт. И чем шире он, 
тем больше шанс того, что возможно провести «линии 
разграничения» между относительно настоящей и под-
дельной реальности на когнитивном уровне.

Невозможно отрицать, что знания о мире любого 
человека неполны, так как отсутствует прямая задача 
в данном сравнительном анализе. Однако почему при 
отсутствии полноценного количестве знаний не возник-
нет проблемы нецелостности мира? Это происходит по-
тому, что неполнота данных в подсознании не заставля-
ет человека остановиться на полноценным мироанализе, 
поскольку возникает феномен когда-либо человек сам 
конструирует для себя, либо же когда за него это дела-
ют другие люди, а их социальный опыт позволяет выйти 
на главенствующую когнитивную позицию.

Иными словами, конструирование социальной ре-
альности позволяет осветить конструкцию в успешном 
свете до такой степени, когда конструкция позволяет 
уверенно действовать, но и в большей или меньшей 
степени осознавать действительность с ожиданиями 
от нее. Сконструированная социальная реальность ста-
вится под сомнение с точки зрения «социального фак-
та», истинность которого всегда можно поставить под 
сомнение.

Объединяющей теорией «габитуализации» П. Бур-
дье и «социальной реальности» Лукмана и Бергера ста-

ла теория «фреймов» американского социолога Эрвинга 
Гоффмана.

В основе его размышлений лежит принцип, закла-
дывающий в основу знаний о повседневности признак 
«объективности». В этом смысле он отходит от идеи пре-
дыдущего исследователя, однако не полностью, так как 
таковое понятие «субъективного» и вовсе отсутствова-
ло. Фактически, по мнению Гоффмана, любое отклоне-
ние от нормы, то есть и субъективное мышление, лишь 
остается в рамках обыденного, но меняет свою модель 
от одной к другой.

Тем не менее, Э. Гоффман ставит во главу практиче-
ской деятельности человека «собираемость» мира. Все 
то, что мы привыкли совершать, как думать в опреде-
ленных ситуациях, каким образом реагировать на раз-
дражители, как воспринимать реальность –  эти действия 
основываются на их скоординированности.

Другими словами, «фреймы» представляют собой 
последовательную лестницу, соединяющую социаль-
ную интеракцию с непосредственной социальной струк-
турой, образуя между ними коммуникацию. В данном 
случае мы подтверждаем теорию Бурдье о том, что 
действительно существуют некие устоявшиеся образы 
действий, основанные на личностных мотивах. Амери-
канский социолог же напротив, подтверждая сущность 
«коммуникативных практик», убеждает читателей, что 
человек прежде всего существо «автономное, трансцен-
дентное, ноуменальное» [6, с. 8].

Рассмотрим феномен «фреймового мышления» 
в более близком приближении. У любого человека в хо-
де дискуссии, либо же обсуждения какого-то события, 
а также анализа возникает ряд представлений, благода-
ря которым человек подсознательно выстраивает «кар-
тину мира», однако в более «осмысленном» виде, чем 
«коммуникативные практики» Бурдье, которые в боль-
шей степени затрагивали именно модель несознатель-
ного вмешательства разума человека в события, про-
исходящие между акторами. Безусловно Э. Гоффман 
также затрагивает подобный аспект, однако лишь с той 
целью, чтобы продемонстрировать «опривычивание» 
лишь со стороны «природной» деятельности, так как он 
выделяет и «социальную», которая включает в себя «си-
стему правил». Мануальные действия сводятся к опре-
деленным нормам, так и игра сводится к правилам, кото-
рые ни в коем случае нельзя нарушать, что аналогично 
с правилами дорожного движения, не предписывающи-
ми направление движения человека, однако регулирую-
щие правильность движения с целью избежать дорожно- 
транспортное происшествие, посредством установки ря-
да ограничений.

«Фреймы» выделяют «естественное», что априо-
ри вызывает определенные эмоции на происходящее, 
а также «социальное», что навязывается человеку 
из всех источников информации. Потому, если новое 
«социальное» оказывается в различных плоскостях 
с «естественным», то из этого следует некий конфликт 
между ними, вызывающий как неприятие «естествен-
ного», так и высмеивание «социального».

Репрезентация сконструированной социальной реальности
Основной итог, который преследуют субъекты коммуни-
кативной практики –  является несомненное воздействие 
друг на друга, либо же удовлетворен ценностных пред-
почтений одной из сторон –  то есть, массового манипу-
лирования в одностороннем порядке.

Однако стоит понимать, что эволюция коммуникатив-
ных практик привела к тому, что технологизация уже яв-
ляется направлением объективирования субъектов че-
рез повторное присваивание социального опыта, с той 
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точки зрения, «чтобы модель определенного социально-
го действия вошла в набор ролей агентов социального 
действия» [7, с. 15–16].

Технологизация конструирования социальной реаль-
ности имеет свой ство проникать во все сферы жизни об-
щества при наличии определенных методов (таблица 1).

Таблица 1. Методы интеграции технологизации конструирования социальной реальности

Язык и его использование 
в повседневной жизни

Описание непосредственно настоящего и будущего в ходе социальной истории, что позволяет мани-
пулировать этим и повлиять на ту, или иную переменную.

«Смыслы» Чем больше «смыслов» у определенного контекста, сформированного языковыми манипуляциями, 
тем больше шанс того, что человек выберет именно тот контекст, который ему покажется наиболее 
простым с точки зрения обоснования какого-либо явления. Другими словами, цель человека напол-
нить свой мир, основанный процессами социализации «большими смыслами» с наименьшими из-
держками на выход из сферы внутреннего мира, без затрагивания проблем внешнего.

Устойчивость Созданный стереотип, или «габитус» по методологии Бурдье, который будет какой-то промежуток 
времени неопровержим, ввиду того, что будет более близок к ценностной оценке происходящего, не-
жели чем с точки зрения науки.

Источник: составлено автором.

Теорию конструирования социальной реальности 
стоит оценивать именно с точки зрения личностного 
опыта, нежели научного, так как проблематика повсед-
невной жизни не остается на объектном уровне, а закре-
пляется на уровне феноменов социального поведения.

Социальный конструкт «Charlie Hebdo» в условиях 
создания имиджа
Создание обобщенного портрета или организации, созда-
ющийся на основании заявлений и практических действий 
ведет к созданию в общественном или индивидуальном 
сознании эмоционального отношения. Это отношение, 
отраженное в портрете –  имидж. Имидж создается по-раз-
ному, однако не стоит отрицать того факта, что имидж 
в современных реалиях оказывается ничем иным, как 
неотъемлемой частью социальной реальности. Поскольку 
имидж –  это диалог «потребителя» и «продавца», то сле-
дует еще также упомянуть, что товар, который «прода-
ется» –  информация, которую можно как исказить, как 
рассказать в верном русле, так и испортить ее –  очеред-
ное проявление субъективности социальной реальности.

Ярким примером такого «уникального» имиджа –  
французский журнал Charlie Hebdo, имеющий взгляд 
на большинство новостей, чем в целом не выделяется 
от прочих, однако имеет отличительную черту –  сатири-
ческие карикатуры. В культурной практике карикатуры 
ничем необычным не являются, однако с точки зрения 
журнала «Charlie Hebdo» цель карикатуры –  высмеять 
чиновников, политических деятелей, «силовиков», а так-
же религиозных лидеров.

Скандальность казусу журнала придает тот факт, что 
их карикатуры оказываются каждый раз в центре скан-
дала, но тем не менее остаются привычными для людей, 
вызывая при этом огромный резонанс.

История данного журнала берет свое начало с 1969, 
однако из-за первого же скандального заголовка был 
закрыт в 1970, когда умер президент Франции Шарль 
де Голль, в тот же день произошел пожар, когда погибли 
146 человек –  событие ознаменовалось фразой «Трагич-
ный бал в Коломбе: 1 умерший». Тогда Раймонд Мар-
селлин, министр внутренних дел Франции, «зацензурил» 
журнал, после чего был вызван медиа- скандал. Вполне 
объективная картина реальности оказалась в разрезе 
с государственной политикой.

Спустя время журнал продолжил свою работу 
до 1981 года, после выпуск был остановлен, так как ин-
терес публики журнал не вызывал вовсе. В 1992 году 
выпуск возобновился. Дальнейшая история журнала за-
ключалась в том, что он освещал все события, происхо-

дящие во Франции, в том числе и развитие политической 
мысли в стране –  отхождение от каких-либо устоявшихся 
норм в отношении экономики и общества –  проблемы 
гендерного неравенства, социальное неравенство, раз-
личные сообщества, отклоняющиеся от принятых в об-
ществе норм, религиозные «столкновения».

С точки зрения коммуникативного подхода, данные 
методы ведения борьбы за аудиторию являются поло-
жительными, поскольку обратная связь действительно 
присутствует, однако при устоявшейся социальной ре-
альности подобные действия оказываются не только гу-
бительными, но и плачевными. Основной причиной это-
му является то, что фактически происходит нарушение 
рамок человеческого сознания, разрушение прошлых 
установленных норм, своеобразное «яблоко Ньютона», 
только в более негативном ключе, так как даже при объ-
ективизации происходит незамедлительное отторгание 
объективного субъективным.

И тем не менее, в чем же заключается феномен сло-
жившейся коммуникативной практики данного ежене-
дельника и зрителя, благодаря которой он по сей день 
остается популярным, а существование мнения о про-
исходящих событиях и вовсе ни для кого уже не явля-
ется чем-то экстраординарным? Вопреки устоявшему-
ся мнению о том, что никакие ценности не могут быть 
высмеяны, существует противоположное мнение, кото-
рое скрывается за объективной маской истины –  демо-
кратия в понимании журнала и властей Французской 
Республики выражена свободой слова, которая видится 
относительной, поскольку может затронуть других субъ-
ектов общества. Следует понимать, что фактически 
Charlie Hebdo действует в рамках закона, так как может 
рисовать все что угодно, включая религиозных фигур, 
а также могут насмехаться над ней, поскольку журналу 
предоставляется право это делать это из-за обширной 
свободы слова и действий, которая регулируется зако-
ном. А закон –  есть право. Потому какова бы не была 
скандальность –  данный журнал будет устойчивым «га-
битусом» в повседневной жизни общества страны, так 
как даже при нарушении норм морали, он не оставит 
свое существование из-за отсутствия юридической воз-
можности его закрытия, тем самым оставляя его на вне-
сении постоянных правок в объективное мышление ин-
дивидов.

Заключение
Таким образом результаты проведенного исследования 
показали, что существование определенных методов 
конструирования «социальной реальности» лежат на по-
верхности междисциплинарной области, сочетая в себе 
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политологию, социологию, государственное и муници-
пальное управление и экономику.

В свою очередь, технологизация позволяет человеку 
комплексно охарактеризовать определенные явления, 
которые имеют большой потенциал для их изучения 
с субъективной точки зрения. Повседневные социаль-
ные практики, а также их структурная единица «габитус» 
дает возможность рассмотреть механизм социального 
формирования и функционирования стереотипного, 
а также «фреймового» мышления, когда индивид не ви-
дит за ширмой социальных практик ничего более нового, 
чем упорядоченные действия в социальном простран-
стве, о чем свидетельствует пример с множественными 
сатирами журнала Charlie Hebdo.

В свою очередь, технологизация конструирования со-
циальной реальности дозволяет индивиду вмешивать-
ся в данный порядок, посредством прямой возможности 
анализа представленных точек зрения, которые могут 
крайне различаться с точкой зрения индивида, а также 
с точки зрения самого объекта действительности.

В связи с чем можно сделать вывод, что «коммуни-
кативные практики» являются ничем иным, как искус-
ственно созданным понятием о способности структури-
рования и конструирования диспозиций, учитывающее 
сознательное, бессознательное, а также подсознатель-
ное индивида. Рассмотренная проблематика остается 
актуальной и по сей день, с перспективой на то, что оста-
нется довольно важной и в дальнейшем ввиду того, что 
человек остается все также ориентированным на силу 
привычки и повседневную рутину в качестве оправда-
ния собственного нерационального поведения, а потому 
избежать новых попыток конструирования «социальной 
реальности» и изначальных «коммуникативных прак-
тик» невозможно, однако при этом само наличие зна-
ния о такой возможность может помочь защитить обще-
ственное сознание от манипулятивного влияния.
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In the modern world, society is increasingly faced with the phenome-
non of “imposed social reality”, where information, values and ideas 
are artificially formed through the massive influence of the media, 
politicians and PR specialists. This article explores the evolution of 
the concept of «social reality» from collective consciousness into 
a manipulated construct. The authors examine the historical roots 
of «social reality», analyzе the interaction between the individual 
and society in the context of the formation of common values and 
motives.
Particular attention is paid to the role of the media and propaganda 
in creating an «imposed reality», as well as methods of manipulating 
public consciousness. As part of the analysis, the authors demon-
strate the potential consequences of such influence on the formation 
of socio- political ideas, values and myths. The authors point out the 
need for a critical assessment of information and the development 
of critical thinking necessary for orientation in the conditions of the 
emerging «imposed reality».
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Данная статья посвящена изучению духовно- идеологической 
составляющей национальной безопасности. За основу взят 
анализ четырёх основных документов (Концепция 2000 г. 
и три Стратегии 2009, 2015 и 2021 гг.), регулировавших си-
туацию в данной области в течении последних двадцати лет. 
Автор рассматривает такие вопросы как место либерального 
тренда в осмыслении национальной безопасности и значение 
духовно- нравственных ценностей, патриотизма в обеспечении 
духовно- идеологической безопасности. Делается вывод о том, 
что начавшаяся в феврале 2022 года специальная военная 
операция на Украине ещё более обострила проблемы духовно- 
идеологического противоборства, что, в свою очередь, непре-
менно должно найти отражение не только в общественном дис-
курсе, но и в государственном законодательстве.

Ключевые слова: национальная безопасность, духовно- идео-
логическая безопасность, идеосистема, духовно- нравст вен ные 
ценности, патриотизм, историческая память.

Государственная идеология должна быть отражена 
в важнейших документах государства. В первую оче-
редь –  в Конституции. К сожалению, в ст. 13 Конститу-
ции РФ зафиксировано положение, запрещающее на-
шему государству иметь такую идеологию. Впрочем, 
можно сколько угодно запрещать в официальных до-
кументах слова «отец» и «мать», заменяя их всячески-
ми суррогатами. В реальной жизни большинство детей 
будут продолжать пользоваться этими словами. Другой 
вопрос, что со временем количество может перерасти 
в качество. Запрет идеологии в важнейшем документе 
государства не отменяет того факта, что ни одно полно-
ценное государство без идеологии успешно существо-
вать не сможет. Тем более, каждый социум обладает 
собственным идейно- нравственным кодом (в соответ-
ствии с которым дети и называют своих родителей «ма-
ма» и «папа»), который и должен составлять сердцеви-
ну национально- государственной идеосистемы. Идейно- 
нравственный код в своих основных идеях сохраняется 
на протяжении длительного времени и поэтому является 
залогом сохранения собственной ментальности. Впро-
чем, народ можно обмануть, как это было с нами в 80–
90-е годы прошлого столетия и пришлось заплатить до-
рогую цену, чтобы выбраться из этого состояния аномии. 
Народ можно отравить, как это произошло с украинцами 
сегодня. Даст Бог силы и время и братский народ Укра-
ины опомниться, выведет из своих вен ядовитую смесь 
фашизма с либерализмом и встанет в один ряд со сво-
ими русскими и белорусскими братьями. Но это станет 
возможным только на основе того идейно- нравственного 
кода, который у нас является общим.

Люди несут в себе этот код, даже не осознавая это-
го, в точном соответствии со стихами Ф. Тютчева «Умом 
Россию не понять…». Даже при официальном запре-
те иметь государственную идеологию, народ хранит 
её в себе как нательный крест, никому не показывая, 
но всегда о нём помня. Более того, даже в официаль-
ных документах этот код прорастает как трава сквозь ас-
фальт. В конце концов, те поправки, которые были при-
няты в Конституцию летом 2020 года, являются ярким 
тому подтверждением.

Не менее интересную пищу для размышлений нам 
может дать анализ документов, регулирующих такое 
важное направление деятельности как обеспечение на-
циональной безопасности.

В 1992 году в России был принят Закон «О безопас-
ности», в 1996 г. –  «Послание по национальной безопас-
ности Президента Российской Федерации Федерально-
му собранию РФ». В последующем основополагающими 
документами, регулирующими проблемы обеспечения 
национальной безопасности, являлись:
– Концепция национальной безопасности Российской 

Федерации (обновленная редакция) –  2000 г. (далее 
«Концепция-2000») [1];

– Стратегия национальной безопасности Российской 
Федерации до 2020 года –  2009 г. (далее «Страте-
гия-2009») [2];

– Стратегия национальной безопасности Российской 
Федерации –  2015 г. (далее «Стратегия-2015») [3];

– Стратегия национальной безопасности Российской 
Федерации –  2021 г. (далее «Стратегия-2021») [4].
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Представленный пакет правовых актов является для 
российской правовой системы наиважнейшим и стоит 
по своей значимости сразу же за Конституцией государ-
ства. Их объединяет то, что в основе каждого из них ле-
жит потребность в онтологическом, гносеологическом 
и аксеологическом обосновании сложнейшего процесса 
обеспечения национальной безопасности страны.

Конечно, на прямую о национально- государственной 
идеосистеме в этих документах речь не ведётся. Но срав-
нительный анализ этих документов показывает опре-
делённую эволюцию в этом вопросе. В первую очередь 
идеологическая составляющая сопрягается с таким по-
нятием как «духовная безопасность», которая является 
структурным элементом национальной безопасности. 
К сожалению, в анализируемых документах данный тер-
мин практически не встречается. Только в «Доктрине 
информационной безопасности» 2000 года обращается 
внимание на «обеспечение информационной безопасно-
сти Российской Федерации в сфере духовной жизни» [5].

Близкими по содержанию могут считаться такие 
понятия как культурная безопасность [6], духовно- 
нравственная безопасность [7], ментальная безопас-
ность [8] и т.д. В коллективном труде «Философия и во-
енное дело» духовная безопасность выделена сразу 
по двум основаниям –  по уровням и по основным сфе-
рам жизни [9. с. 444].

Проблема духовной безопасности в нашей стране 
и сегодня продолжает оставаться недостаточно осознан-
ной и разработанной. Безусловно, следует согласиться 
с мнением о том, что «методологическая недооценка 
культурной и духовной сферы в обеспечении националь-
ной безопасности России, доставшаяся как в наследство 
от диалектико- материалистической установки с форму-
лой «бытие определяет сознание», так и под влияни-
ем современных позитивистских учений, представляет 
не меньшую угрозу, чем открытая внешняя агрессия или 
постмодернистские течения» [10. с. 236]. В результате, 
бездуховность превратилась в реальную угрозу нацио-
нальной безопасности России. Государственная идеоло-
гия выступает тем фундаментом, на котором формиру-
ется видение национальной безопасности.

В конце 1990-х годов российский учёный И. А. Гун-
даров вывел закон духовно- демографической связи, 
согласно которому демографические процессы в об-
ществе находятся в прямой зависимости от духовного 
состояния его граждан. В России у населения сохраня-
ются «психосоматические резервы для наращивания 
адаптивного демографического потенциала. Для их 
раскрытия требуется соответствующая государствен-
ная политика, которая… должна включать на 80% уси-
лия по обеспечению в обществе духовной гармонии (со-
циальной справедливости и осознания смысла жизни) 
и лишь на 20% –  меры по повышению материального 
благосостояния» [11]. Идеи справедливости и обретение 
смысла жизни –  это то, что лежит в основе российского 
идейно- нравственного кода.

Ещё одно, весьма специфичное подтверждение зна-
чимости духовной сферы, находим на Украине. В пост-
советский период Россия вкладывала в экономику этой 
страны огромные средства. Президент РФ В. В. Путин за-
явил: «Общая выгода для украинского бюджета от раз-
личной российской помощи в 1991–2013 гг. состави-
ла, по экспертным оценкам, порядка $250 млрд» [12]. 
В этот же период отношение у российского руководства 
к духовным скрепам между нашими народами было, мяг-
ко говоря, индифферентным. Так, только в Киеве с 1989 
по 1997 год численность учебных заведений с русским 
языком обучения уменьшилась со 155 до 20, а количе-
ство русских театров на Украине за тот же период сокра-

тилось с 40 до 9 [13. с. 20]. Перекос в дисбалансе мате-
риальных и духовных предпочтений был колоссальным, 
но российские власти на эти процессы никак не реагиро-
вали. В то же время, англосаксы делали акцент именно 
на обработке общественного сознания через различные 
фонды, программы и НКО. В 2014 году заместитель го-
сударственного секретаря США Виктория Нуланд зая-
вила, что на обработку сознания граждан Украины США 
было потрачено около $5 млрд [14]. То есть, американцы 
«вложили» в «промывание мозгов» украинцев в 50 раз 
меньше, чем Россия в материальную сферу и оказались 
в выигрыше.

Начиная с 90-х годов прошлого века, в понимании 
национальной безопасности в нашей стране домини-
ровали либеральные подходы. Используемая вплоть 
до «Стратегии-2015» включительно иерархия интересов 
«личность, общество, государство», где «личность» по-
ставлена на первое место, однозначно свидетельствует 
об этом. На уровне обобщений такой тип общества от-
личается превалированием индивидуалистических цен-
ностей над коллективными, а материальных –  над ду-
ховными.

Так, «Концепция-2000» определяла «национальную 
безопасность» через систему «взглядов на обеспече-
ние в Российской Федерации безопасности личности, 
общества и государства…». И в ст. 6 «Стратегии-2009», 
и в ст. 6 «Стратегии-2015» национальная безопасность 
также раскрывалась через триаду личности, общества 
и государства. Причём, во всех трёх документах отсут-
ствовало упоминание о «духовная безопасность» или 
близкие ей понятия.

Критические голоса в отношении доминирования ли-
берального тренда в столь важных документах звучали 
уже давно. Очевидными были и аргументы: «человече-
ское превыше животного, всеобщее превыше личного, 
чаяния большинства превыше изысков малой группы, 
союз превыше сожительства…» [15. с. 207], и выводы: 
«гипертрофированное подчёркивание неких прав лич-
ности постепенно ввергает российское общество в нрав-
ственную катастрофу, а государство –  в состояние кол-
лапса» [16. с. 10].

Определённым рубежом в отношении к либеральной 
идеологии явилось интервью 2019 года Президента РФ 
В. В. Путина газете Financial Times, в котором он заявил 
о конце эпохи либерализма [17]. Эта тенденция нашла 
отражение в «Стратегии-2021», где в ст. 5 национальная 
безопасность впервые определяется как «состояние за-
щищенности национальных интересов Российской Фе-
дерации…». Произошло отмежевание от либерального 
посыла «личность, общество и государство» и переход 
к более традиционалистской для такого документа фор-
муле 1.

Основу духовно- идеологической безопасности со-
ставляет сбережение духовно-нравственных ценно-
стей. Поэтому закономерен интерес к тому, как дан-
ный процесс представлен в изучаемых документах. 
В «Концепции-2000» упоминается о том, что необходи-
мо сохранять и укреплять духовные ценности, защищать 
«духовно- нравственное наследие». «Стратегия-2009» 
признаёт негативным распространение «вседозволен-
ности и насилия» (ст. 81). В статьях 83 и 84 обращается 
внимание на «сохранение духовных ценностей», «пер-
востепенную роль культуры». Очевидно, что, в пер-
вое десятилетие XXI века внимание к роли духовно- 

1 В этой же статье «Стратегии-21», при определении поня-
тия «национальные интересы» формула «личность, общество 
и государство» снова вернулась. Сложно понять, является ли 
это свидетельством приверженности авторов документа либе-
ральной идеологии или их невнимательности.
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нравственных ценностей в процессе обеспечения наци-
ональной безопасности было невелико.

Но после событий 2014 года на Украине ситуация 
начинает меняться. «Стратегия-2015» в статьях 43 и 79 
в качестве угрозы государственной и общественной без-
опасности определено разрушение и размывание тради-
ционных российских духовно- нравственных ценностей. 
О значении этих ценностей говорится в статьях 30, 76 
и 82.

В «Стратегии-2021» «традиционные духовно- 
нравственные ценности» в различных контекстах упо-
минаются в статьях 11, 21, 22, 28, 33, 46. Существенным 
является то, что в ст. 25-й их укрепление рассматрива-
ется как национальный интерес РФ, а в ст. 26-й их защи-
та –  как стратегический национальный приоритет. Среди 
задач, нацеленных на достижение целей в сфере оборо-
ны страны, выделено «поддержание на высоком уровне 
морально- политического… состояния личного состава» 
(ст. 40). Ст. 84 расценивает угрозу «утраты традицион-
ных духовно- нравственных ориентиров и устойчивых мо-
ральных принципов» как общечеловеческую проблему. 
Она проявляется, в соответствии со статьями 85 и 86, 
в целом ряде явлений, которые вполне допустимо рас-
сматривать как антиценности с высоким уровнем нега-
тивного содержания:
– абсолютизация свободы личности;
– пропаганда вседозволенности, безнравственности 

и эгоизма;
– насаждение культа насилия, потребления и наслаж-

дения;
– легализация употребления наркотиков;
– формирование сообществ, отрицающих естествен-

ное продолжение жизни;
– усиление разобщенности и поляризации националь-

ных обществ;
– разрушение фундамента культурного суверенитета;
– пересмотр базовых норм морали и психологическое 

манипулирование;
– увеличение разрыва между поколениями;
– проявление агрессивного национализма, ксенофо-

бии, религиозного экстремизма и терроризма.
В статье 93 перечислены задачи, нацеленные на за-

щиту традиционных российских духовно- нравственных 
ценностей.

В статьях 78 «Стратегии-2015» и 91 «Страте-
гии-2021» представлены духовно- нравственные ценно-
сти, традиционные для российского общества. Между 
ними хоть и есть незначительные отличия, но общего го-
раздо больше. Статья 91 «Стратегии-2021» причисляет 
к ним следующие ценности:
– жизнь,
– достоинство,
– права и свободы человека,
– патриотизм,
– гражданственность,
– служение Отечеству и ответственность за его судь-

бу,
– высокие нравственные идеалы,
– крепкая семья,
– созидательный труд,
– приоритет духовного над материальным,
– гуманизм,
– милосердие,
– справедливость,
– коллективизм,
– взаимопомощь и взаимоуважение,
– историческая память и преемственность поколений,
– единство народов России.

В целом данный перечень может быть использован 
как основа государственной идеосистемы современ-
ного российского общества, тем более, что он полно-
стью совпадает с таким же перечнем, представленным 
в п. 5 Указа Президента РФ от 09 ноября 2022 г. № 809 
«Об утверждении Основ государственной политики 
по сохранению и укреплению традиционных российских 
духовно- нравственных ценностей».

Сегодня много говорится о значении исторической
памяти, о её защите от деструктивного воздействия. 
К сожалению, восприятием этой истины долгое время 
российское общество с подачи либеральных реформа-
торов откровенно пренебрегало.

В «Концепции-2000» только мельком упоминается 
о необходимости «защиты… исторических традиций». 
«Стратегия-2009» в ст. 1 объявила о «достойном отно-
шении к исторической памяти», а в ст. 80 негативным 
признавалось усиление попыток «пересмотра взглядов 
на историю России, ее роль и место в мировой истории». 
То есть, в данных документах внимание исторической 
памяти уделялось незначительное.

Серьёзное изменение отношения к исторической па-
мяти прослеживается в «Стратегии-2015», что напрямую 
связано с событиями 2014 года на Украине. В частности, 
ст. 11, положительно оценивающая формирование «до-
стойного отношения к истории у молодёжи», переклика-
лась со ст. 70, указывавшей на роль школы в воспитании 
культурно- исторических ценностей. В ст. 21 обращено 
внимание на то, что встречаются попытки использовать 
различные технологии для «фальсификации истории», 
которые в ст. 79 охарактеризованы как угрозы нацио-
нальной безопасности в области культуры.

Решительно по отношению к исторической памяти 
настроена «Стратегия-2021». В статьях 19, 53, 88 об-
ращается внимание на опасности, связанные с иска-
жением исторической памяти представителями запад-
ного либерального тренда. В качестве одного из наци-
ональных интересов РФ выделено сохранение истори-
ческого наследия (ст. 25), а среди стратегических наци-
ональных приоритетов –  защита исторической памяти 
(ст. 26). В документе вводится и активно используется 
понятие «культурно- исторические ценности» (ст. 28, 33, 
93). «Историческая память и преемственность поколе-
ний» в ст. 91 причислены к традиционным российским 
духовно- нравственным ценностям. В ст. 93 среди за-
дач, нацеленных на защиту традиционных российских 
духовно- нравственных ценностей и исторической па-
мяти «сохранение исторической памяти» упоминается 
трижды. Так же упомянуты «противодействие фальси-
фикации истории» и «защита исторической правды».

Важнейшей особенностью России, причём на протя-
жении многих веков, остаётся многонациональныйха-
рактереё населения. Данный фактор имеет как мощные 
позитивные потенции, так и существенные уязвимости. 
В «Концепции-2000» единственный раз сохранение куль-
турного достояния всех народов нашей страны упомина-
ется среди элементов духовной безопасности. В ст. 76 
«Стратегии-2009» сохранение и развитие общероссий-
ской идентичности народов России и в ст. 79 развитие 
«межнациональных и межрегиональных культурных свя-
зей» представлены как стратегические цели националь-
ной безопасности. В ст. 83 в качестве мер по укрепле-
нию национальной безопасности в сфере культуры пред-
лагалось «сохранение и развитие самобытных культур 
многонационального народа» нашей страны. В ст. 84 ак-
центируется внимание на укреплении «духовного един-
ства многонационального народа».

В «Стратегии-2015» в ст. 11 к ценностям, на которых 
формируется фундамент государственности, причисле-
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ны «межнациональный мир, единство многонациональ-
ного народа». В ст. 77 указано, что «самобытные куль-
туры многонационального народа» представляют собой 
основу общероссийской идентичности. «Ослабление 
единства многонационального народа» рассматривает-
ся как угроза (ст. 79), а его единство –  как укрепление 
национальной безопасности в области культуры (ст. 82).

«Стратегия-2021» в ст. 87–88 указывает, что пред-
ставители западной цивилизации направляют свои дей-
ствия на «разжигание межнациональных и межконфес-
сиональных конфликтов, ослабление государствообра-
зующего народа». Ст. 93 определяет сохранение «са-
мобытности многонационального народа» и «единого 
культурного пространства Российской Федерации» как 
задачи по защите традиционных российских духовно- 
нравственных ценностей.

Патриотизм представляет собой центральную ду-
ховную ценность, определяющую устойчивость нацио-
нальной безопасности. В. В. Путин неоднократно указы-
вал на то, что только на патриотизме можно построить 
объединяющую идеологию для нашей страны [18].

В «Концепции-2000» патриотизм упоминался един-
ственный раз в контексте того, что национальные инте-
ресы в духовной сфере состоят в «сохранении и укре-
плении традиций патриотизма». В «Стратегии-2009» 
к патриотизму авторы обращались трижды. В ст. 1 он 
рассматривался как общественная ценность. В ст. 26 
указано, что особое внимание уделяется развитию «си-
стемы военно- патриотического воспитания». И ст. 84 
нацеливала на создание системы патриотического вос-
питания. Авторы «Стратегии-2015» в ст. 11 среди цен-
ностей, на которых формируется фундамент государ-
ственности, назвали патриотизм. В ст. 82 указывалось, 
что укреплению национальной безопасности в области 
культуры способствует создание системы патриотиче-
ского воспитания граждан.

Наиболее внимательной к проблемам патриотизма 
оказалась «Стратегия-2021». В ст. 22 сказано о боль-
шом значении патриотического воспитания. Особо выде-
лено военно- патриотическое воспитание (ст. 40). В ст. 91 
среди традиционных российских духовно- нравственных 
ценностей назван и патриотизм. В ст. 93 среди задач, на-
целенных на защиту традиционных российских духовно- 
нравственных ценностей, культуры и исторической па-
мяти, названо «патриотическое воспитание граждан 
на исторических и современных примерах».

Идеология, (по версии автора, идеосистема), пред-
ставляет собой необходимый элемент адекватного су-
ществования государства, отражающий «аксиологиче-
ские аспекты исторического сознания, формирующие 
культуру национальной безопасности, необходимую для 
обеспечения стабильного и безопасного существования 
российского национально- государственного сообще-
ства» [19. с. 125]. Именно через идеологические каналы 
проводится основное воздействие на духовные менталь-
ные основы и формирование духовности как собствен-
ного социума, так и оппонентов. Внимание к идеологи-
ческим вопросам является абсолютно необходимым для 
обеспечения национальной безопасности.

В «Концепции-2000» указывалось на нацеленность 
России на формирование «идеологии становления мно-
гополярного мира» на основе совершенствования меха-
низмов многостороннего управления международными 
процессами. Никаких разъяснений по поводу этой «иде-
ологии» не приводилось, поэтому сущность её выгляде-
ла чрезвычайно расплывчатой. В качестве угроз нацио-
нальной безопасности рассматривались такие идеологи-
ческие конструкции как этноэгоизм, этноцентризм, шо-
винизм, национализм, политический и религиозный экс-

тремизм, этносепаратизм. В «Стратегии-2009» идеоло-
гическая проблематика практически не затрагивалась.

Ситуация меняется после событий 2014 года 
на Украине, заставивших обратить пристальное вни-
мание на то, какое воздействие оказывает идеология 
на проблемы национальной безопасности. В «Страте-
гии-2015» в ст. 17 высказано особое беспокойство по по-
воду того, что на Украине при поддержке США и их са-
теллитов осуществляется «укрепление крайне правой 
националистической идеологии». В ст. 43 среди основ-
ных угроз государственной и общественной безопасно-
сти указана деятельность радикалов, использующих на-
ционалистическую и религиозно- экстремистскую идео-
логию. Кроме того, к таким угрозам отнесена деятель-
ность, связанная с распространением и пропагандой 
«идеологии фашизма, экстремизма, терроризма и се-
паратизма…». В ст. 70 для решения задач национальной 
безопасности в области науки, технологий и образова-
ния указана необходимость профилактики экстремизма 
и радикальной идеологии.

В «Стратегии-2021» ст. 19 утверждает, что «западная 
либеральная модель целенаправленно размывает тра-
диционные ценности, пересматривает взгляды на роль 
и место России в мировой истории, реабилитирует фа-
шизм». К задачам, нацеленным на защиту традицион-
ных российских духовно- нравственных ценностей, ст. 93 
относит «неприятие гражданами навязываемых извне 
деструктивных идей» и защиту «российского общества 
от внешней идейно- ценностной экспансии».

