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В статье представлен вариант изучения управленческой куль-
туры в организации. Показана актуальность разработки мето-
дики эмпирического исследования этого феномена. В статье 
подробно излагается апробированная комплексная методика 
изучения управленческой культуры организации. Методика 
в теоретико- методологическом плане основывается на надын-
дивидуальном характере управленческой культуры. В рамках 
представленной методики, на этапе сбора данных описано 
применение таких методов как экспертный опрос; массовый 
анкетный опрос; полуформализованные и глубинный интер-
вью. Важной частью исследования становится расчет агреги-
рованного показателя –  «индекса управленческой культуры». 
Агрегирование данных для получения индекса управленче-
ской культуры осуществляется методом суммарных оценок. 
Для обеспечения надежности инструмента определения «ин-
декса управленческой культуры», предусмотрено вычисление 
внутренней согласованности (internal consistency) перемен-
ных. Для расчета которой применялся коэффициент Кронба-
ха (Chronbach). Согласование экспертных оценок проводится 
с помощью метода расщепленной надежности (split-half reliabil-
ity). Индексы полученные по результатам измерения управлен-
ческой культуры в разные периоды времени делают возмож-
ным оценку и интерпретацию ее динамических параметров. 
Описанная комбинация методов сбора данных представляет 
наиболее релевантный вариант методики изучения управлен-
ческой культуры, позволяющей получать относительно надеж-
ные и валидные социологические данные.

Ключевые слова: методика исследования, индекс управлен-
ческой культуры, агрегированный показатель.

Введение
Рождение замысла изучения управленческой культуры 
вызвано стремлением исследователей ответить на вопро-
сы, которые выходят за рамки существующих объясни-
тельных теорий управленческих наук. В частности, ком-
плекс наук об управлении стал испытывать затруднения 
в связи с осмыслением вопроса о том, почему похожие 
организации в обществах разных стран функционируют 
по-разному и как так получается, что разработанные те-
оретические модели управленческих действий в одина-
ковых институциональных условиях приводят к неодина-
ковым результатам. Учреждения, схожие по функциям, 
располагаются в различных социокультурных контекстах. 
Например, в странах Запада распространена низкокон-
текстуальная культура, в ней принято называть вещи 
своими именами, получаемая информация ясна и не про-
тиворечива. Для восточных стран характерна высококон-
текстуальная культура, в ней главную роль играет умение 
«читать между строк» и понимание контекста. Существен-
ное влияние на систему управления оказывают и другие 
культурные параметры [15]. Подобные наблюдения сви-
детельствуют о том, что в процессе управления важны 
как формальные, так и не формальные элементы. Учет 
доминирующей и организационной культуры позволит 
изучить и лучше понять реальные способы управленче-
ских практик в организации [1; 3; 7; 8; 12].

При разработке методики исследования важно чет-
ко различать природу исследуемого феномена. Зна-
комство с большим количеством научных источников, 
связанных с нашей предметной областью, позволило 
обратить внимание на различные, в том числе и неодно-
значные трактовки понятий «управленческой культуры» 
и «культуры управления» и подходов к их исследова-
нию. Подробный критический их анализ займет много 
места, поэтому мы ограничимся лишь перечислением 
авторов, приложившим усилия к изучению этих фено-
менов. К их числу относятся работы Е. Г. Ерохина [5], 
М. Р. Шавруковой [13], Ю. В. Мирюшкина и Н. А. Пась-
ко [7]. Характерные для управленческой культуры на-
дындивидуальные свой ства заставляют использовать 
различные методы в комплексе. Творцами управленче-
ской культуры в той или иной степени становятся все 
члены организации. При этом влияние и вклад каждого 
меняется в зависимости от времени членства в орга-
низации, статусных позиций индивидов, а также мно-
жества других факторов, обуславливающих развитие 
и функционирование социальной системы. В то время 
как культура управления находит воплощение на инди-
видуальном уровне, многие ее слагаемые существуют 
в потенции, представлены в идеализированном виде. 
При ее исследовании не нужно учитывать последствия 
социальных взаимодействий всех участников управлен-
ческого процесса. Знание и понимание того как именно 
осуществляется управление в организациях позволяет 
более осмысленно и предметно подходить к проблемам 
оптимизации управления.
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Цель статьи заключается в обоснованном описании 
методики изучения управленческой культуры как надын-
дивидуального феномена, позволяющей получать реле-
вантные социологические данные, в том числе в виде 
индекса управленческой культуры.

Основная часть

Комплексный подход к изучению управленческой 
культуры организации
Реальные практики управления представляют собой ре-
зультат совместных действий, основанных на понимании 
и учете множества социально- психологических обстоя-
тельств и намерений членов организации. Сложность 
познания обусловлена надындивидуальным характером 
управленческой культуры. Теоретическая, эмпирическая 
и операциональная интерпретация основных понятий, 
основываясь на деятельностном подходе к предмету ис-
следования, выводят нас на совокупность индикаторов 
способных охарактеризовать типичные способы управ-
ления в  какой-либо организации. Итоговая цель иссле-
дования, помимо отдельных характеристик изучаемого 
феномена, состоит в получении обобщенного интегриро-
ванного показателя управленческой культуры, для дости-
жения которой применяется комплекс методов. Важную 
роль на первичном этапе исследования играет эксперт-
ный опрос. Этот метод сбора данных позволяет решать 
задачи по обнаружению типичных способов, приемов, 
средств, характеристик управления принятых в той или 
иной организации. Информация, получаемая от экспер-
тов, обнаруживает проявления современного состояния 
практик управления в организации. При подборе экс-
пертов необходимо обеспечить представленность всех 
направлений деятельности организации.

Полный спектр всевозможных способов и прие-
мов управления весьма обширен, однако своеобразие 
и многообразие «культур управления» всех членов ор-
ганизации в процессе мультиплицирующихся интерак-
ций приводит к появлению характерной для текущего 
социокультурного контекста управленческой культуры. 
В результате эксперты, описывая управление в своей ор-
ганизации, выделяют наиболее типичные, характерные, 
преобладающие способы управления.

В качестве иллюстрации перечислим некоторые инди-
каторы, на которые мы вышли в ходе исследования управ-
ленческой культуры органов внутренних дел Российской 
Федерации (ОВД): соотношение решений осуществлен-
ных и тех, которые выполняются формально, например, 
путем отписок, имитации деятельности и пр.; оценка оп-
тимальности документооборота в ходе осуществления 
управления; степень распространенности ситуаций ког-
да ошибочное решение, в силу специфики управления, 
все равно выполняется; равномерность распределения 
служебной нагрузки, оперативность управленческих воз-
действий и реакция на них; феномен откладывания ре-
шений или действий по их реализации на максимально 
более поздние сроки; восприятие частоты и плотности 
контроля, в том числе посредством различных прове-
рок структурных подразделений; присутствие в системе 
управления протекционизма, уклонение руководителей 
от ответственности, наличие у них желания переложить 
ответственность на других должностных лиц.

Управленческая культура вбирает в себя слагаемые 
как собственно управления, так и самоуправления, са-
морганизации. Их пропорции могут быть различны, как 
и варианты упорядочивания внутриорганизационных 
процессов. Организации многообразны и различаются 
по многим основаниям. Например, по степени открыто-

сти, численности персонала, «рисковой нагрузке» [14, 
с. 108]. Данные обстоятельства будут сказываться на ис-
следовательских приемах осуществления методики.

В нашем случае экспертный опрос проводился в два 
тура. В первом туре он был письменный, индивидуаль-
ный, затем устный групповой. Первая группа (N-14) 
опрашивалась на предмет особенностей, свой ств управ-
ления в различных подразделениях российской поли-
ции. Эксперты второй группы высказывали предложе-
ния по оптимизации управления в организации. Второй 
опрос (N-14) позволяет проверить и подтвердить соот-
ветствие свой ств, способов и характеристик управле-
ния, полученных в ходе первого общения с экспертами. 
Например, эксперты в ходе первого тура высказались 
об избыточности документооборота в ходе управле-
ния, который забирает много времени и сил и отвлекает 
от решения задач по предназначению. В ходе второго 
тура, эксперты предложили оптимизировать управление 
путем сокращения объема документооборота. Происхо-
дит контроль и обогащение экспертных данных. Работа 
экспертов второй группы не предполагает знакомство 
с ответами специалистов, полученными в ходе первого 
тура. По итогам экспертного опроса подытоживается на-
бор переменных для массового анкетного опроса. Цен-
ность показателей, полученных таким образом заклю-
чается в том, что их природа не теоретическая, априор-
ная, а проистекает из реальности, обусловлена опытом 
и наблюдениями участников управленческого процесса.

Массовый опрос
Цель массового формализованного опроса членов органи-
зации –  выяснить типичность и распространенность управ-
ленческих особенностей, свой ств, приемов, выявленных 
в процессе применения метода экспертных оценок. Иссле-
дование может быть, сплошным, но чаще опрашивается 
основной массив сотрудников, или формируется выборка. 
Общий объем выборки рассчитывается исходя из целей 
исследования, и количества сотрудников учреждения. При 
этом можно изучить общие черты управленческой культу-
ры, присущие всей организации, или же сфокусироваться 
на особенностях и преобладающих способах управления, 
принятых в отдельных подразделениях.

При исследовании управленческой культуры ОВД, 
вопросник включал тридцать переменных. Подавляю-
щее большинство вопросов закрытые. База данных соз-
давалась в программе IBM SPSS Statistics. Уровень из-
мерения преимущественно порядковый. Множество пе-
ременных обеспечивает описание состояния и различ-
ных особенностей управленческой культуры, но все это 
не позволяет сформулировать общий вывод касательно 
всей управленческой культуры и отслеживания ее изме-
нений во времени. Для преодоления этих сложностей, 
повышения информативности эмпирических данных, 
применяется процедура агрегирования полученных дан-
ных с помощью метода суммарных оценок [11, с. 244]. 
Совокупность переменных, полученных путем приме-
нения однообразного способа измерения проверяется 
на внутреннюю согласованность. Внутренняя согласо-
ванность (internal consistency) представляет собой оцен-
ку, которая базируется на корреляции между показате-
лями, для ее определения, рассчитывают коэффициент 
альфа Кронбаха.

Агрегированный показатель управленческой культуры, 
оценка его надежности
Альфа Кронбаха (Chronbach) по сути является одной 
из форм коэффициента надежности внутренней согласо-
ванности [2, с. 136], его значения располагаются в диапа-
зоне от 0 до 1. Для получения максимально качественной 
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модели изучаемого явления рассчитывается коэффици-
ент Кронбаха для всех переменных. Затем при помощи 
IBM SPSS Statistics рассчитываются коэффициенты для 
вариантов, когда одна из переменных исключена. Эта 
процедура производится до тех пор, пока значение альфа 
не окажется максимальным. В итоге индекс управлен-
ческой культуры вбирает в себя показатели, где альфа 
Кронбаха оказался наибольшим. Это подтверждает обо-
снованность включения переменных в индекс, показывает 
внутреннюю сообразность вопросов анкеты.

После получения надежных компонентов количе-
ственной модели управленческой культуры организа-
ции, следует выяснить и оценить вклад каждого из них 
в общую сумму индекса. Взвешивание отобранных для 
индекса переменных осуществляется при помощи мето-
да экспертных оценок. В качестве экспертов чаще все-
го отбирают руководителей среднего управленческого 
звена. Именно эта категория специалистов наилучшим 
образом подходит для определения весовых коэффици-
ентов выделенных показателей, так как управленцы это-
го уровня соприкасаются как с сотрудниками исполни-
тельского звена, так и с руководителями верхних уров-
ней власти. К тому же они одновременно выступают как 
субъектами, так и объектами управленческого процесса.

Определенные экспертами веса необходимо согла-
совать. Делаем это с применением метода определения 
расщепленной надежности (split-half reliability). Весовые 
значения четных и нечетных экспертов суммируются, 
после чего рассчитывается коэффициент корреляции. 
Если его значение превышает 0,6, то это является отно-
сительно оптимальным показателем, который приемле-
мым образом характеризует единое понимание экспер-
тами сути управленческой культуры.

Затем в базе данных массового опроса осуществля-
ется суммирование выборов респондентов по перемен-
ным, которые прошли отбор для агрегирования [11, c. 
244]. Каждое значение переменной при суммировании 
корректируется путем умножения на весовой коэффи-
циент. Итогом проделанной работы становится индекс 
управленческой культуры. Значение этого агрегирован-
ного показателя, позволяет оценить состояние управ-
ленческой культуры в данный период времени.

Интерпретация значений индекса управленческой 
культуры
Что бы понимать содержание индекса управленческой 
культуры представленного в виде цифры, нужно вы-
числить континуум значений «индекса управленческой 
культуры». Рассмотрим это с использованием значений 
из нашего исследования. Сумма из девяти переменных, 
измеренных по пятичленной шкале от 1 до 5, имеет раз-
мах вариации от 9 до 45 единиц. Это без процедуры взве-
шивания каждой из переменных. Нормирование крайних 
значений шкалы привело в соответствие теоретических 
значений с реальным обобщенным показателем управ-
ленческой культуры. Для этого каждая градация шкалы 
каждого вопроса умножена на определенный коэффи-
циент (табл. 1). В результате этой процедуры появляется 
минимальное и максимальное значение индекса. В на-
шем случае минимальное значение индекса 6,18, макси-
мальное, 30,9. Серединный пограничный уровень, левее 
и правее которого управленческая культура смещается 
в одну или другую сторону равен 18,54.

Далее описываются крайние точки обобщенного по-
казателя управленческой культуры. Минимальное значе-
ние 6,18 соответствует ситуации, когда: управленческие 
решения в подразделениях принимаются оперативно; 
руководители не уклоняются от ответственности, не пе-
рекладывают ее на других; доля принятых управленче-

ских решений в ОВД, которые выполняется формально –  
отписки, имитация минимальна, можно сказать, стре-
мится к нулю; ошибочные решения быстро распознаются 
и исправляются; документооборот и количество прове-
рок подчиненных подразделений оптимальны; служеб-
ная нагрузка между сотрудниками распределена равно-
мерно; протекционизм по принципу личной преданности 
в системе управления ОВД отсутствует; руководители 
чувствуют уверенность и социальную ответственность 
за свою работу; феномен, когда руководитель задер-
живается на службе с целью показать свою незамени-
мость, значимость и обезопасить себя перед вышестоя-
щим начальством –  отсутствует.

Таблица 1. Взвешенные слагаемые «индекса управленческой 
культуры» на основе согласованных экспертных оценок

№ 
п/п

Характеристики преобладаю-
щих способов управления

Весовой коэффициент
в диапазоне от 1 –  ха-
рактеризует управле-
ние в сильной степени, 
до 0,1 характеризует 
управление в слабой 

степени

1 Оценка доли принятых управ-
ленческих решений в ОВД, ко-
торые выполняется формаль-
но, отписки, имитация и т.п.

0,87

2 Оценка оптимальности доку-
ментооборота для управления 
ОВД

0,80

3 Частота встречаемости ситу-
аций, когда начальник явно 
неправ, но в силу специфики 
системы управления в ОВД, 
ошибочное решение все равно 
выполняется

0,72

4 Частота встречаемости в ОВД 
неравномерного распределе-
ния служебной нагрузки между 
сотрудниками

0,70

5 Распространенность в практи-
ке управления ОВД феномена 
откладывания руководителями 
решений на потом

0,69

6 Оценка оптимальности коли-
чества проверок подчиненных 
подразделений

0,65

7 Степень распространенности 
в системе управления ОВД 
протекционизма по принципу 
личной преданности

0,64

8 Распространенность в ОВД 
явления ухода руководителей 
от ответственности, переклады-
вание ее на руководителей дру-
гих подразделений, на замести-
теля или подчиненных

0,62

9 Частота встречаемости в ОВД 
феномена, когда руководи-
тель задерживается на рабочем 
месте с целью показать свою 
незаменимость, значимость 
и обезопасить себя

0,49
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Значение 30,9 соответствует обратной ситуации, ког-
да: принятие управленческих решений затягивается; со-
трудники стремятся уклониться от ответственности, пе-
рекладывают ее на других; практически все принятые 
управленческие решения в ОВД выполняются формаль-
но, деятельность часто имитируется; ошибочные реше-
ния не распознаются, не исправляются, а выполняются 
несмотря ни на что; имеет место «управление по хво-
стам», когда управленческая активность репрессивно-
го, ограничительного характера начинается только когда 
 что-нибудь произошло; документооборот в ОВД избы-
точный; служебная нагрузка между сотрудниками рас-
пределена не равномерно; количество проверок подчи-
ненных подразделений не оптимально, отвлекает внима-
ние от основных видов деятельности, парализует рабо-
ту; в системе управления распространен протекционизм 
по принципу личной преданности; руководители чувству-
ют ответственность только перед вышестоящим началь-
ством, часто задерживаются на рабочем месте с целью 
показать свою незаменимость, значимость и, тем са-
мым, обезопасить себя перед руководителями верхних 
уровней [9, с. 80].

Далее следует оценить разницу между средним те-
оретическим и средним реальным (эмпирическим) зна-
чением индекса управленческой культуры. В нашем 
случае это значения 18,54 и 22,2 соответственно. Эм-
пирическое значение моды 24,6, медианы 22,4. Индекс 
управленческой культуры равен 22,2. Разница между 
средним теоретическим и средним реальным составила 
3,7. Для улучшения качества обобщенного показателя 
его значение целесообразно округлить до 4, тем самым 
приблизив его к наиболее часто встречающемуся зна-
чению признака. Отклонение кривой нормального эм-
пирического распределения обобщенного показателя 
управленческой культуры от теоретического на 4 еди-
ницы не случайно и вызвано совокупностью объектив-
ных факторов, которые определяют текущее состояние 
изучаемого феномена и поведенческие практики всех 
сотрудников организации. Для оценки абсолютной ве-
личины, приведем относительное значение отклонения, 
которое составляет 32%. Это означает, что современ-
ное состояние управленческой культуры на 32% смеще-
но от теоретического центра в сторону крайнего правого 
(максимального) значения (30,9).

Изучение динамических показателей управленческой 
культуры
Выше описанная методика позволяет измерить текущее 
состояние управленческой культуры организации, и соз-
дает основу для изучения динамики управленческих прак-
тик. Если требуется изучить тенденции, динамические 
аспекты управленческой культуры тогда проводится по-
вторный массовый опрос по той же методике. Обнаружить 
генетические связи в изменениях управленческих практик 
можно путем проведения лонгитюдных исследований, 
в любом из их разновидностей: трендовым, когортным 
и панельным. При этом нужно чтобы отслеживались пре-
обладающие способы управления, в одном или несколь-
ких подразделениях организации, изучались причинно- 
следственные связи, влияющие на распространенность 
тех или иных регулирующих воздействий. В нашем случае 
спустя пять лет был проведен повторный опрос, в ходе 
которого была обеспечена преемственность методики 
измерения и однообразие ее применения. Изменения об-
наруживались путем сравнительного анализа признаков 
двух, или нескольких баз данных, созданных в начале, 
и в конце исследуемого периода.

В целом траектории анализа данных могут варьиро-
ваться в зависимости от исследовательских задач. Как 

правило, применяются типичные методы и приемы обра-
ботки эмпирических данных, строятся как одномерные, 
так и условные распределения по всем показателям, ко-
торые характеризуют различные способы управления, 
получившие распространение в современных условиях 
функционирования организации.

Соблюдение однообразного измерения отобранных 
признаков позволяет вычислять агрегированный пока-
затель –  индекс управленческой культуры для каждой 
волны опросов. Расчет значений индекса в различные 
годы и последующее их сравнение делает возможным 
оценить состояние управленческой культуры в различ-
ное время и отследить тенденции ее развития. На основе 
данных за разные периоды времени мы сможем опреде-
лять, как меняется изучаемых феномен, либо насколько 
он инертен, устойчив к изменениям.

Качественные методы
Как уже было нами отмечено, наряду с количественными 
методиками, уточнение и обогащение смыслового содер-
жания преобладающих способов управления в организа-
ции осуществляется посредством применения совокупно-
сти качественных методов, в числе которых могут быть 
использованы метод семантического дифференциала, 
полуформализованные, глубинные интервью, фокуси-
рованные групповые интервью. Комплексная методика 
позволяет получать релевантные данные, отражающие 
именно управленческую культуру без искажающих тен-
денций измерения индикаторов, свой ственных культуре 
управления.

В качестве информантов для качественных методов 
целесообразно отбирать тех, кто, с одной стороны под-
ходит по основным критериям отбора экспертов и, с дру-
гой готов относительно долго коммуницировать по по-
воду того, как организовано управление в учреждении. 
Полезно уделять внимание пропорциональной представ-
ленности представителей разных полов исходя из их рас-
пределения в общей численности организации, а также 
длительность работы в ней сотрудников. Неформали-
зованные интервью, в нашем случае, позволили лучше 
понять результаты массового опроса, узнать, насколько 
осознанными, отрефлексированными оказались фено-
мены, выявленные в ходе изучения состояния и тенден-
ций управленческой культуры.

Нередко, применение «мягких» методов сбора дан-
ных обнаруживают интересные особенности управлен-
ческой культуры. Развитие управленческой культуры 
наиболее часто происходит вследствие ее адаптации 
к изменившимся внешним условиям или необходимости 
разрешения накопившихся внутренних противоречий, 
а также в результате творческой инициативы отдельных 
субъектов. С момента реформирования российской ми-
лиции в полицию возросли требования к сотрудникам 
и контроль работы ОВД. Это привело к, проникновению 
в управленческую сферу новых культурных образцов. 
В частности изменился внутриорганизационный инфор-
мационный фон, под влиянием которого протекают про-
цессы управления. Применение качественных методов 
показало, что сотрудники различных подразделений 
ОВД выполняют свои обязанности в состоянии посто-
янного лавирования между нормами законодательства 
и указаниями прокуратуры, следственного комитета, су-
дебных органов, которые не редко имеют существенный 
субъективный и коньюктурный оттенок. Часто это стано-
вится дополнительным фактором, увеличивающим неу-
веренность, нерешительность в управленческих действи-
ях, рискофобию [6, с. 4]. Фактически сотрудники полиции 
оказались в ситуации, когда они лишены права на добро-
совестную ошибку. Избыточный контроль и чрезмерная 
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требовательность ускорили сменяемость руководителей. 
Это привело к тому, что они не успевают накопить опыт 
и не в полном объеме располагают необходимыми знани-
ями. Названные обстоятельства проявляются в коммуни-
кативных аспектах управленческой культуры. Например, 
в речевом поведении участников управленческого про-
цесса обнаружено снижение позитивного типа мышления 
сотрудников. Зачастую такой тип мышления выражает-
ся в запрограммированном неверии в успех и ожидании 
провалов, и неудач в работе.

Заключение
Предложенный вариант методики исследования есть 
результат теоретического, методического и эмпириче-
ского осмысления управленческой культуры на текущий 
момент времени. Без выверенной теоретической основы 
изучаемого объекта трудно добиться высокой степени 
аутентичности исследовательских результатов природе 
исследуемого явления [4, с. 5]. Данная методика тесно 
взаимосвязана с деятельностным подходом к изучаемому 
феномену, стремится учесть надындивидуальный харак-
тер управленческой культуры. Управленческая культура 
организации, как в онтологическом, так в гносеологиче-
ском смысле является сложным объектом социологиче-
ского исследования. В виду этого, рассмотренная методи-
ка не претендует на абсолютную полноту и завершенность 
и предполагает возможность ее оптимизации. В процессе 
ее применения вполне допустимы уточнения, некоторые 
конструктивные изменения, учитывающие специфику кон-
кретных организаций. Кроме того важной особенностью 
социокультурного исследования как вида деятельности 
является строгая организационная процедура и наличие 
технологических этапов [10, с. 10]. В тоже время, приме-
нение рассмотренной методики позволит содержатель-
но обогащать концептуальное видение управленческой 
культуры, повышать предметность анализа различных 
сторон этого феномена.
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METHODOLOGY FOR STUDYING THE MANAGEMENT 
CULTURE OF AN ORGANIZATION

Perednya D. G.
Prince Alexander Nevsky Military University Ministry of Defense of the Russian 
Federation

The article presents a variant of studying managerial culture in an 
organization. The relevance of developing a methodology for em-
pirical research of this phenomenon is shown. The article details 
the proven comprehensive methodology for studying the manage-
ment culture of an organization. The methodology in theoretical and 
methodological terms is based on the supra- individual nature of 
managerial culture. Within the framework of the presented method-
ology, at the stage of data collection, the use of such methods as an 
expert survey is described; mass questionnaire survey; semi-for-
malized and in-depth interviews. An important part of the study is 
the calculation of an aggregated indicator –  the “index of manage-
rial culture”. Aggregation of data to obtain an index of managerial 
culture is carried out by the method of total estimates. To ensure 
the reliability of the tool for determining the “managerial culture in-
dex”, the calculation of internal consistency of variables is provided. 
For the calculation of which the Cronbach coefficient (Chronbach) 
was used. Coordination of expert assessments is carried out using 
the split-half reliability method. Indices obtained from the results 
of measuring managerial culture in different periods of time make 
it possible to evaluate and interpret its dynamic parameters. The 
described combination of data collection methods represents the 
most relevant variant of the methodology for studying managerial 
culture, which allows obtaining relatively reliable and valid socio-
logical data.

Keywords: research methodology, managerial culture index, aggre-
gated indicator.
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В статье рассматривается одна из форм молодежной 
Интернет- субкультуры –  «падонки»; дается общая характери-
стика движению, анализируются этапы его развития; подробно 
изучаются основы мировоззрения и ценностей «падонков», их 
отношение к обществу, деньгам, употреблению наркотических 
веществ, работе, образованию, отдыху, внешнему виду, а так-
же цели и задачи субкультуры. В результате анализа был сде-
лан вывод о двой ственном характере проявления «падониче-
ства», о стремлении представителей этой субкультуры скрыть 
за сарказмом и самоиронией свои тревоги, страхи, агрессию 
по поводу окружающей их действительности. Падоничество 
пропагандирует идею «мужской дружбы», в которой очень 
нетолерантно относятся к гомосексуалистам и к вторжению 
женщины в их «мужское» пространство, хотя прямой антифе-
минизм падонки не приветствуют.

Ключевые слова: молодежная субкультура, «падонки», «па-
доничества», интернет- субкультура, мировоззрение, ценности.

Вторая половина XX в. и первая половина XXI в. явля-
ется периодом появления множества видов и форм мо-
лодежных субкультурных течений. В разное время на-
блюдался всплеск развития таких движений как хиппи, 
стиляги, скинхеды, гопники, рокеры, эмо, диггеры, стри-
трейсеры и другие, подробно описанные нами в наших 
исследованиях [1; 2; 3 и др.].

Однако развитие современного общества неразрыв-
но связано с распространением Интернета и использо-
вания цифровых технологий, что приводит к появлению 
так называемых Интернет молодежных субкультур, са-
мыми популярными из которых являются геймеры и ки-
берпанки. Одним из таких движений является субкуль-
тура, именующая себя как «падонки».

Целью данной статьи является анализ мировоззре-
ния и философии «падонков» как примера интернет- 
субкультуры России.

Молодежная субкультура «падонков» появилась 
в конце 1990-х гг. на просторах Интернета. Ее предше-
ственниками стали «кащениты» в эхоконференциях фи-
до и на интернет- форумах. Это название пошло от поя-
вившейся в 1998 г. эхоконференции su.kaschenko.local, 
которая объединила группу людей –  сетевых провокато-
ров, использующих черный юмор, неполиткорректные 
шутки, специфический язык (имитация «еврейского» 
акцента, использование жаргонизмов), саркастическое 
восприятие стереотипов и убеждений. В 1998 г. Е Лав-
ров (интернет имя «Скелетрон») и К Рыков («Джейсон 
Форис») создали первый сайт, на котором разрешалось 
использовать ненормативную лексику. В 1999 г. этот 
сайт стал местом зарождения нового сообщества «се-
тевой контркультуры». Позднее из-за определенных раз-
ногласий и технических трудностей данное сообщество 
стало представлено на трех сайтах (никнейм создателя 
Д. Соколовского –  «Удав»). Как пишет Д. А. Радченко, 
«Udaff.com совершил переворот в творчестве падонков: 
на этом ресурсе появилась возможность комментиро-
вать текст непосредственно на странице, в режиме фо-
рума, а не в гостевой книге. С udaff.com можно вести 
отсчет истории падоноческих «клише», которые затем 
переходят в «албанский язык». Более того, udaff.com 
впервые систематизировал «словарь падонков»» [6]. 
Падонками также были созданы литературные сайты, 
сайты юристов- падонков, на которых культура движения 
нередко выражена в специфической идеологии.

«Албанский язык» –  это определенный культурный 
языковой пласт, который давно вышел за рамки падони-
чества и стал употребляться многими Интернет пользо-
вателями не относящими себя к этому движению.

Как указано в статье о падонках, «мистическим цен-
тром падонков является Албания –  инфернальная стра-
на для русского коллективного бессознательного после 
Косовской вой ны. Албанцы были врагами единоверных 
русских сербов и вытеснили последних с территории Ко-
сово. Русский, называющий себя албанцем, как бы ста-
новится за чертой русского социума. Кроме того, Москва 
на языке падонков означает «тупое место» (Моск офф 
от Мозг off –  Moscow). Сознательное дистанцирование 
от обывателей также выражается в комплименте Аццкая 
Сотона (адский сатана). Местами, враждебными Алба-
нии, являются Бобруйск (В Бабруйск, жывотное!) и Кана-
да (канацкий баян)» [7].
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Лексические особенности «албанского языка» па-
донков исследованы в статье Ю. В. Таратухиной, кото-
рая классифицировала их жаргон по способу словоо-
бразования (искаженные слова («аффтар», «исчо»); 
неологизмы («гтдроколбаса»); бранные слова («йух», 
«нах»); аббревиатуры («ИМХО», «Ахтунг!»)); по лексико- 
семантическим параметрам (живые, ставшие нарица-
тельными выражения («Сцуко, учи албанский!», «В Боб-
руйск, жывотное!», «Превед, кросавчеги»); исконно рус-
ские выражения и слова («Пацтулом», «Рисурс», «Фте-
му»); русская ненормативная лексика («нах», «пилять», 
«йух»); заимствованные слова («вмемориз», «манагер» 
и «Ахтунг!»)); по назначению слов (для написания ком-
ментариев («аффтар убей себя», «аффтар пешы исчо», 
«тема сисек не раскрыта», «ниасилил патамушта мно-
га букоф»); для выражения эмоционального состояния 
и мнения («готично», «гламурно»,); для приветствия 
и прощания («Превед, кросавчеги!», «Превед, девицо», 
«Чмоки, пративный!»); для унижения оппонентов («Ту-
пайя абизяна», «Тупая аффца»)) [8].

Как мы видим, основной характеристикой «албанского 
языка» является отказ от норм грамматики; упрощение, 
«свертывание» языка; употребления русских слов и вар-
варизмов, оформленных в грамматически и фонетиче-
ски неправильные формы. Язык падонков является одной 
из главных, но не единственных характеристик данной суб-
культуры. При этом Н. Г. Муравьева и И. Е. Мухаева пишут, 
что «сленг играл роль своеобразного механизма социаль-
ного контроля (бичевание различных проявлений идиотиз-
ма в Сети –  прим. авт.), что касается самих «падонков», 
то для них язык («албанский» именно) не играет большой 
роли. Он возник в ответ на необходимость кратко, но емко 
выражать свои мысли в комментариях к «креативам»» [5, 
c. 80]. О. Горюнова отмечает, что «креативы» падонков –  
это форма «мужской» протестной культуры [10].

В 2003 г. основные положения и идеи субкультуры па-
донков были изложены ими в «Манифезде Падонкафф» [4].

В 2004–2005 гг. произошел новый виток развития суб-
культуры падонков. Популярным стал флешмоб «учи ал-
банский», когда одному из пользователей блог-сервиса 
livejournal.com под ником scottishtiger на его резкие вы-
сказывания о том, что в «Живом Журнале» надо общать-
ся только на английском, а не на русском, было пред-
ложено «учить албанский». Вскоре падоническая лекси-
ка стала использоваться не только самими падонками, 
но и в рекламе, литературе (например, в романе В. Пе-
левина «Empire V» в 2006 г., в книге «Дневник москов-
ского падонка», 2007 г.), в массовом онлайн и офлайн 
общении. Такая популяризация привела к тому, что часть 
представителей субкультуры потеряла к ней интерес.

В дальнейшем произошло некоторое вытеснение 
мировоззренческой составляющей движения и его ком-
мерциализация, на передний план вышла языковая игра 
и развитие собственного жаргона, «албанского языка».

Мировоззрение и основная философия падонкав из-
ложена в «Манифезде Падонкафф» [4], который состоит 
из 8 глав, излагающих отношение представителей суб-
культуры к целям и задам сообщества, внешнему виду, 
образованию, деньгам, работе, отдыху, употреблению 
наркотиков («дури»), общества. Рассмотрим каждое 
из этих направлений отдельно:

1. Главная цель падонка –  быть свободным. Свобод-
ным представители данного сообщества должны быть 
как от чиновников, действий официальных органов вла-
сти, так и от других сообществ (в том числе криминаль-
ных группировок), а также от средств масс-медиа. В за-
висимости от ситуации падонок свою свободу может вы-
ражать разными действиями (писать на стенах провока-
ционные лозунги, забить писсуар в отделении полиции 

и т.д.), но они не должны носить криминальный характер, 
быть бескровными, т.к. тюрьма также может ограничить 
свободу падонка. Падонки призывают своих сторонни-
ков нагадить как можно творчески своим врагам, а за-
тем написать отчет о проделанной «подрывной» работе 
и прислать его им. Как указано в Манифезде: «Таким 
образом, вы внесете свой вклад в общее дело, и ваш 
пример будет достойным руководством к действию для 
других падонкафф» [4], в деле борьбы с Системой.

2. В отличии от других субкультур падонки не стре-
мятся выделиться своим внешним видом. Как указано 
в Манифезде, падонок –  это скрытый, замаскированный 
боец, главная особенность которого «жуткий контраст 
между конформизмом внешнего вида и полным бес-
компромиссным нонконформизмом внутреннего мира» 
[4]. В Манифезде написано, что «падонак обычно рас-
полагает к себе людей своим внешним видом. Потому 
что падонку ни к чему излишняя популярность –  его дея-
тельность не терпит внимания со стороны акружающих. 
То есть и милиция, и шпана должны относиться к падонку 
так, как будто его нет, ничто в его образе не должно вы-
зывать подозрений. Поэтому падонак ходит на светские 
приемы в смокинге, а рыбу ловит в телогрейке и драных 
джинсах. Падонак всегда адекватен фону и не выглядит 
на нем ярким пятном. А если и выделяется, то в сторону 
респектабельности, так как это повышает уровень дове-
рия к падонку со стороны окружающих –  никто не поду-
мает, что этот приличный молодой человек мог сделать» 
[4] неприличную надпись на автобусе высотой в два ме-
тра. Таким образом, падонок –  это стиль жизни, состоя-
ние внутреннего мира, которое отличается выраженным 
цинизмом, глумлением над реальностью, но внешне они 
никак не выделяются от других людей.

3. В отношении образования падонки предпочитают 
учиться в солидных технических вузах, в которых «кроме 
полезных знаний, ищо приобретаеш друзей на жызнь… 
За пять лет успееш разобрацца хто есть хто. В этих же 
целях рекомендуюцца всякие совместные мероприятия 
как то: пьянки, подготовление фсяких дней факультета, 
походы с рюкзаками и воткай на несколько недель» [4]. 
Падонки не против получения образования в зарубеж-
ных вузах, но «только после прохождения школы падон-
ства в отечественном вузе. Система за бугром другая, 
фсе учацца не вместе, а по весьма разным программам, 
челавека таким образом узнать тяжело. Поэтаму фсем 
учицца сначала дома, а потом уже кому захочецца и смо-
жецца» [4] в Англии, Германии, Канаде, Штатах, где нуж-
но находить других падонкав, и вместе с ними «пить вот-
ку и курить шышки» [4]. Таким образом, образование 
для падонаф необходимо для приобретения профессии 
и знакомства с другими падонками.

4. Падонки рассматривают деньги как инструмент 
для получения «удовольствий от жызни». Они призна-
ют важность денег для их жизни, но декларируют, что 
«падонак не должен попасть ПОД власть денег, а иметь 
власть НАД ними» [4]. В Манифезде падонки, вольно пе-
реводя название и цитируя книгу Д. К. Джерома «Трое 
падонкав на баркасе с собакой Баскервилей» пишут, что 
деньги нужны падонку не для «понтов» не для того, что-
бы другие оценили его. Падонки не оценивают друг дру-
га по наличию или отсутствию денег, а считают, что они 
нужны для приобретения только необходимых для жиз-
ни вещей, в список которых входят «вотка» и «шишки» 
(легкие наркотики).

5. В отношении работы падонки отмечают, что она 
важна для их жизни. При этом самая лучшая работа, 
это та, на которой ничего не делаешь и получаешь до-
статочно денег. Но так как такую работу найти сложно, 
падонкам нужно получать хорошее образование и рабо-
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тать там, где нравиться, получая за это достойное воз-
награждение. Между выбором хорошая работа и неболь-
шие деньги и неинтересная работа и большие деньги па-
донки могут выбрать и последнее, если у них есть долги, 
ипотека, кредиты, дети, семья, которых нужно обеспе-
чивать. Падонки против критики работы или своего на-
чальника. В Манифезде сказано, что, если тебя работа 
не устраивает, зачем там работать, нужно учиться и ра-
ботать там, где нравиться. В самой плохой системе (ком-
мерческой или государственной), по их мнению, есть па-
донки, а если нет –  то падонок, попавший туда, может 
стать первым, что также поощряется. Падонки выступа-
ют за добросовестный труд, который позволяет получить 
как хорошую заработную плату, так и резюме, рекомен-
дательные письма, позволяющие трудоустроится в еще 
лучших условиях. Представители субкультуры несмотря 
на то, что борются с системой, не запрещают трудоу-
страиваться в органах (полиции, прокуратуре и т.д.). По-
ощряется, если падонки получат там руководящие долж-
ности, смогут привести в такую систему своих друзей 
и начнут бороться с системой, разваливая ее изнутри.

6. В отношении отдыха падонки пропагандируют рас-
питие алкогольных напитков, курение «шышек», беспо-
рядочные половые связи. Но основной отдых падонков 
направлен на проведение различных «акцый», под кото-
рыми они понимают «заранее спланированное действие, 
направленное на создание существенного общественно-
го резонанса» [4]. «Акцыя» может быть совершенно лю-
бой: от расклейки в метро наклеек над сиденьями «Ме-
ста для падонкаф» до прохождения по Красной площа-
ди под лозунгами «Падонки рулят жызнью!» [4]. Главное 
в каждой акции –  автограф. Народ должен знать, что 
ее совершили именно падонки, в противном случае ее 
проведение считается бессмысленным. Дольше падон-
ки должны написать отчет о ее проведении (поощряется 
юмористическая форма его оформления) и публикация 
на специализированных сайтах, чтобы другие падонки 
могли узнать об акции.

7. В отношении «дури» в Манифезде написано, что 
«дурь –  есть источник апридиленного кайфа, который 
мы получаем с помощью сигарет, алкоголя и наркотиков. 
Расслабицца и покайфовать с друзьями –  это … дастой-
нае времяпрепровождение, однако есть адно Но: любой 
халявный кайф имеет атрицательные паслецтвия, несо-
вместимые с падонским образом жизни». То есть па-
донки не против курения, употребления алкоголя и нар-
котических средств, но призывают своих сторонников 
«знать меру» [4]. В главе 7 Манифезда обсуждаются 
плюсы и минусы «дури». Так, сигареты помогают снять 
стресс, позволяют в течение рабочего дня постоянно от-
дыхать (выходить покурить на 10 минут) и т.д., но в тоже 
время на сигареты нужны деньги, они влияют на «дыхал-
ку», у курящего начинает «вонять изо рта», «то есть са-
ми сигареты становятся источником стресса…Курение –  
привычка слабых людей. Сильный находит возможность 
бросить» [4]. Про алкоголь сказано, что в ограниченных 
дозах он помогает снять стресс, расслабляет и веселит, 
но при постоянном употреблении ведет к алкогольному 
отравлению, проблемам с пищеварением и печенью, из-
нашиванию организма, ослаблению его здоровья. «Будь 
внимателен и постарайся выдерживать график возлия-
ний таким образом, чтобы это не аказывало сильного 
влияния на занятия спортом. Самецз должен быть силь-
ным бля! А алкаголики –  это не самцы. Это атбросы. Нам 
с ними не по пути» [4]. Падонки не против употребление 
наркотиков растительного происхождения: «наркотики 
растительного происхождения…не вызывают привыка-
ния. Они недорого стоят. Они не оказывают разруша-
ющего действия на организм. С их помощью не зале-

тишь на гепатит или СПИД. Поэтому –  такие наркотики 
рулят!!!», но «помните, что кайфа не бывает бесплат-
но. Во всем надо знать меру. Потому что в больших до-
зах все вредно, даже чай. Так вот: трава сжыгает па-
мять…Грибы при переедании свинчивают башку…Иди-
оты здесь никому…не нужны. Поэтому –  всего в меру» 
[4]. Падонки также говорят о том, что настоящая дружба 
рождается, когда они делятся друг с другом «шышка-
ми». Падонки выступают против употребления тяжелых 
наркотиков: «Они дают наибольшее количество кайфа, 
но за каждую секунду кайфа ты платишь своим здаро-
вьем…ты отдаешь большой кусок здаровья. Люди уми-
рают в 18 лет, прокайфоваф полтора года. Плюс риск 
гепатита и СПИДа. Оно нам надо?» [4]. Общий смысл 
сводится к следующему: те, кто не хочет жить, могут 
уходить из реальности и из жизни. В Манифеззде на-
писано: «почему люди уходят от реальности в наркоти-
ки? Потому что они не находят в себе сил противостоять 
окружающей действительности, у них недостаточно сил 
двигаться вперед, поэтому они уходят в мир иллюзий. 
Но…Падонак па жызни жызнерадостен…Патаму шта 
над самой галимой засадой можно угореть по полной…
жызнь –  это камедийа, йопт. Просто не всегда у нас хва-
тает чувства юмора. Так что тренируйся…! Если сафсем 
стало грустна, обратись за помощью к падонкам. Тебя 
научат глумицца над проблемами» [4].

Таким образом, падонки выступают за умеренное 
употребление никотина, алкоголя и растительных нар-
котиков, против употребления тяжелых наркотиков и от-
мечают важность физического и психологического здо-
ровья для членов сообщества.

8. В отношении общества падонки разделяют лю-
дей на четыре типа («пид-роф», «уеб-нов», «граждан-
ских лиц» и «падонков»). Первые два типа –  это враги 
падонков, с которыми они должны бороться и воевать, 
действуя «испадтишка». К гражданским лицам падонки 
должны относится равнодушно, но не презрительно, т.к. 
это обычные люди, с которыми падонки общаются в жиз-
ни (водители такси, официанты и т.д.). Падонки должны 
помогать друг к другу, в том числе против врагов.

Сами себя падонки делят на две группы. Первая –  
«стремится к минимализму и в общении используют на-
бор стандартных фраз типа: «ниасилел», «готично», 
«гламурно», «нечетал», «КГ/АМ», «афтар жжот» и «пре-
вед, медвед». Обычно это недавно пришедшие в сеть 
и не вникшие в суть падончества». Второй вид падонков 
«уже осенен светом божественной истины. Эти товарищи 
живут как падонки и думают как падонки. Глаз настояще-
го падонка подобен божественному оку и способен видеть 
собеседника насквозь. Причем видит он не кости и кишки, 
а самую сущность человека. И в процессе сетевого срача 
настоящий падонак поведает человеку о его тайной суч-
ности, а также о его маме, смысле его жизни, о его внеш-
нем виде, о его прошлом, настоящем и будущем…Насто-
ящий падонак в совершенстве владеет орфоартом (это 
когда человек делает орфографические ашыпки нарочно, 
а не потому что в деццтве имел двой ку по русскому языку) 
и знает намного больше производных от матерных слов, 
чем все работники ЖЭКа вместе взятые» [9].

Таким образом, можно выделить следующие миро-
воззренческие и ценностные особенности субкультуры 
«падонков»:

1. Падоничество выражено в двух противополож-
ных тенденциях: необходимости быть успешным в этом 
мире, эффективным в различных системах и стремле-
ние к свободе, к сопротивлению различным системам. 
На практике это противоречие отражается во внеш-
ней приспособленности к условиям жизни в обществе, 
стремление быть в нем достаточно успешным и к про-
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живанию внутреннего конфликта, выраженного в актах 
пассивной агрессии (написание надписей на стенах, про-
ведение акций и т.д.).

2. Падоничеству свой ственно ироничное, саркастич-
ное восприятие мира и явлений, происходящих в нем, ко-
торое сочетается с самоиронией, в том числе по поводу 
собственного опыта борьбы с системой. Современная 
государственная система их устраивает, а протест носит 
хаотичный и бессистемный характер, что также являет-
ся мишенью для иронии. Как верно отмечает Д. А. Рад-
ченко «Идеальный падонок –  это паяц в маске офисного 
работника (или, наоборот, офисный работник в колпаке 
паяца), который с ернической иронией относится к окру-
жающей действительности, осмеивает ее и манипули-
рует ею не ради высоких целей, но исключительно ради 
собственного удовольствия» [6].

3. Субкультура падонков –  это мужская культура, 
в которой основными темами является обсуждение на-
силия, отправления физиологических потребностей, 
беспорядочный сексуальный опыт, употребление психо-
активных веществ и т.д., выраженных в речевых фор-
мах «албанского языка». Падоничество пропагандирует 
идею «мужской дружбы», в которой очень нетолерантно 
относятся к гомосексуалистам и к вторжению женщины 
в их «мужское» пространство, хотя прямой антифеми-
низм падонки не приветствуют.

4. Падонки хотя и часто пишут об употреблении лег-
ких наркотиков, алкоголя, курении, но призывают своих 
сторонников к умеренности, к решению своих личных 
проблем не уходом из реальности, а обращением к юмо-
ру, к иронии как способу восприятия окружающей их 
действительности.

В целом можно сделать вывод о том, что падониче-
ство выражено в двой ственных характерах, в стремле-
нии представителей этой субкультуры скрыть за сар-
казмом и самоиронией свои тревоги, страхи, агрессию 
по поводу окружающей их действительности и своего 
несогласия с необходимостью адаптироваться к различ-
ным системам (государству, конкретному образователь-
ному учреждению или организации, в которой они рабо-
тают). Стремление к свободе у них сочетается с необхо-
димостью соблюдать основные нормы общества, беречь 
свое здоровье, не уходя в зависимое поведение, быть 
адаптированными к условиям проживания в социуме.
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“PADONKI” AS A PHENOMENON OF THE INTERNET 
SUBCULTURE OF EARLY RUSSIA IN THE 2000S

Kostikova Yu.V., Tolkunova M. S.
State University of Management

The article examines one of the forms of the youth Internet subcul-
ture –  “padonki”; gives a general description of the movement, ana-
lyzes the stages of its development; examines in detail the basics 
of the worldview and values of “padonki”, their attitude to society, 
money, drug use, work, education, recreation, appearance, as well 
as the goals and objectives of the subculture. As a result of the anal-
ysis, a conclusion was made about the dual nature of the manifes-
tation of “padonism”, about the desire of representatives of this sub-
culture to hide behind sarcasm and self-irony their worries, fears, 
aggression about the reality surrounding them. Padonism promotes 
the idea of “male friendship”, which is very intolerant of homosexu-
als and the intrusion of a woman into their “male” space, although 
direct anti-feminism is not welcomed by padonki.

Keywords: youth subculture, “padonki”, “padonichestva”, Internet 
subculture, worldview, values.
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В статье отмечаются сложности социально- психологической 
адаптации людей в возрасте 55–65 лет, общее в социальной 
ситуации развития для определенных групп населения, возрас-
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Большинство людей периода подготовки к выходу 
на пенсию часто сталкиваются с тем, что работодатели 
меньше отдают им предпочтение, чем более молодым 
работникам, причем у значительной части работода-
телей традиционно сформировано отношение к людям 
старшего возраста как к работникам с низким уровнем 
адаптированности к современным производственным 
технологиям [6]. Парадоксально, но начинается такая 
возрастная дискриминация, даже не с 55 лет, а при-
мерно с 35–40 лет. Это, правда, не означает, что дис-
криминация носит тотальный характер, но по некото-
рым сферам для  кого-то возрастные ограничения при 
поиске работы и трудоустройстве могут быть весьма 
чувствительными. В силу деликатности данного вопро-
са, его психологическое и даже социологическое иссле-
дование сильно затруднено, т.к. не все работодатели 
и не все ищущие работу в этом возрасте готовы откро-
венно рассказывать о своих сложностях. Опыт общения 
с психологами- консультантами, менеджерами по персо-
налу, коучами и даже некоторыми руководителями пока-
зывает, что проблема эта существует. Это даже позво-
ляет сделать предположение о том, что реально «пред-
пенсионный возраст» для немалой части людей может 
начаться раньше, чем в 55 лет, как это отмечают мно-
гие исследователи в других странах или в более бла-
гополучные периоды нашей отечественной экономики. 
К этому можно добавить и то, что даже работающие лю-
ди 40–60 летнего возраста, которые некоторые авторы 
обозначают как «среднюю взрослость» –  также часто 
испытывают определенную тревогу за свое карьерное 
(а, шире –  и жизненное) благополучие. И тогда, период 
предпенсионного возраста для  кого-то реально может 
начинаться не с 55–60 лет, а раньше, особенно в регио-
нах с «примитивным рынком труда» с высокой конкурен-
цией, где и более молодые претенденты не могут найти 
себе достойную работу, что связано с заметно ощущае-
мым сегодня в России дефицитом рабочих мест.

Важным для людей предпенсионного возраста яв-
ляется повышение своих конкурентоспособных преиму-
ществ. Те, кто заботятся о повышении квалификации, 
о получении дополнительного (быть может, и резервно-
го) образования (диплома), обычно чувствуют себя бо-
лее уверенно, даже на «примитивных» рынках и труда, 
и занятости. Но, остается вопрос, что делать тем лю-
дям рассматриваемого нами возраста, кто проигрывает 
в конкуренции? Даже, если все поголовно начнут повы-
шать квалификацию (нередко это предполагает допол-
нительные личные затраты), то все равно,  кто-то трудо-
устраивается, а  кто-то остается отвергнутым. Это озна-
чает, что без кардинальных управленческих решений, 
связанных с современным управлением рынка труда, 
проблема не решается [8].

В таком контексте, основными задачами дальнейше-
го развития становятся:

1) наращивание своих профессиональных компе-
тенций, особенно в современных условиях, когда одно-
го диплома и одного образования часто оказывается 
недостаточно для карьерного успеха, что даже породи-
ло новый термин –  «поливариативная карьера» [7], что 
по мнению ряда ученых становится фактором позитив-
ного старения [10];
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2) активизация профессиональных усилий, включая 
не только совершенствование в самом труде, но и в тру-
довых и даже в неформальных отношениях с коллегами 
и руководителями, от которых также зависит карьерное 
благополучие;

3) укрепление здоровья, а для  кого-то, и дополни-
тельная забота о здоровье и внешности (в профессиях, 
где внешний вид часто определяет успешность);

4) развитие особой мотивации труда, когда важнее 
становятся не получаемые блага, а сам трудовой про-
цесс, даже несмотря на некоторую несправедливость 
в оплате, стимулировании и других вариантах возна-
граждения [4];

5) разрешение проблем, которые могут возникнуть 
в этот возрастной период, связанных с построением но-
вых отношений с близкими людьми (супругами, детьми, 
престарелыми родителям, друзьями), у которых могут 
быть особые ожидания в отношении карьеры данного 
человека;

6) переосмысление системы ценностей, готовность 
реально перестроить свое отношение к самим себе 
и окружающему миру;

7) формирование мудрого отношения к ситуации дис-
криминации по возрастному критерию, когда не прихо-
дится рассчитывать на то, что работодатели дадут че-
ловеку самореализоваться в полной мере, и когда при-
ходится «довольствоваться малым», иначе постоянные 
переживания просто могут привести человека к еще 
большему отчаянию.

Но последняя задача, одновременно, может и спо-
собствовать развитию социально «пассивной» позиции, 
когда человек просто смиряется перед трудностями. Ве-
роятно, выбор здесь у каждого человека –  свой. Но од-
новременно, это свидетельствует о том, что таким лю-
дям нужна особая психологическая поддержка, тем бо-
лее что даже в самой безнадежной ситуации всегда есть 
разные варианты ее решения.

Но даже, если отбросить многочисленные факты воз-
растной дискриминации работников, еще и не достиг-
ших «предпенсионного возраста», и обратиться к тра-
диционно выделяемому периоду с 55–60 лет и до выхода 
на пенсию, то здесь можно выделить свои специфиче-
ские трудности (задачи, которые человек должен еще 
научиться решать). Например, Э. Ф. Зеер, рассуждая 
о «кризисе предпенсионного возраста», даже называ-
ет его «кризисом утраты профессиональной деятельно-
сти».

Мы считаем, что в возрасте 55–60 лет, который обо-
значает Э. Ф. Зеер (и даже, в возрасте 55–65 лет, ес-
ли ориентироваться на новые возрастные нормативы 
в связи с повышением пенсионного возраста), реально 
многие люди еще находятся в относительно хорошей 
рабочей форме, т.е. вполне готовы выполнять даже 
очень сложные производственные задачи. Исключение 
составляют те, кто занят на тяжелых производствах, 
в спорте, в армии, цирковой, эстрадной и т.п. деятель-
ности.

Важнейшая особенность современного производства 
не только в механизации и автоматизации, но и в цифро-
визации. Все это позволяет переключать большинство 
работников с тяжелых видов труда, требующих и хоро-
шего здоровья, и развитой сенсомоторики и т.п. (что бы-
ло характерно для прежних производств) –  на более ин-
теллектуальные сферы деятельности. Даже в прежних 
рабочих профессиях все больше наблюдается переход 
к «операторским» видам труда. Модные и поныне пре-
тензии к более зрелым и пожилым работникам в том, что 
они не владеют цифровым технологиями, становятся все 
менее убедительными.

Во-первых, многие из тех, кто по возрасту приближа-
ется к предпенсионному периоду развития, начали осва-
ивать компьютерные программы еще в молодости, если 
исходить их того, что доступные персональные компью-
теры появились в начале 90-х годов. Соответственно, 
тем, кому уже под 60 лет, знакомы с ними уже более 
сорока лет [1; 2].