Если в двух первых анализируемых документах про-
блема идеологии практически не выявлена, то в двух 
последних ситуация представлена с позиции, если так 
можно выразится, «оценки положения противника». 
Причём, даже в этом ключе накал несколько спадает 
в последнем документе –  если в «Стратегии-2015» иде-
ологическая проблематика присутствует в четырёх ста-
тьях, то в «Стратегии-2021» –  только в двух. Практиче-
ски ничего не говорится о необходимости формирования 
собственной государственной идеосистемы. Следует ли 
это расценивать как желание следовать букве 13-й ста-
тьи Конституции? Или это в целом непонимание того, 
что устойчивость национальной безопасности опреде-
ляется наличием государственно ориентированной на-
циональной идеосистемы?

Авторы двух последних документов прекрасно ви-
дят откуда исходит угроза, какие идеологические кон-
струкции угрожают национальной безопасности России. 
Но ещё Оноре де Бальзак говорил, что идею можно по-
бедить только идеей. Даже такой своеобразный поли-
тический деятель как Борис Ельцин это чувствовал –  
в 1996, всего через три года после принятия Конститу-
ции, он поручил Г. Сатарову и Г. Грефу заняться разра-
боткой национальной идеи. «Российская газета» даже 
объявила конкурс «Идея для России», закончившийся, 
правда, безрезультатно, о чём и объявили в 1998 году.

С началом специальной военной операции 
на Украине, одной из главных задач которой определе-
на денацификация, вопрос о собственно российской го-
сударственной идеосистеме встаёт особенно остро. Из-
вестная фраза «Природа не терпит пустоты» также при-
менима к духовно- идеологической сфере. Но проблема 
усугубляется тем, что эта «пустота» ощущается в самой 
России.

Представленный анализ показывает, что духовно- 
идеологическая безопасность в нашей стране долгое 
время серьёзно не рассматривалась. Только обостре-
ние международной обстановки заставило руководство 
страны повернуться лицом к этой проблеме. В первую 
очередь изменяется отношение к либеральному трен-
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ду –  Россия переходит к более традиционным ценностям 
в процессе обеспечения национальной безопасности. 
Огромное внимание уделяется духовно- нравственным 
ценностям, особенно патриотизму, как основе духовно- 
идеологической безопасности. Отстаивается историче-
ская правда, направляются усилия на сбережение мно-
гонационального народа России.

Тем не менее, вопрос обеспечения духовной безо-
пасности продолжает оставаться весьма тревожным. 
Специальная военная операция на Украине показала, 
что Россия сегодня остро нуждается в адекватной наци-
ональной идеосистеме. Заявленная «денацификация» 
Украины может быть успешно проведена только при ус-
ловии, что зоологической русофобии будет противопо-
ставлена идеосистема, построенная на традиционных 
ценностях, консолидирующих как российское обще-
ство, так и здоровую часть украинского социума. Вре-
мени на то, чтобы сомневаться, не осталось, необходимо 
действовать.
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SPIRITUAL AND IDEOLOGICAL SECURITY AS AN 
ELEMENT OF THE NATIONAL SECURITY OF THE 
RUSSIAN FEDERATION

PogorelyA.P.
Military University of Radio Electronics

This article is devoted to the study of the spiritual and ideological 
component of national security. It is based on the analysis of four 
main documents (Concept 2000 and three Strategies 2009, 2015 
and 2021) that have regulated the situation in this area over the past 
twenty years. The author considers such issues as the place of the 
liberal trend in understanding national security, the importance of 
spiritual and moral values, patriotism in ensuring spiritual and ideo-
logical security. It is concluded that the special military operation in 
Ukraine, which began in February 2022, has further aggravated the 
problems of spiritual and ideological confrontation, which, in turn, 
must certainly be reflected not only in public discourse, but also in 
state legislation.

Keywords: national security, spiritual and ideological security, ide-
osystem, spiritual and moral values, patriotism, historical memory.
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Информационные процессы в вопросах трансформации политических 
режимов

Потапов Денис Викторович,
аспирант Институт социально- политических исследований 
РАН
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Информационные технологии стали влиять на скорость рас-
пространения политических взглядов, коммуникаций и, со-
ответственно, на политические режимы. В статье поднята 
актуальная тема, так как интернет изменяет восприятие граж-
данского общества и предоставляет возможность наблюдать 
за важными социальными процессами каждому желающему. 
На примере различных стран: Киатая, Саудовсткой Аравии 
и др. показано, как новый киберпространственный мир прони-
кает в разные сферы жизни общества и граждан. Эпоха ста-
бильных членств в общественных организациях, регулярных 
встреч и соблюдения установленных правил и традиций исче-
зает, вместо этого появляется сфера интернета, проникающая 
во все аспекты общественной жизни и затрудняющая его все-
стороннее понимание. Приведена статистика по странам. В за-
ключении показано, что в условиях современного мира влия-
ние интернет- технологий политические системы претерпевают 
трансформации, даже, если не происходит смена политическо-
го режима, а также увеличение доступности этих технологий 
расширяют возможности отдельных лиц и групп, привлекая 
внимание к специализированным политическим вопросам и их 
организации.

Ключевые слова: политический режим, информационные тех-
нологии, трансформация политической власти.

Введение
Международное распространение информационных тех-
нологий имеет огромное значение, поскольку оно влияет 
на развитие национальных технологий и политических 
режимов в этих странах. Инновационные страны явля-
ются источником технологических информационных нов-
шеств, которые затем распространяются по всему ми-
ру. В результате появления интернета международные 
силы оказывают влияние на процесс внедрения новых 
технологий, предоставляя странам знания о технологии 
и стимулируя их к ее использованию, а также начинают 
влиять на политические режимы.

Влияние внешних связей на распространение инфор-
мационных технологий несомненно стимулирует страны 
к улучшению своей связности с внешним миром. Интер-
нет, как новейшая технология, позволяет ускорить и уде-
шевить процесс передачи информации. Время –  важный 
фактор в развитии технологий, причем скорость их при-
нятия с каждым годом увеличивается.

Информатизация как ускоритель трансформации 
политических режимов
В соответствии с атрибутивным подходом, информация 
есть всеобщее свой ство материи, ее атрибут, т.е. суще-
ственное, неотъемлемое свой ство. Основатель системно-
го программирования А. П. Ершов указывал, что «инфор-
мация –  это фундаментальная философская категория, 
которая рассматривает один из важнейших атрибутов 
материи, отражающей ее структуру» [1]. Из чего следует, 
что особую роль в процессе политической трансформации 
играют сегодняшние информационно- коммуникационные 
технологии (ИКТ), которые влияют на сознание людей.

Интернет, как технология, связывающая мир и созна-
ние, претендует на свою роль в формировании полити-
ческих реалий и свобод. Сложность этой взаимосвязи 
раскрывается при более глубоком анализе, что делает 
непростую политическую свободу и передовые техно-
логии тесно связанными, но не без противоречий, и вот 
почему.

Информационные технологии могут быть контроли-
руемыми и неконтролируемыми. Активы, генерирующие 
информацию, поставляются под охраной авторитар-
ных государств, которые ограничивают доступ граждан 
к свободе и информации, используя репрессии и идео-
логическую обработку.

Использование технологий может отличаться в зави-
симости от их содержания и полезности. Так, контент 
телевидения легче поддаётся контролю, чем интернет- 
контент. Телевизионные технологии позволяют государ-
ствам проводить больше идеологической обработки, 
чем Интернет. Это говорит о том, что у авторитарных 
режимов будут существовать проблемы с предоставле-
нием свободного доступа к интернету, в отличие от ме-
нее авторитарных, или других более жёстких режимов, 
которые предпочитают контролируемые информацион-
ные технологии, то есть телевидение.

Согласно исследованию Лотта [2], авторитарные ре-
жимы стремятся обеспечить образование вместо здра-
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воохранения, что свидетельствует о их стремлении 
контролировать информацию. Марксистские режимы 
поддерживают телевизионные системы, в то время как 
немарксистские режимы способствуют развитию теле-
фонных систем. Это говорит о том, что тоталитарные 
режимы заинтересованы в умиротворении через идео-
логическую обработку для максимизации контроля в об-
ществе и не ставят целью улучшение благосостояния.

Исследование Бюхнера [3] демонстрируют, что в слу-
чае, когда автократические режимы полностью кон-
тролируют определенные информационные активы, они 
создают излишнее количество этого актива. В против-

ном случае, если контроль над подобными активами от-
сутствует (как, например, в случае запрета на частные 
образовательные учреждения и независимые СМИ), ав-
тократии не способны предоставить этот актив.

Политические свободы и информатизация 
общества
Ниже приведены данные о зависимости политических 
свобод и использования интернета в некоторых автори-
тарных странах (табл. 1).

Таблица 1. Данные о ключевых факторах, определяющих использование Интернета в отдельных авторитарных политических режимах 
[4].

 

Годы Страна  Интернет-пользователи, % Грамотность, %
Свобода торговли, 

% 
Политическая свобода, 

%
Экономические свободы, 

%
2000 Китай 17 91 47 13 3,49
2003 Китай 63 NA 66 13 3.54
2000 Куба 5 97 34 14 4,88
2000 Лаос 1 65 65 13 4,80

2000
Северная 
Корея NA NA NA 14 5

2000
Саудовская 
Аравия 21 76 69 14 3.15

2003
Саудовская 
Аравия 67 NA 71 14 3.09

2000 Сирия 2 74 68 14 4.05

Как видно из таблицы 1, Китай представляет особый 
случай с пользователями интернета, отличаясь высоким 
использованием в сравнении с другими странами. Это 
связано со множеством факторов, повлиявших на рас-
пространение онлайн- технологий в этом регионе. На фо-
не экономического развития, в 2000 году уровень ВВП 
на душу населения показывал, что Китай был на уровне 
Сирии, а по образовательному уровню –  ближе к Кубе. 
Но опыт торговли и ориентации на рынок здесь выглядят 
более перспективно, что отражено в статистике, поэтому 
и скорость распространения интернета –  высокая.

В Китае уровни использования интернета стреми-
тельно растут, превышая показатели Саудовской Ара-
вии, потому что государство активно контролирует кон-
тент в сети, а не ставит блокирование в приоритет. Уже 
существует два миллиона интернет-кафе по всей стра-
не, где доступ к сети дешев и легко доступен. В период 
с 2000 по 2003 год пользователи интернета в Китае вы-
росли с 17% до 63% на каждые 1000 человек, что являет-
ся одним из наиболее высоких темпов роста среди стран 
с авторитарным режимом.

В авторитарных режимах, где растут доходы и про-
цветает торговля, как у Китая, так и у Саудовской Ара-
вии, стремление государства и народа к подключенно-
сти к интернету несомненно вызвано как спросом, так 
и предложением. Национальная политика в области до-
ступа к сети в обоих случаях ослаблена из-за желания 
государства обеспечить полное подключение всех его 
граждан. Благодаря высоким доходам, китайское и сау-
довское правительства имеют достаточные ресурсы для 
контроля за интернет- контентом, что несомненно обе-
спечивает их влияние в сети.

Великая Китайская стена Интернета –  это удивитель-
ное достижение технологий, созданное правительством 
Китая для перехвата и мониторинга электронной почты 
и контента. Они смогли убедить даже компанию Yahoo! 
сотрудничать для обеспечения цензуры. В 2005 году Ya-
hoo! признался в передаче китайским властям инфор-

мации, которая послужила поводом для осуждения жур-
налиста. Ши Тао был приговорен к долгому заключению 
за распространение информации о Дне независимости 
США. Правительство Китая показало свою проницатель-
ность, разработав мощную систему контроля над инфор-
мацией.

Компании Yahoo, Microsoft и Google были вынужде-
ны предоставить право работать в Китае только при ус-
ловии введения специальных фильтров в своих поиско-
вых системах. Они должны блокировать доступ к инфор-
мации по ключевым словам, таким как «демократия», 
«протест» и «независимость Тайваня». Китайская вер-
сия интернет- протокола была признана обязательной 
для использования в этой стране [4].

Все больше ученых начинают изучать, как интернет- 
технологии влияют на политическое общение. Одной 
из наиболее влиятельных и преобразующих информа-
ционных и коммуникационных технологий является мо-
бильный телефон или смартфон, который может вклю-
чать в себя: разговор, обмен текстовыми сообщениями, 
доступ в Интернет, электронную почту, факс, изображе-
ния, видео и широкий спектр приложений. Мобильные 
устройства увеличивают участие в политической жизни 
и в настоящее время выступают даже в качестве устрой-
ства для голосования. Увеличение доступности этой тех-
нологии расширил возможности отдельных лиц и групп 
привлекать внимание к специализированным политиче-
ским вопросам и их организовывать.

В последнее время социальные сети стали одной 
из основных областей влияния на политику, где миллио-
ны пользователей могут узнать о политике и заявлениях 
политиков, взаимодействовать с политическими лиде-
рами, организовывать и высказывать свое собственное 
мнение по политическим вопросам. Например, влияние 
известных избирателей посредством использования со-
циальных сетей.

Существуют также разнообразные онлайн- 
инструменты, предназначенные для содействия в поли-
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тической жизни и борьбы с распространением дезин-
формации.

С ростом использования технологий в политической 
сфере появилось много новых платформ в попытке обе-
спечить беспристрастную информацию для широкой 
общественности таким образом, чтобы обеспечить до-
ступность для всех [5]. Идея распространения беспри-
страстной информации стала популярной платформой 
для многих приложений. Многие из этих приложений 
распространяют информацию, чтобы избиратели могли 
быть более осведомлены о политической сфере и при-
нимать более взвешенные решения при голосовании. 
Технологии быстро прогрессируют, несомненно, такие 
действия оказывают значительное влияние на политику.

Хотя инновации в области цифровых технологий впе-
чатляют, нельзя забывать, что сами по себе технологии 
не являются определяющим фактором изменений, они 
лишь способствуют их развитию. Как и с любой другой 
технологией, именно социальный контекст, в котором 
эти новые технологии внедряются и определяет их ис-
пользование и влияние. Информационная революция го-
раздо меньше связана с битами и байтами, чем с реаль-
ностями и чаяниями обычных людей [6].

Учитывая имеющиеся инструменты, мы должны 
определить, какие изменения произойдут и на кого это 
повлияет. Кто будет иметь доступ к информационному 
обществу, а кто останется позади? Через информаци-
онные технологии легко влиять на умы людей.

Так одно из положений исследовательской програм-
мы Совета по социальным наукам США (SSRC) о теку-
щем состоянии представительной демократии и о том, 
как ее можно укрепить, называется программа «Тревоги 
демократии», которая в самом названии вызывает бо-
лее токевильянский подход [7].

Тревога отражает беспокойство, с которым человек 
должен реагировать на новые социальные события в де-
мократии и вокруг нее. Это оценка того, какой демокра-
тией стала, или может стать в трансформированном кон-
тексте –  например, что она больше не сможет обеспечить 
благого и законного управления, которое демократиче-
ское мышление традиционно связывало с самоуправле-
нием. Это также оценка того, как демократия адаптиру-
ется или не адаптируется к социальным преобразовани-
ям современности: возможно, ее неспособность быть эф-
фективным в эпоху, когда требования времени и сложно-
сти принятия решений подрывают демократическое мыш-
ление. «Беспокойство» указывает на неопределенности 
переходного периода, о котором мы не имеем полного 
понимания, и к которому мы остаемся амбивалентными.

Выводы
1. Сочетание политики и технологий охватывает кон-

цепции, механизмы, личности, усилия и социальные 
движения, включая, Интернет и другие информаци-
онные и коммуникационные технологии (ИКТ).

2. Интернет способствует трансформации авторитар-
ного общества в демократическое и наоборот, демо-
кратические в авторитарные, как особая форма ак-
тивного действия индивида к внешнему миру.

3. В связи с информационными коммуникациями соз-
даются немалые методологические проблемы в иде-
ализации трансформации при операционализации 
используемых понятий и измерении конкретных по-
казателей.

4. Все изменения в траекториях трансформаций по-
литических режимов подкрепляются техническими 
средствами в виде усиливающейся скорости ком-
муникаций за счет интернет- технологий. Мобиль-

ные устройства увеличивают участие в политиче-
ской жизни и в настоящее время выступают даже 
в качестве устройства для голосования. Увеличение 
доступности этих технологий расширяют возмож-
ности отдельных лиц и групп привлекать внимание 
к специализированным политическим вопросам и их 
организовывать.
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INFORMATION PROCESSES IN MATTERS OF 
TRANSFORMATION OF POLITICAL REGIMES

Potapov D. V.
Institute of Socio- Political Research RAS

Information technologies began to influence the speed of spread of 
political views, communications and, accordingly, political regimes. 
The article raises a current topic, since the Internet changes the 
perception of civil society and provides the opportunity to observe 
important social processes for everyone. Using the example of var-
ious countries: China, Saudi Arabia, etc., it is shown how the new 
cyberspace world penetrates into different spheres of life of society 
and citizens. The era of stable membership in public organizations, 
regular meetings and adherence to established rules and traditions 
is disappearing, instead the Internet is emerging, penetrating all as-
pects of public life and making it difficult to fully understand. Statis-
tics by country are provided. In conclusion, it is shown that in the 
modern world, the influence of Internet technologies is transforming 
political systems, even if there is no change in the political regime, 
as well as the increasing availability of these technologies expand 
the capabilities of individuals and groups, drawing attention to spe-
cialized political issues and their organization.

Keywords: political regime, information technology, transformation 
of political power.

Referenses

1. Ershov A. P. On the subject of computer science // Bulletin of the 
USSR Academy of Sciences. 1984. No. 2. –  P. 112–113. (Er-



№
 6

  2
02

4 
 [С

ГЗ
]

178

shov A. P. About the subject of Informatics // Vestnik AN SSSR 
1984. No. 2. –  R. 112–113.)

2. Lott, John R. Explaining government provision of schooling: The 
importance of indoctrination. Journal of Law and Economics 
1990. XXXIII:199–229.

3. Buchner Br. J. Social control and the diffusion of modern tele-
communication technologies: A cross- national study. American 
Sociological Review 1988; 53:446–453.

4. Corrales, Javier & Westhoff, Frank. (2006). Information Technol-
ogy Adoption and Political Regimes. International Studies Quar-
terly. 50. 911–933. 10.1111/j.1468–2478.2006.00431.x.

5. Volodenkov, Sergey Vladimirovich. “Internet technologies 
as a tool for influencing modern national political regimes.” 
Discourse- Pi 14.3–4 (28–29) (2017): 65–73.

6. Avzalova, E. I. “Conditions and forms of political participation on 
the Internet.” With the support of: Peoples’ Friendship Universi-
ty of Russia, Moscow State Institute of International Relations 
(University) of the Russian Ministry of Foreign Affairs, scientific 
journals: “Political Studies (Polis)”, “Comparative Politics”, “Bul-
letin of the Peoples’ Friendship University of Russia. Series Po-
litical Science” 1 (2023): 24.

7. Nadia Urbinati, Democracy Disfigured: Opinion, Truth, and 
the People Cambridge, MA: Harvard University Press, 2014, 
320 pp.



179

СОЦ
ИАЛ

ЬНО-ГУМ
АНИТАРНЫ

Е ЗНАНИЯ
Фактор Сары Вагенкнехт в современной политической жизни Германии
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Исследование посвящено актуальной проблеме изучения вли-
яния личности на трансформацию политической конъюнктуры 
в государстве на примере анализа причин успеха Сары Вагенк-
нехт в политической жизни Германии. В решении проблемы 
используется подход, предложенный Ж.Блонделем, показыва-
ющий зависимость лидера от комбинации трех аспектов: лич-
ностных черт, инструментов, которыми он располагают и ситу-
ации, в которой действует. Определено, что Сара Вагенкнехт 
вернулась в активную политическую жизнь в начале 2023 г. 
на волне антимилитаристских настроений в ФРГ и обеспоко-
енностью по поводу потери суверенитета страны в угоду США 
и ЕС, а растущая популярность политика объясняется глубо-
ким системным кризисом Германии и неспособностью дей-
ствующей коалиции в лице СДПГ, Зеленых и СВП кардинально 
решать сложившиеся проблемы. В стране появилась острая 
необходимость в лидере, реально отстаивающим интересы 
Германии. Установлено, что Сара Вагенкнехт, политик, из-
вестный огромной популярностью, имеющий высокий рейтинг, 
и вновь созданная ею организация –  «Союз Сары Вагенкнехт –  
За разум и справедливость» –  это весьма успешный партий-
ный проект, в перспективе способный изменить политический 
ландшафт ФРГ. О программе новой партии, ее перспективах 
и роли лидера речь пойдет в данной статье.

Ключевые слова: Сара Вагенкнехт, Бундестаг, «Светофор-
ная» коалиция, пацифизм, «Союз Сары Вагенкнехт –  За разум 
и справедливость» BSW, левый консерватизм, национальные 
интересы ФРГ.

В условиях системного кризиса Германия стоит 
на пороге переформатирования политического ланд-
шафта. Впервые за многие годы существования Единой 
Германии нарушен социальный мир между обществом 
и властью. Немецкое общество тревожит переход Герма-
нии из бесспорного положения экономического лидера, 
драйвера Европы в число стран, испытывающих возрас-
тающие социально- экономические трудности, у граждан 
растет обеспокоенность по поводу потери суверенитета 
страны в угоду «большому Западу», а также возможной 
эскалации конфликта между Россией и НАТО.

Причины появления нового проекта Сары 
Вагенкнехт
Современная Германия оказалась перед вызовом: как 
обеспечить достойную жизнь своим гражданам в услови-
ях глобализированного мира, где интересы крупного ка-
питала практически не учитывают потребности обычных 
людей. Необходимость более справедливого распреде-
ления богатств и ресурсов осознает немецкое общество, 
но не правящая элита. Усиление недовольства немцев 
объясняется тем, что у правительства нет понимания, 
как выходить из кризиса в экономике, миграционной 
сфере и внешней политике. По этой причине усиливают-
ся антиправительственные настроения, активизируется 
протестная деятельность. Сегодня в Германии, по сути, 
только «Альтернатива для Германии» является единствен-
ной политической силой, которая находится в оппозиции 
по всем направлениям работы правительства О. Шольца, 
что и формирует симпатии немцев к ней. Рейтинг попу-
лярности АдГ достиг отметки в 23% и продолжает расти, 
поскольку два самых популярных тезиса партии –  непри-
ятие иммиграции и сотрудничество с Россией –  находят 
широкий отклик среди немцев. На выборах в землях Гес-
сен и Бавария в ландтаги (земельные парламенты) в ок-
тябре 2023 г. АдГ укрепила свои позиции: в Гессене она 
набрала 18,4% голосов и заняла впервые второе место. 
В Баварии –  14,6% голосов и расположилась на третьем 
месте [1]. Однако, правящие круги Германии отказывают-
ся признавать новую реальность и следуют политическо-
му завещанию бывшего лидера ХДС А. Меркель –  «ни в 
коем случае не сотрудничать с «АдГ» и не делиться с ней 
властью». Успехи партии вынуждают власть дискредити-
ровать ее деятельность, она находится под наблюдени-
ем Федерального ведомства по защите конституции BfV 
(немецкая контрразведка), ее характеризуют как право-
экстремистскую, ведут поиски легитимного механизма 
для запрета. По законам ФРГ, если три федеральные 
земли признают ее таковой, то государство может за-
претить АдГ, но власть опасается взрыва недовольства 
и не предпринимает санкций.

Актуален вопрос –  есть ли в Германии политическая 
сила, которая способна перехватить инициативу у АдГ? 
Гипотетически это могла бы быть левая партия. Объ-
ективные условия для появления авторитетной левой 
партии, отстаивающей интересы трудящихся в усло-
виях экономического кризиса, созрели. Действующая 
«die Linke» не готова взять на себя ответственность, 
она имеет низкие рейтинги, у нее отсутствует страте-
гия развития, существует дефицит харизматичных ли-
деров. «Левые» скомпрометировали себя сотрудниче-
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ством с СДПГ и поддержкой военной помощи Украи-
не. Они едва сохранили в 2021 году представительство 
в Бундестаге (4,9%). Сегодня, партия фактически рас-
кололась. Долгое время лицом «Левой» была Сара Ва-
генкнехт, она с 2009 г. является депутатом Бундестага 
от партии и неоднократно возглавляла парламентскую 
фракцию. В октябре 2023 г. С. Вагенкнехт и 10 депутатов 
Бундестага заявили о выходе из партии. В связи с этим 
высока вероятность того, что фракция «левых» станет 
парламентской группой с ограниченными возможностя-
ми. Покинувшие партию политики заявили о создании 
новой силы, которая намного активнее и решительнее 
нынешних «левых» будет бороться с милитаристскими 
настроениями в Германии, вести взвешенную полити-
ку в отношении мигрантов, добиваться прекращения 
поставок оружия на Украину и в другие горячие точки, 
а также возобновления диалога с Россией. Свое объе-
динение единомышленники Сары Вагенкнехт назвали 
«Союз Сары Вагенкнехт –  За разум и справедливость». 
По мнению Вагенкнехт, «сейчас нужна партия, которая 
будет поддерживать средний и низший классы, тех, кто 
отвечает за производственную мощь Германии. Новая 
партия должна выступать за сильное социальное госу-
дарство, с одной стороны, и за рестриктивную миграци-
онную политику –  с другой. Кроме того, нужно уделять 
меньше внимания защите климата и меньшинств –  это, 
считает Вагенкнехт, не интересует общественное боль-
шинство» [2]. С. Вагенкнехт, говоря о причинах созда-
ния новой партии, отмечала: во-первых, это деградация 
партии «левых»; во-вторых, отсутствие поддержки своих 
идей и инициатив, направленных против действующей 
власти.

Политическая карьера Сары Вагенкнехт
Сара Вагенкнехт достаточно долго находится в большой 
политике, является узнаваемой личностью как в Герма-
нии, так и в Европе (как депутат Европейского парламента 
в 2004–2009 гг. запомнилась будоражащими выступле-
ниями). «Вдумчивая, образованная, со своим взглядом 
на вещи» –  такие черты С. Вагенкнехт отметил А. Пушков, 
российский политик [2]. Опыт, харизма, блестящие ора-
торские способности, смелость отстаиваемой позиции по-
зволяют ей добиваться успеха на политическом поприще.

Сара Вагенкнехт родилась в 1969 г. в г. Иена, в Вос-
точной Германии. В 1989 г., за несколько месяцев до па-
дения Берлинской стены, началась ее политическая 
карьера. Она вступила в Социалистическую единую 
партию Германии, переименованную в Партию демо-
кратического социализма. Выбор партии связывался 
с ее личными убеждениями и с надеждой на сохране-
ния социалистической модели в ФРГ. С образованием 
партии «левых» (Die Linke), в 2007 г. бессменно находи-
лась в ее руководстве. Мандат законодательного органа 
ФРГ, Бундестага, С. Вагенкнехт получила в 2009-м, вско-
ре став лидером фракции «Левых», сегодня она сложила 
с себя полномочия главы фракции, но остается действу-
ющим депутатом до 2025 г.

В 2004–2009 гг. представляла партию в Европей-
ском парламенте. Образование Сара Вагенкнехт по-
лучила в университетах Йены, Берлина и Гронингена, 
изучая философию и литературу. Став политиком, она 
продолжила научную деятельность, успешно защити-
ла в 2012 г. диссертацию на тему «The Limits of Choice. 
Saving Decisions and Basic Needs in Developed Countries» 
(«Пределы выбора. Спасительные решения и основные 
потребности в развитых странах») и получила степень 
доктора естествознания. Карьеру ученого и политика 
ей удается удачно сочетать с активной журналистской 

деятельностью. По медийной популярности Саре нет 
равных. Ее канал на YouTube является самым уважа-
емым среди немцев, поскольку ее критические оцен-
ки происходящего в ФРГ близки большому количеству 
немцев. Например, видеоролик с выступлением на тему 
экономической политики О. Шольца «Wie bescheuert ist 
das denn? Wir haben die dümmste Regierung Europas! » 
от 8 сентября 2022 г. набрал 3,5 миллионов просмотров 
на Youtube.

На протяжении многих лет общественность Герма-
нии считает ее самым талантливым и нестандартным по-
литиком. Ее выступления всегда мотивированы и зло-
бодневны по сути. Она единственный политик, который 
не боится выступать публично с трибуны и называть ве-
щи своими именами. Зачастую она единственная, кто 
противится господствующей позиции по Украине и от-
крыто заявляет о необходимости диалога с Россией. При 
этом ее аргументы всегда убедительны, четко сформу-
лированы и, прежде всего, беспристрастны. Для ФРГ 
характерно участие женщин в политике. Но Вагенкнехт 
не похожа на действующих проамериканских А. Л. Бер-
бок и У. фон дер Ляйен. Первая не отличается широ-
той ума, а вторая –  ярая сторонница наднациональных 
институтов ЕС в ущерб национальным. С. Вагенкнехт, 
в отличие от них, патриотически настроенный политик.

В апреле 2023 г. журнал Der Spiegel поместил на об-
ложке субботнего номера фотографию С. Вагенкнехт 
с заголовком «Непостижимая» и опубликовал большую 
статью под названием «Снежная королева», в которой 
констатируется: популярный в Германии политик вдох-
новляет избирателей как с левыми взглядами, так и пра-
выми, это вселяет надежду на то, что созданная ею пар-
тия произведет революцию в политическом ландшафте 
Германии [3].

СМИ ФРГ обратили внимание на многогранный бэк-
граунд политика –  она дочь немки и иранца, смогла во-
плотить в своей программе философию, литературу 
и идеи Карла Маркса, красива, умна, честна, бесстрашна.

Высоко оценивает личные качества Сары Вагенкнехт 
немецкий социолог Оливер Нахтвай. «Она –  человек 
из народа, пробившаяся наверх благодаря социальным 
лифтам… Она добилась признания благодаря хороше-
му знанию дела, остроте ума и умению хладнокровно 
прижать к стенке оппонентов. Она с гордостью демон-
стрирует, что смогла перейти в другой класс общества 
и сохранила консервативный образ жизни. …культиви-
рует образ левой интеллектуалки, которая не презирает, 
а уважает буржуазную культуру: прочла всего Маркса, 
но и «Фауста» Гете знает наизусть. Вот вам коммунист-
ка, которая понимает в веймарском классицизме боль-
ше, чем буржуазные господа. И для верхов, и для ни-
зов общества ее образ служит идеальной проекцией: 
чужачка в истеблишменте, представляющая интересы 
простых людей. Когда ее показывают по телевизору, 
люди не переключают канал. Она рассуждает о полити-
ческих альтернативах так, как почти никто в немецкой 
политике» [4].

Конечно, были и неудачи в ее политической карьере. 
Не удалось достигнуть цели и объединить сторонников 
левой идеи независимо от их партийной принадлежно-
сти, чтобы остановить рост популярности АдГ в 2018 г. 
созданному ею движению «Вставайте!» (нем. «Aufste-
hen»). В связи с этим, Сара Вагенкнехт переосмыслила 
свои ошибки, опубликовав в 2021 г. политический бест-
селлер «Die Selbstgerechten» («Самодовольные»), в ко-
тором призвала усилить левое движение и не допускать 
на свое поле другие партии.

Сегодня она уверенно занимает высокое место сре-
ди немецких политиков. Исследование политических 
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предпочтений избирателей, проведенное агентством IN-
SA весной 2023 г., показало неожиданные результаты. 
С. Вагенкнехт –  заняла 3-е место в рейтингах популяр-
ности, показав более чем приличный результат, набрав 
42,9%. Уступив лишь главе военного ведомства Борису 
Писториусу –  52,3%, а также главе ХСС и по совмести-
тельству министр- президенту Баварии Маркусу Зёде-
ру –44,8% [5]. Новый рейтинг, проведенный в декабре 
2023 г. подтвердил популярность политика. Протестный 
электорат резко растет в Германии, немцы ищут альтер-
нативу, они крайне недовольны состоянием своей стра-
ны и проводимым курсом правительства.

«Возращение» Сары Вагенкнехт в активную поли-
тику произошло в феврале 2023 г. 10 февраля 2023 г. 
на портале change.org она опубликовала в соавторстве 
с лидером феминистского движения Германии, жур-
налисткой Алисой Шварцер «Манифест мира». В нем, 
с одной стороны, осуждается ввод российских вой ск 
на Украину, но, с другой, возлагается на Запад ответ-
ственность за эскалацию конфликта. В воззвании с тре-
вогой отмечается, что «мир движется к большой вой не, 
которая в истории человечества не будет первой, но ско-
рее всего –  последней». Петицию подписали известные 
политики и знаменитости, рядовые граждане. Документ 
собрал более 640 тыс. подписей сторонников мира.

25 февраля 2023 г. Сарой Вагенкнехт и ее соратника-
ми был организован антивоенный митинг под лозунгом 
«Восстание за мир». Мероприятие приурочили к годов-
щине конфликта на Украине. Митингующие несли плака-
ты и флаги со словами «За мир против нацизма, НАТО 
и поставок оружия в Украину», «Переговоры, а не эска-
лация!». Выступающие ораторы требовали от правящей 
коалиции остановить наращивание поставок оружия 
на Украину и инициировать переговоры с Россией. Бы-
ло заявлено: «Мы не хотим, чтобы немецкими танками 
стреляли по правнукам тех, кого вермахт убивал мил-
лионами самым жестоким образом. …Вот почему мы 
здесь. Это полное забвение истории. Неужели они за-
были, какой была история Германии?» [6].

Новую, не менее масштабную, антивоенную акцию 
Вагенкнехт организовала 23 ноября 2023 г. под лозунгом 
«Нет вой нам –  остановите безумие вооружений –  сфор-
мируйте будущее мирно и справедливо».

О перспективах Союза Сары Вагенкнехт
Эксперты высказывают разные мнения о перспективах 
новой партии.

Специалист Центра Германских исследований ин-
ститута Европы РАН, Александр Камкин дал неодно-
значную оценку новому проекту, склоняясь скорее к не-
гативному результату. Недостатки он видит в том, что 
это, во-первых, проект спецслужб ФРГ, чтобы оттянуть 
голоса у правой АдГ, это партия –  спойлер. Во-вторых, 
это партия одного пункта –  прекращение поддержки 
Украины и невступление Германии в конфликт [7]. Ука-
занные аналитиком характеристики не позволят ей стать 
реальной политической силой.

С ним солидарен Федор Лукьянов, главный редактор 
журнала «Россия в глобальной политике», считающий, 
что С.Вагенкнехт «типичная индивидуалка- харизматик, 
способная распугать всех соратников перетягиванием 
одеяла на себя» [7]. Он полагает, что реальный рейтинг 
у нее может быть заметно ниже.

Александр Сосновский, немецкий политолог, уверен, 
что новая партия Германии не нужна, она ослабит в Бун-
дестаге как фракцию левых, так и фракцию АдГ, а конку-
рировать, по его мнению, с СДПГ новая сила не сможет 
[8]. Он заметил, что Вагенкнехт сейчас создаёт не пар-

тию, а пока лишь Verein (группа людей, объединённых 
общим хобби или интересом). Поэтому ССВ имеет отда-
лённое отношение к партии, процесс оформления растя-
гивается на неопределённое время, за которое Сара Ва-
генкнехт вполне может потерять своих сторонников [8].

Известный немецкий журналист Владимир Серги-
енко констатирует –  реальной оппозицией создаваемая 
Сарой Вагенкнехт партия может быть при условии ее 
объединения с «Альтернативой для Германии», но сме-
лости на такое объединение у С. Вагенкнехт не хватает 
[8].

В свою очередь, профессор Варшавского и Дрез-
денского университетов, доктор Университета Джонса 
Хопкинса Молли О’Нил, уверена, что партия Вагенкнехт 
может сдержать рост популярности АдГ [9]. Аналогич-
ной, весьма оптимистичной, оценки придерживается 
директор Фонда прогрессивной политики Олег Бонда-
ренко. Он считает, что у политика есть шансы на успех. 
В 2009 г. она уже привела в бундестаг «Левую» партию. 
Скорее всего, в следующем созыве их уже не будет. ССВ 
попытается занять освободившиеся места. 10% вполне 
реальны, –  рассуждает эксперт. –  У них общий электорат 
с «Альтернативой для Германии». Но АдГ пока в застое, 
им получить голоса непросто» [9].

Вывод О. Бондаренко поддерживает немецкий поли-
толог Торстен Фаас убежденный в том, что партия ССВ 
создает опасность для АдГ, поскольку усиленно фокуси-
рует внимание на антивоенной тематике, привлекающей 
мощный электоральный потенциал [2].

Алексей Кузнецов, директор ИНИОН РАН, как и мно-
гие аналитики, не видит особых перспектив для новой 
партии. «Немецкая политическая система очень хорошо 
справляется с нейтрализацией любых новых сил. В стра-
не постоянно проходят выборы в тех или иных землях. 
В ходе дебатов и неудач в каких-то регионах легко поте-
рять популярность. Даже там, где новичкам сопутству-
ет успех, их могут не взять в коалиционное правитель-
ство», –  предупреждает он [10].

Профессор политологии Университета Касселя 
Вольфганг Шрёдер, наоборот, верит в перспективы но-
вой организации. Он отмечает: «У неё сильно отторже-
ние таких «космополитических» идей, как гендерное 
равноправие, экологизм и интернационализм. Они …
противоречат национальным интересам. А призыв про-
водить более сильную социальную политику привлекает 
тех, кто имеет средние и низкие доходы, а таких в немец-
ком обществе становится все больше [2]. Ученый высо-
ко оценил программный «Манифест основания партии», 
сравнив его с аналогичным документом Карла Маркса.

Неопределенность перспектив для новой партии 
и неверие в ее успех объясняется как устойчивостью по-
литической системы Германии, так и личностными ка-
чествами и политическим опытом самой С. Вагенкнехт.

Идеология новой партии
Идеологические пристрастия современного мира обу-
словлены всей сложностью сегодняшнего этапа циви-
лизационного развития, требуют прагматичного и раци-
онального обобщения, что практически невозможно сде-
лать в рамках традиционных правых или левых учений. 
Известно, что С. Вагенкнехт родилась и выросла в ГДР, 
была членом СЕПГ, глубоко изучала философию и явля-
ется блестяще образованным диалектиком- марксистом, 
что в корне отличает её от абсолютного большинства дей-
ствующих политиков, независимо от их взглядов. Она ни-
когда не стеснялась своего социалистического прошлого.

Сара первая среди западных политиков открыто 
провозгласила позиции левого консерватизма. Профес-
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сор В. Шрёдер даже использовал для описания ее дея-
тельности идиому: «Мигать левым поворотником, свора-
чивая направо» [2]. Все, что касается вопросов экономи-
ки и социальной справедливости, укладывается в поло-
жения левой идеологии, к правым постулатам в воззре-
ниях Сары Вагенкнехт можно отнести позиции в области 
миграции и культурной сфере.

Германист Александр Камкин указывает на то, что 
в современной Европе, и, в Германии, в частности, вос-
требована политическая идеология «суверенизма». «Су-
веренизм» –  это стремление отстаивать суверенитет го-
сударств. Он может быть как правым, так и левым. Пра-
вый суверенизм транслирует партия Ад Г. Левый –  Са-
ра Вагенкнехт», –  считает эксперт [11]. Исходя из этого, 
можно предположить, что некоторое сходство идеологии 
партии Сары Вагенкнехт и АдГ не исключает в будущем 
возможность коалиции.

Есть точка зрения, что новый проект Сары Вагенкен-
хт созвучен с идеями «Новой восточной политики» Вил-
ли Брандта, выдающегося политического деятеля, чьи 
заслуги признаются всеми, вне зависимости от партий-
ных пристрастий. Именно он предложил деловой, лишен-
ный идеологии, подход к сотрудничеству с СССР [12]. 
За подобную прагматичную политику взаимодействия 
с Россией ратует Сара Вагенкнет и ее единомышлен-
ники. Идеология этой партии сочетает как левые, так 
и консервативные идеи. Поэтому и звучат требования 
«разумной» экономической и миграционной полити-
ки, социальной справедливости и мира, ограничения 
всевластие крупных концернов и обеспечения честной 
конкуренции, инвестирования в технологии и социаль-
ную сферу, а не в оружие и армию, повышения зарплат 
и пенсий, отказа навязывания «зеленой» энергетики 
и отмены санкций против России.

Основываясь на опубликованных рейтингах, можно 
предположить, что у партии Сары Вагенкнехт есть шанс 
стать ключевым игроком в политике Германии. Он зна-
чительно увеличился бы при возможной коалиции с АдГ, 
исходя из одинаковых подходов к проблемам. Но в на-
стоящее время такого сближения не наблюдается.

У ССВ пока нет Программы. Партия в своей деятель-
ности продолжает руководствоваться «Манифестом ос-
нования партии», (Unser Gründungsmanifest), опублико-
ванным в октябре 2023 г. В документе определены цели 
и задачи, изложенные в 4 главах [13].

Первая глава манифеста называется «Экономиче-
ская разумность» («Wirtschaftliche Vernunft»), в ней го-
ворится о том, что немецкая промышленность являет-
ся основой процветания Германии и должна быть со-
хранена. Для этого следует ограничить экономическую 
власть американских компаний, создать условия для от-
ечественных предприятий, сохранить высокооплачивае-
мые рабочие места, поощрять существование сильного 
среднего класса.

Во второй главе «Социальная справедливость» («So-
ziale Gerechtigkeit») отмечается: «Личное процветание 
не должно быть вопросом социального происхождения, 
а должно быть результатом усердия и индивидуальных 
усилий». При этом не следует игнорировать классовый 
подход и, особо, интересы рабочего класса.

Третья глава «Мир» («Frieden») выступает против 
«разрешения конфликтов военными средствами», ука-
зывает на агрессивную политику НАТО, содержит поло-
жение о том, что «интересы США иногда существенно 
отличаются от интересов ФРГ». Целью является «неза-
висимая Европа суверенных демократий в многополяр-
ном мире». В четвертой главе Манифеста под назва-
нием «Свобода» («Unsere Freiheit») предупреждается 
«об угрозе свободе, исходящей от «культуры отмены» 

и «политического авторитаризма, который навязывает 
людям те или иные взгляды и регулирует их образ жизни 
или язык». Здесь же речь идет о мигрантах: «Сосуще-
ствование различных культур» действительно могло бы 
служить «обогащению» [общества и культуры]. Однако 
это допустимо только «тогда, когда приток [беженцев 
и мигрантов] находится на уровне на порядок меньше, 
чем сейчас, который не перегружает нашу страну и ее 
инфраструктуру». Миграция «не является решением 
проблемы бедности в нашем мире».

Из анализа «Манифеста» следует, что представлен-
ная повестка новой политической партии охватывает все 
злободневные проблемы немецкого общества: вопросы 
экономики, иммиграции, внешней политики, климата, 
обороны. Задачи ССВ нацелены на активное отстаива-
ние национальных интересов Германии.

В массмедиа ФРГ муссируется идея о том, что но-
вая политическая сила –  пророссийская, а сама С. Ва-
генкнехт –  пропутинский политик. Критика Сарой Ва-
генкнехт санкций против России, а также оценка кон-
фликта на Украине, как конфликта, спровоцированного 
Западом, дала почву для дискуссий. Вместе с тем от-
сутствие антироссийской риторики в программных до-
кументах не делает ее автоматически пророссийской. 
Судя по «Манифесту» –  она –  прогерманская. приорите-
ты определены в соответствии с интересами Германии.

Первые шаги ССВ
27 января 2024 г. состоялся 1 съезд партии «Союз Сары 
Вагенкнехт –  За разум и справедливость» (ССВ). В его 
работе приняли участие около 400 делегатов, представ-
ляющих все 16 федеральных земель Германии. Съезд 
утвердил руководящие структуры партии, Исполнитель-
ный комитет, Президиум, Устав. Председателем осталась 
Сара Вагенкнехт, пост сопредседателя сохранила Амира 
Мохамед Али, Генеральным секретарем партии избран 
Христиан Лейе. Партийный актив оказался интернацио-
нальным и преимущественно женским по составу. В числе 
лидеров йеменец Али аль Дайлами, полуегиптянка Ами-
ра Мохамед Али, курдянка Севим Дагделен, польская 
немка Жаклин Настич и др. Да и сама Сара наполовину 
иранка. Организаторы съезда, практически все бывшие 
члены «Левой» партии, демонстративно подчеркивали 
свою отстраненность от нее, при открытии традиционно 
не прозвучал «Интернационал», выступающие в при-
ветствиях не использовали слово «товарищи», заменив 
на «друзья и подруги».

В своем выступлении на съезде 27.01.2024 г. 
«Мы не Левые 2.0» («Wir sind keine LINKE 2.0») лидер 
партии обозначила основные цели и задачи партии 
и подчеркнула, что новая сила создана для избирате-
лей, не находящих ответов на свои вопросы ни в одной 
из политических партий и «от отчаяния» голосующих 
за АдГ [14].

Красной линией через всю работу съезда проходила 
антивоенная тема. Съезд открылся в День памяти Холо-
коста. Прозвучало выступление известной немецкой пи-
сательницы и журналистки Даниэлы Дан, в котором она 
отметила, что «чувствует себя в вечном долгу благодар-
ности Красной Армии, как бы ни менялась за минувшие 
годы обстановка в мире» и подчеркнула, что Освенцим 
освобождали солдаты Красной Армии, а не вой ска союз-
ников, о чем ранее заявляла глава Еврокомиссии У.фон 
дер Ляйен в связи с годовщиной освобождения концен-
трационного лагеря Аушвиц (Освенцим). Далее, участ-
ники съезда почтили минутой молчания память жертв 
нацизма.
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во главе с Фабио Де Мази и Михаэлем дер Шуленбургом 
для участия в выборах в Европарламент в июне 2024 г. 
и предвыборную программу «Независимая Европа су-
веренных демократий –  мирно и справедливо». Выборы 
в ЕП для партии, созданной несколько месяцев назад, 
оказались вполне успешными. С первого раза ССВ по-
лучил места в ЕП.

Большой резонанс имело выступление Сары Вагенк-
нехт на ежегодном мероприятии, дающем старт новому 
политическому году в Германии во время так называе-
мой политической «пепельной среды», 1 февраля 2024 г. 
Лидер партии раскритиковала политику правящей коа-
лиции, назвав правительство ФРГ «глупым и опасным», 
особенно в вопросе отношений с Россией. «Светофор-
ная» коалиция –  не только самое глупое, но также самое 
опасное правительство Европы, оно выступает за вой ну 
с Россией до победного конца. Вой ну на Украине можно 
завершить только путем переговоров, поставки оружия 
не помогут. … В конфликте на Украине заинтересована 
не Россия, а Америка» –  заявила политик [15].

Опрос, проведенный через два месяца после объяв-
ления о создании партии на предмет выяснения попу-
лярности политических сил в в ФРГ, показал, что но-
вую организацию поддерживает 12%. Серьёзно уступает 
ССВ пока что только союзу ХДС/ХСС (29%) и оппозици-
онной –  АдГ (17%) [16].

Заключение
Таким образом, кризисное состояние, в котором оказа-
лись как власть, так и оппозиция ФРГ, создало благопри-
ятные условия для возвращения С. Вагенкнехт в активную 
политику. Экономические и политические реалии Федера-
тивной республики дают неплохой шанс вновь созданной 
политической партии ССВ (BSW) и ее харизматичному 
лидеру стать ключевой действующей силой в политике, 
и проводить курс, отвечающий национальным интересам 
немецкого народа. От новой партии, ориентированной 
на человека (самого узнаваемого и яркого немецкого 
политика), а не на программу, ждут важных перемен 
в партийно- политическом ландшафте ФРГ.

Однако следует отметить трудности, с которыми 
сталкивается новая партия:
– во-первых, существует мощная конкуренция в борь-

бе за электорат, усложняется задача привлечения 
сторонников тем, что в программе ССВ нет серьез-
ных отличий по ключевым вопросам от других пар-
тий; вопрос о союзниках остается открытым;

– во-вторых, отсутствуют дееспособные низовые ор-
ганизации в федеральных землях, идет процесс их 
становления;

– в-третьих, громкие заявления и острая критика дей-
ствующего правительства не подкрепляются реаль-
ными действиями, кроме антивоенных митингов;

– в-четвертых, правящие власти стремятся скомпро-
метировать ССВ, позиционируя ее как «пророссий-
скую».

Литература
1. Рейтинг популярности «Альтернативы для Германии» 

достиг 23%. URL: https://tass.ru/mezhdunarodnaya- 
panorama/19000549 (дата обращения: 19.06.2024)

2. Сорокин, Н. Воительница. URL: https://zavtra.ru/
blogs/voitel_nitca (дата обращения: 19.06.2024)

3. «Непостижимая»! Международная панорама. URL: 
https://dzen.ru/a/ZD2QI2ztADzrddBF (дата обраще-
ния: 19.06.2024)

4. Триумф воли Сары Вагенкнехт Европейская журна-
листика и наука по-русски. URL: https://www.dekod-
er.org/ru/article/sahra- wagenknecht-2023 (дата обра-
щения: 19.06.2024)

5. Это удивительно, но в Германии по степени под-
держки Анналена

6. Бербок опережает канцлера Олафа Шольца | Пер-
вый Новостной URL: https://dzen.ru/a/ZYa8xScKA-
Qiqa51d (дата обращения 19.06.2024)

7. Telegram: Contact @wagenknecht_na_russkom. URL: 
https://t.me/wagenknecht_na_russkom/ (дата обра-
щения: 19.06.2024) Сара Вагенкнехт готовит Гер-
мании национал- большевистский поворот URL: 
https://svpressa.ru/politic/article/392102 (дата обраще-
ния:19.06.2024)

8. Немецкие политологи оценили перспективы новой 
партии Сары Вагенкнехт. URL: https://regnum.ru/
news/3841583 (дата обращения: 19.06.2024)

9. В Германии появилась еще одна антивоенная пар-
тия, теперь и на левом фланге (Responsible State-
craft, США) | 17.11.2023, ИноСМ И. URL: https://ino-
smi.ru/20231117/vagenknekht-266648807.html (дата 
обращения: 19.06.2024)

10. Еще один союзник Кремля. Киев теряет ключевого 
партнера в Европе. URL: https://ria.ru/20240110/ger-
manii-1920333549.html (дата обращения: 19.06.2024)

11. Против санкций и США: новая пророссийская пар-
тия покоряет Германию. URL: https://news.ru/europe/
protiv- sankcij-i-ssha-novaya- prorossijskaya-partiya- 
pokoryaet-germaniyu/ (дата обращения: 19.06.2024)

12. Белов, А. Социал- демократия здорового человека. 
Чем может стать «АльянсСарыВагенкнехт»? URL: 
https://ruskline.ru/opp/2023/10/30/socialdemokrati-
ya_zdorovogo_cheloveka_chem_mozhet_stat_alyans_
sary_vagenkneht (дата обращения: 19.06.2024)

13. Unser Gründungsmanifest. URL: https://buendnis- 
sahra-wagenknecht.de (дата обращения: 19.06.2024)

14. Официальный сайт BSW (Bündnis Sahra Wagenkne-
cht –  Союз Сары Вагенкнехт). URL: https://buendnis- 
sahra-wagenknecht.de (дата обращения: 19.06.2024)

15. Сара Вагенкнехт назвала федеральное правитель-
ство «глупым и опасным» (Die Zeit, Германия) |, 
ИноСМИ 15.02.2024. URL: https://inosmi.ru/20240215/
germaniya-267877365.html (дата обращения: 
19.06.2024)

16. Первые рейтинги новой партии Сары Вагенкхент. Ее 
уже называют Ким Кардашьян –  Абсолютный рей-
тинг –  13 января –  43809278781 –  Медиаплатфор-
ма МирТесен. URL: https://absolute- rating.mirtesen.ru/
blog/43809278781/Pervyie- reytingi-novoy- partii- Saryi- 
Vagenkhent- Ee-uzhe-nazyivayu (дата обращения: 
19.06.2024)

SAHRA WAGENKNECHT’ INFLUENCE IN THE MODERN 
POLITICAL LIFE OF GERMANY

Pushkareva V. V.
Institute of History and Sociology Universitetskaya

The research is devoted to the relevant problem of studying per-
son’s influence on the transformation of the political conjuncture in 
the state on the example of analyzing the reasons for the success 
of Sahra Wagenknecht in the German political life. The approach 
proposed by J. Blondel is used in solving the problem, that shows 
leader’s dependence on the combination of three aspects: person-
al traits, the tools he or she has at the disposal and the situation in 
which a leader acts. It is revealed that Sahra Wagenknecht returned 
to active political life in early 2023 on the wave of anti-militarist sen-
timents in Germany. Such growing popularity of the politician is ex-
plained by the deep systemic crisis in Germany and the inability of 
the current coalition represented by SPD, Greens, and SVP to rad-
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ically solve the problems. Sahra Wagenknecht is established to be 
a politician, known for her huge popularity, having a powerful influ-
ence on society, having a high rating, and her newly created organ-
ization –  ‘Sahra Wagenknecht Alliance –  Reason and Justice’ –  is 
a very successful party project, which in the future can change the 
political landscape of Germany.

Keywords: Sahra Wagenknecht, Bundestag, ‘traffic light’ coalition, 
pacifism,‘Sahra Wagenknecht Alliance –  Reason and Justice’ BSW, 
the left-wing conservatism, the national interests of Germany.
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В статье предлагается общий обзор становления и развития 
в Королевстве Норвегия государства всеобщего благосостоя-
ния с 1945–2024 гг. Многие страны в своей внутренней поли-
тике всё больше руководствуются экономическими возможно-
стями и экономической выгодой, из-за чего были вынуждены 
отойти от политики благосостояния в 1980–1990 гг., однако 
Норвегия остается одной из стран, где меры и механизмы со-
циальной и экономической защиты еще пользуются популярно-
стью и спросом. Цель исследования: выделить основные этапы 
развития государства всеобщего благосостояния в Норвегии, 
определить основные задачи и вызовы. Автор выделяет пять 
этапов, уделяя внимание эволюции социально- экономических 
мер и доктринальных установок. Применительно к современ-
ности, автор отмечает актуальность для норвежской системы 
благосостояния таких общемировых тенденций как удорожа-
ние содержания системы благосостояния при сокращении её 
эффективности. При этом, для Норвегии характерно сопротив-
ление реформированию, как со стороны власти, так и обще-
ства, и, соответственно, невозможность достигнуть консенсуса 
по социально- экономической повестке в Стортинге.

Ключевые слова: государство всеобщего благосостоя-
ния, Норвегия, внутренняя политика, социальная политика, 
общественно- политический дискурс.

Кризисы государства всеобщего благосостояния (да-
лее ГВБ) 1970–2000-х гг. предопределили отход многих 
стран от основных принципов такой политики на рубе-
же ХХ–XXI вв. Социальная справедливость, перерас-
пределение материальных благ, обеспечение социаль-
ной и экономической безопасности граждан, сокраще-
ние социально- экономических различий перестают вос-
приниматься в качестве общественного блага. Страны 
в своей внутренней политике всё больше руководству-
ются: экономическими возможностями и экономической 
выгодой [6, стр.26–29].

Королевство Норвегия, является страной, где меры 
и механизмы социальной и экономической защиты все 
еще пользуются популярностью, отстаиваются рядом 
партий (Рабочая, Центристская, Социалистическая ле-
вая, “Красная”) и рассматриваются как черта националь-
ной идентичности.

Реализация концепции ГВБ в Норвегии способство-
вала превращению общества с безработицей в 33,4% 
(1933 г.) [18, стр. 363, Table 187] из погрязшего в эко-
номическом, политическом и эмиграционном кризисах 
и пережившего оккупацию в 1940–1944 гг. в процветаю-
щее общество с сильной системой экономической и со-
циальной защиты населения, лидера ряда индексов бла-
госостояния.

Можно выделить несколько этапов, связанных с ре-
ализацией и развитием ГВБ в Норвегии после 1945 г.:

1. Программа “Работа для всех”. Работа по созданию 
общества благосостояния, а именно социальной, эконо-
мической и налоговой систем, в которых государство бе-
рёт на себя ответственность за экономическое и соци-
альное благополучие граждан “от колыбели до могилы” 
начинается, когда партии страны представили Стортин-
гу совместную программу для послевоенного общества 
“Работа для всех” [4]. Программа определяла основы 
функционирования экономической, политической, нало-
говой, социальной и производственной систем в стра-
не. Согласно документу, первостепенной задачей стра-
ны становилось инвестирование в человеческий капитал 
и социальную сферу, а конечными целями такой полити-
ки были: рост эффективности труда, общественная мо-
дернизация, закрепление новых общественных ценно-
стей (работа и интеграция человека в общество) и эко-
номический рост страны. Иными словами, в 1945 г. был 
обозначен курс на повышение уровня благосостояния 
и на достижение бóльшей социальной справедливости 
в послевоенный период.

Законы о пенсиях и о пособиях на детей, принятые 
в ходе оккупации, были отменены в 1945 г. Тем не ме-
нее, оказание поддержки наиболее уязвимым группам 
населения, расширение сферы социального обеспече-
ния осознавались органами власти и поддерживалась 
населением. Уже в 1946 г. с минимальными изменени-
ями были заново введены пособия на детей [12], рас-
пространившиеся на все семьи с двумя и более детьми.

2. Послевоенное восстановление и роль Рабочей 
партии (Ap). Социально- экономическое развитие Нор-
вегии связано с деятельностью Рабочей партии в 1945–
1965 гг. Это время связано с проведением регулярных 
реформ в социальной, экономической, налоговой сфе-
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рах и промышленности, нацеленных на быстрое восста-
новление страны через «разумное управление» по пла-
ну Партии от 1945 г [3]. “Рабочая партия возрождается 
как политическое движение, на которое ложится ответ-
ственность за восстановление и развитие лучшего нор-
вежского общества” [4, стр. 1].

Введение плановой экономики, ограничений свобод-
ного рынка, а также политики частичной национализа-
ции, заимствованной у немцев, обеспечили координа-
цию государством приоритетных сфер восстановления 
и рост экономики страны. Преобразования 1945–1950-х 
гг., способствующие восстановлению, модернизации 
и перепрофилированию промышленности, обеспечению 
производств и населения дешевой гидроэнергией, а так-
же решение жилищного вопроса сопровождались соот-
ветственно сокращением безработицы, существенным 
снижением социальной напряженности и укреплением 
политической воли и общественной готовности к даль-
нейшим социально- политическим преобразованиям.

В 1948 г. были приняты первые поправки в Закон 
о бедных, предполагающие оказание материальной по-
мощи государства гражданам. В 1953 г. Закон был вновь 
расширен и закрепил ныне основной принцип политики 
норвежского государства благосостояния –  условия по-
мощи граждан самим себе –  систему государственной 
поддержки, которая через государственные структуры 
способствует самостоятельному выходу индивида из со-
стояния бедности и стимулирует дальнейшее развитие 
[1].

Ключевым замыслом Рабочей партии было обеспе-
чение населения максимальной защитой от потери до-
хода [17], что стало возможным благодаря оптимизации 
налогового законодательства, в основу которого была 
поставлена прогрессивная шкала налогообложения для 
физических лиц и бизнеса. Налоговое бремя стало по-
сильным для каждого, а налоги и сборы шли на даль-
нейшее расширение системы ГВБ, что способствовало 
росту занятости и доходов государства.

Соразмерно экономическому росту внимание уде-
лялось постепенному повышению среднего уровня за-
работной платы, развитию систем пенсионного и соци-
ального обеспечения, повышению качества услуг здра-
воохранения и образования и их доступности. В 1945–
1970-ее гг. количество работников этих сфер возросло 
в три раза. Ужесточались и требования к их компетент-
ности.

С введением в 1964 г. Закона о социальной помо-
щи [13] забота о пожилых, инвалидах и неспособных 
к самообеспечению гражданах перешла под опеку го-
сударственных служб. Государство брало на себя обес-
печение их достойными жильём, пенсией, медицинской 
и иной помощью.

В 1945–1965 гг. были расширены системы страхо-
вания по безработице и болезни, введено комплексное 
страхование от несчастных случаев, полное пенсионное 
обеспечение по старости (1957 г.) и пенсия по инвалид-
ности (1960 г.).

Государство в сотрудничестве с профсоюзами стро-
го контролировало вопросы оплаты труда, проводилась 
политика выравнивания, касающаяся не только сокра-
щения разницы зарплат рядовых сотрудников и началь-
ников компаний, но и мужского и женского персонала. 
Так к 1970 г. разрыв зарплат начальника и подчиненного 
сократился соответственно в два раза, а мужчины и жен-
щины на ¼ [11, стр. 202–221].

Реформы обусловили рост рождаемости, и как след-
ствие, проведение государством серьезной работы с мо-
лодежью: популяризация физической культуры, инве-
стиции в спорт и здоровый, организованный досуг для 

послевоенного поколения, что способствовало гомоге-
низации общества, росту взаимоуважения и интеграции 
среди норвежцев [15].

Благодаря комплексному подходу Рабочей партии, 
государственному контролю и “умному” управлению, 
норвежское общество стало более однородным как с со-
циальной, так и экономической точек зрения. Политика 
Рабочей партии способствовала становлению системы 
распределения и перераспределения экономических ре-
сурсов, выравниванию доходов населения, сокращению 
разрыва в уровне жизни. В 1945–1960 гг. Рабочая партия 
заложила основы системы ГВБ в Норвегии.

3. Период с 1960–1990 гг. можно охарактеризовать 
как этап структуризации и кодификации ГВБ. Послед-
ние годы правления Рабочей партии были направлены 
на то, чтобы сделать систему ГВБ доступной, чего невоз-
можно было добиться без расширения ответственности 
местных властей.

В этой связи, начало 1960-х гг. связано с сокращени-
ем числа муниципалитетов, с 747 до 454. Преобразова-
ние учитывало, что новое муниципальное деление долж-
но отражать естественные границы местных сообществ, 
так чтобы новые коммуны стали устойчивыми админи-
стративными единицами, способными с экономической 
и социальной точек зрения отвечать целям ГВБ, а их гра-
ницы должны проходить так, чтобы облегчать управле-
ние и распределение ресурсов в коммунах [5]. Реформа 
была подготовкой к передаче части функций ГВБ муни-
ципальным властям.

Одновременно, был запущен процесс кодифика-
ции принятых ранее нормативных актов, касающихся 
социально- экономической политики Норвегии. В 1964 г. 
был принят первый всеобъемлющий закон –  Закон о со-
циальной помощи [13], который включал в себя поло-
жения целого ряда актов по организации социально- 
экономической поддержки граждан, в том числе и раз-
делял компетенции государственных и местных органов 
власти.

К середине 1960-х гг. идеи социальной и экономиче-
ской поддержки стали частью программ партий Прогрес-
са, Правой, Социалистической левой, Христианской на-
родной и др. [20]. Консервативное правительство во гла-
ве с Правой партией (Н) в 1965 г. продолжило политику 
благосостояния и кодификацию законодательства ГВБ.

Закон о социальном обеспечении [9] объединил все 
предшествующие меры социальной политики, касающи-
еся пособий, пенсий, разных страховых выплат и сис-
темы налогообложения, в единую систему и обеспечил 
взаимосвязь программ относительно объема помощи 
и контроль за ее реализацией. Закон можно назвать 
символом норвежского государства благосостояния, 
так как он закреплял основной принцип системы бла-
госостояния –  универсальность. Государство брало от-
ветственность не только за управление системой соци-
ального обеспечения, но и за то, чтобы доступ к услугам 
системы предоставлялся не только гражданам, но и жи-
телям страны. Закон гарантировал: 1) финансовую безо-
пасность; 2) содействие выравниванию доходов; 3) обес-
печение условий поддержания достойного уровня жизни 
при любых обстоятельствах и обеспечение доступа к ме-
ханизмам предоставления дополнительных социальных 
гарантий. Финансирование системы ГВБ стало частью 
государственного и муниципального бюджетов.

В 1991 г. появляется очередной всеобъемлющий нор-
мативный акт «О социальных службах» [14]. В Законе 
отражены намерения способствовать равенству и рав-
ноправию, а также предотвращать социальные пробле-
мы и противостоять новым вызовам при обеспечении 
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государством экономической и социальной безопасно-
сти населения.

4. Период 1992–2010 гг. можно назвать стагнацией 
мер политики ГВБ. Переломным моментом можно счи-
тать обращение Премьер- министра Норвегии Г. Х. Брунт-
ланд, в которой она подчеркнула экономические и соци-
альные успехи Норвегии и обратила внимание на необ-
ходимость проявлять солидарность к другим народам, 
сотрудничать ради повсеместного преодоления про-
блем: бедности, социальных бедствий, ухудшения со-
стояния окружающей среды [19].

Вовлечение Норвегии в мировую политику ознаме-
новало сокращение внимания к внутриполитической по-
вестке. Современные климатическая, энергетическая 
и миграционная политика проводятся таким образом, 
чтобы подчеркнуть, что ГВБ в стране уже достигнуто: 
образование и медицина бесплатные, населению гаран-
тирована широкая социальная и экономическая под-
держка, при этом экономические возможности и опыт 
позволяют Норвегии решать глобальные и региональ-
ные проблемы.

5. С 2011 г. по настоящее время происходит посте-
пенное сокращение интереса элит к политике благо-
состояния. Необходимость реформирования системы 
благосостояния и отдельных ее сфер отмечается всеми 
партиями в программах последние 10 лет. Тем не ме-
нее, ни комплексного, ни частичного реформирования 
не происходит. Наиболее серьезной попыткой адаптации 
ГВБ была Пенсионная реформа 2011 г.[7] Однако, из-за 
общественного недовольства и межпартийных разногла-
сий по отдельным пунктам законопроекта реформа ока-
залась поверхностной и не отодвинула границу пенси-
онного возраста (67 лет) при средней продолжительно-
сти жизни в 91 год для женщин и 89 лет для мужчин [8]. 
Основной задачей стало создание условий, при которых 
оставаться в трудовой жизни выгоднее, чем выходить 
на пенсию. Такой подход в 2010–2020-е гг. характерен 
для большинства социально- экономических реформ: на-
селение транслирует потребности государству, решения 
предлагаются партиями, но учитывая суммарно дорого-
визну, общественное и межпартийное несогласие, в те-
чение более 10 лет принимаются либо поверхностные 
реформы, либо не происходит никах изменений.

Учреждение в 2001 г. системы нефтекомпенсаций 
по итогам года из средств Пенсионного фонда Норвегии 
позволило в 2011–2023 гг. сохранить систему ГВБ без 
изменений. Ежегодно компенсации составляют до 4% 
(до 2017 г.) и до 3% (с 2018 г.). Тем не менее, к 2024 г. 
очевидно, что и этих денег уже не хватает [10] (Рис. 1).
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Рис. 1. Увеличение заимствования средств из Пенсионного 
(нефтяного) фонда в государственный бюджет Норвегии 

2001–2023 гг., млрд норвежских крон.

Источник: SSB.no

Таким образом, в развитии норвежского ГВБ можно 
выделить пять стадий:

1945 г. –  программа «Работа для всех», курс на фор-
мирование новой государственной системы;

1945–1964 гг. –  проведение экономических, социаль-
ных, налоговых и административной реформ, становле-
ние распределительной и перераспределительной систем;

1964–1992 гг. –  кодификация законодательных ак-
тов, закрепление принципа универсальности, что обе-
спечило социальную и экономическую безопасность 
личности в Норвегии;

1992–2010 гг. –  «солидарность» –  девиз ´90 и ´00 гг., 
переключение внимания власти на международную по-
вестку;

2011 г. –  н.в. –  отсутствие межпартийного консенсуса 
по вопросам реформирования, тенденция к удорожанию 
системы ГВБ на фоне вызовов современности.

Иными словами, можно говорить о том, что кризи-
сы благосостояния, с которыми другие страны столкну-
лись в 1970–2000 гг., обрушились на Норвегию в 2020-е 
гг. Сохранение системы ГВБ сегодня зависит от до-
стижения межпартийного консенсуса по социально- 
экономической повестке и от политической воли следу-
ющего политического руководства к реформированию 
системы.
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THE EVOLUTION OF DOCTRINAL GUIDELINES FOR 
THE IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT OF THE 
“WELFARE STATE” IN NORWAY

Rovinskaya I. V.
Diplomatic Academy of the Ministry of Foreign Affairs of Russia

The article provides a general overview of the Norwegian welfare 
state, its formation and development from 1945–2024. Many states, 
increasingly guided by economic benefits and opportunities in their 
domestic policy, had to move away from welfare policy in 1980–
1990´s, but Norway remains one of the few countries were meas-
ures and mechanisms of social and economic protection are still 
popular and in demand. The purpose of the study is to identify the 
main stages of development of the welfare state in Norway, specify 
the main tasks and challenges. The author distinguishes five stages, 
paying attention to the evolution of socio- economic measures and 
doctrines. The author emphasises that for the current Norwegian 
welfare system are relevant such global trends as further expen-
siveness of maintaining the welfare system with its effectiveness 
reducing. At the same time, there are both public and governmental 
resistance to reform and, accordingly, the inability to reach consen-
sus on the socio- economic agenda in the Stortinget.