Есть еще один аспект, порождающий особые пробле-
мы в связи с изменением социальной ситуации разви-
тия, коснувшийся миллионов людей. Это сам факт по-
вышения пенсионного возраста, пусть даже и постепен-
ного, и даже с определенными социальными гарантиями 
не увольнять лиц, которым осталось до пенсии 2–3 го-
да. Понятно, что люди, которые рассчитывали скорее 
получить пенсию, как это было в предшествующие годы, 
несколько огорчены. Это спровоцировало обществен-
ные дискуссии по повышению возраста выхода на пен-
сию [13]. В случае недовольства многих людей самим 
фактом повышения возраста выхода на пенсию, особо 
остро стоит вопрос обоснования (аргументации) этого 
решения.

Один из аргументов может быть основан на тради-
ционно выделяемых возрастными психологами задачах, 
среди которых наиболее интересными нам представля-
ются следующие.

1. Успеть до выхода на пенсию сделать то, чего пока 
еще не удалось (задача максимальной самореализации 
в главном деле своей жизни). Заметим, что известней-
ший специалист в области психологи развития –  Эрик 
Эриксон связывал период зрелости с наиболее ответ-
ственным для всей жизни, т.к. именно в этом возрас-
те решается вопрос, сумел ли человек добиться  чего-то 
значительного в своей жизни, и связаны эти достижения 
как раз –  с «главным делом жизни», с работой [11]. И хо-
тя, Э. Эриксон не выделяет промежуточную стадию меж-
ду зрелостью и старостью (то, что мы называем «пред-
пенсионный возраст»), но общая логика развития лично-
сти обозначена им достаточно четко. Это –  нарастающая 
«консолидация» всего опыта жизни. И если на стадии 
зрелости, человек при благоприятном развитии дости-
гает «генеративности» своего опыта (при неблагопри-
ятном развитии получается «отчаяние», то постепенно, 
с переходом к стадии старости, возрастает «целост-
ность», хотя, при неблагоприятном развитии может воз-
никнуть еще большее «отчаяние». Как уже отмечалось 
выше, об «отчаянии» как о главном признаке несостояв-
шейся личности пишет и В. Франкл.

Об этом же пишет и известный психофизиолог Ганс 
Селье, который считает, что главным средством против 
стресса (дистресса), а если шире, то и гарантом счастья 
всей жизни, является удачно выбранная профессия и са-
мореализация в работе, поскольку именно профессио-
нальная деятельность занимает основное время взрос-
лого человека и как самое страшное испытание для че-
ловека он выделяет «скуку» как «ничего не делание» [9].

Очевидно, что если накануне выхода на пенсию, че-
ловек будет считать, что так и не смог сделать  чего-то 
значительного (в своих критериях жизненного и карьер-
ного успеха), то это не только будет отравлять его после-
дующие годы жизни, но во многом перечеркнет и пред-
шествующие годы, когда придется признать, что «жизнь 
не удалась». Заметим, что не всегда с этой сложной за-
дачей человек может справиться самостоятельно. Поэ-
тому, так важно развивать психологические службы по-
мощи людям как предпенсионного, так и пенсионного 
возраста, у которых еще есть возможность исправить 
положение.

2. Особая задача лиц предпенсионного возраста –  
передать свой опыт подрастающим поколениям, напри-
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мер, через наставничество, через написание обобщаю-
щих трудов (мемуаров и т.п.). При этом важно, с одной 
стороны, найти время для такой передачи опыта, а с дру-
гой стороны, не забывать и об основной работе. Инте-
ресно, что Е. А. Климов считал высшим уровнем разви-
тия любого профессионала –  стадию «наставничества», 
и те, кому удается реализовать себя в качестве «настав-
ника» могут считать, что реализовали себя не только как 
высококвалифицированные работники, но и как состояв-
шиеся личности [5]. Применительно к «предпенсионному 
возрасту», когда человек, еще не пенсионер, т.е. пока 
он еще работает, можно сказать, что это –  самый благо-
приятный период для того, чтобы стать «наставником» 
и увидеть «благодарных учеников».

3. Некоторые исследователи считают, что в предпен-
сионном возрасте важно начинать поиск хобби, увлече-
ния, т.е.  какой-то деятельности, которая приближается 
по своей значимости к главному делу жизни. Во-пер-
вых, это сделает переключение с основной профессии 
на новую значимую деятельность менее болезненным. 
Во-вторых, это может для  кого-то даже компенсировать 
неуспех в «главном деле жизни» и привести к обретению 
человеком новых смыслов жизни, что иногда даже спо-
собствует продлению жизни. Заметим, что такой значи-
мой деятельностью может стать и общественная работа, 
а может, даже, и деятельность в выборных органах вла-
сти. И для такого варианта самореализации лиц пред-
пенсионного возраста есть определенные аргументы:

1) богатый жизненный и профессиональный опыт;
2) определенный авторитет среди людей, связанный 

с достижениями в профессиональной, семейной и лич-
ностной сферах;

3) определённая независимость, связанная с тем, что 
основная жизнь уже прожита (и так «есть, чем гордить-
ся»), и человек в меньшей степени, чем молодые специ-
алисты, боится в  чем-то ошибиться, а следовательно, 
имеет более выраженную самостоятельную позицию;

4) приближающаяся старость и обращение неко-
торых людей в этом возрасте к богу, когда на первый 
план все больше выходят мотивы, связанные с совестью 
и альтруистической деятельностью.

В итоге, у каждого человека, достигшего «предпен-
сионного возраста» есть возможность для выбора ва-
рианта дельнейшего развития. Но как уже отмечалось, 
в усложняющемся мире человек все больше нуждается 
в помощи, консультациях, а также –  в примерах, на ко-
торые он мог бы ориентироваться в решении сложней-
ших вопросов дальнейшего личностного, социального 
и профессионального самоопределения. Не малую роль 
в этом играют службы социальной поддержки людей 
предпенсионного и пенсионного возрастов, а также –  на-
бирающие все больший опыт центры психологической 
поддержки населения. Но нельзя недооценивать и роль 
культурных традиций, на которые мог бы опираться са-
моопределяющийся человек, столкнувшись со сложны-
ми задачами, порождаемыми для него новой социальной 
ситуацией развития.

Парадокс в том, что новые социальные ситуации 
развития оказываются новыми и для носителей преж-
него культурного опыта. Например, если ранее людям 
во многом помогали священники, по сути, выступающие 
в роли консультантов по сложным жизненным вопро-
сам, то в современном мире их роль заметно снизилась. 
Но даже те психологи- консультанты и психотерапевты, 
которые появились в последние 100 лет, не всегда мо-
гут сами сориентироваться в меняющихся реалиях мира. 
К сожалению, и культура в целом пока еще демонстри-
рует определенную растерянность перед все усложня-
ющимися вызовами современности. Проявляется это 

и в том, что периоды жизни, так или иначе, связанные 
со старостью, включая и «предпенсионный возраст», 
оказываются гораздо менее привлекательными для лю-
дей, чем предшествующие периоды жизни. Усугубляется 
это не всегда удачными реформами в области пенсион-
ного обеспечения. Хотя, многие авторитетные авторы 
отмечают, что «и старость может быть счастливой».
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The article notes the complexity of the socio- psychological adapta-
tion of people aged 55–65 years, common in the social situation of 
development for certain groups of the population, ages associated 
with maturity, with preparation for retirement and with the actual re-
tirement periods of development.

Keywords: pension, pre-retirement age, professional development.
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Толерантность как социокультурный феномен. социальные аспекты 
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Современный этап цивилизационного развития характеризует-
ся ростом количества случаев проявления нетерпимости, экс-
тремизма и насилия. Подобная общемировая тенденция при-
водит к тому, что не только отдельные личности, но и целые 
общины становятся объектами систематического применения 
насилия исключительно в силу иной этнической, религиозной, 
национальной или иной идентичности. Статья посвящена рас-
смотрению категории толерантности как социокультурному 
феномену. Кроме того, автор обращается к анализу проявле-
ний толерантности и интолерантности в современном обще-
стве России. В статье представлен дефиниционный анализ 
термина «толерантность» и определены его сущностные чер-
ты. Активность определена в качестве сущностной, неотъем-
лемой характеристики толерантности, что позволяет отчасти 
противопоставить категории толерантности и терпимости/сми-
рения. Выявлена степень смежности понятий «терпимость» 
и «толерантность». Автор статьи проследил ключевые фазы 
эволюционного развития концепции толерантности в мировой 
и в российской науке. Определен статус концепции толерант-
ности в России и представлен перечень проблемных аспектов 
в формировании толерантной общественности.

Ключевые слова: толерантность, интолерантность, идентич-
ность, плюрализм, разнообразие, меньшинство, терпимость, 
интернационализм.

Современный этап цивилизационного развития ха-
рактеризуется ростом количества случаев проявления 
нетерпимости, экстремизма и насилия. Подобная об-
щемировая тенденция приводит к тому, что не только 
отдельные личности, но и целые общины становятся 
объектами систематического применения насилия ис-
ключительно в силу иной этнической, религиозной, 
национальной или иной идентичности. К сожалению, 
провозглашенные мировой общественностью ценност-
ные установки в отношении следования принципам 
терпимости, плюрализма и мирного сосуществования 
все чаще сталкиваются со стереотипами и искажен-
ными представлениями о сущности социокультурной 
идентичности, а многообразие (diversity) во множестве 
случаях продолжает восприниматься в качестве угро-
зы для существования целостного общества [4, с. 107]. 
При этом, современное общество априори не может 
быть социально и культурно гомогенным: в нем непре-
менно будут сосуществовать представители различных 
культурных и лингвистических сред, последователи 
разных конфессий, люди, обладающие разным уров-
нем образования, состояния здоровья, разной аксио-
логией. Соответственно, толерантность должна стать 
общей социокультурной надстройкой, связывающей 
представителей всех этих групп. В данной связи осо-
бенно актуальным представляется обратиться к рас-
смотрению сущности самого понятия «толерантность» 
и смежных категорий, а также определить формы, в ко-
торых толерантность может и должна проявляться в со-
временном мире.

Обратимся к эволюции представлений о толерантно-
сти. Традиционно толерантность считается концепцией, 
имеющей европейское происхождение; как указывает 
М. А. Торшова, сама по себе толерантность есть аксио-
логический фундамент «общеевропейского дома» [10, 
с. 92].

Тем не менее, толерантность достаточно долгое вре-
мя была чуждым понятием для философской и религи-
озной мысли стран Европы. Не вызывает сомнений тот 
факт, что толерантность (в первую очередь, веротерпи-
мость и социально- классовая терпимость) совершен-
но не была характерна для средневекового общества, 
несмотря на то, что ценности смирения и терпимости 
к ближнему декларируются в любой версии христиан-
ской религии. В период Средневековья социокультурные 
системы отличались явной двой ственностью мировоз-
зренческой аксиологии: с одной стороны, проявления гу-
манного отношения к окружающим считались социаль-
ной нормой, с другой –  терпимость не распространялась 
на иноверцев или нарушителей –  очевидных или предпо-
лагаемых –  религиозных догм [2, с. 19].

Представление об абсолютной, истинной толерант-
ности, не предполагающей конфессиональных или клас-
совых исключений, сформировалось в европейской фи-
лософской мысли только по мере окончательной секу-
ляризации науки, в частности –  в контексте английского 
либерализма XVII в. Как правило, отправной точкой про-
цесса научно- философского осмысления категории «то-
лерантность» считается сочинение An Essay Concerning 
Toleration Дж. Локка [9, с. 343].
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Истоки толерантности Дж. Локк обнаруживает 
не в эмоциональном, чувственном компоненте чело-
веческой сущности, а, напротив, в стремлении к раци-
ональности. Подобный подход к объяснению природы 
толерантности именуется в современных изысканиях 
«негативная защита толерантности». Необходимость 
толерантности в подобном контексте аргументируется 
посредством доказательства неразумности или ресур-
соемкости реализации интолерантных практик. Интоле-
рантность, в частности, есть ключевая причина религи-
озных вой н (что Дж. Локк, в свою очередь, иллюстри-
ровал примерами вооруженных конфликтов в Англии 
в эпоху Нового времени). Интолерантность, кроме того, 
противоречит самой идее государственности, ведь госу-
дарство создается людьми для сохранения и приумно-
жения гражданских благ –  жизни, свобод, здоровья, соб-
ственности. Обеспечение всех граждан данными блага-
ми возможно исключительно на базисе толерантности 
(как мы видим, толерантность в данном ключе макси-
мально сближается с понятием равенства).

Ценность разработок Дж. Локка в области интерпре-
тации толерантности неоспорима; помимо вышеописан-
ной «государственной» теории о природе толерантности 
как рациональной практике сосуществования, философ 
выдвинул также ряд гносеологических аргументов в за-
щиту толерантности. По его мнению, мир состоит из объ-
ектов и состояний объективных и субъективных, причем 
последние явно преобладают. Субъективные представ-
ления существенно варьируются у каждого человека 
и у каждой социокультурной общности; даже такие ка-
тегории, как цвет, вкус и запах два человека восприни-
мают совершенно по-разному. Субъективизм в восприя-
тии мира неоспорим и неустраним, поэтому и преследо-
вание инакомыслящих представляется иррациональным 
или даже утопичным [6, с. 46].

В последующие столетия толерантность постепенно 
начала занимать все большее место в научном массиве, 
в обиходном сознании, в законодательном творчестве. 
К сегодняшнему дню толерантность считается ключе-
вой, генетической приметой большинства культур за-
падной и восточной мировозренческих парадигм, един-
ственным условием продолжения существования и раз-
вития цивилизации.

Несмотря на долгую историю научно- философского 
осмысления концепции «толерантность», в современной 
российской и зарубежной науке до сих не представлено 
единого понимания дефиниционной сущности данной 
концепции. Российские исследователи, долгое время 
исходившие из западных представлений о толерантно-
сти, на современном этапе предпринимают собственные 
попытки формирования смысловых очертаний термина 
«толерантность», при учете как мировых, так и отече-
ственных социокультурных реалий.

Следует согласиться с М. А. Торшовой в том, что наи-
более близкий перевод иноязычного слова «толерант-
ность» –  ‘терпимость’ способен лишь частично отразить 
сущностную характеристику данного понятия. Общехри-
стианская добродетель терпения, по мнению исследова-
теля, весьма отдаленно коррелирует с толерантностью 
в ее современном понимании; кроме того, сама по себе 
категория «терпимость» представляет собой интралич-
ностный, рефлексивный параметр, тогда как толерант-
ность, как правило, направлена «вовне» и может найти 
свои проявления исключительно «при наличии внешне-
го, а не внутреннего конфликта» [10, с. 92].

Анализ существующих подходов к определению то-
лерантности позволяет обозначить две позиции на ее 
суть. Толерантность, во-первых, можно рассматривать 
как конечный результат развития «идеального» обще-

ства –  состояния гармонии и баланса; такая толерант-
ность, указывает Н. И. Фатиев, «как бы растворена 
в идеальном состоянии социума, которого хотелось бы 
достичь адептам современной европейской культуры» 
[11, с. 68]. Безусловно, сама мысль о существовании 
максимально толерантного общества представляется 
утопичной, в связи с чем критики данной позиции кон-
статировали несколько иной подход к рассмотрению то-
лерантности. Итак, во-вторых, толерантность есть прин-
цип или инструмент предупреждения или разрешения 
социокультурных конфликтов.

По М. А. Торшовой, в общем виде толерантность 
определяют «уважение и признание равенства, отказ 
от доминирования и насилия, многообразия человече-
ской культуры, норм, верований» [10, с. 92]. Если же 
следовать психологическому подходу, то толерантность 
можно также рассматривать в качестве личностной ха-
рактеристики, выраженной в готовности принятия окру-
жающих такими, какие они есть, и мирного взаимодей-
ствия с ними.

В качестве классических интерпретаций толерант-
ности сегодня принято считать определения, представ-
ленные в тексте Декларации принципов толерантности 
ЮНЕСКО от 1995 г. [16], где толерантность понимается 
как: (1) уважение, принятие и признание многообразия 
культур, форм самовыражения и способов бытия чело-
века; (2) гармония при наличии различий; (3) моральный 
долг, политическое и юридическое требование, способ-
ствующее предотвращению развития нетерпимости как 
«культуры вой ны»; (4) ответственность за соблюдение 
прав человека, поддержания плюрализма, демократии 
и верховенства закона; отказ от догматизма и абсолю-
тизма.

Крайне важным в позиции ЮНЕСКО по данному во-
просу является условие о том, что толерантность не мо-
жет быть пассивной, она должна представлять собой 
выражение активной политической и гражданской пози-
ции [16]; толерантность не может возникать сама по себе 
и продолжать существовать «в вакууме» –  она является 
результатом планомерных и систематических усилий от-
дельных личностей, социальных групп, государств и пра-
вительств, мировой общественности.

Активность, таким образом, есть сущностная, неотъ-
емлемая характеристика толерантности –  такова пози-
ция большинства современных исследователей, экс-
пертов, законодателей и специалистов национальных 
и международных организаций. Соответственно, данный 
параметр еще больше отдаляет категории толерантно-
сти и терпимости; в целом же отождествление терпи-
мости и толерантности, приятое во многих исследова-
тельских работах [3, с. 13 и др.], на сегодняшний день 
утрачивает релевантность. Более того, толерантность, 
как ни парадоксально, во многих контекстах выступает 
оппозицией терпимости, ведь субъекты толерантности, 
как указывают Е. А. Кротков и Е. А. Кожемякин, облада-
ют правом и даже обязательством выражать «твердость, 
неуступчивость по отношению к тем, кто предпринима-
ет действия, несовместимые с кодексом человечности» 
[5, с. 138]. Толерантность, таким образом, более не сво-
дится к «смиренной любви», ведь толерантный человек 
не может оставаться безучастным в ситуациях, когда 
« кто-то насильничает или оскорбляет другого» [5, с 138].

Важной чертой, детерминирующей толерантность, яв-
ляется ее публичное проявление. Толерантность раскры-
вает не одну из граней эмоционально- психологического 
бытия личности, а степень и характер публичного вы-
ражения отказа от подавления Иного. В данной связи 
вполне логичным является активизация исследований 
толерантности, направленных на ее прикладные аспек-
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ты –  диагностику, тренировку, обучение толерантному 
поведению. Толерантность –  не просто философская ка-
тегория, а сфера приложения конкретных усилий чело-
века, социальной группы и государства. Схожий тезис 
выражает, помимо прочих, Н. И. Фатиев, указывая на то, 
что в современной зарубежной и отечественной соци-
альной психологии, культурологии, политологии изуче-
ние толерантности уже давно переведено в практиче-
скую плоскость [11, с. 69]. Ключевыми свой ствами толе-
рантности, при этом, выступают устойчивость, адаптив-
ность, неконфронтационность, позитивное взаимодей-
ствие со средой.

Особую ценность представляют научные исследова-
ния, направленные на анализ проявлений толерантности 
или интолерантности в условиях конкретного социума. 
Российский социум, при этом, будучи разнородным, со-
циокультурно гетерогенным, являет собой крайне инте-
ресную и сложную площадку для подобных изысканий. 
Вопросы, связанные с выражением толерантности, име-
ют особенную важность в России; несмотря на то, что по-
нятия терпимость, равенство, плюрализма зафиксирова-
ны в качестве ключевых ценностей на конституционном 
уровне, в реальной практике можно обнаружить немало 
примеров общественных –  межкультурных, межпоколен-
ческих, межгендерных, межэтнических, межконфессио-
нальных –  противоречий и даже конфликтов.

Стимулом для широких общественных и научных 
дискуссий по вопросам толерантности стала утвержден-
ная в 2001 г. федеральная целевая программа «Фор-
мирование установок толерантного сознания и профи-
лактика экстремизма в российском обществе» [12]. Не-
обходимость принятия отдельного акта, посвященного 
вопросам формирования аксиологии толерантности 
в российском обществе, была безусловной: 1990-е гг. 
стали весьма болезненным этапом в развитии россий-
ского государства, временем, когда обострились многие 
деструктивные тенденции социально- экономического 
и социально- культурного развития общества. Имели ме-
сто такие массовые практики, как криминализация, бес-
контрольная миграция, межэтническая напряженность 
и рост ксенофобии [11, с. 67]. К началу 2000-х гг. можно 
было наблюдать некоторое незначительное улучшение 
социальной ситуации и «оздоровление» массовой ак-
сиологии. Тем не менее, многие проблемы продолжа-
ли существовать, и решить их была призвана вышеот-
меченная программа, которая впервые за всю историю 
современной России зафиксировала категориальный 
и ценностный статус концепции толерантности в зако-
нодательном массиве.

Нельзя сказать, что западное общество на данном 
этапе уже пришло к идеальному взвешенному состоя-
нию плюрализма, социокультурной гармонии и абсо-
лютной толерантности. По мнению ряда исследовате-
лей, именно в этот период развитие концепции толерант-
ности в странах Запада начало демонстрировать некие 
болезненные черты –  такие как смещение в обществен-
ном сознании смыслового акцента с истинной сути то-
лерантности и радикализация терпимости. Можно ска-
зать, что в 2000-х гг. в ряде зарубежных стран начала 
формироваться так называемая избыточная толерант-
ность –  толерантность, доведенная до наивысшей точки 
интенсивности.

Один из представителей Франкфуртской школы 
Г. Маркузе [8], критик современной концепции толерант-
ности, справедливо указывает, что расширение границ 
толерантности привело к тому, что она перестала выпол-
нять возложенные на неё функции. По мнению Г. Марку-
зе, такая толерантность есть не что иное как гнёт боль-
шинства. Согласно Н. А. Гаршину, данный парадигмаль-

ный сдвиг произошел тогда, когда толерантность утрати-
ла статус политической оппозиции и сама стала властью 
[2, с. 104]. К. А. Феофанов называет подобные проявле-
ния радикальной толерантности «супермегатрендами» 
надцивилизационного масштаба и не ограничивает их 
западным миром: глобализация и информатизация по-
зволяют идеям свободно циркулировать, а общества, 
традиционно считающиеся интолерантными, обретают 
все большее число сторонников идеологии новой толе-
рантности. Результатами подобных процессов являются 
«инверсия гендерной власти, мультипликация гендер-
ных идентификаций и обратный расизм» [13, с. 48].

Вышепредставленные умозаключения позволяют 
сделать вывод о противоречии категории толерантно-
сти: толерантность –  это то, к чему нужно стремиться, 
оберегая меньшинства и инаковость как таковую, но при 
достижении абсолютной меры толерантности она транс-
формируется в интолерантность, когда инаковость начи-
нает доминировать и угнетать большинство. По нашему 
мнению, не исключено, что в истории появятся и альтер-
нативные –  более конструктивные –  сценарии эволюции 
толерантности. Такой сценарий, в частности, предстоит 
выработать и России.

Российское общество все еще находится на пути 
к формированию общества толерантности –  в том чис-
ле толерантности культурно- этнической. Барьерами 
на этом пути выступают низкое качество жизни и обра-
зования, низкий уровень правовой культуры и даже пра-
вовой нигилизм, ощущение социальной незащищенно-
сти. И. З. Чимитова видит истоки сложившейся ситуации 
в советском социокультурном и государственно право-
вом наследии советской эпохи, во время которой прене-
брежение правами человека было изначально заложено 
в доктрину и практику государственно- правового разви-
тия» [15, с. 111]. При этом, советская идеология все же 
декларировала интернационализм, сущностно близкий 
к толерантности, благодаря которому –  формально- 
этническая принадлежность не могла считаться марке-
ром личностных качеств.

В современных же условиях развитие общественной 
этнико- культурной толерантности во многом затрудня-
ется пробелами в законодательном массиве в отноше-
ния регулирования этнонациональных вопросов. Данный 
аспект проявления толерантности является весьма ак-
туальным для России как (1) многонационального поли-
культурного государства; (2) государства, ставшего де-
стинацией массовой трудовой миграции.

Государство, эффективно оберегающее представи-
телей религиозных конфессий от проявлений интоле-
рантности, оставляет на периферии внимания вопросы 
толерантности этнической. А. Г. Вишневский указывает, 
к примеру, что результатом отсутствия целенаправлен-
ной политики стала циркуляция «антимигрантской ми-
фологии» и формирование стойких негативных ассоциа-
тивных представлений большинства россиян о предста-
вителях стран исхода мигрантов [1, с. 119], кроме того, 
за таковых часто принимают и россиян, проживающих 
в отдаленных субъектах федерации.

Безусловно, вопросы проявления интолерантности 
в России не исчерпываются вышеприведенными. Беспо-
койство вызывают также различные аспекты социально- 
классовой интолерантности, так как современное рос-
сийское общество характеризуется дифференциаци-
ей социальных групп по уровню доходов и социальной 
мобильности. Подобное неравенство не является про-
блемой, уникальной для нашей страны –  оно остается 
«ключевым вызовом социально- экономического раз-
вития для мира в целом» [7, с. 42]. Кроме того, акту-
альным вектором дальнейших разработок является 
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формирование толерантности в отношении лиц с огра-
ничениями по здоровью. Несмотря на то, что сегодня 
в России не так часто можно наблюдать очевидные про-
явления интолерантного поведения в адрес людей, воз-
можности которых ограничены в том или ином отноше-
нии, существуют проблемы скрытой интолерантности: 
люди с ограничениями по здоровью, к примеру, дале-
ко не всегда могут обеспечить себе достойное качество 
жизни, им не гарантировано качественное образование, 
удачное трудоустройство или даже дружелюбная комму-
никативная среды [14, с. 105].

Тем не менее, целенаправленные и продуманные 
правительственные политики по искоренению интоле-
рантности в российском обществе, безусловно, приве-
дут к мировоззренческому сдвигу в сознании граждан 
и, при вдумчивом подходе, толерантность в ее россий-
ской версии избежит рисков трансформации в репрес-
сивную, радикальную толерантность.
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SOCIAL ASPECTS OF TOLERANCE AND 
INTOLERANCE IN MODERN RUSSIAN SOCIETY
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The article is devoted to the consideration of the category of toler-
ance as a socio- cultural phenomenon. In addition, the author turns 
to the analysis of the manifestations of tolerance and intolerance in 
modern Russian society. The article presents a definitional analysis 
of the term “tolerance” and defines its essential features. Activity is 
defined as an essential, integral characteristic of tolerance, which 
makes it possible to partly oppose the categories of tolerance and 
tolerance/humility. The degree of contiguity between the concepts 
of “tolerance” and “tolerance” is revealed. The author of the article 
traced the key phases of the evolutionary development of the con-
cept of tolerance in world and Russian science. The status of the 
concept of tolerance in Russia is determined and a list of problemat-
ic aspects in the formation of a tolerant public is presented.
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Настоящая статья посвящена актуальной проблеме, свя-
занной с формированием брендинга туристских территорий 
России. Авторы изучают брендинг туристских территорий, 
представляющий совершенно новое явление для России. Поэ-
тапно рассматривают факторы, которые имеют немаловажную 
значимость для процесса формирования бренда территорий. 
Исследование показало, что следует учитывать данные эта-
пы и уровни продвижения территориального бренда, следить 
за изменениями для того, чтобы сохранить благоприятный 
план его продвижения.
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Как известно, территориальный брендинг призван 
играть наиважнейшую роль в формировании процес-
са эффективного продвижения российских территорий. 
Между регионами происходит рост конкурентных отно-
шений в борьбе за инвестиции. Приток туристов, привел 
к тому, что практически каждая территория стала созда-
вать свой собственный уникальный имидж, демонстри-
ровать имеющийся потенциал и преимущества [1, с. 79]. 
Исходя из этого, брендинг территорий приобретает акту-
альность и значимость.

В последнее время туризм представляет важную от-
расль мировой экономики, определяющую благосостоя-
ние российских территорий. В целом, туризм можно на-
звать многопрофильной индустрией, включающей в се-
бя гостиничную деятельность, транспортную нишу, сек-
тор общественного питания, культурно- досуговые пред-
приятия, а также сектор дополнительных услуг. Сфера 
туризма позволяет создавать новые рабочие места, 
также является источником развития предприятий инду-
стрии туризма по всей территории России. Но нараста-
ющие конкурентные отношения в области привлечения 
туристов, в наше время требуют от административно- 
территориальных образований все новых методов и под-
ходов. И одним из наиболее эффективных методов 
в данной ситуации следует назвать брендинг региона 
как туристской территории. Брендированию отводится 
очень важная роль, так как включает в себя продвиже-
ние услуг и товаров, которые имеют непосредственное 
отношение к туристской индустрии.

Сегодня во многих российских регионах с целью раз-
вития туризма разрабатывается комплекс разнообраз-
ных маркетинговых мероприятий. Наибольшую популяр-
ность приобретает формирование позитивного отноше-
ния к региону и его узнаваемости, то есть территори-
альный брендинг. Позиционирование положительного 
и уникального образа региона, должно стать необходи-
мым условием развития брендируемой туристской тер-
ритории России.

Территориальный брендинг направлен на формиро-
вание конкурентных преимуществ региона перед други-
ми территориями, а также на улучшение его имиджа, по-
вышение популярности и известности в глазах туристов. 
В связи с этим немаловажное значение имеет не только 
привлечение потенциальных потребителей туристиче-
ского продукта, но и рекомендации по расширению кру-
га лиц, заинтересованных в посещении туристической 
местности, что, в свою очередь, приведет к увеличению 
туристского потока.

Брендинг территории –  это процесс по созданию 
и управлению брендом, который включает в себя фор-
мирование, продвижение, развитие и репозициониро-
вание бренда. В основе брендинга региона лежит ис-
пользование технологий создания его отличительного 
образа и формирование к нему отношения конкретной 
целевой аудитории. При этом брендинг является пред-
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почтительным способом выделения региона среди дру-
гих и в то же время одним из важных способов реали-
зации конкурентных преимуществ территории. Таким 
образом, брендинг региона создается для привлечения 
к нему внимания потенциальных потребителей туристи-
ческих услуг.

Туристским брендом можно назвать известные объ-
екты или даже комплексы объектов, которые принадле-
жат природному, культурно- историческому наследию. 
Также к туристскому бренду следует относить и марш-
руты, охватывающие посещение данных объектов, уни-
кальные события, разнообразные ремесла, услуги, за-
нятия, способные привлекать к себе большой поток ту-
ристов [7, с. 119].

В настоящее время главными целям брендинга тер-
риторий являются: закрепление своей собственной по-
зиции на внутреннем рынке, а также выдвижение брен-
да на внешний рынок; приумножение территориальных 
ресурсов и осуществление за ними контроля; донесение 
до целевой аудитории преимуществ  какой-либо конкрет-
ной территории, основанных на ее уникальности; прове-
дение организованных мероприятий, посвященных про-
движению территории, с той целью, чтобы ее популяри-
зовать [2, с. 107].

Брендинг территории принесет успех в том случае, 
если будут соблюдаться основные этапы, которые по-
зволят сформировать успешную бренд- концепцию. Если 
придерживаться этих этапов, то это приведет к построе-
нию брендинга территорий, которое будет заслуживать 
особого внимания [6, с. 446]. В связи с этим, должны 
быть разработаны цели продвижения и обозначены кон-
кретные задачи, на основании которых будет происхо-
дить разработка концепции брендинга «товара», а также 
будет определяться выбор стратегии продвижения опре-
деленной территории.

К тому же должны быть разработаны визуальные 
идентификаторы бренда, то есть его айдентика, в том 
числе необходимо определяться с выбором и построе-
нием коммуникативных каналов продвижения сформи-
рованного бренда, в соответствии с целевыми аудито-
риями [4, с. 95].

Также следует рассмотреть факторы, которые име-
ют немаловажное значение для процесса формирования 
брендинга туристских территорий.
– Бренд призван обладать идентичностью. Как пра-

вило, территория обозначается в виде многогранно-
го объекта, имеет свою уникальную историю, а так-
же всегда рассматривается в контексте целостного 
и комплексного своего собственного, неповторимого 
развития [3, с. 14].

– Бренд направлен на определенные целевые ауди-
тории. Целевая аудитория представляет потенци-
альных потребителей, с которыми планируется вы-
страивать отношения, формируя необходимую для 
каждой отдельно бренд- стратегию продвижения тер-
ритории [5, с. 63].

– Бренд формируется при помощи определения кон-
кретных целей, для которых данный бренд, по сути, 
и создается.
Брендинг территории призван оказывать благопри-

ятное воздействие на увеличение продаж. То есть под 
целями создания бренда следует понимать такие аспек-
ты, которые будут способствовать реализации процесса 
определения, развития и повышения привлекательно-
сти территории, на основании повышения качественного 
уровня жизни местного населения.
– Бренд определяется путем прогнозирования про-

должительности его жизненного цикла, который 

проходит несколько этапов: развитие, процветание 
и стагнацию.

– Бренд обладает специализированным дизайнер-
ским решением. Помимо всех имеющихся составля-
ющих, территориальный бренд, как правило, наде-
ляется определенной визуальной атрибутикой, по-
зволяющей выделять продвигаемый бренд на фоне 
остальных.

– Бренд имеет стоимость. Известно, что территори-
альный бренд не имеет ценовой категории, хотя 
и наделен особой ценностью [8, с. 133].
Таким образом, продвижение территорий зависит 

от многих факторов на каждом этапе своего развития. 
Следовательно, необходимо иметь представление о ка-
ждом шаге, который предпринимается для развития вы-
ше обозначенных этапов.

В результате следует заключить, продвижение тер-
риторий зависит от многих факторов на каждом этапе 
своего развития. В последнее время в России возрас-
тает интерес к брендингу территорий. Как показывает 
опыт, регионы, в которых руководство понимает важ-
ность брендинга и принципы его построения, получа-
ют большую заинтересованность со стороны партнеров 
и инвесторов. Процветание территории во многом за-
висит от степени развития туризма, при этом брендинг 
региона является немаловажным фактором формирова-
ния его привлекательных сторон. Брендинг способствует 
позиционированию и продвижению региона на турист-
ских рынках России.
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FORMATION OF BRANDING OF TOURIST 
TERRITORIES OF RUSSIA
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This article is devoted to an urgent problem related to the formation 
of branding of tourist territories in Russia. The authors study the 
branding of tourist territories, which is a completely new phenome-
non for Russia. The factors that are of no small importance for the 
process of forming the brand of territories are considered step by 
step. The study showed that these stages and levels of territorial 
brand promotion should be taken into account, and changes should 
be monitored in order to maintain a favorable plan for its promotion.
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В настоящее время существуют значительные различия между 
субкультурами российских нефтяных компаний. Нелинейность 
стихийной трансформации корпоративной культуры приводит 
к неравновесию рыночного института управления и объектов 
управления (компаний и персонала компаний, корпораций), 
которые все еще находятся в пределах только национальных 
приоритетов. Цель исследования –  представить научный дис-
курс теоретических подходов, позиций, взглядов мыслителей 
и социологов современности на роль культуры корпоративного 
управления, которая изучается в соответствии с характером 
социальных практик в категориях привлекательности и прести-
жа, уровня социального капитала, что позволяет нам описать 
корпоративную культуру с точки зрения визуальной и коммуни-
кативной презентации организаций на рынке услуг нефтегазо-
вой отрасли. Зависимость субкультур от обычаев и верований, 
привычных представлений о моральных нормах национальной 
культуры, интенсивное развитие содержания корпоративной 
культуры каждой компанией, имеющей свой собственный кор-
поративный кодекс, правила и нормы –  все это формирует осо-
бый культурный этос каждой организации. Это создает плю-
рализм преобразующих отношений, а спонтанность процессов 
затрудняет их изучение, особенно по сравнению с целенаправ-
ленным формированием корпоративной культуры в западном 
обществе, которое сохраняет свою социальную идентичность. 
Все это требует фундаментального восприятия проблемы со-
циального управления корпоративной культурой, изучения со-
циальных факторов, влияющих на эффективность компаний 
при предоставлении топливно- энергетических услуг.

Ключевые слова корпоративная культура, типы корпоратив-
ной культуры, культурный код, культурный этос, социальные 
факторы, субкультура.

Introduction
The urgency of the problem under study goes back to the for-
mation of corporate culture in a national ethos, adaptation of 
the personnel of a company to the dynamic processes of the 
formation of a collective identity in the transforming Russian 
segment of fuel and energy services. The practical, scientific, 
and theoretical value of the study is determined by the anal-
ysis of the influence of social factors and the assessment of 
people’s behavior, with special typifyng on the formation of 
corporate culture.

The object of the study is the corporate culture of an or-
ganization in the field of the provision of fuel and energy ser-
vices.

Corporate culture as an object of social management is 
the achievement of the quality state of the basis for adapt-
ing to the social environment by an organization to work ef-
fectively. Social adaptation involves interaction and gradual 
harmonization of expectations of the parties. From the per-
spective of a traditional society with a clearly defined organ-
ic solidarity by E. Durkheim (1996), adaptation ensures the 
sustainability of development by means of the recurrence of 
social experience, as well as its change based on innovative 
enrichment. In this context, corporate culture acts as an in-
tra-firm mechanism for adapting to the external environment. 
In the classical representation, in the context of a closed, 
linearly developing society, it means a balance between the 
functions of an organization as a social system and the cor-
responding expectations of society. The nature of social ad-
aptation changes significantly under the conditions of linear –  
non-linear dynamics [15]. The functions of social systems be-
come dynamic, however, the impossibility of a long and per-
fect equilibrium leads to stresses and subsequent adaptation 
in disintegration systems. According to T. Parsons (1998), 
the behavioral organism acts as an adaptive mechanism. At 
the same time, the support of the environment is of particu-
lar importance in the social adaptation of a social unit [18].

As an adaptive system in Western society, corporate cul-
ture comes from the shareholder structure of most compa-
nies. The adaptation mechanism consists of adapting to the 
public expectations of financial and non-financial investors.

If the former, having some financial means, exercise con-
trol over the corporate rules of behavior, the latter form a 
mechanism of corporate culture using value priorities. The 
legitimate scale of priorities, with their subsequent transfor-
mation into a value system of standards of personnel con-
duct, creates specific conditions for the effective functioning 
of a company in a dynamic society, with a certain degree 
of non-equilibrium, providing an organization in general with 
more functionality. Functionality determines the amount of 
social capital. A company that possesses it confidently po-
sitions itself in the market. At the same time, personnel acts 
as a non-financial investor and its interests differ greatly from 
those of financial investors –  shareholders. “Non-financial 
investors”, along with suppliers, influence corporate govern-
ance and culture. Indeed, the problem of corporate culture is 
important for shareholders, creditors, employees, suppliers, 
buyers, and the public. All of them can be called social par-
ticipants of the process of the formation of corporate culture.

The phenomena mentioned above form the Western un-
derstanding of corporate culture which develops within the 
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framework of various management models. In the West, the 
most widespread classification of models is marked by differ-
ences depending on the role played by financial institutions in 
corporate governance. “In the UK and the USA, institutional 
ownership of joint stock capital is usually assigned to such 
financial institutions as mutual social funds, pension funds. 
In Germany, banks play an active role in corporate govern-
ance. This is not only because banks are respective owners 
of property (shares) but because they are depositees of the 
property of individual shareholders” [1] and are their trustees. 
In fact, the models of corporate governance are integrated 
and very seldom correspond to the classification given. The 
interference of investors –  organizations with the formation 
of management models varies and depends on the concen-
tration of ownership: from 5–10% in the UK and the USA to 
over 25% in Germany.

Most often, differences in management models come 
from the orientation of systems to “insiders” and “outsiders”. 
The former preupposes that the stocks of a company are 
concentrated in the hands of a small number of owners, con-
trol over the activity of corporations belong to “insiders”, i.e. 
internal shareholders, whereas external systems –  absorp-
tion, acquisition, struggle for powers of attorney, trust –  have 
no influence on management. Control over the activity of a 
company by “insiders” is limited to social issues and pros-
pects for choosing a management strategy or positioning in 
the market.

In the model of “outsiders”, characteristic of companies 
“with a significant diversification of capital, control is carried 
out indirectly –  through capital markets, independent direc-
tors, within the framework of mergers, bankruptcy and strug-
gle for trust. The degree of control cannot be weakened by 
the requirements to take into account the interests of “accom-
plices” who are not shareholders [1]. The spatial arrange-
ment of models –  the insider model of management –  is root-
ed in continental Europe and Japan, the model of outsiders –  
in the UK and the USA. Trust in the context of clarifying the 
physical boundary of a corporation and the desirable flows of 
financial capital and electronic systems for controlling social 
and human capital streamline the interaction of sharehold-
ers and personnel and thus rank the composition of a cor-
poration. Control over the physical as well as social borders 
implements the mechanism of identifying individuals and de-
termines the access points of personnel to pin-codes and 
secrets.

Models significantly differ in the responsibility to the exter-
nal environment as a fundamental limitation, which any soci-
ety in a market economy declares as universal requirements 
and in each case these requirements lead to the formation of 
its own model of management and corporate culture, impact 
the type of property explicitly or latently. The limitations of 
these differences are clearly expressed in a corporate culture 
based on a national ethos and traditions, but they are com-
pletely different in Germany and the USA. If in Germany the 
practice of banks participating in the formation of corporate 
capital is generally accepted, in the USA it is considered a vi-
olation of the law; in Japan it will be considered cooperation, 
in America it will be considered conspiration. The method for 
controlling with the help of a board of directors is acceptable 
for Germany, in the USA it is called a mistake, as it exac-
erbates a conflict of interest. The degree of shareholders’ 
confidence in directors –  to fulfill obligations –  depends on 
alternative mechanisms of control. The most obvious of them 
are legislative measures defining the functions and powers 
of corporate directors, as well as commodity markets pos-
ing a threat of bankruptcy for ineffective producers. These 
mechanisms exist in the market system but their viability is 
questioned since the effectiveness of legislation and restric-
tions depends on the existence of a legal infrastructure ca-

pable of implementing laws, and commodity markets need 
competition between producers to streamline the activities of 
corporations. The financial market control mechanism allows 
unsatisfied shareholders not only to liquidate their shares but 
also to free unproductive management from the manage-
ment burden. The factors mentioned form the corporate cul-
ture which is usually attributed to two management models: 
American and German.

A wide range of the sociological data of world and domes-
tic management practice determined the dominant of human 
cultural values focused on profit, the optimization of corpo-
rate and managerial transactions in a flexible organization of 
production, the principles of which are formulated in classical 
sociology by T. Parsons (1951), A. Gorz (1989, 1985, 1982) 
E. Shils (1951), J. Lorsch (1996), A. Schutz (2003), T. Luk-
man (1995), P. Berger (1995), M. Castels (2000).

Methodology
The dual nature of corporate culture –  on the one hand, as 
an object of social identification of personnel, employees, 
top management with a company, on the other hand, as the 
stigma of discursive and visual belonging to a corporation –  
increases attention to the social factors of the formation of 
corporate culture.

The framework of communicative discourse together 
with theoretical concepts and foreign and domestic theories. 
In this aspect, special attention is paid to corporate identity 
as one of the most important social mechanisms that con-
firm commitment to the company. Style demonstrates val-
ues and rituals. In this aspect, corporate culture can include 
more components: logos, corporate documentation and gift 
products, colours, clothing, office design and structure, ad-
vertising materials. Corporate identity as a mechanism for 
the formation of external corporate culture is expressed in a 
system of verbal, graphic, behavioral symbols that single out 
a company among others. The method of discourse analy-
sis, on the one hand, captures the result of positioning and 
makes it possible to “maintain the distance”, and on the other, 
to create an opportunity for communication and representa-
tion of the commitment of an individual to a corporation.

Commitment to a company is demonstrated by the values 
and rituals of its employees. Rituals form internal parame-
ters, unite employees, help them to realize their community 
with the company. Style and rituals constitute external and 
internal mechanisms of the management of a company, form 
a model of social interaction in the categorical “manager- 
personnel” pair. The positive orientation of the rituals is desig-
nated by the concept “strategic privacy” in Western manage-
ment. These are conferences, seminars, business games, 
participation in various secular events. Censure rituals signal 
disapproval of a person who violates corporate culture. The 
similarity of Russian corporate culture to Western corporate 
culture is clearly manifested in the official mechanisms of 
censure –  dismissal, demotion, fine, pay reduction. The final 
document confirming the formedness of the social mecha-
nism of corporate culture is a code. A code is a document of 
a certain organization consisting of rules that clarify the basic 
principles of conduct and management of an organization, 
procedures for introducing standards of conduct and regu-
lating business processes to the outside world. The struc-
ture of a corporate code includes the mission of a company, 
its values and norms, strategic statements of management, 
a general description of products and services, forecasts of 
working with groups of stakeholders, a definition of the lead-
ership style, a description of corporate identity, attitude to 
employees and partners, myths. A corporate code is a set of 
rules for the relationship between company members. A code 
represents communicative leadership, which involves man-



29

СОЦ
ИАЛ

ЬНО-ГУМ
АНИТАРНЫ

Е ЗНАНИЯ
agement through informal connections, both horizontal and 
vertical, regulating the process that ensures the functionality 
of an organization by establishing an ethical hierarchy [8].

In doing so, such phenomena as depletion of stocks, ob-
solescence of technologies, saturation of demand, changes 
in the behaviour of competitors, possible changes in govern-
ment policies, etc. are predicted. All this is the reason for the 
flexibility of the strategy which can be considered as the reac-
tion of a company to changes in the external environment or 
to governance failures. The sooner these changes happen, 
the more often the strategy should be changed –  this is con-
firmed by the theorem of the necessary diversity of Ashby [8].

Modern social mechanisms for the implementation of cor-
porate culture are indicated by a three- level structure: global 
or supranational contours, the national level and the level of 
a particular company. In Europe, corporate culture has grown 
out of collective bargaining and agreements concluded by 
employers, entrepreneurs, managers, and personnel.

A positive role in the development of corporate culture 
was played by the “preventive strategies” proposed by Euro-
pean business. Their goal is to prevent conflicts, resolve in-
evitable partnership disagreement, form a social climate and 
dialogue that ensure the development of a corporation [12].

Literature Review
The objective nature of the social management of corporate 
culture is represented by the works of the Russian author 
A. Prigozhin (1995, 2003, 2006) and his concept of a cultural 
ethos as a principle of the formation of a national culture, which 
are marked by viewing corporate culture through the ideal 
types proposed by M. Weber which the authors associated 
with traditional folk culture as a combination of objective values 
carried out by people in the socio- historical life. The problems 
of management based on social play and sociosynergetics 
with the analysis of non-linear realities of Russian society are 
presented in the works of S. A. Kravchenko (2006), V. I. Gos-
tenina (2005, 2013), the organization and management of 
services in the oil and gas service of Russia are presented in 
the works of V. P. Lavushchenko, I. R. Sharipova (2006). The 
research used the works and concepts of the foreign and Rus-
sian scientists M. Porter (1993, 2000), J. Charkham (1996), 
Ch. Handy (Handy Ch. 2001), Spivak V. A. (2001), Shcherbi-
na S. V. (1996), I. Yu. Eremin, Yu. V. Sergeev, A. B. Karimov 
on accounting for the impact of human capital on the process 
of restructuring an enterprise (2006, 2007).

Critical discourse analysis of the formation of corporate 
culture depending on the type of leadership and the strategic 
goals of an organization has revealed differences in social 
factors influencing its formation, made it possible to describe 
them and draw conclusions about the dependance of these 
factors on the management paradigm and diversity of cultural 
patterns accepted and learned by personnel from the point of 
view of the rationality of modern society in patterns of orderli-
ness reviewed by E. Durkheim, R. Merton and in the theory of 
social conflict by R. Dahrendorf (1965). The methodology of 
discursive technologies in the framework of critical discourse 
analysis shows that behind typical situations of corporate life 
there lies an appeal to the identification signs of team-build-
ing which reduce the devastating consequences of individ-
ualization and create an opportunity for communication and 
representation of a personality not just as sending a signal 
but as an opportunity for communication in the public sphere.

Results and Discussion
Corporate culture is an essential component and condition of 
the existence of a company. “Cultural patterns adopted and 
learned by personnel have a significant influence on power, 

control, attitude to work, determine intra- group and inter- group 
relations. It is corporate culture that fixes the social processes 
of integration” [13], first of all, consolidation, forms the spec-
ificity of role relations. The analysis of numerous corporate 
cultures in companies states that personnel should accept the 
cultural patterns characteristic of a given company, otherwise 
it will be unable to work and build normal relations with the 
members of a corporation, effectively interact with other partic-
ipants of organizational processes [20]. Cultivating corporate 
culture is a period when personnel is formed which includes 
not only competent professionals but also personally inter-
ested in the success of the common enterprise memebers.

A competitive strategy is not only a change in corporate 
rules but also a focus on changing the value of a company 
without changing the composition of its business portfolio 
and can be implemented in the form of the following mecha-
nisms. The mechanism of maximizing market share or other-
wise, in our opinion, it can be called a leadership strategy, is 
based on market share gain by means of using low prices for 
products and scale economies. However, achieving leader-
ship requires significant capital, heavy expenses at a moder-
ate rate of return. The mechanism of market segmentation is 
aimed at consumers in individual segments. “This approach 
is implemented with significant limitations of the funds and 
capabilities of a company, when the most appropriate thing 
is to concentrate on a certain segment of the market where a 
company has the greatest competitive advantages. The strat-
egy of differentiating goods or services is based on giving 
distinctive properties to the goods or services of a company 
that distinguish” [17] them from their competors, consumers’ 
attachment to the goods of a certain brand is exploited.

The market structure determines the choice of business 
management strategies. The competitive business manage-
ment strategy is implemented “when it is necessary to gain 
competitive advantages in the market and is determined by a 
number of factors: price policy, open and secret agreements 
between suppliers, strategies in the field of extraction and 
processing of extracted resources, exploration and drilling 
costs, and an advertising strategy” [17].

The competitive strategy researcher M. Porter points out 
two competitive advantages of the strategy: low and high 
rank. The first includes cheap labor and raw materials, econ-
omies of scale and administrative resources. The advantag-
es of the low rank are easily accessible to competitors: they 
can be copied, replaced by counterparts or otherwise [19]. 
Such advantages are short- lived and they disappear with a 
change in the business environment: technologies and goods 
become obsolete, resources deplete, staff salaries increase.

However, corporate culture, depending on the level of 
management, presents a specific corporate model. Based on 
the presented, it becomes possible to determine the social 
factors of formation of corporate culture.

“The factor of changing the conditions for the functioning 
of organizations under the influence of social capital formed 
in the context of scientific and technological progress takes 
the first place” [12]. Companies and corporations face the 
challenge of quick and efficient adaptation to their chang-
ing environment. The decline in the efficiency of production 
under the influence of crisis phenomena in all spheres of 
public life requires a review of management approaches and 
search for new ways of interference with the activities of or-
ganizations. The complexity of production caused by rising 
levels of economic ties compelled organizations to adapt to 
rapidly changing external and internal conditions. Most of 
the researchers attribute the formation of this approach to 
the 1940s, early 1950s –  it was a period of rapid develop-
ment of various training methods to increase the effective-
ness of interaction between managers and personnel. Expert 
coaches tried to find social and psychological means of in-
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fluence which allowed to solve the problem of effective man-
agement activities and to interact with subordinates smooth-
ly. Thus, initially corporate culture focused on adaptive and 
socio- psychological management opportunities. That is why 
trainings, role-playing games and other programs aimed at 
building interpersonal relationships were offered as methods 
for improving management efficiency.

The second important social factor in the formation of cor-
porate culture is the growing hyper- competition of the market 
and the necessity to ensure the growth of profits of compa-
nies by means of stimulating human capital. This trend has 
been investigated by a number of industrial psychologists, 
who study inter- group and intra- group interaction in organi-
zations, since the early 1950s [7]. In this regard the work of 
the school of group dynamics, which studied small groups in 
the workplace, is indicative. The work of the group of scien-
tists began with trainings in complex social systems –  depart-
ments, divisions of the same company. Participants solved 
management tasks taken from real life, and then, with the 
help of a psychologist, analyzed the correctness of the solved 
management task. By the end of the 1950s, laboratory train-
ing had begun to be used not only for the training and devel-
opment of group dynamics but also for solving management 
problems associated with improving the efficiency of posi-
tioning a company in the market. In parallel, in the 1970s and 
1980s, interest in corporate culture increased. Turning to cor-
porate culture appeared as a result of understanding the dy-
namics of organizational culture at a time when organizations 
began to be considered as a specific type of social system 
uniting people engaged in joint work, focused on achieving 
common socio- economic goals and having a certain legal 
status. The ideas are based on the thesis that people being 
members of any organization are guided by common inter-
ests, have similar social value orientations and, therefore, 
form their own subculture.

The third social factor affecting the formation of corporate 
culture is professional culture. Modern society, largely based 
on knowledge, requires a theoretical justification of not only 
corporate culture but of the problem of professionalism as 
well. One of the first sociologists to study the problem was 
the outstanding American scientist T. Parsons [18]. Parsons’ 
structural and systemic analysis makes it possible to consid-
er modern trends in the evolution of society basing on the 
activities of professionals.

Since a company usually unites representatives of var-
ious professions, we can assume the following. Firstly, the 
peculiarities of the professional culture of most employees 
influence the corporate culture: they form techniques and 
skills of professional activity, material manifestations of cul-
ture, for example, methods of production and use of goods, 
artifacts of culture (the use of furniture of a particular com-
pany or a particular style characteristic of the company, oral 
and written language, space design is also important). This 
group of corporate samples can include symbols of the “pow-
er” of a company, for example, having an aircraft, a vehicle 
fleet, vacation grants for employees, the size and location of 
the office. Secondly, the specific features of the professional 
culture of different groups of professionals prove to be sig-
nificant factors in the formation of subcultures. Thirdly, pro-
fessional cultures themselves are modified in the process of 
forming a unified corporate culture.

The corporate culture of a private company in the field of 
fuel and energy services is conditioned by a number of social 
factors. First of all, the business space of the fuel and energy 
industry is heterogeneous and consists of several markets. 
The first market –  oil and gas production –  is created by the 
Russian oil industry, the second one –  maintaining oil and 
gas equipment –  is created by the need to maintain equip-
ment in working condition, the third one provides services. 

Each of the markets forms its own corporate culture, which 
is largely determined by the business management strategy 
established in the industry.

At the same time, independent gas producers themselves 
present a mixed picture. A significant part of gas production 
is provided by vertically integrated oil companies that either 
belong to the state (Rosneft) or are not market players in the 
classical sense.

The essential transformations of corporate culture at var-
ious levels of the life of an organization form a certain com-
plex model of culture. The management scheme in such a 
culture is a network –  resources are drawn from various parts 
of an organization and focused in management cells or on 
a certain problem. This confirms the formation of corporate 
manageability of a company on the principle of global logis-
tics management under the conditions of flexible and cluster 
production in Russia.

The difference of the corporate culture of Russian compa-
nies in the oil and gas industry turns out to be more significant 
than between them and foreign firms. The Russian process 
is more complex and less known than the purposeful forma-
tion of corporate culture in the West that maintains its social 
identity. The social factors of the transforming market of fuel 
and energy services caused by social filters that control en-
tries into companies determine the important role of manag-
ers; this explains the positive assessment of the state of a 
team by management, which is based on the power resource 
as a possibility of influencing not only the closed nature of a 
corporation but also distribution –  socio- economic remunera-
tion, advanced training. Thus, corporate culture management 
determines the contradiction of attitudes to centralized man-
agement, paternalistic mentality and the need to act under 
the conditions of adaptation to changes in the oil and gas 
market and the resulting multiplicity of risks due to institu-
tional transformation.

Since corporate culture is a social phenomenon, the logic 
of its development is determined by the collective conscious-
ness in the context of intermittent dynamics of the industry, 
the pluralism of subcultures of individual companies, and at 
the same time it affects the rationality of internal formats con-
tributing to reaching a new level of self-organization by a 
company, the severity of intensive emotional characteristics 
of a team. All this determines the diagnostics of corporate 
culture and makes it possible to predict the management 
strategy of a company.

The intensive formation of the content of corporate cul-
ture by each company with its own code, rules and norms, 
which turn into the cultural ethos of an organization in the 
case of purposeful development, creates a pluralism of trans-
formative relations and comparative relations both within a 
company and with the external business environment. In the 
external strategy, this type of culture manifests itself as co-
operative.

Conclusion
Corporate culture acts as an object of a management strategy. 
Its main role in this capacity is to maintain the autonomy of a 
company, successfully resist the environment, make decisions 
accurately and quickly, and correspond to the complexity of 
changes taking place in it. The strategy of corporate culture in 
the field of fuel and energy services is changing more dynam-
ically compared to other industries. Since the implementation 
of complex tasks requires complex management systems, the 
corporate strategy in the fuel and energy business is much 
more complex and designed to quickly adapt to dynamic 
changes in the external competitive environment.

Social mechanisms of influence on the corporate culture 
of a company correspond to the stages of business system 
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development. The tasks to be solved are the search for 
the optimal makeup, relationships of managers and per-
sonnel, newly created and existing control elements of vari-
ous types coordinated over time. In addition, the restrictions 
imposed on management in the form of resources, market 
saturation with products and services should be taken into 
account. Corporate culture as a development strategy is 
the management of relations within a corporation, of infor-
mation flows, it depends on the state policy regarding busi-
ness. During the period of the accumulation of capital and 
formation of the company, when the first strategic task is to 
survive, the main thing at this level is operational efficien-
cy, which is aimed at achieving a competitive advantage by 
means of cost reduction and increase of sales revenues, 
the guideline for the formation of corporate management 
culture is indicated by a collectivist culture. Corporate cul-
ture at this stage is the prerogative of the team. Collectivist 
corporate culture is focused on cementing the personnel of 
a company, which is associated with the need for survival 
in the external competitive environment. Besides, the Rus-
sian oil and gas business is characterized by the presence 
of a large number of vertically integrated holdings. The most 
relevant thing for enterprises of this structure is the coop-
erative strategy, which makes it possible to increase the 
value of a company by changing the form or methods of 
interaction “with a group of subsidiaries (the degree of de-
centralization, including making a decision about acquiring 
or maintaining an independent legal status of a subsidiary, 
control and coordination). The relations between subsidi-
aries (cooperation) also determine the system of relations 
with suppliers, distributors and dealers (joint ventures, fran-
chising), with competitors (associations, alliances, joint ven-
tures). The aim of cooperation is to increase supply. In the 
oil business, the supply is influenced by such factors as the 
location of fields and the ownership structure, the applied 
production and processing technology, the costs of produc-
tion, transportation, processing, etc” [17].

Other conditions may include the legislative framework, 
the state of foreign and domestic policies of oil-exporting and 
oil-importing countries, the natural (climate) factor, prevailing 
trends in relations between companies in the industry (search 
for compromise solutions, aggressiveness, etc.).

While defining its management strategy, a company is in-
volved in normalizing the operational work of all enterprises 
ensuring coordination, often through the creation of a new 
management system. The types of strategies are interrelated 
and should therefore be considered and be consistent. For 
example, acquisitions of companies by a vertically integrat-
ed oil holding, on the one hand, change the composition of 
the portfolio, on the other hand, they strengthen competitive 
advantages. The strategy of growth as economies of scale, 
horizontal integration is determined by gaining competitive 
advantages, diversification, etc.

“Only presenting the strategy as a system of activities 
makes it possible to understand why the organizational struc-
ture, systems and processes should be strategy- specific. 
Aligning an organization with the strategy in its turn makes 
these complementarities more achievable and more viable” 
[19].

Under these conditions, control is transformed into a 
social mechanism for managing corporate culture which is 
aimed at improving the efficiency of a company. The anal-
ysis of the actual performance of the management process 
in comparison with the planning figures and with the perfor-
mance assessment makes it possible to check the validity of 
the initial hypotheses, the correctness of the selected goals, 
as well as the organization of planning. Control solves a set 
of tasks for planning, regulation and observation, determines 
the effectiveness of management, makes it possible to com-

pare results with goals and plans, reveals negative deviations 
and ways of their adjustment.
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SOCIAL FACTORS OF THE FORMATION OF 
CORPORATE CULTURE IN THE RUSSIAN OIL AND GAS 
INDUSTRY

Gostenina V. I., Melnikov S. L., Novikov A. S.
Bryansk State University named after Academician I. G. Petrovsky

Nowadays, there are significant differences between the subcul-
tures of Russian oil companies. The non-linearity of the spontane-
ous transformation of corporate culture leads to the non-equilibrium 
of the market institution of management and objects of management 
(companies and personnel of companies, corporations) that are still 
within the range of national priorities only. The purpose of the re-
search is to present the scientific discourse of theoretical approach-
es, positions, views of thinkers and sociologists of our time on the 
role of corporate management culture, which is studied according to 
the nature of social practices in the categories of attractiveness and 
prestige, the level of social capital, that allows us to describe corpo-
rate culture in terms of a visual and communicative presentation of 
organizations in the market of services of the oil and gas industry. 
The dependence of subcultures on customs and beliefs, usual ideas 
of the moral norms of national culture, the intensive development of 
the content of corporate culture by every company that has its own 
corporate code, rules and norms –  all this forms a particular cultural 
ethos of each organization. It creates the pluralism of transformative 
relations, and the spontaneity of processes makes it difficult to study 
them, especially compared to the purposeful formation of corporate 
culture in Western society, that retains its social identity. All this re-
quires a fundamental perception of the problem of social manage-
ment of corporate culture, a study of social factors that influence the 
efficiency of companies in the provision of fuel and energy services.

Keywords corporate culture, types of corporate culture, cultural 
code, cultural ethos, social factors, subculture.
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В статье рассмотрены вопросы социальной защиты семей 
с детьми. Автором отмечается, что в условиях экономических 
санкций, изменения структуры рынка труда и политической 
нестабильности особенно актуальным становится анализ со-
циальной защиты семей с детьми в нашей стране. Выявляются 
основные тенденции в развитии системы социальной защиты 
на современном этапе. В статье приводится обзор результа-
тов социологических исследований и статистических данных, 
посвященных рассмотрению экономического положения семей 
и их актуальных потребностей. Автор указывает, что, по ре-
зультатам исследований, среди тех сфер жизни, которыми 
россияне удовлетворены меньше всего, особо выделяются 
материальное положение и экономическая ситуация в стране. 
В статье делается вывод, что важным направлением является 
продолжение работы государственных органов по доступности 
оформления и возможности дистанционной подачи заявления 
семьями с детьми на выплаты и льготы, а также акцентируется 
внимание на отсутствие у значительной части семей с детьми 
полной информации о причитающихся льготах и пособиях.

Ключевые слова: дети, материальное положение, поддержка, 
социальная защита, семья.

Введение
В условиях экономических санкций, изменения структу-
ры рынка труда и политической нестабильности особен-
но актуальным становится вопрос социальной защиты 
семей с детьми. Семья является основным социальным 
институтом, выполняющим важные для общества функ-
ции (репродуктивную, воспитательную, экономическую 
и т.п.), и в непростой ситуации семьям с детьми требуется 
помощь со стороны государства.

В литературе встречается большое количество опре-
делений понятия «социальная защита». Среди всех опре-
делений мы можем выделить ее понимание как системы 
«социальных отношений, мер и правовых гарантий, за-
щищающих любого члена общества от экономической, 
социальной и физической деградации вследствие вне-
запного и резкого ухудшения условий его благосостоя-
ния, угрозы здоровью и жизни, невозможности реализо-
вать свой трудовой и гражданский потенциал» [1].

Отметим, что социальная защита представляет со-
бой, с одной стороны, функциональную систему, т.е. си-
стему направлений, по которым она осуществляется, 
а с другой –  институциональную, т.е. систему институ-
тов, ее обеспечивающих (государство, суд, профсоюзы 
и другие общественные организации) [2].

Степень научной разработанности темы
Вопросы социальной защиты семьи являются актуаль-
ными для социологов и получили широкое освещение 
в работах Л. С. Алексеевой, В. Г. Бурменской, Т. А. Гур-
ко, И. Ф. Дементьевой, Л. П. Кузнецовой, Б. С. Павлова, 
Е. И. Холостовой, Е. Р. Ярской –  Смирновой и др.

В научной литературе отмечается, что в советский 
период истории нашего государства приоритетными 
формами государственной заботы об определенных 
категориях населения (детях, будущих матерях, пенси-
онерах, тяжелобольных людях), которые обеспечива-
ли социальные гарантии семье и детям, были государ-
ственная система дошкольного воспитания, бесплатное 
здравоохранение, система внешкольного образования 
и воспитания, система летних оздоровительных учреж-
дений и т.п.

Возможность пользоваться определенной социаль-
ной услугой население получало через трудовые, учени-
ческие коллективы, социальная помощь личности прак-
тически не развивалась. Государство было универсаль-
ным органом социального обслуживания и не оставляло 
места благотворительности. Сегодня в благотворитель-
ном секторе можно наблюдать рост количества про-
фильных организаций и повышение профессионализма 
их сотрудников, а также выработку новых форматов де-
ятельности» [3].

В начале годах ХХI века произошли значительные 
перемены в системе социальной защиты населения на-
шей страны. Можно зафиксировать следующие измене-
ния системы социальной защиты на современном этапе:

а) расширение функций системы социальной защиты 
населения России, реализация новых социальных тех-
нологий;
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б) рост количества учреждений социальной защиты 
и соответственно работников данной области;

в) акцентирование на эффективности предоставле-
ния мер социальной защиты гражданам и оказания го-
сударственных услуг в социальной сфере;

г) информатизация и компьютеризация в сфере пре-
доставления социальных льгот и пособий.

Среди всех категорий семей на современном этапе 
выделяются семьи с наибольшей нуждаемостью в соци-
альной защите и поддержке. В первую очередь, в особом 
внимании со стороны государства нуждаются монороди-
тельские семьи (семьи, в которых ребенок воспитыва-
ется только одним родителем), семьи военнослужащих, 
семьи с детьми- инвалидами, многодетные семьи с низ-
ким доходом, семьи с детьми в возрасте до трех лет, се-
мьи беженцев и семьи, в которых для родителей свой-
ственны негативные формы девиантного поведения [4].

Методология исследования
Выявление и анализ проблем в работе органов социаль-
ной защиты населения в отношении семей с детьми осу-
ществлялись на основании системного изучения текстов 
отечественных социологов и экономистов, рассмотрения 
законодательства, анализа статистических данных и ре-
зультатов социологических опросов семей с детьми (про-
веденных, в том числе, и автором статьи).

Особенности социальной защиты семей 
с детьми
Появление ребенка в семье приводит к дополнительным 
материальным затратам. Неслучайно главной причиной 
нежелания заводить детей, по результатам опроса, про-
веденного ВЦИОМом, является сложное материальное 
положение. Так, в сентябре 2021 г. 26% опрошенных 
отметили финансовые трудности в качестве фактора, 
влияющего на сознательный отказ от деторождения. Пси-
хологические причины –  эгоизм (желание пожить для се-
бя) и боязнь брать ответственность набрали в два раза 
меньше ответов [5].

По результатам социологических опросов ВЦИОМа, 
среди тех сфер жизни, которыми россияне удовлетво-
рены меньше всего, особо выделяются материальное 
положение и экономическая ситуация в стране. Лишь 16 
и 13 процентов опрошенных полностью удовлетворены 
материальным положением и экономической, политиче-
ской обстановкой соответственно [6].

Неслучайно вопросы социальной защиты семьи 
прорабатываются и анализируются на самом высшем 
уровне. Так, в декабре 2022 года на заседании Совета 
по стратегическому развитию и национальным проектам 
Президент РФ В. В. Путин затронул вопросы поддержки 
семей с детьми и рассказал о тех изменениях, которые 
коснутся помощи таким семьям.

Во-первых, будет расширено действие семейной ипо-
теки. Во-вторых, было введено единое ежемесячное по-
собие для нуждающихся семей с детьми до 17 лет. В тре-
тьих, ожидается увеличение пособия по беременности 
(до 0,5–1 прожиточного минимума). Особое внимание 
в выступлении было уделено простоте и понятности по-
лучения гражданами пособий [7].

В начале двухтысячных годов нами было проведено 
масштабное исследование проблем жизнедеятельности 
российских семей с одним родителем. Мы выяснили, что 
в качестве основных проблем таких семей выступают: 
1) материальная обеспеченность (90% опрошенных), 
2) решение жилищного вопроса (41%), 3) решение про-

блем трудоустройства (37%). А значительная часть жен-
щин, воспитывающих детей без отца (51%), вынуждены 
экономить даже на покупке продуктов питания [8, C.14]. 
Также мы выяснили, что семьи зачастую просто не знали 
о том, какие пособия и льготы им положены.

Решение задачи сокращения бедности среди насе-
ления нашей страны, несомненно, связано с повышени-
ем размера реальных зарплат и улучшением экономиче-
ской ситуации в стране. Трудное материальное положе-
ние семей с детьми часто обусловлено тем, что реаль-
ные зарплаты трудоспособных членов семьи не поспе-
вают за ростом цен. Так, в 2022 году уровень инфляции 
увеличился на 3% и составил 11%. В начале 2023 года 
цены на услуги ЖКХ, проезд в общественном транспор-
те и т.п. продолжили расти. Очевидно, главной задачей 
является не только увеличение размеров пособий для 
семей с детьми, но и рост размеров заработной платы 
родителей [9].

Несмотря на все сложности, россияне демонстриру-
ют оптимистичное социальное настроения. Так, по ре-
зультатам опроса, проведенного Фондом «Обществен-
ное мнение» в ноябре 2022 года, 44% опрошенных на-
деются, что в ближайшие три-пять лет жизнь их семьи 
станет лучше, а 25% считают, что она не изменится. 
Тенденции по улучшению жизни в стране отметили 43% 
опрошенных [10].

По результатам социологического исследования, ко-
торое провели «Росгосстрах Жизнь» и «Росгосстрах», 
57% респондентов не обращаются за государственной 
поддержкой. При этом каждый третий указал, что при-
чиной отсутствия обращения является незнание о тех 
льготах, пособиях, вычетах, которые положены. Около 
24% опрошенных не оформляют положенные им посо-
бия, льготы, т.к. не считают это необходимым [11].

Выводы
На современном этапе в нашей стране произошли значи-
тельные положительные изменения, связанные с предо-
ставлением социальной помощи семьям с детьми. Сегод-
ня население может получить информацию о причитаю-
щихся льготах и пособиях в личном кабинете в Госуслугах, 
однако информационный вакуум, связанный с знанием 
причитающихся мер государственной поддержки, сохра-
няется. Важным направлением является продолжение 
государственными органами работы по простоте и воз-
можности дистанционного оформления выплат и льгот 
семьям с детьми, а также предоставление адресной по-
мощи нуждающимся семьям.
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ASSESSING THE NEEDS FOR SOCIAL PROTECTION 
OF FAMILIES WITH CHILDREN: SUMMARIZING THE 
RESULTS OF A SOCIOLOGICAL STUDY

Zayakina O. A.
Moscow Aviation Institute

The article discusses the issues of social protection of families with 
children. The author notes that in the conditions of economic sanc-
tions, changes in the structure of the labor market and political in-
stability, the analysis of social protection of families with children in 
our country becomes especially relevant. The main trends in the de-
velopment of the social protection system at the present stage are 
identified. The article provides an overview of the results of socio-
logical research and statistical data devoted to the consideration of 
the economic situation of families and their actual needs. The author 
points out that, according to the results of research, among those 
areas of life that Russians are least satisfied with, the financial situa-
tion and the economic situation in the country stand out.

Тhe article concludes that an important direction is the continuation 
of the work of government agencies on the availability of registration 
and the possibility of remote application by families with children for 
payments and benefits, and also focuses on the lack of complete 
information about the benefits and benefits due to a significant part 
of families with children.

Keywords: children, financial situation, support, social protection, 
family.
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В статье рассматриваются способы преодоления цифрового 
неравенства регионов Российской Федерации. Представлено 
определение понятия «цифровое неравенство». Развитие циф-
ровой экономики приводит к тому, что цифровой разрыв в об-
ласти инфраструктур и технологий увеличивается и все чаще 
проявляется во всех сферах жизнедеятельности граждан, по-
скольку развитие общества, индивидов, социальных групп в на-
стоящее время все больше зависит от уровня доступа и воз-
можности использовать информационно- коммуникационные 
технологии для получения новой информации и знаний. Опре-
делены последствия цифрового неравенства в регионах Рос-
сийской Федерации. Показано, что цифровое неравенство 
негативно отражается на уровне социально- экономического 
развития областей Российской Федерации. Проанализирова-
ны показатели, которые характеризуют уровень цифровиза-
ции в регионах Российской Федерации. Предложены способы 
снижения цифрового неравенства с помощью: повышения 
компьютерной грамотности граждан РФ; расширения системы 
культурно- информационных центров общественного доступа 
и информационно- коммуникационных технологий; проведения 
мероприятий по подготовке граждан к внедрению новых техно-
логий; расширения масштабов применения технологий «Умный 
город». Сделан вывод о том, что от степени развитости цифро-
вого оснащения зависит уровень жизни населения.

Ключевые слова: цифровое неравенство, уровень жизни на-
селения, развитие регионов РФ, IT-технологии, информацион-
ная бедность.

Цифровое неравенство –  ситуация, при которой 
у определенного количества населения нет доступа к ин-
формационным технологиям. Уровень доступа к цифро-
вым услугам показывает, как развиваются регионы.

Одним из основных последствий неравенства циф-
ровой жизни является различный уровень образования 
в регионах [3]. Уровень образования сильно влияет на бу-
дущее человека. Рассмотрим, как уровень цифровой 
жизни будет влиять на образование в регионах (табл. 1).

Таблица 1. Зависимость уровня цифровой жизни и качества 
образования в регионах РФ

Регион Уровень цифровой 
жизни,%

Качество образо-
вания.%

Москва (Московская 
область)

81,352 92,1

Санкт- Петербург 80,241 92

Республика Татар-
стан

69,361 77,86

Краснодарский край 67,327 77,78

Белгородская об-
ласть

64,149 77,26

Ленинградская об-
ласть

62,698 77,1

Ханты- Мансийский 
автономный округ –  
Югра

62,002 65,15

Нижегородская об-
ласть

59,917 65,1

Воронежская обл. 59,327 45,7

Тюменская область 57,739 42

Республика Алтай 30,547 34,8

Еврейская автоном-
ная обл.

28,94 29,7

Республика Тыва 19,105 19,6

Источник: составлено автором по материалам [2],[6],[7].

Исходя из таблицы 1, видно, что чем выше уровень 
развития цифровой жизни, тем качественнее образо-
вание в регионе. Самый высокий показатель в обла-
сти цифровой сферы –  в Москве (Московской области) 
равный 81,35%, что свидетельствует о высоком уровне 
образования в данном регионе, составляющий 92,1%. 
Данный показатель характеризуется тем, что школьни-
ки и студенты имеют высокую успеваемость. Школьники 
смогут поступить в престижные колледжи и университе-
ты, а студенты работать на более оплачиваемой работе. 
При уровне цифровой жизни равной 19,11% (Республи-
ка Тыва) качество образования равно 19,6%, что свиде-
тельствует о низком уровне образования в данном ре-
гионе. Это может повлечь за собой недостаточное коли-
чество информатизированных технологий, что повлияет 
на уровень знаний у подростков.
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Уровень образования в каждом регионе влияет 

на благосостояние всей страны в целом. Если его игно-
рировать, то бедность и социальная изоляция будут ра-
сти и пошатнут социальную безопасность.

Вторым последствием цифрового неравенства явля-
ются проблемы с трудоустройством [3].

Проблемы, связанные с низким уровнем технической 
оснащенности, усложняют поиски работы в разных ре-
гионах. В регионах с низким уровнем цифровой жизни 
население не может найти работу с высоким уровнем 

зарплаты для качественного уровня жизни. Если буду-
щий работник будет владеть базовыми навыками рабо-
ты с персональными компьютерами, т.е. уметь откры-
вать электронную почту, копировать файлы, работать 
с Excel-таблицами, то с большей вероятностью его при-
мут на работу, а не человека, который не обладает дан-
ными компетенциями.

Проведем зависимость между доступом доступа 
к интернет ресурсам и среднедушевым доходов населе-
ния РФ (рис. 1).

96,01 87,97
63,85 57,10 53,10 41,94 39,73 37,58 34,56 33,26 30,26 26,37 26,30 25,82 22,93 20,46 20,04 17,95

0,00
20,00
40,00
60,00
80,00

100,00
120,00
140,00
160,00

доход уровень доступа

Рис. 1. Зависимость получения информации из интернета на уровень дохода населения в регионах РФ

Источник: составлено автором по материалам [1], [9].

Исходя из рис. 1, видно, что в регионах с высоким 
показателем владения интернетом, уровень доходов на-
селения, как правило, выше. Люди, имеющие широкий 
доступ к интернет- источникам, могут найти более высо-
кооплачиваемую работу. Также работа, связанная с IT-
технологиями более высокооплачиваемая, поэтому вла-
дение знаниями в этой области позволит обеспечить себе 
комфортную жизнь в отличие от специалистов без уме-
ний в области IT-технологий. При уровне доступа к сети 
Интернет выше 100 единиц доход населения по региону 
в среднем составляет 59,66 тыс. руб. Так в городе Мо-
скве уровень доступа к ШПД (широкополосный доступ 
в Интернет) составляет 138, 7 единиц, а уровень сред-
недушевого дохода населения 87,97 тыс. руб. В отличие 
от регионов с низким доступом к интернет- источникам, 
где уровень доступа ниже 100 единиц, и уровень дохода 
в среднем в регионах составляет 25,8 тыс. руб. В Чечен-
ской республике уровень доступа к ШПД составляет 65,1 
единицу, а среднедушевой доход населения в регионе 
составляет 26,3 тыс. руб.

Уровень цифрового неравенства негативно влияет 
не только на сами регионы, но и на уровень жизни лю-
дей в целом. Без развития в сферах IT-технологий в со-
временном обществе трудно найти приличную работу 
и получить высокий уровень образования, что в послед-
ствии приведет к низкому уровню жизни населения. Так-
же неравенство регионов приведет к снижению уровня 
конкурентоспособности РФ на мировом рынке, поэтому 
необходимо устранять цифровое неравенство регионов.

Рассмотрев последствия, возникающие из-за циф-
рового неравенства, предложим мероприятия по борьбе 
с информационной бедностью.
• В первую очередь, необходимо подготовить людей 

к внедрению новых технологий. Проведение обсуж-
дений публичных докладов, рассказывающих об ос-
новных предложениях, поступающих от ведомств 
и частных лиц; проведение опросов общественного 
мнения, апробаций о предстоящих изменениях [4];

• Второй способ –  расширение системы культурно- 
информационных центров общественного доступа 
к ИКТ.
Для расширения системы ИКТ необходимо решить 

следующие задачи:
– предоставление жителям необходимых технических 

средств для получения доступа к социально значи-
мой информации и консультационной помощи в ис-
пользовании информационно- коммуникационных 
технологий;

– общедоступность государственных информацион-
ных ресурсов, обеспечение прозрачности в деятель-
ности органов государственной власти;

– создание условий для эффективного взаимо-
действия между органами государственной вла-
сти и гражданами на основе использования 
информационно- коммуникационных технологий.

• Еще один способ снижение цифрового неравенства –  
развитие компьютерной грамотности населения.
Рассмотрим количество использований персональ-

ных компьютеров в регионах РФ (табл. 2) [4].

Таблица 2. Использование персональных компьютеров в домашних хозяйствах по субъектам Российской Федерации

ФО Число домашних хо-
зяйств, тыс

персональный компьютер.% Абсолютные изме-
нения

Относительные изме-
нения

2021 2020 2019 2019/2021 2019/2020

Центральный федеральный 
округ

15 201,6 79,0 76,2 74,5 4,50 106,0

Северо- Западный федераль-
ный округ

5 538,2 77,7 77,7 75,5 2,20 102,9
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ФО Число домашних хо-
зяйств, тыс

персональный компьютер.% Абсолютные изме-
нения

Относительные изме-
нения

2021 2020 2019 2019/2021 2019/2020

Южный федеральный округ 5 926,7 75,4 72,4 69,7 5,70 108,2

Северо- Кавказский феде-
ральный округ

2 541,8 62,1 63,5 59,0 3,10 105,3

Приволжский федеральный 
округ

11 577,0 67,2 69,4 65,6 1,60 102,4

Уральский федеральный 
округ

4 750,0 74,3 72,7 70,9 3,40 104,8

Сибирский федеральный 
округ

6 696,6 65,1 67,3 65,2 -0,10 99,8

Дальневосточный федераль-
ный округ

3 191,3 66,8 67,3 62,4 4,40 107,1

 Источник: составлено автором по материалам [1].

Использование компьютеров к 2021 году увеличива-
лось, следовательно, повышался уровень компьютер-
ной грамотности, но в Сибирском федеральном округе 
просматривается тенденция к снижению. Для равенства 
в цифровой жизни необходимо повышать компьютерную 
грамотность, чтобы во всех регионах был одинаковый 
уровень.
• Следующий способ уменьшения цифрового нера-

венства –  расширение масштабов применения тех-
нологий «Умный город».
Индекс «IQ городов» показывает, насколько эффек-

тивно российские города внедряют технологии «умно-
го» города, какой результат приносят проводимые ими 
мероприятия. По данным за 2021 год 90 городов имеют 
IQ 60–120, свидетельствуя о том, что данные города вы-
соко интеллектуально интегрированы. Характеризуются 
объединением технологий. Происходит цифровая транс-
формация секторов экономики и формирование интел-
лектуальной городской инфраструктуры, позволяющей 
в режиме реального времени осуществлять сбор и ана-
лиз данных, реализовывать управление жизнеобеспечи-
вающими процессами [9].

101 город –  высокотехнологичные управляемые го-
рода (IQ 30–600). Технологии применяются с целью по-
вышения качества жизни и решения проблем в области 
транспорта, здравоохранения, окружающей среды и эко-
логии. Создается первичная цифровая инфраструктура 
Smart city на основе внедрения технологий широкополос-
ного доступа к сети Интернет, Интернета вещей, 3G/4G. 
При этом основная роль отводится городским властям, 
а жители задействованы лишь опосредованно [9].

И 12 городов –  технологически ориентированные го-
рода (IQ 0–30). Технологии применяются с целью повы-
шения устойчивости, жизнеспособности и управляемости 
городской инфраструктурой. Происходит переоснащение 
физической городской инфраструктуры, внедряются пе-
редовые ИТ-решения. Основными заинтересованными 
лицами выступают компании, являющиеся поставщика-
ми информационных технологических решений и услуг.
• Развитие функций электронного взаимодействия 

власти и населения.
Рассмотрим, в какой форме люди получают инфор-

мацию от органов государственной власти и местного 
самоуправления (рис. 2).
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Рис. 2. Доля населения, взаимодействовавшего с органами государственной власти и местного самоуправления

Источник: составлено автором по материалам [7].

Анализируя данные, представленные на рис. 2, 
видно, что население в большей степени исполь-
зуют интернет- ресурс для получения информации, 
но в каждом округе разный уровень обращений 
(от 50% до 80%). Для преодоления неравенства необ-
ходимо сбалансировать уровень доступа к интернет- 

информации во всех регионах РФ, производя улуч-
шения в электронном распространении информации. 
Также значительный процент населения пользуются 
услугами МФЦ (многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг) 
и при личном посещении.

Окончание
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Снижение цифрового неравенства способно повы-

сить уровень жизни населения в регионах РФ, что также 
может помочь преодолеть кризисы, связанные с низким 
техническим оснащением.
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TOOLS FOR REDUCING THE DISPARITY IN THE 
AVAILABILITY OF THE DIGITAL ENVIRONMENT: 
REGIONAL ASPECTS

Kuznetsova A. D., Erokhina E. V.
KF Bauman Moscow State Technical University (National Research University)

The article discusses ways to overcome the digital inequality of the 
regions of the Russian Federation. The definition of the concept of 
“digital inequality” is presented. The development of the digital econ-
omy leads to the fact that the digital divide in the field of infrastruc-
ture and technology is increasing and is increasingly manifested in 
all spheres of citizens’ life, since the development of society, individ-
uals, social groups is now increasingly dependent on the level of ac-
cess and the ability to use information and communication technol-
ogies to obtain new information and knowledge. The consequenc-
es of digital inequality in the regions of the Russian Federation are 
determined. It is shown that digital inequality negatively affects the 
level of socio- economic development of the regions of the Russian 
Federation. The indicators that characterize the level of digitalization 
in the regions of the Russian Federation are analyzed. The ways of 
reducing digital inequality are proposed by: improving the computer 
literacy of citizens of the Russian Federation; expanding the sys-
tem of cultural and information centers of public access and infor-
mation and communication technologies; carrying out measures to 
prepare citizens for the introduction of new technologies; expanding 
the scope of application of “Smart City” technologies. It is concluded 
that the standard of living of the population depends on the degree 
of development of digital equipment.

Keywords: digital inequality, the standard of living of the population, 
the development of the regions of the Russian Federation, IT tech-
nologies, information poverty.
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В настоящее время не все образовательные организации 
проводят целенаправленную работу по формированию соб-
ственной репутации. В большей мере уделяют внимание ре-
путационному капиталу коммерческие образовательные ор-
ганизации. В бюджетных общеобразовательных организациях 
репутационный капитал формируется чаще всего стихийно 
и самостоятельно. И лишь отдельные учреждения формируют 
собственную репутацию целенаправленно, используя различ-
ные методы и технологии.
В статье рассмотрены методы и технологии формирования ре-
путационного капитала образовательной организации средне-
го профессионального образовательного учреждения. В ходе 
проведенного исследования выявлено, что формирование ре-
путационного капитала –  это целый комплекс методов и тех-
нологий, целенаправленных мероприятий с учётом индивиду-
альных особенностей образовательного учреждения. Исходя 
из стратегии формирования репутации (создание, закрепле-
ние или поддержки) выстраивается индивидуальная траекто-
рия формирования репутационного капитала.

Ключевые слова: репутация, репутационный капитал, репута-
ционный маркетинг, репутационный менеджмент, имидж.

Руководители образовательных организаций уделя-
ют особое внимание формированию репутационного ка-
питала учебных заведений. Учитывая обширный и раз-
носторонний спектр факторов и условий, определяющих 
репутацию образовательных учреждений в современ-
ном обществе, можно констатировать, что данная рабо-
та требует применения разнообразных методов и тех-
нологий. Формирование репутации организации сферы 
образования представляет собой целый комплекс целе-
направленных мероприятий. На первоначальном этапе –  
это исследование репутации организации, затем поиск, 
выбор необходимых методов и технологий по форми-
рованию репутации организации. Следовательно, фор-
мирование репутации организации сферы образования 
представляет собой целый комплекс мероприятий, опре-
деленный исследователем.

По мнению Малахова Ф. В. репутационную стратегию 
компании можно разделить на две части: на стратегию 
формирования, закрепления и поддержки нужной репу-
тации; и на стратегию защиты репутации или антикри-
зисные действия [7, с. 77].

Представляется, что стратегия формирования репу-
тации организации необходима для вновь созданного 
учреждения, закрепления и формирования для органи-
зации, у которой существует определенная репутация 
и соответствует требованиям руководителя, а также на-
правлена на ее улучшение. Стратегия защиты и анти-
кризисных действий применима в том случае, если репу-
тация организации не соответствует заданным требова-
ниям и образовательное учреждение, например, требует 
глобальных изменений.

Ф. В. Малахов выделяет пять стратегий управления 
репутацией компании, в зависимости от ее основы:
– «Руководитель наша гордость» или «Мы гордимся 

своим руководителем». В данном случае репутация 
компании неразрывно связана с репутацией ее руко-
водителя.

–  «Команда наша гордость» или «Мы гордимся своей 
командой». В таком случае объектом репутационной 
стратегии компании выступает команда сотрудни-
ков, отвечающая за различные направления ее де-
ятельности.

– «Продукция –  наша гордость» или «Мы гордимся 
своей продукцией», фокусом в коммуникациях ста-
новится продукция или услуги компании.

– «Достижение –  наша гордость» или «Мы гордимся 
своими достижениями». В данной стратегии фоку-
сом коммуникаций компании является то, чего она 
достигла за время своей работы (сколько лет на рын-
ке, показатели успешных проектов и др.)

– «Финансы –  наша гордость» или «Мы гордимся на-
шими финансовыми показателями». В рамках такой 
стратегии, именно финансовые показатели являют-
ся наиболее достоверным подтверждением состоя-
тельности компаний [7, с. 79–82].
На наш взгляд, подобные стратегии управления ре-

путацией часто применяют в сфере образования. Напри-
мер, в частном образовательном учреждении нередко 
вся концепция репутации строится на имени руководите-
ля, его личных достижениях и успехах, которые он и его 
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команда активно транслирует в социальных сетях, офи-
циальном сайте, личном блоге. В данном случае руково-
дитель вызывает доверие у потребителей, а также при-
мер, которому хочется подражать, брать пример и на-
ходится рядом. Кроме этого, часто используют и метод 
рекламы команды организации, которая будет соответ-
ствовать всем заявленным требованиям потребителя.

Представляется, что транслирование достижений, 
финансов и продукции (под продукцией мы можем по-
нимать –  выпускника и его итоговые достижения) также 
может быть одним из методов формирования репутации. 
В настоящий момент практически каждое образователь-
ное учреждение нашей страны, независимо от организа-
ционной формы, имеет официальный сайт с разделом 
«Новости», аккаунт в социальных сетях, где публикует 
достижения своих обучающихся, коллег, планы разви-
тия, успехи и многое другое.

Безусловно, все это является методами и технологи-
ей формирования репутации организации, но наверня-
ка недостаточной для современной конкуренции среди 
сферы образования.

Кроме этого, Малахов Ф. В. выделяет следующий 
процесс управления репутацией, независимо от того, 
какую репутационную стратегию выберет компания:
– Определение целевой аудитории, диагностика ее 

ожиданий;
– Измерение характеристик субъекта репутации 

(определить основные характеристики субъекта, 
формирующие реальную модель репутации);

– Определение системы мер по улучшению репутаци-
онных характеристик;

– Организация работы по улучшению имиджевых ха-
рактеристик субъекта репутации;

– Проведение разъяснительной работы с целевой ау-
диторией, исправление ошибочных представлений 
о субъекте репутации, раскрытие его новых качеств, 
неизвестных до этого момента представителям ин-
тересующей аудитории;

– Мониторинг состояний репутационных характери-
стик [7, с. 83].
Тем не менее, несмотря на предложенные технологии 

Ф. В. Малаховым, формирование деловой репутации об-
разовательной организации невозможно, на наш взгляд, 
лишь по одной выбранной стратегии, а лишь только при 
их совокупном использовании совместно и одновремен-
но.

Методы и технологии формирования деловой репу-
тации невозможно использовать без маркетинга, напри-
мер, PR кампании, которая в большей мере направлена 
на создание и формирование репутации, установление 
внешних связей, формирования корпоративной культу-
ры и проведение рекламной кампании.

Репутационный маркетинг выделен в настоящее вре-
мя как отдельный метод, который относят к совокупно-
сти маркетинговых инструментов по управлению репу-
тацией и имиджем бренда в сети Интернет. В него вхо-
дит отслеживание информации в сети Интернет, а так-
же комплекс действий по созданию, поддержанию и ис-
правлению репутации компании.

Можно полагать, что к наиболее эффективному ме-
тоду можно отнести разработку и проведение меропри-
ятий в сети интернет, создание положительного обра-
за в СМИ, но, тем не менее, данный метод не являются 
достаточно разносторонним, чтобы охватить и сформи-
ровать положительный образ организации у всех групп 
населения, пользующихся услугами данной компании. 
Следовательно, маркетинговый подход больше направ-
лен на создание имиджа, что относится к одной из со-
ставляющих репутации организации.

Тем не менее, формирование репутации требует 
ни одного метода и ни одной технологии, а целого ком-
плекса. Так, по мнению К. Н. Тендит, первое, что нужно 
сделать при планировании деятельности в сфере репу-
тационного менеджмента –  выбрать верную репутаци-
онную стратегию. Эксперты выделяют пять стратегий 
управления репутацией компании в зависимости от ее 
основы. Так, сложившаяся с минимальным участием 
компании (или без нее) репутация всегда имеет один или 
несколько объектов, на которые в основном и направ-
лено оценочное мнение заинтересованных групп. Таки-
ми объектами могут выступать: руководство компании; 
команда (сотрудники) компании; продукция или услуги 
компании; достижения компании; финансовые показа-
тели компании [6, с. 7].

Например, в учреждении среднего профессиональ-
ного образования процесс конструирования и поддержа-
ния зависит от множества факторов, таких как наличие 
и качество производственной деятельности, в том числе 
и ее масштаб, показатель трудоустройства выпускников 
и обучение по профессиям ТОП-50.

К технологическим средствам управления репутаци-
ей К. Н. Тендит относит следующие средства:
– создание информационной основы репутации;
– создание привлекательного имиджа организации 

и ее руководителей;
– формирование корпоративной этики и культуры, 

разработка миссии организации;
– продвижение первых лиц организации;
– построение внешних и внутренних каналов коммуни-

кации;
– вхождение в информационное пространство, про-

движение в СМИ;
– повышение известности и узнаваемости организа-

ции и ее продвижение в государственных и власт-
ных структурах, деловых, общественных и профес-
сиональных сообществах;

– антикризисный менеджмент. [6]
Выделенные средства управления репутацией 

К. Н. Тендит во многом совпадают с процессами управле-
ния репутации, представленные Ф. М. Малаховым. Пред-
ставляется, что данные методы и технологии могут быть 
в основе формирования репутации организации сферы 
образования.

В связи с тем, что учреждения СПО и ВО действуют 
в условиях конкуренции, каждая образовательная орга-
низация среднего профессионального образования, кон-
курирует как с другими учреждениями СПО, так, неред-
ко, и с учреждениями основного общего и высшего обра-
зования, а это предполагает выстраивание собственной 
политики формирования репутации.

Скрипкина А. В. выделяет следующие важнейшие 
элементы стратегии формирования репутационного ка-
питала образовательной организации:
1. Анализ внешней среды.
2. Выделение целевой группы, к которой будет обра-

щен имидж учреждения.
3. Анализ внутренних ресурсов.
4. Определение задач и их классификация (содержа-

тельные, организационно- результативные).
5. Мотивация участников проекта.
6. Выявление соотношения между компонентами имид-

жа (научный, образовательный, художественно- твор-
ческий, общественный, имидж на рынке труда и т.д.)

7. Определение принципов формирования имиджа.
8. Разработка технологии формирования каждой со-

ставляющей имиджа.
9. Анализ соответствия полученного имиджа достигну-

тому результату [5, с. 36].
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Безусловно, выделенные элементы важны, однако 
существует необходимость разработки более детальной 
технологии формирования репутации образовательной 
организации.

По мнению А. П. Панкрухина традиционно главным 
фактором репутации образовательного учреждения счи-
тается качество образования [3].

С данным убеждением нельзя не согласиться, ведь 
качество образования и дальнейшее трудоустройство 
выпускников, действительно является основополагаю-
щим фактором репутации образовательного учрежде-
ния и требует определенной технологии успешного до-
стижения данных показателей, которые в свою очередь 
зависят от преподавательского состава, материально- 
технической базы учреждения, наличие социальных пар-
тнеров и т.д.

Щербакова Т. Н. выделяет постоянные и переменные 
слагаемые позитивного имиджа образовательного уч-
реждения:
– четкое определение педагогическим коллективом 

миссии и концепции образовательного учреждения;
– оптимистичный настрой и доброжелательный микро-

климат в учительском и детском коллективах;
– педагогическая, социальная и управленческая ком-

петентность сотрудников;
– сформированный образ руководителя- 

профессионала, лидера, личности яркой, увлечен-
ной, обладающей неформальным авторитетом, спо-
собной вдохновить коллектив на достижение высо-
кой цели;

– эффективная организационная культура образова-
тельной организации, включающая разделяемые 
всеми нормы, ценности, определенную философию 
управления, весь спектр взглядов, отношений, опре-
деляющих специфику поведения коллектива в це-
лом;

– качество образовательных услуг;
– наличие и функционирование детских обществен-

ных организаций;
– связи образовательного учреждения с различными 

социальными институтами, высшими учебными за-
ведениями и т.д.;

– уклад образовательного учреждения в развитие об-
разовательной подготовки учащихся, их воспитан-
ности, психических функций, творческих способно-
стей, формирование здорового образа жизни;

– забота администрации об оказании своевременной 
актуальной психологической помощи отдельным 
участникам образовательного процесса (тем или 
иным ученикам, молодым специалистам, испытыва-
ющим затруднения родителям и пр.);

– наличие яркой внешней символики;
– содержание миссии и приоритеты образовательной 

организации;
– виды образовательных услуг;
– материальную базу учреждения [10, с. 6].

Выделенные Данковой Е. В. аспекты могут быть ос-
новой для построения технологии формирования репу-
тации образовательного учреждения.

Хасанова Г. П. относит к основным методам в фор-
мировании положительного имиджа образовательного 
учреждения: эффективные PR –  мероприятия (дни от-
крытых дверей, презентации и выставки образователь-
ных услуг, публикации в СМИ и т.д.), благоустройство 
здания, повышение педагогической культуры коллекти-
ва и всего персонала. Технология формирования поло-
жительного имиджа должна включать организацию про-
движения информации (формы, каналы, периодичность, 
дозировку), систему обратной связи (диагностика про-

межуточных результатов, корректировка, прогностиче-
ская оценка) [9, с. 17].

Представленные методы формирования имиджа об-
разовательной организации являются одной из важней-
ших, на наш взгляд, основ репутации образовательной 
организации.

Необходимо отметить, что формирование репута-
ции образовательной организации среднего професси-
онального образования и высшего образования имеют 
явную схожесть, во-первых, потребителем услуг данных 
организаций являются выпускники общеобразователь-
ных школ, в большинстве случаев. Во-вторых, спектр 
предложений, меры социальной поддержки студентов, 
профессии и специальности могут быть аналогичными. 
В-третьих, преподавательский состав, уровень трудоу-
стройства выпускников может ничуть не уступать орга-
низации СПО.

Следовательно, при исследовании и выборе мето-
дов, технологий формирования репутации организации 
среднего профессионального образования необходимо 
учитывать особенности учреждений высшего образова-
ния и их технологий формирования собственной репу-
тации.

Резник С. Д. в своем исследовании определил фак-
торы, под влиянием которых формируется и повышается 
репутационная ответственность вуза:
– Система менеджмента, качества, реализуемая в ву-

зе;
– Комплексная система непрерывной практической 

подготовки и трудоустройства студентов;
– Показатели трудоустройства выпускников;
– Система формирования конкурентоспособности сту-

дента;
– Качество управленческих решений, принимаемых 

руководством вуза;
– Кадровая политика вуза, оплата труда, социальные 

гарантии;
– Личное осознание каждым преподавателем вуза его 

индивидуальной ответственности за результаты сво-
ей деятельности;

– Уровень и достоверность научных результатов и до-
стижений ППС (ученых) вуза;

– Нацеленность на интересы целевых аудиторий вуза;
– Внеучебная работа со студентами;
– Стратегия развития вуза;
– Конкурентная стратегия вуза;
– Исполнение обязательств по уплате налогов и др. 

обязательных платежей [4, с. 135]
Необходимо отметить, что факторы, которые выде-

лил Резник С. Д. для вузов, также могут распространять 
и на учреждения среднего профессионального образо-
вания.

Репутация образовательной организации напрямую 
влияет на ее конкурентоспособность. Целью формиро-
вания репутации образовательной организации являет-
ся повышение конкурентоспособности на рынке образо-
вательных услуг.

Конкурентоспособность образовательного учрежде-
ния имеет два основных преимущества: внешнее и вну-
треннее. Внешние преимущества неподвластны влия-
нию учреждения образования, чего не скажешь о вну-
тренних факторах, которые находятся под контролем 
руководства организации. Все достижения внутренних 
конкурентных преимуществ организации осуществляет 
персонал, при этом особая роль отводится руководите-
лю [1, c. 46]

К внешним факторам конкурентоспособности отно-
сят: социально- демографические; научно- технические; 
экономические; факторы внешней среды; средства мар-
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кетинговой информации; уровень развития инфраструк-
туры рынка; культурная среда; отраслевая структура, 
стратегия конкурентов; состояние конъектуры рынков; 
спрос на рынке труда; политико- правовые факторы; об-
щественные организации и другие [2, с. 25].

К внутренним факторам конкурентоспособности от-
носят: личность ректора и состава ректората; состав 
специальностей, специализаций и форм обучения; мас-
штаб филиальной сети; система управления финанса-
ми; профессорско- преподавательский состав; ценовая 
политика; наличие и полнота использования информа-
ционных ресурсов; материально- техническая база; ком-
муникационная политика; организационная структура 
управления; корпоративная культура образовательного 
учреждения [2, с. 25].

Исходя из вышеизложенного, необходимо сделать 
вывод, что при управлении репутацией образовательной 
организации –  среднего профессионального образова-
ния необходимо уделять внимание имиджевой составля-
ющей и управлять ею. Технологии и методы управления 
деловой репутацией образовательной организации мо-
гут отличаться, но общая их цель и структура остается 
неизменной, а именно создание положительной дело-
вой репутации организации и основные аспекты обра-
зования, такие как улучшение материально- технической 
базы учреждения, повышение квалификации научно- 
педагогического коллектива, развитие инфраструктуры 
и т.д. Формирование репутации образовательной ор-
ганизации среднего профессионального образования 
всегда направлено на создание положительного имид-
жа, повышения конкурентоспособности и совершенство-
вание образовательной организации.

Создание репутации образовательной организа-
ции СПО требует определенной последовательности, 
а именно на первоначальном этапе, проведение объек-
тивной оценки деловой репутации заданными метода-
ми. При исследовании деловой репутации организации 
могут быть уже сформированы определенные позиции, 
по которым, например, оценивают уровень репутации 
основные потребители. К основным потребителям обра-
зовательных услуг можно отнести родителей (законных 
представителей), обучающихся, работодателей, соци-
альных партнеров.

В ходе общения с заинтересованными сторонами 
могут быть озвучены важные моменты, по которым уч-
реждение проходит оценку качества образовательных 
услуг, о которых, возможно, руководитель учреждение 
и коллектив даже не задумывается и не обращает вни-
мания. В зависимости от данных, которые получены 
в ходе исследования деловой репутации организации 
необходимо выбирать методы и технологии формиро-
вания деловой репутации.

К таким факторам можно отнести наличие не только 
бесплатного питания в образовательной организации, 
но и платного, а также продажа буфетной продукции. 
Наличие в учреждении или рядом с ним копироваль-
ного отдела, количество проживающих студентов в од-
ной комнате в общежитии учреждения. Данные факто-
ры определятся в зависимости от социального статуса 
абитуриентов и их законных представителей, которые 
в свою очередь оказывают влияние на репутацию учреж-
дения среднего профессионального образования.

В теории организации выделяют факторы внешней 
среды организации и факторы внутренней среды ор-
ганизации. На внешние факторы образовательное уч-
реждение повлиять не может, на внутренние напротив 
оказывает большое влияние.

В учреждении среднего профессионального об-
разования к факторам внешней среды можно отне-

сти социально- демографическое положение в районе, 
области, страны. Конечно, на само социально- 
демографическое положение учреждение повлиять 
не может, но имеет возможность привлекать абитури-
ентов с других районов региона, а также с других ре-
гионов страны. Для выполнения поставленной задачи 
необходимо выбрать правильную технологию привлече-
ния абитуриентов.

Например, на географическое расположение об-
разовательного учреждения также сложно повлиять, 
например, отдаленность от центра города, логистика 
до учреждения, либо отдаленный район региона, но это 
не значит, что нельзя найти другие преимущества для 
привлечения абитуриента. Например, предоставления 
бесплатного общежития для проживания иногородних 
студентов или оплата проезда.

Научно- технические факторы в современном мире 
меняются ежедневно и зачастую образовательные уч-
реждения не успевают следить за обновлением, тем 
более обновлять свою материально- техническую базу, 
а также введение новых востребованных профессий 
на рынке труда, которые также каждый день входят или 
покидают ТОП-50. Но это не значит, что у образователь-
ного учреждения не может быть соглашений с социаль-
ными партнерами и образовательное учреждение не мо-
жет гарантировать трудоустройство. Напротив, органи-
зация может выступать гарантом в плане трудоустрой-
ства и взаимодействия с партнерами.

Каждое образовательное учреждения сейчас ведет 
свою PR-компанию, данный метод относится к внутрен-
нему фактору. Но существуют и внешние факторы, ко-
торые не зависят от учреждения –  это средства массо-
вой информации, которые могут напечатать статью, и ее 
содержание будет отрицательно влиять на репутацию 
учреждения. Данный фактор нельзя исключить, а так-
же повлиять на него, но важно выработать дальнейшую 
стратегию по работе с данным фактором, как отреагиру-
ет руководитель организации, какие примет меры.

Таким образом, можно сделать вывод, что на факто-
ры внешней среды руководитель образовательного уч-
реждения напрямую повлиять не может. Тем не менее, 
существует возможность найти способы альтернативных 
способов удовлетворения потребителей, их привлечения 
и тем самым повышения репутации образовательной ор-
ганизации. Как было, отмечено выше, все факторы вну-
тренней среды подвластны изменениям, следовательно, 
образовательное учреждение, выбрав правильные мето-
ды и технологии, может оказать на них влияние.

Внутренние факторы были определены наиболее 
точно исследователем И. С. Тюленевым. В образова-
тельной организации важна система менеджмента. 
Здесь огромную роль играет руководитель организации, 
который выстраивает взаимоотношения с сотрудника-
ми, обучающимися и партнерами. Для формирования 
положительной репутации организации важно, чтобы 
система менеджмента была построена на следующих 
принципах: единство действий коллектива, единона-
чалие, разделение труда, централизация, вознаграж-
дение и поощрение, инициатива, корпоративный дух 
и т.д. Для реализации данных принципов применимы 
организационно- административные методы, экономи-
ческие и социально- психологические. Технологии здесь 
могут быть разнообразными, например, разработка ло-
кальных актов, создание традиций учреждения, объяв-
ление конкурсов и многое другое [8].

Надо полагать, что немаловажную роль значит ре-
путация руководителя образовательной организации, 
а также коллектива. Сюда мы относим уровень образо-
вания, наличие званий, курсов повышения квалифика-
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ции и даже внешний вид коллектива. Кадровая полити-
ка образовательного учреждения однозначно относится 
к одному из действенных методов формирования поло-
жительной деловой репутации организации. Также од-
ним из внешних факторов является облик образователь-
ного учреждения. Первое впечатление играет важную 
роль не только коллектив, но и сама атмосфера уюта, чи-
стоты, аккуратности и современности в здании учрежде-
ния. Иными словами, материально- техническая база, ко-
торая сразу создает положительное или отрицательное 
впечатление. Технологией здесь может являться лишь 
совершенствование и поддержка данного фактора.

Можно заключить, что трудоустройство выпускников 
в среднем профессиональном образовании –  это основ-
ной показатель учреждения, как мы говорили уже ранее. 
Само по себе трудоустройство выпускников является 
методом формирования репутации учреждения, к техно-
логии достижения высоких показателей трудоустройства 
можно отнести наличие социальных партнеров, их пози-
ция на рынке труда, возможность прохождение практики 
студентами на производстве, стажировка, наличие це-
левых договоров и конкурентоспособность выпускника 
на рынке труда.

На наш взгляд, важно не только дать профессио-
нальные навыки выпускникам, но и надпрофессиональ-
ные навыки, как сейчас популярно говорить «Soft Skills». 
Данные навыки формируются в процессе воспитатель-
ной работы и их видно гораздо быстрее, чем профес-
сиональные. Как пример, выпускник может быть отлич-
ным профессионалом, но будет опаздывать, не будет со-
блюдать корпоративную культуру организации, а также 
не станет соблюдать общепринятые нормы и правила. 
В данном случае при трудоустройстве работодатель мо-
жет и не дойти до профессиональных качеств и у него 
сложится отрицательное мнение о выпускнике и о репу-
тации упреждения в целом. Поэтому процесс воспитания 
студентов можно отнести к одному из методов формиро-
вания репутации образовательного учреждения, а тех-
нологии и подходы здесь могут быть разнообразными.

Исходя из вышеизложенного необходимо сделать 
вывод, что при управлении образовательной организа-
цией необходимо уделять внимание имиджевой состав-
ляющей и управлять ею. Технологии и методы управле-
ния деловой репутацией образовательной организации 
могут отличаться, но общая их цель и структура остается 
неизменной, а именно создание положительной дело-
вой репутации организации и основные аспекты обра-
зования, такие как улучшение материально- технической 
базы учреждения, повышение квалификации научно- 
педагогического коллектива, развитие инфраструкту-
ры и т.д. Следовательно, существуют различные мето-
ды и технологии формирования репутации организации 
сферы образования, которые имеют незначительные от-
личия и строятся индивидуально для каждого образо-
вательного учреждения в зависимости от проведенного 
анализа репутации и выявленных проблем учреждения. 
Нельзя создать универсальную технологию формирова-
ния репутации образовательного учреждения, в любом 
случае необходим индивидуальный подход, как для ис-
следования, так и для формирования репутации орга-
низации. Таким образом, следует отметить, что форми-
рование деловой репутации образовательной органи-
зации –  это комплексная задача, которая должна стать 
долгосрочной стратегией учреждения с четко выстроен-
ной структурой, технологией, методами и ответственны-
ми лицами.

После проведенных исследований репутации об-
разовательной организации следует определить мето-
ды и технологии формирования репутации. Стратегию 

формирования репутации следует выбирать из постав-
ленной цели, к ней можно отнести создание репутации 
вновь созданного учреждения, формирования и коррек-
тировка уже сложившейся репутации или применение 
антикризисных действий в отношении репутации обра-
зовательной организации. Существует большое коли-
чество различных технологий формирования репутации 
любой образовательной организации, но, тем не менее, 
ни один из них не является универсальным. Следует вы-
делить преобладающие методы и технологии формиро-
вания репутации образовательной организации в Рос-
сийской Федерации.