Keywords: welfare state, Norway, internal policy, social policy, 
socio- political discourse.
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Ценностные основания российской цивилизационной идентичности
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В статье представлено понятие «цивилизационная идентич-
ность» и описан механизм ее формирования. Сделан вывод 
о том, что оценить и описать цивилизацию можно следуя 
по «осям» «материализм –  духовность», «коллективизм –  ин-
дивидуализм». Рассмотрена оппозиция «материализм –  духов-
ность» в контексте ценностного спектра россиян. Отмечается 
направленность российской цивилизации на духовную тради-
цию; обозначена роль религии в формировании и ретрансляции 
ценностей россиян. Значительное влияние на формирование 
духовных ценностей в российском обществе сыграло право-
славие. Обозначен характер ценностей россиян в советский 
период и на текущий момент. Описаны проявления и истоки 
коллективизма в российской цивилизационной идентичности. 
Проанализирована проблема смены поколений и трансформа-
ции (деструкции) ценностных ориентиров россиян в контексте 
вестернизации.

Ключевые слова: цивилизационная идентичность, ценности, 
россия, менталитет, глобализация, традиционные ценности, 
коллективизм, индивидуализм, соборность, духовность, ирра-
циональность

Вопросы, связанные с российской цивилизационной 
идентичностью, менталитетом, исконными ценностями 
россиян, приобретают сегодня особую актуальность. 
Кризисная эпоха актуализирует обращение к фунда-
ментальным основаниям цивилизационной идентично-
сти россиян.

Цивилизационная идентичность и механизмы ее 
формирования
В современных исследованиях, посвященных обозначен-
ным выше проблемам, можно встретить широкий спектр 
синонимичных категорий –  «цивилизационная идентич-
ность», «цивилизационный код», «культурный код», «ци-
вилизационная матрица», «ментальность», «менталитет». 
Все эти термины употребляются для указания на некое 
нематериальное основание, на котором строится уни-
кальное социокультурное целое –  российская цивилиза-
ционная идентичность [1, с. 114]. В анализе российской 
цивилизационной идентичности и ценностей, которые 
ее формируют, авторы, как правило, выбирают один 
из двух ракурсов –  исторический и современный, осно-
ванный на диагностике текущего состояния социально- 
философского и общественно- политического дискурса. 
По нашему мнению, наиболее целесообразным будет 
являться комплексный подход, в рамках которого пробле-
матика российской цивилизационной идентичности рас-
сматривается как в историческом ракурсе, так и с учетом 
динамики сегодняшних реалий.

Цивилизационная идентичность являет собой резуль-
тат формирования представлений в индивидуальном 
и социальном сознании. Эти проявления касаются ма-
териального и духовного бытия цивилизации, они осно-
ваны на опыте прошлых поколений, тесно укореняются 
в подсознании носителей конкретного цивилизационно-
го кода и определяют индивидуальное и общественное 
сознание. Социально- нравственные составляющие, как 
правило, находятся на доминирующих позициях в струк-
туре цивилизационной идентичности [4, с. 130].

Одними из важнейших «осей», по которым можно 
оценить и описать цивилизацию, являются диадные оп-
позиции «материализм –  духовность», «коллективизм –  
индивидуализм». Именно они дают наиболее общее 
представление о цивилизационном сознании и позволя-
ют отличить ценности одной цивилизационной группы 
от ценностей другой. В данной связи рассмотрим рос-
сийскую цивилизационную идентичность и ее ценност-
ные основания согласно двум вышеобозначенным век-
торам.

Оппозиция «материализм –  духовность» 
в ценностном спектре россиян
Россия, будучи цивилизацией в большей мере восточной, 
чем западной, тяготеет к нематериальному. При этом 
в научных дискуссиях о цивилизациях западного и вос-
точного типа довольно часто можно встретить заблужде-
ние или стереотип об отождествлении иррациональности 
и духовности. Употребляя эти два понятия в качестве раз-
нозначных, исследователи часто приписывают россиянам 
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иррациональность, включая ее в спектр доминирующих 
свой ств российской ментальности. Тем не менее, более 
глубинный анализ позволяет понять, что духовность яв-
ляет собой, прежде всего, ценностную ориентацию, тогда 
как иррациональность –  это характеристика интеллекту-
альной активности.

Ценностная ориентация выражает цель, к которой 
стремится человек и социум. Западная Европа пред-
ставляет собой яркий пример материалистически ори-
ентированной и, при этом, рациональной цивилизации. 
В подобном контексте Россию можно воспринимать в ка-
честве ценностного антипода западноевропейской циви-
лизации [2, с. 71].

Данный тезис можно подтвердить, обратившись 
к научно- философской мысли отечественных и запад-
ных авторов. Так, русская философия всегда отлича-
лась направленностью на духовную традицию, вос-
ходя к духовности Византии и Руси. Проблема духов-
ности общества и человека всегда была одной из веду-
щих тем в наследии отечественных философов. Даже 
в периоды кризиса морали отечественного социума ду-
ховная жизнь человека всегда была в фокусе внимания 
российских мыслителей [3, с. 88].

Специалисты указывают на то, что уже в древнерус-
ской литературе можно отметить отчетливое духовно- 
нравственное начало, выраженное «в бесхитростных 
примерах, конкретных деяниях, невольных выражениях 
чувств, но не в приемах проповеднического наставле-
ния» [13, с. 187]. Духовная традиция стала феноменом 
низовой, простонародной культуры и, одновременно 
с этим, она не утратила связь с европеизированным об-
разованным сословием –  представителями «высокой» 
русской культур [13, c. 187].

Значительное влияние на формирование духовных 
ценностей в российском обществе сыграло правосла-
вие. Православие, которое достаточно долго выступает 
доминирующей конфессией, всегда оказывало глубокое 
влияние на российскую культуру, искусство и литерату-
ру. Духовные практики играют ключевую роль в повсед-
невной жизни верующих россиян, способствуя форми-
рованию коллективного чувства общности и духовного 
единства.

Веру традиционно причисляют к основным факто-
рам, влияющим на формирование нравственных качеств 
человека и его мировоззренческой позицию. Религиоз-
ность обусловливает интересы, мотивы и психологиче-
ские установки личности, служит внутренним регулято-
ром и консолидирует общество. Религиозный фактор 
позволяет объяснить, почему в отечественной культу-
ре духовность всегда отождествлялась с проявлениями 
религиозности –  аскеза, обрядоверие, подвижничество, 
смирение, созерцательность [13, с. 185]. Духовность 
и религиозность в российском цивилизационном 
сознании нередко смешиваются или уравниваются.

Даже в период доминирования марксисткой и нео-
марксисткой философских парадигм население сохра-
няло духовное (в религиозном понимании) миропонима-
ние. Конечно, за годы правления Советов представле-
ния о духовности и духовные ценности россиян во мно-
гом подверглись деструкции, а на смену им пришли но-
вые политико- идеологические критерии. Человек стал 
пониматься не как высшая, сакральная сущность, ак-
кумулирующая и ретранслирующая в окружающий мир 
определенные ценностные установки, а как совокуп-
ность общественных отношений.

Советский Союз, будучи государством с марксистско- 
ленинской идеологией, стремился к созданию нового ти-
па человека –  «советского человека», свободного от ре-
лигиозных убеждений. Центральным аспектом этого 

процесса стало искоренение традиционных духовных 
и религиозных ценностей, которые считались препят-
ствием на пути к коммунистическому будущему. Для 
распространения атеистических идей широко исполь-
зовались средства массовой информации, литература 
и искусство, школы и университеты. Деструкция духов-
ных ценностей оказала глубокое воздействие на духов-
ный базис советского общества. Резкая смена ценност-
ной парадигмы привела к определенной эрозии мораль-
ных норм, деформации морального сознания. Старшее 
поколение советских граждан испытывало глубинный 
внутренний конфликт из-за утраты духовных основ. Лю-
ди, лишенные традиционных ориентиров, часто демон-
стрировали нравственный релятивизм и цинизм.

После распада Советского Союза многие страны 
постсоветского пространства прошли через фазу воз-
рождения интереса к религиозным и духовным ценно-
стям. Наблюдается рост числа верующих и активное 
участие населения в религиозных обрядах, происходит 
восстановление и строительство новых храмов. В Рос-
сии, в частности, Русская Православная Церковь (РПЦ) 
за последнее десятилетие значительно усилила своё 
влияние в общественной жизни, образовании и культу-
ре. Все чаще интеллектуальные элиты нашей страны 
и рядовые граждане демонстрируют интерес к традици-
онным ценностям. Постепенно происходит интеграция 
духовных и религиозных ценностей в образовательные 
программы и воспитательные процессы.

По мнению ряда исследователей, религиозность со-
временных россиян кардинально отличается от религи-
озности, свой ственной предыдущим поколениям. Сегод-
ня личность способна самостоятельно выбрать свою ду-
ховную траекторию –  как в рамках существующих кон-
фессий, так и вне их. Личность осознанно подходит к вы-
бору той или иной веры, опираясь на глубокие размыш-
ления о себе, принципах и смысле жизни. Осмысленная 
вера, безусловно, представляет собой более мощный 
цивилизационный фундамент, чем вера инстинктивная. 
Личность, которая причисляет себя к верующим лишь 
на основании конфессиональной принадлежности бли-
жайшего окружения, не заботится о выборе мировоз-
зренческой позиции –  она формируется у нее по инер-
ции, неосознанно и зачастую оказывается поверхност-
ной, неупорядоченной и шаткой [8, c. 13].

Система духовных, в т.ч. религиозных, ориентаций 
личности является одной из наиболее дискуссионных 
тематик в политических научных кругах. В условиях пе-
реходного состояния общественного сознания, высокой 
динамики политических и социально- экономических ре-
алий власти и общество все чаще обращаются к исто-
кам духа российской цивилизации. Духовное обновле-
ние общества называют единственным способом выхо-
да из кризисного состояния.

Анализ исторического пути российской цивилизации 
доказывает, что духовность во многом определила соци-
альную структуру российского общества, сформировала 
его основания, определила его как следующее конвен-
циональным нормам и представлениям.

Коллективизм и его проявления в российской 
цивилизационной идентичности
Истоки коллективизма в российском менталитете мож-
но усмотреть в обществе эпохи крепостного права. Кре-
постничество имело место с XV по XVIII вв. и во многом 
определило стиль мышления россиян.

Общество эпохи крепостничества было четко раз-
делено на сословия, где помещики занимали высшее 
положение, а крестьяне находились на низших ступе-
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нях социальной лестницы. Условия жизни крестьян тре-
бовали высокой степени солидарности и взаимопомо-
щи. Коллективные хозяйственные работы, проживание 
в расширенных семьях, взаимозависимость членов кре-
стьянской общины –  все это способствовало развитию 
чувства общности и коллективной ответственности.

Жесткая социальная иерархия и зависимость от по-
мещиков способствовали развитию представлений о вы-
сокой дистанции власти и уважении к авторитету, что 
впоследствии транслировалось на другие сферы обще-
ственной жизни. Можно предположить, что именно кре-
постное право стало основным фактором преобладания 
коллективных ценностей над индивидуальными в рос-
сийской культуре.

Сельское хозяйство долгое время оставалось основ-
ным видом деятельности для большей части населения 
страны –  и это также наложило свой отпечаток на цен-
ностный спектр россиян. По мнению некоторых специ-
алистов, важность сельского хозяйства в жизни людей 
и непредсказуемость природных стихий во многом об-
условили веру людей в высшие силы, в иррациональ-
ное. Также некоторые исследователи говорят о том, что 
сельское хозяйство обусловило склонность искать и на-
ходить причины неудач во внешнем мире, а не в себе.

Одним из важных факторов, который привел к до-
минированию коллективных ценностей над индивиду-
альными, выступает коллективизм, декларируемый в со-
ветском обществе. Жизнь советских людей, согласно 
идеологическим установкам, была направлена на по-
строение общего будущего, на достижение коллектив-
ных целей и порицание индивидуальных амбиций. Без-
условно, советский режим еще более укрепил присущий 
россиянам коллективизм.

Можно также предположить, что истоки коллективи-
стских ценностей в цивилизационном самосознании рос-
сиян можно усмотреть в процессах смешения культур 
народностей, проживавших на территории современ-
ной России, и народностей, которые граничили с ней. 
Так, российское самосознание обладает ярко выражен-
ной и свой ственной азиатским народам клановитостью 
и приоритетом родственных связей.

Коллективизм, присущий российскому цивилизаци-
онному самосознанию, не абсолютен. Так, к примеру, 
христианство (и православие в частности) декларирует 
соборность, всебратство во Христе в качестве осново-
полагающих ценностей общества, но, при этом, важная 
роль отводится и индивидуальному выбору. Христиан-
ство, таким образом, подразумевает некую дуалистич-
ность человеческой природы: единение, с одной сторо-
ны, и личный выбор –  с другой [3, с. 89]. При этом в гре-
ческой культуре –  еще одной наследнице византийских 
традиций –  эта дуалистичность выражена в форме ба-
ланса между личным и общественным, тогда как в рус-
ской культуре этот баланс явно смещен в сторону кол-
лективных ценностей [3, с. 89].

Смена поколений и трансформация ценностных 
ориентиров россиян
Сегодня в научной литературе и в СМИ все чаще можно 
услышать мнение о нарастании деструктивных тенден-
ций в отношении ценностного спектра россиян. Пред-
ставители нового поколения, рожденного в 1990–2000-х 
гг., стали свидетелями кардинального переосмысления 
ценностей и ломки старых поведенческих алгоритмов. Их 
ценностные ориентиры заданы родителями, в основной 
массе разделяющими традиционные ценности россиян, 
но, при этом, реальная жизнь демонстрирует им множе-

ство новых ситуаций, для оценки которых у них нет за-
готовленных ориентиров [10, c. 190].

Все чаще социологи и психологи говорят о том, что 
новое поколение является поколением индивидуали-
стов, которые стремятся к тому, чтобы выделиться сре-
ди других и достигнуть собственных целей [15, c. 77]. 
Сегодня довольно сложно однозначно ответить на во-
прос о том, ценности какой из двух полярных культур –  
индивидуалистической или коллективистской –  ближе 
к сознанию современных россиян.

Так, в частности, мы наблюдаем значительную долю 
молодых людей, поддерживающим установку о заботе 
о собственном эмоциональном состоянии и ментальном 
здоровье –  это демонстрирует их приверженность взгля-
дам, близким индивидуалистическим культурам. Стар-
шее поколение во многом подобные практики игнориру-
ет или даже порицает [5, с. 470].

Кроме того, молодое поколение все реже «оглядыва-
ется» на мнение семьи и окружающих в ситуациях жиз-
ненного выбора. Это позволяет им, к примеру, менять 
профессии, бросать учебу в учреждении образования 
и не доучиваться из соображений «приличия», выбирать 
незарегистрированные фактические брачные отноше-
ния вместо официального брака. Эта тенденция, без-
условно, не является уникальной для России –  большая 
часть коллективистских традиционных культур сталки-
ваются с подобным обновлением аксиологии среди мо-
лодёжи.

Исследователи говорят о том, что в современном 
мире все сложнее провести черту между цивилизаци-
ями материалистическими и духовными, традиционны-
ми и современными, коллективистскими и индивидуа-
листическими. Более того, все больше стран относят-
ся к «расколотым», где соседствуют элементы разных 
цивилизаций или где элиты и массы тяготеют к разным 
культурам [12, с. 106]. Культурно- ценностный дуализм 
в ряде случаев приводит к политическим и экономиче-
ским конфликтам.

Кроме того, следует отметить, что глобализация 
(точнее, вестернизация) продолжает оставаться доми-
нирующей тенденцией современного мира, и именно 
процессы адаптации западных ценностей становятся 
основной причиной изменения ценностных установок 
большинства граждан [9, c. 812]. Интересно, но и сама 
западная цивилизация также стала объектов внешне-
го влияния (речь идет о той культуре, которую прино-
сят с собой мигранты из арабских стран, Китая, Индии, 
Африки и проч.). Культурные факторы, таким образом, 
мультиплицируются демографическими и поколенчески-
ми сдвигами, факторами миграции и глобализации.

Российская власть стремится к обеспечению отно-
сительной изоляции социокультурного пространства 
страны от внешнего влияния. В этих целях проводятся 
мероприятия по формированию и закреплению структу-
ры массового сознания россиян, по политической про-
паганде посредством средств массовой информации [6, 
с. 120]. Несмотря на масштабность подобных мероприя-
тий, российское общество все равно является «переход-
ным» и в ряде случаев сочетает в себе Восток и Запад, 
коллективизм и индивидуальность, стремление к дости-
жению общественного блага и к личному обогащению. 
Можно сказать, что несмотря на декларируемые обще-
ством социоцентристские ценности, в реальных жизнен-
ных ситуациях молодые россияне в большей степени со-
средоточены на себе [14, с. 93]. В стране сформировался 
культ роскоши, демонстративного потребления, неогра-
ниченного масштаба доходов [7, c. 136].

Трансформацию традиционных ценностей россиян 
можно рассматривать и с оптимистической точки зре-
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ния –  как следствие естественного процесса развития 
общественного сознания, как результат повышения 
уровня образования, самостоятельности и информиро-
ванности граждан. Индивидуализм и материализм по-
степенно проникают в любую культуру –  эта тенденция 
необратима. Следовательно, в задачи государства вхо-
дит не наложение запретов и искусственную фиксация 
традиционализма, а снятие диссонансов, уменьшение 
напряжения, формирование конструктивной мотивации 
личности c опорой на ценностные установки, исконно 
присущие массовому сознанию россиян [11, c. 49].

Таким образом, проведенное исследование позволя-
ет прийти к следующим выводам:
1. Цивилизационная идентичность выражается на двух 

уровнях: в индивидуальном и в сознании социума. 
Цивилизационную идентичность формируют прояв-
ления касаются материального и духовного бытия 
цивилизации, исторический опыт, установки, ценно-
сти, мораль. Одними из важнейших «осей», по кото-
рым можно оценить и описать цивилизацию, являют-
ся оппозиции «материализм –  духовность», «коллек-
тивизм –  индивидуализм»

2. Россия, будучи цивилизацией в большей мере вос-
точной, чем западной, тяготеет к нематериальному. 
Русский фольклор, искусство, философия и наука 
всегда отличались направленностью на духовную 
традицию. Значительное влияние на формирование 
духовных ценностей в российском обществе сыгра-
ло православие.

3. Коллективизм выступает одним из ярких проявле-
ний российской цивилизационной идентичности. 
Истоки коллективизма в российском менталитете 
можно усмотреть в обществе, основанном на кре-
постном праве, а также в советском обществе.

4. Все чаще звучит мнение о нарастании деструктив-
ных тенденций в отношении ценностного спектра 
россиян. Представители нового поколения, рожден-
ного в 1990–2000-х гг., стали свидетелями карди-
нального переосмысления ценностного спектра, что 
в долговременной перспективе, безусловно, скажет-
ся на цивилизационной идентичности россиян.

Литература
1. Бажов, С. И. К вопросу о российской цивилизаци-

онной идентичности / С. И. Бажов // Вестник славян-
ских культур. –  2021. –  № 62. –  С. 113–119.

2. Вальцев, С. В. Российский менталитет и психотип 
как контртип американских менталитета и психоти-
па / С. В. Вальцев // Проблемы Науки. –  2012. –  № 4 
(4). –  С. 71–76.

3. Елдин, М. А. Традиции духовности Византии и Рос-
сии в контексте философии традиционализма 
XX столетия / М. А. Елдин, А. В. Ширшов // Гумани-
тарий: актуальные проблемы гуманитарной науки 
и образования. –  2023. –  № 1 (61). –  С. 87–94.

4. Мамедова, Т. Ш. Трансформация менталитета в со-
временном российском обществе / Т. Ш. Мамед-
лова // Социально- гуманитарные знания. –  2017. –  
№ 12. –  С. 129–134.

5. Митряева, М. Н. Трансформация представлений 
о нормах и ценностях в современном российском 
обществе /М. Н. Митряева // Скиф. –  2021. –  № 5 
(57). –  С. 468–472.

6. Мустакимов, А. В. Периодизация эволюции поли-
тического сознания россиян в постсоветский пери-
од: структурообразующие концепты / А. В. Мустаки-
мов // Социально- гуманитарные знания. –  2023. –  
№ 10. –  С. .118–123.

7. Печкуров, И. В. Демонстративное потребление 
в контексте влияния кризисных периодов / И. В. Печ-
куров // Гуманитарий Юга России. –  2022. –  № 5. –  
С. 134–144.

8. Писманик, М. Г. Верующие и неверующие: взаимо-
понимание / М. Г. Писманик // Миссия конфессий. –  
2023. –  № 67. –  С. 12–24.

9. Подгорный, А. С. Преемственность и изменения 
в общественно- политических ценностях российско-
го общества / А. С. Подгорный // Вестник науки. –  
2024. –  № 5 (74). –  С. 811–818.

10. Пьянкова, В. В. Особенности российского ментали-
тета / В. В. Пьянкова, А. В. Кукарцев // Актуальные 
проблемы авиации и космонавтики. –  2012. –  № 8. –  
С. 190–191.

11. Рассадина, Т. А. Ценности россиян в условиях обще-
ства риска /Т. А. Рассадина // Изв. Сарат. ун-та Нов. 
сер. Сер. Социология. Политология. –  2013. –  № 1. –  
С. 47–53.

12. Расторгуев, С. В. Ценности российской молоде-
жи как элемент политической культуры общества / 
С. В. Расторгуев // Власть. –  2022. –  № 4. –  С. 105–
110.

13. Теплых, Н. В. Специфика духовной сферы россий-
ского социума как социально- философский кон-
цепт / Н. В. Теплых // Наука. Искусство. Культура. –  
2021. –  № 2 (30). –  С. 179–188.

14. Тюков, Н. А. Концептуальное восприятие ценно-
стей российской молодежью: возрастная, половая 
и территориальная дифференциация / Н. А. Тюков, 
В. Л. Шаповалов, Е. Р. Никулин // Научный резуль-
тат. Социальные и гуманитарные исследования. –  
2024. –  № 1. –  С. 82–95.

15. Федотова, В. А. Детерминанты жизнестойкости 
у трех поколений современной России / В. А. Фе-
дотова // Российский психологический журнал. –  
2020. –  № 1. –  С. .74–91.

VALUE BASES OF RUSSIAN CIVILIZATIONAL 
IDENTITY

Bondarev V. G.
Russian State University of Justice

The article introduces the concept of “civilizational identity” and de-
scribes the mechanism of its formation. It is concluded that civiliza-
tion can be assessed and described following the “axes” “material-
ism –  spirituality”, “collectivism –  individualism”. The opposition “ma-
terialism –  spirituality” is considered in the context of the value spec-
trum of Russians. The focus of Russian civilization on spiritual tradi-
tion is noted; the role of religion in the formation and retransmission 
of the values of Russians is outlined. Orthodoxy played a significant 
influence on the formation of spiritual values in Russian society. The 
nature of the values of Russians in the Soviet period and at the cur-
rent moment is indicated. The manifestations and origins of collec-
tivism in Russian civilizational identity are described. The problem 
of generational change and transformation (destruction) of value ori-
entations of Russians in the context of Westernization is analyzed.
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В статье рассматриваются проблемы обеспечения военной 
безопасности Союзного государства, факторы, оказывающие 
негативное воздействие на ее состояние и развитие военно- 
политической обстановки в целом, вытекающие из нее воен-
ные угрозы и опасности, а также меры, необходимые для их 
нейтрализации.
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В соответствии со статьей 18 Договора о созда-
нии Союзного государства, подписанного 08 декабря 
1999 года президентами России и Беларуси совместная 
оборонная политика, координация деятельности в обла-
сти военного строительства, развитие вооруженных сил 
государств- участников, совместное использование во-
енной инфраструктуры и принятие других мер для под-
держания обороноспособности Союзного государства, 
относятся к совместному ведению двух государств [1].

Проблема обеспечения безопасности сегодня зани-
мает центральное место в общей интеграционной по-
вестке. В широком понимании эта сфера охватывает все 
остальные направления интеграционного взаимодей-
ствия, поскольку и финансово- экономические, и соци-
альные, и культурно- гуманитарные, и иные интеграцион-
ные цели и задачи невозможно решить без обеспечения 
надежной защищенности национальных интересов двух 
государств от внешних и внутренних угроз.

Еще более актуально это в условиях нынешней 
военно- политической обстановки и вытекающих из нее 
военных угроз и опасностей.

Попытки США и их сателлитов на протяжении 
1990-х –  начала 2000-х гг. проводить внешнюю политику 
руководствуясь исключительно своими интересами, без 
оглядки на международное право и интересы других го-
сударств, привели к нарастанию конфронтации в боль-
шинстве регионов мира, и, в первую очередь, на евро-
пейском континенте непосредственно у границ Союзного 
государства.

Сам факт сближения двух государств, интеграция 
финансовых и экономических потенциалов России и Бе-
лоруссии, выработка единой внешней политики и единых 
подходов к обеспечению военной безопасности, проти-
воречит интересам так называемого коллективного за-
пада и вызывает негативную оценку, и активное проти-
водействие. На разных этапах это выражалось в попыт-
ках игнорировать упоминание Союзного государства как 
такового в общественно- политическом дискурсе, до пря-
мого осуждения на высоком политическом уровне как, 
например, в октябре 2021 года. Тогда Европарламент 
принял резолюцию, в которой впервые открыто осудил 
интеграционные процессы между Москвой и Минском 
по созданию Союзного государства.

Данное заявление было сделано в преддверии 04 но-
ября 2021 г., когда Президенты России и Белоруссии 
подписали интеграционный декрет Союзного государ-
ства, по сути не менее важный документ, чем Договор 
о создании Союзного государства. Декрет утверждает 
28 союзных программ, а также основные направления 
реализации положений Договора на 2021–2023 гг.

В своем стремлении противодействовать любым ин-
теграционным процессам на постсоветском простран-
стве коллективный запад использовал практически весь 
арсенал невоенных мер:
– санкционное давление на экономики и финансовый 

сектор государств;
– информационно- психологическое воздействие 

на население через СМИ и социальные сети с целью 
дискредитации военно- политического руководства 
России и Белоруссии;
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– создание условий для международной изоляции 

и дипломатические демарши на площадках между-
народных организаций;

– попытки использовать протестный потенциал управ-
ляемой оппозиции для дестабилизации внутриполи-
тической обстановки и организации «цветных рево-
люций» и т.д.
Отсутствие существенных результатов от невоенных 

мер, принимаемых США и их союзниками в сдержива-
нии дальнейшей интеграции России и Беларуси в рам-
ках Союзного государства вынуждает все более задей-
ствовать свой военный потенциал и возможности союз-
ников, что оказывает негативное воздействие на воен-
ную безопасность Союзного государства.

К настоящему времени основным негативным фак-
тором развития военно- политической обстановки на гра-
нице Союзного государства остается стремление США 
и их союзников к сохранению однополярной модели по-
строения мира и глобальному влиянию на мировую эко-
номику и финансы с опорой на военную силу.

США продолжат реализацию стратегии сдерживания 
в отношении России и Белоруссии, и Союзного государ-
ства в целом, через поддержание с помощью союзников 
напряженности, нестабильности и конфронтации в Ев-
ропе. Главными инструментами антироссийской полити-
ки остаются экономические санкции, гонка вооружений, 
наращивание военной инфраструктуры НАТО и поддер-
жание нестабильности по периметру границ Российской 
Федерации.

Конфликт на Украине будет оставаться для США при-
оритетным направлением для оказания военного давле-
ния не только на Россию, но и на Беларусь.

Несмотря на некоторое снижение внимания в свя-
зи с конфликтом на Ближнем Востоке, США сохраня-
ют свое военное, финансовое и экономическое влияние 
на военно- политическое руководство Украины и на сам 
конфликт в целом. По сути он является прокси- вой ной 
США и их союзников против России, и позволяет ока-
зывать существенное военное давление как на Россию, 
так и на Беларусь.

Таким образом в перспективе дальнейшие действия 
США и их союзников будут формировать целый ряд во-
енных угроз и опасностей для безопасности Союзного 
государства. К основным из них следует отнести сле-
дующее.

Расширение присутствия вой ск (сил) НАТО в Европе 
за счет принятия или втягивания по «партнерским про-
граммам» новых членов.

Финляндия долгое время придерживалась политики 
военного неприсоединения и политического консенсу-
са. После начала Специальной операции РФ на Украине 
(в середине мая 2022 г.) ее позиция изменилась. Вме-
сте со Швецией она официально заявила о стремлении 
стать членом НАТО. Обе страны подтвердили готовность 
и способность исполнять юридические, политические 
и военные обязательства наряду с обязательствами 
членства. Были подписаны договоры о присоединении 
новых союзников. Но только в отношении Финляндии 
ратифицировали Протокол все стороны Североатланти-
ческого альянса, и она завершила присоединение к не-
му в апреле 2023 г. Тем самым протяженность границы 
НАТО и России выросла примерно вдвое –  до 2600 км 
(ранее суммарная протяженность сухопутных границ 
с Эстонией, Латвией, Литвой, Польшей и Норвегией со-
ставляла около 1260 км). Республика Беларусь имеет 
общую границу с НАТО в лице её стран- участниц Поль-
ши, Литвы и Латвии протяжённостью около 1200 км.

Наращивание и совершенствование сил и средств 
НАТО на Европейском ТВД, в первую очередь за счет 

усиления присутствия на территории восточноевропей-
ских государств и новых стран- членов альянса.

В настоящее время НАТО рассматривает восточно-
европейский регион как наиболее вероятный театр во-
енных действий.

Если в апреле 2022 года руководство НАТО заявля-
ло о примерно 40 тыс. военнослужащих, то уже в июне 
генеральный секретарь Североатлантического альянса 
Й. Столтенберг заявил об усилении сил быстрого реа-
гирования НАТО и увеличим их численность до более 
чем 100 тыс.

В непосредственной близости от границ Союзного 
государства размещены около 360 тысяч военнослужа-
щих и порядка 8 тысяч единиц бронетехники стран НА-
ТО, 6 тысяч артиллерийских систем и минометов, 650 
самолетов и вертолетов. Численность формирований 
внерегиональных государств Североатлантического 
блока с прошлого года возросла в 2,5 раза и превысила 
30 тысяч.

Совершенствование оперативного оборудования 
территории у границ Союзного государства, включая 
развитие аэродромной сети и мест базирования авиаци-
онных носителей ядерного оружия и мест его хранения.

Так, например, в открытых источниках указывает-
ся на размещение США около 150 ядерных боеприпа-
сов на авиабазах в Европе, среди которых Германия 
(Бюхель), Италия (Авиано и Геди), Бельгия (Кляйне Бро-
гель), Нидерланды (Волкель) и Турция (Инджирлик).

В марте 2023 г. представителями военно- 
политического руководства Польши были сделаны за-
явления о готовности участвовать в программах НАТО 
по ядерному сдерживанию, т.е. о готовности разместить 
на своей территории ядерное оружие и его носителей –  
партнеров, в первую очередь США.

Еще в июне 2022 г. государствами- членами НАТО 
была принята Стратегическая концепция, которая опре-
деляет курс альянса до 2030 г. В ней определено, что 
стратегические ядерные силы НАТО, особенно США, 
являются высшей гарантией безопасности НАТО. Не-
зависимые стратегические ядерные силы Соединенно-
го Королевства и Франции играют собственную сдер-
живающую роль и вносят значительный вклад в общую 
безопасность Североатлантического альянса. При этом 
НАТО «предпримет все необходимые шаги для обеспе-
чения надежности, эффективности, безопасности и за-
щищенности миссии ядерного сдерживания» [3].

Усиление разведывательной деятельности вблизи 
границ Союзного государства.

НАТО продолжает усиливать свои разведыватель-
ные возможности вблизи границ Союзного государства 
разворачивая разведывательные центры на территории 
Восточной Европы, увеличивая интенсивность полетов 
разведывательной авиации, используя все виды развед-
ки в своих интересах.

Усиление разведывательно- диверсионной и подрыв-
ной деятельности на объектах критически важной ин-
фраструктуры, где основное внимание будет уделено 
топливно- энергетической инфраструктуре и объектам 
ядерной энергетики.

Диверсия на Северном потоке-2, попытки нанесения 
ударов по Запорожской АЭС показывает стремление 
США пресечь любыми доступными средствами остав-
шееся энергетическое сотрудничество между Европой 
и Россией.

Украинские спецслужбы под руководством западных 
кураторов активно используют социальные сети и мес-
сенджеры для вербовки граждан России и Беларуси для 
совершения террористических актов и подрывных дей-
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ствий на объектах критически важной инфраструктуры 
и руководства их действиями.

Подталкивание военно- политического руководства 
Украины и Польши к провокационным действиям, на-
правленным на прямое втягивание Белоруссии в кон-
фликт между Украиной и Россией.

Среди факторов, обуславливающих формирование 
угрозы со стороны Польши называют: увеличение воен-
ных расходов в текущем году почти до 3% ВВП и до 4% –  
в следующем, что в два раза превышает установлен-
ный НАТО рекомендованный размер расходов; форсиро-
ванное перевооружение польской армии, которая в том 
числе получит американские танки Abrams, реактив-
ные системы залпового огня HIMARS и другую технику; 
увеличение численности вооруженных сил до 300 тыс. 
к 2035 году, что в два раза больше, чем сейчас; даль-
нейшее размещение на ее территории вой ск (сил) НАТО; 
формирование военизированных формирований для 
разведывательно- диверсионной деятельности на терри-
тории Белоруссии, создание «подпольных экстремист-
ских ячеек».

Несмотря на то, что в настоящее время основные уси-
лия вооруженных сил Украины сосредоточены на вос-
токе страны, против Республики Беларусь сосредото-
чена украинская группировка «Север» с численностью 
до 120 тыс. военнослужащих, из них 17 тыс. человек 
привлекаются в интересах усиления охраны госграницы. 
Украинская сторона также привлекает добровольческие 
формирования для выполнения задач вблизи границы 
с Белоруссией. Кроме того, на границе регулярно отме-
чаются ряд мелких провокаций и провокационных дей-
ствий, основными из которых являются информационно- 
психологические акции, направленные на белорусских 
военнослужащих и использование беспилотных лета-
тельных аппаратов для нарушения воздушного про-
странства.

Увеличение количества и масштабов мероприятий 
боевой и оперативной подготовки в Восточной Европе.

Практически все они в своих сценариях имеют анти-
российскую и антибелорусскую направленность. Только 
в 2023 г. у границ Союзного государства проведено зна-
чительное число учений и маневров, основными из кото-
рых стали Steadfast Defender в Германии, Польше и стра-
нах Балтии в феврале и марте, Defender Europe в кото-
рых приняли участие в общей сложности 18 тысяч воен-
нослужащих из более чем 20 стран, включая, помимо 
США, Великобританию, Германию, Францию, Швецию, 
Данию и, конечно, Польшу. В Swift Response было задей-
ствовано 9 тысяч военных из 17 стран.