Наиболее важным методом является создание по-
ложительного образа образовательной организации 
в средствах массовой информации. Следующий не ме-
нее важный метод –  это благоустройство территории, 
внешний вид организации, иными словами среда, в ко-
торой предстоит находиться обучающемуся на протяже-
нии всех лет обучения.
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METHODS AND TECHNOLOGIES FOR BUILDING 
THE REPUTATION OF AN EDUCATIONAL OUTREACH 
ORGANIZATION

Sarbaa L. N., Konkov A. T.
Municipal Autonomous General Educational Institution Secondary School No. 
26 of Yuzhno- Sakhalinsk; Sakhalin State University

Currently, not all educational organizations are working productively 
to build their own reputation. To a greater extent, they pay attention 
to the reputational capital of commercial educational organizations. 
In budgetary educational institutions, reputational capital is most of-
ten formed spontaneously and independently. And only a few insti-
tutions were formed corporately, using various methods and tech-
nologies.
The article discusses the methods and technologies for the forma-
tion of the reputational capital of an educational organization of a 
secondary vocational educational institution. In the course of the 
study, it was revealed that the formation of reputational capital is 
a whole complex of methods and technologies, targeted activities, 
taking into account the individual characteristics of an education-
al institution. Based on the reputation formation strategy (creation, 
consolidation or support), an individual trajectory for the formation of 
reputational capital is built.

Keywords: reputation, reputation capital, reputation marketing, rep-
utation management, image.
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Дифференциация уровня жизни городского и сельского населения Китая: 
аспекты социальной стратификации

Чжан Хаопэн,
аспирант, Санкт- Петербургский государственный университет
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Трансформация социальной структуры Китая, дуалистическая 
система «город-село», дифференциация экономической и со-
циальной структуры «город-село» и связанная с этим диф-
ференциация социальных классов и групп интересов являют-
ся основными причинами больших изменений в социальной 
структуре Китая. Суть отношений между городом и деревней –  
социальная стратификация, а суть отношений между городом 
и деревней в Китае –  двой ная структура «город-село». В Китае 
в настоящее время существует тесная связь между дуальной 
структурой «город-село» и социальной стратификацией, кото-
рая определяется особой социальной структурой Китая. Эти 
отношения отражаются не только на политическом уровне, 
но и в экономическом, культурном и образовательном аспек-
тах. После реформ и открытости эволюция и развитие соци-
альной структуры Китая в разное время характеризовались 
различными чертами и тенденциями. С точки зрения эволюции 
социальной структуры Китая, города являются самой ранней 
частью социальной структуры Китая. Становление, развитие 
и расширение городов сопровождалось воздействием на сель-
скую местность, а последняя была продолжением первой.

Ключевые слова: Отношения между городом и деревней, 
Социальная стратификация, Система двой ной структуры го-
род-село.

«Социальная стратификация» описывает иерархи-
ческое упорядочивание социальных отношений и явля-
ется общим термином для описания этих систематиче-
ских структур неравенства» [1, c. 13–14]. Под социаль-
ной стратификацией понимается выражение различий 
в экономическом статусе и уровне образования между 
людьми разных профессий, классов, статусов и положе-
ний в определенных социальных условиях. В современ-
ном Китае социальная стратификация состоит из трех 
основных аспектов: различия в доходах между класса-
ми, профессиями и стратами (также известные как раз-
рыв в доходах); различия в статусе; и различия между 
социальными статусами. В отличие от этого, отношения 
между городом и деревней в Китае можно рассматри-
вать как проявление социальной стратификации, или то-
го, что мы называем отношениями между городом и де-
ревней. В последние годы одним из наиболее важных 
и сложных вопросов является связь между отношениями 
между городом и деревней и влияние сельских жителей 
на городских жителей в Китае.

Социальная структура Китая состоит из дуалистиче-
ской системы городских и сельских районов (Китайский 
«дуализм города и деревни» относится не только к двой-
ной экономической структуре городских и сельских рай-
онов, но и к двой ной социальной структуре городских 
и сельских районов, что также отражает двой ственность 
отношений между городом и деревней, когда сельские 
районы находятся в подчинении у городов. Ядром этой 
системы является система регистрации домохозяйств 
между городом и деревней, в рамках которой государ-
ство четко разделяет жилые районы на два различных 
типа: сельскохозяйственные и несельскохозяйствен-
ные, и на основе которой строятся десятки сопутствую-
щих институциональных механизмов, таких как система 
снабжения продовольствием и маслом, система труда 
и система социального обеспечения. Такие институцио-
нальные механизмы искусственно разделяют городские 
и сельские районы, наделяя несельскохозяйственные ху-
коу различными привилегиями и льготами и создавая 
дихотомическую экономическую и социальную струк-
туру неравенства между городом и деревней. Поэтому 
дихотомия между городской и сельской структурами 
в Китае –  это не только разница в естественной про-
странственной структуре, но и разница в промышленной 
и экономической структуре, а также разница в институ-
циональном устройстве, находящемся под доминиро-
ванием государственной политики. [2, c. 45–53]). В пе-
риод плановой экономики дуальная система «город-се-
ло» еще не была разрушена. В этот период и крестьяне, 
и городские рабочие имели собственные социальные 
ресурсы, что привело к конкуренции между сельскими 
и городскими рабочими классами в плане интересов 
в производстве и предпринимательской деятельности. 
С реформой и открытием и развитием рыночной эко-
номики «дуалистическая» система изменилась. Нача-
ли проявляться различия и противоречия между город-
ской и сельской местностью: некоторые фермеры ста-
ли оставлять свой источник дохода на земле и уходить 
на заработки, заниматься бизнесом и открывать компа-
нии, а некоторые городские рабочие стали пополнять ря-
ды трудовых мигрантов. По мере продвижения реформы 
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и открытости и вхождения Китая в рыночную экономи-
ку, в прежней дуалистической системе произошло соци-
альное разделение между сельской и городской местно-
стью: часть крестьян превратилась в городских жителей 
в качестве «горожан», работая или занимаясь бизнесом; 
в то время как другая группа новых крестьян пошла ра-
ботать на некоторые государственные предприятия в го-
родах. Изменение структуры сельской экономики приве-
ло к социальной дифференциации: одни крестьяне мак-
симизировали прибыль от земли, другие перемещали 
излишки своего труда в города. Этот процесс привел 
к различиям между городом и деревней и дуалистиче-
ской экономической структуре: увеличивающийся раз-
рыв в доходах между городом и деревней, отказ от сель-
скохозяйственного труда в городах и исключение сель-
ского населения городами привели к ряду противоречий 
и конфликтов в развитии социальной структуры города 
и деревни; эти противоречия и конфликты, в свою оче-
редь, повлияли на социальную жизнь и общественное 
благосостояние городских и сельских жителей: с одной 
стороны, поскольку рабочие- мигранты не могут инте-
грироваться в городскую жизнь, с другой стороны, они 
не могут интегрироваться в городскую жизнь. С другой 
стороны, разрыв между трудовыми мигрантами и граж-
данами и неравенство доходов между ними затрудняют 
их адаптацию к гражданскому обществу.

После реформы и открытости социальная структура 
городских и сельских районов Китая претерпела огром-
ные изменения, и социальная стратификация также пре-
терпела глубокие изменения. Во-первых, с точки зрения 
структуры отношений между городом и деревней, Китай 
перешел от традиционной дуалистической системы к со-
циалистической системе рыночной экономики; во-вто-
рых, различные ресурсы в городах перетекают и группи-
руются в сельской местности; в-третьих, начинает прояв-
ляться плюралистический характер отношений социаль-
ных интересов. В сельском обществе, хотя уровень до-
ходов фермеров растет, проблема увеличения неравен-
ства доходов и разделения на богатых и бедных все еще 
очень заметна. Наиболее важным вопросом в сельской 
социальной структуре является демографическая струк-
тура и социальная стратификация между городом и де-
ревней. По мере продолжения процесса индустриализа-
ции Китая и различных социальных нагрузок, вызванных 
структурными изменениями в экономике, доля сельского 
населения постепенно сокращается. Это также означа-
ет, что уровень доходов крестьян постепенно повысил-
ся, но все еще недостаточен для сокращения разрыва 
между городом и селом; в то время как городские жи-
тели стали абсолютно доминировать по численности, 
но не изменили коренным образом двой ственную струк-
туру «город-село»; большая избыточная рабочая сила 
городского населения и часть несельскохозяйственного 
населения стали наиболее активными, высокооплачива-
емыми и наиболее стабильными работниками на рынке 
труда. Кроме того, в некоторых сельских районах имеет-
ся значительное количество неформально занятых лю-
дей (в основном фермеров), а также безработных и без-
работных. Китай вступил в новый период экономическо-
го развития. Замедление экономического роста привело 
к усилению давления на занятость, в то время как до-
ля сельского населения продолжает сокращаться, что 
затрудняет повышение дохода на душу населения кре-
стьян: увеличивающийся разрыв в доходах в сельской 
местности сделал условия жизни рабочих- мигрантов бо-
лее трудными и нестабильными; в то же время, с посте-
пенным ускорением процесса урбанизации, большое ко-
личество рабочих- мигрантов приехало в города на зара-
ботки или стало плавающим населением, что еще боль-

ше увеличило количество неформальных рабочих мест. 
По мере увеличения разрыва в доходах между китай-
скими фермерами и городскими жителями, обострения 
конфликтов интересов и усиления противоречий между 
различными классами внутри сельской местности про-
блема «неравенства между богатыми и бедными» стано-
вится все более заметной. Наряду с ускоренным ростом 
китайской экономики и диверсификацией социальной 
жизни, трансформацией социальной структуры и усиле-
нием разрыва между городом и деревней, конфликты 
интересов, возникшие в ходе быстрого экономического 
развития Китая, также становятся все более заметными. 
В частности, по мере ускорения темпов экономическо-
го развития городов и сельских районов и социальных 
структурных преобразований, а также по мере увели-
чения разрыва в доходах между городом и селом, раз-
деления на богатых и бедных и ряда других проблем, 
в обширных сельских районах возникли новые ситуации 
и проблемы. Например, в городах растет число безра-
ботных; значительно увеличилось число и масштабы го-
родской бедноты; в сельской местности происходят раз-
личного рода массовые происшествия, оказывающие 
негативное влияние; различные интересы в сельской 
местности становятся все более диверсифицированны-
ми, различные группы взаимопроникают и влияют друг 
на друга. В городах разделение между богатыми и бед-
ными и вытекающие из этого конфликты интересов ста-
ли еще более выраженными, а разделение и антагонизм 
между городскими и сельскими социальными классами 
значительно усилились.

В предыдущих исследованиях стратификации кре-
стьянства [3, c. 63–76] наиболее значительным измене-
нием в стратификации крестьянства за последнее де-
сятилетие или около того стало заметное увеличение 
числа и доли работников, Частично занятые (Частично 
занятые фактически состоят из трех групп: те, кто ра-
нее были чистыми фермерами, которые не могли зара-
батывать на фермерстве достаточно для поддержания 
своего существования и поэтому перешли на частичную 
занятость; те, кто уехал на заработки, а затем вернул-
ся в родной город, чтобы заниматься частичной занято-
стью; и, конечно, те, кто занимался частичной занято-
стью[6, c. 63–88, 243–244]) и наступление эры неполной 
занятости. Существует, по крайней мере, несколько при-
чин заметного увеличения числа работников с неполной 
занятостью: во-первых, по мере того, как трудовые ми-
гранты становятся старше, все большее их число воз-
вращается в сельскую местность, чтобы работать, зани-
маясь сельским хозяйством. Во-вторых, после финансо-
вого кризиса 2008 года, и особенно в последние годы, 
когда национальная экономика замедлилась, найти ра-
боту в развитых прибрежных районах не так легко, как 
раньше. В-третьих, Китай вступил в стадию базовой ур-
банизации, и вместо того, чтобы все больше сельских 
жителей приезжали в города, существует возможность 
обратной мобильности [4]. В-четвертых, после достиже-
ния базовой урбанизации возникает феномен развития 
сельской местности под руководством города, напри-
мер, развитие сельского туризма, что дает возможность 
возвращаться в сельскую местность для трудоустрой-
ства. В-пятых, доход от чистого фермерства несопоста-
вим с доходом от работы на неполный рабочий день, по-
этому работа на неполный рабочий день является более 
разумным и рациональным выбором, а развитие сель-
ского туризма и перемещение обрабатывающей про-
мышленности в центральную и западную части страны, 
а также в малые города предоставляют возможности для 
работы на неполный рабочий день в окрестностях. Рас-
слоение крестьянства носит пирамидальный характер, 
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с наибольшим числом чистых фермеров и безработных 
с наименьшими доходами и другими ресурсами, и наи-
меньшим числом и пропорциями владельцев сельских 
предприятий и сельских кадров, наиболее высоко зара-
батывающих и обладающих наибольшими политически-
ми ресурсами, с сельскими самозанятыми, частичными 
и неполными рабочими в середине. В целом, крестьяне 
как социальная идентичность находятся в нижней сере-
дине или внизу социальной иерархии в Китае в целом, 
и их общий статус низок, а их внутренняя стратифика-
ционная структура также демонстрирует схему или мо-
дель небольшого высшего класса и большого низшего 
класса [5, c. 68–72].

В такой классовой структуре все еще существует от-
носительно частое перемещение между классами, при-
чем восходящая мобильность обычно происходит от чи-
стых фермеров к наемным работникам или сельским 
самозанятым, а из наемных работников или сельских 
самозанятых появляются некоторые сельские предпри-
ниматели. Сельские кадры, с другой стороны, в основ-
ном формируются из наемных работников или сельских 
самозанятых, и не большая часть из сельских владель-
цев бизнеса, но они начинают принимать эту динами-
ку. В отличие от этого, существует четкая нисходящая 
мобильность между крестьянскими слоями, т.е. от сель-
ских самозанятых или наемных работников к подрабаты-
вающим, чистым фермерам и даже безработным.

Изменение социальной структуры городских и сель-
ских районов является результатом быстрого развития 
Китая, которое, хотя и дало толчок быстрому развитию, 
также породило ряд проблем. С одной стороны, сниже-
ние темпов экономического роста напрямую привело 
к изменениям в социальном расслоении между городом 
и селом; с другой стороны, в процессе изменения соци-
ального расслоения между городом и селом некоторые 
социальные группы демонстрируют все более серьезные 
проблемы с точки зрения их положения и конфликтую-
щих интересов. После реформы и открытости, наряду 
с ускорением темпов реформы и открытости и постро-
ением рыночной экономики, китайское общество пре-
терпело огромные и глубокие изменения. В процессе 
экономического развития постоянно происходило раз-
деление социально- классовой структуры и формирова-
ние групп интересов. Под влиянием этих групп интересов 
в экономике и обществе сформировалась «дуалисти-
ческая структура» между различными группами, меж-
ду различными профессиональными группами и между 
различными классами внутри одной группы интересов. 
В частности, в сельских районах Китая, с формировани-
ем дихотомии «город-село» и дихотомической структуры 
экономических интересов, в сельской местности диффе-
ренцировались новая экономическая группа, представ-
ленная рабочими- мигрантами, переезжающими в горо-
да, и группа субъектов сельскохозяйственного разви-
тия, представленная субъектами управления земельны-
ми контрактами. С точки зрения крестьянского класса, 
с одной стороны, разрыв в доходах между крестьянами 
увеличивается; с другой стороны, темпы передачи земли 
в сельской местности ускоряются; в сочетании с рефор-
мой и улучшением системы занятости в городах и сель-
ской местности, прожиточного минимума и других со-
ответствующих систем, разрыв в доходах между город-
скими и сельскими жителями еще больше увеличился. 
С точки зрения социальной стратификации, сельская со-
циальная стратификация четко разделена. В условиях 
нынешней китайской рыночной экономики возникли две 
группы и три проблемы: первая группа –  это группы ин-
тересов; другая –  особая группа людей, представленная 
рабочими- мигрантами; первая проблема –  это феномен 

«ухода крестьян с земли и из деревни» на фоне нера-
венства доходов среди крестьян; во-вторых, процесс пе-
редачи земли повлиял на занятость рабочих- мигрантов, 
что привело к большому разрыву в доходах. Третье –  по-
явление большого количества «полурабочих и полуком-
мерческих» групп трудовых мигрантов. Разрыв между 
сельской и городской местностью увеличился в резуль-
тате роста неравенства в отношениях между городом 
и деревней по разным причинам и стал одной из самых 
важных проблем фермеров. С точки зрения стратифи-
кации, социальное расслоение в Китае на данном этапе 
в основном отражается в следующих аспектах: во-пер-
вых, конфликт интересов между различными сельскими 
экономическими классами становится все более замет-
ным. Во-вторых, обострился конфликт между интереса-
ми различных сельских экономических групп. Наконец, 
с развитием урбанизации в сельском обществе появи-
лась особая категория людей, представленная индиви-
дуальными фермерами.

Стратификация крестьян заметно отличается 
от стратификации городского общества: границы меж-
ду городскими социальными классами более очевидны, 
четки и фиксированы, в то время как границы между 
крестьянскими социальными классами не столь непре-
одолимы; в то же время, немногие крестьяне способны 
вой ти в городские социальные классы и стремятся дви-
гаться внутри своих собственных социальных классов, 
с очевидными фиксированными границами с городским 
обществом. Это показывает, что двой ная структура «го-
род-село» все еще проявляется в социальной стратифи-
кации Китая, которая тесно связана с отчуждением го-
родского общества. В последнее десятилетие городское 
общество развивалось быстрее сельского, а крестьяне 
не получили от этого ни больших выгод, ни стабильно-
сти; увеличилась вероятность того, что те, кто уехал 
на заработки, вернутся в родной город, чтобы зани-
маться фермерством или подрабатывать; сельским са-
мозанятым не так легко зарабатывать деньги, как рань-
ше; сельские предприниматели среди крестьян не так 
богаты, как сельские предприниматели в городах. Все 
это отражается в том, что их социально- экономический 
статус не высоко ценится всеми слоями крестьянства 
и также демонстрирует снижение. В целом, как фер-
меры, они особенно ограничены в общей китайской 
социально- экономической структуре. Помимо их соб-
ственного человеческого капитала, присущие им инсти-
туциональные и структурные факторы являются сдер-
живающими факторами и препятствиями для их вос-
ходящей мобильности. Ключ к улучшению социально- 
классового положения крестьянства по-прежнему лежит 
в устранении взаимосвязи между городом и деревней 
и предоставлении крестьянам большего количества ре-
сурсов и возможностей; в противном случае крестьянам 
будет трудно вой ти в средний класс через восходящую 
мобильность.
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DIFFERENTIATING LIVING STANDARDS BETWEEN 
URBAN AND RURAL CHINA: ASPECTS OF SOCIAL 
STRATIFICATION

Zhang Haopeng
St. Petersburg State University

The transformation of China’s social structure, the urban- rural dual-
istic system, the differentiation of urban- rural economic and social 
structure and the related differentiation of social classes and interest 
groups are the main reasons for the great changes in China’s social 
structure. The essence of urban- rural relations is social stratification, 
and the essence of urban- rural relations in China is the dual urban- 
rural structure. In China at present, there is a close relationship be-
tween the dual urban- rural structure and social stratification, which 
is determined by China’s specific social structure. This relationship 

is reflected not only at the political level, but also economically, cul-
turally and educationally. Since the reform and opening up, the evo-
lution and development of China’s social structure has been charac-
terized by different features and trends at different times. In terms of 
China’s social structure evolution, cities are the earliest part of Chi-
na’s social structure. The formation, development and expansion of 
cities were accompanied by the impact on the countryside and the 
latter was a continuation of the former.

Keywords: Urban-rural relations, Social stratification, Urban-rural 
dualism.
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Современная интернет- коммуникация: социосемиотический аспект
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Современный этап развития общества характеризуется транс-
формацией производства, экономической, политической 
и социальной жизни, активной динамикой процессов во всех 
сферах деятельности человека. Определяющее влияние на пе-
речисленные процессы оказывает сеть «Интернет», которая 
актуализирует также изменения в функционировании языка. 
В русском языке наблюдается усиление личностного начала, 
стилистический динамизм и стилистическая контрастность, 
диалогичность общения. Интернет- коммуникация характеризу-
ется мгновенным включением в речевую ситуацию и таким же 
быстрым выключением из нее. Отсюда изобилие условных со-
кращений и знаков, эмограмм. Фонетические особенности уст-
ной разновидности разговорной речи стабильно фиксируются 
в репликах неформальной веб-коммуникации, осуществляе-
мой в письменной форме. Среди морфологических особенно-
стей наиболее заметно отсутствие причастных и деепричаст-
ных оборотов. В области синтаксиса наблюдается тенденция 
к аналитизму, а также неполные предложения с незамещен-
ными синтаксическими позициями, смысл которых может 
устанавливаться как из ситуации, так и из фоновых знаний. 
В данной статье можно увидеть, что и научная, и деловая, и пу-
блицистическая речь сохраняют свои основные характеристи-
ки по функции, характеру речи

Ключевые слова: текст, сеть «Интернет», речь, коммуника-
ция, речевые средства.

В связи с развитием технологий современный дис-
курс демонстрирует трансформацию системных, 
функционально- стилистических и лингвокультурологи-
ческих характеристик. Наиболее ярко изменения отра-
жаются в интернет- коммуникации.

Ключевыми характеристиками онлайн- взаимо-
действия являются, в соответствии с наблюдениями 
Джона Сулера [1], сенсорная ограниченность (кибер-
пространство на сегодняшний день не дает возможно-
сти воздействия на все органы чувств), специфическая 
самоидентификация акторов (у «человека цифрово-
го» появляется выбор: остаться самим собой, вступить 
в коммуникацию от имени лишь части своей личности, 
использовать придуманные индивидуальности или быть 
всецело анонимом), размывание временных и простран-
ственных границ (географическая и временная син-
хронизация не являются определяющими в процессе 
интернет- коммуникации), неограниченная доступность 
контактов (благодаря Интернету человек может общать-
ся с сотнями, тысячами и даже миллионами собеседни-
ков), фиксация сетевого взаимодействия («продукты» 
деятельности, которая происходит в интернет- контексте, 
собираются в архивы, которые могут иметь открытый до-
ступ), сочетание в интернет- дискурсе параметров меж-
личностной и массовой коммуникации (межличностное 
общение может быть доступным аудитории «молчащих 
наблюдателей»).

По мнению С. Г. Тер- Минасовой, «характерные чер-
ты Интернета –  интерактивность, открытость, подлин-
ная демократичность, выражающаяся в том, что каж-
дый отдельный человек (индивидуум) может свободно 
выразить свое мнение, отношение к происходящему, 
обменяться идеями, найти сторонников, перестать чув-
ствовать себя одиноким» [2, 174]. Специфика сетевого 
взаимодействия влияет на разнообразие используемого 
социосемиотического инструментария.

Например, в письменных «отпечатках», данные 
фразы могут специально выстраиваться неправильно. 
В частности, для них зачастую свой ственен пропуск зна-
ков препинания, а прописные буквы вполне могут заме-
няться буквами строчными, что характерно и для имен 
собственных и что едва ли можно признать допустимым. 
Орфографически некоторые слова могут быть прибли-
жены к транскрипции.

Высказывание либо сообщение в Интернете часто во-
площает особенности креолизованного текста, который 
характеризуется сочетанием вербальных и невербаль-
ных средств в контексте целостности, связности и ком-
муникативного эффекта. В Сети представлены не толь-
ко иллюстрации, схемы и таблицы –  к ним добавляются 
анимация, смайлы, мемы и другие символические изо-
бражения в качестве невербальных средств веб-комму-
никации. Следует учесть, что для общения в сети «Ин-
тернет» весьма характерно незамедлительное включе-
ние лица в процесс общения, равно как мгновенный вы-
ход из него. На этом фоне данное общение отличается 
рядом сокращений и различных знаков, позволяющих 
быстро выразить свою эмоцию, причем это есть не толь-
ко на территории нашей страны, но и во всех странах 
мира. Такие знаки и символы стоит рассматривать как 
речевые эквиваленты. Полагаем, что именно данная си-
туация привела к тому, что в интернет- пространстве по-
явился так называемый «язык эмодзи».



51

СОЦ
ИАЛ

ЬНО-ГУМ
АНИТАРНЫ

Е ЗНАНИЯ
Эмотиконы –  это пиктограммы, изображающие эмо-

цию, созданные из разных пунктуационных знаков. 
Эмодзи –  это идеограммы, представляющие собой ри-
сунки (графические или анимированные) в миниатюре. 
Так, например, знак «улыбка», состоящий из двоеточия, 
тире и скобки (также часто используется только скобка), 
является эмотиконом, а знак «facepalm» (от англ. face 
«лицо» + palm «ладонь) –  изображение лица, закрыто-
го одной рукой, обозначающее досадное разочарование 
в  ком-то или в  чем-то, –  это пример эмодзи.

Эмотиконы и эмодзи направлены на то, чтобы стать 
аналогом речевых взаимоотношений, а также при-
дать сообщению многозначность, во многом связан-
ную с лингвокультурологическим аспектом. В зависи-
мости от той или иной ситуации применения, они за-
остряют или, наоборот, смягчают вербальную семан-
тику высказывания, а также экономят речевые сред-
ства, но в то же время, их речь эмоционально окрашена 
и изобильна [3].

Интересно, что в последние несколько лет обнови-
лась семантика традиционных пунктуационных зна-
ков: молодые россияне при использовании интернет- 
мессенджеров негласно считают точку в конце предло-
жения отражением недоброжелательной или строгой ин-
тонации пишущего; нейтральным интенционально в кон-
тексте «новой пунктуации» является отсутствие точки 
в конце предложения; приветливость и доброжелатель-
ность адресанта передает скобка («улыбка»).

Перечисленные средства, которые не получили 
 какого-либо официального закрепления, играют особую 
роль в формировании ролевых взаимоотношений, а так-
же придают многозначность отправленному сообщению. 
Данная многозначность имеет тесную взаимосвязь с так 
называемым «лингвокультурологическим аспектом», 
а впоследствии, они заостряют или смягчают вербаль-
ную семантику высказывания, а также помогают участ-
никам диалога экономить речевые средства и вести ди-
алог быстро и продуктивно.

Также достаточно оригинальными невербальными 
коммуникативными средствами для общения в сети 
«Интернет» стоит признать звуковое, а также цветовое 
оформление текста, возможности разнообразить тексты 
видео или картинками, в том числе, анимационными.

Это позволяет сделать вывод о том, что языковое 
пространство сети «Интернет» организуется на осно-
вании принципа гипертекстуальности. Так, гипертекст 
представляет собой способ организации текста, который 
позволяет достаточно легко сочетать разнообразные ви-
ды информации. В частности, текст может быть «разбав-
лен» картинками, видео, анимацией, эмодзи и нелиней-
но представлять структуру и связь идей. Как отмечается 
в научной литературе, под гипертекстом стоит понимать 
достаточно большое количество документов, которые 
содержат видео, аудио и сам текст, которые тесно вза-
имосвязаны друг с другом [4, 553]. Такая система будет 
использовать как программные, так и электронные сред-
ства, направленные на то, чтобы преодолеть те ограни-
чения, которые существуют в обычных (классических) 
текстах, например, напечатанных на обычной бумаге. 
Это обусловлено тем, что бумага является плоской сре-
дой и применима только для двухмерного информаци-
онного потока, представленного линейным и иерархиче-
ским потоком. Текст на бумаге читается последователь-
но, слева направо и сверху вниз, также существует необ-
ходимость в том, чтобы после прочтения перевернуть 
бумагу на следующую страницу. Одновременно с этим, 
гипертекстовая система, которая содержит целую сеть 
узлов, а также ассоциативные связи, которые ими за-
дано, образует уже трехмерное пространство, которое 

оптимально для глубинных принципов переработки об-
разов и идей человеком.

Нельзя не акцентировать внимание на том, что ги-
пертекст может быть подвергнут различным транс-
формациям, а интерпретировать его содержание мож-
но самыми разнообразными способами. Гиперссылки 
в данном аспекте обеспечивают возможности для того, 
чтобы должны образом структурировать информацию, 
но в то же время, сделать части данного текста автоном-
ными. Различные варианты развития сюжета в данной 
сфере позволяет привлечь к участию в создании тек-
ста абсолютно всех участников диалога. Одновремен-
но с этим, структурное оформление текста в формате 
гипертекста представляет собой усложнение языковых 
средств, на фоне которых, ряд синтаксических единиц 
«фраза –  сверхфразовое единство –  текст» получает 
свое логическое развитие и становится четырехчлен-
ным: «фраза –  сверхфразовое единство –  текст –  ги-
пертекст».

Обобщая все сказанное, подчеркнем, что в центре 
веб-коммуникации стоит личность как субъект речевой 
деятельности, виртуального общения и виртуальной ре-
альности. Коммуникация подобного рода объединяет 
в себе различные речевые практики, а интерактивные 
и гипертекстовые возможности сети «Интернет» позво-
ляют коммуниканту осуществлять собственную навига-
цию в тексте [5].

Интернет оказал и продолжает оказывать воздей-
ствие на социосемиотический инструментарий того язы-
ка, на котором виртуально общаются тысячи людей. Ре-
сурсы естественного языка адаптируются к новым усло-
виям; мы наблюдаем порождение новых средств и кон-
текстную трансформацию языковых единиц.
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MODERN INTERNET COMMUNICATION: 
SOCIOSEMIOTIC ASPECT

Skuratov A. B.
Ural Federal University

The current stage of development of society is characterized by the 
transformation of production, economic, political and social life, the 
active dynamics of processes in all spheres of human activity. The 
decisive influence on the listed processes is exerted by the Internet, 
which also updates the changes in the functioning of the language. 
In the Russian language, there is an increase in the personal prin-
ciple, stylistic dynamism and stylistic contrast, dialogic communi-
cation. Internet communication is characterized by instant inclusion 
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in the speech situation and the same quick exit from it. Hence the 
abundance of conditional abbreviations and signs, emoticons. The 
phonetic features of the oral variety of colloquial speech are stably 
fixed in the replicas of informal web communication carried out in 
writing. Among the morphological features, the most noticeable is 
the absence of participial and adverbial phrases. In the field of syn-
tax, there is a tendency towards analytics, as well as incomplete 
sentences with unsubstituted syntactic positions, the meaning of 
which can be established both from the situation and from back-
ground knowledge. In this article, you can see that both scientific, 
and business, and journalistic speech retain their main characteris-
tics in terms of function, nature of speech.

Keywords: text, Internet, speech, communication, speech means.
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Особенности комплектования военно- социальных групп, выполняющих 
служебные задачи в полярных широтах и арктическом регионе
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В статье проведён анализ признаков индивидуума, необходи-
мых для смягчения или предотвращения негативных послед-
ствий несения службы в полярных широтах и арктическом 
регионе. Отличительные признаки, способные помочь инди-
видууму легче переносить службу в суровых климатических 
условиях полярного и арктического региона, в работе подраз-
деляются на внешние (фенотипические) и внутренние (геноти-
пические). Выявление подобных признаков на этапе распреде-
ления личного состава –  солдат срочной и контрактной службы 
и офицеров –  по местам службы может быть использовано для 
совершенствования института комплектования вооружённых 
сил личным составом в условиях прохождения службы в ука-
занных климатико- географических условиях. Позитивные 
последствия комплектования военно- социальных групп, про-
ходящих службу в указанных условиях, военнослужащими, 
имеющими вычлененные отличительные внешние и внутрен-
ние признаки, включают в себя профилактику возникновения 
конфликтов, снижения уровня физиологических и психосома-
тических заболеваний,

Ключевые слова: военная социология, институты комплекто-
вания вооружённых сил, военно- социальные группы, фенотип, 
арктическая зона Российской Федерации.

Введение
Глобальные факторы внешней среды, такие, как гло-
бальное потепление, санкционная вой на, поляризация 
политических режимов, усиление тенденций к протек-
ционизму в мировой политике, милитаризация отдель-
ных стран и регионов, исчерпаемость мировых ресурсов, 
а главное –  вновь начавшееся активное противостояние 
нашей страны и конгломерата западных стран во главе 
с Соединёнными Штатами Америки –  всё это побуждает 
нашу страну обратить особое внимание на безопасность 
арктического региона,

Арктический регион –  это физико- географический 
район Земли, примыкающий к Северному полю-
су и включающий в себя окраины материков Евразии 
и Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый 
океан с островами (кроме прибрежных островов Норве-
гии), а также прилегающие части Атлантического и Тихо-
го океанов. Южная граница Арктики совпадает с южной 
границей зоны тундры. Площадь Арктического региона 
составляет по разным оценкам от 21 до 27 млн кв км [2].

В Арктике расположена часть территории Россий-
ской Федерации под названием Арктическая Зона Рос-
сийской Федерации (далее АЗРФ). Территория конти-
нентальной суши АЗРФ составляет 4,9 млн кв км. Остро-
ва занимают площадь 0,2 млн кв км. Шельфовые и вну-
тренние моря АЗРФ достигают площади 4 млн кв км. 
Таким образом, АЗРФ занимает от 33,71% до 43,33% 
территории Арктики [11].

АЗРФ характеризуется суровыми климатическими 
условиями. Средние температуры января колеблются 
от –2 °C в южной части региона до –50 °C в северной 
части региона. Минимальные температуры в этих райо-
нах иногда снижаются до –60 °C. При этом средние лет-
ние температуры не превышают 0 °C [2].

Ведение земледелия в регионе практически невоз-
можно из-за ледников и многолетнемёрзлых пород, пре-
обладания тундровой растительности и арктических пу-
стынь. По этой причине регион слабо заселен и отлича-
ется неразвитой транспортной и жилой инфраструкту-
рой [11].

В то же время, АЗРФ является кладезем природных 
ресурсов. В регионе содержится очень большое количе-
ство неразработанных энергоресурсов –  нефти, урана 
и газа. Извлекаемые разведанные запасы нефти состав-
ляют 447 млн тонн, а газа –  10,1 трлн куб.м. По прогно-
зам экспертов, добыча на арктическом шельфе может 
составить более 90% от совокупного объема добычи 
всего российского газа и 10% нефти [7].

Всё вышеперечисленное обосновывает собой необ-
ходимость военного присутствия нашей державы в АЗ-
РФ. С этой целью 1 декабря 2014-го года создано Объ-
единённое стратегическое командование «Северный 
флот» –  межвидовое стратегическое территориальное 
объединение ВС РФ, выполняющее задачу военного 
округа, военно- административная единица Вооружён-
ных сил Российской Федерации, предназначенная для 
комплексного обеспечения безопасности АЗРФ [15].

В состав объединённого командования входят под-
водные и надводные силы; морская авиация; береговые 
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вой ска; ПВО; базы «Северный клевер» на острове Ко-
тельный; база ПВО «Арктический трилистник» на Земле 
Александры, аэродромы в городах Тикси, Нарьян- Мар, 
Алыкель, Амдерма, Анадырь, а также в посёлке Ро-
гачёво и на погранзаставе Нагурское [6, 20].

При этом суровые климатические условия региона, 
вкупе с неразвитой инфраструктурой, а также особен-
ностями прохождения воинской службы, в частности 
социальной депривацией персонала, вызванной отсут-
ствием качественной связи и оторванностью от «боль-
шой земли», приводят к необходимости обращать осо-
бое внимание на морально- психологическое состояние 
военнослужащих.

Такое внимание требуется для предупреждения слу-
чаев неуставного поведения, самовредительства, де-
зертирства, психоневрологических заболеваний и т.д. 
С этой целью институту комплектования вооруженных 
сил личным составом требуется понимать и вычле-
нять основные особенности комплектования военно- 
социальных групп, выполняющих служебные задачи 
в арктическом регионе [17, 18].

Методика
Методологические основы изучения особенностей ком-
плектования военно- социальных групп, выполняющих 
служебные задачи в полярных широтах и арктическом 
регионе, формируются на основе использования иссле-
дований, методов и выводов общей социологии, социо-
логии институтов и организаций, социологии управления, 
военной социологии и социологии безопасности.

Под институтом комплектования вооружённых 
сил личным составом мы будем понимать механизм 
воспроизводства постоянно повторяющихся военно- 
социальных отношений и практик подбора, распределе-
ния и закрепления статусно- ролевого положения субъек-
тов военно- профессиональной деятельности в конкрет-
ной социальной системе штатно- должностного взаимо-
действия в соответствии с функционально- боевым пред-
назначением военной организации общества, воинских 
подразделений, частей и соединений [12, 13, 17, 18].

Под военно- социальными группами, в свою очередь, 
мы будем понимать указанные выше комплектуемые во-
инские подразделения, части и соединения.

Анализ и выявление особенностей комплектования 
военно- социальных групп, выполняющих служебные за-
дачи в полярных широтах и арктическом регионе, бу-
дет происходить путем вертикального анализа внешних 
и внутренних признаков индивидуумов и сопоставления 
их с негативными эффектами и последствиями, вызван-
ными несением службы в выбранном нами регионе.

Под внутренними признаками индивидуума в дан-
ной работе мы будем понимать его фенотип –  то есть 
совокупность характеристик, присущих индивидууму 
на определённой стадии развития. Фенотип формиру-
ется на основе генотипа индивидуума, то есть его соче-
тания генов, при участии ряда факторов внешней сре-
ды и представляет собой комплекс его наследственных 
и приобретённых в течение жизни физиологических 
и психологических признаков [3]. В данной работе мы 
будем различать внутренние и внешние признаки инди-
видуума по тому факту, могут они или не могут быть вы-
явлены без комплексного медицинского осмотра.

Результаты
Институт комплектования вооруженных сил личным со-
ставом, обеспечивает оптимальную численность и струк-
туру частей и подразделений, составляющих вооружен-

ные силы страны. От избранных методов и инструментов 
социального управления зависит эффективность органи-
зации и функционирования института комплектования 
вооруженных сил личным составом, а, как следствие 
и нормальное, эффективное функционирование самих 
вооруженных сил [8].

Важным инструментом комплектования военно- 
социальных групп, как и любого коллектива, является 
инструмент планирования структуры группы с целью 
профилактики возникновения внутриличностных, лич-
ностных и групповых конфликтов [4]. Возникновение 
таких конфликтов обусловлено прежде всего наличи-
ем у участников конфликта (внутри одной личности, 
несколько личностей, личность и группа) несовпадаю-
щих между собой и прямо противоречащих друг другу 
интересов, идей, ценностей и целей.

Инструмент планирования структуры группы строит-
ся на принципе, согласно которому личность, попадаю-
щая в коллектив, как и сам коллектив, обладают набо-
ром первоначальных интересов, идей, ценностей и це-
лей, могущих как совпадать, так и не совпадать друг 
с другом. Противоречие личностных интересов, идей, 
ценностей и целей коллективным внутри группы не мо-
жет долго существовать. Система стремится к гомоген-
ности, что рано или поздно приводит ситуацию к одно-
му из двух исходов –  личность изменяет свои интересы, 
идеи, ценности и цели в угоду коллективным, либо кол-
лектив отторгает такую личность.

Причём процесс изменения личностных интере-
сов, идей, ценностей и целей сопровождается сильным 
стрессом личности и возможным возникновением вну-
триличностного конфликта. Крайне редко личность спо-
собна «перевернуть» ситуацию и добиться того, чтобы 
коллектив изменил свои интересы, идеи, ценности и це-
ли, так, чтобы они совпадали с интересами, идеи, цен-
ностями и целями этой личности [9].

В условиях военной службы необходимо минимизи-
ровать любые возможные факторы стресса военнослу-
жащих, а также грамотно купировать и предотвращать 
возникновение любых внутригрупповых конфликтов. 
Для этого существуют две основные причины –  необ-
ходимость повышения действия отдельной военно- 
социальной группы и наличие у военнослужащих де-
тального оружия и вооружения, что, вкупе с повышен-
ной агрессией или депрессией, вызываемой стрессом, 
могут привести к убийству или суициду со стороны во-
еннослужащего.

Учитывая всё вышесказанное, следует, что для вы-
полнения цели минимизации факторов стресса, а также 
купирования и предотвращения внутригрупповых кон-
фликтов путем применения института комплектования 
вооруженных сил личным составом необходимо добить-
ся того, чтобы интересы, ценности, идеи и цели отдель-
ных военнослужащих максимально совпадали с обще-
коллективными.

На формирование интересов, ценностей, идей и це-
лей военно- социальных групп большое влияние оказы-
вают четыре основных фактора:
• Интересы, ценности, идеи и цели ВС РФ;
• Состав военно- социальных групп;
• Совместимость военнослужащих;
• Условия несения службы.

При этом, поскольку в рамках данной работы мы рас-
сматриваем прежде всего специфику комплектования 
военно- социальных групп, проходящих службу в АЗРФ, 
следует отметить, что сам факт несения службы кон-
кретно в регионе АЗРФ определяет только четвёртый 
из перечисленных нами факторов, а именно –  условия 
несения службы. Интересы, ценности, идеи и цели ВС 
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РФ, а также состав военно- социальных групп и совме-
стимость военнослужащих не зависит непосредственно 
от места службы.

Как следствие, в данной работе необходимо рассма-
тривать только специфические условия несения службы 
в АЗРФ, выделяющие его среди других мест несения 
службы (далее –  региональные факторы). Прежде все-
го это:
• Суровые климатические условия;
• Неразвитость инфраструктуры.

Суровые климатические условия несения службы 
могут крайне негативно отражаться на здоровье воен-
нослужащих и, в конечном счете, способствовать значи-
тельному сокращению продолжительности жизни инди-
видуума. В АЗРФ на здоровье человека негативно вли-
яют следующие климатические факторы:
• Отрицательные температуры;
• Полярная ночь;
• Частые магнитные бури [14].

Основной негативный эффект от экстремальных кли-
матических условий несения службы заключается в воз-
можности получения военнослужащим комплекса раз-
нообразных болезней. Это происходит в результате сни-
жения иммунитета из-за недостатка витаминов, необхо-
димых организму для нормального функционирования. 
Также перепад температур приводит к повышенному ри-
ску сердечно- сосудистых заболеваний [5].

Полярная ночь негативно влияет на здоровье за счёт 
замедления выработки гормона сна и снижения его ка-
чества. Постоянное присутствие солнечного света может 
привести к частым перепадам настроения и нарушению 
зрения.

Частые магнитные бури вызывают частые головные 
боли, эмоциональную нестабильность, нервозность, по-
вышенную чувствительность, обострение хронических 
заболеваний и упадок сил [16].

Проблемы, возникающие из совокупности вышепе-
речисленных факторов, могут привести к так называе-
мому «синдрому полярного напряжения». Это специфи-
ческая форма хронического психоэмоционального на-
пряжения, которая сопровождается нарушением сна, от-
дышкой и повышенной утомляемостью. Синдром также 
приводит к снижению эффективности восстановитель-
ных процессов из-за постоянного климатогеографиче-
ского стресса [5].

Негативные эффекты неразвитости инфраструктуры, 
влияющие на здоровье индивидуума, включают в себя:

• Проблемы со снабжением и медициной;
• Риск техногенных катастроф;
• Повышенная социальная депривация [10].

Следует отметить, что первые два эффекта не могут 
быть преодолены за счёт внутренних и внешних призна-
ков индивидуума, а потому мы не будем рассматривать 
их в рамках этой статьи.

Третий же эффект, а именно повышенная социаль-
ная депривация, возникающая из-за отсутствия каче-
ственной связи, может иметь такие негативные послед-
ствия на здоровье военнослужащих, как увеличение ри-
ска возникновения психосоматических психотических 
и физиологических заболеваний у военнослужащих, об-
разующихся в случае невозможности прямого проявле-
ния агрессии (далее –  психосоматические заболевания). 
Возникновение психосоматических заболеваний непо-
средственно связано с уровнем стресса, постоянно воз-
действующего на индивидуума.

Исходя из вышеизложенного, можно выделить сле-
дующие основные негативные последствия для здоро-
вья военнослужащих, связанные с условиями несения 
службы в АЗРФ:
1. Повышенная заболеваемость;
2. Сердечно- сосудистые заболевания;
3. Нарушение зрения;
4. Недостаток сна;
5. Психосоматические заболевания;
6. «Синдром полярного напряжения»;
7. Головные боли;
8. Эмоциональная нестабильность.

Для того, чтобы максимально смягчить негативные 
последствия несения службы в АЗРФ, вызванные вы-
шеуказанными региональными факторами, индивидуу-
му необходимо обладать определенными признаками. 
Такие признаки могут наследственными и приобретён-
ными, физическими и психологическими, внешними 
и внутренними.

Так или иначе, эти признаки должны помогать ему 
преодолевать или, как минимум, не усугублять возмож-
ные негативные последствия, описанные выше. Для 
наглядности, сведём негативные последствия несения 
службы в АЗРФ, их основные причины, а также внешние 
и внутренние признаки индивидуума, необходимые для 
их преодоления или смягчения (определив характер их 
приобретения), в таблицу (см. табл. 1).

Таблица 1. Внешние и внутренние признаки человека, необходимые для преодоления, либо смягчения негативных последствий службы 
в АЗРФ.

Негативные эффекты регио-
нальных факторов АЗРФ

Их основные причины Требуемые внутренние признаки Требуемые внешние признаки

Повышенная заболеваемость Снижение иммунитета Сильный иммунитет, четвёртая 
группа крови

Правильное питание, здоровый 
образ жизни, отсутствие вред-
ных привычек

Сердечно- сосудистые забо-
левания

Перепад температур Морозоустойчивость Происхождение из АЗРФ

Нарушение зрения Постоянное присутствие сол-
нечного света

Отсутствие проблем со зрением Нет

Недостаток сна Замедление выработки гор-
мона сна

Отсутствие проблем со сном Нет

Психосоматические заболе-
вания

Стресс Повышенная стрессоустойчивость Нет

«Синдром полярного напря-
жения»

Климатогеографический 
стресс

Повышенная стрессоустойчивость Нет
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Негативные эффекты регио-
нальных факторов АЗРФ

Их основные причины Требуемые внутренние признаки Требуемые внешние признаки

Головные боли Магнитные возмущения Сниженная метеоустойчивость, Молодость, отличная физиче-
ская форма

Эмоциональная нестабиль-
ность

Стресс Повышенная стрессоустойчивость Нет

Сильный иммунитет у индивидуума, способный по-
мочь ему справиться с повышенной заболеваемостью, 
может быть как наследственным, так и приобретённым 
признаком. Существует множество методик по укрепле-
нию иммунитета, среди них самые популярные –  это пра-
вильное питание, отсутствие вредных привычек и здо-
ровый образ жизни. Кроме того, доказано, что наиболее 
сильным иммунитетом обладают люди с четвёртой груп-
пой крови [19].

Морозоустойчивость является приобретённым навы-
ком, наиболее сильно проявляющимся у коренных жите-
лей АЗРФ, ведущих способствующий выработке моро-
зоустойчивости образ жизни с самого рождения, ввиду 
места обитания [1].

Не имея возможности подготовить зрение военнос-
лужащего к климатическим условиям, институту ком-
плектования военно- социальных групп остается только 
выбирать для службы в АЗРФ только тех военнослужа-
щих, которые не обладают наследственными или приоб-
ретёнными нарушениями зрения. Точно таким же обра-
зом обстоит дело и с нарушениями сна.

Сопротивляться негативным последствиям стресса, 
вызывающим психосоматические заболевания, «син-
дром полярного напряжения» и эмоциональную неста-
бильность, можно прежде всего с помощью такого на-
выка, как стрессоустойчивость.

Существуют различные методики по повышению 
стрессоустойчивости индивидуума, однако для службы 
в АЗРФ логичнее всего подбирать таких военнослужа-
щих, которые уже обладают повышенной стрессоустой-
чивостью.

Внутренние признаки, определяющие наилучшую со-
противляемость негативным последствиям магнитных 
возмущений, это прежде всего сниженная метеочув-
ствительность. Внешние признаки, характеризующие 
наличие её у индивидуума, это молодость и отличная 
физическая форма [16].

Заключение
При комплектации военно- социальных групп институт 
комплектования вооруженных сил личным составом 
должен стремиться к постоянному совершенствованию 
функционирования таких групп путем профилактики воз-
никновения конфликтов внутри таких групп и различных 
групп между собой.

Возникновение таких конфликтов обусловлено на-
личием у участников конфликта несовпадающих между 
собой и прямо противоречащих друг другу интересов, 
идей, ценностей и целей. Следовательно, при комплек-
товании военно- социальных групп следует обращать 
внимание на то, чтобы интересы, идеи, ценности и цели 
индивидуумов, входящих в группу, совпадали между со-
бой при начале службы и не изменялись впоследствии.

Измениться впоследствии такие интересы, идеи, цен-
ности и цели могут под воздействием стресса, связанно-
го с самим фактом несения службы, а также регионом, 
в котором происходит несение службы. В последнем слу-
чае влияние на индивидуумов и группу оказывают реги-
ональные факторы.

АЗРФ, как климатический и географический реги-
он несения службы, имеет такие региональные факторы 
влияния, как суровые климатические условия несения 
службы и неразвитость инфраструктуры региона.

Суровые климатические условия несения службы, 
с одной стороны, могут крайне негативно отражать-
ся на здоровье военнослужащих и, в конечном счете, 
способствовать значительному сокращению продолжи-
тельности жизни индивидуума. Негативные эффекты 
неразвитости инфраструктуры, влияющие на здоровье 
индивидуума, включают в себя проблемы со снабжени-
ем и медициной, риск возникновения техногенных ката-
строф и повышенную социальную депривацию, вызван-
ную отсутствием качественной связи.

Все эти негативные эффекты могут вызвать такие 
негативные последствия, как разнообразные болезни, 
что, в свою очередь сильно повышает стресс, испыты-
ваемый индивидуумом. Поэтому, необходимо подходить 
к комплектованию военно- социальных групп с точки зре-
ния подбора индивидуумов, обладающих внутренними 
и внешними признаками, позволяющими максимально 
снизить или полностью устранить риск возникновения 
таких негативных последствий влияния региональных 
факторов АЗРФ.

Основные негативные последствия для здоровья во-
еннослужащих, связанные с условиями несения службы 
в АЗРФ включают в себя повышенную заболеваемость; 
риск возникновения сердечно- сосудистых заболеваний; 
риск нарушения зрения; недостаток выработки гормона 
сна; риск возникновения психосоматических заболева-
ний; риск возникновения «синдрома полярного напряже-
ния»; головные боли и эмоциональную нестабильность.

Основные внутренние признаки индивидуума, спо-
собные помочь им снизить или полностью устранить 
риск возникновения описанных негативных послед-
ствий, включают в себя сильный иммунитет, морозоу-
стойчивость, отсутствие нарушений зрения и сна, по-
вышенная стрессоустойчивость и сниженная метеочув-
ствительность.

Внешние признаки, характеризующие наличие у ин-
дивидуума указанных внутренних признаков, включают 
в себя следование правильному питанию и здоровому 
образу жизни; наличие четвёртой группы крови; про-
исхождение из административных регионов, входящих 
в АЗРФ; молодость и хорошая физическая форма.

Можно сделать вывод, что индивидуумы, обладаю-
щие полным набором перечисленных внешних и вну-
тренних признаков, лучше всего подходят для комплек-
тования военно- социальных групп, несущих службу 
в АЗРФ.
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The article analyzes the characteristics of an individual, necessary 
to mitigate or prevent the negative consequences of service in the 
polar latitudes and the Arctic region. Distinctive features that can 
help an individual to more easily endure service in the harsh climatic 
conditions of polar latitudes and Arctic region are divided into exter-
nal (phenotypic) and internal (genotypic) in the work. The identifica-
tion of such features at the stage of the distribution of personnel –  
conscripts, contract service soldiers and officers –  at duty stations 
can be used to improve the institution of staffing the armed forces 
with personnel in the conditions of service in the specified climatic 
and geographical conditions. The positive consequences of recruit-
ing military- social groups serving in these conditions by military per-
sonnel with analyzed distinctive external and internal signs include: 
prevention of conflicts, reducing the level of physiological and psy-
chosomatic diseases,

Keywords: military sociology, armed forces recruitment institutes, 
military- social groups, phenotype, Russian Federation Arctic Zone.
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На основе идеологии консервативного либерализма Б. Н. Чи-
черина рассматриваются ценности либерализма –  «свобода» 
и консерватизма –«порядок», «закон», «государство», «преем-
ственность». Характеризуется становление государственной 
идеологической платформы на основе консервативных базо-
вых ценностей, либеральной экономической ценности «свобо-
ды», обращение к вопросам совершенствования социализа-
ции подрастающего поколения и государственного управления 
на основе консервативных ценностей.

Ключевые слова: идеология, ценности, Б. Н. Чичерин, кон-
сервативный либерализм, преемственность, государственная 
идеологическая платформа, консервативные ценности, эконо-
мические ценности свободы.

Ход проведения военной операции на Украине пока-
зал отрицательные последствия ошибок, допущенных 
за последние десятилетия в системе управления рос-
сийским обществом, связанных с проведением либе-
ральных реформ. Общество нуждается во внятной об-
щенациональной идеологии, объясняющей настоящую 
и будущую социальную реальность, формирующей её 
ценностно- приемлемый и желательный образ для обще-
ства, ее отдельных групп, а также программные установ-
ки на достижение поставленных целей. В информацион-
ном пространстве страны обсуждаются вопросы необхо-
димости принятия государственной идеологии с учетом 
духовно- культурного развития России; приемлемости 
определенного типа идеологий или их разновидностей. 
Положительный результат приносит обращение к теоре-
тическому наследию мыслителей XIX века, принимав-
ших активное участие в идейно- политических движениях 
России.

Востребованным является теоретическое наследие 
Бориса Николаевича Чичерина (1828–1904) –  крупней-
шего политического мыслителя XIX века, основополож-
ника консервативной доктрины, одного из лидеров ли-
берального движения, синтезировавшего идеи класси-
ческого либерализма и консервативной идеологии, опи-
рающегося на устои национальной государственности, 
и традиции духовной культуры России. Его концепции 
консервативного («охранительного») либерализма по-
священы работы Н. М. Аверина, О. Л. Гнатюк, А. В. Заха-
рова, А. С. Кокорева, Н. В. Медведева и др. [1].

С точки зрения Б. Чичерина, либеральная и консер-
вативная идеологии представляют две взаимно допол-
няющих друг друга тенденции, обеспечивающих процесс 
исторического развития. По определению ученого, пер-
вая тенденция –  «прогрессивная», «реформаторская», 
вторая –  «охранительная» (термины «охраняю», «сохра-
няю» с лат. яз. «conserve» –  «консерватизм»). Задачей 
сторонников прогресса (либералов) является побуждать 
«дремлющие» общественные силы к изменениям. Зада-
ча охранителей (консерваторов) в период идущих пере-
мен не забывать о необходимости для общества твер-
дых жизненных основ, обеспечивающих ее организую-
щее начало и не допускающих его возможного разло-
жения.