В Agile Spirit 2023 года на территории Грузии впервые 
участвовала сводная бригада Литвы, Польши и Украины 
(LITPOLUKR Brigade).

В начале 2024 года у границ Союзного государства 
проведено более двадцати различных учений ОВС НА-
ТО. Одними из крупнейших учений альянса в Европе 
стали Steadfast Defender-24. В них приняли участие бо-
лее 100 тыс. военнослужащих из 32 стран, где Польше 
отведена ключевая роль. Одновременно организованы 
еще 16 национальных учений: на территории Польши –  
Dragon-24. В них приняли участие 15 тыс. польских во-
енных и 5 тыс. из США и других стран НАТО. Параллель-
но с Steadfast Defender-24 проводились Brilliant Jump-24 
с задействованием Объединенной оперативной группы 
повышенной готовности НАТО.

Кроме того, в настоящее время продолжается де-
градация международной системы контроля над воору-
жением, режимом нераспространения ядерного оружия 
и ракетных технологий. Усилилась гонка обычных воо-
ружений, обострилась борьба за рынки сбыта вооруже-

ний и военной техники. Активизировалась деятельность 
по милитаризации космоса и киберпространства [2].

Таким образом, все это потребует принятия ряда мер 
и контрмер для нейтрализации и противодействия дан-
ным угрозам и опасностям военной безопасности Союз-
ного государства. К основным из них следует отнести:
– обновление ряда документов стратегического пла-

нирования Союзного государства. В первую очередь 
разработки и принятия Стратегии безопасности и об-
новления Военной доктрины Союзного государства, 
с учетом изменений характера военно- политической 
обстановки и возникновения новых угроз и опас-
ностей. Разработка и принятие данных документов 
должна выполнять не только планирующую роль, 
но и служить одним из факторов стратегическо-
го сдерживания, демонстрируя способность, готов-
ность и последовательность реагировать на форми-
руемые угрозы со стороны Запада;

– дальнейшее развитие военного, военно- технического 
сотрудничества и реализацию союзных программ 
в области обороны и безопасности. Совместная под-
готовка военных кадров и специалистов, проведение 
различных мероприятий боевой, оперативной и мо-
билизационной готовности, должны носить отчасти 
открытый характер и широкое освещение в СМИ 
и новых медиа;

– совершенствование стратегических ядерных сил 
Российской Федерации, как основного фактора, га-
рантирующего безопасность Союзного государства. 
Проведение учений и тренировок ядерных сил долж-
но также носить отчасти открытый характер и осве-
щаться в СМИ;

– развитие объединённой группировки вой ск (сил), со-
вершенствование форм и способов их применения, 
а также совершенствование работы органов военно-
го управления;

– усиление совместной деятельности Вооруженных 
Сил со специальными службами и органами вну-
тренних дел меры по противодействию терроризму 
и экстремизму, подрывной деятельности на террито-
рии Союзного государства;

– усиление защиты информационного пространства, 
как от информационно- психологического воздей-
ствия на граждан, так и информационной инфра-
структуры от информационно- технического мер про-
тивника.
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The article deals with the problems of ensuring the military secu-
rity of the Union State, the factors that have a negative impact on 
its state and the development of the military- political situation as 
a whole, the military threats and dangers arising from it, as well as 
the measures necessary to neutralize them.
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Исследование текущей ситуации и стратегии китайско- российского 
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пояс, Один путь»

Сунь Ин,
доцент, Ляонинский институт внешней торговли и экономики, 
научно- исследовательский проект Ляонинского института 
внешней торговли и экономики «Сравнительный анализ 
китайской и российской лесной терминологии в контексте 
«Пояса и пути»
E-mail: 70295288@qq.com

Россия является важной страной- партнером китайской иници-
ативы “Один пояс и одна дорога” и важной частью “Экономиче-
ского пояса Шелкового пути”. Россия занимает одно из ведущих 
мест в мире по запасам лесных ресурсов и долгое время была 
важнейшим источником импорта древесины из Китая. В дан-
ной статье рассматриваются ключевые направления, субъекты 
сотрудничества и основные регионы китайско- российского со-
трудничества в области лесных ресурсов. В данной статье ана-
лизируются ключевые направления китайско- российского со-
трудничества в области лесных ресурсов, основные субъекты 
и регионы сотрудничества, направления китайско- российской 
торговли лесными ресурсами, каналы транспортировки и про-
блемы, существующие в китайско- российском сотрудниче-
стве в области лесных ресурсов. Схема китайско- российского 
сотрудничества в области лесных ресурсов анализируется 
в контексте истории и реальности. В ней были разъяснены 
ресурсный потенциал, ключевые области, в которых возмож-
но сотрудничество, и возможные модели развития сотрудни-
чества в области лесного хозяйства между Китаем и Россией 
в рамках инициативы «Один пояс, один путь».

Ключевые слова: один пояс один путь, китайско- российское 
сотрудничество, ресурсный потенциал, лесное хозяйство, рос-
сийский бизнес, китайский бизнес, стратегическое партнер-
ство, российские компании, китайские компании, сотрудниче-
ство в области лесного хозяйства.

Введение
В последние десятилетия устойчивое лесное хозяйство 
становится критически важным для глобальной эколо-
гии и экономики. Инициатива «Один пояс, один путь», 
запущенная Китаем, открыла новые перспективы для 
международного сотрудничества в различных отраслях, 
включая лесное хозяйство. Китайско- российское сотруд-
ничество в этой сфере, обладая значительным потен-
циалом, приобретает особое значение для обеих стран 
и глобального сообщества.

Целью данного исследования является проведение 
комплексного анализа текущего состояния китайско- 
российского сотрудничества в области лесных ресурсов, 
выявление экологических последствий такого сотрудни-
чества и потенциальных возможностей их устранения. 
Анализ также включает изучение перспектив развития 
и стратегий адаптации сотрудничества с учетом совре-
менной экологической и экономической ситуации.

Научная новизна исследования состоит в система-
тическом подходе к анализу китайско- российского со-
трудничества в контексте лесного хозяйства на основе 
новейших данных и подходов. Впервые исследуются эко-
логические последствия данной кооперации и предлага-
ются конкретные решения для их минимизации. Особое 
внимание уделяется стратегиям, которые способны обе-
спечить устойчивое развитие двухсторонних отношений 
в данной отрасли.

Материалы и методы исследований
Для достижения поставленных целей исследования ис-
пользованы количественные и качественные методы ана-
лиза. В качестве основных источников данных применя-
лись официальные документы, статистические отчёты, 
а также материалы информационных агентств и научные 
публикации. Анализ проводился с использованием мето-
дов сравнительно- исторического анализа, SWOT-анализа 
для оценки сильных и слабых сторон сотрудничества, 
а также метода экспертных оценок для прогнозирования 
развития двусторонних отношений в контексте лесного 
хозяйства.

Таким образом, представленное исследование пре-
доставляет всесторонний обзор текущей ситуации и пер-
спектив китайско- российского сотрудничества в области 
лесного хозяйства, освещая его экологические аспекты 
и стратегические направления развития.

Результаты и обсуждения

Оценка текущей ситуации в китайско- российском 
сотрудничестве в области лесных ресурсов
Китайско- российское сотрудничество в области лесных 
ресурсов началось в конце 1980-х годов. В основном это 
торговля лесоматериалами в форме бартера. Масшта-
бы предприятий невелики, нормативные акты несовер-
шенны, а сотрудничество не стандартизировано. Однако 
масштабы торговли быстро растут и в основном характе-
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ризуются большим количество импортированных бревен 
из Китая. В настоящее время сотрудничество в области 
освоения лесных ресурсов между Китаем и Россией пе-
решло от низкоуровневой бартерной торговли древеси-
ной к ориентированной на рынок торговле древесиной, 
заготовке и пересадке древесины, глубокой переработке 
древесины, строительству лесопромышленных парков, 
предотвращению лесных пожаров и другим областям 
сотрудничества. В последние годы инвестиционные про-
екты в России переориентировались на отделку сырьем, 
включая целлюлозу, плиты высокой плотности, комплекты 
мебели, комплексные деревянные дома и т.д. [19].

На российской стороне в основном базируются 47 ле-
сопромышленных холдингов, сформированных Государ-
ственной корпорацией лесной промышленности, и более 
600 местных лесопромышленных компаний, а также сот-
ни агентств по торговле лесом, которые установили пар-
тнерские отношения с китайскими компаниями. На ки-
тайской стороне действуют крупные государственные 
лесохозяйственные группы, китайские частные инвести-
ционные компании и китайские индивидуальные мелкие 
предприятия по заготовке, переработке и торговле дре-
весиной. Согласно статистике Министерства торговли, 
в 2015 году основными странами для зарубежных инве-
стиций в китайское лесное хозяйство были Россия, Га-
бон, Канада, Лаос, Камбоджа, Новая Зеландия, Грузия 
и Гайана. Частные предприятия являются источником 
инвестиций, на их долю приходится 95% инвестиций, 
в то время как на государственные предприятия прихо-
дится всего 4,8%; Россия является крупнейшей страной, 
принимающей инвестиции, с объемом инвестиций в раз-
мере 22,98 млрд долларов США, что составляет 76% 
от общего объема инвестиций [20].

Основные регионы китайско- российского сотрудни-
чества. С российской стороны основными направления-
ми китайско- российского сотрудничества в области лес-
ных ресурсов являются Красноярский край, Иркутская 
область, Республика Бурятия, Читинская область, Амур-
ская область, Хабаровский край, Приморский край и Иу-
дея в Сибири и на Дальнем Востоке.Этих регионы богаты 
лесными ресурсами. Вдоль Транссибирской магистрали 
и железной дороги Беа сосредоточено большое количе-
ство российских предприятий лесной промышленности 
и большое количество крупных центров деревообраба-
тывающей и целлюлозно- бумажной промышленности 
[21]. Что касается Китая, то он в основном опирается 
на такие портовые города, как Маньчжурия и Эрлианхот 
во Внутренней Монголии, Суйфэньхэ и Дуннин в провин-
ции Хэйлунцзян и Хуньчунь в провинции Цзилинь. Здесь 
расположено большое количество лесоперерабатываю-
щих, торговых и перевалочных баз, и они расположены 
на северо- востоке, Севере Китая, Северо- западе, Вос-
токе Китай и другие страны. С открытием поезда Китай- 
ЕС и строительством центра распределения древесины 
в порту Тайцан, провинция Цзянсу, российские лесные 
ресурсы постепенно перетекли в прибрежные районы 
Китая и юго-западные регионы, а сфера сотрудничества 
постепенно расширилась.

Поговорим также об эффективности сотрудничества. 
Согласно статистике Министерства коммерции [22], об-
щий объем торговли лесной продукцией между Китаем 
и Россией в 2016 году составил около 55,7 млрд долла-
ров США. В настоящее время более 200 финансируемых 
Китаем предприятий осуществляют инвестиционное со-
трудничество в области лесного хозяйства в России с об-
щим объемом инвестиций более 33 млрд долларов США. 
Было построено более 10 лесохозяйственных коопера-
тивных парков определенного масштаба, что позволило 
создать более 20 000 рабочих мест на местном уровне.

С момента появления статистических данных 
в 1997 году масштабы торговли лесными ресурсами 
между Китаем и Россией быстро росли: с 2222 млн дол-
ларов США в 1997 году до 1,946 млрд. долларов США 
в 2005 году и 33,647 млрд. долларов США в 2014 году. 
По сравнению с 1997 годом объем торговли увеличился 
в 7,75 раза и 15,4 раза соответственно. Долгое время 
российские лесные ресурсы поступали в Китай практи-
чески в одном направлении, то есть импорт российской 
древесины в Китай значительно превышает ее экспорт.

Поток лесных ресурсов между Китаем и Россией 
в основном сосредоточен на исходных продуктах или 
продуктах грубой обработки, таких как бревна, пило-
материалы, древесная масса, газетная бумага, а так-
же картон и бумага, отличная от газетной бумаги. Об-
щий объем импорта вышеупомянутых товаров вырос 
с 2220 млн долларов США в 1997 году до 33,31 млрд. 
долларов США в 2014 году, составив более 99% от об-
щего объема импорта в течение длительного времени, 
и только в отдельные годы он превышал 97%.Среди них 
бревна, пиломатериалы и древесная масса уже давно 
составляют около 95% от общего объема импорта. Одна-
ко объем экспорта бревен, пиломатериалов, целлюлозы 
и т.д. очень мал и практически ничтожен по сравнению 
с объемом импорта.

В импортной и экспортной торговле лесными ресур-
сами в Россию также присутствует небольшое количе-
ство деревянных полуфабрикатов или готовой продук-
ции, таких как древесная щепа, тонкие пластины, гра-
нулированные плиты, ДВП, фанера и т.д., доля импор-
та и экспорта составляет менее 1%, а доля в отдельные 
годы этот показатель составляет 1,04% и 2,23% соот-
ветственно, что оказывает очень незначительное вли-
яние на общую структуру торговли древесиной.Среди 
них в основном импортируются древесная щепа и тонкие 
пластины, в основном экспортируются древесностру-
жечные плиты, гранулированные плиты, плиты из дре-
весных опилок и фанера, а древесноволокнистые плиты 
идут исключительно на экспорт.

Если говорить об основных каналах китайско- 
российского сотрудничества в области лесных ресур-
сов, то прежде всего следует отметить сухопутные пор-
ты. Большая часть российской древесины доставляется 
в Китай по железной дороге и суше. Основными портами 
являются Маньчжурия, Эрлианхот и Суйфэньхэ. На ва-
люту этих трех стран приходится более 90% всего им-
порта и экспорта [23–25]. Помимо трех вышеперечис-
ленных мест, есть также такие порты, как Алашанькоу 
в Синьцзян- Уйгурском автономном районе и Хуньчунь 
в провинции Цзилинь. В Цзяине, Тунцзяне, Фуюане, 
Хэйхэ, Раохэ, Хулине, Дуннине и других местах китай-
ской провинции Хэйлунцзян также ведется нерегуляр-
ная мелкая торговля. Маньчжурийский Рынок торговли 
лесоматериалами является крупнейшим рынком ком-
плексных услуг по продаже лесоматериалов в Китае. Его 
услуги охватывают: переработку древесины, торговлю 
лесоматериалами, логистику и складирование, онлайн- 
торговлю, таможенные склады для импортной лесомате-
риалов, кредиты под залог лесных складов, управление 
недвижимостью и другие услуги.

При этом на тихоокеанском побережье Дальнего Вос-
тока России расположены 32 морских порта, располо-
женных с юга на север. Среди них порты с пропускной 
способностью для транспортировки древесины –  порт 
Дунфан, порт Находка, порт Владивосток в Приморском 
крае, порт Ванино в Хабаровском крае, порт Петропав-
ловск в Камчатской области, порт Корсаков в Сахалин-
ской области, и т.д. [26,27] Импорт российской древеси-
ны из порта Тайцан в провинции Цзянсу, Китай, сохра-
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нил хорошие темпы развития и в настоящее время стал 
крупнейшим портом для импорта российской древесины 
по китайскому морскому пути.

Анализ экологических последствий китайско- российского 
сотрудничества в области лесного хозяйства, возможные 
пути их устранения
Китайско- российское сотрудничество в лесном хозяйстве, 
развивающееся в рамках инициативы «Один пояс –  один 
путь», представляет собой важный элемент экономиче-
ской и стратегической интеграции между двумя страна-
ми. Однако реализация этих совместных проектов также 
сопровождается сложными экологическими вызовами, 
которые требуют тщательного анализа и принятия мер 
по их минимизации.

Одной из главных проблем является вырубка лесов 
в Сибири и Дальнем Востоке России для обеспечения 
китайской промышленности древесиной. Масштабы 
этой деятельности вызывают опасения относительно 
потенциала истощения лесных ресурсов и нарушения 
природных экосистем. В числе негативных последствий 
экологическая деградация почвы, утрата биологическо-
го разнообразия и изменение местного климата. Китай-
ские компании, действующие в российских регионах, не-
редко сталкиваются со сложностями в плане соблюде-
ния экологических стандартов и нормативов.

Чтобы смягчить негативное воздействие, Китай и Рос-
сия вводят и совершенствуют различные меры экологиче-
ского регулирования. Например, одним из ключевых ша-
гов стало усиление мониторинговых программ и прове-
рок на соблюдение экологических норм. Введение систем 
спутникового наблюдения за лесными массивами позво-
ляет оперативно выявлять незаконные вырубки и прини-
мать соответствующие меры. Помимо этого, разрабаты-
ваются программы восстановления лесной среды, вклю-
чающие обязательное лесовосстановление на участках, 
где велась промышленная заготовка древесины.

Одной из проблем, с которыми сталкиваются китай-
ские компании, является недостаток инфраструктуры 
для устойчивого лесопользования. Введение передо-
вых технологий и методов управления лесными ресур-
сами может значительно улучшить ситуацию. Китайские 
лесные предприятия переходят к использованию техники 
и методов, снижающих ущерб для экосистем: от прове-
дения выборочных вырубок до внедрения систем управ-
ления отходами лесопильного производства. Успешные 
проекты демонстрируют возможность переработки дре-
весных отходов в биотопливо, что способствует умень-
шению углеродного следа.

Еще одним ключевым аспектом является необходи-
мость социального вовлечения и обучения местных со-
обществ для обеспечения устойчивого управления ле-
сами. Китайские и российские компании инициировали 
совместные образовательные программы и проекты, на-
правленные на повышение квалификации работников 
лесной отрасли, распространение знаний об экологиче-
ски безопасных методах ведения лесного хозяйства.

К примеру, китайская компания «Сенлин», работа-
ющая в Амурской области, реализовала проект по соз-
данию местного ресурсного центра, где проводятся тре-
нинги и семинары для работников лесопромышленного 
комплекса. В рамках этих мероприятий акцент делается 
на внедрение природоохранных технологий и методов 
рационального использования лесных ресурсов. Такие 
инициативы способствуют формированию экологоори-
ентированных бизнес- процессов и повышению уровня 
экологической ответственности среди всех участников 
процессов.

Таким образом, китайско- российское сотрудниче-
ство в области лесного хозяйства в рамках инициативы 
«Один пояс –  один путь» имеет значительный потенциал 
для экономического роста и укрепления двусторонних 
связей. Однако для устойчивого развития данного со-
трудничества необходимо продолжать разработку и вне-
дрение экологических мер, направленных на снижение 
негативного воздействия на природные экосистемы, 
что будет способствовать сохранению биологического 
разнообразия и поддержанию экологического баланса 
в долгосрочной перспективе.

Потенциал развития китайско- российского сотрудничества 
в области лесных ресурсов и стратегия адаптации
Начнем с того, что к концу 2015 года общая площадь 
лесов в России составляла 815 млн км2, уровень леси-
стости –  47,73%, а площадь лесов на душу населения –  
5,2 км2. Леса России в основном находятся в государ-
ственной собственности. Площадь лесов, находящихся 
под юрисдикцией Российской лесной службы, составляет 
около 94% от общей площади лесов страны, а с точки 
зрения накопления, на нее приходится около 91% от об-
щего объема накоплений в стране. Леса, принадлежащие 
колхозам и совхозам, составляют 4% от общей площади 
лесов страны. Площадь и накопление лесных ресурсов 
в России неуклонно растут. Площадь лесов увеличилась 
с 809 млн км2 в 1990 году до 815 млн км2 в 2015 году. 
Лесонасаждения увеличились с 80,04 млрд м3 в 1990 го-
ду до 81,488 млрд. м3 в 2015 году.

Совершенно очевидно, что Китай стал крупнейшим 
в мире потребителем лесной продукции. В 2013 году 
Китай по промышленному потреблению бревен уступал 
только Соединенным Штатам, составляя 13% от общего 
объема мирового потребления; потребление пиломате-
риалов занимало первое место, составляя 21% от об-
щего объема мирового потребления, потребление дре-
весных плит занимало первое место, составляя 45% ми-
рового потребления. общее потребление; потребление 
целлюлозы заняло второе место, составив 18% от обще-
го мирового потребления, потребление переработанной 
бумаги и картона заняло первое место, составив 36% 
от общего мирового потребления, потребление бумаги 
и картона заняло первое место, составив 26% от общего 
мирового потребления [30]. Китай также стал крупней-
шим в мире импортером лесной продукции, особенно 
бревен, пиломатериалов, целлюлозы, переработанной 
бумаги и картона, которые занимают первое место в ми-
ре и на долю которых приходится половина всего миро-
вого импорта. 36%, 21%, 30%, 53%。Проведите конкрет-
ный анализ различий в спросе и предложении на брев-
на, пиломатериалы и древесную массу, пользующиеся 
наибольшим потребительским спросом в Китае, и срав-
ните их с соответствующими экспортными возможно-
стями России. Можно увидеть, что рыночный потенциал 
сотрудничества между Китаем и Россией по основным 
ресурсам древесины невелик.

В связи с расширением спроса на китайском рынке 
и изменением спроса на различные виды древесины Ки-
тай также импортирует большое количество лицензиро-
ванной лесоматериалов, полуфабрикатов и готовой про-
дукции из других стран, помимо России. В основном это 
Новая Зеландия, Канада, Вьетнам, Соединенные Штаты, 
Австралия, Папуа –  Новая Гвинея, Таиланд, Соломоно-
вы острова, Индонезия, Малайзия и др. Несмотря на ре-
гиональную диверсификацию импортируемых Китаем 
лесных ресурсов, общий объем важных лесных ресур-
сов (бревен, пиломатериалов и древесной массы), им-
портируемых из России, по-прежнему занимает первое 
место, а Россия по-прежнему является самым важным 
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партнером Китая по лесным ресурсам. Согласно дан-
ным, представленным в Ежегоднике лесного хозяйства 
Продовольственной и сельскохозяйственной организа-
ции Объединенных Наций (2015), объем экспорта основ-
ных поставщиков лесной продукции из Китая (бревна, 
тропические бревна для промышленного использова-
ния, пиломатериалы и древесная масса) статистически 
упорядочен.

В связи с корректировкой российской политики в об-
ласти лесного хозяйства стратегии инвестиций и со-
трудничества между лесным хозяйством Китая и Рос-
сией также должны быть своевременно скорректирова-
ны, и особое внимание следует уделить ключевым на-
правлениям будущего сотрудничества, областям взаи-
мовыгодного сотрудничества между двумя сторонами 
и устойчивому сотрудничеству. модели. Сотрудничество 
в области освоения лесных ресурсов, за которое активно 
выступает китайское правительство, представляет со-
бой органичное сочетание лесозаготовок, переработки, 
восстановления и защиты лесов. Его суть заключается 
в достижении устойчивого развития лесных ресурсов. 
Благодаря реализации инициативы “Один пояс, один 
путь” и созданию Евразийского экономического союза 
Китай и Россия ускоряют сотрудничество в области лес-
ного хозяйства –  от импорта простых лесных ресурсов 
до развития углубленного сотрудничества, представлен-
ного строительством лесопромышленных комплексов 
и индустриальных парков, а также ускоряют развитие 
лесного хозяйства в России. реализация взаимной выго-
ды и беспроигрышной ситуации. Китайским предприяти-
ям, инвестирующим в лесное хозяйство и сотрудничаю-
щим с Россией, следует уделять больше внимания защи-
те окружающей среды и биологического разнообразия, 
обеспечивать устойчивое управление, уделять больше 
внимания интеграции развития предприятий в развитие 
местного общества, создавать больше возможностей 
для трудоустройства на местном уровне, а также созда-
вать и поддерживать хороший международный имидж.

Выводы
В заключении можно сделать несколько выводов. Во-пер-
вых, Россия –  страна с самыми богатыми лесными ресур-
сами в мире, но уровень лесозаготовок низкий. Площадь 
лесных ресурсов регионов Дальнего Востока и Сиби-
ри составляет 71,95% площади лесов страны, а запасы 
древесины составляют 65,43% территории страны. Наи-
более серьезным является старение лесных ресурсов, 
и доля спелых лесов составляет 48,7% и 59,8% от общей 
площади лесов ресурсная зона и запасы, соответствен-
но. Существующий уровень лесозаготовок значительно 
ниже исторического максимума. Из-за недостаточной 
инфраструктуры лесной промышленности, отставания 
в дорожном строительстве, низкого технического уровня 
и недостаточных инвестиций интенсивность добычи ле-
са слишком низкая, а большое количество зрелых лесов 
засорено и гниет.

Во-вторых, экспорт российской лесной продукции 
в основном состоит из бревен и пиломатериалов, а про-
мышленный уровень остается низким. Российский экс-
порт бревен и пиломатериалов занимает первое и вто-
рое место в мире, однако объем экспорта лесной про-
дукции в стоимостном выражении составляет всего 3% 
от объема мировой торговли древесиной. Доля экспорта 
продукции с высокой добавленной стоимостью на ми-
ровом рынке торговли древесиной очень низка. лесная 
промышленность в основном основана на лесозаготов-
ках и грубой переработке лесной продукции, и ей не хва-
тает поддержки со стороны предприятий тонкой перера-

ботки и высокотехнологичных отраслей по охране окру-
жающей среды.

В-третьих, Китай стал крупнейшим в мире потребите-
лем лесной продукции. По импорту бревен, пиломатери-
алов, древесной массы, переработанной бумаги и кар-
тона он занимает первое место в мире. Разрыв в потре-
блении огромен. Китай является важным направлени-
ем экспорта лесной продукции из России, Соединенных 
Штатов, Новая Зеландия, Канада и другие страны.
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A STUDY OF THE CURRENT SITUATION AND 
STRATEGY OF SINO-RUSSIAN COOPERATION IN THE 
FIELD OF FORESTRY WITHIN THE FRAMEWORK OF 
THE “ONE BELT, ONE ROAD” INITIATIVE

Sun Ying
Liaoning Institute of International Trade and Economics

Russia is an important partner country of the Chinese One Belt and 
One Road initiative and an important part of the Silk Road Economic 
Belt. Russia occupies one of the leading places in the world in terms 
of forest resources and has long been the most important source of 
wood imports from China. This article examines the key areas, sub-
jects of cooperation and the main regions of Chinese- Russian coop-
eration in the field of forest resource.
This article analyzes the key areas of Sino- Russian cooperation in 
the field of forest resources, the main subjects and regions of co-
operation, the directions of Sino- Russian trade in forest resources, 
transportation channels and problems existing in Sino- Russian co-
operation in the field of forest resources. The scheme of Chinese- 
Russian cooperation in the field of forest resources is analyzed in 
the context of history and reality.
It explained the resource potential, key areas in which cooperation 
is possible, and possible models for developing cooperation in the 
field of forestry between China and Russia within the framework of 
the “One Belt, One Road” initiative.

Keywords: one belt one way, Sino- Russian cooperation, resource 
potential, forestry, Russian business, Chinese business, strategic 
partnership, Russian companies, Chinese companies, cooperation 
in the field of forestry.
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Соответствие международного и национального законодательства Швеции 
в области кибербезопасности
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В статье проведен комплексный анализ законодательства 
Швеции в области кибербезопасности, учитывая как нацио-
нальные, так и наднациональные аспекты регулирования. 
В работе подчеркивается значимость кибербезопасности 
в контексте стремительного развития цифровых технологий 
и возникающих в связи с этим угроз. Особое внимание уде-
лено директивам и стратегиям Европейского Союза, которые 
существенно влияют на законодательство Швеции в этой сфе-
ре. Также рассматриваются национальные инициативы, такие 
как Цифровая стратегия и Национальная стратегия кибербезо-
пасности, направленные на защиту информации и повышение 
устойчивости к киберугрозам. В статье выделены основные 
направления и задачи, стоящие перед Швецией для обеспече-
ния высокого уровня кибербезопасности, а также отмечается 
важность международного сотрудничества в данной области.

Ключевые слова: Кибербезопасность, Швеция, цифровиза-
ция, Европейский союз, национальная стратегия, законода-
тельство, информационная безопасность.

Начало XXI века в истории человечества отмечено, 
помимо всего прочего, довольно стремительным разви-
тием информационных технологий. Активный процесс 
цифровизации оказал существенное влияние на все 
сферы жизни от повышения эффективности производ-
ства до упрощения выполнения базовых задач, с кото-
рыми сталкивается человек в своей повседневной жиз-
ни. Обратной стороной цифровизации явилось возник-
новение большого количества рисков, связанных с без-
опасностью информационных сетей. В связи с этим, во-
просы кибербезопасности сегодня входят в число самых 
актуальных для государств по всему миру. Обеспечение 
надлежащего уровня кибербезопасности предполагает 
активную адаптацию законодательной базы государства 
с целью предотвращения киберугроз. Рассмотрим дан-
ный вопрос на примере Швеции, как одном из лидеров 
в вопросах кибербезопасности.

Начиная с 1995 года, Швеция является государством- 
участником Европейского Союза. Это означает, что 
на Швецию распространяются законы и решения ЕС, 
принятые на наднациональном уровне в том числе 
и по вопросам кибербезопасности.

7 февраля 2013 года Европейской комиссией была 
принята Стратегия кибербезопасности Европейского 
союза (Cybersecurity Strategy of the European Union: An 
Open, Safe and Secure Cyberspace), которая определила 
основные цели и подходы к обеспечению кибербезопас-
ности. В данном документе, рассчитанном на семь лет, 
были выделены пять основных направлений деятельно-
сти ЕС для обеспечения наиболее высокого уровня ки-
берзащиты [5]:
1) Достижение «киберустойчивости» путем сотрудни-

чества, обмена информацией, а также повышения 
осведомленности в области сетевой и информаци-
онной безопасности в государственном и частном 
секторах, как на национальном, так и на наднацио-
нальном уровне;

2) Сокращение масштабов киберпреступности за счет 
повышения квалификации и улучшения координа-
ции правоохранительных органов;

3) Разработка законов, способствующих повышению 
уровня киберзащиты в рамках Общей политики без-
опасности и обороны ЕС;

4) Развитие промышленных и технологических ресур-
сов для обеспечения кибербезопасности;

5) Укрепление сотрудничества с другими странами 
и международными организациями в сфере кибер-
безопасности.
Данная стратегия также подчеркивала важность 

созданного в 2004 году Европейского Агентства по се-
тевой и информационной безопасности в осуществле-
нии контроля обеспечения кибербезопасности, в связи 
с чем спектр полномочий данной организации был рас-
ширен[1].

16 декабря 2020 году на смену данной стратегии при-
шла новая –  The EU’s Cybersecurity Strategy for the Digital 
Decade. Данный документ содержит в себе конкретные 
предложения по улучшению эффективности ЕС в сфе-
ре кибербезопасности, включающие в себя: пересмотр 
Директивы о безопасности сетевых и информационных 
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сетей 2016 года и внесение в нее ряда изменений; со-
здание Совместного киберподразделения, с целью укре-
пления сотрудничества между национальными и надна-
циональными органами, ответственными за предотвра-
щение, сдерживание и реагирование на кибератаки; 
расширение международного сотрудничества в сфере 
кибербезопасности[10].

Одним из первых регулятивных правовых актов, на-
правленных на поддержание и повышение кибербез-
опасности и устойчивости информационных систем 
в странах Европейского Союза, стала, принятая 6 июля 
2016 года Европейским парламентом Директива о без-
опасности сетевых и информационных систем (EU rules 
on the security of Network and Information Systems –  NIS) 
[3].

Данная директива предполагала принятие всеми 
государствами- членами ЕС национальных стратегий 
по обеспечению безопасности сетевых и информацион-
ных систем, возлагала на государства ответственность 
за своевременное реагирование на инциденты, связан-
ные с компьютерной безопасностью, а также учреждала 
специальную группу сотрудничества государств по обес-
печению кибербезопасности [3].

Начиная с 16 января 2023 года в силу вступила новая 
версия данной директивы –  NIS 2, целью которой являет-
ся повышение общего уровня кибербезопасности Евро-
пейского Союза, путем улучшения управления рисками 
кибербезопасности, гармонизации требований к кибер-
безопасности в странах- членах ЕС и введения обяза-
тельств по отчетности для организаций в таких секторах 
как здравоохранение, энергетика и транспорт [6].

В отличие от прошлой редакции, действие правил 
нового документа распространяется на более широкий 
спектр отраслей экономики, имеющих жизненно важ-
ное значение для экономической и общественной жизни 
стран ЕС. Под действие директивы NIS 2 попадают все 
средние и крупные предприятия, значение которых для 
экономики и социума является критически важным (ста-
рая версия директивы сохраняла за государствами пра-
во самим определять важность роли организаций) [6].

Новая директива также утвердила создание Ев-
ропейской сети организаций связи по киберкризисам 
(EU-CyCLONe) для обеспечения координации действий 
во время крупномасштабных инцидентов.

Также стоит упомянуть о действующем в Европей-
ском Союзе Общем регламенте по защите данных (GD-
PR), принятом 27 апреля 2016 года (вступил в силу 
25 мая 2018 года). Данный регламент заменил действо-
вавшую ранее Директиву о защите данных 1995 года [2].

Основная цель данного регламента заключается 
в усилении защиты персональных данных граждан ЕС, 
путем введения правил по их сбору, обработке, рас-
пространению и хранению. В тексте регламента также 
присутствует определение понятия «персональные дан-
ные», которое трактуется как набор сведений, способ-
ствующих идентификации личности (то есть имя, адрес, 
номер телефона и др.).

Помимо этого, GDPR вводит ряд штрафов за нару-
шения, обязывая компании, работающие на территории 
ЕС, соблюдать строгие стандарты кибербезопасности, 
равно как и уведомлять о нарушениях безопасности 
в установленные сроки.

Помимо всех вышеперечисленных нормативно- 
правовых актов, в Швеции также существует собствен-
ная законодательная база по обеспечению кибербезо-
пасности.

Шведское правительство предприняло первые шаги 
в формировании законодательства в сфере информаци-
онной безопасности в 2017 году, путем принятия «Циф-

ровой стратегии устойчивой цифровой трансформации» 
(«Цифровой стратегии»), а также «Национальной стра-
тегии кибербезопасности» [9].

Национальная стратегия кибербезопасности Швеции 
трактует термин «кибербезопасность» как совокупность 
мер безопасности, которые направлены на обеспечение 
конфиденциальности, подлинности и доступности ин-
формации [4].

В основе данного документа лежат идеи, определен-
ные правительством в его стратегии национальной безо-
пасности, а также в вышеупомянутой цифровой стратегии:
1. Согласно стратегии национальной безопасности, 

Швеция должна иметь возможность защищать на-
циональные интересы государства всякий раз, когда 
они подвергаются риску (в том числе в области ин-
формационных технологий);

2. Цифровая стратегия, в свою очередь, отражает 
стремление Швеции обеспечить гражданам наилуч-
шие условия участия в цифровом обществе.
Исходя из тех идей, прописанных в вышеупомяну-

тых документах, выделяются четыре основные цели, 
на достижение которых направлена шведская страте-
гия кибербезопасности, а именно: поддержка конфиден-
циальности, подлинности и доступности при обработке 
информации; защита информации, а также систем, ис-
пользуемых для хранения и передачи этой информации; 
обеспечение качества и эффективности общественных 
функций, а также предоставление населению возмож-
ности пользоваться преимуществами цифровой инфор-
мации; защита фундаментальных общественных ценно-
стей, таких как демократия, права и свободы человека, 
суверенитет и безопасность государства, а также его 
экономический рост и стабильность [4].

Для достижения поставленных целей в стратегии вы-
деляется перечень основных направлений деятельности, 
имеющих определяющее значение в обеспечении мак-
симально возможного уровня кибербезопасности в об-
ществе. Данный перечень включает в себя: поддержа-
ние системного и всестороннего подхода к обеспечению 
кибербезопасности; повышение безопасности сетей, 
продуктов и систем; расширение возможностей по обна-
ружению и предотвращению кибератак и других ИТ-ин-
цидентов и управлению ими; расширение возможностей 
предотвращения киберпреступлений и борьбы с ними 
информирование общества и развитие экспертных зна-
ний; укрепление международного сотрудничества. Для 
каждого из вышеперечисленных пунктов в стратегии 
четко прописаны свои цели и задачи, а также конкрет-
ные действия, которые должно выполнять государство 
в той или иной сфере.

К примеру пункт «Расширение возможностей предот-
вращения киберпреступности и борьбы с ней» предпо-
лагает постоянную адаптацию шведского законодатель-
ства для наиболее эффективного противодействия ки-
берпреступности; снабжение правоохранительных орга-
нов необходимыми ресурсами; повышение осведомлен-
ности органов, не относящихся к правоохранительным 
о том, какой они могут внести вклад в предотвращение 
киберпреступности и т.д.

Также данный документ содержит в себе перечень 
угроз и рисков безопасности государства в области ин-
формационных технологий, включающий в себя, к при-
меру, кибератаки со стороны государств/отдельных лич-
ностей. Примечательно, что внешние физические фак-
торы, такие как пожары, наводнения, солнечные бури 
или же неисправные подземные кабели также относятся 
к угрозам кибербезопасности [4].

Главная цель Цифровой стратегии заключается в за-
креплении Швеции в статусе мирового лидера в сфере 
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цифровых и информационных технологий. Предполага-
ется создание условий, в которых каждый гражданин 
Швеции сможет активно пользоваться всеми благами 
цифрового общества, чувствуя себя в безопасности. 
Данная стратегия выделяет шесть приоритетных направ-
лений, в которых необходимо развиваться государству 
для достижения данной цели, а именно: обеспечение 
как можно большего количества граждан возможностью 
пользоваться цифровыми средствами удостоверения 
личности; наличие высоких стандартов безопасности 
в цифровом обществе; обеспечение неприкосновенно-
сти частной жизни в цифровом обществе; сохранение 
демократии в цифровом обществе и т.д.

Стоит отметить, что Швеция является одной из ли-
дирующих стран по использованию и распространению 
цифровых технологий. Активно развивающаяся цифро-
визация является одной из наиболее значимых причин 
высоких показателей страны в экономическом секторе 
[9]. Швеция входит в десятку крупнейших экспортеров 
услуг информационных и коммуникационных техноло-
гий, а доля добавленной стоимости данного сектора 
в Швеции является одной из самых высоких среди стран 
Организации экономического сотрудничества и разви-
тия [9].

Данный факт подчеркивает важность роли Цифро-
вой стратегии в Швеции. Этим же можно объяснить вли-
яние данного документа на Национальную стратегию ки-
бербезопасности, о котором упоминалось выше. Стра-
тегия кибербезопасности, опираясь на идеи цифровой 
стратегии, содержит в себе те действия, которые будут 
способствовать безопасному развитию процесса циф-
ровизации в стране.

Также, в настоящий момент, положения о кибербез-
опасности содержатся и в других шведских нормативно- 
правовых актах. К примеру, информационная безопас-
ность является одной из трех основных областей защиты 
в соответствии с Законом о защите информации. Поми-
мо этого, положения об информационной безопасности 
также содержатся в Законе об архивах, Законе о пер-
сональных данных и Законе об электронных коммуни-
кациях.

Являясь скандинавской страной, Швеция также име-
ет богатый опыт сотрудничества со странами Север-
ной Европы, в том числе в вопросах кибербезопасно-
сти. В качестве примера может послужить концепция 
оборонного сотрудничества Северных стран (Nordefco) 
на 2025 год, в которой прописывается необходимость 
стран Северной Европы предпринимать совместные 
усилия по повышению устойчивости к киберугрозам.

Также на заседании Северного Совета в декабре 
2022 года на повестку дня был поставлен вопрос о соз-
дании государствами- участниками организации со-
вместной стратегии кибербезопасности [8]. Актуаль-
ность данного вопроса была обусловлена возросшим 
в последние годы количеством кибератак. Стоит отме-
тить, что данная инициатива была поддержана всеми пя-
тью странами, включая Швецию, однако на момент янва-
ря 2024 года, все ещё не была реализована.

В целом стоит отметить, что Швеция имеет достаточ-
но обширную законодательную базу в сфере кибербез-
опасности, однако большая часть нормативно- правовых 
актов в данной сфере принимается на наднациональном 
уровне по инициативе Европейского союза. Вопросы ки-
бербезопасности на государственном уровне рассматри-
ваются преимущественно как вопросы сферы информа-
ционных технологий, что объясняется активным ростом 
процессов цифровизации в стране [7]. Акцент на разви-
тие цифровизации также прослеживается в основных 
документах о кибербезопасности на государственном 

уровне –  цифровой стратегии и национальной стратегии 
кибербезопасности. Также в последние годы все чаще 
поднимается вопрос о дальнейшем развитии сотрудни-
чества Швеции с другими странами Северной Европы 
в контексте формирования общей стратегии кибербез-
опасности.
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COMPLIANCE WITH SWEDISH INTERNATIONAL AND 
NATIONAL CYBERSECURITY LEGISLATION

Smirnov M. M., Vozhegov I. A.
Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University

The article provides a comprehensive analysis of Sweden’s cyber-
security legislation, considering both national and supranational reg-
ulatory aspects. The authors emphasize the importance of cyber-
security in the context of the rapid development of digital technolo-
gies and the associated threats. Particular attention is given to the 
directives and strategies of the European Union, which significantly 
influence Swedish legislation in this area. National initiatives such as 
the Digital Strategy and the National Cybersecurity Strategy, aimed 
at protecting information and enhancing resilience to cyber threats, 
are also examined. The article outlines the main directions and tasks 
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that Sweden faces to ensure a high level of cybersecurity and high-
lights the importance of international cooperation in this field.
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экспортёровгаза(ФСЭГ)

Тараки Фархад Ахмад,
студент МИЭП МГИМО МИД России
E-mail: farad1998@yandex.ru

В данной статье исследуются российско- катарское взаимодей-
ствие и перспективы развития Форума стран- экспортеров газа 
(ФСЭГ) в свете текущих мировой энергетической конъюнкту-
ры, включая санкционное давление на Россию и изменения 
в глобальной энергетической политике. Автор анализирует 
важность укрепления связей между Россией и Катаром, осо-
бенно в контексте энергетической безопасности и стабильно-
сти мирового газового рынка. Акцент делается на потенциале 
сотрудничества двух стран в области сжиженного природного 
газа (СПГ), что может принести значительные экономические 
и политические выгоды. Статья подчеркивает необходимость 
координации действий на международных энергетических пло-
щадках и рассматривает конкретные механизмы, способные 
углубить отношения и взаимодействие между двумя мировыми 
газовыми гигантами.

Ключевые слова: топливно- энергетический комплекс (ТЭК), 
Форум стран –  экспортёров газа (ФСЭГ), Россия, Катар, сжи-
женный природный газ (СПГ), природный газ, арабский мир, 
экспорт газа, санкции.

Современные события на мировой арене, среди кото-
рых стремительные изменения в архитектуре европей-
ской и в целом общемировой безопасности, беспреце-
дентное количество введённых в адрес Российской Фе-
дерации санкций в энергетической (введение ограниче-
ний на поставок российской нефти и газа, введения так 
называемого «потолка цен» на российские газ и нефть), 
торгово- экономической и политической областях лишь 
усиливают взаимодействие России со странами гло-
бального Юга. Необходимость и важность нового раз-
ворота на Восток продиктована рядом факторов.

Во-первых, по мере укрепления позиций России 
на мировой арене на неё будет оказываться ещё боль-
шее давление со стороны стран «большой семерки», 
а конкретно ЕС и США, с целью недопущения роста 
влияния России в мире, а также становления России 
полноценной сверхдержавы с экономической точки зре-
ния. Становления России одной из ведущих экономик 
мира абсолютно недопустимо для «западного блока» 
и не имеет никакого значения, в лице кого представле-
но российское руководство.

Во-вторых, существенная часть доходов страны 
всё ещё формируется за счёт нефтегазовых поступле-
ний. Из 26 130,3 млрд руб. в 2023 г. нефтегазовые до-
ходы в федеральный бюджет России составили 34% –  
8 939 млрд. руб. [1]. В этом контексте развитие отноше-
ний России со странами Ближнего Востока, учитывая, 
что Россия и весь исламский мир располагают большей 
частью всех углеводородов мира, приобретает особое 
значение. Координация действий на мировых энергети-
ческих рынках представляет особую важность для обеих 
сторон, в том числе в рамках взаимодействия и коорди-
нации в формате ОПЕК+. Более того, в последние го-
ды растут перспективы Форума стран- экспортёров газа 
(ФСЭГ), штаб-квартира которого располагается в столи-
це Катара –  г. Дохе.

В-третьих, по истечении последних 30 лет ситуация 
в странах глобального Юга стремительно меняется: вли-
яние и поддержка «западного блока», в первую очередь 
в лице США, в этом регионе не только существенно сни-
зилась, но и находится на самой критической для них 
отметке. Антизападные настроения там лишь набирают 
обороты: антиамериканские шествия в Пакистане; Афга-
нистан, где у власти, спустя 20 лет американского воен-
ного присутствия снова находится движение «Талибан» 1∗; 
Ирак и особенно Иран, являющиеся важными игроками 
на мировой энергетической арене. Те же тенденции на-
блюдается и в Сирии, особенно после попыток свержения 
действующего президента в результате прокатившейся 
по всему Ближнему Востоку и Северной Африке («ME-
NA») «арабской весны», имевшей эффект «домино».

Стоит признать, что сложно сравнивать нынешнее 
влияние России с советским влиянием на Ближнем Вос-
токе, Китае, Африке, Латинской Америке и половине Ев-
ропы, однако в современных условиях и при нынешнем 
курсе, учитывая общемировые тенденции, уже видны 
существенные успехи на горизонте внешней политики 
российского государства. Россия и страны исламского 

1 Деятельность организации запрещена на территории РФ
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мира –  не просто ключевые партнёры, чья история ухо-
дит в глубь веков. Россия является частью исламского 
мира. Около 15% коренного населения России –  пред-
ставители мусульманской конфессии. Россия является 
государством- наблюдателем в Организации исламского 
сотрудничества (ОИС).

Но вернёмся к Катару. Началом отношения между 
двумя государствами служит установление 02 августа 
1988 г. дипломатических отношений между СССР и Го-
сударством Катар.

Россия в ситуации с катарским дипломатическим 
кризисом повела себя предельно сдержанно, несмо-
тря на плотные контакты с Саудовской Аравией и ОАЭ, 
не попытавшись воспользоваться созданным кризисом 
ради корыстных целей и сиюминутных политических ин-
тересов против Катара –  конкурента России на мировом 
рынке газа.

Многие успехи в двусторонней повестке, кото-
рые сейчас наблюдаются, среди которых регулярные 
контакты лидеров двух стран, наращивание торгово- 
экономических отношений, участие Катара в ПМЭФ-2021 
в качестве страны- гостя, координация в рамках Форума 
стран- экспортёров газа и др. могут быть объяснены по-
зитивным опытом сдержанной политики Москвы в отно-
шении Дохи, а также сдержанной политики Дохи в от-
ношении Москвы. Это в какой-то степени помогло за-
тушевать неприятные эпизоды, связанные, например, 
с убийством Яндарбиева в 2004 г. в Дохе. Благодаря 
взвешенной политике России последних лет удалось 
увести в прошлое неприятные эпизоды в отношениях 
между двумя государствами. На современном этапе от-
ношения активно налаживаются и постепенно приобре-
тают новый импульс.

В 2007 г. был создан Российско- Катарский Деловой 
Совет, целями которого являются:
– расширение контактов с целью сотрудничества меж-

ду бизнесменами из россии и катара;
– продвижение российского предпринимательства 

в катаре, а также привлечение инвестиций в Россию;
– защита прав предпринимателей;
– создание площадок для прямого общения между 

партнёрами из двух стран.
По итогам 2021 г. товарооборот между двумя госу-

дарствами составил 175,6 млн долл. США, что на 74,5% 
больше, чем в прошлом году.

Экспорт российской продукции в Катар за 2021 г. 
оценивается в 124,2 млн долл. США, что почти вдвое 
больше того же показателя в 2020 г.

Импорт в Россию из Катара по результатам 2021 г. 
был равен 51,5 млн долл. США, увеличившись при этом 
на 40,4%.

Сальдо торгового баланса было положительным 
и составило 72,7 млн долл. США. По сравнению с 2019 г. 
этот показатель увеличился на 166,2%.

В структуре экспорта России в Катар за прошлый 
2021 г. основная доля пришлась на следующие товары:
– металлы и изделия из них –  72,6% от всего объема 

экспорта;
– продовольствие и сельскохозяйственное сырьё –  

15,22%;
– машины, оборудование и транспортные средства –  

5,03%;
– товары химической промышленности –  1,67%;
– минеральные продукты –  1,33%;
– древесина и целлюлозно- бумажные изделия –  

1,32%.
Анализируя динамику по товарным группам, то наи-

больший прирост в 2021 г. по сравнению с 2020 г. при-
шёлся:

– на медь и изделия из неё –  рост на 88,6 млн дол. 
США;

– товары животного и растительного происхождения –  
рост на 5,3 млн долл. США.
Что касается импорта из Катара в 2021 г., то основ-

ная доля поставок пришлась:
– на минеральные продукты –  80,1% от всего объема;
– продукцию химической промышленности –  19%;
– наибольший прирост в импорте из Катара наблюда-

ется по таким товарным группам, как:
– минеральное топливо, нефть и другие её произво-

дные –  рост на 17, 1 млн долл. США,
– продукты неорганической химии –  рост на 1,4 млн 

долл. США и прочее.
Общий размер катарских капиталовложений в Рос-

сию превышает отметку в 940 млн долларов США [2].
В 2013 г. фонд «Qatar Investment Authority» стал од-

ним из крупнейших акционеров российского банка ВТБ.
Контролируемая Катарским инвестиционном фондом 

«QH Oil Investments» занимает 3 место после АО «РО-
СНЕФТЕГАЗ» и «BP Russian Investments» в списке вла-
дельцев акций российской нефтяной компании «Ро-
снефть», доля уставного капитала которого составляет 
18,46% [3]. Несмотря на то, что страны в определённом 
смысле приходятся друг-другу конкурентами, существу-
ют прямые каналы сотрудничества –  почти пятая часть 
ПАО «НК «Роснефть» принадлежит катарскому инвести-
ционному фонду. На этом фоне важно отметить, что Ка-
тар несмотря на западную ориентированность ведёт се-
бя предельно сдержанно в отношении России, как по ак-
туальной политической повестке (в том числе по вопро-
су специальной военной операции на Украине). Катар 
не готов жертвовать отношениями с Россией из-за не-
долгосрочных политических сдвигов в международных 
отношениях.

В марте 2018 г. в Катаре был открыт Международный 
центр исследований и разработок, который стал, по су-
ти, представительством ПАО «НК «Роснефть» в Катаре.

Более того, катарская сторона принимает активное 
участие в операции по воссоединению семей с детьми, 
разлученных из-за конфликта на Украине.

Вместе с тем, суверенные фонды Персидского за-
лива являются крупнейшей группой суверенных инве-
сторов в России, вторыми в списке идут азиатские су-
веренные фонды благосостояния. Ряд инвестиционных 
фондов Персидского залива с момента начала проведе-
ния Россией специальной военной операции на Украине 
понесли крупные убытки в связи со снижением стоимо-
сти акций ряда российских компаний, таких, как, напри-
мер, «Роснефть», «Лукойл» и «Газпром» на лондонской 
бирже, в ценные бумаги которых, как уже отмечалось, 
вкладывался и катарский инвестфонд.

Российская Федерация и Государство Катар наряду 
с другими государствами (ИРИ) основали Международ-
ный форум государств- экспортёров газа (сокр. ФСЭГ) 
со штаб-квартирой в столице Катара г. Дохе.

Всё же стоит отметить, что торговое взаимодействие 
растёт, наблюдается ежегодный прирост, который был 
зафиксирован даже в период пандемии. И по мере на-
ращивания взаимодействия, товарооборот и сотрудни-
чество в других отраслях будет только расти. Катар –  го-
сударство, знающее, что такое санкции и как им проти-
востоять, а также чётко понимающее механизмы смены 
географии торгового сотрудничества.

На современном этапе важным вектором сотрудни-
чества между двумя государствами является взаимо-
действие в области ТЭК, как в двустороннем формате, 
так и на международных энергетических площадках. 
В частности, несмотря на разницу в логистике поставок 
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из России и Катара, страны могли бы всерьёз рассмо-
треть сотрудничество не только по линии ФСЭГ с целью 
стабилизации мирового рынка газа, но и задействовать 
конкретные механизмы по проведению «своповых» (англ 
«swap») поставок сжиженного природного газа на ази-
атские рынки. России, наращивая темпы производства 
СПГ, в частности на фоне снижения поставок сырья 
в страны ЕС, активно использует Северный морской 
путь для реализации своего СПГ. Важным и крупней-
шим мировым импортёром газа, как отмечалось, являет-
ся именно АТР. В этой связи, с учётом ориентированно-
сти и курса Катарского ТЭК на долгосрочные договоры 
поставок и законтрактованность добываемых объёмов, 
Россия и Катар могут провести «своповые» операции 
по поставке СПГ: Россия поставляет конкретные объёмы 
СПГ в Китай (в том числе, возможно, по газопроводу), 
Южную Корею и Японию из числа тех объемов, которые 
должна поставить катарская сторона), а Катар, взамен 
поставляет равноценные объемы СПГ, например, в дру-
жественные для России страны Африки, вместо России. 
Таким образом, обе страны могут получить дополнитель-
ные доходы за счет сокращения логистических расходов 
и нарастить сотрудничество в сфере ТЭК.

Глобальные процессы энергоперехода и декарбо-
низации мировой экономики создают значительные 
риски как для России, так и для Катара, бюджеты ко-
торых существенно зависят от нефтегазовых доходов. 
В то же время невозможно отрицать катастрофические 
последствия глобального потепления, с которым нуж-
но бороться сообща всеми странами мира. На форуме 
ПМЭФ-2021 Эмир Государства Катар Шейх Тамим Аль- 
Тани заявил о необходимости расширения сотрудниче-
ства России и Катара в сфере возобновляемой энерге-
тики. У взаимодействия двух сторон в сфере ТЭК есть 
недооценённый потенциал.

Российско- катарское взаимодействие способно вый-
ти на принципиально новый уровень, в случае начала ре-
ального функционирования ФСЭГ. Ведь одной из задач 
этой организации является объединения стран- лидеров 
по запасам газа (на данный момент на них приходится 
около 70% всех запасов газа в мире) и координации дей-
ствий на мировом рынке газа. Более того, Россия уве-
рено достигает новых рекордов по производству СПГ.

На прошедшем в Санкт- Петербурге форуме 
ПМЭФ-2022 руководитель российского «Новатэк» 
Л. В. Михельсон заявил, что Россия имеет всё необхо-
димое для наращивания производства СПГ до отметки 
в 140 млн тонн до 2035 г., создав для этого своё обору-
дование и технологии [4].

Объединение усилий по созданию газового карте-
ля будет накладывать на стран- участниц определённые 
обязательства, как это происходит на примере ОПЕК 
и ОПЕК+. Более того, такой формат взаимодействия 
изменит структуру экспорта российского газа, предо-
ставляя России возможность более активного развития 
СПГ-технологий, особенно в условиях современной га-
зовой конъюнктуры в Европе.

Форум стран –  экспортёров газа на данный момент 
включает в себя 12 наиболее крупных производителей 
газа, среди которых Алжир, Ливия, Египет, Нигерия, 
Иран, Россия, ОАЭ, Венесуэла, Боливия, Экваториаль-
ная Гвинея, Тринидад и Тобаго. Некоторые их этих стран 
обладают крупнейшей в мире газовой инфраструктурой: 
буровыми платформами, насосными станциями, трубо-
проводной сетью и др.

На 6 саммите ФСЭГ участниками было подчеркнута 
важность роли организации на фоне обращений из США 
и Европы с просьбой о дополнительных поставках сырья 
из-за возможного прекращения поставок российского 

газа из-за украинского кризиса [5]. Ориентированность 
западных государств и прежде всего стран ЕС на Катар 
возрастает.

На пути к амбициозной цели по созданию реально- 
функционирующего газового картеля стоит ряд сложно-
стей и вызовов, связанных в том числе и с тем, что ситу-
ация на мировой арене накалена до предела:

Во-первых, не до конца понятно, пойдёт ли Катар 
на создание такого картеля вместе с Россией в услови-
ях её сильной ориентированности на Запад. Необходимо 
упомянуть, что Катар является важнейшим союзником 
США вне блока НАТО.

Во-вторых, другим крупным игроком на мировой га-
зовой арене является Иран, который сохраняет довери-
тельные и близкие отношения как с Россией, в противо-
вес западным странам и их санкционной политике сдер-
живания, так и с Катаром, в противовес политике Эр- 
Рияда и Абу- Даби, которые несколько лет пытались ока-
зать давление на Катар санкциями во время диплома-
тического кризиса. Иран активно использует шиитские 
общины для выстраивания системы противодействия 
арабским нефтедобывающим монархиям. Не до конца 
понятно, как будет функционировать такой формат га-
зового взаимодействия.

В-третьих, ряд экспертов упоминает сделку ОПЕК+, 
исправно действовавшую три года и провалившуюся 
в марте 2020 г. На повестку встаёт вопрос, о том, не бу-
дет ли таких же проблем в газовой коалиции.

Более того, США и Европа не рады созданию «газо-
вого ОПЕК», считая, что создание подобного рода орга-
низации поставит европейские государства в ещё более 
жёсткую зависимость от российского газа.

В то же время, амбициозная цель по увеличению це-
ны на газ способна привести к увеличению мирового 
потребления угля, который и без того занимает первое 
место в мировом энергетическом балансе. А это совсем 
не то, на что рассчитывают страны мира в контексте эко-
логической повестки, в том числе в рамках Парижского 
соглашения по климату.

Анализ перечисленных показателей говорит о том, 
что сотрудничество между Россией и Катаром всё 
ещё находится на слабом уровне, он не отвечает по-
требностям двух государств. Перечисленные торгово- 
экономические показатели не соответствуют интересам 
как России, так и Катара, поскольку ресурсная база двух 
государств имеет гораздо больший потенциал. Обе стра-
ны представляют взаимовыгодный интерес. Для россий-
ской экономики интересы представлены в сфере добычи 
и транспортировки газа, координации мировых газовых 
рынков, добычи и продажи нефти, а также привлечения 
инвестиций. Перспективы создания «газовой ОПЕК» 
многообещающие, однако данный вопрос пока что тре-
бует более тщательной проработки, а возможность соз-
дания такого картеля в ближайшем будущем не пред-
видится из-за разногласий между ключевыми игроками 
на мировой энергетической арене. Возможность карте-
лизации рынка СПГ в ближайшие 2–3 года остаётся не-
высокой, однако перспективы очень серьёзные.
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Молодежный культурный обмен в рамках Российско- Китайского 
тематического года
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В сегодняшней международной ситуации Китай и Россия яв-
ляются крупнейшими соседями друг друга и установили стра-
тегическое партнерство в рамках сотрудничества. Изучение 
молодежных культурных обменов между Китаем и Россией 
имеет большой потенциал в укреплении взаимного доверия, 
поощрении сотрудничества в экономических и торговых отно-
шениях и дальнейшем развитии стратегического партнерства 
между двумя странами в новую эпоху. Данная статья посвяще-
на гуманитарным обменам между китайской и российской мо-
лодежью в контексте тематического года Китай- Россия, крат-
ко описывает содержание тематического года Китай- Россия 
и значение его проведения, кратко описывает формы и со-
держание культурных обменов между китайской и российской 
молодежью, анализирует особенности обменов и достигнутые 
успехи, на основе этого анализирует проблемы и возможно-
сти для гуманитарных обменов и сотрудничества в соседних 
регионах Китай- Россия и предлагает соответствующие реше-
ния и перспективное планирование. На основе этого анализа 
анализируются проблемы и возможности гуманитарных обме-
нов и сотрудничества между Китаем и Россией, предлагаются 
соответствующие решения и планы на будущее.

Ключевые слова: Китайско- Российский Тематический Год; 
Молодежный Культурный Обмен; Партнерство; Молодежь; Гу-
манитарное Сотрудничество
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Введение
С XXI века конкуренция за культурный дискурс в меж-
дународном сообществе становится все более острой, 
и культурные обмены привлекают все больше внимания 
со стороны разных стран. Россия –  дружественный со-
сед Китая, и в новую эпоху две страны установили все-
стороннее стратегическое партнерство Китай- Россия. 
Усиление гуманитарных связей между Китаем и Россией 
играет важную роль в укреплении дружбы между наро-
дами и развитии двустороннего сотрудничества в поли-
тической, экономической и торговой сферах, а также 
в продвижении стратегического партнерства в новом 
веке. В ходе культурных обменов между двумя странами 
в новом столетии были достигнуты значимые результаты, 
однако также возникли некоторые проблемы, которые 
затрудняют этот процесс. Каким образом можно решить 
проблемы, влияющие на развитие культурных обменов 
между Китаем и Россией, и как активно продвигать куль-
турные связи между двумя странами –  это важные вопро-
сы, которые стоят перед ними. В этой статье мы в основ-
ном разбираем обзор деятельности китайско- российских 
молодежных обменов за последние годы, выясняем про-
блемы китайско- российских молодежных обменов, копа-
ясь в глубоком познании китайско- российской молодежи 
с более глубокого уровня, чтобы найти соответствующие 
решения. Это обеспечит интеллектуальную поддержку 
для организации дальнейших молодежных обменов меж-
ду Россией и Китаем.

Содержание и значение российско- китайского 
тематического года
В июле 2001 года Китай и Россия подписали Договор 
о добрососедских отношениях, дружбе и сотрудниче-
стве между Китаем и Россией, в статье 16 которого 
говорится: «Договаривающиеся стороны будут энергич-
но содействовать развитию обменов и сотрудничества 
в области культуры, образования, здравоохранения, 
информации, туризма, спорта и правопорядка» [1]. 
Подписание данного соглашения стало новым этапом 
в сотрудничестве и культурных обменах молодежи Ки-
тая и России.

Впервые инициатива национальных годов меж-
ду Россией и Китаем была проведена в 2006/07 годах 
и именовалась просто «Год России в Китае» и «Год Ки-
тая в России» [2]. За указанный период было организо-
вано более 500 различных мероприятий, охватывающих 
широкий спектр областей –  от культурных мероприя-
тий до экономических, научных и технических форумов, 
а также торговых мероприятий. Это позволило народам 
двух стран глубже и глубже понять многовековую исто-
рию, великолепную культуру, национальные традиции 
и достижения в государственном строительстве друг 
друга и положило начало «лихорадке России» и «лихо-
радке Китая» в двух странах.

Год языков –  это одна из важных инициатив для раз-
вития дружбы и обменов между Китаем и Россией в гу-
манитарной сфере. В рамках Года русского языка в Ки-
тае в 2009 году проводились различные мероприятия, 
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включая научные симпозиумы, выставки литературных 
и художественных произведений и Конкурсы русского 
языка. Мероприятия нашли отклик у сотен тысяч сту-
дентов из более чем 100 китайских университетов, где 
русский язык является специализацией. Российская сто-
рона создала пять русскоязычных центров в китайских 
университетах и учредила четыре базы обмена для рос-
сийских и китайских студентов[3].

Год китайского языка в России 2010 охватывает сфе-
ры образования, культуры, СМИ, кино, прессы и изда-
тельского дела. В течение года Китай построил в Рос-
сии пять новых Институтов Конфуция, а компания «Хань-
бань» предоставила 500 мест для преподавателей и сту-
дентов для продолжения обучения в России[4].

В 2012 и 2013 годах состоялся грандиозный дебют 
«Года туризма», одного из главных тематических годов 
для Китая и России. Взаимное проведение Года туризма 
способствовало постоянному совершенствованию меха-
низма сотрудничества в области туризма между Китаем 
и Россией, и обе стороны провели заседания Подкоми-
тета по туризму Китайско- российского комитета по гу-
манитарному сотрудничеству, Китайско- российские 
консультации по безопасности туризма и т.д., которые 
решительно способствовали углублению и развитию со-
трудничества в области туризма между двумя страна-
ми[5].

С целью наращивания взаимопонимания и принципа 
дружбы между молодежью России и Китая, а также для 
укрепления контуров дружеских отношений поколений 
две страны организовали обширный тематический Год 
дружбы и обменов молодежи в 2014 и 2015 годах. Такое 
решение стало первым опытом организации тематиче-
ского межгодового года двумя участниками.

В ходе визита Си Цзиньпина в Россию 8 мая 2015 го-
да, который был приурочен к празднованию 70-летия 
победы в Отечественной вой не, главы Китая и России 
совместно заявили о запуске «Китайско- российского го-
да медиаобменов» в 2016 и 2017 годах.

В 2020–2021 годах Россия и Китай совместно орга-
низуют « Год научно –  технического и инновационного 
сотрудничества». В рамках этой программы было про-
ведено более 800 мероприятий. Как отметил в своем по-
здравительном послании Президент России Владимир 
Путин «в ближайшее время научно- технические инно-
вации станут одной из самых перспективных отраслей 
двустороннего сотрудничества[6].

Для дальнейшего расширения двусторонних связей 
между Россией и Китаем в области физической культу-
ры и спорта, планируется проведение Годов российско- 
китайского сотрудничества в этой сфере в период с 2022 
по 2023 годы.

Российско- китайский год культуры 2024 запланиро-
ван на 2024–2025 годы, первым мероприятием в рамках 
года стала серия празднований китайского Нового года 
в Москве.

Китайско- российский молодежный культурный обмен 
является важной частью китайско- иностранного культур-
ного обмена и имеет большое значение в содействии 
развитию и процветанию китайско- российского моло-
дежного культурного обмена, а также развитию и углу-
блению китайско- российского всеобъемлющего страте-
гического партнерства. В настоящее время, с укрепле-
нием и развитием стратегического партнерства между 
Китаем и Россией, культурные обмены молодежи ста-
ли более активными. Они проводятся на разных уров-
нях и в различных областях, улучшая взаимопонимание 
между народами.

Формы и содержание молодежного культурного 
обмена в рамках российско- китайского 
тематического года
В данной статье молодежь рассматривается в контексте 
развития современных Китая и России, при этом возраст-
ной диапазон молодежи определяется как 14–35 лет, и ос-
новные выведенные данные основаны на этом диапазоне.

Молодые люди во всех странах представляют собой 
основной стратегический ресурс нации, являются глав-
ными проводниками социально- экономического и техни-
ческого прогресса, передовых идей глобализации [7].

Каждый шаг молодых людей влияет на развитие 
страны и ее процветание, и то, чего не может добиться 
официальная дипломатия, может сделать молодежная 
дипломатия.

Образование
Изучение языков считается важной предпосылкой для 
развития молодежных обменов и сотрудничества в об-
разовательной сфере, а взаимодействие в сфере язы-
кового обучения уже долгое время является наиболее 
активной областью культурного обмена и сотрудничества 
между молодежью Китая и России. Во-первых, в Китае 
существует большое количество колледжей и универ-
ситетов, где можно изучать русский язык. В настоящее 
время русский язык преподается в 173 учебных заведе-
ниях по всей стране, а в автономных районах Хэйлунцзян, 
Цзилинь и Внутренняя Монголия, граничащих с Россией, 
курсы русского языка предлагаются в 42 учебных заведе-
ниях. Количество колледжей и университетов, в которых 
предлагаются курсы русского языка, составляет около 
четверти от общего числа учебных заведений в Китае.

Во-вторых, что касается изучения китайского язы-
ка, то на Дальнем Востоке России активно продвигает-
ся изучение китайского языка, а изучение иностранных 
языков является основной потребностью для культур-
ного обмена и сотрудничества между китайской и рос-
сийской молодежью. В 2006 году на территории Даль-
невосточного федерального университета был создан 
Институт Конфуция –  первый в России. В университете 
были собраны высококвалифицированные преподава-
тели китайского языка, что имело огромное значение 
для дальнейшего развития культурных связей между мо-
лодежью двух дружественных народов. Институт Кон-
фуция оказал значительный вклад в поддержку и про-
движение социокультурных обменов и сотрудничества 
между Россией и Китаем. В рамках инициативы «Пояс 
и путь» и тематического года «Китай- Россия» Институты 
Конфуция играют важную роль в развитии региональных 
культурных обменов и сотрудничества[8]. На Дальнем 
Востоке России в последние годы Институты Конфуция 
активно развивают модель «Институт Конфуция плюс», 
чтобы адаптироваться к местной среде и обучать школь-
ников по специализированным программам «китайский 
язык + профессия».

В свете инициативы «Один пояс –  один путь» и разви-
тия экономического коридора Китай- Монголия- Россия, 
повышается потребность в кадрах с русским языком 
и международным опытом в Китае и России. Многие 
университеты обмениваются преподавателями, чтобы 
предложить студентам высококачественное обучение 
с обеих сторон.

Спорт
После мероприятий, проведенных в рамках Китайско- 

российского тематического года, состоялись более двад-
цати заседаний Подкомитета по спортивному сотрудни-
честву, что дало толчок для укрепления связей между 
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Китаем и Россией в области спорта. Спортивные обме-
ны и сотрудничество всегда были на первом месте среди 
приоритетов развития молодежных и культурных связей 
между двумя странами.