Главная идея классического либерализма (от лат. 
Liber –  свободный) –  приоритет личной свободы челове-
ка и сведение к минимуму вмешательства государства 
в общественную жизнь. В наше время идеями либера-
лизма является провозглашенная неограниченная лич-
ная свобода и контроль государства над всеми сферами 
жизни общества.

Для Б. Чичерина «свобода», как основная ценность 
либерализма, определяется внутренней духовной сущ-
ностью человека, которая может быть ограничена его 
нравственностью, совестью. Б. Чичерин считал, что ли-
берализм не совместим ни с уличными политическими 
скандалами толпы, ни с критикой власти за ошибки ра-
ди самой критики. Исходя из условий запаздывающего 
характера исторического развития России, Б. Чичерин 
утверждал, что либеральные принципы западной эконо-
мической, политической свободы не могут быть вписаны 
в практику российской жизни. Прогрессивные измене-
ния, касающиеся жизни общества, сословий, человека, 
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необходимо осуществлять через реформы, основываясь 
на правовых нормах, законе, регулирующих внешнюю 
свободу человека в отношениях с другими. Власти, го-
сударству отводится миссия арбитра по охране свободы 
человека, закона и порядка. Наилучшей формой вла-
сти для России, сообразно геополитическим и духовно- 
культурным условиям, ученый видел в «конституционной 
монархии». В монархии для Б. Чичерина было олице-
творено единство власти и интересов общего в государ-
стве. Конституционные органы власти являются основой 
закона, порядка, начала свободы для общества.

Сообразно своим взглядам, Б. Чичерин определяет 
смысл «охранительной» или консервативно либераль-
ной идеологии для России. Её сущность состоит в при-
мирении начал свободы с началом власти и закона. 
Идеология, ратующая за ценности свободы и порядка 
на основе законности и сильного централизованного го-
сударства, по убеждению Б. Чичерина, отвечает наци-
ональным интересам российского общества. Поэтому 
проведенные реформы (крестьянская 1861 г., образова-
ния 1864 г., земская 1864 г., судебная 1864 г., городская 
1870 г., военная 1874 г.), имеющие целый ряд ограниче-
ний, были, в целом, поддержаны Б. Чичериным, как во-
площение прогрессивных изменений в России по типу 
консервативного либерализма.

Ученый обращает внимание на разное понимание 
консерватизма властвующими элитами. Для одних, он 
связан с рутиной, слепой привязанностью к старине. 
Другие держаться за старые основы при новом устро-
ении жизни. Подобное «идолопоклонство» и «роман-
тизм» в умонастроении элит приводит власть к неспо-
собности отвечать на вызовы истории [2, с. 443, 445].

Консервативная идеология, отмечает Б. Чичерин, 
должна быть ориентирована не на консервацию старых 
порядков, а сфокусирована, во-первых, на идею сохра-
нения преемственности в общественном развитии, опо-
ры на исторические начала общества, его традиции, ба-
зовые ценности; во-вторых, консерватизм должен обра-
щаться к содержанию, смысловым значениям тех тради-
ций и ценностей из прошлого, которые сохраняют связь 
с предшествующими поколениями и «проститься» с те-
ми, что не соответствуют этому требованию. Для кон-
сервативного либерализма основной принцип действия 
состоит в том, чтобы «сохранять, улучшая», а не разру-
шать, ухудшая.

Для России идеи консервативного либерализма на-
ходят обоснование в теории «институциональной ма-
трицы» С. Г. Кирдиной- Чандлер [3]. Автор доказывает, 
что различные общества развиваются на основе двух 
матриц. Развитие России идет на основе X –  матри-
цы, Y –  матрица характерна для стран Европы и США. 
С. Кирдина- Чандлер считает, что матрица представля-
ет собой первоначальную модель базовых экономиче-
ских, политических и идеологических институтов обще-
ства, сформировавшихся естественно- историческим пу-
тем и сохраняющихся под влиянием наиболее общих, 
трудно изменяемых, неформальных правил социально- 
культурной системы. Так, для идеологических институ-
тов Х –  матрицы характерны ценности коллективизма, 
равенства, порядка на основе коммунитарной (от англ. 
«community» –  сообщество), эгалитарной, консерватив-
ной идеологий. По утверждению С. Кирдиной- Чандлер 
все последующие общества, в том числе и современ-
ные, воспроизводят и развивают эту первоначальную 
модель. Автор констатирует, что перенесение элементов 
(комплементарных норм) из противоположной матрицы 
требует встраивания, адаптации, трансформации в ка-
чественно иную для них социально- культурную среду, 
иначе они будут отторгаться или искажаться [4]. Игнори-

рование закономерностей общественного развития при-
вело к тому, что внедряемая с 90-х годов в России аль-
тернативная социализму либеральная модель западного 
образца, с применением методов «шоковой терапии», 
стала формироваться с малоэффективными нормами, 
далекими от западноевропейских образцов.

Вопрос о путях развития России, связанный с обсуж-
дением преимуществ развития Западной и Русской ци-
вилизаций, всегда был одним из основных для русской 
общественно- политической мысли. Ценность идеологии 
консервативного либерализма Б. Чичерина определя-
ется отказом от радикализма по этому вопросу; глубо-
ким осмыслением «жизненно мира» русского человека, 
его возможностями в этом мире, восприятием происхо-
дящего, готовности не/содействовать осуществляемым 
в обществе преобразованиям. В идеологии Б. Чичерина 
отражены наиболее важные смыслы содержания бытия 
конкретной эпохи: «свободы», «порядка», «права», «за-
кона», «государства». Они определены исследователем 
как главные ценностные ориентации общества по пути 
развития России.

Идеология является одним из элементов духовно- 
культурного пространства общества, в котором в обоб-
щенной форме воплощены основные общественные 
ценности. Ценности определяются как сложившиеся, 
разделяемые в обществе представления, убеждения 
людей о наиболее важном, значимом, которые служат 
ориентиром и мотивируют поведение относительно це-
лей и основных средств их достижении. Несмотря на то, 
что с момента существования либеральной и консерва-
тивной идеологии шла инверсия многих понятий, ме-
нялся их содержательный контекст, их идеи остаются 
созвучны нашему времени и определяют деятельность 
современных политических партий и движений. При-
чина заключается в том, что в системе общественных 
ценностей есть ядро, базовые ценности, которые могут 
оставаться неизменными длительное время (например, 
ценность семьи). Если происходит изменение в системе 
базовых ценностей, то это уже мировоззренческий кри-
зис, который затрагивает основы социокультурной си-
стемы и влияет на процессы общества в целом. Очевид-
ным является формирования новых ценностей на осно-
ве социальных потребностей и интересов, возникающих 
с изменением общественных отношений. Ценности мо-
гут возрождаться, обретая новое содержание в новую 
эпоху.

Ограниченная военная операции на Украине вызва-
ла размежевание идеологических позиций в обществе 
по вопросу вой ны и мира и привела к различным де-
монстративным действиям. Причины рассогласования 
в ценностно- мотивационном комплексе поведения лю-
дей лежат в плоскости отсутствия в общественном со-
знании внятных ценностных концептов: жизни, смерти, 
справедливости, миролюбия, патриотизма, долга, вра-
га, Отечества и др. В то время как идеологическое про-
странство было заполнено противоречивой интерпрета-
цией ценностей, государство занимало «равноудален-
ную» позицию невмешательства в духовно- культурную 
сферу общества.

Тем не менее, государственная идеологическая плат-
форма в стране создается де-факта в процессе трансля-
ции обществу идейно- ценностных концептов, в первую 
очередь, в политических документах государственной 
важности.

На основе анализа Посланий Президента РФ Феде-
ральному Собранию (далее –  Послание) за 2015–2021 
годы нами выделены идейно- ценностные концепты рос-
сийского общества, включающие 282 смысловых значе-
ний (табл. 1).
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Таблица 1. Ценностный концепт идеологии в государстве (на основе Посланий Президента РФ Федеральному Собранию за 2015–2021 
годы)

№ п/п Концепт Смысловые значения Источник %

1 Консерватизм * идеи консерватизма, традиционные ценности, сплав традиций, ценно‑
стей, преемственность, тысячелетней истории

П‑2018 3,6

2 Либерализм *свобода, открытость к новому, новым идеям, инициативам П‑2018 2,2

3 Семья *семья, рождение детей, продолжение рода, уважение к старшим поко‑
лениям;
* ценности многодетной семьи: крепкая связь нескольких поколений, 
уважение к старшим, забота о детях, всегда объединяет, дает чувство 
уверенности, защищенности, надежности

П‑2019
П‑2020

9,3

4 Государство * сильное самостоятельное государство с тысячелетней историей и вели‑
кими традициями;
* нация, консолидирована общими ценностями, общими целями, часть 
глобального мира; мощным внешнеэкономическим, оборонным потен‑
циалом;
* изменения в мире носят цивилизационный характер; разработка стра‑
тегии развития, разработка нового направления на основе учета опыта 
прошлого;
* невозможно достойно развиваться на зыбкой почве слабого государ‑
ства и управляемой извне безвольной власти, потерявшей доверие своих 
граждан;
* сильная президентская республика, мнение, народа как носителя суве‑
ренитета и главного источника власти должно быть определяющим, про‑
движение, обновление современных профессиональных кадров, во всех 
сферах условие прогрессивной эволюции общества и стабильного его 
развития

П‑2015
П‑2018
П‑2016
П‑2018
П‑2020
П‑2018

26,7

5 Народ, нация * единый, один народ, нация консолидированная, многонациональный 
народ, общие ценности, народ носитель суверенитета, источник власти, 
свободное развитие всех народов, многообразие, гармония культур, язы‑
ков, традиций наших, взаимное уважение, диалог религий, общенацио‑
нальный цивилизационный код, культура, идентичность народа

П‑2015 12,1

6 Сбережение людей, * сбережение людей, умножение человеческого капитала, главное богат‑
ство, сила, семья, рождение детей, продолжение рода, уважение стар‑
шим поколениям, нравственный каркас, укрепление семейных ценностей, 
вопрос будущего

П‑2021 8,5

7 Нравственность * справедливости, уважения и доверия в отношении каждого челове‑
ка и всего общества… несправедливость и неправда воспринимаются 
остро. Это особенность нашей культуры. Общество отторгает спесь, хам‑
ство, высокомерие и эгоизм, от кого бы все это ни исходило, ценит такие 
качества, как ответственность, высокая нравственность, забота об обще‑
ственных интересах, готовность слышать других и уважать их мнение

П‑2016 13,5

8 Единство, сплочен-
ность

* основа развития, побеждал, преодолевал испытания, масштабные, не‑
простые преобразования, сохранили единство страны, утвердились как 
демократическое общество, свободном, самостоятельном пути, сплочен‑
ность, дальнейшее развития, объединились;
* коллективизм, дружба, взаимовыручка и взаимоподдержка, милосер‑
дие, сплоченность, единство

П‑2021
П‑2018

9,9

9 Воспитание, образо-
вание

* готовность работать, ради России, сердечная, искренняя забота о ней; 
ориентация на судьбы и победы выдающихся предков, современников, 
их любовь к Родине, стремление внести личный вклад в ее развитие, 
знакомиться с отечественной историей и многонациональной культурой, 
с нашими достижениями в сфере науки и технологий, литературы и ис‑
кусства;
* участвовать в создании проектов, раскрывая свой потенциал

П‑2016
П‑2021
П‑2020

14,2

Примечание. * составлено автором

Проведенный анализ, заложенных в Посланиях иде-
ологических смыслов, выявил ориентацию политическо-
го руководства страны, во-первых, на базовые тради-
ционные ценности российского общества и, во-вторых, 
на ценностные установки, в которых ощущается острая 
потребность в решении государством внутри –  и внеш-

неполитических задач, в сложных условиях нашего вре-
мени. Обратимся к их характеристике.

1. Развитие и укрепление российского государства 
связывается с идеями консерватизма, обеспечивших 
преемственность нашей тысячелетней истории на осно-
ве сплава традиций и ценностей. В Посланиях назва-
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ны ценности, в которых заключены важнейшие смыс-
лы жизни человека. Среди них выделены: общенацио-
нальные ценности народа. Это –  семья, дети, уважение 
к старшим поколениям. Ценности коллективизма со-
ставляют основу общественных отношений в государ-
стве. Особо отмечается роль и значение в идеологии 
ценностного концепта сплоченности, единения народа. 
Благодаря им на протяжении всей истории наш народ 
побеждал, проходя через масштабные, непростые испы-
тания. Невозможно достичь поставленных целей в раз-
дробленном обществе. В межличностных отношениях 
наибольшую ценность для человека имеет дружба, вза-
имовыручка, поддержка, милосердие. В Посланиях под-
черкнута специфическая особенность духовной куль-
туры России, которая проявляется в ценностях толе-
рантности, терпимости к иному мировоззрению, образу 
жизни, поведению и обычаям народам. Для государства 
важно сохранять и укреплять отношения между нация-
ми и народами на основе ценностей многообразия, гар-
монии культур, языков, традиций, взаимного уважения, 
диалога православных, мусульман, последователей иу-
даизма и буддизма.

Наибольшее внимание в Посланиях сосредоточено 
на раскрытие идеологии России как общества, госу-
дарства, цивилизации. Смысл и значение России за-
ключено в ценностях сильного, самостоятельного госу-
дарства с мощным оборонным и внешнеэкономическим 
потенциалом; общества, консолидированного общими 
ценностями и общими целями; особого цивилизаци-
онного развития с особой духовной культурой и обра-
зом жизни. Ценность России в мировосприятии народа 
неразрывно связано с образом Родины. В наши дни 
этот сложнейший феномен находится в начале своего 
научного осмысления [5]. Образ Родины историчен и от-
вечает задачам, которые стоять перед страной. Благо-
даря ему, в общественном сознании компенсируется 
ослабление патриотического воспитания, блокируется 
расширенное воспроизводство шовинистических и фа-
шистских идей и движений, обретается этническая и на-
циональная идентичность граждан. В условиях военной 
операции на Украине образ Родины –  есть неизменное 
условие общественной консолидации. Для военнослу-
жащих, образ Родины раскрывается как глубоко чтимый 
феномен, поскольку связан с близкими и родными людь-
ми, с абсолютной ценностью Родины, за которую готовы 
пожертвовать собой. Образ Родины не только трансли-
руемая идея, он формируется личностью в процессе со-
циализации, развития его духовной культуры. Черты об-
раза Родины связаны с детскими воспоминаниями, кар-
тинами родной природы, образом матери, националь-
ных героев, историческими событиями, родным языком. 
Формирование образа Родина во многом зависит от сло-
жившейся системы воспитания и образования в стране.

Итак, традиционные ценности составляют фунда-
ментальные скрепы, обеспечивающие преемственность 
и содержание социально- культурного развития россий-
ского общества.

2. Политическое руководство страны, как следует 
из анализа Посланий Президента Российской Феде-
рации, в решении конкретных государственных задач, 
ориентируется на идеологические постулаты консерва-
тивных базовых ценностей социализации, экономиче-
ской свободы, социальной справедливости, управ-
ления.

В Послании вопрос социализации подрастающего 
поколения, рассматривается как первостепенный, учи-
тывая в ближайшем будущем его роль и место в систе-
ме общественных отношений. Особое внимание уделе-
но ценностям многодетной семьи и её роли в первич-

ной социализации детей. Это ценности любви, счастья, 
радости материнства и отцовства, уважения к старшим, 
забота о детях, крепкая связь поколений, чувства уве-
ренности, защищенности, надежности. Поколение, вос-
питанное на этих ценностях, ставших нравственной нор-
мой их поведения, сможет решать исторические задачи 
развития России. Предпринятые сегодня государством 
беспрецедентные меры широкого спектра по поддержки 
семьи, являются вложениями в поколение, которое зав-
тра будет определять судьбу России.

В Посланиях вопрос о реализации либеральной 
ценности «свободы» отражает развитие новых отно-
шений в экономике страны, связанных с появлением 
новых форм организации взаимоотношений в пред-
принимательской деятельности. К ним относятся: А). 
Государственно- частное партнерство (ГЧП), которое 
создается на основе совместной деятельности госу-
дарства и бизнеса в различных формах (аренда, кон-
фессия, лизинг, «территория опережающего развития» 
и др.), на взаимном интересе путем сближения позиций 
партнеров. Б). Установление совместной деятельности 
на основе кооперации в производстве конечного про-
дукта между частными предприятиями в форме класте-
ров. В). Распространение сетевых форм организации 
в производстве продукта, взаимодействующих на осно-
ве доверия (коллаборации). Одним их факторов успеш-
ной адаптации деятельности ГЧП, кластеров, коллабо-
раций к рынку следует рассматривать их соответствие, 
адаптацию к базовым экономическим требованиям Х –  
матрицы.

Ценностный конструкт о «справедливом социаль-
ном порядке» остается противоречив и идеологиче-
ски размыт в информационном пространстве страны. 
Одна из причин кроется в дифференциации материаль-
ного благосостояния населения на основе стандартов 
денежных доходов. По данным В. Бобкова, Е. Одинцо-
вой в 2019 году группа с неблагополучным (неустойчи-
вым) материальным благосостоянием в целом соста-
вила 64,8%, населения страны. В свою очередь, группа 
подразделяется: на наименее обеспеченных (бедные) –  
12,3%; низко обеспеченных –  27,8%; обеспеченных ни-
же среднего уровня –  24,7%. Для сравнения, группа вы-
соко обеспеченных составляет –  2,4% [6, с. 21]. Другая 
причина заключается в том, что содержание ценност-
ных конструктов, на которые ориентируются социальные 
группы, различны, неопределенны из-за несовпадения 
внутренней ценностной ориентации людей. В работе 
Е. Селезневой приводится разъяснение по данному во-
просу. По мнению автора, понятие о «справедливом со-
циальном порядке» может приобретать различные зна-
чения. Если в морали смысл понятия связан с семан-
тикой слов «правда», «истина», «честность», «принцип 
возмездия и отмщения», то с юридической точки зрения, 
понятие приобретает значение «равенство» людей пе-
ред законом, прав, мужчин и женщин и т.п. При оценке 
социально- экономических отношений в понятие о «со-
циальном справедливом порядке» вкладывается смысл 
о равенстве возможностей для человека, социальном 
равенстве в обществе и др. [7, с. 162].

В Посланиях представлены ценностные ориента-
ции российского государства. Его задачами являют-
ся: отвечать на цивилизационные изменения в мире, 
определять будущее развитие страны, вырабатывать 
стратегию развития общества. Методологический под-
ход к разработке направлений развития страны основы-
вается на понимании и учете прошлого исторического 
опыта, необходимости концентрации всех ресурсов, во-
ли, творческого результативного труда. К необходимым 
условиям развития общества относится ценность силь-
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ной президентской республики, гарантирующая Рос-
сии независимость и суверенитет.

Таким образом, анализ идей консервативного ли-
берализма Б. Н. Чичерина и ценностных концептов, за-
ключенных в Посланиях Президента РФ, раскрывает 
восприятие и ориентацию политического руководства 
страны на преемственность консервативной идеологии 
с комплементарными элементами либеральных идей, 
направленных на решение задач развития российского 
государства.
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ON VALUE CONCEPT OF IDEOLOGY IN THE RUSSIAN 
STATE

Chelenkova I. Y.
Legislative Assembly of the Leningrad Region

As exemplified in the conservative liberalism ideology by 
B. N. Chicherin, the values of liberalism are “freedom” and conserv-
atism –  “order”, “law”, “state”, “continuity”. We consider formation of 
a state ideological platform on a basis of conservative basic values, 
the liberal economic value of “freedom”, an appeal to issues of im-
proving the socialization of the younger generation and public ad-
ministration based on conservative values.

Keywords: ideology, values, B. N. Chicherin, conservative liberal-
ism, continuity, state ideological platform, conservative values, eco-
nomic values of freedom.
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Тенденции изменения социальной стратификации населения Китая в период 
до реформы открытости (1949–1978)
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С момента основания Нового Китая в 1949 году и до рефор-
мы и открытости страны, хотя государство в определенной 
степени защищало и гарантировало права личности в эконо-
мическом, политическом и культурном аспектах, существова-
ли большие различия между людьми и классами из-за таких 
факторов, как традиционная культура, экономическая система 
и государственная система. По мере расцвета революционного 
дела в Китае после основания Нового Китая и особенно после 
того, как страна начала осуществлять широкомасштабное эко-
номическое строительство, стремление людей к более высо-
кому уровню материальной жизни и духовности также стало 
выходить на первый план. По мере усиления социального раз-
деления люди все больше заботились о том, как повысить свой 
уровень жизни, улучшить свое бытие и как лучше играть свою 
роль в общественной жизни. Для решения этих проблем Ком-
мунистическая партия Китая начала искать подходящий для 
себя путь. Период после основания Нового Китая и до рефор-
мы и открытости был периодом социальной трансформации 
и развития, а также постепенного формирования социальной 
стратификации в Китае. В данной работе в качестве предме-
та исследования будет взят период от основания нового Китая 
в 1949 году до периода, предшествовавшего реформе и откры-
тости, и для его изучения будет использован социологический 
подход.

Ключевые слова: Социальная стратификация, Мао Цзэдун, 
Коммунистическая партия Китая.

В первые годы основания Нового Китая, когда 
на традиционную социальную структуру повлияли раз-
личные факторы, отдельные люди оказались в относи-
тельно невыгодном положении, и люди выдвигали по-
вышенные требования как к материальной жизни, так 
и к духовной культуре. Столкнувшись с таким нынеш-
ним состоянием социальной структуры, Коммунистиче-
ская партия Китая (КПК) приняла политику содействия 
социальному развитию в соответствии с развитием 
ситуации. После основания Нового Китая Коммуни-
стическая партия Китая возглавила широкомасштаб-
ное движение за социалистические преобразования 
и добилась больших успехов. Страна начала осущест-
влять широкомасштабное экономическое строитель-
ство. В этом историческом контексте также возросли 
требования людей к материальной жизни и духовной 
культуре, они стали обращать внимание на собствен-
ные интересы и права. В частности, во время «Культур-
ной революции» (Культурная революция: известная как 
Великая пролетарская культурная революция, происхо-
дила с мая 1966 г. по октябрь 1976 г. Это была граж-
данская смута, которую ошибочно начали руководители 
и использовали контрреволюционные группы, причи-
нив серьезные бедствия партии, стране и народу всех 
национальностей, и оставив после себя крайне болез-
ненные уроки. [1]) люди начали задумываться о том, со-
ответствует ли их позиция интересам всего общества. 
В то же время одновременно с изменениями в социаль-
ной структуре менялась и социальная стратификация. 
Период между основанием Нового Китая и реформой 
и открытием был временем, когда китайское общество 
переходило от традиционных социальных отношений 
к современным, от закрытых к открытым, от традици-
онной культуры к современной, и от сельскохозяйствен-
ной к индустриальной эпохе.

Существуют две отличительные черты социальной 
стратификации в Китае в эпоху маоизма: первая: эко-
номические и социальные различия внутри различных 
сфер более очевидны; вторая: социальная дифференци-
ация проходит определенные этапы[2]. Во-первых, в по-
литической сфере в эпоху маоизма существовали оче-
видные различия в разделении различных страт. Если 
рассматривать разделение в период с 1950 по 1952 год, 
то этническая принадлежность, пол, возраст и уровень 
образования формировали критерии классовой стра-
тификации. Этническая принадлежность определяется 
между ханьцами и этническими меньшинствами; пол –  
между мужчинами и женщинами; возраст обычно делит-
ся на молодежь, средний возраст и пожилой возраст, 
а уровень образования от начального до университет-
ского –  на начальный, средний и продвинутый (включая 
университетский) и степень магистра и выше. Во-вто-
рых, существуют также этапы изменений во времени: 
с 1950 по 1956 год –  начальный этап социалистического 
строительства; с 1958 года –  период «Великого скачка 
вперед» (Великий скачок вперед: относится к массовому 
движению, проводившемуся с 1958 по 1960 год для до-
стижения высоких показателей промышленного и сель-
скохозяйственного производства при строительстве эко-
номики страны. Это движение стало серьезной неуда-



65

СОЦ
ИАЛ

ЬНО-ГУМ
АНИТАРНЫ

Е ЗНАНИЯ
чей для партии в исследовании пути к социализму. [3, 
c. 473–500]) и «Коммунизация народа» (Коммунизация 
народа: Коммунизация народной коммуны была важным 
решением, принятым Коммунистической партией Китая 
в конце 1950-х годов для изучения пути социалистиче-
ского строительства в Китае как части общего социали-
стического строительства. Есть преимущества и недо-
статки. [4, c. 500–502].) (1958–1966); с 1967 по 1979 год 
шел длительный процесс адаптации. Наконец, изме-
нения в социально- экономической системе и государ-
ственном устройстве привели к заметным различиям 
между разными областями. Период с 1952 по 1966 год 
был периодом, в течение которого страна переживала 
социалистическую трансформацию, и начальным пери-
одом после начала социалистического строительства 
(1956–1959 гг.), а период с 1961 по 1977 год был перио-
дом серьезных корректировок (Культурная революция) 
и ее окончательного завершения. В целом, социальная 
стратификация с момента основания Китайской Народ-
ной Республики демонстрирует различные этапы и осо-
бенности

С момента основания нового Китая в 1949 году 
и до реформы и открытости экономическое развитие 
страны вступило в новый исторический период с ши-
рокомасштабной земельной реформой, кооперативным 
движением и движением массового производства. Од-
нако из-за огромных разрушений, вызванных вой ной, 
экономическое развитие страны не было на высоком 
уровне, поэтому люди не ожидали многого от проблем, 
возникавших в социальной и экономической жизни. Хо-
тя у Коммунистической партии Китая еще не было еди-
ного стандарта для разделения различных уровней об-
щества, партия уже провела определенные разделения 
между различными классами в этот период. На эконо-
мическом фронте партия и правительство дифферен-
цировали общество в основном на основе статуса до-
ходов различных классов в то время; в плане культуры 
партия сделала уровень культуры одним из критериев 
измерения социального статуса в первые годы основа-
ния страны. С момента основания страны Коммунисти-
ческая партия Китая вела нацию в активной революци-
онной борьбе и экономическом строительстве. Таким 
образом, с реформированием национальной экономи-
ческой системы и внедрением системы сельского зе-
мельного подряда государство начало вносить опре-
деленные коррективы в жизнь различных социальных 
классов. Одной из самых важных реформ была отмена 
системы народных коммун. Превращение всех ферме-
ров страны в отдельные учетные единицы[5, c. 24–39]. 
Поскольку в секторе сельскохозяйственного производ-
ства было большое количество несельскохозяйствен-
ных и ремесленных работников, государство внесло 
коррективы в положение ремесленных или несельскохо-
зяйственных работников, удалив их из сектора сельско-
хозяйственного производства и вместо этого разделив 
социальные классы на три класса: первый –  городской 
промышленный и торговый класс, состоящий из людей, 
занятых в различных видах промышленной, торговой 
и другой обслуживающей деятельности, на долю кото-
рого приходились Эта группа не составляла большой 
доли от общей численности населения общества. Вто-
рая группа –  промышленные рабочие: эта группа состо-
яла из промышленных рабочих, городских ремесленни-
ков и людей других неэкономических профессий, кото-
рые были заняты в различных видах производственной 
деятельности, промышленных и коммерческих операци-
ях. Третья группа –  это крестьянство: этот класс состав-
лял наибольшую часть всего населения общества в пер-
вые годы основания Нового Китая[6, c. 13–20]. Анализ 

вышеуказанных трех различных социальных слоев по-
казывает, что, хотя после основания Нового Китая про-
изошло серьезное социальное разделение, и государ-
ство осуществляло широкомасштабное экономическое 
строительство и другие политики и меры, чтобы сделать 
жизнь народа лучше, большое количество несельскохо-
зяйственных рабочих и ремесленников существовало 
в различных областях общества, все еще существовали 
очевидные связи между высшими и низшими социаль-
ными слоями, и социально- классовая структура Меж-
ду различными слоями общества все еще существуют 
некоторые различия.

Вывод. С 1949 года и до времени реформ и откры-
тости. Степень и характеристики социальной диффе-
ренциации в этот период проявлялись в различных об-
ластях и аспектах дифференциации, таких как большой 
разрыв между богатыми и бедными людьми в эконо-
мической сфере, большие различия между классами, 
большой разрыв в культурной грамотности и т.д. По-
сле 1950 года, когда Китай начал масштабное строи-
тельство социализма, различия между различными со-
циальными классами в этот период еще больше уве-
личились. Социальная стратификация в различных ре-
гионах в этот период характеризовалась постепенным 
переходом от несовместимых критериев классифика-
ции к классификации по роду занятий, личному доходу 
и богатству, а также социальным отношениям.Социаль-
ная стратификация в различных регионах в этот пери-
од характеризовалась постепенным переходом от несо-
вместимых критериев классификации к классификации 
по роду занятий, личному доходу и богатству, а также 
социальным отношениям. Когда Китай вступил в новую 
эру, добившись больших успехов в своем государствен-
ном строительстве, изменилась и структура социальной 
стратификации.
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TRENDS IN SOCIAL STRATIFICATION OF CHINA’S 
POPULATION IN THE PERIOD BEFORE THE OPENING 
UP REFORM (1949–1978)

Zhang Haopeng
St. Petersburg State University

From the founding of New China in 1949 until the country’s reform 
and opening up, although the state protected and guaranteed indi-
vidual rights to some extent economically, politically, and culturally, 
there were great differences between people and classes because 
of such factors as traditional culture, the economic system, and the 
state system. As China’s revolutionary cause flourished after the 
founding of New China and especially after the country began to 
undertake large- scale economic construction, people’s desire for a 
higher standard of material life and spirituality also came to the fore. 
As social divisions intensified, people became increasingly con-
cerned about how to raise their standard of living, improve their ex-
istence, and better play their role in public life. To solve these prob-
lems, the Communist Party of China began to look for the right path 
for itself. The period after the founding of New China and before re-
form and opening up was a period of social transformation and de-
velopment as well as the gradual formation of social stratification in 
China. This paper will take the period from the founding of New Chi-
na in 1949 to the period prior to reform and opening up as its subject 
and will use a sociological approach to study it.

Keywords: Social Stratification, Mao Zedong, Communist Party of 
China.
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Исследование идей философско- политического учения В. И. Ленина 
в аспекте воздействия на политическую систему Китая
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Идеи В. И. Ленина получили своё распространение в Ки-
тае со времени Октябрьской революции в России. Тогда же, 
в 1920-е годы, начался их всесторонний анализ и интерпре-
тация применительно к выбранному китайским государством 
пути социально- политического развития. К XXI веку ленинове-
дение в Китае приобрело свою специфику и продолжает при-
обретать качественно новые характеристики, которые находят 
проявление не только в опубликовании обновленного издания 
полного собрания сочинений В. И. Ленина с дополнительными 
комментариями и биографических работ, но и в более глубо-
ком и систематическом изучении его идеологической системы 
и доктрины с позиций значимости для современности. Идей-
ное наследие Ленина используется китайскими учеными для 
объективной оценки событий Октябрьской революции, для 
интерпретации теории империализма, исходя из современных 
социально- экономических и политических национальных и ми-
ровых реалий, а также для полноценного диалога с западными 
исследователями и политологами, интересующимися трудами 
В. И. Ленина.

Ключевые слова: В. И. Ленин, Октябрьская революция в Рос-
сии, марксизм, теория империализма, западное и восточное 
лениноведение, китайское лениноведение.

В. И. Ленин был самым известным русским проле-
тарским революционером и теоретиком, основателем 
Советского государства, знаковой фигурой в истории 
развития марксизма. Новые исторические условия –  пе-
реход капитализма в стадию империалистического раз-
вития, оппонирование Э. Бернштейна деятельности Вто-
рого Интернационала, оппортунистические выступления 
К. Каутского и последователей его экономического кры-
ла в России, а также меньшевиков и других оппортуни-
стических течений –  инициировали ещё более активную 
теоретическую деятельность В. И. Ленина в направлении 
творческого преобразования марксистского учения. Ле-
нин был центром международной политической борьбы, 
поскольку являлся одной из самых масштабных и слож-
нейших фигур того времени; даже не только того време-
ни, но и, как теперь мы убеждаемся, всего XX века [1, 
10]. Проблема оценки деятельности и значимости это-
го человека для русской и мировой истории до сих пор 
остаётся спорной. О нём то забывали, то вновь возвра-
щались к его идеям, которые оценивались периодически 
либо нежизнеспособными и активно «опровергались», 
либо признавались академическими кругами и полито-
логами пророческими и обретшими новое значение в ус-
ловиях современности. Сегодня в Китае, отстаивающем 
правоту собственного выбора социалистического пути 
развития, научное обоснование идей марксизма и по-
ложений ленинской теории империализма, в частности, 
сохраняет свою актуальность и даже выходит на новый 
теоретический уровень осмысления.

Труды Ленина и его идеи оказывали глубокое влия-
ние на судьбу китайского народа на протяжении десяти-
летий, начиная с 1920-х годов, когда первые китайские 
социалисты познакомили народ с русским революцион-
ным мыслителем и защитником интересов угнетённых 
классов. После образования китайского социалистиче-
ского государства начался систематический перевод 
и распространение трудов Ленина.

Первоначально Ленин был причислен в Китае 
к классикам литературы и его труды долгое время ин-
терпретировались как авторитетные литературно- 
публицистические тексты. На этом этапе сформирова-
лась некая тенденция к мифологизации и своеобраз-
ной канонизации идей Ленина, что ослабило научно- 
исследовательский подход к политическому наследию 
теоретика марксизма. После осуществления в КНР про-
граммы реформ и открытости (1978 год) в догматиче-
ском исследовании трудов Ленина появились новые 
качественные направления. На протяжении более чем 
сорокалетней истории предпринятой Китаем програм-
мой экономических реформ в качестве основных задач 
в данной сфере определялись: «китаизация» положений 
марксистской теории, заимствование и преобразование 
принципов как советского, так и западного ленинизма, 
создание основ собственно национального –  китайско-
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го ленинизма. С начала XXI века китайские академи-
ческое сообщество определило новое поле творческо-
го изложения ленинских идей в контексте глобализа-
ции макроэпохи: в китайских научных кругах появилось 
большое количество значительных теоретических работ 
о В. И. Ленине и его деятельности, которые раскрыли бо-
гатое наследие ленинского учения на глубоком и высо-
ком уровне, создали качественно новую ситуацию в ки-
тайском лениноведении.

Октябрьская революция и ход истории 
человечества
Самым важным этапом деятельности В. И. Ленина, несо-
мненно, была Октябрьская социалистическая революция, 
победа в которой глубоко изменила судьбу человече-
ства и ситуацию в мире. Ленин на долгие годы для боль-
шинства людей стал олицетворением «истинного духа 
1917 года». Прошедшие с того момента годы ознамено-
ваны кардинальными преобразованиями во внутренней 
и международной ситуации КНР как государства, которое 
продолжает идти по выбранному им социалистическому 
пути развития. Теперь уже с позиции этих достижений 
возникает необходимость вновь обратиться к теорети-
ческому наследию Ленина –  творчески переработать 
его, сделать новые выводы и определить перспективы 
дальнейшего применения в социально- экономической 
и политической жизни китайского общества.

В статье Хуан Шоусуна «Трехмерный взгляд на рево-
люцию Ленина: исследование, сосредоточенное на Ок-
тябрьской революции» [2] заново рассматриваются ос-
новные аспекты революционного мировоззрения Лени-
на, утверждается, что Октябрьская революция представ-
ляет собой поиск пути некапиталистической модерни-
зации с учётом принципов революционной диалектики 
и самосознания пролетариата. Автор подробно и объ-
ективно исследует принципы революционного мировоз-
зрения Ленина и их реализацию в момент свершения 
Октябрьской революции. Хуан Шоусун отмечает, что 
в революционном мировоззрении Ленина, казалось бы, 
противоположные понятия всеобщего и особенного, объ-
ективного закона и субъективной активности, демокра-
тии и диктатуры, политической партии и масс и др. обра-
зуют органическое целое [2, 158]. Такой диалектический 
подход помогает автору не просто выделить и описать 
существенные и несущественные элементы революци-
онного мировоззрения Ленина, но сделать это в рам-
ках целостной системы, отталкиваясь от объективного 
опыта прошедших десятилетий. Позиция Хуан Шоусун 
доказывает несостоятельность определённых взглядов 
в оценке отдельных действий и мер, предпринятых Лени-
ным в конкретных ситуациях, как ошибочных и привед-
ших к общему отрицательному результату. Целесообраз-
ность осуществлённых действий и реализованных в тот 
период мер может быть объективно оценённой лишь спу-
стя время.

24 октября 2020 года в Гуйлине состоялся семинар, 
посвященный 150-летию со дня рождения В. И. Ленина. 
Профессор Ху Хайбо из Северо- восточного педагогиче-
ского университета, выступая на этом семинаре, подчер-
кнул всемирно- историческое значение Октябрьской ре-
волюции под руководством Ленина [Цит. по: 3]. Во-пер-
вых, она открыла новую эру в истории не только России, 
но и всего мира. Именно под влиянием Октябрьской ре-
волюции ряд стран Восточной Европы, Азии и Амери-
ки встали на путь построения социалистического обще-
ства. Во-вторых, победа Октябрьской революции изме-
нила ход и направление мировой истории, сделав сосу-
ществование двух систем новой мировой моделью. При 

этом, на уровне крупных исторических событий и соци-
альных изменений социалистическая система показала 
свою жизнеспособность и даже превосходство в срав-
нении с капиталистическими производственными отно-
шениями. В-третьих, Октябрьская революция открыла 
для мира теоретические принципы ленинизма, как обра-
зец сочетания марксистской теории и практики, а также 
определила значимость марксизма в качестве теорети-
ческого руководства для осуществления мировой проле-
тарской революции. В-четвертых, Октябрьская револю-
ция на примере России обосновала использование марк-
сизма как теоретической основы на пути модернизации, 
особенно эффективного для очень или относительно 
экономически и культурно отсталых стран [3, 118].

Ввиду огромного влияния Ленина на развитие исто-
рии человечества в ХХ веке, переосмысление Октябрь-
ской революции является одной из актуальных тем в об-
ласти лениноведческих исследований в Китае. В насто-
ящее время китайские ученые стремятся не только опи-
сать уже с исторических позиций значение и междуна-
родное влияние Октябрьской революции, но и раскрыть 
неизбежность социалистического революционного пре-
образования и жизнеспособность пути общественного 
развития, проложенного ею. Распад Советского Союза 
не является безоговорочным аргументом для отрицания 
как самой Октябрьской революции, так и возможности 
осуществления социалистического пути развития с учё-
том национальной специфики для любого государства 
и, в частности, для КНР.

Современная интерпретация и определение 
значения ленинской теории империализма
По мере реализации китайской политики реформ и откры-
тости, а также развития мировой экономической и поли-
тической ситуации изучение ленинской теории импери-
ализма углублялось –  особое внимание китайские уче-
ные уделяли значению основополагающих принципов ле-
нинской теории империализма на каждом историческом 
отрезке времени. В целом, подтверждая историческое 
и современное значение основных положений ленинской 
теории империализма, академическое сообщество Китая 
открыто говорит о необходимости доработки некоторых 
специфических моментов этой теории применительно 
к особенностям национального развития.

Монография Гу Юйлань «Ленинская теория империа-
лизма и ее современное значение» содержит всесторон-
ний анализ основных концептуальных идей ленинской 
теории в контексте результатов развития современной 
капиталистической системы: автор описывает парази-
тические и коррумпированные составляющие природы 
современного капитализма, обосновывает актуальность 
самой теории империализма и её утверждений о том, 
что империализм, как последняя стадия капиталисти-
ческой цивилизации, в конечном итоге будет заменен 
новой социалистической цивилизацией.

К подобным аналитическим выводам приходят и дру-
гие китайские теоретики –  Лю Вэйчунь («Переосмысле-
ние ленинской теории империализма»), Цю Вэйдун («Ис-
следование ленинской теории империализма и ее совре-
менных ценностей») и У Бо («Современные размышле-
ния о ленинской теории империализма –  историческое 
позиционирование капитализма с ХХ века») и пр. Боль-
шинство исследований нацелено не только на исчерпы-
вающее изложение основных элементов ленинской тео-
рии империализма, но и особое внимание уделяют рас-
смотрению принципов логики и идеологической струк-
туры, которые использовал Ленин в построении теории 
империализма и которыми можно воспользоваться для 
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анализа развития капиталистической системы на совре-
менном этапе.

Китайские учёные уверены, что сегодняшние эконо-
мические и политические реалии мирового уровня помо-
гают наглядно подтвердить обоснованность ленинской 
теории империализма. Например, Ли Шэньмин в статье 
«Мир все еще находится в эпохе финансового импери-
ализма», опираясь на ленинское толкование стадий ка-
питализма, утверждает, что так называемая эпоха им-
периализма сегодня есть эпоха финансового капитала, 
выдвижения на политическую арену буржуазии в каче-
стве силы, определяющей развитие не только отдельно-
го государства, но и мирового сообщества в целом: «мир 
сегодня всё ещё находится в эпохе финансового импери-
ализма, которая до сих пор не претерпела коренного ка-
чественного изменения и, вероятно, продлится еще зна-
чительный период истории» [5, 2]. По мнению Цзинь Ху-
эймин и Ло Вэньдун, нынешний мировой экономический 
кризис также доказывает правильность ленинской тео-
рии империализма, которая остается сильным идеологи-
ческим оружием для революционной борьбы пролетари-
ата и практики социалистического строительства [6, 8]. 
Для Цзян Ань «монополия» положений ленинской теории 
империализма во многом неоспорима –  они сохранили 
актуальность сегодня, а методы исследования и принци-
пы, содержащиеся в них, предоставляют почву для но-
вого когнитивного подхода, современного философско-
го отношения и ценностных идеалов не только в рамках 
настоящего, но и для будущих обществ [7, 21]. Этой же 
позиции придерживается и исследователь Гу Юйлань, 
который подчёркивает, что выявленные Лениным харак-
теристики империализма присутствуют в современном 
мире –  господство монополий и финансовых олигархий, 
гегемония, паразитизм и коррумпированность финан-
совой верхушки капиталистического общества. Таким 
образом, монополистическая сущность сегодняшнего 
капитализма осталась неизменной, а потому ленинская 
теория империализма по-прежнему выступает как ме-
тодология, помогающая объяснять особенности функ-
ционирования капиталистического общества в целом 
[4, 25]. Можно утверждать, что единым знаменателем 
всех этих исследований является более современный 
научный подход и сравнительная интерпретация эконо-
мических проблем империализма, которые полностью 
подтверждают справедливость центральных положений 
ленинской теории империализма.

Еще более ценным видится критическое восприятие 
основных аргументов ленинской теории империализма 
и последующая выработка новых идей и концепций раз-
вития капитализма, объясняющих особенности совре-
менного капиталистического развития. Исходя из реа-
лий современного капитализма, Гао Фан утверждает, 
что современный капитализм –  это социальный капи-
тализм, преодолевший стадию монополистического ка-
питализма (империализма), описанную Лениным, и яв-
ляющуюся высшей и последней стадией мирового ка-
питализма [8, 31]. Луо Вэньдун, исследуя закономерно-
сти развития западного капитализма, уделяет внимание 
различным теоретическим течениям –  от кейнсианства 
до неолиберализма, а также различным теориям и прак-
тикам «третьего пути» [9, 74]. Подход Луо Вэньдун фак-
тически совпадает с выводами Гао Фана, но при этом 
Луо Вэньдун подчёркивает, что, хотя современный капи-
тализм стал результатом постепенного перехода от госу-
дарственного монополистического капитализма к над-
национальному монополистическому капитализму, его 
суть остаётся всё той же –  паразитическая, загниваю-
щая и умирающая природа империализма, описанная 
Лениным, принципиально не изменилась. Это означает, 

что наднациональный монополистический капитализм 
в современном мире не преодолел ленинского научного 
утверждения о том, что империализм является высшей 
и последней стадией капитализма. Однако, по утвержде-
ниям другого исследователя –  Ван Цзиньцунь [10], сле-
дует учитывать качественную неоднородность развития 
общества во времени, а это означает, что традиционный 
империализм (т.е. эпоха колониального империализма, 
по словам Ленина) закончился в результате комплекса 
событий: победы социалистической революции и фор-
мирования мировой социалистической системы, а так-
же завершения мировой национально- демократической 
революции и краха мировой колониальной системы. При 
этом монополистический характер империализма, рас-
крытый Лениным, не изменился, а превратился в совре-
менный империализм, представленный гегемонией и си-
ловой политикой, проводимой США после Второй миро-
вой вой ны в отношении всего мирового сообщества [10].

Хотя такие новаторские исследования еще не полу-
чили широкого распространения в научной среде, они 
в определенной степени представляют собой будущее 
направление ленинской теории империализма. По сути, 
ленинское понимание сущности империализма пред-
ставляет собой углублённое погружение в теорию Марк-
са о тенденциях развития капитализма, а также служит 
теоретической базой для размышлений о способах вза-
имодействия с капиталистическим лагерем в контексте 
«один мир –  две системы».

Диалог с западным лениноведением
В западных академических кругах изучение Ленина (и ле-
нинизма) было настолько важным во время холодной 
вой ны, что там даже появился соответствующий тер-
мин –  «лениноведение». Западное лениноведение, воз-
никшее в 1960-х годах, представляет собой направление 
и дисциплину, использующую в качестве теоретической 
основы буржуазные или мелкобуржуазные взгляды, ме-
тоды и позиции для изучения трудов Ленина и принципов 
ленинизма. В 1980-х годах теоретические круги некото-
рых социалистических стран Востока экстраполирова-
ли ленинское учение как части марксистской доктрины 
на различные области знаний, такие как философия, 
политическая экономия и научный социализм, особенно 
на область политологии. Таким образом сформирова-
лось и получило развитие «восточное лениноведение».

В последние годы китайские ученые много внима-
ния уделяли изучению взаимосвязи между учением 
В. И. Ленина и так называемым «восточным вопросом», 
сосредоточенным на особенностях цивилизационного 
развития стран Востока. Углубление понимания основ 
ленинского учения, опровержение нападок западных 
научных школ на теоретические принципы В. И. Ленина 
оформили восточный ленинизм в зрелое концептуаль-
ное направление. Большой научной заслугой профессо-
ра Юй Лянцзао [11] является не только чёткое обозначе-
ние места ленинской теории в истории развития марк-
сизма, но глубокая попытка изучения процесса форми-
рования восточного мира и его дальнейшего развития 
сквозь призму ленинского учения. В своей монографии 
«О создании восточного лениноведения» Юй Лянцзао 
подчёркивает значимость восточного лениноведения, 
создаваемого в контексте экономических, политических 
и культурных перспектив Востока, с целью выработки 
нового, «восточного», направления научного социализ-
ма. Профессором Юй Лянцзао представлена историче-
ская ретроспектива обращения к принципам ленинизма 
первыми китайскими социалистами и ведущими деяте-
лями Коммунистической партии Китая. По словам учё-
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ного, уже первые китайские социалисты дали объектив-
но верную оценку ленинским теориям о роли коммуни-
стической партии, о диктатуре пролетариата и о Новой 
Экономической Политике. Большое внимание уделялось 
принципам ленинизма и в период китайской новой демо-
кратической революции: Мао Цзэдун, лидер китайской 
Коммунистической партии, часто обращался теоретиче-
ским положениям ленинизма в своих трудах и докладах, 
используя их для иллюстрации проблем, стоящих перед 
китайской революцией. Придавая особое значение ста-
тусу Октябрьской революции, роли партии большевиков 
в историческом процессе и теоретических взглядов Ле-
нина на разные моменты ситуации (мировая вой на, стра-
тегическое отступление ради выживания, неизбежность 
революции и пр.), Мао Цзэдун призывал воспринимать 
это в качестве примера. Однако лидер китайской Ком-
мунистической партии ратовал не за «слепое копирова-
ние» чужого исторического опыта, а за осмысленное со-
четание марксизма с учётом реалий конкретной страны.

Восточное лениноведение сосредоточивает вни-
мание на «восточной специфике», на особой акту-
альности и объективности тех или иных политических 
и социально- экономических инициатив для стран Восто-
ка. Китайское научное сообщество давно признало и по-
ставило в центр восточного лениноведения идеи Ленина 
о продвижении социализма на Востоке извилистым пу-
тём –  с использованием принципов капиталистического 
строительства, с развитием общественных производи-
тельных сил, с уделением основного внимания отстаи-
ванию интересов народа, с укреплением роли правящей 
партии, с утверждением принципов строительства пере-
довой культуры [11, 46]. Юй Лянцзао настаивал на трёх 
основных качествах, которые должно сохранять вос-
точное лениноведение: 1) оно должно выполнять роль 
теоретической основы для практической деятельности 
Коммунистической партии в построении социализма –  
в Китае эта практика должна обязательно учитывать на-
циональную специфику; 2) в основе концепции постро-
ения социализма и её практического внедрения всегда 
должна быть целесообразность и эффективность учения 
Ленина применительно к Востоку; 3) восточное ленино-
ведение должно развиваться своим, особенным, путём, 
не поддаваясь как «левым», так и «правым» идеологи-
ческим тенденциям [11].

Заключение
Китайские исследователи теоретических трудов В. И. Ле-
нина уверенно заявляют сегодня о том, что сформулиро-
ванные в них принципы построения социалистического 
государства сохраняют свою теоретическую и практи-
ческую значимость для разных государственных обра-
зований. Национальная специфика и не предсказуемые 
порой вызовы современного мира оставляют место для 
постоянного размышления и углубленного изучения тех 
или иных нюансов в теории марксизма, поиска скрытых 
резервов, способных оправдать социалистические прин-
ципы жизнеустройства общества. Среди задач, которые 
ставит перед собой китайское научное сообщество в этом 
направлении: расширение круга изучаемых ленинских 
текстов; применение сравнительно- исторического мето-
да при анализе работ В. И. Ленина и его современников, 
что обеспечивает ещё большую объективность теорети-
ческих взглядов вождя Октябрьской революции и спо-
собствует утверждению исторической значимости этой 
личности. Наравне с К. Марксом, Ленин подчинил свою 
жизнь не личным интересам, не отстаиванию интересов 
отдельной страны или нации, а ставил перед собой задачу 
поиска путей к прогрессу всего человечества и освобо-

ждению огромного количества страдающих трудящихся 
людей, особенно в отсталых государствах.

Более 100 лет Коммунистическая партия Китая ак-
тивно применяет и развивает на практике ключевые 
положения ленинской теории империализма, такие как 
противостояние империализму, использование отдель-
ных принципов капитализма для построения социализ-
ма и укрепления духа пролетарского интернационализ-
ма. Идеи Ленина по-прежнему остаются неотъемлемым 
«идеологическим подспорьем» для современной китай-
ской политической мысли и идеологическим ресурсом 
для китайского марксизма.
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THE STUDY OF THE IDEAS OF THE PHILOSOPHICAL 
AND POLITICAL TEACHINGS OF V. I. LENIN IN THE 
ASPECT OF THE IMPACT ON THE POLITICAL SYSTEM 
OF CHINA

Guo Xinyu
Institute of Marxism Fudan University

Lenin’s ideas have been widespread in China since the October 
Revolution in Russia. At the same time, in the 1920s, their compre-
hensive analysis and interpretation began in relation to the socio- 
political development of Chinese society. In the XXI century, Leni-
nology in China acquires qualitatively new characteristics of devel-
opment, which are manifested not only in the publication of an up-
dated edition of the complete works of V. I. Lenin and biographical 
works, but also in a deeper and systematic study of his ideology 
and doctrine from the standpoint of their significance for modernity. 
Lenin’s ideological legacy is used by Chinese scientists for an ob-
jective assessment of the events of the October Revolution, for the 
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interpretation of the theory of imperialism, based on modern socio- 
economic and political realities, as well as for a full-fledged dialogue 
with Western researchers and political scientists interested in the 
works of V. I. Lenin.

Keywords: V. I. Lenin, the October Revolution in Russia, Marxism, 
theory of imperialism, Western and Eastern Leninology, chinese len-
inology.
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В статье представлены выводы авторских исследований гене-
зиса юридического закона, фиксирующего права и обязанно-
сти социальных субъектов, и применяемую для их реализации 
технологию деятельности органов власти и управления. В ка-
честве базисного в текстах юридических законов взято поня-
тие «правило», объективное содержание которого формирует-
ся в процессах нормофикации.

Ключевые слова: правило, нормофикация, А. С. Пушкин, есте-
ственное право, опредмечивание, распредмечивание, права, 
обязанности, индивид, юридический закон.

Динамичная трансформация практической дея-
тельности людей в сферах материального, социально-
го и духовного производств, регулируемых средствами 
юридических законов, требует повышенного внимания 
к их форме и содержанию в целях обеспечения соответ-
ствия процессам, происходящим в общественном бытии 
и сознании, перспективам их изменений. Определен-
ные резервы для решения этой задачи может вскрыть 
социально- философский анализ природы юридического 
закона, его реальных предельных оснований.

А между тем оказывается, что данный фундамен-
тальный вопрос онтологии юридического закона в лите-
ратуре освещается неудовлетворительно, либо вообще 
остается в зоне умолчания. Каков разброс мнений фило-
софов, юристов относительно природы, происхождения, 
структуры, движения и пространственно- временного су-
ществования юридических законов? Представим неко-
торые популярные позиции.

Полагаю, что начать надо с констатации триумфаль-
ного шествия по страницам нашей философской и юри-
дической литературы концепции естественного права 
и естественных прав человека. Вопросы о том, как они 
возникают, что собой представляют за пределами де-
кларативных заявлений относительно их наличия в дей-
ствительности авторами книг, статей, диссертаций чаще 
всего не ставятся. Есть отдельные попытки. Так, юрист 
С. С. Алексеев, отождествляющий понятия «естествен-
ное право» и «естественные права человека», пишет, 
что «все люди, сообщества людей живут в природных, 
социальных и иных сложившихся и потому «естествен-
ных» условиях своего бытия, которые являются для них 
твердыми, естественно- императивными…, следователь-
но, могут быть обозначены словом «право»…» [1, С. 17; 
курсив автора –  А.Г.]. Далее он пишет, что «естествен-
ное право» –  сумма требований в своей исходной осно-
ве рожденных непосредственно, без  какого-либо люд-
ского участия, либо самой натуральной жизнью обще-
ства, «природой», «естеством» человеческого бытия, 
объективными условиями жизнедеятельности, есте-
ственным ходом вещей» [1, C. 18]. Резюмируем пози-
цию С. С. Алексеева: естественное право –  это требо-
вания. Аналогичную точку зрения высказывают некото-
рые философы [10, С. 27]. Здесь важно уточнить, от кого 
исходят «требования». По мнению названных авторов, 
источником «требований» являются: 1) натуральная 
жизнь общества; 2) «природа», «естество» человеческо-
го бытия»; 3) объективные условия жизнедеятельности; 
4) естественный ход вещей. Остается уяснить, почему 
эти «требования» есть право? Ответ дается в духе ан-
тропоморфизма: потому, что они «объясняют, обосновы-
вают, оправдывают поведение людей» [1, С. 17].