Как соседние страны, Россия и Китай имеют очень 
тесные спортивные обмены и сотрудничество, сформи-
рован механизм регулярного проведения спортивных 
мероприятий между Россией и Китаем. В будущем обе 
стороны будут укреплять сотрудничество в области вы-
ращивания и подготовки спортсменов, кроме того, ки-
тайская сторона также должна укреплять сотрудниче-
ство с Россией в области спортивных исследований, 
спортивного здоровья, здравоохранения китайской ме-
дицины, санаториев и так далее.

Культура
Китай и Россия обогатили формы и содержание куль-
турных обменов и сотрудничества, опираясь на меро-
приятия тематического года и брендовые мероприятия 
Китайско- российской культурной ярмарки. Культурные 
обмены и сотрудничество между Китаем и Россией яв-
ляются самой основной и важной областью среди всех 
областей гуманитарных обменов и сотрудничества[9]. 
В качестве примера можно привести 7-ю Международ-
ную молодежную конференцию, прошедшую в провинции 
Хэйлунцзян в 2017 году, которая была масштабной и раз-
нообразной по форме и собрала более 1 000 китайских 
и российских молодых людей.

Обмены и сотрудничество в области искусства, 
во-первых, художественное образование, Китай по-преж-
нему следует российской системе художественного об-
разования, что обусловлено большим признанием Кита-
ем российской системы художественного образования. 
Среди них Северо- Восточный Китай является ведущим 
регионом китайско- российского обмена и сотрудниче-
ства в области художественного образования, а также 
важным центром китайско- российских художественных 
обменов[10]. Тематические исследования молодежного 
культурного обмена в рамках российско- китайского те-
матического года

1. многоуровневая работа главного органа –  от офи-
циальных лиц до гражданского общества. В 2006–
2007 годах в рамках Китайско- Российского националь-
ного года его организационный комитет возглавляли 
вице-премьер правительства России и вице-премьер 
Госсовета КНР в качестве организационных комитетов 
от каждой страны. С тех пор председателями оргкоми-
тетов российско- китайских тематических годов в ос-
новном являются чиновники, занимающие одинаковые 
должности. Это свидетельствует о том значении, кото-
рое обе страны придают мероприятиям тематического 
года. Однако с углублением культурных обменов меж-
ду российской и китайской молодежью меняются основ-
ные участники Года, и в 2006–2007 гг. организаторами 
Года были в основном государственные министерства 
и комиссии, а основные участники Года обычно описы-
вались как государства, например, «представители де-
ловых кругов Китая и России», «китайская и российская 
молодежь». Однако в последующие тематические годы 
местные китайские и российские правительства и орга-
низации привлекались все чаще, что видно по проектам, 
включенным в тематические годы.

2. мероприятия российско- китайских тематических 
годов охватывают различные сферы инновационного 
и разностороннего практического сотрудничества. Из-
начально «Национальный год» был огромным понятием, 
охватывающим такие сферы, как политика, экономика, 
наука, образование, культура, здравоохранение и т.д. 
Темы каждого года, казалось бы, разные, но все они 

сконцентрированы на теме «гуманитарные науки» и пол-
ностью соответствуют девяти ключевым направлениям 
деятельности Китайско- российского комитета по моло-
дежным культурным обменам для китайско- российских 
молодежных культурных обменов.

С углублением мероприятий «тематического года» 
китайско- российские отношения улучшаются. Восприя-
тие Китая российским населением стало более друже-
любным[11]. Таким образом, проведение мероприятий 
в рамках «тематического года» оказывает более дли-
тельное воздействие на укрепление восприятия доброй 
воли между двумя сторонами.

Кроме того, различные тематические годы оказыва-
ют положительное влияние на различные смежные от-
расли: в 1992 году объем торговли между двумя стра-
нами составлял всего 5,86 миллиарда долларов США, 
а в 2018 году объем двусторонней торговли между Кита-
ем и Россией достиг 107,06 миллиарда долларов США, 
впервые превысив 100 миллиардов долларов США, 
и по темпам роста занял первое место среди 10 круп-
нейших торговых партнеров Китая. В 2019 году главы 
государств Китая и России поставили цель достичь объ-
ема двусторонней торговли в 200 миллиардов долларов 
к 2024 году[12].

Как видно, мероприятия китайско- российского «Года 
тем» благоприятно способствовали развитию китайско- 
российского всеобъемлющего стратегического пар-
тнерства, внесли важный вклад в дальнейшее продви-
жение высокого уровня функционирования китайско- 
российских отношений, ускорили качество и модерни-
зацию сотрудничества между двумя странами в различ-
ных областях.

Рациональные анализы молодежного 
культурного обмена в рамках российско- 
китайского тематического года

Вызовы
В настоящее время под сенью мероприятий Китайско- 
российского тематического года китайско- российские мо-
лодежные культурные обмены и сотрудничество в целом 
находятся в устойчивом и прогрессивном тонусе, но да-
леко не достигли уровня, который должен быть достигнут 
китайско- российским политическим взаимодоверием, 
и по-прежнему сталкиваются с рядом проблем.

I. Несбалансированные гуманитарные обмены и со-
трудничество

(I) Географические аспекты обменов и сотрудниче-
ства

Что касается географических аспектов обменов и со-
трудничества, то наиболее активной провинцией в об-
ласти гуманитарных обменов и сотрудничества между 
Китаем и соседними с Россией регионами является про-
винция Хэйлунцзян, потом автономный район Внутрен-
няя Монголия, провинции Цзилинь и Ляонин, в то вре-
мя как другие провинции развиты относительно слабо. 
На Дальнем Востоке России в Амурской области, При-
морском крае и на северо- востоке Китая гуманитарные 
обмены и сотрудничество происходят чаще. Такое явле-
ние дисбаланса в сфере гуманитарных обменов не спо-
собствует развитию культурного обмена и сотрудниче-
ства между китайской и российской молодежью.

(II) Содержание обменов и сотрудничества
Основное содержание культурных обменов между 

молодежью Китая и России сосредоточено на традици-
онных культурных аспектах, академическом сотрудни-
честве и в области спортивных мероприятий, в то время 
как новые современные инновации в области культуры, 



215

СОЦ
ИАЛ

ЬНО-ГУМ
АНИТАРНЫ

Е ЗНАНИЯ
такие как новейшие технологии, средства массовой ин-
формации, современные танцы и кино, находятся на за-
днем плане. Отсутствие обменов и совместных инициа-
тив в сфере современной культуры может привести к ис-
чезновению духа инноваций и вдохновения в молодеж-
ном культурном обмене между Россией и Китаем.

II. Исторические проблемы, влияющие на культурное 
восприятие

С распадом Советского Союза две страны начали 
искать новые пути взаимодействия, несмотря на высо-
кий уровень взаимного политического доверия, но люди 
двух сторон мало знают друг о друге, в сочетании с ис-
кажением некоторыми западными СМИ фактов о Китае, 
но также усугубили раскол между двумя народами. Кро-
ме того, «демпинговая» экономика также серьезно по-
влияла на репутацию Китая в России.

Ⅲ. Политические недоразумения и противоречия
Политические недоразумения и противоречия про-

являются в основном в подозрительном отношении рос-
сийской стороны к политическим концепциям Китая. 
В начале 1990-х годов западные страны жаждали быст-
ро развивающейся экономической мощи и всеобъем-
лющей национальной силы Китая, и с помощью слухов 
о «китайской угрозе» и «китайской демографической 
экспансии» им удалось предотвратить гуманистические 
обмены и сотрудничество между двумя странами. По-
добные слухи в свое время до такой степени повлияли 
на российскую общественность, что некоторые россияне 
отказывались пускать китайцев в Россию.

Возможности
I.Прочный политический фундамент

В последние годы обмены между китайской и рос-
сийской молодежью также привели к дальнейшему 
укреплению китайско- российского партнерства в обла-
сти стратегического сотрудничества. Что касается ре-
гиональных отношений, то центральное правительство 
под руководством местных властей добилось быстрого 
прогресса в создании регулярного механизма молодеж-
ных обменов между Китаем и Россией.

II. Сильная экономическая поддержка
С точки зрения экономической основы перед Китаем 

и Россией открываются новые возможности, и обе сто-
роны активно осуществляют экономическое сотрудниче-
ство, продвигают состыковку «Один пояс –  один союз» 
и постоянно развивают новые сферы экономического 
сотрудничества.

III. Способствование новых средств масовых инфор-
маций

Новые средства массовой информации, являясь важ-
ным средством межкультурной коммуникации, играют 
важную роль в китайско- российских молодежных куль-
турных обменах и сотрудничестве. По сравнению с офи-
циальными СМИ, новые медиа используют более раз-
нообразную графическую и видеопрезентацию для ос-
вещения внешнеполитической деятельности, что легче 
производит впечатление на аудиторию.

Перспективы
Китайско- российские молодежные культурные обмены 
в 21 веке уже достигли блестящих результатов. Загляды-
вая в будущее, можно сказать, что в развитии китайско- 
российских молодежных культурных обменов еще мно-
го возможностей для развития и совершенствования, 
и необходимо приложить больше усилий. Во-первых, 
необходимо активно развивать китайско- российские 
молодежные культурные обмены, чтобы они постоянно 
адаптировались к китайско- российскому всеобъемлюще-
му стратегическому партнерству.

Во-вторых, необходимо активно решать проблему 
дисбаланса между официальными и частными обмена-
ми в культурных обменах между китайской и российской 
молодежью, укреплять фундамент культурных обменов 
между китайской и российской молодежью.

В-третьих, Необходимо заложить основы для со-
вместного продвижения, обратить внимание на про-
блему неравенства в культурных обменах между моло-
дежью Китая и России, а также максимально исполь-
зовать и раскрыть потенциал, доступный для китайско- 
российского молодежного культурного сотрудничества.

Заключение
Китайская и российская молодежь являются главной си-
лой и наследниками своих стран, и играют важную роль 
в установлении связей со всем миром. Культурные об-
мены важнее, чем любые другие, для развития отноше-
ний между нашими странами и укрепления чувств между 
людьми. Мы надеемся, что молодежь Китая и России смо-
гут обмениваться опытом и учиться друг у друга, чтобы 
устранить недоразумения, усилить связи и способство-
вать прогрессу и процветанию наших стран.
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YOUTH CULTURAL EXCHANGE WITHIN THE 
FRAMEWORK OF THE RUSSIA- CHINA THEMATIC 
YEAR

He Yuwei
Zhongnan University of Economics and Law

In today’s international situation, China and Russia are each other’s 
largest neighbors and have established a strategic cooperative part-
nership. The study of youth cultural exchanges between China and 
Russia has great potential in strengthening mutual trust, promoting 
cooperation in economic and trade relations and further developing 
the strategic partnership between the two countries in the new era. 
This article focuses on the humanitarian exchanges between Chi-
nese and Russian youth in the context of the China- Russia themat-
ic year, briefly describes the contents of the China- Russia themat-
ic year and the significance of its implementation, briefly describes 
the forms and contents of cultural exchanges between Chinese and 
Russian youth, analyzes the characteristics of the exchanges and 
the successes achieved, on the basis of this, analyzes the prob-
lems and opportunities for humanitarian exchanges and coopera-
tion in the neighboring regions of China- Russia and proposes rele-
vant solutions and a forward- looking plan for China- Russia cultural 
exchanges and cooperation. Based on this analysis, analyzes the 
problems and opportunities for humanitarian exchanges and coop-
eration between China and Russia, and proposes relevant solutions 
and future plan.

Keywords: China- Russia Thematic Year; Youth Cultural Exchange; 
Partnership; Young People; Humanitarian Cooperation
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В связи с политическими событиями спрос на психологическую 
помощь в 2022 году вырос на 62% в сравнении с 2021 годом. 
Однако планируемое весной 2024 года внесение на рассмо-
трение в Государственную Думу закона «О психологической 
помощи в Российской Федерации», призванного администри-
ровать деятельность психологов, приведет к определённым 
изменениям к требованиям по образованию психологов, что 
ставит под вопрос дальнейшую работу психологов, получив-
ших профессиональную переподготовку, но не имеющих про-
фильного образования (бакалавриат, магистратура), большин-
ство из которых являются частными практиками и работают 
на фрилансе. С учетом вышеперечисленных фактов, исследо-
вание социально- психологических особенностей работы психо-
логов на фрилансе является актуальным. Целью исследования 
является выявление рисков работы психологов на фрилансе 
с учетом введения нового законодательства и разработки 
предложений по их нивелированию для создания оптимальных 
условий для их трудовой деятельности.
С помощью методов анкетирования выявлена психологическая 
напряжённость работы психолога на фрилансе, заключающая-
ся в профессиональном выгорании из-за дисбаланса в рабочей 
нагрузке при выполнении профессиональных обязанностей, 
а также влияние завышенных профессиональных требований. 
Выявлено влияние болезненной обратной связи от клиентов 
на профессиональную самоидентификацию и самооценку пси-
хологов, а также влияние неравномерной занятости, связанной 
с фрилансом, на психологическую устойчивость и ощущение 
стабильности своего труда.

Ключевые слова: психолог, фриланс, частная психологиче-
ская практика, социально- экономические риски, психологиче-
ские аспекты работы на фрилансе, профессиональное выгора-
ние, выгорание психологов.

В рамках нашего исследования следует уточнить, что 
мы понимаем под фрилансом. Фриланс –  это вид трудо-
вой деятельности, предполагающий работу не по найму, 
а предоставление услуг на контрактной или проектной 
основе. Понятие «фриланс» никак не отображено в рос-
сийском законодательстве, однако может быть опреде-
лено как самозанятость. С фрилансером возможно за-
ключение гражданско- правового соглашения в соответ-
ствии со статьей ст. 779 Гражданского Кодекса РФ как 
договор возмездного оказания услуг [1], а также дого-
вор подряда (или договор на оказание услуг) в соответ-
ствие со ст. 702 Гражданского Кодекса РФ. Компании 
всех типов и размеров могут нанимать фрилансеров для 
выполнения проекта или задачи, но фрилансеры несут 
ответственность за уплату собственных налогов, меди-
цинского страхования, пенсий и других личных взносов.

Поскольку фрилансеры работают на себя, они так-
же должны сами покрывать расходы на отпуск и оплату 
больничных. В то же время самозанятые специалисты 
могут сами устанавливать свое рабочее время и орга-
низовывать работу в соответствии со своим образом 
жизни –  работая удаленно. Существует много разных 
типов фрилансеров, но, как правило, это работники ум-
ственного труда, обладающие высоким уровнем навы-
ков и знаний в определенной области, например, ди-
зайнеры, писатели, программисты, переводчики, ме-
неджеры проектов, к таким работникам в рамках на-
шего исследования мы относим и психологов, занима-
ющихся частной практикой. Триггеры и стрессы, с кото-
рыми часто сталкиваются фрилансеры и самозанятые 
специалисты, часто включают изоляцию, неопределен-
ную траекторию карьеры, финансовую нестабильность 
и отсутствие социального страхования. Обозначенные 
проблемы, с которыми сталкиваются внештатные и/
или самозанятые профессионалы, заставляют их обра-
щаться к психологам за консультацией. А как обстоят 
дела у самих психологов, занимающихся частной прак-
тикой? В настоящем исследовании мы ставим задачи 
выяснить, с какими проблемами сталкиваются психо-
логи на фрилансе, и как они их решают в настоящее 
время, а также оценить готовность к новым вызовам, 
связанным с внесением в Государственную Думу зако-
нопроекта «О психологической помощи в Российской 
Федерации» [2].

Методология. Авторы придерживаются общена-
учных методов, таких как анализ, синтез, системно- 
структурный подход, а также метод анкетирования, по-
зволяющий узнать особенности восприятия респонден-
тами определённой в исследовании проблематики.

Результаты исследования. С целью выявления про-
блемных зон, касающиеся социально- экономического 
и психологического состояния психологов, авторами 
была разработана анкета- опросник в google forms, ре-
зультаты опроса 68 респондентов позволили определить 
наиболее часто встречающиеся негативные тренды ра-
боты психолога на фрилансе. Респондентами являлись 
практикующие психологи, преимущественно женщины 
(75%), 44% из которых в возрасте 41–45 лет, 23% в воз-
расте 36–40 лет, 20% в возрасте 46–50 лет, со стажем 
работы по профессии более 7 лет (50%) и 4–6 лет (41%). 
Более половины респондентов никогда не имела опыта 
работы штатным психологом, 32% из опрошенных ра-
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ботали психологом в организациях разных форм соб-
ственности.

В настоящее время 30% респондентов оформлены 
как индивидуальные предприниматели, а 70% как са-
мозанятые, а как известно, для такой формы занято-
сти отчисление страховых взносов на пенсионное стра-
хование не является обязательным, и более половины 
респондентов- самозанятых ответили, что никак не ре-
шают проблему накоплений на будущую пенсию, остав-
шиеся 41% решают проблему с помощью инвестиций.

44% респондентов ожидают появления новых про-
блем и трудностей в работе после принятия закона 
«О психологической помощи в Российской Федера-
ции», например, «несуразных критериев лицензирова-
ния», «сдачи экзаменов или нелепых курсов повышения 
квалификации, которые будут читать люди, не имеющие 
практического опыта», а также проблемы с сохранением 
конфиденциальности, ограничений свободы действий 
психолога.

Несмотря на то, что 94% наших респондентов отве-
тили, что уверены в том, что спрос на услуги психологов 
будет возрастать в горизонте 1–5 лет (это подтвержда-
ют и аналитические материалы), опрос выявил целый 
ряд серьезных негативных трендов, связанных с работой 
психологов на фрилансе. Рассмотрим каждый из них бо-
лее подробно.

1. Профессиональное выгорание.
Профессия психолога относится к специальностям, 

вызывающим огромные психоэмоциональные перегруз-
ки, с высокой ответственностью и имеющим весьма не-
определенные критерии успеха. Регулярное взаимодей-
ствие психолога с клиентами –  это глубокий, интенсив-
ный, эмоциональной насыщенный диалог, требующий 
высокого мастерства и включенности. Такого рода про-
должительное эмоциональное напряжение может приво-
дить к профессиональному выгоранию. Всемирная Ор-
ганизация Здравоохранения включила профессиональ-
ное выгорание с кодом QD85 в 11-ый пересмотр Между-
народной классификации болезней (МКБ-11) в качестве 
болезненного состояния, обусловленного профессией. 
Карен О`Коннор, Дейдре Мюллер Нефф (Karen O`Con-
nor, Deirdre Muller Neff) определили «выгорание как пси-
хологический синдром, возникающий у профессионалов, 
работающих с другими людьми в сложных ситуациях, ко-
торый характеризуется (а) эмоциональным истощением; 
ощущение перегруженности и истощения эмоциональ-
ных и физических ресурсов, (б) деперсонализация; не-
гативное и циничное отношение к людям и (в) снижен-
ное чувство собственного достоинства» [3]. «Психологи 
потенциально предрасположены к выгоранию, посколь-
ку ставят потребности других выше своих собственных. 
Например, отчет Британского психологического обще-
ства за 2018 год показал, что 70% психотерапевтов счи-
тают свою работу стрессовой, 25% считают, что у них 
наблюдается длительный хронический стресс, 46% со-
общили о депрессии» [4]. Согласно данным лонгитюдных 
международных исследований, проводившихся в период 
с 1997 по 2017 год во многих странах, уровень выгора-
ния специалистов в области психического здоровья со-
ставляет в среднем 40% [5]. По данным других исследо-
ваний, «определенный уровень выгорания наблюдался 
в исследованиях психологов на протяжении нескольких 
лет [6, 7, 8], от 20 до 67% специалистов в области психи-
ческого здоровья испытывают значительные симптомы 
выгорания» [9, 10]. «Эмоциональный труд способству-
ет эмоциональному истощению во многих профессиях, 
однако взаимосвязь эмоционального труда и выгорания 
у психологов, проводящих психотерапию, только недав-
но начала привлекать внимание» [11, 12, 13, 14].

Результаты нашего также подтвердили, что 30% ре-
спондентов сталкиваются с профессиональным выгора-
нием. 50% респондентов ответили, что 1 раз в 3 месяца 
уровень усталости становится настолько высоким, что 
им необходим перерыв в работе, 31,3% перерыв необ-
ходим 1 раз в полгода, 18,8% –  1 раз в год. Наиболее 
эффективным и часто используемым методом адапта-
ции к профессиональной усталости является общение 
с друзьями (25% респондентов отметили этот способ), 
примерно равное количество процентов набрали –  отдых 
на природе, творчество, общение с коллегами, путеше-
ствие, общение с домашними питомцами, спорт, личная 
терапия или супервизия.

2. Влияние завышенных профессиональных требо-
ваний к специалистам на психологическое состояние 
психологов, необходимость проходить личную терапию 
и супервизию.

Профессия психолога относится к одной из самых 
сложных и энергозатратных, в список профессиональ-
ных требований к специалисту входят: умение выстра-
ивать психотерапевтический альянс с клиентом, спо-
собность к эмпатическому слушанию, принятие клиен-
та и безоценочное общение, принятие ответственности 
и рефлексия своих действий, доверие к клиенту как 
к человеку, имеющему потенциал для решения своих 
проблем и т.д. Кроме того, психолог обязан прорабаты-
вать свои личные психологические проблемы, посещая 
психотерапевта, а также посещать супервизора с целью 
повышения уровня своих психологических знаний, фор-
мирования профессиональной идентичности и обрете-
ния нового уровня личной зрелости. Всё это –  большие 
затраты, как финансовые, так и временные. Наше иссле-
дование подтвердило, что психологи регулярно проходят 
личную терапию (87,5%). Более 55% респондентов отве-
тили, что регулярно проходят супервизию: 37,5% –  1 раз 
в месяц, 12,5% –  1 раз в 3 месяца, 6,3% –  1 раз в полгода.

3. Влияние болезненной обратной связи от клиентов 
на профессиональную самоидентификацию и самооцен-
ку психологов.

Главной задачей деятельности любого психолога яв-
ляется оказание психологической помощи с целью улуч-
шения состояния клиента. Однако, как и в ряде других 
профессий, далеко не все зависит только от психолога, 
вклад клиента в работу, его желание активно сотрудни-
чать со специалистом, готовность менять свои установ-
ки, паттерны поведения, взгляды на ту или иную ситу-
ацию, зачастую становятся даже более важными. Про-
фессор психологии Медицинского университета штата 
Нью- Йорк Роджер Гринберг подчеркивает, что «даже 
самые опытные врачи, использующие методы лечения 
с сильнейшей эмпирической поддержкой, не могут быть 
эффективными, если пациенты преждевременно пре-
кращают лечение» [15]. 37,5% респондентов ответили, 
что именно отзывы клиентов являются самым важным 
фактором, влияющим на уровень их профессиональной 
самооценки. Даже оценка деятельности от коллег не так 
важна –  этот фактор отметили только 12,5%. 37,5% отве-
тили, что наиболее болезненная обратная связь от кли-
ентов связана с отсутствием реального прогресса в со-
стоянии во время терапии по мнению клиента. Особенно 
болезненной является ситуация, когда после такой не-
гативной обратной связи клиент отказывается продол-
жать работать и уходит к другому специалисту. И несмо-
тря на то, что по данным исследований, в среднем от 20 
до 50% клиентов прерывают терапию, и это является 
нормой, психологи отмечают, что такое поведение кли-
ентов негативно отражается на их профессиональной 
самооценке [16].
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4. Влияние неравномерной занятости, связанной 

с фрилансом, на психологическую устойчивость и ощу-
щение стабильности своего труда.

Опрос показал, что в целом респонденты испытыва-
ют довольно высокую тревожность из-за неравномер-
ности занятости и отсутствия стабильности в нагрузке 
и доходах.

Максимальную тревогу (8 баллов из 10) испытывают 
18,8% респондентов, средний уровень тревоги (5–6 бал-
лов) испытывают 44,8% респондентов.

Почти 40% респондентов периодически испытывают 
тревогу в связи с возможным окончанием терапии теку-
щих клиентов и отсутствием новых клиентов в будущем.

Важным является вопрос поиска клиентов, кото-
рый также вносит большую долю тревожности и неуве-
ренности в психологическое состояние респондентов. 
12,5% респондентов часто, а 37,5% иногда –  испытыва-
ют трудности с поиском клиентов. Только 18% ответили, 
что таких сложностей не испытывают. Сезонность спро-
са отметили большинство респондентов –  50% (иногда) 
и 12,5% (часто). Только 18,8% не отмечают сезонности 
или периодического спада спроса на свои услуги. 50% 
отмечают, как один из главных рисков –  нестабильный 
доход, 31,3% –  непостоянную рабочую нагрузку.

Особенности поиска клиентов на фрилансе и исполь-
зуемые инструменты также не добавляют стабильности. 
49% ответили, что ищут психологов через советы близ-
ких, родственников и друзей, то есть используют так на-
зываемое «сарафанное радио». В нашем опросе психо-
логи также выделили этот способ поиска клиентов как 
предпочтительный –  68,8% отметили, что «сарафанное 
радио» работает у них лучше всего. Только 25% рабо-
тают через партнерские сайты- агрегаторы. Нужно от-
метить, что «сарафанное радио» максимально непро-
гнозируемый инструмент, практически не поддающийся 
контролю и планированию со стороны специалиста, ко-
торый его использует. Таким образом психологи, рабо-
тающие на фрилансе, оказываются в ловушке –  самый 
эффективный инструмент привлечения клиентов невоз-
можно контролировать, чтобы как-то планировать свою 
деятельность. Это вносит дополнительную напряжен-
ность и неуверенность в будущем.

5. Необходимость постоянного обучения.
Одно из требований к профессии психолога –  нали-

чие качественного базового образования и готовность 
к постоянному повышению квалификации с целью раз-
вития своего мастерства.

Важность постоянного развития и овладения самы-
ми современными эффективными методиками и инстру-
ментами осознают 92% респондентов.

Согласно Приказу Минтруда № 537н (Профессио-
нальный стандарт) психолог- консультант должен про-
ходить обучение минимум 1 раз в 3 года, участвовать 
в супервизорской практике –  минимум 1 раз в 3 месяца.

Согласно данным нашего опроса за счет собствен-
ных средств повышение квалификации 1 раз в год 
проходит 50% респондентов, 12,5% –  1 раз в полгода, 
25% –  1 раз в 3 месяца. Кроме этого, практически все 
респонденты ответили, что постоянно занимаются са-
мообучением –  читают профессиональную литературу, 
слушают специализированные подкасты, следят за вы-
ступлениями коллег на конференциях и мероприятиях. 
Проблемность этого тренда заключается в том, что рас-
ходы специалистов могут доходить до 30% от заработка, 
и с учетом дополнительных и необходимых трат на соб-
ственную терапию и супервизию, это делает их экономи-
ческую позицию уязвимой и приносит дополнительную 
тревожность и неуверенность.

Несмотря на все эти трудности и негативные тренды, 
респонденты не хотят отказываться от работы психоло-
гами на фрилансе. 56% на вопрос «Если вам предложат 
штатное место психолога в организации, согласитесь ли 
вы выйти на постоянное место работы?» ответили, что 
не согласятся, так как видят во фриланс- занятости го-
раздо больше плюсов. 37,5% ответили, что согласятся, 
но будут совмещать эту работу с частной практикой, 
из чего можно сделать заключение, что работа на фри-
лансе привлекательна для респондентов и является их 
осознанным выбором.

Заключение
Гипотезой нашего исследования выступало предполо-
жение, что в силу характера работы каждый психолог 
подвержен риску профессионального стресса. Особенно, 
это может сказаться на психологах, работающих на фри-
лансе, так как помимо обычных проблем фрилансеров, 
связанных с нестабильной занятостью и заработком, 
и отсутствием социального страхования, дополнитель-
ному стрессу может способствовать: тенденция сосре-
дотачивать внимание на нуждах других, игнорируя при 
этом свои собственные потребности и личные проблемы; 
недостаток досуга и деятельности, не связанной с рабо-
той; переутомление (например, слишком много часов 
психотерапии); дисбаланс в рабочей нагрузке и профес-
сиональных обязанностях и др. Данные, полученные в хо-
де нашего исследования, подтвердили, что психологи- 
фрилансеры находятся в уязвимой позиции по многим 
параметрам –  как в социально- экономических аспектах, 
так и в психоэмоциональных. При этом психологи яв-
ляются специалистами, которые положительно влияют 
не только на психологическое здоровье отдельного чело-
века, но и крайне востребованы в российском обществе 
в связи с острой политической ситуацией. Поэтому, мы 
считаем, что государство должно быть заинтересовано 
в развитии и поддержке деятельности этих специалистов, 
государственные институты должны принимать гораздо 
большее участие в развитии, поддержке всей отрасли 
в целом и отдельных специалистов в частности, созда-
вая благоприятные условия труда. Поэтому перечислим 
предложения, реализация которых, на наш взгляд, смо-
жет нивелировать воздействие негативных факторов 
на профессиональную деятельность психологов и помо-
жет создать для их работы более благоприятную среду.

1. Включить психологическую помощь в программу 
ОМС –  это поможет как создать новые рабочие места 
для психологов, многие из которых готовы совмещать 
работу на фрилансе и постоянную занятость, так и даст 
возможность значительно расширить объемы помощи 
населению, которое особенно остро стало нуждать-
ся в помощи в последние 3 года в связи с пандемией 
и политическими событиями. Уже сейчас понятно, что 
основной проблемой мужчин, вернувшихся с СВО, ста-
нет довольно тяжелое посттравматическое стрессовое 
расстройство, которое в обязательном порядке требу-
ет психотерапевтического вмешательства. Также акту-
альными будут: травма потери, все виды зависимостей, 
депрессия, кризис смысла жизни, страх смерти, экзи-
стенциальные вопросы. Клиенты с запросами такого ха-
рактера однозначно будут нуждаться в комплексной по-
мощи специалистов.

2. В настоящее время в России отсутствует еди-
ное профессиональное пространство, где бы психо-
логи могли найти поддержку, поделиться с коллегами 
насущными проблемами, обменяться опытом, поэтому 
мы предлагаем под эгидой государственного управле-
ния создать психологические профессиональные сооб-
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щества и ассоциации (как по отдельным направлениям 
психотерапии, так и в целом для специалистов, рабо-
тающих по психологическим специальностям), на базе 
которых психологи могли бы проходить льготное обуче-
ние (бесплатное или с большой скидкой), принимать уча-
стие в групповых супервизорских встречах и психотера-
певтических группах, обмениваться опытом, обсуждать 
и предлагать новые идеи для законопроектов с целью 
развития и совершенствования психологической помо-
щи населению.

3. Сделать базовое психологическое образование 
более доступным для абитуриентов, открыв больше 
бюджетных мест в вузах. За счет государственных суб-
сидий сделать платное образование более доступным 
для практикующих специалистов. Включить обучение 
по психологическим специальностям в Федеральный 
проект России «Содействия занятости».

4. На государственном уровне работать над увели-
чением престижа и ценности для общества профессии 
психолога, проводить открытые мероприятия на психо-
логические темы с целью привлечения внимания обще-
ственности к проблемам психологического здоровья.
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SOCIO-PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF THE WORK OF 
A FREELANCE PSYCHOLOGIST

KonychevaY.D.,PhilimonovaI.V.
Financial University under the Government of the Russian Federation

Due to political events, the demand for psychological help in 2022 
increased by 62% compared to 2021. However, the planned sub-
mission to the State Duma of the law “On Psychological Assistance 
in Russian Federation” in the spring 2024, designed to administer 
the activities of psychologists, introduces certain changes to the 
requirements for the education of psychologists, which calls into 
question the further work of psychologists who have received pro-
fessional retraining, but do not have specialized education (bache-
lor’s, master’s degrees), most of whom are private practitioners and 
work as freelancers. Thus, taking into account the above facts, the 
study of the socio- psychological characteristics of freelance work by 
psychologists is relevant. The purpose of the research is to identify 
the risks of freelance work for psychologists, taking into account the 
introduction of new legislation and to develop proposals for leveling 
them out to create optimal conditions for their work. Research re-
sults. Using survey methods, the psychological stress of freelancing 
work as a psychologist was revealed, which consists of profession-
al burnout due to an imbalance in the workload when performing 
professional duties, as well as the influence of inflated professional 
demands. The influence of painful feedback from clients on the pro-
fessional self-identification and self-esteem of psychologists was re-
vealed, as well as the influence of uneven employment associated 
with freelancing on psychological stability and a sense of stability 
of their work.

Keywords: psychologist, freelance, private psychological practice, 
socio- economic risks, psychological aspects of freelance work, pro-
fessional burnout, burnout of psychologists.
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Статья посвящена широко дискутируемому понятию умного, 
или разумного, управления (smart governance). Обсуждаются 
два сложившихся подхода к данному концепту –  социально- 
гуманитарный и информационно- технологический. Обе тра-
диции интерпретации понятия smart governance вполне совме-
стимы в контексте понимания технологических инфраструктур 
разумного управления как средства для решения важнейших 
общественных проблем. При этом в статье подчеркивается 
самостоятельная ценность социально- гуманитарного подхо-
да к умному управлению. В этом подходе обсуждение smart 
governance понимается как поиск новых структур публичного 
управления, адекватных современным реалиям. В статье пред-
лагается точка зрения, согласно которой умное управление 
выступает прежде всего как умение комбинировать ресурсы 
и способность формирования гибких и действенных управлен-
ческих комплексов. Фундаментальной целью структур умного 
управления является обеспечение адаптации, жизнеспособно-
сти, а также дальнейшего комплексного развития социальных 
систем.

Ключевые слова: публичное управление, публичная полити-
ка, цифровизация управления, информационное общество, 
умные города, хорошее управление

В последнее десятилетие понятие умного управления 
(smart governance) становится все более широко обсуж-
даемым. К настоящему времени сформировалось два 
подхода к истолкованию данного понятия. Первое на-
правление тяготеет к социально- гуманитарному понима-
нию умного управления, второе –  к техническому (или, 
точнее, к информационно- технологическому).

Первую традицию, в общем, можно рассматривать 
как стремление найти новые концептуальные основа-
ния для управленческой деятельности, адекватные со-
временным реалиям. Умное (или разумное) управление 
в этом смысле охватывает определенное множество 
форм, структур, практик управления, а также соответ-
ствующие целевые и ценностно- нормативные ориенти-
ры. В совокупности эти составляющие smart governance 
должны обеспечить надлежащую степень эффективно-
сти управления в условиях высокой сложности, неопре-
деленности, динамики, значительного уровня рисков, ха-
рактерных для современного мира.

Идея умного управления была выдвинута Дж. Эгером 
еще в 1997 г. [1]. Автор полагал, что развитие постин-
дустриальной экономики, глобализации, информатиза-
ции повлечет за собой необходимость глубоких обще-
ственных (в том числе институциональных) изменений. 
При этом должна образоваться новая форма общества –  
«умное сообщество» (smart community), в котором устой-
чивое управление трансформируется в разумное управ-
ление. Однако эта идея в работе Дж. Эгера осталась 
не развернутой.