По мировоззренческой традиции философских пар-
тий данное решение отвечает критериям метафизиче-
ского материализма. В самом деле. Автор концепции 
утверждает, что свои права человек получает от внеш-
ней для него объективной, от его сознания и воли неза-
висящей силы. Тем самым из предельных оснований 
права исключается творческая активность человека, 
создающего самого себя, общество и его историю. Од-
нако в другой работе С. С. Алексеев излагает иное мне-
ние относительно происхождения, содержания права как 
юридического закона. Он пишет, что последнее «явля-
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ется плодом ума, интеллектуальных усилий правоведов, 
государственных деятелей, философов –  знатоков юри-
спруденции, ученых, юристов- практиков» [2, С. 160–161. 
Выделено автором –  А. Г.]. Данное утверждение соот-
ветствует маркерам субъективного идеализма. Такова 
редкая попытка уйти от декларативной манифестации 
существования естественного права и показать, что оно 
такое и как возникает. Какое значение естественное 
право имеет для юридического закона? Отвечая на этот 
вопрос, С. С. Алексеев ведет речь о естественных правах 
человека. Как сказано выше, последнее он отождест-
вляет с естественным правом. По мнению ученого, есте-
ственные права человека обладают прямым юридиче-
ским действием и образуют основу всей национальной 
юридической системы. Он отмечает, что они «призваны 
определять содержание, смысл и направления деятель-
ности законодательных, исполнительных, правоохрани-
тельных органов…» [1, C. 136]. Таким образом, согласно 
изложенной позиции юридический закон является сущ-
ностью, обусловленной естественным правом, которое 
в свою очередь, является плодом фантазии людей, бес-
сильных перед лицом суровым, несправедливым обще-
ственным строем, грезящих его переустроить для блага 
и счастья всех людей.

Как показывает опыт, концепция естественного пра-
ва является такой же ловушкой для простаков, как Бо-
лонская система в образовании, которая в отношении 
России имеет целью снизить общий интеллектуальный, 
культурный уровень населения, выявить и привлечь 
на Запад талантливую часть молодежи для жизни и ра-
боты, лишить Россию процветающего будущего. Иде-
ологема естественного права, будучи мистически при-
влекательной как всякие фантазийные представления, 
в современных условиях возбуждает воображение инди-
видов, разжигает в них требовательное отношение к со-
циуму, государству, к другим людям. В арсенале агрес-
сивных сил она является мощнейшим тараном против 
трудовой сущности человека, свободы и демократии, 
справедливости и суверенитета народа, государства [7, 
С. 199–206]. Выбросить ее за борт науки, духовной куль-
туры –  актуальная задача. «Использовать термин есте-
ственное право в научном смысле некорректно» [12, C. 
247. Выделено автором –  А. Г.].

Отечественные философы и юристы периода СССР, 
заявлявшие о своей диалектико- материалистической 
мировоззренческой ориентации, происхождение и на-
полнение юридических законов выводили из хозяй-
ственной деятельности. Так, появление института част-
ной собственности в качестве общественного отноше-
ния просто констатировалось как объективный факт. 
Одной фразой: «Возникла частная собственность», т.е. 
состоялось становление права частной собственности. 
Вопросы же о том, каковы его предельные основания, 
механизм объективного вызревания в актах жизнедея-
тельности, условия осознания людьми, отказавшимися 
от «мы» и, противопоставляя себя другим, перешедши-
ми на ценность «я». Природа и сущность юридического 
закона трактовались как выражение и закрепление воли 
правящего класса. Понятия юридического закона и пра-
ва отождествлялись. В основе данной трактовки лежала 
ошибочная интерпретация высказывания из Манифеста 
коммунистической партии (1848), где К. Маркс и Ф. Эн-
гельс, обращаясь к молодой буржуазии, писали: «Ва-
ше право есть лишь возведенная в закон воля вашего 
класса, воля, содержание которой определяется матери-
альными условиями жизни вашего класса» [11, C. 420]. 
Стало быть, историческую ситуацию в годы революций, 
когда собственность, давно известная уже как обще-
ственное отношение, приобретается волевым путем, 

нахрапом захватывается чужое имущество, К. Маркс 
и Ф. Энгельс отразили в определении права как воли, 
возведенной в закон. На наш взгляд в тезисе речь идет 
не о сущности права как юридического закона, а о праве 
как основательном притязании индивидов, групп людей. 
Присвоение чужого имущества узаконивалось государ-
ством, закреплялось за новыми людьми как их право 
владения, пользования и распоряжения. Полагаю, что 
предложенная интерпретация рассматриваемого тезиса 
адекватна позиции его авторов. Разработчик филосо-
фии диалектического материализма не мог утверждать, 
что основание юридического закона составляет воля лю-
дей. Последнее мнение возможно лишь в рамках фило-
софии субъективного идеализма. К. Маркс всегда раз-
личал понятия права как права людей и юридического 
закона.

В статьях 40-х гг. XIX в. он много раз писал, что лю-
ди обретают свое право в самой своей деятельности, 
что право следует рассматривать как самостоятельный 
предмет, что оно отливается в форму законов, возво-
дится в закон, что государство разумными законами 
и разумными предупредительными мерами гарантиру-
ет право от всяких случайностей и т.п. [11, С. 122, 126–
127, 130, 145, 154, 157, 159, 182]. Поэтому сегодняшняя 
критика марксизма за то, что он, якобы, сущность пра-
ва, т.е. юридического закона, сводит к классовой воле, 
не по адресу.

Небезынтересно, что задолго до К. Маркса понятия 
права и закона четко разводил А. С. Пушкин, автори-
тет которого не помешал советским ученым их отож-
дествить. В этой связи особое значение в творчестве 
А. С. Пушкина имеют ода «Вольность» и стихотворение 
«Из Пиндемонти». В первом из них поэт мечтает о том, 
что сейчас называется правовым государством:

«Лишь там над царскою главой
Народов не легло страданье,
Где крепко с Вольностью святой
Законов мощных сочетанье…».

Поэт грезит о равенстве граждан между собой и пе-
ред законом. У служителей Фемиды, уверенно утвержда-
ет он, верные руки, неподкупные ни алчной скупостью, 
ни страхом, т.е. их руки чураются протекции, коррупции. 
Власть владыкам дает Закон, а не природа. Можно пред-
положить, что поэт отрицает идею естественного пра-
ва… [13, С. 182, 183]. Над Законом, дающим владыкам 
власть, стоит высший Закон, очевидно, Бог?

В стихотворении «Из Пиндемонти» А. С. Пушкин клас-
сифицирует права индивидов на «громкие» и «лучшие». 
Поэт признается, что первые ему не дороги. Они свя-
заны с местом индивида в свете, состоянием государ-
ственных дел, общественным мнением и т.д. В «гром-
ких» правах, так или иначе, отражается зависимость 
индивида либо от царя, либо от народа, что для поэта 
совершенно неприемлемо. Его привлекают «лучшие» 
права, позволяющие «никому отчета не давать, себе 
лишь самому служить и угождать: для карьеры «не гнуть 
ни совести, ни помыслов, ни шеи». Поэту дорого право 
«скитаться здесь и там». Трепеща перед созданьями ис-
кусств радостно, в восторге воскликнуть: «Вот счастье! 
вот права…» [13, C. 584]. Поэт рисует образ свободного, 
самодостаточного человека, морально чистого и благо-
родного, любителя искусств, замкнутого на себе. Права 
открывают для него доступ к культуре, подпитывают его 
гордость, самоуважение. К сожалению, гений А. С. Пуш-
кина не затронул тему происхождения Закона и прав 
личности, познание предельных оснований которых ве-
дет онтология социальной философии.



№
1 

20
23

 [С
ГЗ

]

74

Онтология как раздел философии занята осмысле-
нием фундаментальных принципов бытия. Однако уже 
античные философы заложили основы традиции рас-
смотрения категории бытия в связи с его конкретными 
началами: семена Анаксагора, корни Эмпедокла, атомы 
Демокрита, эйдосы (идеи) Платона и т.д., которая до-
ведена до признания в его составе всего многообразия 
предметных и ментальных сущностей в их длящемся су-
ществовании.

Сегодня в отечественной литературе доминирует 
мнение, что онтология держит свое внимание на всем, 
что есть, на явном и скрытом, на его наличии от общего 
до отдельного, в его фактическом присутствии и в про-
цессе, в динамике изменений. Онтологическое размыш-
ление охватывает природу объекта, его происхождение, 
структуру, место среди других феноменов, движение, 
пространственно- временные характеристики.

Распознавание природы юридического закона, от-
несение его по содержанию и форме к материальным 
или духовным компонентам мироздания предполагает 
хотя бы гипотетически решить вопрос о его структуре. 
Юридический закон имеет составные части. Так, А. В. По-
ляков, определяя понятие права «как основанный на со-
циально признанных и общеобязательных нормах 
коммуникативный порядке отношений, участники ко-
торого взаимодействуют путем реализации своих прав 
и обязанностей», выделяет в нем следующие структур-
ные элементы: 1) взаимообусловленные (коррелятив-
ные) права и обязанности; 2) социально- признанные 
и общеобязательные правила поведения (нормы), 
конституирующие права и правообязанности субъек-
тов» (выделено автором –  А.Г.) [12, C. 296–297]. Дан-
ное утверждение можно считать удачным только в том 
случае, если отнести его на счет юридического закона. 
В литературе термин «право» искусно мистифициро-
ван. Количество подходов к нему неисчислимо. Скажем 
о наиболее неудачных. «Право –  мера свободы». Мера –  
это некоторый измеритель веса, объема, скорости и т.п., 
показывает масштаб предмета. Если право измеритель, 
то, что оно собой представляет в этом качестве? И в дру-
гом сочетании: «право есть свобода», «право есть равен-
ство», «право есть интерес», «право есть общественный 
порядок» и т.д.

Философы Г. И. Иконникова и В. П. Ляшенко пишут: 
«В философской интерпретации сущность права состоит 
в организации системы человеческой жизнедеятельно-
сти посредством ее нормативности, формальной опре-
деленности, закрепленной санкциями государства… 
(курсив авторов –  А.Г.) [10, C. 140–141]. Как видим, от-
вечая на вопрос, что такое право, авторы отсылают нас 
к другим сущностям: к свободе, равенству, интересу, во-
ле, правоотношению и т.д., либо к его функциям. На наш 
взгляд, чехарда с типами правопонимания уйдет сама 
собой, если признать, что термин «право», как и было 
в русской культуре изначально, обозначает права инди-
вида, групп людей, государства, общества. Государство 
издает юридические законы, в которых закрепляются, 
обеспечиваются, гарантируются права названных субъ-
ектов. Полагаю, что от этой простой операции эффек-
тивность, практическая полезность исследований права 
и закона существенно возрастет.

Как же устроены юридические законы? На наш взгляд, 
они имеют три компонента, которые так или иначе при-
сутствуют в каждом из них: права субъектов историче-
ского процесса, тех, кто строит свою жизнь в конкретной 
социальной среде, а также их обязанности. Третий ком-
понент –  применяемая государством технология в целях 
обеспечения материальных и идеологических условий ре-
ализации прав членов общества, т.е. самого государства, 

больших и малых групп людей, индивидов как граждан 
и исполнения ими их обязанностей [6, C. 135–146].

Коль скоро это так, то задача описания происхожде-
ния юридического закона распадается на три подзадачи: 
1) осмысление процесса становления прав индивидов; 
2) познание путей формирования их обязанностей; 3) ис-
следование перипетий применяемой в обществе техно-
логии, т.е. способов, методов, приемов реализации прав 
и обязанностей субъектов исторического процесса: го-
сударства, больших и малых групп людей, индивидов. 
Полагаем, что работа именно в данных трех направле-
ниях составляет содержание социально- философского 
аспекта проблемы соотношения права и закона.

В качестве аксиомы для дальнейших размышлений 
принимаем идею о том, что человеческое общество, 
«вторая природа», культура есть следствие творчества 
самих людей. Права и обязанности индивидов являются 
результатом их активности. Стало быть, никаких есте-
ственного права и естественных прав человека, состав-
ляющих, по мнению ряда философов и ученых юристов, 
базисные основания права как юридического закона нет 
и быть не может [15, С. 147]. Здесь имеет место тот, дав-
но замеченный в литературе случай, когда знание под-
линной природы предмета, явления подменяется фанта-
стическими допущениями.

Права человека создаются в процессе его жизне-
деятельности как ее объективный, вторичный продукт. 
Почему вторичный? Потому что первичными являются 
продукты, удовлетворяющие коренные материальные 
потребности в еде, жилище, одежде и т.д. Намолочен-
ное зерно для выпечки хлеба, построенный дом, изго-
товленное орудие труда, проложенная дорога и т.п. –  все 
они первичны в отношениях человек- природа. В связке 
человек- человек первостепенное значение приобрета-
ют права индивида на вещи, услуги, статус. Как говорят 
знатоки человеческих душ, если хотите  что-то спрятать, 
поместите это на самое видное место. Механизм фор-
мирования прав индивидов как раз «на виду». Это акты 
материальной, иной деятельности человека. На «виду», 
но закрыты от чувственного восприятия. Формирование 
прав индивида на вещи, услуги и статус –  внутренняя, 
потаенная часть любого жизнедеятельностного дей-
ствия, поступка. Кратко процесс появления права чело-
века можно представить так: личной активностью ин-
дивид опредмечивает свои субстанциональные каче-
ства (тело, потребности, способности, знания, умения, 
веру и волю) в объекте своей деятельности, в объекте 
труда. Между индивидом и продуктом его деятельности 
устанавливается связь порождения, обозначенная сло-
вом «право». Она невещественна, возникает объектив-
но как, повторим, вторичный результат целесредствен-
ных усилий индивида. Осознание этой связи в качестве 
права заняло длительное время [10, C. 122–134]. Можно 
констатировать, что право индивида есть возникающее 
у него в результате опредмечивания им своих субстанци-
ональных качеств его основательное притязание на ве-
щи, услуги, статус.

Коррелятивно связанные с правами обязанности ин-
дивидов также возникают объективно в процессе рас-
предмечивания ими предметов, услуг и статуса как 
«вторичный» итог активности [9, С. 159–171]. Обя-
занности индивида есть принимаемые им к исполнению 
социально- культурные необходимые назначения как 
необходимый элемент содержания его жизни. В поня-
тии назначения фиксируется практическая потребность 
общества в определенной деятельности, призвание ин-
дивида к ее реализации. Обязанность есть потенциаль-
ное действие индивида, закрепленное за ним внешней 
силой, либо присвоенное им самостоятельно.



75

СОЦ
ИАЛ

ЬНО-ГУМ
АНИТАРНЫ

Е ЗНАНИЯ
В данном случае мы ведем речь о генезисе прав 

и обязанностей личности, иных субъектов общества 
в онтологически «чистом», исходном виде. В реальной 
жизни они обретают (теряют) права и обязанности, пре-
жде всего путем собственной активности (бездействия). 
Дети с рождения авансируются правами (либо не аван-
сируются) обществом. Индивиды могут быть наделены 
ими (лишены их) на добровольной основе или принуди-
тельно. Последнее зависит от состояния материальной 
базы общества, государства, имеющегося (отсутствую-
щего) у них богатства (бедности), численности населе-
ния, темпов его воспроизводства, политического режи-
ма и др. В качестве примера можно назвать прикрепле-
ние работников к земле, к роду занятий, запрет (разре-
шение) абортов, всеобщее среднее образование, цен-
зура, отказ от «всего частного» и др. Принудительное 
закрепление за индивидом права превращает послед-
нее в обязанность. Например, введение в свое время 
в СССР всеобщего среднего образования перевело пра-
во на образование в разряд обязанности пройти полный 
курс школьного обучения.

О социальной технологии использования индивида-
ми прав и исполнения обязанностей философы пишут 
редко и мало. Тема, которую предстоит осваивать. По-
лагаю, что важнейшее значение в ее разработке имеют 
материалы юридических наук, тщательно исследующие 
процессуальные аспекты общественной жизни. Требу-
ется социально- философская интерпретация этого ма-
териала.

На наш взгляд, первовеществом, базовым «атомом» 
юридической «материи» является понятие «правило». 
На нем фиксируются смысловые составляющие, как 
в содержании юридических законов, так и в процес-
суальной деятельности исполняющих свои професси-
ональные функции охранительных, судебных органов 
и служб. В идеале каждое правило является концентра-
цией интеллекта и практического опыта, обустройства 
общества. В правилах сочетаются достижения прошлого 
в регулировании поведения людей и злободневные за-
просы в этой области. Вот почему в онтологии юридиче-
ского закона центральное звено занимает понятие пра-
вило. Если мы сумеем понять происхождение правил, 
записываемых в юридический закон, то мы раскроем его 
тайну, скрытый смысл.

Как и многие другие слова русского языка, «пра-
вило» многозначно. Используя его в качестве научно-
го понятия, авторы выражают позиции, соответству-
ющие методологии двух философских партий: мате-
риализма и идеализма. Первые указывают на объек-
тивный характер правил, по которым действуют люди, 
их связь с закономерностями бытия, необходимостью. 
Вторые в субъектно- идеалистическом духе трактуют 
правила как исходящие от властных в обществе струк-
тур предписания, рекомендации, установки, принципы 
в качестве нормативных границ деятельности, пове-
дения людей. Принципиально важно, какую из этих 
двух позиций займут законодатели. Проголосуют ли 
они за объективно обусловленный юридический за-
кон, отражающий тактические и стратегические инте-
ресы общества или поддержат проект закона, закре-
пляющий в государственном акте субъективистские, 
волюнтаристские установки правящей элиты, личное 
одностороннее мнение, вплоть до каприза отдельных 
лиц из руководства.

По своей природе правила человеческой жизнеде-
ятельности являются объективно- субъективными. Их 
содержание сочетает в себе в той или иной пропорции 
требования объективно сложившихся закономерностей, 
действующих в обществе, с интересами законодателей, 

с качеством осознания ими материальных и духовных 
потребностей населения страны вообще и доминирую-
щей в нем социальной группы в особенности. Правила 
деятельности индивидов технологичны. Они обозначают 
порядок, последовательность действий, охватываемый 
ими масштаб социального пространства в целях полу-
чения избранными средствами объективно возможного 
результата. Правила очерчивают масштаб и последова-
тельность сопряжения сущностей, обеспечивающее це-
лостность предмета, процесса. У правила двуединая за-
дача: обеспечить их сохраняемость (выживание) и раз-
витие, перспективные изменения. Правила и есть код 
сопряжения сущностей.

Реальное основание записываемых в юрзаконах пра-
вил, на наш взгляд, составляют скрыто протекающие 
в обществе процессы нормофикации [4, C. 60–61].

Как известно, историческая миссия общества состо-
ит в обеспечении воспроизводства составляющих его 
индивидов, находящихся в сложных отношениях друг 
с другом. Человеческое общество есть противоречивая 
система производящей материальной, духовной и со-
циальной деятельности людей, оформляемая истори-
чески конкретными связями и зависимостями. Взаимо-
действия между индивидами реализуются в следующих 
формах: 1) взаимопомощь; 2) солидарность; 3) повсед-
невный антагонизм; 4) открытая борьба, в т.ч. вой на. 
Нормофикация состоится в каждой из них.

В содержании нормофикации мы усматриваем сле-
дующие грани: 1) типизация деятельности индивидов 
в отношении удовлетворяемых ею потребностей, моти-
вов, используемых средств получения результата актив-
ности, его оценка; 2) самоустановление корреляционной 
зависимости между элементами социума; 3) возведение 
объективно сложившихся прав и обязанностей индиви-
дов, а так же связей и зависимостей между явлениями, 
процессами, событиями в юридический закон в каче-
стве правила поведения и деятельности субъектов об-
щественной жизни. Речь идет о выстраивании количе-
ственных и качественных параметров предметов, собы-
тий на основе противоречивого взаимодействия с сопря-
женными с ними феноменами. В целом нормофикация 
есть процесс и результат кристаллизации меры фено-
менов социума, подчиняющейся диалектическому зако-
ну перехода количественных изменений в качественные. 
Протекает за пределами юридической сферы. Его ре-
зультат принимается Законодателем за реальный факт.

Как общественное явление нормофикация подле-
жит комплексному исследованию, которое призвано 
обеспечить эпистемологическую базу законодательно-
го акта. Формулирование правил поведения и деятель-
ности субъектов общественной жизни, записываемых 
в юридический закон, сродни техническому, архитектур-
ному конструированию и проектированию, но более от-
ветственное занятие, ибо его результаты затрагивают 
жизнь, интересы миллионов людей.
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cial subjects, and the technology used for their implementation by 
authorities and administration. The notion of “rule” is taken as a fun-
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В статье рассматривается одна из наиболее острых про-
блем современной культуры и социальной практики –  про-
блема толерантности. Для выяснения узловых точек темы 
автор осуществляет компаративный анализ двух подходов 
к проблеме –  результатов применения метода французского 
экзистенциального философа Габриэля Марселя и тактики 
американского специалиста по управлению Нассима Талеба. 
При всей разнице подходов в размышлениях обоих исследо-
вателей оказывается много общего, однако вопрос о границах 
толерантности и отношения к нетолерантным остается без раз-
решения.

Ключевые слова: толерантность, нетолерантность, интерсубъ-
ективность, ответственность, шкура на кону, симметрия, асим-
метрия, меньшинство, большинство, свой, чужой, идентич-
ность.

Контекст
Тема толерантности сегодня является одной из ведущих 
в политике, социальной мысли и общественной практике. 
Безусловной ценностью и единственно правильным пове-
дением в европейском и американском обществе счита-
ется сейчас терпимость к инакомыслию и инакоповеде-
нию, к особенностям обрядов, образа жизни и внешнего 
вида, –  к другому вообще. Обычно выделяют гендерную 
и сексуально- ориентировочную толерантность, расовую, 
национальную, религиозную, политическую, межклассо-
вую, а также толерантность в отношении инвалидов. Об-
щества, где толерантности мало или нет вовсе, считаются 
варварскими, неразвитыми, такие режимы –  автократиче-
скими или тоталитарными. Некоторые авторы полагают, 
что толерантность является главным базовым принципом 
современного мира, ибо мирное сосуществование разных 
гендеров, классов, наций, культур, религий и цивилизаций 
без нее невозможно. Проблема заключается в том, что 
толерантность неделима: она или действует для всех, для 
разных культур, субкультур и взглядов, или ее нет ни для 
кого. Атрибутивность признака неделимости терпимости 
в последние годы наглядно показали события, связанные, 
например, с чудовищным вандализмом, иными тяжкими 
преступлениями, которые сопровождают существование 
в США движения BLM, названного так по аббревиатуре 
высказывания «black lives matter» («жизни черных име-
ют значение»). При этом попытка заявить, что и жизни 
белых имеют значение, встречаются сторонниками BLM 
как «расистская».

Еще в 1945 году Карл Поппер сформулировал па-
радокс толерантности: если общество практикует без-
граничную толерантность, то его способность быть толе-
рантным в конце концов захватывается нетолерантными 
людьми и уничтожается. И поэтому следует быть нетер-
пимым к нетерпимости –  ради поддержания общества 
терпимости. Однако не все аналитики согласны с Поп-
пером. Другие полагают, что к нетолерантным должно 
сохраняться толерантное отношение, хотя тут и возни-
кают сложные вопросы: если отстаивается такая терпи-
мость к нетерпимым, каковы ее пределы и есть ли они 
вообще? Объявлять ли вне закона, лишая прав чело-
века, тех людей, сообщества и целые государства, ко-
торые радикально нарушают принятые в рамках опре-
деленных структур нормы поведения, или это окажется 
нетолерантностью и, следовательно, несправедливо-
стью? Одинаковы ли границы допускаемой толерантно-
сти и нетолерантности для своих и чужих, и можно ли 
вообще делить людей на своих и чужих? В стремлении 
решить эти вопросы актуализируются проблемы иден-
тичности и даже делаются попытки вообще отменить по-
нятие «чужой» в исходной для естественной для чело-
века при его идентификации бинарной оппозиции свой/
чужой. Однозначных ответов тут нет.

В таком контексте представляется плодотворным 
сравнить подходы к толерантности двух очень разных 
мыслителей, принадлежащих к разным эпохам и наци-
ональным культурам: французского экзистенциально-
го философа Габриэля Марселя (1889–1973), католика, 
и Нассима Николаса Талеба (р. 1960), американского 
писателя ливанского происхождения, д-ра философии, 
специалиста по управлению, православного. В статье 
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предлагается сравнительный анализ понятия толерант-
ности, ее сущности и роли в обществе, сформулирован-
ных в книге Г. Марселя «Опыт конкретной философии» 
[1] (впервые издана в 1940 году под названием «От от-
каза к призыву»; мы опираемся на текст, включенный 
в книгу и написанный в 1939 году), и в недавней работе 
Н. Талеба «Побеждает наименее толерантный: Как ра-
ботает диктатура меньшинства» [3] (2016, глава из книги 
«Skin in the game. Hidden Asymmetries in Daily Life», в рус-
ском переводе –  «Рискуя собственной шкурой. Скрытая 
асимметрия повседневной жизни» [2]; это пятый том ав-
тора, посвященный проблеме неопределенности в функ-
ционировании сложных систем).

Габриэль Марсель о толерантности
Марсель начинает с утверждения: терпимость –  не психо-
логическая проблема. По мере развертывания философ-
ского размышления получается, что это, скорее, вообще 
не проблема, а тайна. И тут придется напомнить о мар-
селевском различении этих понятий, введенном в книге 
«Быть и иметь» (1935). Проблема, согласно терминологии 
Марселя, –  это ситуация, созданная внешним препятстви-
ем, для устранения которого следует найти алгоритм; это 
вопрос ratio, вопрос технологии, так сказать. Тайна –  это 
ситуация такого сосуществования внешнего и внутренне-
го, в котором границы между ними почти стираются или 
исчезают вовсе, потому что человек вовлечен в процесс, 
и тут не бывает алгоритмов, свой ственных научному и/или 
технологическому подходу, а есть тайна (таинство) –  и это 
ситуации любви, смерти и иных пограничных состояний. 
Здесь нужен именно философский подход. Поскольку 
философия ведет нас самих к себе, постольку вопрос 
самоидентификации человека решается посредством он-
тологии. Однако различение своего и чужого, на котором 
основана идентификация, оказывается непосредствен-
но связана с отношением к другому. Отсюда у Марселя 
и вырастает значимость темы толерантности.

«“Толерантность обнаруживают”. Выражение это 
полно смысла, –  пишет Марсель. –  Действительно, 
я не знаю, можно ли быть 1 толерантным. Я полагаю, что 
быть –  значит быть посюсторонним или потусторонним» 
[1, с. 161].

Терпимость –  это проявления верований или мнений, 
которые сами по себе недосягаемы, существуют вне 
связи с толерантностью. При этом «терпимость имеет-
ся только там, где  чему-то могут помешать. Но помехи 
встают на пути лишь того, что выходит наружу, что про-
дуцируется вовне» [1, с. 161]. Терпимость –  всегда от-
ношение к другому как к другому, которое может быть 
антагонистическим, нейтральным, может быть полным 
принятием, а может быть толерантным –  это особый слу-
чай отношения к другому.

Толерантность вторична, первична нетерпимость, 
утверждает Марсель. Терпимость связана с состоянием 
силы, а не слабости, как думают некоторые, и чем боль-
ше она связана со слабостью, тем меньше она является 
терпимостью.

Нетерпимость часто оказывается противо- терпи-
мостью, говорит философ. У человека появляет-
ся убеждение, что он защищает не себя собственно, 
а нечто гораздо более ценное, что ему доверено и что он 
не имеет права предать. Остается нерешенным вопрос, 
кто дает такой мандат на защиту этого драгоценного до-
стояния, какова его природа и правомочия.

Примечательно, что и терпимость, и нетерпимость 
осуществляются во имя некоего высшего интереса, 

1  Все выделения шрифтом внутри цитат принадлежат авто-
рам цитируемых текстов, если иное не оговорено специально.

и в обоих случаях тут можно встретиться с лицемерием 
и ханжеством.

Далее Марсель выделяет два случая проявления тер-
пимости: случай принятия позиций, противоположных 
моему мнению, и случай индифферентного отношения 
к таким позициям.

В первом случае следует сразу проверить, не слиш-
ком ли слаба моя связь с моим собственным мнением. 
Тут возможно просто равнодушие, но это не фатально. 
Принятие противоположного или просто другого мнения 
возможно на следующем основании: «я признаю отно-
сительно себя самого, что ценность верования состоит 
в том, что оно выражает саму суть моего существа, мою 
реальность как субъекта. Отталкиваясь от этого созна-
ния, я признаю, что чужое верование предстает пере-
до мной тоже как выражение –  пусть другое, отличное –  
личной реальности, другой личной реальности, которая 
также должна быть защищена» [1, с. 164].

Это предпосылка персоналистского обоснования 
терпимости, подчеркивает Марсель.

Но если верование (мнение) рассматривать как спо-
соб существования личности, не есть ли это тогда фор-
ма ухода от объекта, т.е. от направленности верования? 
Если мнение –  выражение меня самого, то центр тяже-
сти сдвигается на меня, от объекта к субъекту.

Это некоторое предательство объекта, говорит фи-
лософ.

Но «чем сильнее моя мысль сосредоточивает-
ся на объекте моей веры, тем с большей необходимо-
стью я буду расположен списывать на счет заблуждения 
ту оппозицию, которую встречает моя приверженность 
этой вере» [1, с. 165].

В данном случае другое –  противоположное –  мне-
ние должно быть признано ложным, иначе ложным ве-
рованием следует признать мое мнение. И тогда я обя-
зан препятствовать распространению лжи –  но это пока 
не является нетерпимостью в полной мере, пишет Мар-
сель. Однако, восставая против насилия, часто прибе-
гают к насилию же, т.е. вовлекаются в то, против чего 
протестовали, и количество насилия в мире лишь увели-
чивается. То же происходит и с терпимостью: восставая 
против нетерпимости, нередко прибегают к нетерпимо-
сти же, что только увеличивает количество нетолерант-
ности.

На чем же основывать терпимость так, чтобы она, 
будучи противо- терпимостью, оставалась бы живым во-
площением веры, задается вопросом философ. И отве-
чает: необходимо сохранять трансцендентное. Однако 
это реализуемо в случае религиозной толерантности, 
но не реализуемо в полной мере в политике.

Права людей подвергаться заражению и заражать 
инфекцией других в условиях эпидемии быть не может. 
Врач как врач обязан восстановить нормальное тече-
ние жизни, его как врача не может останавливать мысль 
о том, к примеру, что эпидемия –  Божье наказание, поэ-
тому его надо уважать и не препятствовать распростра-
нению эпидемии. Так же следует действовать и в поли-
тике.

Убеждать можно только любовью, но не насилием, 
полагает Марсель, –  а это значит принять душу другого 
с ее верованиями, потому что «во всем этом я не более 
чем инструмент, абсолютно не являюсь причиной, все 
здесь исходит не от меня, по отношению к Божьей во-
ле я нахожусь в позиции совершенного смирения, со-
храняющей ее трансцендентность. Но ничего подобного 
не происходит, если я намереваюсь служить Богу по-
средством силы, что по определению не может не по-
родить у другого убеждение том, что я или действую 
в своих интересах и от себя, чтобы удовлетворить соб-
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ственную волю к утверждению своей веры, или, что еще 
более серьезно, являюсь служителем хищного Бога, це-
лью которого является насильственный захват и обра-
щение в рабство. И именно в этом пункте располагается 
то чудовищное предательство, которое я только что упо-
мянул: тому, кого я намереваюсь обратить, я навязываю 
отталкивающий образ Бога, толкователем воли которого 
я себя сам признаю» [1, с. 168].

В отношении политических позиций, как уже отме-
чалось, такое отношение, согласно Марселю, не может 
быть применено в полном объеме, в политике всегда 
имеют место некие промежуточные ступени. Если в го-
сударстве существует революционная партия, желаю-
щая разрушения существующих порядков, то тут нельзя 
применить сравнение с эпидемией, т.к. люди –  не чум-
ные крысы, и это положение справедливо во всех случа-
ях, кроме предельных случаев явной деструкции, грозя-
щей всему сообществу.

Тут следует сказать, что требования «не вмешивать-
ся в естественный ход вещей», как правило, остаются 
благими пожеланиями в отношении властей предержа-
щих, ибо они, опять же самым естественным образом, 
будут защищать существующий порядок вещей.

Кроме того, нельзя не отметить расплывчатость этой 
формулировки. Если речь идет о разрушении обще-
ственного строя, можно ли говорить о сохранности об-
щества? Другое дело, когда речь идет о смене режима. 
Но такой оговорки нет у Марселя.

О подобных предельных случаях философ пишет: 
«мне не кажется возможным для руководителя государ-
ства или правительства, которое здесь имеется в ви-
ду, обнаруживать в данном случае что бы то ни было 
напоминающее терпимость» [1, с. 169]. Неоднократно 
и в разное время Марсель выступал за эволюционный, 
но не революционный путь развития общества.

Это, напомним, настроение Марселя в 1939 году. Од-
нако тут же в примечании, помеченном 1966 годом, он 
пишет, что теперь (а мы знаем ныне, какие события уль-
тралиберального толка назревали в Париже в предсто-
ящем тогда 1968 г.) он не был бы столь категоричен. 
Но в 1939-м философ утверждает, что в предельных слу-
чаях (критерий предельности остается все так же нея-
сен) на терпимость «правительство… не имеет права, 
рискуя стать виновником слабости, могущей привести 
к гибели то сообщество, которое оно призвано защи-
щать» [1, с. 169].

К каждой ситуации следует подходить конкретно, об-
щих рецептов тут нет. Марсель указывает, что «в соб-
ственно политической сфере терпимость может практи-
коваться исключительно лишь в определенных преде-
лах, которые нельзя очертить априори, но можно един-
ственно в той мере, в какой расходящиеся мнения, допу-
скаемые к свободной циркуляции, рассматриваются как 
относительно неагрессивные. Здесь мы сталкиваемся 
со случаем, который я имел виду, когда субъект удержи-
вается в состоянии нейтральности по отношению к анта-
гонистическим позициям» [1, с. 169].

Описав понятие терпимости, Марсель дает дефини-
цию нетерпимости: это «неопределенное пересечение 
психологических диспозиций, располагающихся меж-
ду благожелательностью, равнодушием, отвращением 
и скрытым макиавеллизмом, и духовного динамизма со-
вершенно иной природы, находящего в трансцендент-
ном свою точку опоры и свой движущий принцип» [1, 
с. 169].

Таким образом, нетолерантность –  это неопреде-
ленное поле наложения психологических настроений 
и чувств, а толерантность –  подлинно человеческое отно-
шение к другому онтологического характера; и если на-

кануне Второй мировой вой ны философ говорит о необ-
ходимой нетолерантности в неких «предельных случаях» 
в обществе, грозящих ему разрушением, не указывая 
более четко их критериев, то во времена нараставшей 
в Европе революции «детей- цветов» отказывает нетоле-
рантности в праве на существование в принципе.

Нассим Талеб о терпимости и нетерпимости
Позиции Нассима Талеба совсем иные. В своих выводах 
он показал, что провозглашенная глобализмом демокра-
тия для всех и право на уникальность каждого оказались 
лживыми лозунгами, а современное общество в самых 
своих «продвинутых» формах напоминает тоталитаризм, 
поскольку, выражая собственное мнение и осуществляя 
собственные модели поведения, человек становится из-
гоем в родном сообществе и в своей стране, подвергаясь 
«культуре отмены».

В функционировании таких сложных систем, как об-
щество, утверждает Талеб, нет одномерных причинно- 
следственных связей, их поведение невозможно выве-
сти из поведения их составных частей. Поведение слож-
ных систем определяет принцип эмерджентности.

Не консенсус большинства, как это принято считать, 
а непримиримое меньшинство, поставившее свою «шку-
ру на кон», определяет развитие общества, полагает 
американский исследователь. При этом «вместе с до-
минированием меньшинств возникает занятная опти-
ческая иллюзия: наивному наблюдателю будет казать-
ся, что в обществе господствует выбор и предпочтения 
большинства» [3]. «Ставить свою шкуру на кон» озна-
чает у Талеба принятие на себя рисков от применения 
своих решений на практике –  от личного использова-
ния того дизайна поездной полки, который ты предло-
жил и который, когда дизайнер сам не пользуется де-
лом своих рук, оказывается неудобен для пассажиров, 
но красив в глазах других дизайнеров, до готовности 
жертвовать своей жизнью. Иными словами, речь идет 
о глубокой вовлеченности людей в то, о чем они говорят 
и что делают, причем тогда это люди «негибкие», нето-
лерантные, не склонные ни к каким компромиссам. Тут 
нельзя не заметить переклички этой идеи Талеба со зна-
менитой гегелевской мифологемой раба и господина 
из «Феноменологии духа» в социологической интерпре-
тации, где господин рискует жизнью, а раб предпочита-
ет за жизнь держаться, и таким образом радикальные 
изменения совершает господин, а раб их лишь обслужи-
вает. При этом, разумеется, диалектика раба и господи-
на у Гегеля гораздо сложнее и более многозначна, чем 
подход Талеба. Любопытно также, что в свете концепции 
Талеба яснее выявляется подлинное отношение Ф. Ни-
цще к христианству, который вовсе не был антихристи-
анином, но обвинял современное христианство в утра-
те импульса силы, свой ственного первохристианскому 
меньшинству.

Чтобы закон нетолерантного меньшинства испол-
нялся, важны по крайней мере два условия: чтобы это 
меньшинство не жило замкнуто в подобии гетто, а было 
равномерно распределено географически, и чтобы цена 
перехода к новой норме не слишком превышала цену 
старой нормы.

В примерах Талеба речь идет о непропорционально 
большой доле распространения кошерных и халяльных 
продуктов в странах, где подавляющее большинство 
не придерживается ни иудейских норм питания, ни му-
сульманских. Дело в том, что это большинство может 
потреблять как кошерную, так и некошерную пищу, как 
халяльное меню, так и нехаляльное, однако ситуация 
несимметрична: те, кто придерживается указанных норм 
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питания, не будут есть продукты другого типа. Поэтому 
производителю удобнее производить гораздо больше 
кошерной и халяльной продукции, чем могут приобрести 
небольшие проценты населения со строгими пищевыми 
запретами. Таким образом меньшинства и навязывают 
свои привычки большинству.

Конечно, могут найтись люди, которые из личного 
противодействия чуждой символике будут отказывать-
ся от такой пищи. Однако понятно, что если, положим, 
лимонад весь будет кошерным, а мясо –  халяльным, 
то в случае сохранения протестантами подобной диеты 
они будут пить такой лимонад и потреблять такое мясо.

Чтобы установить такую диктатуру меньшинства, 
ему достаточно бывает достичь минимально значимого 
уровня среди населения в количественном отношении, 
например 3–4%.

Так же, утверждает Талеб, распространяется по-
пулярность тех или иных языков, религий, моральных 
норм. Значение имеет только конкретное, полагает он, 
а не абстрактное, практическое, а не теоретическое, 
и всегда побеждает диктатура нетерпимых меньшинств. 
Все революции совершаются такими одержимыми мень-
шинствами –  если они состоят из людей, «ставящих 
свою шкуру на кон». «Ставить шкуру на кон» –  это быть 
вовлеченным, и тогда скучное тестирование надежности 
самолета перестает быть скучным, ведь ты будешь его 
пассажиром, а подробности финансового отчета превра-
щаются в увлекательное приключение, а ты умнеешь, 
становишься изобретательным –  ведь от этого зависят 
твои деньги.

Рационально то, что позволяет выживать коллекти-
вам людей, полагает Талеб; если  что-то помогло выжи-
ванию, невозможно определить это как глупость и чушь. 
Тут, отметим мы, речь  все-таки идет не о рационально-
сти, а о рассудке, его прагматической ценности.

«Ставить шкуру на кон» –  значит иметь нечто выс-
шее, чем моя шкура, т.е. более ценное, чем здоровье, 
финансовое благополучие, сама жизнь. Например, 
честь на этом и основана: принятие на себя рисков 
с полной ответственностью. Ученые- теоретики и чи-
новники, как показывает Талеб, не вовлечены в живую 
практику, не ставят шкуру на кон, поэтому не отвеча-
ют за последствия своих выводов и рекомендаций, ра-
ботая только на макроуровне, но не на микроуровне. 
Поэтому все бонусы, как в банке, –  их, а все провалы 
ложатся на людей, которые не могут нести ответствен-
ность, но всегда ее несут –  на вкладчиков, если речь 
идет о банке; на большинство населения, не принима-
ющее решения, как во время революций, именно оно 
платит по чужим счетам. А меж тем управленцы и все 
осуществляющие интервенцию в ход вещей обязаны 
нести ответственность, иначе они не управленцы, дей-
ствуют неразумно и нечестно, заставляя других отве-
чать за свои ошибки.

В последние годы, пишет Талеб в 2018 году, на-
ми управляет кучка людей, не ставящих шкуру на кон 
и, значит, не отвечающих за последствия своих дей-
ствий. К нетерпимым склонны ныне проявлять беско-
нечную терпимость, а этого делать нельзя:  когда- нибудь 
безбрежная терпимость к нетерпимым взорвет мир.

Итак, по мнению Талеба «развитие общества, будь 
то мораль или экономика, определяется небольшим ко-
личеством людей. И «чтобы повлиять на состояние об-
щества, нужно быть готовым на жертвы. Дело не в кон-
сенсусе, большинстве, комитетах, многословных обсуж-
дениях, научных конференциях и голосованиях –  чтобы 
изменить все, достаточно лишь нескольких человек. Для 
этого нужна асимметрия –  а она есть всегда» [3].

Результаты
Можно заключить, что в позициях двух мыслителей, 
Габриэля Марселя и Нассима Талеба, существует боль-
шое сходство, несмотря на разные подходы и термино-
логию. Оба неакадемичны, но Марсель, как професси-
ональный философ, озабочен прежде всего должным 
и восходит от конкретного к онтологии, а Талеб, как 
специалист по сложным системам, сосредоточен, также 
исходя из конкретного, на правильном функционирова-
нии этих систем и социума как такой системы, желая 
подвести вполне рациональную основу под моральные 
понятия (честь и др.) –  под то, что Марсель именует 
трансцендентным. Если французский философ писал 
об интерсубъективности как важнейшем условии рас-
смотрения человеческой ситуации, то американский 
специалист подчеркивает, что поведение сложных си-
стем несводимо к поведению их составных элементов. 
Марсель говорит о толерантности как о  чем-то близ-
ком к тайне, т.е. феномене такой вовлеченности, ког-
да стираются границы между внешним и внутренним, 
и тут следует мыслить и действовать симметрично (ес-
ли мое мнение –  выражение моего Я, то и иное мне-
ние следует уважать за то же); явиться себе и людям 
тем, кто ты есть –  значит быть толерантным. А Талеб, 
рассматривая вовлеченность в качестве обязательной 
характеристики истинной деятельности, видит тему то-
лерантности не как тайну, а как проблему в дефиниции 
Марселя, при этом, как он наглядно демонстрирует, 
всякое движение осуществляется именно асимметрич-
но; личность идентифицирует себя по мере принятия 
на себя ответственности. Но главное –  вопрос о толе-
рантности и нетолерантности вообще и в отношении 
нетолерантных оказывается так и не разрешен: без-
граничная терпимость к нетерпимым грозит разруше-
нием социума, но и нетерпимость к нетерпимым сегод-
ня, когда пишутся эти строки, весной и летом 2022 го-
да, ставит мир на грань ядерной катастрофы, которую 
Марсель считал главной угрозой современному миру. 
Когда меньшинства борются за свои права, они часто 
от отстаивания равенства прав и достоинства всех пе-
реходят к утверждениям о собственном превосходстве 
и практике дискриминации тех, кто к этим меньшинства 
не относится, а толерантность, как мы отмечали в нача-
ле статьи, неделима, и в этом вышеуказанном случае 
о ней не может быть и речи.

И собственно философский подход Марселя, и ме-
ждисциплинарный системно- функциональный –  Тале-
ба демонстрируют, что разнообразие в обществе, как 
в любой сложной системе, должно иметь меру, перейдя 
которую система, и социум как сложная система, разру-
шается. Но как определить те «предельные случаи», при 
которых, как считал Марсель в 1939 году, власть должна 
прекратить деятельность той или иной группы, партии, 
человека, государства? Как определить те красные ли-
нии, переход которых, по Талебу, должен быть пресечен? 
Пусть нет общего рецепта, но ведь нет даже и пример-
ных критериев. Поэтому проблема остается важнейшей 
нерешенной проблемой, а статья завершается откры-
тым финалом.
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The article deals with one of the most actual problems of modern 
culture and social practice –  the problem of tolerance. To clarify the 
key points of the topic, the author carries out a comparative anal-
ysis of two approaches to the problem –  the results of application 
the method of the French existential philosopher Gabriel Marcel and 

the tactics of the American management specialist Nassim Taleb. 
With all the difference in approaches, there is a lot in common in the 
thoughts of both researchers, but the question of the limits of toler-
ance and attitude towards the intolerant remains unresolved.
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Особенности синтеза социального и индивидуального в повседневной 
реальности включающего общества: конструктивистский подход
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Показывается, что исследование спектра ценностных отно-
шений в контексте взаимодействия и взаимоотношения ин-
дивидов с ограниченными возможностями в специальной со-
циальной группе дает возможность изучения вопроса синтеза 
социальной субъективности и сферы рационального в кон-
струировании повседневного бытия специальной социальной 
группы. Демонстрируется, что неотъемлемой характеристи-
кой социально- конструктивной деятельности является ее це-
лесообразность, представляющая приоритетный фактор для 
определения видов и принципов конструирования бытия ин-
дивида с ОВ в ценностном аспекте, позволяющий наиболее 
эффективно реализовать социальные программы и проекты, 
необходимые при освоении человеком духовно- практических 
аспектов современного включающего общества. Показыва-
ется, что степень реализации социально- конструктивной дея-
тельности по формированию ценностной сферы социальных 
отношений в специальной социальной группе определяет-
ся через корреляцию системного социально- рационального 
подхода к этим отношениям и эффективностью полученных 
результатов при интерпретации ценностных установок и ори-
ентаций индивидов группы. Постулируется, что социально- 
конструктивная деятельность по формированию ценностной 
сферы повседневного бытия специальной социальной группы 
в интерпретации включающего социума предполагает рефлек-
сивную деятельность как критически- рациональную в качестве 
значимой характеристики. Этот имплицитно приводит к посту-
лированию творческой человеческой деятельности, которая 
становится деятельностью свободной. Выявляется, что сво-
бода социально- конструктивной деятельности в специальной 
социальной группе индивидов с ОВ позволяет человеку соот-
носить эту деятельность со своими ценностными установками 
и тогда утверждается результат, достигнутый в социально- 
рациональной деятельности.

Ключевые слова: включающее общество, конструктивная фи-
лософия, социально- конструктивная деятельность, повседнев-
ное бытие, ценности, ограниченные возможности (ОВ).

Исследование выполнено за счет гранта Российского научно-
го фонда № 22–28–00515, https://rscf.ru/project/22–28–00515/ 
в Ростовском государственном экономическом университете 
в рамках научно- исследовательского проекта «Субъективное 
время индивидов с ограниченными возможностями во включа-
ющем обществе» (Руководитель: профессор В. В. Попов).

Введение. Исследование социально- конструктивной 
деятельности в рамках современного социально- 
философского дискурса, касающегося становления 
включающего общества, представляется достаточно ин-
тересной проблемой, в русле которой рассматриваются 
особенности конструирования специальной социальной 
группы людей с ограниченными возможностями в кон-
тексте интерпретации трансформирующегося социума. 
Между тем, вопросы, связанные с изучением социально- 
рациональной деятельности индивида как субъекта 
в контексте включающего социума и социальных транс-
формаций в настоящее время не получили  какого-то си-
стематического оформления. В этой связи, представ-
ляется правомерным рассуждать о комплексных иссле-
дованиях, связанных с разными моментами социально- 
конструктивной деятельности в отношении специальной 
социальной группы в корреляции с современным транс-
формирующимся социумом. При этом актуализируются 
социокультурные обобщения, которые могут быть полу-
чены при обращении к междисциплинарным проблемам 
рассмотрения повседневного бытия социальной группы 
как одной из приоритетных форм социального бытия. 
Исследование спектра ценностных отношений в кон-
тексте взаимодействия и взаимоотношения индивидов 
с ОВ в социальной группе дает возможность изучения 
вопроса синтеза социальной субъективности и сферы 
рационального в конструировании повседневного бытия 
специальной социальной группы.

Основная часть. Во включающем обществе инди-
вид как социальный субъект конструирует собственное 
индивидуальное бытие в трансформирующемся социу-
ме, а проблема истинности такого проекта, безуслов-
но, будет восприниматься как некоторое соответствие 
комплекса человеческих знаний представленному или 
воображаемому проекту социального бытия специаль-
ной группы людей с ОВ. И в этом случае реализуется до-
статочно важная для социально- философского дискурса 
ситуация. Так, в классической социально- рациональной 
деятельности принимаемые методологические момен-
ты верификации истинного знания относительно соци-
ального конструкта безразличны относительно особен-
ностей индивида как социального субъекта. Однако, 
в рамках постнеклассической парадигмы правомерно 
предполагать непосредственное обращение к личност-
ным характеристикам индивида с ОВ и тем модель-
ным структурам его сознания, которые позволяют го-
ворить об интерсубъективности, что весьма важно для 
социально- конструктивной деятельности по воссозда-
нию повседневного бытия специальной социальной груп-
пы в соответствии с оптимальными ценностными уста-
новками и идеалами включающего общества.

Информационная составляющая относительно путей 
реализации наиболее эффективного конструирования 
повседневного бытия, конечно, связана с той информа-
ционной парадигмой, которая характерна для данного 
этапа развития включающего общества. Имеются две 
стороны проблемы: с одной стороны, индивид с огра-
ниченными возможностями должен ориентироваться 
на объективные особенности и причины, которые позво-
ляют ему реализовывать информацию, поступающую 
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в рамках его взаимодействия не только с конкретными 
социальными группами в контексте становления специ-
альной социальной группы, но и с трансформирующим-
ся обществом в целом. Но, с другой стороны, следует 
говорить о том, что эффективный результат понимания 
и интерпретации подобной информации зависит и от то-
го, какие исходные установки, цели и задачи, какие ми-
ровоззренческие и психологические особенности вос-
приятия мира повседневности специальной социальной 
группы имеет данный индивид с ОВ. Это, несомненно, 
оказывает влияние не только на его нынешнее восприя-
тие интегрального конструирования социальной группы, 
но и на интенции, которые связаны с возможным соци-
альным прогнозированием и социальным проектирова-
нием всего комплекса социальных отношений во вклю-
чающем обществе.

Возникает проблема: насколько эффективно будет 
осуществляться конструктивная деятельность по вос-
производству всего комплекса взаимосвязей и взаимо-
зависимостей в социальной группе. Безусловно, в этом 
случае следует учитывать не только внутренний мир каж-
дого конкретного индивида с ОВ, но и те связи, которые 
он устанавливает с повседневным социальным простран-
ством группы, так как последнее будет оказывать на него 
достаточно существенное влияние. Поэтому в рамках 
подобного влияния необходимо вести дискурс об опре-
делённых связях, о том влиянии объективных факторов 
на содержание и структуру конструктивной деятельно-
сти индивида с ограниченными возможностями. И дале-
ко не всегда ценностные установки индивида с ОВ могут 
совпадать с теми ценностями и оценками, которые ха-
рактерны для того трансформирующего общества, в по-
вседневном пространстве которого индивид находится.

Однако, это вполне типичная ситуация, так как сле-
дует учитывать тот факт, что конкретно взятый индивид 
с ОВ не всегда отражает те тенденции, которые несет 
в себе включающий социум. При этом комплекс ценно-
стей, который характерен для данного включающего об-
щества, не всегда может совпадать с теми мировоззрен-
ческими установками и ценностями, которые характерны 
для каждого отдельного индивида с ограниченными воз-
можностями. В этой связи, в соответствии с постнеклас-
сической концепцией социального пространства полага-
ется, что конструктивно- мотивированная деятельность 
индивида с ОВ будет касаться фактически двух ипоста-
сей его вхождения в повседневное бытие социальной 
группы: одна связана с его внутренними установками, 
ценностями, желаниями, намерениями и т.д. С другой 
стороны, на самосознание и критерии познания сце-
нариев вхождения индивида с ОВ в повседневное про-
странство социальных отношений в специальной группе, 
будут оказывать влияние тенденции и закономерности, 
характеризующие в каждый конкретный момент транс-
формирующийся социум, внутри пространства которого 
находится подобный индивид с ОВ.

Неотъемлемой характеристикой социально- конструк-
тивной деятельности является ее целесообразность, 
представляющая приоритетный фактор для определе-
ния видов и принципов конструирования бытия индиви-
да с ОВ в ценностном аспекте, позволяющий наиболее 
эффективно реализовать социальные программы и про-
екты, необходимые при освоении человеком духовно- 
практических аспектов современного включающего 
общества. Отметим, что исходно- определенная целе-
сообразность социально- конструктивной деятельности 
по реконструированию индивидуального бытия и по-
вседневного бытия социальной группы, связана с по-
иском тех эффективных решений и того адекватного 
инструментария, которые позволят корректно описать 

такую реконструкцию. А также представить возможные 
сценарии, дающие возможность рассматривать альтер-
нативные проекты воссоздания повседневного бытия 
специальной социальной группы с позиции основных 
принципов и закономерностей развития включающего 
социума.

Степень реализации социально- конструктивной де-
ятельности по формированию ценностной сферы соци-
альных отношений в специальной социальной группе 
определяется через корреляцию системного социально- 
рационального подхода к этим отношениям и эффек-
тивностью полученных результатов при интерпретации 
ценностных установок и ориентаций индивидов группы. 
Параметр целерациональности социального выбора 
индивида с ОВ в конструировании повседневного бы-
тия социальной группы представляется как специфи-
ческая форма целевой, ценностной и мотивационной 
рационально- эмоциональной деятельности. Такое соче-
тание дает возможность индивиду свободно ориентиро-
ваться в ситуациях, когда их поведение, активная ин-
новационная деятельность проходит в контексте нети-
пичных ситуаций, не связанных с исходно определенной 
целесообразностью конструирования социальных отно-
шений.

Социально- конструктивная деятельность по форми-
рованию ценностной сферы повседневного бытия специ-
альной социальной группы в интерпретации включающе-
го социума предполагает рефлексивную деятельность 
как критически- рациональную в качестве значимой ха-
рактеристики. Этот имплицитно приводит к постулиро-
ванию творческой человеческой деятельности, которая 
становится деятельностью свободной. Свобода рацио-
нального выбора индивида с ОВ предполагает сценарий, 
по которому осуществляется социально- конструктивная 
деятельность. Возникает ряд альтернатив ее проведения 
в рамках реализации задач и цели, которые он ставит 
в соответствии со своими ценностными ориентациями.

Заключение. Свобода социально- конструктивной де-
ятельности в специальной социальной группе индивидов 
с ОВ позволяет человеку соотносить эту деятельность 
со своими ценностными установками и тогда утвержда-
ется результат, достигнутый в социально- рациональной 
деятельности. Такой результат представляется как свое-
образный алгоритм эффективного конструирования цен-
ностной сферы социальной группы в корреляции с набо-
ром стандартов социально- инструментальной деятельно-
сти. Подобные стандарты социально- инструментального 
конструирования базируются на человеческих знаниях 
и аккумулируют весь опыт социально- рациональной де-
ятельности с позиции социальных трансформаций малых 
групп и социальных институтов.
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FEATURES OF THE SYNTHESIS OF THE SOCIAL 
AND INDIVIDUAL IN THE EVERYDAY REALITY OF 
THE INCLUSIVE SOCIETY: A CONSTRUCTIVISM 
APPROACH

Dzyuba L. M.
Rostov State University of Economics (RSEU)

It is shown that the study of the spectrum of value relations in the 
context of the interaction and relationships of individuals with dis-
abilities in a special social group makes it possible to study the 
issue of synthesis of social subjectivity and the rational sphere in 
constructing the everyday existence of a special social group. It is 
demonstrated that an integral characteristic of socially constructive 
activity is its expediency, which is a priority factor for determining 
the types and principles of constructing the life of an individual with 
OB in the value aspect, which makes it possible to most effective-
ly implement social programs and projects necessary for a person 
to master the spiritual and practical aspects of a modern inclusive 
society. . It is shown that the degree of implementation of social- 
constructive activity on the formation of the value sphere of social 
relations in a special social group is determined through the correla-
tion of a systematic social- rational approach to these relations and 
the effectiveness of the results obtained in the interpretation of value 
attitudes and orientations of group individuals. It is postulated that 
social- constructive activity in the formation of the value sphere of 
everyday existence of a special social group in the interpretation of 
the inclusive society assumes reflexive activity as critically rational 
as a significant characteristic. This implicitly leads to the postulation 
of creative human activity, which becomes a free activity. It is re-
vealed that the freedom of socially constructive activity in a special 
social group of individuals with OB allows a person to correlate this 
activity with his own value attitudes, and then the result achieved in 
socially rational activity is approved.

Keywords: inclusive society, constructive philosophy, socially con-
structive activity, everyday life, values, disabilities (OS).
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Цель исследования заключается в выяснении аксиологическо-
го содержания разных типов экологического поведения рос-
сийской молодежи и обоснования необходимости обеспечения 
активизации усилий органов государственной власти и инсти-
тутов гражданского общества в реализации курса на наиболее 
полный переход в формировании сознательно- ответственного 
типа экологического поведения молодых россиян. Методоло-
гическая база исследования опирается на диатропический 
подход как доминантный комплекс гносеологически средств, 
направленных на обоснование значимости использования 
принципа равноценности права на жизнь всех ее форм как 
системообразующего элемента коэволюционного процесса, 
лежащего в основе стратегии созидания инновационного эко-
логичного технологического уклада в нашей стране. Сопостав-
ляются основные характеристики формально- декларативного 
и сознательно- ответственного типов экологического поведе-
ния молодых людей, выявленные в первой четверти ХХI сто-
летия. Обосновывается вывод о необходимости усиления ско-
ординированных усилий институтов государственной власти 
и гражданского общества по созданию необходимых условий 
для самореализации креативного потенциала молодых росси-
ян в формате разнообразных экологических практик, способ-
ствующих росту их вклада в решение стратегической задачи 
созидания инновационного экологичного технологического 
уклада в нашей стране.

Ключевые слова: аксиология; экологические ценности; эко-
логическое поведение; сознательной- ответственный тип эко-
поведения; формально- декларативный тип экоповедения; 
молодежь; антропоцентризм; экоцентризм; инновационный 
экологичный технологический уклад.

Введение
Происходящие в мире перемены, связанные с обострени-
ем геополитического противостояния государств, элиты 
которых отстаивают различные модели организации жиз-
недеятельности, как и репрезентанты разных социальных 
слоев их населения, руководствующиеся порой совершен-
но противоположными социокультурными традициями, 
в конечном счете отражают концептуально разновек-
торную траекторию движения к цели, определяющей их 
ценностные приоритеты в отношении приемлемого для 
них образа и способа жизни. Как показывает содержа-
ние современного философского дисурса, связанного 
с аксиологической проблематикой, отражающей смысл 
сложившихся противоречий (Майер- Абих, 2004; Тойнби, 
1996; Фукуяма, 2008; Хантингтон, 2022; Хёйзинга, 2003, 
С. 186–191, 266, 270–275, 292–294, 363), даже на концеп-
туальном уровне полемизирующие стороны весьма дале-
ки от момента готовности к достижению устраивающего 
всех консенсуса. Хотя еще недавно, казалось, что мен-
тальной платформой для него являются общепризнанные 
положения международных документов, посвященных 
обоснованию курса мирового сообщества на обеспече-
ние устойчивого экологического развития (Millennium De-
velopment, 2015; Our Common Future, 1987; Report of the 
United Nations Conference, 1992; 2012). В этой связи сакра-
ментально звучат слова Й. Хёйзинги: «Чем дальше про-
двигается мощное индустриально- техническое развитие 
на пути от паровой машины до электричества, тем больше 
оно порождает иллюзию, что именно в этом и заключает-
ся прогресс культуры» (Хёйзинга, 2003, С. 191). Все это 
лишний раз подверждает правоту выводов П. А. Соро-
кина об исторически устоявшемся алгоритме действия 
глобальных тенденций в форме «позитивной» и «нега-
тивной» поляризации социокультурных субъектов (Соро-
кин, 1997, С. 200–230), выявляющих ментальную нищету 
затеянной творцами западной цивилизации геополити-
ческой «игры» в сравнении с изумительной нравствен-
ной простотой и жизнеутверждающей искренностью эко-
фильности традиций евразийских этносов (Зинков, 2008, 
С. 212–215; Сахроков, 2001; Шилин, 2003, С. 70–100, 
110–183, 230–271).

Аксиологическая интенциональность ключевых 
парадигм взаимодействия субъектов и объектов 
экосферы
С точки зрения сбалансированной оценки тех ментальных 
аксиологических оснований, которые лежат в основе вы-
работанного международным экспертным сообществом 
к концу ХХ века курса на устойчивое экологическое раз-
витие, таковыми, как справедливо считает А. И. Костин 
(Костин, 2005, С. 71), являются взаимодополняющие друг 
друга концепция ноосферы В. И. Вернадского [Вернад-
ский, 1988; 1989) и гипотеза Геи Дж. Лавлока (Lovelock, 
2001). Их органичный синтез позволит, с нашей точки 
зрения, использовать ради достижения указанной желан-
ной цели –  обеспечения международной экологической 
безопасности и комфортного, здорового способа жизнен-
ного существования субъектов и объектов биосферного 
разнообразия –  лучшее в концептуальном потенциале 
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гуманистического антропоцентризма и умеренного эко-
центризма. При этом место эгоцентрического представ-
ления об абсолютном приоритете безусловного удовлет-
ворения потребностей человеческого существа за счет 
беспредельного исчерпания природных ресурсов зай-
мет признание в качестве высшей ценности в иерархии 
экологических ценностей самоценности жизни, а затем 
и желание обеспечить его законодательное закрепление, 
предусматривающее реализацию юридически обосно-
ванной системы скоординированных между собой норм 
экологического и природоресурсного законодательства, 
опирающейся на экологический императив, учитывающий 
признание равного права на экологическое благополучие 
как субъектов, так и субъектов экоотношений. Только 
в таком формате экоотношений можно функционально 
обеспечить коэволюционный процесс.

Вполне очевидно, что выполнить свою часть миссии 
в процессе коэволюции человечество способно, не толь-
ко признав ошибочность технократический идеологии 
покорения природы и отказавшись от порочной во всех 
отношениях практики сверхмерной эксплуатации при-
родных ресурсов, включая собственно и человеческие 
ресурсы, прикрываемой декорациями на самом деле 
псевдо«зеленых» технологий, но и направив свои уси-
лия на создание принципиально нового экологического 
технологического уклада, основанного на использова-
нии инновационных, ранее остававшихся в туне, физи-
ческих принципов освоения реальности. Такой значимый 
поворот в своей жизнедеятельности человечество имеет 
возможность осуществить творчески осваивая ценности 
экологической мудрости (экософии), присущей многим 
этносам мира. К их числу в первую очередь принадле-
жит экологическое поведение, включающее в себя моти-
вационные императивы бескорыстной любви к природе, 
жертвенной заботы о ней, выражающейся, в частности, 
в отзывчивости к проблемам тех природных существ, 
которые попали в беду и оказании им посильной мате-
риальной помощи, неустанного милосердного сопрово-
ждения необходимых рекреационных действий. Эти цен-
ности по-разному прорастают в культуре разных этно-
сов, и для этнокультур современной России они присущи 
в разной степени. Да и в каждом российском регионе 
они выявляются в разной мере у представителей различ-
ных социально- возрастных групп. Как свидетельству-
ют результаты социологических исследований в этом 
как раз и проявляется разноритмичность перехода 
от гуманистично- антропоцентрического акцента в эко-
логическом поведении к умеренно- экоцентристскому.

Аксиологическое содержание модели перехода 
от формально- декларативного к сознательно- 
ответственному типу экологического поведения 
молодежи
В этой связи можно выделить два наиболее значимых типа 
экологического поведения –  формально- декларативный 
и сознательно- ответственный (по крайней мере, характер-
ных для большей части молодежи Юга России). Оба они, 
с нашей точки зрения, являются определенными фаза-
ми развития экологического поведения, знаменующими 
существенные, качественные отличия в его содержании. 
При этом для их адептов тем общим интенциональным 
аспектом, характеризующим их отношение к природной 
среде, является экофилия –  мировоззренческая платфор-
ма, включающая в качестве обязательных ментальных 
компонентов: любовь к природе, хотя и проявляющаяся 
по-разному у представителей каждого из указанных типов 
экологического поведения. Если у большинства из них 

на передний план выносится принцип особо бережного от-
ношения к природной среде, наиболее явно выраженный 
синтоизмом: «любуйся, но не прикасайся!», то у опреде-
ленной части репрезентантов сознательно- ответственного 
типа экологического поведения (составляющих не менее 
трети от числа респондентов) уже явно прослеживает-
ся функция охраны и защиты объектов природной сре-
ды. В данном случае прослеживается их категорическое 
неприятие  каких-либо действий, грозящих нанесением 
ущерба ее объектам. Об этом свидетельствует характер 
тех экологических практик, которые были выявлены ав-
тором при проведении специального социологического 
исследования в 2019–2021 гг. среди студенчества ряда 
авторитетных вузов Юга России (Захарова, 2022). При 
этом у представителей выделенных двух типов экологи-
ческого поведения четко оформилась позиция, обосно-
вывающая необходимость совершенствования норма-
тивной базы юридического регулирования отношений 
субъектов и объектов экосферы в сторону ужесточения 
ответственности субъектов права за осуществление лю-
бых избыточных действий в сфере природопользова-
ния и усиления меры наказания за действия, имеющи-
ми своими последствиями нанесение непоправимого 
ущерба природным объектам (Захарова, 2022, С. 260). 
В то же время представители формально- декларативного 
типа экологического поведения ограничиваются лишь 
оформлением ментальной позиции в этом отношении, 
но не стремятся  как-то поучаствовать в ее практической 
реализации (чуть более половины респондентов). При 
этом в качестве обоснования такой позиции ее сторон-
ники находят такие доводы: якобы этому препятствует 
либо недостаточность их информированности в данном 
вопросе (чуть более 37% респондентов), либо неблаго-
приятное материальное положение (чуть более 35% ре-
спондентов), либо отсутствие свободного времени (25,6% 
респондентов), в меньшей степени отсутствие поддерж-
ки со стороны близки и друзей –  18,8% респондентов, 
но более всего –  отсутствие экологической инфраструк-
туры –  почти 50% респондентов) (Захарова, 2022, С. 260). 
Вместе с тем, кажется парадоксальным, что только чуть 
более 16% от общего количества опрошенных, включая 
тех, кого относим к указанным двум типам экологическо-
го поведения, полагают, что улучшению экологической 
ситуации в стране даже без их непосредственного уча-
стия помогут усилия органов государственной власти 
и управления по внедрению природоохранных техноло-
гий. Это показывает, что все же большая часть молодых 
людей, по крайней мере на Юге России, пока не готова 
воспринимать себя активными участниками созидания 
инновационного экологического технологического укла-
да в своем Отечестве.

Заключение
Результаты исследования заключаются достижении це-
лей философской рефлексии, направленной на анализ 
содержания разных типов экологического поведения мо-
лодежи с учетом использования результатов авторского 
социологического эмпирического исследования в супер-
регионе Юга России.

Безусловно, это обстоятельство актуализирует за-
дачи по поиску нетривиальных способов формирования 
экологической культуры у молодежи как ключевого со-
циального ресурса реализации курса на экологическую 
модернизацию социально- экономического уклада в со-
временной России с учетом использования креативных 
возможностей молодежных структур гражданского об-
щества для экологически ориентированного самовыра-
жения их представителей в формате разнообразных эко-
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логических практик, опирающихся на мощную менталь-
ную платформу социокультурных традиций российских 
и в целом иных евразийских этносов.

Перспективы исследования связаны с углубленной 
разработкой теоретико- концептуальных оснований ре-
шения актуальной научной проблемы моделирования 
перехода органов государственной власти и институ-
тов гражданского общества от акцента на формально- 
декларативный тип экологического поведения молодежи 
к акценту на сознательно- ответственный тип ее эколо-
гического поведения как необходимой предпосылки для 
эффективного включения молодого поколения росси-
ян в осуществление стратегической задачи созидания 
инновационного экологичного технологического уклада 
в Российской Федерации.

В данной связи должны вызывать всяческую под-
держку органов государственной власти и управления, 
этнических общин такие аксиологически окрашенные 
инициативы молодых россиян, как деятельная пропа-
ганда здорового образа жизненного существования 
всех субъектов экосферы и природных объектов в кон-
тексте распространения опыта молодежного волонтер-
ского движения по совместной работе со специализиро-
ванными учреждениями, в компетенцию которых входит 
соблюдение режима правовой защиты природных за-
поведных зон, а также ландшафтных и городских пар-
ков, скверов и т.п. Кроме того, сюда относится не толь-
ко деятельность так называемых «зеленых патрулей», 
но и отрядов юных натуралистов, помощников работни-
ков лесничеств, коммунальных служб «озеленения» тер-
риторий в населенных пунктах, зооветеринарных служб, 
зоолечебниц, пунктов содержания бездомных животных 
и пр. Милосердное участие студенческой и школьной мо-
лодежи в «зеленом» благоустройстве поселений родно-
го края, в поддержании экологически здоровой жизни 
представителей фауны, приморских, озерных и речных 
акваторий, в развитии экопоселений и экологического 
туризма –  вот неполный перечень значимых форматов 
экологической самореализации молодежных структур 
гражданского сообщества, способных резко увеличить 
долю репрезентантов сознательно- ответственного типа 
экологического поведения и резко сократить число тех 
молодых людей, которые еще не прониклись понимани-
ем необходимости личного посильного участия в разно-
образных аксиологически ориентированных экологиче-
ских практиках. Ведь деятельное проявление уважения 
и любви к природе родного края, сплачивая молодежь 
в ее желании реализовать все лучшее в своем креатив-
ном потенциале, является залогом того как такое акси-
ологически ориентированное ее экологическое поведе-
ние упрочит общую социальную солидарность, укрепит 
патриотические основы уз молодого и старших поколе-
ний и, тем самым, создаст необходимые предпосылки 
для консолидации российского общества в его борьбе 
по созиданию инновационного экологичного технологи-
ческого уклада.
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The purpose of the study is to clarify the axiological content of differ-
ent types of environmental behavior of Russian youth and substan-
tiate the need to ensure the activation of the efforts of public author-
ities and civil society institutions in the implementation of the course 
for the most complete transition in the formation of a consciously 
responsible type of environmental behavior of young Russians. The 
methodological basis of the research is based on the diatropic ap-
proach as a dominant complex of epistemological means aimed at 
substantiating the importance of using the principle of equivalence 
of the right to life of all its forms as a system- forming element of 
the coevolutionary process underlying the strategy of creating an 
innovative eco-friendly technological order in our country. The main 
characteristics of formally declarative and consciously responsi-
ble types of environmental behavior of young people identified in 
the first quarter of the XXI century are compared. The conclusion 
is substantiated that it is necessary to strengthen the coordinated 
efforts of public authorities and civil society institutions to create the 
necessary conditions for the self-realization of the creative potential 
of young Russians in the format of various environmental practices 
that contribute to the growth of their contribution to solving the stra-
tegic task of creating an innovative eco-friendly technological order 
in our country.

Keywords: axiology; ecological values; ecological behavior; 
conscious- responsible type of eco-behavior; formal- declarative type 
of eco-behavior; youth; anthropocentrism; ecocentrism; innovative 
eco-friendly technological way.
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Проблема повседневной театральности представляется острой 
проблемой, поскольку современное общество как никогда пре-
жде задействует ее механизмы на разных уровнях обществен-
ной жизни. В этой связи анализ генезиса театральности с по-
мощью философско- антропологической литературы помогает 
отследить и охарактеризовать возможные этапы становления 
театральности и механизмов ее взаимодействия с социокуль-
турной средой. И полученные результаты могут оказаться про-
дуктивными в исследовании человека как комплексной фило-
софской проблемы.
Первыми «профессионалами», задействовавшими театраль-
ное мастерство, можно назвать шаманов. Игровые техники, 
которые сопровождают шамана в период «обучения», при 
работе с «пациентами» сменяются театральными техниками. 
Шаманский обряд напоминает театрализованное представле-
ние (с мизансценами, декламацией, звуковыми и визуальными 
эффектами). Театральное поведение служит прагматическим 
задачам (убеждения, самосохранения и преуспеяния). Актер-
ские техники выступают в качестве инструмента воздействия 
на психику зрителей. В свою очередь, там, где есть место ма-
нипуляционному воздействию, есть место и театральности.

Ключевые слова: шаман, актерская техника, драматургия об-
ряда, манипуляция, театральная природа человека, повседнев-
ная театральность.

Введение
Как представляется, повседневная театральность есть 
мощный адаптационный механизм выживания и сохра-
нения человека в социокультурной среде. Философское 
размышление о театральной природе человека (ее специ-
фических черт и диапазона применения) невольно приво-
дит к разговору о генезисе театральности, характеристике 
первых попыток применения незаурядных драматических 
спецэффектов для получения конкретных результатов. 
Кем были носители и демонстраторы театральных техник, 
когда и, если, –  речь шла не о театральном представле-
нии как таковом? Какие задачи ставили и как добива-
лись результата?

Среди первых «акторов», активно задействовавших 
театральное мастерство, особого внимания заслужива-
ют шаманы, колдуны, знахари. Что если философско- 
антропологический анализ их профессиональной дея-
тельности окажется полезен и в исследовании театраль-
ности как сложного самоорганизующегося механизма, 
по сей день помогающего человеку выживать и адапти-
роваться в социокультурной среде?

Антропологический профиль шамана
Для начала следует сосредоточить внимание на антропо-
логическом портрете шамана. Мирча Элиаде пишет: «С 
начала века этнологи привыкли к не слишком точному 
использованию таких понятий, как «шаман», «знахарь», 
«маг» и «колдун», для определения некоторых лиц, наде-
ленных магико- религиозными способностями и встречаю-
щихся в каждом первобытном обществе» [9, с. 15]. Автор 
предлагает разделять указанные дефиниции, оставляя 
 все-таки понимание и об их весомом профессиональном 
сходстве. Что для Мирча Элиаде является важной отличи-
тельной чертой шамана, так это безусловное мастерство 
экстаза, сопровождающее шамана и шаманизм.

У разных народов можно найти схожую информацию 
о наследственном факторе и специфике поведения бу-
дущего целителя. Как правило, это «болезненный, зам-
кнутый, склонный к размышлениям ребенок. Склонность 
к нервным заболеваниям, резкие смены настроения, бы-
стрый переход от раздражения к нормальному состоя-
нию, от меланхолии к оживлению, –  все это «сопровожда-
ет» традиционные представления о шамане» [9, с. 26,27].

Есть, конечно, предположение, согласно которому 
шаманизм сопряжен с различными формами нервной 
болезни, например, арктической истерии, вызванной 
целым рядом географических и психических факторов. 
Подлинный шаманский транс здесь есть спонтанное 
проявление болезни, а вот полутранс вызывается созна-
тельно, с помощью наркотиков или драматической игры.

Однако данное предположение далеко не в полной 
мере отражает специфику и природу проявления шама-
низма. Гораздо чаще в исследованиях о шаманах мож-
но встретить обратную точку зрения, согласно которой 
шаман есть, прежде всего, профессионал: он физиче-
ски вынослив, интеллектуально просвещен, нравствен-
но наполнен, здоров, в том числе ментально, и предель-
но сконцентрирован [9, с. 28–33].

Специфические методы помогают шаману общаться 
с духами и исцелять людей, трансовые техники –  часть 
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его профессиональной рутины. Даже Заратустра «пре-
давался экстазу», и в состоянии транса слышал он голос 
Ахурамазды и созерцал свои видения; с помощью гаши-
ша или с помощью долгого песнопения, об этом трудно 
сказать наверняка [10, с. 273].

Мирча Элиаде полагает, что шаман отличается 
от «одержимого» …, и «с помощью трансов исцеляет 
соплеменников, провожает в нужное время в Царство 
Теней, работает посредником между людьми и сакраль-
ными силами. Он есть мистическая элита архаического 
общества, ибо является великим специалистом по чело-
веческой душе; только он видит ее, поскольку знает ее 
форму и предназначение» [9, с. 17, 19].

Это замечание предельно важно для исследования, 
поскольку шаман, действительно, многое знает о чело-
веческой душе, будучи весьма наблюдательным и прак-
тикующим целителем, и его «профессиональное» зна-
ние есть своего рода «предчувствие» психотерапевти-
ческих практик, которые не хуже шамана задействуют 
инструментарий драматического искусства в сугубо про-
фессиональных целях.

Сложный путь становления шамана наполнен 
спецэффектами внешнего и внутреннего порядка, где 
экстатические театральные представления граничат 
с помешательством или «истероидном кризисом». Слож-
но не заметить «особого пути» рождения, становления 
шамана, где театральные техники, драматическое ма-
стерство перевоплощения, биомеханика, эмоциональ-
ная мобильность играют отнюдь не последнюю роль.

Следует отметить, что игровые практики, игровые 
представления, которые поначалу сопровождают про-
фессиональный путь шамана, со временем уступают ме-
сто театральным практикам и театральному представ-
лению. Пока шаман учится, его поведение наполнено 
игрой; когда шаман готов к «бою», к работе и прошел 
обряды посвящения, –  игровые мотивы остаются лишь 
на поверхности общения, для видимости.

Почему? Потому что только средства театральной 
манипуляции, симуляции и внушения способны по-на-
стоящему убедить просящего, заболевшего, сомневаю-
щегося и так далее, –  просителя, который пришел за по-
мощью к шаману.

Профессиональная деятельность шамана наполне-
на актерскими техниками: его воображение и фантазия 
всегда включены в работу; биомеханика, пластика те-
ла позволяют совершать невероятные физические дей-
ствия (прыжки, рывки, танец) без ущерба для зрителя 
и помещения; драматические представления во время 
транса выверены и интерактивны. Здесь игровое ма-
стерство крепко переплетается с театральным всемо-
гуществом, но театрального на порядок больше, чем 
игрового.

Как представляется, в руках шамана сосредоточена 
большая масштабная власть мистического, религиозно-
го, политического, социального порядка. Стоит ли удив-
ляться, что со временем шаманы «подарят» обществу 
вождей, лидеров, правителей, психиатров, в конце кон-
цов. К примеру, «у казахов и киргизов бакса (шаман) –  
это певец, поэт, музыкант, прорицатель, жрец и врач; 
он –  хранитель религиозных и народных традиций, ле-
генд и так далее» [9, с. 33].

Клод Леви –  Стросс в «Печальных тропиках» также 
отмечает, что «вождь должен быть прекрасным певцом 
и танцором, веселым малым, всегда готовым развлечь 
группу и прервать унылое однообразие повседневной 
жизни. Эти функции граничат с шаманством, и неко-
торые вожди являются также знахарями и колдунами» 
[7, с. 397]. Умение держать аудиторию, направлять ее 
и успокаивать –  это тот диапазон драматического ма-

стерства, которым должен обладать шаман, а в послед-
ствие, и представители иных профессий, тесно связан-
ных с общественной средой.

Актерское мастерство шамана: истоки 
театральности
Джеймс Фрэзер отмечает, что для целого ряда ранних 
обществ шаманы –  это самые влиятельные люди. При 
отсутствии определенной системы правления слово ша-
мана имеет огромный вес. К касте шаманов относятся 
с большим страхом и, как правило, повинуются ее пред-
ставителям куда больше, чем вождям [12, с. 117].

Шаманы часто и становились вождями, правите-
лями. Но, несмотря на всевозможные блага, славу 
и власть, жизнь шаманов сложно назвать безоблач-
ной, поскольку на протяжении всей жизни они оста-
вались в крайне уязвимом положении, часто умирали 
насильственной смертью из-за эмоционального пове-
дения разъяренной толпы, недовольной отсутствием 
обещанного дождя, урожая, счастья и так далее [12, 
с. 114,115]. Стоит ли удивляться, что шаманы, вожди, 
колдуны и правители не могли не предпринимать спец-
ифических действий для самосохранения и защиты. 
И театральные техники для данной цели оказывались 
более чем оправданными.

Примечательно, что в некоторых случаях колдуны, це-
лители, шаманы вели себя излишне агрессивно и устра-
шающе по отношению к окружающим людям. Так, на-
пример, «в северо- западном и центральном Квинсленде, 
при исполнении одного из обрядов, со свирепым видом, 
которому придает особенно впечатляющий характер со-
ответствующая раскраска, колдун подходил к намечен-
ной жертве так близко, как только возможно, и, держа 
в руке пластинку из перламутровой раковины, обладаю-
щую, как считается, огромной магической силой, делал 
такие движения, как будто перерезал ею горло и вспа-
рывал живот этому человеку» [1, с. 158].

В деревнях киваи из Британской Новой Гвинеи –  по-
хожая ситуация, ведь почти в каждой деревне есть кол-
дун, которого сильно уважают и боятся. И он всячески 
поддерживает свой жуткий имидж. «Его влияние ве-
лико, и вся община испытывает благоговейный трепет 
перед ним. Он –  знаток магии, и туземцы безгранич-
но верят в его искусство и его методы. Он предендует 
на то, что способен вызывать болезни и смерть. Он так-
же утверждает, что может нейтрализовать приведенные 
им в действие злые силы и вернуть заболевшему здоро-
вье» [13, с. 93].

«А если колдун разозлится на  кого-нибудь, то говорит 
ему: «Это твой последний день; ты не увидишь, как зав-
тра будет вставать солнце». Кажется, невозможно пове-
рить, что такое проклятие заставит человека заболеть 
и умереть, но страх перед колдуном и его чарами на-
столько велик, что, если проклятие не нейтрализовать, 
то приговоренный человек умрет. Он оставляет всякую 
надежду и попросту медленно умирает» [13, с. 93].

Опуская «магические» подробности, трудно не заме-
тить, что подобное театрализованное поведение неплохо 
помогает шаману, колдуну сохраниться и избежать воз-
можной физической расправы со стороны податливой 
и невежественной толпы. Театральные приемы приме-
няются им осознанно, ведь цель здесь –  выжить в обще-
ственной среде и желательно … преуспеть в ней.

Бесчисленное количество описаний обрядов отвле-
кает внимание от эмоционального его оформления. 
Однако оно не менее важно, чем внешний атрибутив-
ный драматизм. «Ибо для обряда абсолютно необходи-
мо, чтобы колдун не просто указал костяным острием 
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на свою жертву, но с выражением глубокой ненависти 
и гнева ткнул бы им в воздух и… повернул, как повора-
чивал бы в глубокой ране, а затем выдернул бы внезап-
ным рывком. Таким образом инсценируется не только 
действие насилия, закалывания, а и страсть насилия» 
[8, с. 70,71].

«Драматическое» изображение эмоции наполня-
ет ритуал особым смыслом и особенной силой воздей-
ствия, которая позднее перерастет в эстетический экви-
валент искусства сцены. В архаичном же обществе, опи-
раясь на повсеместное «магическое подобие» и «маги-
ческую сопричастность», «спровоцированная» колдуном 
эмоция «действует» здесь и сейчас на повседневность, 
и так формирует повседневную театральность, как «зри-
теля», так и самого исполнителя. Поэтому для получения 
результата эмоция должна быть максимально артистич-
но выверена, сымитирована, правдоподобна.

И если колдун, в рамках «профессиональной» зада-
чи, наносит вред жертве, он делает это с нарочито де-
монстрируемой ненавистью и яростью. В том же случае, 
когда проводимый им обряд относится к любовной ма-
гии, колдун дополняет ритуальные действия имитацией 
любовных ласк, «воспроизводя поведение несчастного 
влюбленного, потерявшего рассудок и одолеваемого 
страстью» [8, с. 70,71].

Совершая ритуалы, связанные с преодолениями 
страхов или изгнанием духов, колдун словно сам ста-
новится одержим ими, и демонстрирует это с большим 
актерским мастерством, так чтобы все поверили. Он 
демонстрирует страх, он борется отчаянно с ним. В ход 
идут и подручные средства выразительности, атрибуты 
типа огня, факела, оружия или его имитации. Тело также 
должно соответствовать производимому эффекту: дро-
жать, дергаться, коченеть «от страха». Все подобные 
действия, хотя обычно исследователи их рационализи-
руют и объясняют некими принципами магии, на самом 
деле являются изображением или выражением эмоций 
[8, с. 70,71].

В свою очередь, театральное поведение шаманов, 
колдунов, эмоционально наполненное, драматургически 
«выстроенное» служит нескольким задачам: для убежде-
ния в действенности проводимого обряда и достижения 
запрашиваемого результата для просящего, а также для 
самосохранения и преуспеяния самого шамана, посколь-
ку эстетико- культурная дистанция между ним и обычны-
ми людьми, и актерское мастерство при исполнении ри-
туала формируют тонкую, но непреодолимую границу 
дозволенного в восприятии «зрителя» по отношению 
к шаману. Шамана лучше не трогать, ибо последствия 
могут быть травмоопасными. Такая мысль «закладыва-
ется» его драматическим мастерством в умы и сердца 
податливого зрителя.

Драматургия шаманского обряда: тонкости 
художественного исполнения
«Проснувшись  как-то утром, Мукалакки, почувствовал 
недомогание. Задумавшись над этим, он решил, что при-
шло время расплаты за совершенное много лет назад 
нарушение табу (однажды он ел запретное мясо змеи 
кульоаньо). Живший поблизости знахарь подтвердил та-
кую версию и заключил: «Сегодня ты умрешь!» К вечеру 
Мукалакки стало совсем плохо: дух кульоаньо «обвил» 
его тело, «пронзил» голову, и время от времени «высо-
вывался изо лба, заглядывая прямо в глаза». Все это со-
провождалось сильными судорогами, так что нескольким 
мужчинам пришлось держать Мукалакки за ноги, за руки 
и за голову. Сознавая серьезность ситуации и, очевидно, 
не желая примириться с приговором местного знахаря, 

родичи больного решили послать за прославленным лека-
рем из отдаленной группы Морпуном. Этот знахарь не за-
медлил явиться на зов: подобно скорой помощи, четыр-
надцать миль он шел, а то и бежал, ни разу не отдохнув. 
Подойдя к лагерю больного, он остановился на некотором 
расстоянии, и  какое-то время молча наблюдал за проис-
ходящим» [1, с. 154,155].

«Затем решив, что настало время действовать, Мор-
пун прежде всего велел женщинам, находившимся око-
ло больного (и, как можно догадаться, выражавшим свое 
сочувствие громкими воплями и причитаниями), отой-
ти подальше. Когда Мукалакки в очередной раз вско-
чил, потому что «змея кульоаньо снова вылезла у него 
изо лба и стала глядеть ему в глаза», Морпун, подойдя 
вплотную к больному, внезапным движением схватил 
«змею» за голову» [1, с. 154,155].

«Никто, кроме него и Мукалакки, не мог этого ви-
деть. Морпун держал «змею» очень крепко и осторожно 
«разматывал» ее, освобождая тело Мукалакки. Когда 
эта операция была успешно закончена, Морпун «свернул 
змею кольцами и положил себе в сумку». Вскоре Мука-
лакки ощутил большое облегчение, он смог свободно 
дышать, потом уснул. Знахарь провел ночь на стоянке 
больного и на следующий день ушел в «свою страну». 
«Дух кульоаньо» он унес с собой, чтобы далеко в горах 
выпустить его в один из водоемов со словами: «Лежи 
на дне, не возвращайся назад» [1, с. 154,155].

«С тех пор кульоаньо не тревожил Мукалакки, но он 
пережил огромное потрясение и был уверен, так же, как 
и все остальные свидетели этого происшествия, что, ес-
ли бы не Морпун, он бы умер. Это одна из историй болез-
ни и исцеления, рассказанная самим болевшим Б. Спен-
серу (этносоциальная группа какаду на севере Арнем-
ленда, начало XX века)» [1, с. 154,155].

Другой пример. «Старый знахарь лечил больного, 
«извлекая» из его тела вредоносное вещество тьяголо. 
«С нарочитой старательностью он многократно плевал 
и дышал на ладони, многократно с треском суставов 
разминал свои пальцы, с силой тер левую руку и плечо 
больного в направлении от локтя к сердцу, одновремен-
но шарик из грязи и пыли, который под конец предста-
вил как вредоносное тьяголо. Это был впечатляющий 
спектакль». Один проницательный абориген, наблюдав-
ший сцену лечения, сказал Кооту (врачу –  психиатру, 
ведшему специальные исследования среди аборигенов): 
«Ты, конечно, не веришь во все это. Но ты знаешь, ведь 
больному лучше. Ты знаешь почему? В него вселилась 
радость… Он почувствовал на сердце радость, и ему 
легче» [1, с. 156].

Как представляется, профессиональное мастер-
ство шамана предполагает не только активную работу 
воображения и фантазии, навыки пантомимы и «памя-
ти физических действий», но и иные биомеханические 
«сверхспособности». Речь, в частности, идет о навыках 
хождения по горячим углям, не получая ожогов, извле-
чения изо рта (иногда из живота) чрезвычайно длинных 
шнуров; таинственные исчезновения и появления и т.д. 
Понятие магической силы здесь оказывается сходным 
с понятием способностей или таланта [1, с. 145,146].

Шаманы, колдуны, знахари видят «невидимое», слы-
шат «неслышимое» и весьма искусны во всякого ро-
да техниках иллюзии, в том числе, драматургического 
характера. Они способные извлекать из тела больного 
предметы, как маленькие, так и большие, за одним, по-
жалуй, замечанием: извлекаемые предметы зачастую 
видны только шаманам и, возможно, самим больным. 
Но никто из присутствующих на обряде, тем не менее, 
не сомневается в происходящем, или делает вид, что 
не сомневается [5, с. 78,79].
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Чтобы охарактеризовать применяемые шаманами, 

знахарями техники исцеления, важно разобраться в па-
тогенезе болезни как таковой (согласно антропологиче-
ским исследованиям, конечно).

Следует напомнить, что болезнь в ранних (примитив-
ных) обществах мыслится мистически. Учитывая, откры-
тый Леви- Брюлем фактор «мистической сопричастно-
сти», имеющей место быть в архаичном обществе, сто-
ит ли удивляться пронзительному синкретизму самых 
разных уровней и форм духовной и материальной куль-
туры.

«Болезнь рассматривается как проявление невиди-
мого и неосязаемого «агента», представляемого различ-
но. Болезнь –  это своеобразный флюид, влияние которо-
го тяготеет над больным и даже овладевает им. Флюид 
может исходить либо от богов, либо от демонов, либо 
от живых людей, но они почти никогда не представля-
ются вытекающими из естественных причин вроде холо-
да или тепла… Болезнь никогда не имеет естественной 
причины. Ее секрет и место обитания находятся в неви-
димом мире, который существует бок о бок с миром ви-
димым. Короче говоря, больной –  это человек, ставший 
добычей  какой- нибудь злой силы или дурного влияния» 
[5, с. 244].

Поскольку болезнь носит мистический характер, 
очень важно правильно идентифицировать злую силу, 
нанесшую вред человеку, то есть –  поставить верный ди-
агноз. Чтобы справиться с такой сложной во всех смыс-
лах задачей, нужен профессионал, человек, пережив-
ший состояние «шаманской болезни», знающий злых ду-
хов «в лицо», умеющий беседовать с ними и убеждать их 
покинуть тело пострадавшего. Таким профессионалом, 
безусловно, является шаман [5, с. 245,246].

При его готовности включиться в целительскую ра-
боту, приходит время и целому ряду действий, помога-
ющих ему выйти за пределы обыденности, в то особое 
состояние, в котором он «видит» духов, «распознает» 
проблемы и «воздействует» на болезнь.

Речь идет о некоторых «операциях» шамана подгото-
вительного характера, которые характеризуются сложно 
прогнозируемой длительностью по времени. «К опера-
циям относятся: пост, самоодурманивание, специаль-
ный наряд, магические украшения, заклинания, пляски, 
доводящие до полного изнеможения и обильного пота, 
до того, что «доктор» кажется потерявшим сознание или 
находящимся «вне себя» [5, с. 245,246].

Далее, Леви- Брюль пишет, что «после подготови-
тельного этапа, врач, он же шаман переживает состоя-
ние «раздвоения личности»: доктор становится не чув-
ствительным ко всему, что его окружает, но зато ощуща-
ет себя перенесенным в мир невидимых и неосязаемых 
реальностей, в мир духов. В  этот-то момент и ставится 
диагноз болезней, что делается интуитивно, следова-
тельно, без возможной в таких случаях ошибки: пациент 
и окружающие его слепо верят диагнозу» [5, с. 245,246].

Пример: «Важнейшим из украшений шамана (кото-
рый собирается заняться больным) является головной 
убор, сделанный из плетенки, который он носит во вре-
мя заклинания. Перед тем как надеть головной убор, он 
дует на него, кропит водой, настоянной на магических 
травах. Едва только убор оказывается на голове у ша-
мана, как последний начинает вести себя так, словно 
им овладел припадок безумия. Он впадает в состояние 
экстаза, запевает песнь, которую ему сообщил дух-по-
кровитель в момент посвящения. Он пляшет, пока не на-
чинает сильно потеть, и в конце концов к нему является 
его дух и начинает с ним говорить» [5, с. 245,246].

На помощь шаману спешат не физические или пси-
хические симптомы, а «барабан, пляска, завывания, пес-

нопения, дым от снадобий… и, собственно, собеседова-
ние с самим духом» [5, с. 246], лучше других знающим 
причины заболевания пострадавшего.

В то время как «европеец считает болезнь состояни-
ем организма, по мнению первобытного человека, она 
является объектом, который может входить в тело и ко-
торый может быть удален из него. Возможно, отчасти 
и поэтому, примерами могут служить многочисленные 
случаи, когда недуг извлекается из тела высасыванием 
или иными способами» [2, с. 111,112]. В качестве «тро-
феев» выступают извлекаемые из тела больного кусоч-
ки кости, камня, угля. «Присутствующие, что также инте-
ресно, демонстративно верят произведенному эффекту 
и тому, что именно «доктор» высосал болезнь в виде то-
го или иного предмета» [5, с. 250,251].

Всякий раз туземец рассматривает болезнь скорее 
как проклятье, нежели как физическое расстройство. 
Помочь в таком случае, конечно, может только мастер 
общения с духами и потусторонними силами в принципе. 
Способы лечения также автоматически становятся спец-
ифическими, согласно мирам, на которые «рассчитаны». 
А значит, и лекарь должен выглядеть и вести себя со-
ответственно, «зачастую притворяясь сверхъестествен-
ным персонажем … (наряд, аксессуары, пляски и т.д.). 
Если нужно, шаман, лекарь, знахарь будет размахивать 
и хвостом гиппопотама, а весь этот реквизит будет вну-
шать одновременно страх и доверие его клиентам» [6, 
с. 170].

Итак, антропологическая литература пестрит при-
мерами целительских практик, где и подготовительный 
этап, и сама процедуры носят, как минимум, творче-
ский характер, а, как максимум, крайне театрализова-
ны и представляют собой выверенные спектакли (с ми-
зансценами, декламацией, драматургией и так далее). 
В качестве результата спектакля, предполагается, как 
психосоматическое улучшение состояния пациента, 
так и демонстрация безграничных и устрашающих воз-
можностей шамана. Демонстрация зачастую приводит 
к уже предсказуемому боязливому отношению массо-
вого «зрителя» к колдуну –  целителю. Его боятся и даже 
ненавидят, хотя и нуждаются в его помощи и лечении.

Театральность и шаманизм: философский 
аспект
Безусловно, подлинными мастерами симуляции и кон-
тролируемого «головокружения» можно назвать шама-
нов. Поведение шамана –  отдельная история, весьма 
примечательная с точки зрения исследования природы 
театральности. Шаман опирается на откровение, которое 
достигается с помощью своеобразного припадка.

Роже Кайуа называет припадок «намеренно прово-
цируемым представлением, где почти по сознательно-
му приказу происходит «профессиональная истерия» [4, 
с. 110]. Для достижения необходимого эффекта шама-
ном задействуются не только внутренние механизмы пе-
реживания, но и внешние инструменты представления, 
например, костюм и маска (звериные маски). Облаче-
ние может весить порядка пятнадцати килограмм, одна-
ко это не мешает профессионалу прыгать высоко, пока-
зывая, как высоко он «летает», громко кричать сквозь 
маску, рассказывая об обозреваемых им в конкретный 
момент пространствах.

Шаман задействует активно и жестовую культуру об-
щения, представляя свою борьбу и иные виды общения 
с духами, переживаемый им холод либо жару. И «зрите-
ли» активно включаются в демонстрируемый шаманом 
интерактив, в этот древний, полный первобытной зре-
лищности «пра –  хэппенинг».
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Творческое сотрудничество шамана и зрителей отме-
чается в шаманизме на постоянной основе. Оно востре-
бовано, помимо прочего, самим представлением, так как 
исполняемая роль не должна выходить за рамки «жан-
ра», а зритель как никто другой способен творчески «на-
правлять» шамана, то есть актера.

Условная или подлинная одержимость шамана ду-
хами, богами, потусторонними силами по факту про-
фессионального ремесла оборачивается «художествен-
ной» одержимостью образом, которая порой выливается 
в контролируемое или неконтролируемое безумие.

Здесь, по мнению Роже Кайуа, «мы подходим к об-
щей проблеме, которую ставит ношение масок, так как 
ношение сопровождается обозначенным выше явлени-
ем одержимости, причастности к миру предков, духов 
и богов. У своего носителя оно вызывает временный 
восторг и внушает ему, будто он переживает  какое-то ре-
шительное превращение. Во всяком случае, оно способ-
ствует разгулу инстинктов, вторжению опасных и неодо-
лимых сил» [4, с. 115, 116].

Следует напомнить, что «употребление масок встре-
чается у многих народов. Происхождение этого обычая 
неясно во всех случаях, но легко различить несколько 
типических форм их употребления. Масками имеют в ви-
ду обмануть духов относительно личности их носителя, 
и, таким образом, они предохраняют его от нападения; 
или маска может изображать духа, олицетворяемого но-
сящим ее лицом, таким образом отпугивающим сверхъ-
естественных врагов. Другие маски установлены в вос-
поминание, причем носящий их олицетворяет умершего 
друга и так далее» [2, с. 104].

Ведомый раскрепощающими силами, носитель все-
цело отдается спровоцированному его же собственной 
мимической игрой расстройству. Он кричит нечеловече-
ским голосом, неистово двигается, демонстрируя перво-
бытную страсть и боевую силу. Как представляется, но-
ситель упивается не только драматическим эффектом, 
который производит на зрителей, не только внутренней 
свободе и сопричастности потусторонним силам, от-
крывшимся ему в процессе припадка и транса, но глав-
ным образом он упивается своей властью, возможно-
стью поведением сеять вокруг страх и ужас.

Призраки, которых шаман «вызывает» из загробно-
го мира своими актерскими техниками, выступают, если 
не как его друзья, то как союзники. В любом случае, это 
сила, которой должны подчиниться окружающие. Ша-
ман «подчиняет» себе с помощью «сверх способностей» 
тех, кого необходимо подчинить. В этой связи актерские 
техники, которые использует шаман, выступают в каче-
стве удобного и безотказного инструмента воздействия 
на психику зрителей. А там, где есть место управлению, 
манипуляционному воздействию, там, как правило, есть 
место театральности. И внешняя атрибутика, маска 
в частности, играет далеко не последнюю роль. Маска 
носит институциональный характер [4, с. 116], выступает 
как элемент, с помощью которого так слаженно работает 
комплексный механизм управления.

Игра помогает, но она использует маску, закутыва-
ние, «непрямое сообщение» не так рационально, как это 
реализует на практике «театральность»: «пока человек 
играет, он не мыслит, а пока он мыслит, он не игра-
ет» [11, с. 369]. По крайней мере, именно на этот тезис 
о соотношении игры и мышления обращает внимание 
Е. Финк.

В свою очередь, человек отдается игре серьезно, он 
знает, что играет. Й. Хейзинга полагает, что «архаиче-
ское общество играет так, как играет ребенок, как игра-
ют животные. И только на более поздней стадии обще-
ственного развития с этой игрой связывается представ-

ление, что она  что-то выражает, а именно представление 
о жизни. Что раньше было бессловесной игрой, обретает 
поэтическую форму» [14, с. 40]. Так поступательно культ 
прививается к игре, а игра «обрастает» театральностью.

В заключение, отметим, что почти из всего,– «из 
рождения ребенка, из его обучения, из охоты, свадьбы, 
вой ны, из суда и наказания, из религиозного обряда, на-
конец, из похорон, –  первобытный человек, впрочем, как 
и человек позднейшей культуры, устраивает представ-
ление чисто театрального характера. В этом протекает 
вся его жизнь» [3, с. 49], а значит, игнорировать повсе-
местную магнетическую силу театральности было бы 
ошибкой.

Выводы
1. Повседневная театральность есть мощный адапта-

ционный механизм выживания и сохранения челове-
ка в социокультурной среде. Философское размыш-
ление о театральной природе человека сложно пред-
ставить вне исследования генезиса театральности. 
Среди первых профессионалов, задействовавших 
театральное мастерство, следует отметить шама-
нов, колдунов, знахарей.

2. Антропологический профиль шамана предполагает 
подлинный профессионализм, опирающийся на вла-
дение, как телом, так и духом (своим и чужим). Игро-
вые практики со временем уступают место театраль-
ным практикам в профессиональной деятельности 
шамана как наиболее результативным. Профессио-
нальная деятельность шамана наполнена актерски-
ми техниками и навыками. Умение держать аудито-
рию, направлять ее и успокаивать –  это диапазон 
драматического мастерства, которым должен обла-
дать шаман.

3. Театральное поведение шамана эмоционально на-
полненно, драматургически выстроено и служит 
прагматическим задачам (убеждения, самосохра-
нения и преуспеяния). Истоки театральности, ак-
терское мастерство шамана базируются на стра-
хе перед беспощадной алчущей результата толпой 
и на необходимости эстетико- культурного дистанци-
рования, «убегания» от нее: устрашая и манипули-
руя ею с помощью театральных средств выразитель-
ности.

4. Драматургия шаманского обряда предполагает на-
личие подготовительного этапа и непосредственно 
самой процедуры, весьма похожей на театрализо-
ванное представление (с мизансценами, деклама-
цией, звуковыми и визуальными эффектами). Пред-
ставление интерактивно, «зритель» уверенно вов-
лекается в ритуальное действие. Художественное 
исполнение «ролей» с обеих сторон приводит к бо-
язливому отношению «зрителя» к шаману, с одной 
стороны, и нарочитой демонстрации магического 
всемогущества, с другой.

5. Актерские техники, которые использует шаман, вы-
ступают в качестве удобного и безотказного инстру-
мента воздействия на психику зрителей, инстру-
ментом власти. В свою очередь, там, где есть место 
манипуляционному воздействию, есть место и теа-
тральности.

Научный потенциал
Философско- антропологический анализ театральных тех-
ник, применяемых в шаманизме, представляется весьма 
продуктивным в исследовании феномена театральности, 
тем более, генезиса данного феномена. Магия, ранние 
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формы обрядовой деятельности архаичного общества 
более чем убедительно демонстрируют силу и власть те-
атральных средств выразительности над психикой и по-
вседневностью первобытных людей. И шаман, и проси-
тель, каждый по-своему, используют и так развивают 
инструментарий театральности, ожидая, востребуя и по-
лучая от нее «результаты». Исследование предполага-
ется продолжить.
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SHAMAN’S THEATRICAL TECHNIQUES: 
PHILOSOPHICAL AND ANTHROPOLOGICAL ASPECT

Rakhimova M. V.
South Ural State Institute of Art named after P. I. Tchaikovsky

The problem of everyday theatricality seems to be an acute prob-
lem, since modern society uses its mechanisms at different levels of 
public life more than ever before. In this regard, the analysis of the 
genesis of Theatricality with the help of philosophical and anthropo-
logical literature helps to track and characterize the possible stages 
of the formation of Theatricality and the mechanisms of its interac-
tion with the socio- cultural environment. And the results obtained 
can be productive in the study of a human being as a complex phil-
osophical problem.
Shamans can be called the first “professionals” who used theatri-
cal skills. The playing techniques that accompany the shaman dur-
ing the “training” period are replaced by theatrical techniques when 
working with “patients”. The shamanic rite resembles a theatrical 
performance (with mise en scene, recitation, sound and visual ef-
fects). Theatrical behavior serves pragmatic tasks (persuasion, 
self-preservation and success). Acting techniques act as a tool for 
influencing the psyche of the audience. In turn, where there is a 
place for manipulative influence, there is also a place for theatri-
cality.

Keywords: shaman, acting technique, drama of the rite, manipula-
tion, theatrical nature of a human being, everyday theatricality.
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Социальная деятельность РПЦ в XXI веке: идеологические принципы 
и методы реализации
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магистр Теологии, священнослужитель Кафедрального 
Собора Храма Христа Спасителя
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Социальная деятельность Русской Православной Церкви вы-
ступает как совокупность теории и практики адресной помо-
щи нуждающимся слоям населения. При этом Церковь руко-
водствуется как религиозными принципами, так и запросами 
общества. Само социальное служение является по сути сво-
ей общественной деятельностью, которая помогает граждан-
скому обществу урегулировать социальную напряженность. 
С одной стороны, она адресно поддерживает нуждающихся, 
а с другой –  реализовывает религиозный потенциал, ведь ос-
новная цель для верующего человека –  духовная, т.е. совер-
шение добрых дел. Социальное служение –  инструмент созда-
ния прогрессивного общества, так как идеологическое участие 
человека в процессе разрешения насущных задач вырабаты-
вает ответственность, формирует и развивает гражданскую 
активность. Опыт социального служения Церкви определяется 
культурно- историческим наследием России, что содействует 
преемственности поколений, укреплению человечности и гу-
манизма.

Ключевые слова: служение, Русская Православная Церковь, 
православие, Московский Патриархат, религия, православие, 
патриотизм, помощь, социальная деятельность, социальная 
концепция.

В XXI в. Россия вступила в новую стадию экономи-
ческого и промышленного развития. Вместе с тем чет-
ко устанавливается суверенитет и территориальная 
целостность Российской Федерации, что способствует 
подъему национального самосознания русского челове-
ка. Сохраняя авторитетные позиции на мировой арене, 
Россия формирует главную роль государства –  защи-
та интересов личности, которая, среди прочего, опреде-
ляется отстаиванием его идеологических принципов [1, 
с. 111]. В условиях, когда общество под внешним давле-
нием к 1990-ым гг. утратило нравственные ориентиры 
и национальную идентичность, православие выступило 
важной составляющей сохранения национальных тради-
ций в процессе стремительных перемен [2]. Начало но-
вого тысячелетия в России характеризуется подъемом 
духовно- нравственного самосознания народа, исповеду-
ющего традиционные ценности. Именно поэтому особую 
актуальность приобретает анализ деятельности Русской 
Православной Церкви как одного из мощных социаль-
ных институтов. Об этом немало говорят религиозные 
мыслители: «модернизация без опоры на православную 
традицию –  это не модернизация, а десуверенизация. 
Опора исключительно на традицию без национальной 
модернизации также приведет к десуверенизации, ибо 
Россия не будет конкурентоспособной и не сохранит 
свою самостоятельность» [3, с. 215–216].

Следует отметить, что в России на протяжении всей 
истории Православная Церковь имела громкий голос 
в государственном строительстве, в формулировании 
национальной картины мира и поддержании националь-
ных культурных взглядов, вступающих в противостояние 
с ценностями вестернизма, все чаще проявляющихся 
в процессе глобализации.

С наступлением XXI века, отношение к вере в России 
значительно изменилось: многие люди осознали важ-
ность веры и традиционные ценности для своей жизни.

Русская Православная Церковь оказалась в центре 
духовно- нравственных процессов общества, поскольку 
православие является самым распространенным веро-
учением в России.

Исследования, посвященные изучению отношения 
населения России к православию, проводимые АНО 
«Левада- Центр», показали любопытные результаты. Так, 
в 2017 г. с уважением к православному вероисповеда-
нию относятся 60%, а с доброжелательностью –  32 [4]. 
Среди респондентов около 70% опрошенных причисля-
ют себя к православному вероисповеданию [4].

В массовом сознании довольно четко сложилась 
идея национальной и конфессиональной идентичности. 
Поскольку народы в течение своей истории зачастую 
тесно связаны с конкретными верованиями, то и религи-
озные обряды, праздники, отношение к социально значи-
мым становятся присущи не только ритуальному опыту, 
но выступают как часть целостной традиции общества.

Весьма распространены такие ассоциации: русский –  
православный, татарин –  мусульманин, поляк –  католик, 
британец –  англиканец и др. [5, с. 4]. При этом народам 
России присущ высокий уровень веротерпимости. Сво-
ей верой человек, среди прочего, выражает личностную 
идентичность.
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Бесспорно, это касается и нынешнего этапа разви-

тия российского общества: оно в полной мере являет-
ся наследователем моральных и нравственных устано-
вок, сложившихся еще на заре русского христианства 
[6, с. 155].