Термин «умное управление» (SMART) использовал-
ся также во время экономических и правительственных 
реформ в индийском штате Андхра- Прадеш. Однако это 
было, скорее, удачной аббревиатурой, чем наименовани-
ем для новых структур управления, которые можно счи-
тать «разумными». Эта аббревиатура состояла в следу-
ющем: SMART = Simple, Moral, Accountable, Responsive, 
Transparent, т.е. управление должно быть простым, мо-
ральным, подотчетным, отзывчивым и прозрачным. [2]

В 2007 г. немецкий исследователь Хельмут Вильке 
разработал идею умного управления на уровне целой 
концепции. [3]

Согласно Х. Вильке, в современном мире действу-
ют две мегатенденции, которые порождают потребность 
в разумном управлении социальными системами: это 
продолжающаяся глобализация и переход от индустри-
ального общества к обществу знаний. Умное управле-
ние –  это сокращенное обозначение комплекса принци-
пов, факторов и возможностей, которые образуют фор-
му управления, обладающую способностью действовать 
в условиях и напряженных ситуациях возникающего об-
щества знаний. [4, р.1]

Разумное управление стремится к созданию адекват-
ных форм управления для высоко сложных, взаимосвя-
занных социальных систем (например, таких, как мега-
полисы), отличающихся значительной степенью беспо-
рядка и неконтролируемости [4, р.1].

Под интеллектуальными системами, по Х. Вильке, 
следует понимать системы, характеризующиеся не толь-
ко компетентностью их акторов, но и тем, что в этих си-
стемах структуры, процессы и совокупности правил пре-
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образуются в интеллектуальные системные компоненты 
[4, р.1].

Разумное управление, по Х. Вильке, можно понимать 
также как системно организованный, распределенный 
коллективный интеллект, способный к адаптации, вы-
сокоуровневому обучению, стратегическому видению. 
В частности, умное управление способно создавать 
формы управления, обеспечивающие жизнестойкость 
(resilience) социальных систем. Разумное управление по-
зволяет эффективно действовать в условиях неопреде-
ленности, сложности, высоких рисков, решая не только 
задачи адаптации, но и обеспечивая предвидение, пре-
вентивные решения, стратегическое осмысление потен-
циальных возможностей и угроз.

Х. Вильке считает, что одним из способов обеспе-
чения разумности управления выступает повышение 
интеллектуальности его структур, что означает в том 
числе увеличение степеней свободы и вариантов ар-
хитектуры управления [4, р.2]. В этой связи он предла-
гает ряд специальных политико- управленческих мер: 
расширение политической вовлеченности от отдельных 
лиц до промежуточных социальных объединений; при-
влечение к управлению частных субъектов, организа-
ций и государственно- частных партнерств; использова-
ние сетей и различных гибридных систем и др. [4, р.3]

Одним из примеров реализации идеи разумного 
управления может служить сфера здравоохранения. Так, 
в 2012 г. Европейское региональное бюро ВОЗ издало 
монографию, посвященную новым способам управления 
в области общественного здоровья [5]. (Один из соавто-
ров этой книги –  Илона Кикбуш, активно участвовавшая 
в развертывании международного проекта здоровых го-
родов).

В данной работе понятие умного управления озна-
чает совокупность инновационных подходов к решению 
наиболее острых проблем здравоохранения. При этом 
умное управление в интересах общественного здоровья 
уже реализуется в Европе и во многих других местах, 
где органы власти используют новые способы управле-
ния, основанные на более широком понимании здоровья 
и на новых формах сотрудничества государства и обще-
ства [5, р.52].

К основным компонентам smart governance авторы 
монографии отнесли управление:

1) посредством сотрудничества (имеются в виду раз-
личные типы партнерства: межсекторальное, межведом-
ственное, между учреждениями и др.);

2) на основе вовлечения граждан;
3) с помощью комбинации таких инструментов, как 

регулирование и убеждение;
4) с участием независимых учреждений и экспертных 

организаций;
5) посредством адаптивной политики, жизнестойких 

форм и предвидения [5, р.53].
В данной монографии приводится много конкретных 

примеров использования идей умного управления в об-
ласти политики здравоохранения.

На основе изучения этих кейсов авторы приходят 
к выводу, что умное управление должно применяться 
в комбинации с такими подходами, как общеправитель-
ственный, или «единое правительство» (whole-of-govern-
ment) и ориентированный на все общество (whole-of-so-
ciety). [5, р.x]

Общеправительственный подход нацелен на инте-
грацию правительственных структур для лучшего реше-
ния проблем и устранения дисбаланса полномочий; под-
ход «с точки зрения всего общества» направлен на вов-
лечение гражданского общества, частного сектора, 
средств массовой информации для решения проблем 

здравоохранения. Объединение умного управления 
с данными подходами должно содействовать лучшей мо-
билизации общества и власти, а также их эффективному 
взаимодействию в интересах общественного здоровья.

Второе направление развития понятия умного управ-
ления –  информационно- технологическое, которое на се-
годняшний день является гораздо более разработанным. 
Оно соотносит понятие smart governance с новейшими 
достижениями в области информационных технологий, 
инженерно- технических систем, с новыми методами ра-
боты с данными и т.п.

Особенно тесно понятие умного управления связано 
в настоящее время с широкомасштабным развитием ум-
ных городов (smart cities). В этом контексте было предло-
жено немало определений smart governance. Некоторые 
из них имеют узкий, полностью технико- центрический 
характер, другие предполагают более широкое содер-
жание. Примером узкой дефиниции может служить сле-
дующая. В работе Д. Шуурмана с соавт. smart govern-
ance понимается как процесс сбора всевозможных дан-
ных и информации в отношении публичного управления 
с помощью сенсоров или сенсорных сетей [6, p.51]

Аналогично, в другой статье разумное управление 
предстает как способность использования цифровых 
технологий и интеллектуальных действий при обработ-
ке информации и принятии решений [7, р.149].

Имеются и более емкие, расширенные определения 
умного управления.

В известной работе Р. Гиффингера и соавт., которая 
стала своего рода исходным пунктом для исследований 
управления умными городами, smart governance опре-
деляется как один из ключевых компонентов умного го-
рода (вместе с такими составляющими, как умная эко-
номика, умные люди, умная мобильность, умная окру-
жающая среда и умное качество жизни) [8]. Разумное 
управление, в свою очередь, включает такие составляю-
щие, как участие в принятии решений, государственные 
и социальные услуги, прозрачность управления, полити-
ческие стратегии и перспективы [8, р.12].

Несмотря на то, что понятие умного города все еще 
остается в известной степени размытым, в целом проект 
smart cities проделал определенную эволюцию. На пер-
воначальном этапе данный проект имел практически 
полностью технико- центрический характер (что было 
во многом связано с продвижением крупными корпора-
циями своих технологических продуктов); однако позже 
в процессах формирования умных городов стало уде-
ляться больше внимания социальным, культурным, по-
литическим целям, а технологические платформы умных 
городов стали рассматриваться в контексте таких пара-
метров, как интеграция в городскую жизнь, обеспечение 
равенства и охвата граждан в отношении цифровой сре-
ды, достижение политического участия граждан в город-
ском самоуправлении и др.

Так, в определении оперативного отдела универси-
тета ООН по электронному управлению на основе по-
литики (UNU-EGOV) умный город выступает как непре-
рывный трансформационный процесс, который опира-
ется на ИКТ в качестве важнейшего средства, а также 
на привлечение всех заинтересованных сторон и вовле-
чение граждан в повышение качества жизни и устойчи-
вости [9, p.3]

Две линии разработки понятия умного управления 
(социально- гуманитарная и техническая) вполне совме-
стимы, и наиболее очевидный контекст их совместимо-
сти состоит в том, технологические платформы умного 
управления не ограничены чисто техническими целями, 
а предназначены, в конечном счете, для решения важ-
нейших социальных задач.
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Примером такого объединяющего подхода может 
служить работа [10], в которой вводится понятие инфра-
структур умного управления (smart governance infrastruc-
tures).

Инфраструктура управления, согласно авторам ста-
тьи, включает совокупность технологий, людей, поли-
тик, практик, ресурсов, социальных норм и информации, 
взаимодействующих для поддержки управленческой 
деятельности. Инфраструктуры разумного управления 
представляют собой новые конфигурации, расширяю-
щие возможности общества по организации, взаимодей-
ствию и управлению; при этом инфраструктуры smart 
governance обеспечивают достижение таких социально 
значимых целей, как повышение подотчетности прави-
тельства, прозрачности, культурного развития и др.

В статье [11] суммируется немало определений smart 
governance, которые характеризуются с точки зрения ря-
да базисных атрибутов систем разумного управления: 
разумное управление как основанное на ICT, на внеш-
нем сотрудничестве и участии, на внутренней коорди-
нации, на процессах принятия решений, на е-админи-
стрировании и на желаемых результатах (outcomes).Эти 
определяющие элементы разумного управления далее 
объединены в три категории: использование технологий, 
организационные процессы и желаемые результаты.

Авторы статьи прогнозируют, что с дальнейшим раз-
витием информационных, вычислительных и других тех-
нологий будут расширяться возможности для формиро-
вания новых смарт- инфраструктур управления.

С нашей точки зрения, идея умного управления, раз-
рабатываемая в социально- гуманитарном подходе, име-
ет самостоятельную ценность, не зависящую от технико- 
инфраструктурного содержания. Концепт умного управ-
ления может рассматриваться в этой связи как поиск 
форм публичного управления, способных эффективно 
работать в современных условиях. Иными словами, с по-
мощью этого концепта исследователи стремятся дать 
ответ на вопрос: какими должны быть новые структу-
ры публичного управления в контексте множества по-
литических, социальных, экономических, экологических 
и других вызовов?

Здесь следует вспомнить, что в англоязычной лите-
ратуре в области политики и управления последователь-
но проводится различие между governance и government 
[12]. Управление (governance) выступает более широким 
понятием по сравнению с government (которое более тес-
но связано с формализованными, институциональными 
правительственными структурами). Governance выходит 
за рамки традиционных институтов власти, включает 
различные коллективные практики и процессы участия 
в управлении. Кроме того, в понятии governance под-
черкивается в большей степени недирективный стиль 
управления, или «руководства» –  организация, комму-
никация, координация и т.п.

Таким образом, governance в большей степени осно-
вано на широких взаимодействиях, особенно –  на раз-
личных сетевых структурах. Такая парадигма управле-
ния открыта для вхождения новых участников, а также 
для создания новых связей внутри сетей, для образо-
вания новых сетевых конфигураций (локальных подсе-
тей, временных действующих групп и т.п.). В этой связи 
умное управление должно быть способным извлекать 
ценность из богатых возможностей, предоставляемых 
сетевыми структурами.

В нашем понимании умное управление –  прежде все-
го умение комбинировать ресурсы, выстраивать некие 
гибкие работающие комплексы для решения сложных 
проблем. В процессах такой «настройки» управления не-
обходимо учитывать ряд основополагающих аспектов: 

технологических, организационных, аналитических, по-
литических и др.

Например, к технологическим аспектам относятся 
выбор и применение технологических платформ, мето-
дов сбора и обработки данных, средств поддержки при-
нятия решений (decision support) и др. Организационные 
аспекты включают вопросы выбора (или проектирова-
ния) релевантных организационных структур, распреде-
ления функций и задач, ответственности и т.п.

Умение формировать эффективно действующие 
управленческие комплексы должно реализовываться 
на основе потенциала самоорганизации, приобретения 
и осмысления опыта (обучения), применения научных 
методов поддержки управления и др.

Таким образом, smart governance –  это в некотором 
смысле мета-уровень руководства (или высокоуров-
невое управление), на котором осуществляется руко-
водство разнообразными управленческими ресурсами 
и процессами.

Важнейшим компонентом smart governance, как раз 
свидетельствующим о его степени интеллектуальности, 
является уровень понимания проблем, с которыми стал-
киваются (или могут столкнуться) руководимые социаль-
ные системы. Действительно, выбор и создание необ-
ходимых комбинаций управленческих форм и средств 
должны быть адекватны характеру предполагаемой 
к решению проблемы (ее специфики и основных пара-
метров).

Аналитический потенциал умного управления, а так-
же мощные методы обработки данных и работы с ин-
формацией дают возможность приобретать необходи-
мые знания –  в том числе о решаемых проблемах, как 
актуальных, так и потенциальных (например, о пробле-
мах будущего), что необходимо для опережающих дей-
ствий и выработки стратегического видения. Так, обра-
ботка больших массивов данных позволяет (в том числе 
на основе технологий Data Mining) выявлять различные 
тонкие закономерности, паттерны, не распознаваемые 
более традиционными методами статистики.

Глубокое понимание природы проблем, их основных 
характеристик является непременным условием для 
формирования эффективных управленческих комплек-
сов. Следует отметить, что для современного мира ха-
рактерно многообразие проблем, с которыми сталкива-
ются или могут столкнуться социальные системы.

Для иллюстрации: проблемы могут быть латентными 
(что, в свою очередь связано с различными фактора-
ми: к примеру, с низкими темпами развития проблемы). 
Необходимость решения проблем, ассоциированных 
с множественными взаимосвязями и зависимостями, 
влечет с политико- административной точки зрения их 
интерпретацию как кросс- секторальных, из чего должны 
следовать соответствующие межсекторальные страте-
гии и действия. Еще одним примером служат проблемы, 
имеющие высоко случайный характер (и поэтому мало 
предсказуемый, а при наступлении соответствующих не-
благоприятных событий –  неожиданный). Отсюда выте-
кает задача выявления и анализа системных предпосы-
лок и общего предрасполагающего фона в отношении 
проблем как высоко случайных событий.

С точки зрения высокоуровневых целей, структуры 
умного управления должны быть способны обеспечи-
вать адаптацию и жизнеспособность социальных сис-
тем –  что особенно важно на фоне множества разруши-
тельных тенденций, процессов, деструктивных факто-
ров, имеющихся и возникающих рисков (одним из ярких 
примеров таких глобальных деструктивных событий яв-
ляется недавняя пандемия COVID). Более того, умное 
управление должно обеспечивать не только жизнестой-
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кость, но и дальнейшее развитие социальных систем: 
экономическое, политическое, социальное, культурное 
и т.д.

Итак, в контексте растущей неопределенности, слож-
ности, непредсказуемости процессов современного ми-
ра все более острой становится потребность в создании 
таких управляющих и одновременно самоорганизую-
щихся структур, которые способны вырабатывать эф-
фективные стратегии, политики и решения, наращивать 
и использовать потенциал «готовности к будущему».
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Авторы рассматривают проблему социально- философского 
анализа самореализации личности в различных сферах жиз-
ни её культурно- социального бытия, что дает возможность 
познать данный феномен наиболее полно. Концептуальные 
подходы к проблеме самореализации используемые авторами, 
отражают различные научные традиции в объяснении данного 
процесса, раскрывают связи человека и его роль в обществе, 
а также помогают показать концепты трансформации личности 
в ходе восхождения по социальной лестнице по схеме ««Я» –  
концепция». В рамках сферного подхода авторы анализируют 
процесс самореализации личности в таких социальных «плос-
костях» как спорт, семья, предпринимательская деятельность. 
Они отмечают, что в спортивной деятельности существуют 
взаимосвязь между процессом самореализации личности 
в спортивной деятельности и мотивационно- потребностной 
сферой личности, включая собственно мотивы и ценностные 
ориентации спортсменов. Что касается семьи, то с одной сто-
роны, здесь личность раскрывается в спектре сфер семейной 
деятельности –  рекреационной, нравственной, педагогиче-
ской, хозяйственно- бытовой и др., проходя путь первичной 
социализации, а с другой стороны, самореализуется внутри 
данного социального института. Рассматривая такую сфе-
ру как профессиональная деятельность, авторы раскрывают 
процесс самореализации в предпринимательской деятельно-
сти, показывая, что здесь аккумулируются инструментальный 
и социальный аспекты самореализации. Это дает возможность 
рассматривать данную сферу как благоприятное пространство 
сознательной самореализации человека.

Ключевые слова: профессиональная самореализация, са-
мореализация личности, деятельностный подход, профессио-
нальная деятельность, философская антропология, социокуль-
турные процессы, предпринимательская деятельность, спорт, 
семья как социальный институт.

В современном мире личность, с точки зрения фи-
лософской антропологии, представляет в своей сущно-
сти социокультурный феномен. Человек, безусловно, яв-
ляется носителем биологических начал, они первичны 
по отношению к его культурной и общественной жизни, 
но основные мотивы раскрытия духовной направлен-
ности в нем способствуют развитию и удовлетворению 
социально обусловленных потребностей. Именно обще-
ство делает человека субъектом бытия. С точки зрения 
философской антропологии, личность можно охаракте-
ризовать как самоорганизующуюся систему, в которой 
есть место самодетерминации, развитию и воплощению 
не только биологических потребностей, но и социокуль-
турных устремлений. Это и принято считать содержа-
тельной социально- философской проблемой понятия 
«самореализация». Исходя из заявленной проблема-
тики, объектом теоретического исследования будет яв-
ляться специфика процесса самореализации в различ-
ных сферах жизнедеятельности человека.

Цель статьи –  провести понятийный, социально- 
философский анализ самореализации личности в куль-
турном и социальном смысле в различных сферных про-
явлениях, что позволит познать данный феномен наибо-
лее полно.

С точки зрения философского понимания социума, 
личность трактуется как объект социально- значимой 
системы, включающий в себя уникальные индивидуаль-
ные черты, формирующиеся в процессе социализации 
и являющиеся продуктом индивидуального опыта, по-
лученного в результате взаимодействия в межличност-
ных отношениях. Культурная жизнь, в свою очередь, 
приписывает личности такие характеристики как ува-
жение к наследию предков, что приводит к грамотной 
инкультурации в обществе, а также обладание гармони-
ей и равновесием между собственным мировоззрением 
и мировоззрением подавляющего большинства соглас-
но традициям, обычаям и принятым в обществе нормам. 
То есть личность должна обладать самоорганизацией. 
Как утверждает в своей работе современный философ 
Ворожко Ю. Н., при культур- философском изучении лич-
ности допустим акмесинергетический подход, являю-
щийся продуктивный в философско- антропологическом 
исследовании в отношении нахождения ответов на во-
просы о том, как и с помощью каких механизмов проис-
ходит самоорганизация человека, что позволяет внести 
вклад в построение идеальной модели самореализа-
ции личности, необходимой для исследования ее транс-
формации в условиях современной культуры, включаю-
щей в себя многие сферы [2]. Мы согласны с выбором 
данного подхода при изучении проблемы реализации, 
так как он способствует раскрытию субъектности лич-
ности в самореализации в контексте сферного подхо-
да. Под субъектностью понимается способность чело-
века выступать объектом деятельности. Впервые тер-
мин «субъектность» употребил Леонтьев А. Н. в работе 
«Деятельность. Сознание. Личность» [8]. Он описывает 
ее как определённый набор качеств человека, которые 
характеризуют сферу его деятельностных способностей, 
его способность к самодетерминации, творческой актив-
ности. Развивая данную идею, мы отметим, что субъ-
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ектность в самореализации является одним из главных 
адаптационных элементов в самореализации, так как 
именно она соединяет в себе такие составляющие как 
рефлексию, ответственность, самоценность, автоном-
ность, а также креативность. Благодаря совершенство-
ванию данных показателей личность способна грамотно 
планировать собственную жизнь.

Научные подходы к проблеме самореализации отра-
жают различные научные традиции в объяснении данно-
го феномена. Если в рамках социально- психологической 
трактовки самореализация человека понимается кон-
кретно, основываясь на характеристики человеческих 
действий и состояний, то за границами психологическо-
го подхода остаются духовные феномены, которые име-
ют явную связь с процессами самореализации.

В философии поколения двадцать первого века 
под определением духовности понимается внутрен-
нее осознание человека собственных начал и его же-
лание достичь идеального внутреннего состояния. Бер-
дяев Н. А. считал, что с духовностью связано глубинное 
«я» человека [1]. Именно духовность, идущая из глуби-
ны, по убеждению философа, и есть сила, образующая 
и поддерживающая личность в человеке. Мы разделяем 
данное мнение, так как выше мы указали на то, что ду-
ховность есть нечто созерцательное, неочевидное для 
психологии, но при этом имеющее побудительные свой-
ства для образования мотивов к тому или иному виду 
деятельности, которые основаны исключительно на лич-
ностных характеристиках индивида.

Духовный рост, семейная жизнь, творчество и мно-
гое другое, куда человек, в качестве субъекта культу-
ры, может простирать свое инобытие является путями 
самоактуализации. Самореализация является проявле-
нием субъектной деятельности личности –  деятельно-
сти, результатом которой становится самостоятельное 
учение, с дальнейшим самооцениванием, преобразова-
нием и адаптацией полученного познания в настоящем 
и будущем времени, а также раскрытием его личност-
ного я в мире экзистенции, которая отвечает за поста-
новку целей, а также разработку и выбор стратегий их 
успешной реализации с учетом, естественно, и опыта 
предшественников.

Данная мысль отражена в научной рефлексии. 
Так, согласно мнения отечественных философов- 
современников Герасимову В. П. и Цветковой О. А., само-
реализация выступает как сознательно осуществляемая 
субъектом теоретическая деятельность по анализу сво-
ей жизненной ситуации, по выявлению наличных жиз-
ненных проблем и ресурсов для их решения [3, С. 101]. 
Получается, что человек не только зависит от социаль-
ных и культурных детерминант, но и сам может оказы-
вать активное влияние на состояние собственной экзи-
стенции, тем самым инициируя инновационные культур-
ные и социальные формы.

Самореализация, саморазвитие, самоопределение 
личности, впрочем, как и другие «само» (самодвижение, 
самодетерминация), есть факты, которые проявляются 
реально и повсеместно [9, С. 54]. Наиболее близкими 
к понятию «самореализация» является понятие «само-
актуализация».

Содержание данного понятия можно соотнести с мне-
нием Маслоу А., по которому человек обладает врожден-
ными потребностями. Некоторые из них в своей приро-
де несут неповторимость и уникальность реализации. 
По Маслоу А., развитие личности заключается в акту-
ализации этих возможностей. Он считает, что внутрен-
нее духовное устройство человека достаточно неустой-
чивое, оно трансформируется под влиянием культуры 
и привычки, но даже в сложных жизненных обстоятель-

ствах человек не теряет потребность в самореализации, 
продолжая идти к успеху в собственной деятельности, 
к достижению собственных акмеологических вершин 
[10, С. 34]. Достаточно сложно оспорить данные выводы 
о тонком устройстве человеческой души. Ведь действи-
тельно на человека оказывают большое влияние внеш-
ние факторы, которые способны изменить траекторию 
намеченной деятельности –  повлиять на актуальность 
цели, количество и качество доступных инструментов 
для успешной ее реализации. Но личность, обладаю-
щая высоко- интеллектуальной духовностью и крепкой 
силой воли, способна даже в условиях изменчивой сре-
ды продолжать совершать усилия для достижения са-
мореализции.

В контексте заявленной проблематики, не менее вол-
нующей проблемой в теме самореализации личности, 
является личностный аспект. Под данным термином по-
нимается объединение таких характеристик личности 
как психика, сознание, самостоятельная и обществен-
ная деятельность, культурные ценности. С точки зрения 
научных исследований личность в современном обще-
стве является достаточно уязвимой в индивидуальном 
антропологическом социокультурном развитии. Нега-
тивное воздействие оказывает урбанизация, дегума-
низация культуры, наличие духовного кризиса, утрата 
культурных ценностей. К сожалению, на данном этапе 
современной цивилизации ученые наблюдают увеличе-
ние манипулятивных процессов, сокращение сложных 
когнитивных форм мышления, избежание поисков ис-
тины в процессах познания социальной реальности. Со-
временный человек все реже стремится к самопозна-
нию и саморазвитию, экзистенциально находится в со-
стоянии рецессии. В своей научной работе В. Е. Клочко 
утверждает, что «у современного человека страдает его 
индивидуальность, все больше появляется склонность 
к шаблонности в мышлении и деятельности. Присвоен-
ные индивидом знания, полученный культурный опыт, 
освоенная деятельность, технологии по отношению к ин-
дивидуальности человека становится факторами прояв-
лениями самой неповторимости» [9, С. 36]. Из данного 
высказывания следует, что человек способен проявлять 
субъектность в различных сферах деятельности и, при-
меняя критическое мышление, осуществлять ее разноо-
бразными наиболее актуальными способами, адаптируя 
и совершенствуя их, так называемыми процессами са-
мореализации личности. Они позволяют формировать 
социокультурную сущность как атрибут существования 
личности, в то же время, опираясь на биологические ос-
новы человека. Таким образом, мы можем рассуждать 
о том, что одним из способов самореализации служит 
проявление субъектного подхода в деятельности.

Размышляя о сущности деятельности фигуры лично-
сти как субъекта, следует отметить, что согласно фило-
софским учениям, она может отличаться по направлен-
ности. В зависимости от преследуемых целей, можно 
выделить преобразовательную и познавательную дея-
тельности. Первая, несет в себе некую трансформацию 
объекта, так как субъект подчиняет ее своим целям, тем 
самым распредмечивает, а также делит на две плоско-
сти –  на реальную в понимании материальной, которая 
изменяет бытие природное, общественное, то есть ощу-
щаемую в настоящем времени, а также идеальную, ко-
торая, в свою очередь, существует лишь в воображении. 
Вторая же является изучением человека в его экзистен-
ции, в понимании собственной свободы и воли выбора. 
Как утверждал С. Кьеркегор, экзистенциальная истина 
должна быть пережита, а человека как личность харак-
теризует осознание его неповторимости [7]. В фило-
софском контексте можно резюмировать, что личность 
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узнает то, что она в состоянии изменить окружающую 
реальность и какими культурными алгоритмами ему не-
обходимо руководствоваться. Также персональная дея-
тельность отличается используемыми средствами пре-
образования действительности: воображением, комму-
никацией.

Выделим четыре основных вида деятельности чело-
века –  игра, учение, общение и труд, которые позволят 
нам рассуждать о таких сферах деятельности человека 
как спорт, семья, предпринимательство, наука, искус-
ство, медицина и т.д.

В рамках данного исследования, на основе сферного 
подхода, остановимся на реализации человека в спор-
те, семье, а также предпринимательской деятельности.

Рассмотрим процесс самореализации личности 
в спорте под которым Ильин Е. П. понимает не только 
специфический вид человеческой деятельности, но и со-
циальное явление, способствующее поднятию престижа 
не только отдельных личностей, но и целых общностей, 
в том числе и государства [4, С. 34]. Оценить самореали-
зацию личности в спортивной сфере можно при помощи 
анализа качества включения и включенности личности 
в систему занятий избранным видом спорта и направ-
лением возрастосообразной самоактуализации, что вы-
ступает инструментом социализации [4, С. 36]. Включен-
ность является показателем осознанности личности, что 
позволяет рассуждать об ее экзистенциальном значении 
в реализации собственных потребностей. Возрастосо-
образная самоактуализация явится неким маркером при 
прохождении кризисов взросления.

Важной особенностью, которая отличает спортивную 
деятельность от любой другой является то, что в ней нет 
четкой границы субъективного и объективного, потому 
что в процессе деятельности он совершенствует сам 
себя, то есть саморазвивается. Кроме того, в рамках 
успешной спортивной деятельности может появиться 
потребность в самореализации путем передачи опыта 
следующим поколениям, что даст возможность искать 
пути самореализации в успехах своих учеников. В дан-
ном случае сферный подход в контексте спортивной де-
ятельности демонстрирует проявление гуманистической 
направленность личности.

Нельзя обойти вниманием семейную сферу жизне-
деятельности человека, так как это важный социальный 
институт. С точки зрения биологии, семья нужна для про-
должения рода, что характеризуется биологической са-
мореализацией человека как представителя животно-
го мира. Здесь и кроется первый вариант решения про-
блемы самореализации личности как представителя 
всего живого на планете. Семья выступает и объектом 
реализации социокультурных и духовных личностных 
начал и позволяет избавиться от чувства одиночества, 
неполноценности, несовершенности, незавершенности 
достаточно эффективно [6]. Кроме того, здесь человек 
сам оказывает эмоциональную поддержку, выполняет 
различные социальные роли, совершенствуя коммуни-
кативные навыки, столь важные для успешной самоак-
туализации в семейной сфере. Соответственно семья 
играет ведущую роль и является базисным фактором, 
с одной стороны, первичной социализации, а с другой, 
является механизмом самореализации человека вну-
три семьи. Для многих, именно внутрисемейные отно-
шения включают человека в ценностные составляющие 
истинного бытия, что порой важнее чем профессиональ-
ная карьера и, кроме того, сопровождается меньшими 
«энергетическими затратами» и эмоциональными «из-
держками».

Однако и карьера и семья как социальные про-
странства для самореализации являются теми сфера-

ми, где человек удовлетворяет себя, реализует потреб-
ность в признании, любви, уважении. Поэтому далее, 
с социально- философской точки зрения нахождения че-
ловека в социуме, стоит рассмотреть такое явление как 
самореализация личности в предпринимательской дея-
тельности. В некотором смысле данный род деятельно-
сти выступает в качестве профессии, которая отвечает 
моральным нормам, преследует цель получить прибыль 
и развивать бизнес в интересах общества. Самоактуа-
лизация личности в сфере предпринимательской дея-
тельности возможна при условии добросовестности вы-
бора и отношения к трудовой деятельности с соблюде-
нием моральных норм. Для успешности самореализации 
личности в рамках предпринимательской деятельности 
необходимо наличие высокого уровня внутреннего локу-
са контроля над событиями и их последствиями с опорой 
на свой опыт при принятии решений.

Основными социально- культурными детерминан-
тами предпринимательской деятельности можно пози-
ционировать следующее: стремление к независимости 
и автономии, потребность в достижении полноценного 
воплощения субъектности (развитие самостоятельности 
и принятие ответственности), финансовый и социальный 
рост с последующим приобретение нового статуса, вла-
сти, влияния.

Современный предприниматель для успешной само-
реализации должен руководствоваться антропологиче-
скими запросами со стороны общества, то есть способ-
ствовать раскрытию индивидуального «я» через форми-
рование ответственности, а также отвечать требованиям 
государственного устройства. Можно сказать, что пред-
принимательство является той сферой человеческой де-
ятельности, которая позволяет наиболее полно раскрыть 
способности личности через общественно- значимую де-
ятельность, при этом осуществление этой деятельности 
детерминировано не только из вне, но и должно высту-
пать внутренней потребностью самой личности.

Зобов Р. А. и Келасьев В. Н. [5] выделяют критерии, 
позволяющие судить об успешности (не успешности) са-
мореализации в деятельности –  собственная удовлетво-
ренность от проделанной работы, количественные и ка-
чественные внешние показатели, а также физическое 
и психическое здоровье. Данные критерии достаточно 
универсальные для определения реализации потенциа-
ла личности в разных направлениях духовного развития. 
Сложно оставаться продуктивным и не отступать от це-
ли, если сама личность истощена эмоционально и фи-
зически, будь то спортивные старты, семейный празд-
ник и же встреча с партнерами по бизнесу. Самореа-
лизация возможна при высокой результативности, при 
отсутствии деструктивных настроений, которые истоща-
ют нервно- психическую энергию, а также при принятии 
личностью «Я» реального. По аккумуляции данных ан-
тропологических и психологических показателей можно 
судить о мере самореализации человека.

Сферный подход к проблеме социально- 
философского анализа самореализации личности по-
казал, что критическое мышление, а также умение вы-
страивать социальные и культурные связи в различных 
сферах жизнедеятельности человека являются общими 
для любой направленности самореализации, то есть они 
актуальны в любом роде деятельности. Личность нахо-
дится в положении, когда ей предоставляется возмож-
ность выбора пути реализации глубинных духовных по-
требностей. Спортсмена, семьянина и предпринимателя 
объединяет то, что они самостоятельно выбирают жиз-
ненные ориентиры, определяют свое отношение к дей-
ствительности, а также способы нахождения своего ме-
ста в ней. От их выбора зависит собственное духовное 
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обогащение, а также культурное развитие окружающих. 
Личность как представитель любой сферы деятельности 
способна выбирать методы для созидания обновленного 
общества и одобрения приоритетов и ценностей. Про-
блемы самореализации личности находят пути решения 
в прогрессивно меняющемся процессе развития систе-
мы взглядов на внутреннее устройство человека как це-
лостного явления.

Резюмируя отметим, что необходимо развивать ис-
следования, направленные на создание концептуальных 
основ стратегии опережающего развития образования 
на новых тщательно методологически проработанных 
принципах. Такие исследования благоприятно повлия-
ют на формирования новых идей, которые помогут лич-
ности в самоопределении и дальнейшей самоактуали-
зации, ведь развитие происходит через познание, что 
является продуктом образования, а самореализация че-
ловека как личности является главным проявлением со-
циокультурной сущности.
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SOCIAL AND PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF 
PERSONAL SELF-REALIZATION: SPHERAL 
APPROACH

ShvachkinaL.A.,RodionovaV.I.,IgoshevaM.A.
Don State Technical University, Rostov State Transport University

The authors consider the problem of socio- philosophical analysis 
of a person’s self-realization in various spheres of life of his cultur-
al and social existence, which makes it possible to understand this 
phenomenon most fully. The conceptual approaches to the problem 
of self-realization used by the authors reflect various scientific tra-
ditions in explaining this process, reveal the connections of a per-
son and his role in society, and also help to show the concepts of 
personality transformation in the course of climbing the social lad-
der according to the “I” –  concept scheme. Within the framework of 
the spheral approach, the authors analyze the process of personal 
self-realization in such social “planes” as sports, family, and entre-
preneurial activity. They note that in sports activity there is a rela-
tionship between the process of self-realization of the individual in 
sports activity and the motivational-need sphere of the individual, 
including the actual motives and value orientations of athletes. As 
for the family, on the one hand, here the personality is revealed in 
the spectrum of spheres of family activity –  recreational, moral, ped-
agogical, household, etc., going through the path of primary social-
ization, and on the other hand, self-realization within a given social 
institution. Considering such an area as professional activity, the 
authors reveal the process of self-realization in entrepreneurial ac-
tivity, showing that the instrumental and social aspects of self-reali-
zation are accumulated here. This makes it possible to consider this 
area as a favorable space for conscious self-realization of a person.

Keywords: professional self-realization, personal self-realization, 
activity approach, professional activity, philosophical anthropology, 
sociocultural processes, entrepreneurial activity, sports, family as 
a social institution.
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