Президент РФ В. В. Путин отмечал: «Православие 
и Россия неразделимы. И на протяжении всей истории 
православие играло очень значимую роль в жизни наше-
го государства и нашего народа. В основе нравственных 
ценностей россиян прежде всего лежат христианские 
православные ценности» [7].

Обособленность русских ценностей кроется именно 
в нравственной этике: русский человек сторонится греха 
и распутства, старается следовать путем добра и исти-
ны. Если человек и совершает дурной поступок, то об-
щество не признает это за норму и стремится к его об-
личению и искоренению.

Об этом весьма четко писал Ф. М. Достоевский: «Но 
спасет Бог Россию, ибо хоть и развратен простолю-
дин и не может уже отказать себе во смрадном грехе, 
но все же знает, что проклят Богом его смрадный грех 
и что поступает он худо, греша» [8, с. 372].

Умение совершать добрые дела и ставить их выше 
собственных интересов, осуждение зла и пороков всег-
да были отличительными качествами русского человека. 
Эти достоинства сохраняются по сей день.

Именно поэтому Русская Православная Церковь вы-
ступает как один из влиятельнейших социальных инсти-
тутов внутри страны. Она вынуждена в очередной раз 
осмыслить важность миссии в жизни общества.

Стремление государства к урегулированию религи-
озных вопросов, а также выработка правового поля вза-
имодействия Церкви и государства способствовало к ор-
ганизации социальной деятельности РПЦ как действую-
щего административного органа [9, с. 157].

Социальная деятельность РПЦ в свете законода-
тельного регулирования государственно- церковных от-
ношений определяется несколькими взаимосвязанными 
и взаимообусловленными процессами: созданием и опи-
санием концепции, увеличением форм ее направлений 
и применимости в жизни.

В начале 1990-х гг. в РПЦ был создан Синодальный 
отдел по церковной благотворительности и социально-
му служению Московского Патриархата, который «коор-
динирует и оказывает содействие в работе церковных 
социальных начинаний во всех епархиях, разрабатыва-
ет и внедряет эффективные методики помощи нуждаю-
щимся, организует обмен опытом и обучение церковных 
социальных работников» [10].

После создания специального отдела Церковь и ор-
ганы исполнительной власти заключали договоры о со-
трудничестве. В большинстве своем эти соглашения 
описывали сферу совместной деятельности Церкви и го-
сударства, и, зачастую, определяли целевую аудиторию 
социальной работы.

Надо сказать, что при указании сроков этих соглаше-
ний применялся принцип пролонгации, что изначально 
свидетельствовало о намерении долгосрочного сотруд-
ничества. Так договоры были заключены между РПЦ 
и Министерствами обороны, Внутренних дел, по Чрез-
вычайным ситуациям, труда, социальной защиты, здра-
воохранения, образования и другими [9, с. 158].

Особенно важно отметить тесное сотрудничество 
РПЦ с силовыми структурами и армией. Общий интерес 
в этой сфере заключается, в первую очередь, в нрав-
ственном и патриотическом воспитании военнослужа-
щих, а также поддержке и защите их семей.

В рамках этих соглашений к 2008 г. при военных ча-
стях функционировало 117 храмов. Военные священни-

ки несли свою службу в Сербии, Чечне, Таджикистане. 
Сегодня –  на Украине.

Далее в социальной работе РПЦ определилось новое 
направление, призванное решить проблемы с образова-
нием детей и молодежи. Этим направлением занялись 
два отдела РПЦ: Учебный комитет и Отдел религиозного 
образования и катехизации.

При этом палитра форм организационно- методо-
логической работы была достаточно богата: различно-
го рода конференции, совещания ректоров, семинары 
и круглые столы для преподавателей духовных семина-
рий и училищ. Все эти мероприятия проводились при 
участии сотрудников Министерство образования и нау-
ки РФ, РАН, ВУЗов регионального и федерального зна-
чения.

Решающее значение в социальном служении РПЦ 
имеет работа, осуществляемая Информационным отде-
лом. Так, сегодня функционируют два полноценных фе-
деральных православных телеканала («Спас», «Союз»), 
а также радиоплощадки «Радонеж» и «Вера». Эти яв-
ления говорят о благополучии взаимодействия Церкви, 
общественных организаций и государственных структур 
в сфере социальной деятельности, которая отвечает ак-
туальным вызовам современности.

Одной из официальных площадок, используе-
мых РПЦ для обсуждения важных общественных за-
просов, выступают «Рождественские образователь-
ные чтения» –  выдающийся в Российской Федерации 
церковно- общественный форум, на котором обсужда-
ются насущные проблемы церковно- государственного 
взаимодействия, формулируется позиция Церкви 
по злободневным темам: образования, воспитания мо-
лодежи, семейных ценностей, патриотизма, историче-
ской памяти и пр.

Рождественские чтения, как правило, открывает сам 
Патриарх. В них участвуют высокопоставленное священ-
ноначалие Русской Православной Церкви, представите-
ли органов исполнительной и законодательной власти, 
ученые и общественность.

Этот форум высоко оценивает Святейший Патриарх 
Кирилл: «Сегодня в Рождественских чтениях мы име-
ем замечательный образец народной активности всех 
тех людей, которые активно работают для блага Русской 
православной церкви, тех кто себя отождествил с церко-
вью. Мы видим стремление встречаться, обсуждать важ-
ные проблемы, вырабатывать методологию совместной 
работы» [11].

Нельзя не отметить, что высокое значение диалога 
на Рождественских чтениях нередко отмечается пред-
ставителями государственной власти.

Председатель Совета Федерации РФ В. И. Матвиенко 
в своем приветственном слове участникам XXVIII Рожде-
ственских чтений отметила: «Диалог представителей ор-
ганов власти, общественности, религиозных деятелей, 
деятелей культуры, науки и образования способствует 
сохранению исторической памяти, наследия и традиций, 
межнационального и межконфессионального согласия, 
воспитанию патриотизма и гражданственности, поиску 
ответов на вызовы современности» [12].

Благодаря продуманной реализации социального 
служения, РПЦ воздействует на все сферы обществен-
ной жизни. По мере осуществления социальной деятель-
ности, РПЦ сталкивалась с различными проблемами 
российского общества, вырабатывая собственную по-
зицию по основным вопросам. Уже устоявшиеся прак-
тики составили единый документ: «Основы Социальной 
Концепции Русской Православной Церкви» [13].

Итак, основными направлениями в социальной дея-
тельности РПЦ можно назвать:
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– духовно- патриотическое и нравственное воспитание 
молодого поколения;

– дела милосердия и помощь нуждающимся;
– развитие совместных с государством социальных 

программ;
– науку, исследовательскую деятельность;
– экономическую деятельность на пользу Церкви и го-

сударству;
– поддержку института семьи, материнства и детства 

[14, с. 24].
Несмотря на широкий спектр социальной вовле-

ченности РПЦ, основной ее деятельностью как актив-
ного гражданского общества является помощь нуж-
дающимся.

Дело милосердия –  один из постулатов православно-
го вероучения. Так верующие реализуют заповедь Иису-
са Христа, сказанной в Нагорной проповеди: Просящему 
у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся 
(Мф. 5:42).

В феврале 2011 г. были приняты документы «О во-
просах внутренней жизни и внешней деятельности Рус-
ской Православной Церкви» и «О принципах организа-
ции социальной работы в Русской Православной Церк-
ви», в которых отмечается потребность оживления соци-
альной работы в приходских общинах.

Церковь обеспечила условия адресной помощи, в ко-
торой столь остро нуждается отдельные группы населе-
ния.

В соответствии с приведенными документами, соци-
альное служение РПЦ осуществляется в следующих на-
правлениях:
– поддержка, укрепление и защита семьи;
– помощь старикам, инвалидам, людям, страдающим 

тяжелыми заболеваниями;
– помощь бездомным;
– помощь детям- сиротам и детям, оставшимся без по-

печения родителей;
– помощь заключенным или освобождающимся из за-

ключения;
– помощь ВИЧ-инфицированным;
– помощь малоимущим, погорельцам, мигрантам, се-

мьям, потерявшим кормильца, людям, попавшим 
в иные трудные обстоятельства;

– помощь лицам, страдающим наркотической или ал-
когольной зависимостью, а также другим людям, 
нуждающимся в поддержке [16, с. 115].
Государство сегодня, в лице своих социальных про-

грамм, бесспорно, на стороне граждан. Его позиция со-
стоит в том, чтобы содействовать некоммерческим ор-
ганизациям, осуществляющим адресную помощь в раз-
решении острых социальных задач. Благодаря этому ве-
дут свою работу общества трезвости, движение против 
абортов, помощь сиротам и прочие направления церков-
ной социальной работы.

Однако социальные задачи РПЦ состоят не в дубли-
ровании этих же функций государства, которое стоит 
на защите своих граждан. В первую очередь ее цель –  
духовная. Верующие люди реализуют свой религиозный 
потенциал, который заключается в служении, по словам 
Иисуса Христа: Кто из вас больше, будь как меньший, 
и начальствующий –  как служащий… А Я посреди вас, 
как служащий (Лк. 22:26–27).

Таким образом, в стремительно развивающемся об-
ществе XXI в. Русская Церковь при помощи государства 
и своих прихожан осуществляет достаточно серьезную 
деятельность по поддержке нуждающихся людей.

История подтверждает тот факт, что в сложные вре-
мена особо важную роль играет деятельность Церкви 
в поддержке государства и ее граждан не только пу-

тем духовного окормления, но и адресной социальной 
помощи. Из этого следует вывод, что при повышении 
социальной напряженности, обусловленного вызовами 
современного мира, возрастает роль религиозного вос-
питания.

Отсюда становится понятным, что прогнозирование 
ресурсности участия в процессе преодоления социаль-
ного накала имеет несомненную актуальность.
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SOCIAL ACTIVITY OF THE ROC IN THE XXI CENTURY: 
IDEOLOGICAL PRINCIPLES AND METHODS OF 
IMPLEMENTATION

Filatov D.L.
The Cathedral of Christ the Savior

The social activity of the Russian Orthodox Church acts as a com-
bination of theory and practice of targeted assistance to the needy 
segments of the population. At the same time, the Church is guid-
ed by both religious principles and the demands of society. Social 
service itself is essentially a public activity that helps civil society to 
resolve social tensions. On the one hand, it provides targeted sup-
port to those in need, and on the other hand, it realizes religious 
potential, because the main goal for a believer is spiritual, i.e. the 
performance of good deeds. Social service is a tool for creating a 
progressive society, since the ideological participation of a person 
in the process of solving urgent tasks develops responsibility, forms 
and develops civic activity. The experience of the Church’s social 
service is determined by the cultural and historical heritage of Rus-
sia, which contributes to the continuity of generations, the strength-
ening of humanity and humanism.

Keywords: ministry, Russian Orthodox Church, Orthodoxy, Mos-
cow Patriarchate, religion, Orthodoxy, patriotism, assistance, social 
activity, social concept.
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Психологический комментарий к мыслям Ф.М. Достоевского о русофобии
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Предметом рассмотрения в статье является русофобия как 
разновидность социальной нетерпимости (нетолерантности). 
Для анализа используются высказывания Ф. М. Достоевского 
об отношении европейцев к русским. Русофобия интерпрети-
руется как форма социально- игрового поведения, обуславли-
ваемого ростом притязаний и амбиций субъектов русофобии, 
на фоне характерной, по мнению Достоевского, для русских 
черты, названной им «деликатностью» (искусственная, чрез-
мерная толерантность). Также русофобия рассматривается как 
следствие ценностного расхождения западного менталитета 
с русским: западные народы склонны к построению элитарист-
ских социальных отношений, русские –  к эгалитарным.

Ключевые слова: русофобия, Достоевский, нетерпимость, 
нетолерантность, деликатность.

Русофобия –  явление давнее, но ставшее особенно 
актуальным в наше время. Ее определяют как «широкий 
спектр отрицательных чувств и установок по отношению 
к русским, от страха до ненависти» [2, с. 6]. Существу-
ет много политологических, культурологических, фило-
софских попыток ее рассмотрения, однако практически 
отсутствует анализ ее психологической стороны. В ис-
следовании этой проблемы представляют интерес соот-
ветствующие рассуждения мыслителей периода, когда 
научной психологии еще не было, особенно с учетом то-
го, что глубина и утонченность их психологического ана-
лиза подчас до сих пор остается недостижимым для нас 
эталоном. Речь о Ф. М. Достоевском. В разных его про-
изведениях встречается немало мыслей об отношении 
европейцев к русским. Особенно много такого материа-
ла в «Дневнике писателя» [2]. Задачей нашей статьи яв-
ляется фиксация и использование этих мыслей для ана-
лиза психологической и духовной стороны русофобии.

Для изучения феномена с научных позиций его нуж-
но квалифицировать. На наш взгляд обоснованно мож-
но рассматривать русофобию как особую форму тако-
го явления как нетерпимость, т.е., говоря современным 
социально- политическим языком, нетолерантность –  
непринятие чужих, непохожих на свои, взглядов, миро-
воззрения, образа жизни, привычек.

Проблемам толерантности- нетолерантности посвя-
щено огромное количество научных исследований, со-
циальных практик, –  по большей части на Западе, от-
части также в России. Популярность этой тематики со-
впала с появлением на Западе волны неолиберализма, 
что не случайно, поскольку даже по содержанию поня-
тия «либерализм» и «толерантность» очень близки. Па-
радокс, однако, в том, что ставя толерантность едва ли 
не на место ценности номер один, Запад, тем не менее, 
сам реализует (и поощряет) нетолерантность к русско-
му, причем не только к политике России, но и русской 
культуре, языку, обычным людям. Причем, русофобия –  
явление не последнего, «постфевральского», времени, 
а достаточно старое. Размышления о причинах нега-
тивного отношения Запада к России встречаются уже 
в XIX в. (у Ф. И. Тютчева, П. А. Вяземского, Ф. М. Достоев-
ского и др.). В целом противоречие между либеральным 
и неолиберальным стремлением к толерантности и нето-
лерантностью к России можно было бы объяснить, поми-
мо прочего, тем, что борьба за толерантность является 
для Запада политически мотивированной и лишь декла-
рируемой идеологией и не отражает его реальной цен-
ностной направленности. Тогда как в действительности 
нетерпимость –  почти неотъемлемое свой ство западно-
го менталитета, по той причине, что невозможно иметь 
европоцентризм (а он –  неотъемлемая особенность ев-
ропейского самосознания) и одновременно быть тер-
пимым к другим народам. Нетерпимость –  неизбежное 
следствие европоцентризма. Пока существует причина, 
будет следствие.

«Валидность» психологической проницательно-
сти Достоевского в вопросе русофобии подтверждает-
ся сбывшимся предсказанием писателя: после приня-
тия «благодеяний» со стороны России соседствующи-
ми с нею малыми народами, после помощи России в их 
освобождении от безжалостной тирании более мощных 
государств (например, Османской империи, жестокость 
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которой в отношении армян просто более известный 
эпизод ее истории), эти народы на определенное время 
станут главными ненавистниками России. Приведем эти 
ставшие уже широко известными высказывания:

«… по внутреннему убеждению моему, самому пол-
ному и непреодолимому, –  не будет у России, и никогда 
еще не было, таких ненавистников, завистников, клевет-
ников и даже явных врагов, как все эти славянские пле-
мена, чуть только их Россия освободит, а Европа согла-
сится признать их освобожденными!» [1, с. 888].

«Начнут же они по освобождении свою новую жизнь, 
повторяю, именно с того, что выпросят себе у Европы, 
у Англии и Германии, например, ручательство и покрови-
тельство их свободе, и хоть в концерте европейских дер-
жав будет и Россия, но они именно в защиту от России 
это и сделают. Начнут они непременно с того, что внутри 
себя, если не прямо вслух, объявят себе и убедят себя 
в том, что России они не обязаны ни малейшею благо-
дарностью, напротив, что от властолюбия России они 
едва спаслись» [там же, с. 889], спаслись от «порабоще-
ния … жадному, хитроумному и варварскому великорус-
скому племени» [там же]. «Особенно приятно будет для 
освобожденных славян высказывать и трубить на весь 
свет, что они племена образованные, способные к самой 
высшей европейской культуре, тогда как Россия –  стра-
на варварская, мрачный северный колосс, даже не чисто 
славянской крови, гонитель и ненавистник европейской 
цивилизации» [там же, с. 890].

Вплоть до деталей сбылось почти все, кроме того, 
что к славянам Болгарии, Польши, Словакии, Украины, 
Хорватии, Чехии присоединились прибалтийские наро-
ды.

Этот парадоксальный –  но сбывшийся –  прогноз До-
стоевский объяснял не сверхъестественным наитием, 
и не знанием «испорченности» этих народов, а выведе-
нием следствий из понимания некоего закономерного 
процесса: «все точно так именно сбудется, как я говорю, 
и не по низкому, неблагодарному, будто бы характеру 
славян, совсем нет, –  у них характер в этом смысле как 
у всех, –  а именно потому, что такие вещи на свете иначе 
и происходить не могут» [там же, с. 889].

Русофобия, таким образом, имеет свою логику. Мо-
жет быть она –  просто правомерная реакция на «варвар-
ство и агрессивность» «колосса»?

Ответ Достоевского находим в месте «Дневника», где 
писатель описывает, как зарождалась русофобия у нем-
цев в XIX веке. В XVIII –  первой половине XIX вв. россий-
ские вой ска успешно воевали в разрозненных немецких 
государствах, которые в то время не были государством 
единым. Русофобии у немцев тем не менее, даже в ми-
нимальной степени, в этот период не существовало. Она 
стала формироваться по мере того, как происходило, 
благодаря Бисмарку, собирание Германии воедино. Это, 
как и поведение славян и других соседей России в про-
гнозе Достоевского, означает, что русофобия –  не реак-
ция на реальную опасность, исходящую от России, а сво-
еобразная игра (с игровой позицией и игровым пове-
дением), появляющееся как раз, когда люди чувствуют 
себя в безопасности. Но, по утверждению Достоевского, 
это поведение (т.е. «игра») закономерно возникающее 
и протекающее. Суть этой закономерности Достоевский, 
к сожалению, не объяснил прямо. Но по другим рассуж-
дениям в этой части «Дневника» (где опубликован дан-
ный прогноз), и рассуждениям о причинах негативного 
отношения к русским на Западе в других частях, –  эту 
закономерность можно попытаться реконструировать.

В той части «Дневника», где изложен сбывшийся 
прогноз, говорится о черте русского человека, особенно 
из интеллигенции, которую он условно называет «дели-

катность» [там же, с. 876–887]. Имеется в виду стремле-
ние хорошо выглядеть перед иностранцами, угождать, 
особенно европейцам. Писатель считал, что эта чер-
та воспитана европеизацией России после петровских 
реформ. Русская «деликатность» к иностранцам по-
рой приобретает карикатурные, трагикомические фор-
мы. Достоевский рассказывает, например, как русские 
женщины из «образованных» угощали пленных солдат- 
турок пирожными, а русские офицеры возили их по их 
требованию в каретах («в телегах сильно трясет»), при 
том, что те были известны своей небывалой жестоко-
стью к болгарскому населению и страшились наказания 
(ср. обращение с пленными фашистами из «Азова» ле-
том 2022 г.).

На наш взгляд, свой ство, называемое «деликатно-
стью», есть не что иное как вариация той же самой то-
лерантности. Неслучайно к демонстрации «деликатно-
сти» особую склонность проявляли, как обратил вни-
мание Достоевский, люди из «образованных», с как бы 
«передовыми» европейскими либеральными взглядами. 
Проблема однако в том, что русская деликатность –  это 
окарикатуренный вариант природной русской терпимо-
сти, созвучной с идеалами равенства, социальной гар-
монии, справедливости. Поэтому если на Западе введе-
ние норм толерантности может выглядеть как оправдан-
ное нововведение, компенсирующее привычные нормы 
неравенства и жесткости в отношениях, то в России на-
саждение норм толерантности в обществе, где терпи-
мость –  естественна, неизбежно приобретет характер 
искусственных социальных имитаций, некой карикатур-
ной социальной игры.

«Деликатность» как форма поведения, будучи сво-
еобразным самоуничижением и угождением иностран-
цу, в сознании русского должна как бы предупреждать 
и нейтрализовывать возможное негативное отношение 
иностранца. Объективно же она создает питательную, 
даже провокативную среду для амбиций объекта «дели-
катности». Если амбиции реализуются, то вдогонку им 
создается мифология, оправдывающая эту амбициоз-
ность, а значит и снисходительное презрение, как бы по-
учающую или даже карательную позу (позиция «Злого 
Родителя» (Э. Берн)).

В целом одно из психологических открытий Досто-
евского в том и состоит, что человек любит или ненави-
дит другого не столько в ответ на то, что тот ему сделал 
 что-то хорошее или плохое, сколько потому, что он сам 
делает или сделал другому  что-то хорошее или плохое. 
Преступник как бы мстит людям за свои преступления 
против них; святой любит людей, поскольку делает им 
добро. (Напомним, и по С. Л. Рубинштейну человек соз-
дает себя своими поступками.)

Следовательно, учитывая, что русофобия –  это 
не столько «фобия», сколько набор отрицательных 
чувств, среди которых большой вес имеют пренебреже-
ние, презрение и т.п., т.е. в т.ч. те же амбиции, то русская 
«деликатность» к иностранцам и создает питательную 
среду для русофобии. Но лишь среду. Основная причина 
русофобии –  в самом русофобе: в его намерениях и дей-
ствиях. Тот факт, что у немцев русофобия впервые воз-
никла, когда Германия стала империей, подтверждает 
это. Действительно, к русофобии склонны народы с со-
стоявшимися или несостоявшимися имперскими амби-
циями: англичане, поляки, американцы, шведы (обратим 
внимание, что ко всем этим этносам в России были пе-
риоды пиететного отношения, увлечения: «англомания», 
почитания польских аристократов и т.д. –  т.е. проявле-
ния той самой «деликатности», угождения). Отметим, 
что возможно тем же объясняется русофобия западно-
украинского субэтноса: он, можем предполагать, –  ру-
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димент австрийской имперской амбициозности, которая 
по  каким-то причинам исчезла у самих австрийцев.

Таким образом, и предсказанная Достоевским вол-
на русофобии ее славянских соседей –  вероятно, так же 
от внезапного высвободившейся амбициозности, подо-
гретой русской «деликатностью», а также открывшейся 
возможностью «подпитаться» провозглашением своей 
причастности к высокопрестижному Западу.

Характерно однако, что русская «деликатность», бу-
дучи как бы невольным «приглашением» иностранцу 
к занятию позиции превосходства, сочетается у русских 
с обычным, но не демонстративным, самоуважением. 
Это вводит иностранных «партнеров» в ролевой кон-
фликт, фрустрирует и обуславливает появление обвине-
ний к русским в чрезмерной гордыне и самодовольстве. 
Срабатывает эффект контраста: на фоне формируемо-
го образа самоуничижающегося человека, его «вдруг» 
появляющаяся гордость воспринимается как наглость. 
Очевидно, что этот эффект усиливает русофобию и вно-
сит в нее дополнительные составляющие.

К этому, однако, проблема русофобии не сводится. 
Достоевский упоминает в «Дневнике» еще одну важную 
причину неприязни к русским –  ценностный конфликт. 
Говоря о глубинных ценностях русского народа, писа-
тель характеризует их как близкие к социализму (сам 
писатель, как известно, был сторонником христианско-
го социализма): стремление к отношениям равенства, 
гармонии (что особенно наглядно выражается в отно-
шениях с другими этносами), терпимость, стремление 
к справедливости, также приоритет содержания перед 
формой. Для западных иерархически устроенных об-
ществ, –  с их древними и новыми «элитариями», с нера-
венством как основой порядка, с традициями замкнутых 
мещанских «мирков», с приоритетом формы над содер-
жанием, –  взаимодействие с людьми, сознательно или 
бессознательно несущими эгалитарные ценности, вос-
принимается как угроза своему социальному порядку, 
как агрессия, опасность  что-то потерять.

Развивая эту мысль, можем сказать, что ценностная 
подоплека русского менталитета нашла символическое 
выражение в иконе «Троица» Андрея Рублева: Транс-
цендентное Божественное Начало невидимо присутству-
ет среди видимых субъектов, в их взаимоотношениях. 
Запад давно отказался от этой христианской идеи, за-
менив как бы ненадежное нематериальное, невидимое 
Трансцендентное –  надежной ощутимой материальной 

силой: властью. Ф. М. Достоевский воплотил эту оцен-
ку духовного состояния Запада в «Легенде о Великом 
инквизиторе», в своем романе «Братья Карамазовы». 
В этом смысле действительно, в русофобии психологи-
чески есть элемент позиции «Инквизитора», описанного 
Достоевским.

Для русской культуры терпимость –  естественное 
свой ство, правда, порой приобретающее неадекватные 
формы, когда искажается подражанием западному ли-
берализму.

Сделаем вывод. Западная русофобия –  «волк 
в овечьей шкуре»: под прикрытием защиты ценностей 
либеральной терпимости проявление, на самом деле, 
нетерпимости к терпимости естественной.
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PSYCHOLOGICAL COMMENTARY ON 
F. M. DOSTOEVSKY’S THOUGHTS ON RUSSOPHOBIA

Yanovsky M. I.
Donetsk National University

The subject of consideration in the article is Russophobia as a kind 
of social intolerance (intolerance). The statements of F. M. Dosto-
evsky about the attitude of Europeans to Russians are used for the 
analysis. Russophobia is interpreted as a form of social- gaming be-
havior caused by the growth of claims and ambitions of subjects of 
Russophobia, against the background of a characteristic, according 
to Dostoevsky, for Russians, a trait he called “delicacy” (artificial, 
excessive tolerance). Russophobia is also considered as a conse-
quence of the value divergence of the Western mentality with the 
Russian: Western peoples tend to build elitist social relations, Rus-
sians tend to egalitarian.
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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. в № 3, 4, 5, 6 (2021), № 1, 2, 4 
(2022).

4.2. Понимание России/СССР в условиях кризиса: 
власть, либеральная наука и пропаганда, 
массовое сознание
После распада СССР (1991–1999). В свое время боль-
шевики, захватывая власть, считали гражданскую вой ну 
выигрышным для себя ходом. Но та вой на всем показа-
ла неуправляемый норов, развязав деструктивные силы 
разнородного населения. Она привела белое воинство 
к краху; большевиков она тоже не раз ставила перед угро-
зой потери власти; ее стихия рушила и замыслы Запада 
о России. В конце ХХ в. глобалистские силы запустили 
иной развал нашей страны –  упразднение СССР без 
правовой базы лидерами трех республик. Подписание 
Беловежских соглашений было стремительным; подра-
зумевалось, что их итоги не следует обсуждать или кри-
тиковать, ибо они станут благом для всех.

В Беловежье Б. Н. Ельцин не приложил усилий для 
защиты насущных интересов России и решения ее про-
блем. Среди последних выделим: возврат отторгнутых 
от РСФСР территорий с русским населением; наличие 
для РФ свободной связи с Калининградской областью 
через государства нового зарубежья; статус и права рус-
скоязычных граждан, нетитульных этносов в появивших-
ся странах и др. Острота этих проблем сразу дала о себе 
знать, во-первых, действиями четырех непризнанных ре-
спублик, не пожелавших остаться в новых государствах, 
во-вторых, хлынувшими в Россию русскоязычными бе-
женцами, в-третьих, стремлением лидеров новых госу-
дарств сохранить многие советские преференции в от-
ношениях с РФ (низкие цены на российские ресурсы, 
бесплатное высшее образование для молодежи) и т.п. 
Вслед за этим либеральная пропаганда начала форми-
ровать в обществе позитивные оценки Беловежских со-
глашений, снижая волю граждан к сопротивлению. Насе-
ление запугивали с помощью активизации террористов, 
криминальной среды, военных операций у границ стра-
ны. Стало очевидным, что опасные итоги развала СССР 
проектировались Западом заранее для предельного ос-
лабления России.

Новые кадры власти в РФ создавались из нуворишей- 
олигархов, активистов- демократов, появившихся полит-
технологов; преимущественно это были выходцы из со-
ветских партийно- элитных кругов. Заново готовили жур-
налистов, персонал медиа- каналов, отбирая их из мо-
лодежи; но часть советских пропагандистов и в этом 
случае пригодилась. Новые страты начали демонтаж 
политических структур, хозяйственных комплексов, раз-
рушая социалистический уклад. В руки частных компа-
ний, в т.ч. западных, перешли добывающие, перераба-
тывающие предприятия, индустриальные производства; 
немало трудовых коллективов исчезало через банкрот-
ства. В госуправлении доля опытных кадров свелась 
к минимуму; прежде всего избавлялись от тех, кто оттор-
гал новые хозяйственно- политические реалии (вспом-
ним о генерале Л. Шебаршине).
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Затем начался разгром социальной сферы, образо-
вания, науки, культуры. В систему науки и образования 
внедрялись западные формы обучения и парадигмы ев-
ропейской гуманитарной мысли. С помощью американ-
ских меценатов выпускалась учебная литература для 
ВУЗов, создавались образовательно- научные центры 
(Высшая школа экономики и др.), действующие на ба-
зе принципов космополитизма, практик открытого ми-
ра. В сфере культуры ценности искусства СССР пере-
мещались в запасники, архивы или разбазаривались. 
Российское искусство резко менялось по содержанию, 
продуцируя извращенные художественные образы, рас-
пространяя дух антисоветизма, коммерции, пошлости.

В то время трудно было оценить, каким у новых по-
литиков, бизнесменов, работников науки, искусства яв-
лялось подлинное понимание ситуации на Западе, в РФ, 
в новых государствах. Члены правительства Е. Т. Гайда-
ра, близкие им теоретики высказывали уверенность, что 
через год-полтора в стране заработает эффективная ка-
питалистическая экономика современного типа; но это-
го не произошло. Реформы стали обоснованно критико-
вать, как наши аналитики, так и известные экономисты 
Запада, отмечая их непригодность для России. Между 
тем политики, бизнесмены не прозревали также и свое-
го будущего. Поначалу они заявляли, что их партнерство 
с элитами Запада равноправно, что сами они участву-
ют в глобальных проектах. Но наступало время, когда 
высшие страты, прежде всего реформаторы, олигархи, 
начинали понимать, что Запад считает их временными 
статистами, ожидая помощи лишь в развале РФ. Обще-
ство тоже убеждалось в старой истине: неадекватные 
оценки России, незаслуженные богатства, отсутствие 
патриотизма не гарантировали этим стратам деловых 
успехов, понимания мировых перемен. Благополучие 
и жизнь участников этой среды становилась разменной 
монетой в борьбе за выживание.

Проблемно- тематические направления неоли-
берального анализа в сферах отечественной нау-
ки и СМИ. В данном случае затронем парадигмаль-
ные и тематические аспекты перевода новой властью 
российских гуманитарных наук и СМИ с марксистской 
на неолиберальную основу. Прежде всего скажем о по-
пытках прямолинейно внедрять в сознание граждан РФ 
неолиберальные ценности, малосовместимые с отече-
ственным пониманием человека, с массовым сознанием, 
с этно-религиозными стереотипами, а также с принци-
пами советского марксизма. Так, широко распространя-
лись идеи толерантности, равноправия мировых религий 
и современных коммерческих сект, а также «этика нена-
силия», которые активно продвигались «цветными рево-
люциями». В это направление входила «культура отме-
ны», нейтрализующая этнические традиции, связанные 
с семьей, рождением детей, гендерной идентификацией 
и т.п. Вместо них внедрялись ценности биоэтики, оправ-
дывающие однополые семьи, сексуальные извращения, 
«смену» человеком своего пола. Появились ученые, 
распространявшие идеи о вой нах справедливых (защи-
та «ценностей демократии») и несправедливых (ради 
«целей тоталитарных государств», прежде всего СС-
СР). Ряд исследователей уравнивали политику Сталина 
по безопасности страны накануне, в период ВОВ с напа-
дением на СССР нацистской Германии. Подобный ана-
литический поворот требовал от старших поколений РФ 
публичного покаяния за верность Сталину [1].

Другие российские теоретики стали создавать под 
контролем американских экспертов «доктринальный 
фундамент», позволявший взламывать культурные ко-
ды, деформировать когнитивные свой ства народов, 
в т.ч. сформированные в советское время. Так, группа 

философов- либералов предложила идею межцивили-
зационного статуса России, которая будто бы застря-
ла между традициями своих этносов и «прогрессивной 
модернизацией Запада». По их мнению, основой ста-
туса служит «деструктивное воспроизводство культуры 
и личности» в России, рождавшее-де лишь противоре-
чия, а также бессилие власти и населения освоить либе-
ральные реформы [2]. Опираясь на идеи Данилевского, 
философы извратили его трактовку локальных цивили-
заций, считая, что Россия всегда была слабой, отсталой 
культурой. По Данилевскому, культурно- исторический 
тип создается системно- эволюционной самоорганиза-
цией; его субъекты –  государственные сообщества, со-
стоящие из этносов- соседей, способных сотрудничать 
и уживаться. Такие системы самодостаточны; обмен до-
стижениями между ними проходит спонтанно, отчасти 
через институты государства, но главное –  в адаптиро-
ванных формах, умеренном объеме. Применять к ним 
ранговые метрики прогресса/отсталости, идею транзита 
России в цивилизацию Европы ученый счел бы абсур-
дом. Самодостаточность систем он связал с жизнеспо-
собностью, самобытностью, которые исторически созда-
вались этносами- основателями. Но либералы, по-сво-
ему трактуя цивилизацию, совершали аналитическую 
подмену.

В ХХ в. теория Данилевского оказалась востребова-
на на Западе, где аналитики обосновали идею «проме-
жуточных» качеств пограничных этнокультур; этой иде-
ей и воспользовались постсоветские либералы. Народы 
с такой культурой совершали в истории заимствования 
и маятниковые перемещения между цивилизациями- 
соседями. Изначально на Руси славяне/русские, а так-
же угорские, балтские этносы, затем в империи наро-
ды Центра и Сибири развивались совместно, создавая 
в Северной Евразии православное ядро своей цивили-
зации, не ориентируясь на страны Европы. Эти народы 
спонтанно формировали интегрирующие механизмы, 
прилаживая друг к другу свои уклады, несхожие тра-
диции, что рождало самостоятельный исторический 
тип с государственно- цивилизационной формой един-
ства. В XVIII–ХХ вв. правители империи/СССР, приме-
няя мало продуманную политику, присоединяли терри-
тории с не комплиментарными этносами соседних ци-
вилизаций. В разное время пограничными культурами 
на западе страны были украинская, польская, еврей-
ская, финская и других этносов, а также мусульманские 
культуры народов Кавказа, Закавказья, Центральной 
Азии. Во взаимодействиях западноевропейской и му-
сульманской, индобуддийской и дальневосточной ци-
вилизаций и др. тоже имели место присоединения тер-
риторий с не комплиментарными народами. Включения 
пограничных культур в иную цивилизацию могли вызы-
вать у принимающей стороны, как конфликты, так и ее 
обогащение, усложнение за счет инокультурного содер-
жания. Анализ роли этих сообществ в чуждых цивили-
зациях и ныне остается не простым, требуя от ученых 
взвешенных выводов о совмещении разных этно-рели-
гиозных, расовых начал в том или ином культурном типе.

Возвращаясь к отечественным либералам конца 
ХХ в., во-первых, подчеркнем, что их идеи о «промежу-
точном статусе России», о «транзите России в цивилиза-
цию Европы» противоречат постулатам теории Данилев-
ского о сущности культурно- исторических типов. Постсо-
ветские либералы целостной теории на этот счет не со-
здали, произвольно извращая логику анализа теории 
цивилизаций, ее ведущих и частных аспектов. Во-вто-
рых, важно указать на неправомерность включения ими 
в компаративистику цивилизаций критериев отсталости/
прогресса. Смыслы этих понятий размыты; как крите-
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рии они бессильны в анализе столь сложных и устой-
чивых систем, в т.ч. их эволюционной самоорганизации 
на огромной части Евразии.

Наконец, затронем появившееся еще в СССР интел-
лектуальное учение о системно- мыследеятельностной 
(СМД) методологии Г. П. Щедровицкого; оно приме-
нялось тогда в хозяйственных отраслях для решения 
комплексных социально- экономических проблем, в т.ч. 
управленческих, внедряемых с помощью деловых игр. 
Либерализация отечественной гуманитаристики рас-
крыла перед СМД-методологами новые горизонты. Фи-
лософ П. Г. Щедровицкий (сын основателя учения) на-
чал применять эту методологию с либеральными акцен-
тами в сферах образования, науки, культуры. Отече-
ственные специалисты утверждают, что наукометриче-
ский террор в образовании, а также политика государ-
ства в средней школе РФ на базе Болонской системы 
не обошлись без усилий этих ученых. Нас в данном слу-
чае интересует анализ русского мира, российской куль-
туры с помощью СМД-методологии. Результат изуче-
ния этой проблемы П. Г. Щедровицким оказался, на наш 
взгляд, малоубедительным, ибо не отражал авторского 
понимания эволюционно- глубинных особенностей рос-
сийской цивилизации, сосредотачиваясь на социально- 
политизированных сдвигах общества в ХХ в. Так, мас-
совые исходы населения на протяжении этого периода 
из СССР/РФ методолог считает серьезным достижени-
ем нашей культуры: якобы складывалась диаспорально- 
сетевая форма жизни не только русского мира за рубе-
жом, но и российского государства, которое становилось 
глобальным, космополитическим, переставая быть им-
перским, национальным [3].

Обобщая указанные направления неолиберального 
анализа в РФ, сделаем вывод: все аналитические век-
торы разрушали отечественную гуманитаристику, навя-
зывая обществу чуждые ценности познания, неадекват-
ные методологические основы и принципы осмысления 
России. В первом случае в общество внедрялись аме-
риканские и в целом западные идеи, неприемлемые для 
самосознания российских граждан, для осмысления ими 
мировых процессов. Во втором случае за счет извра-
щения теории Данилевского о культурно- исторических 
типах обосновывалась «неотвратимая интеграция» рос-
сийского общества в цивилизацию Западной Европы, 
что деформировало понимание гражданами своей куль-
туры, как исторического типа. В третьем случае опасная 
неустойчивость российского государства и трагическое 
рассеяние на планете русского мира в ХХ в. выдается 
за преимущество этих явлений, связанное с освоени-
ем Россией глобального пространства. В итоге все те-
мы и методы анализа России чудесным образом кон-
центрируются вокруг подчинения нашей страны Западу. 
Однако эти ложные теоретические основы изучения Рос-
сии постепенно становились контрпродуктивными, что 
так или иначе осмыслялось политиками, гражданами, 
как гибельный итог для РФ. Нарастание кризисных тен-
денций, межцивилизационных напряжений на планете, 
созревание политических конфликтов между Россией 
и Западом, Россией и рядом новых государств- соседей 
требовали от наших политиков, граждан адекватных 
представлений о своей истории, государственном са-
мостоянии, о значении российской цивилизации в со-
временном мире; неолиберальная мысль тормозила эти 
процессы, но не могла их прервать.

Укажем на роль в изменениях нашего общества 
медиа- каналов, принадлежавших крупному бизнесу, 
которые стали яростно очернять историческую Рос-
сию, социализм. Бизнес- среда и ее СМИ вели пропа-
ганду американского образа жизни, глобальных свя-

зей, не раскрывая кризисного характера цивилизации 
Европы и культуры США. Говоря о прозападных СМИ, 
о неолиберальных позициях в российской науке данно-
го периода, выделим важный момент. В сферах инфор-
мации, науки подобные идеи и оценки были ведущими, 
агрессивными, но не единственными. Принцип свободы 
мнений требовал от властей РФ поддержки в обществе 
разных позиций, теоретических воззрений. Эту тенден-
цию закрепило появление Рунета (русскоязычной части 
Интернета), аудитория которого динамично росла в РФ, 
Белоруссии, на Украине. Поэтому доминирование лишь 
неолиберальных позиций, враждебных России, ее граж-
данам, как это было в СССР с марксизмом в 20–60-х гг. 
ХХ в., стало на рубеже миллениума невозможным.

В чьих интересах создавалась РФ? Для отве-
та на этот вопрос важно учитывать политические 
и социально- этнические процессы, происходившие 
на постсоветском пространстве отчасти стихийно, 
но во многом целенаправленно. Так, на первый план 
почти везде выходили социальные, межэтнические, ме-
жрелигиозные конфликты; в новых странах активизи-
ровались крайний национализм и русофобия. Крова-
вые столкновения, немыслимые в СССР, имели место 
в Молдавии, на Украине, в странах Прибалтики, Кавка-
за, Средней Азии. В субъектах РФ тоже появились ра-
дикалы, готовые вывести из ее состава свои области, 
укрупненные территории. С властью Татарстана центр 
смог договориться, подписав соглашение. Сторон-
ников «Уральской республики» удалось нейтрализо-
вать. На Северном Кавказе стала отделяться Чечено- 
Ингушетия. Здесь подвергалась насилию русскоязычная 
среда, что вынудило многих граждан бежать из респу-
блики. Автономия распалась на Ингушетию в составе 
РФ и Чечню, заявившую о суверенитете. Власть начала 
против сепаратистов военные действия.

Закономерен вывод: новые государства, по замыс-
лам Запада, должны были провоцировать военную, эт-
но-религиозную, политическую нестабильность, а при 
случае и разрушение РФ. Этим планам помогали невы-
годные для РФ договоры, союзы с вновь созданными го-
сударствами (СНГ и др.). Напомним слова З. Бжезинско-
го, который заявил, что США возведут мировой порядок 
«против России, на обломках России, за счет России». 
Эта стратегическая уверенность американцев насчет ис-
требления врага выглядит несерьезно; она теряет свою 
силу из-за их скаредности –  похороны врага они решают 
провести за его счет. Сам аналитик незадолго до смерти 
признался, что Россия оказалась живучей и ее похороны 
не состоятся. А все потому, что, замахнувшись на Рос-
сию, начали считать копейки; а важно было соотнести 
свои силы с ее жизнеспособностью.

Поставить точку в ответе на вопрос «в чьих интере-
сах создавалась РФ?» позволяет сравнительный анализ 
политики Б. Ельцина в контексте кризисных ситуаций, 
когда его действия имели немало общего с активностью 
других реформаторов Отечества в ходе ХХ в. Помимо 
Б. Ельцина, речь идет о А. Керенском, а также о В. Ле-
нине, Л. Троцком в СССР. Не приукрашенные, а реаль-
ные действия и результаты политики этих лидеров име-
ли схожие свой ства, которые становились для нашего 
государства и культуры весьма опасными. Напомним 
о продолжении временным правительством бессмыс-
ленной для России вой ны, но важной для Запада, когда 
наши вой ска не знали, за что воюют, а кучка банкиров, 
нуворишей- посредников быстро обогащалась, постав-
ляя в армию некачественные продукты, задерживая сна-
ряды и военную технику. Скажем также о гражданской 
вой не, которую красная и белая армии вели при скрытой 
поддержке политиками Запада (США, Англии, Германии) 
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той и другой стороны, а также о репрессиях большеви-
ков против «классовых врагов» (в т.ч. крестьян, интел-
лигенции, казаков, верующих), о режиме военного ком-
мунизма и др.

Прогнозы будущей России были у перечисленных 
лидеров разными; их варианты грядущего являлись за-
емными, опираясь на политическую мысль и научные 
проекты Запада. Их цели, планы не обретали конструк-
тивной значимости для России, но ослабляли государ-
ство, конфликтовали с духовно- когнитивными смысла-
ми народов Северной Евразии. Вместо консолидации 
в стране углублялись конфликты; в политике домини-
ровали то одни, то другие социально- этнические груп-
пы; обогащались провластные слои, но массы остава-
лись нищими, бесправными; в регионах наступал голод. 
Такая политика рождала недоверие между властью, 
ее опорными силами, с одной стороны, и гражданами, 
с другой. Но правители все же не смогли скрыть от со-
временников и потомков своего подчиненного статуса 
перед могущественными силами Запада. Подобные от-
ношения не афишировались (за исключением периода 
Ельцина); но важные повороты своей политики лидеры 
совершали в интересах определенных сил Запада. Эта 
зависимость сохранялась и тогда, когда Ленин, его сто-
ронники во власти пытались противостоять деструктив-
ным маневрам дипломатов, агентов спецслужб США 
и стран Европы во время революции, гражданской вой-
ны. При этом новая власть давала возможность англий-
ским и американским компаниям добывать в России 
природные ресурсы на основе договора о концессии [4]. 
Десуверенизация России/СССР была к 30-м гг. пресе-
чена Сталиным, но с новой силой, открыто проводилась 
Ельциным. В итоге правители остались в истории са-
монадеянными временщиками, не способными не толь-
ко понять свою страну, воплотить конструктивные идеи, 
но и запятнавшими себя предательством национальных 
интересов России/СССР/РФ.

О научном анализе массового понимания России 
в период цивилизационных кризисов. Для анализа 
России особую значимость приобретает то, как осмыс-
ляло население свое Отечество в контексте предыдущих 
смут и нынешнего кризиса. Еще в Московии народное 
сознание выделяло периоды, называемые смутой; се-
годня их правомерно считать разновидностью цивили-
зационного кризиса. Смуто-кризисные годы начала XVII, 
начала ХХ вв. оставались в памяти потомков, во-пер-
вых, как совмещение разных бедствий в стране и при-
роде (государственно- политический хаос, вой ны вну-
три и вовне, социальные конфликты, неурожаи, голод, 
эпидемии), во-вторых, как искаженные процессы обще-
ственного познания/понимания. В последнем случае лю-
ди примечали: часть прежних социальных смыслов, ве-
рований ослабевала, устойчивые критерии правды, лжи 
размывались, единство населения рушилось.

Ныне, изучая цивилизационные кризисы в глобаль-
ном масштабе, аналитики признают: в эти периоды сфе-
ра познания путем самоорганизации хаотизируется; 
часть привычных смыслов, образов в разных странах пе-
рестает ориентировать народы в контексте динамичных 
и, на первый взгляд, ненужных перемен в мире. Но тем 
самым смуты в странах и региональные катаклизмы 
на планете выбраковывают устаревшие смыслы. Как 
при этом создаются у масс новые семантические фо-
кусировки понимания, позволяя адекватно реагировать 
на перемены? Это отчасти зависит, как от властей, так 
и в огромной мере –  от самого населения конкретных 
стран. Любое сообщество проявляет в этих ситуациях 
общечеловеческие свой ства познания, психологии, по-
ведения. Так, массы вынуждены считаться с «рваной» 

динамикой изменений в стране, с абсурдными действи-
ями властей на фазах «режима с обострением» и сверх-
быстрым ходом событий в мире. В это время массам 
присущи импульсивные реакции, высокая нервозность 
в одних ситуациях, подавленность в других. И властите-
ли, и граждане в сложных коллизиях зачастую не пони-
мают смысла происходящего, что рождает неадекватное 
поведение той и другой среды [5].

Глобальный кризис рождает и другие угрозы. Так, 
во время смены когнитивных программ власть и массы 
той или иной страны могут вступить на легкий путь. От-
вергая прежние формы своего познания, сообщество 
начинает копировать понимание себя и мира, прису-
щее другим народам; чуждые формы знания со сторо-
ны кажутся более рациональными. Однако рационализм 
в смутное время менее всего спасал сообщества; в пре-
одолении же кризиса цивилизаций он беспомощен из-за 
предельной сложности глобального хаоса. Другое дело, 
что в этих условиях конкретные страны, в т.ч. из разных 
цивилизаций, могут сотрудничать друг с другом к обоюд-
ной выгоде. Но пока человечество не выработало общих 
требований к преодолению глобального кризиса.

Подчеркнем, что немалую значимость и прагматизм 
в кризисных ситуациях приобретают экстраординарные 
приемы мышления, спонтанно действующие глубин-
ные свой ства познания, импульсы коллективного под-
сознания, присущие страновым или цивилизационным 
сообществам. Ухудшение ситуации, катастрофический 
дефицит времени, как правило, активизируют у некото-
рых слоев иновационно- прорывное познание/понима-
ние, присущее данной культуре. Массы в этих условиях 
нередко применяют скорректированные традиции, изо-
бретательность в труде, быту, что позволяет им сопро-
тивляться хаосу [6]. В России, в кризисных ситуациях 
реанимировались давно забытые обществом способы 
разрешения сложных проблем; их воссоздание шло с по-
правкой на современность. Вновь напомним опыт вой ны 
1812 г. в империи и ВОВ в СССР, когда в экстремальных 
условиях отхода вой ск применялась древнейшая такти-
ка «выжженной земли» скифов; в СССР это делали с по-
мощью современной техники.

Указанные кризисные особенности познания/пони-
мания в истории, в т.ч. в ХХ в., позволяли вскрывать 
важные аспекты обновления когнитивной сферы, когда 
люди индивидуально или сообща ищут и находят выходы 
из опасных ситуаций. Без спонтанной самоорганизации, 
исторической памяти, когнитивной воли, а также без ос-
мысленного участия населения в этих процессах власть 
не сможет реализовать насущные перемены; интеллек-
туальным группам сложно вырабатывать идеи о буду-
щем развитии страны. Нынешний кризис в РФ дает воз-
можность политикам, населению понять и блокировать 
болезненную зацикленность, которую проявляли по ходу 
столетий правители, высшие слои, втягивая общество 
в русло развития и проектных форм народов Запада. 
Без этого понимания власть, граждане не восстановят 
экзистенциально- онтологическую полноту своего про-
шлого; им будет трудно осознать себя, как самостоятель-
ное сообщество, сильное государство, как цивилизаци-
онное единство с оригинальным духовно- когнитивным 
содержанием и высоким креативным потенциалом.

От марксистских догм к когнитивному шоку. 
В период власти М. Горбачева было очевидно: ведущие 
структуры советской науки, принципы марксистской иде-
ологии, ценности массового понимания событий теряли 
свою силу. Но, как оказалось позже, были и такие еди-
ницы советского познания/понимания, которые могли 
активно востребоваться в будущем. Укажем ряд самых 
разных принципов марксизма, норм массового сознания, 
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индивидуальных состояний, личных убеждений в СССР: 
политизированная картина мира; принципы атеизма, 
материализма; чувства советского патриотизма; нормы 
пролетарского интернационализма, установки социаль-
ного равенства; массовая уверенность в завтрашнем 
дне и др. Либеральные СМИ их называли манипулятор-
скими. Что происходило с ними в новых условиях? Если 
они корректировались кризисом, то как это сказывалось 
на массовой психологии, групповом поведении, индиви-
дуальном сознании? Если они обесценивались рефор-
мами, то какие общественные идеи, убеждения, нормы 
поведения шли им на смену?

Новая власть на первой стадии правления Б. Ельци-
на (1992–1993) не упоминала об идеологии, когнитивных 
принципах своей политики. Но в конфликте с Верховным 
Советом президент заговорил языком неолиберальных 
смыслов и враждебных оценок России. Он стал допу-
скать появление «фашистских идей» в обществе, наме-
кая на склонность к этим идеям русской среды. Им одо-
брялись сугубо этноцентристские интересы ряда регио-
нов; в адрес руководства национальных субъектов вы-
сказывался совет брать «столько суверенитета, сколько 
оно может проглотить» и т.п. Олигархи, бизнес и их СМИ 
выражали свои позиции более открыто и жестко. Эта 
среда не раз заявляла свои цели –  выкорчевать социа-
лизм, переделать общество, мышление граждан на аме-
риканский лад. В своем кругу они считали, что для таких 
задач годились сомнительные приемы –  от лжи до за-
пугивания людей. Был  как-то публично озвучен скры-
тый императив этой среды: «Больше наглости!». Подоб-
ные цели, установки говорили не о вере в свою правоту, 
а скорее о страхе этих сил встретить массовое отторже-
ние своей политики. В их позициях отчетливо ощуща-
лось предчувствие краха начинаний, которые они и За-
пад насаждали в РФ.

Если учитывать взгляды, оценки населения Рос-
сии, то в начале 90-х гг. далеко не все граждане, в т.ч. 
ученые, могли понять, что несет обществу неокапита-
листический уклад, глобальное применение цифровых 
практик и т.п. Так, социально активные группы счита-
ли, что рынок, цифровые технологии, участие граждан 
в глобальных связях станут фактором будущего разви-
тия РФ и сами начинали осваивать новые практики. Это 
были лица молодого и среднего возраста, представи-
тели интеллигенции, уверенные, что в новых условиях 
они добьются успеха. Другая группа состояла из тех, кто 
отчасти верили в капитализм, свободную информацию, 
хотя сами они не всегда были активны в освоении новых 
практик. Заметную долю составляли противники рынка 
и глобальных связей; среди них были сторонники соци-
ализма (здесь задавали тон лица старшего, среднего 
возраста). Борцы за социализм в это время пытались 
заявить о себе через протесты в столицах, но их лозун-
ги поддерживала небольшая часть граждан. Немалый 
сегмент общества состоял из неопределившихся в этих 
вопросах; но эта часть населения была пассивной, вы-
жидая прояснения ситуации [6].

Перечисленные позиции были крайне неустойчи-
вы, подвергаясь ходом событий проверке на адекват-
ность. Они могли радикально меняться, трансформируя 
идейно- когнитивные балансы, что определялось и ре-
формами, и беспомощностью граждан в понимании си-
туаций, которых не было в СССР, а сходные проблемы 
решались иначе. В итоге массы людей постоянно нахо-
дились в когнитивном шоке; их ценностно- смысловые 
ориентиры были непрочными, размытыми; люди не зна-
ли, во что верить, как поступать в разных случаях. На-
пример, какой выбор был наилучшим для бедной семьи 
с малыми детьми, живущей на скудную зарплату рабо-

тавших членов и скопившей небольшую сумму «на чер-
ный день», когда агрессивная реклама требовала вло-
жить деньги в финансовую пирамиду, обещая немалое 
обогащение? Иллюзии, наивные представления были 
непохожими у разных страт. Так, представители крими-
нальной среды надеялись, что вскоре они смогут кон-
тролировать общество. Молодежь городов, видя разру-
шение жизненного уклада, моральную дезориентацию 
старших когорт, знакомясь с трактовкой этих процес-
сов, как правило, из либеральных источников, считала, 
что столь хаотическая ситуация может быть лишь в на-
шей стране, что она заведомо невозможна ни в США, 
ни в странах Европы.

Обобщая, сделаем вывод: в начале 90-х гг. на-
ше население проходило через опасность оказаться 
на  какой-либо из двух или на обеих сразу когнитивно- 
оценочных позициях в отношении к России и Западу. 
Во-первых, большинство граждан были потрясены или 
взбудоражены быстрым развалом СССР, перенося свое 
разочарование и на РФ; эти чувства были присущи, как 
тем, кто до этого верил в социализм, так и тем, кто его от-
вергал. Душевный стресс мог одинаково вызывать у тех 
и других состояние безысходности, утрату смысла жизни, 
ослабление воли. Во-вторых, массовые слои, не выез-
жавшие за пределы РФ, переживали отвлеченное вос-
хищение жизнью в странах Европы. Еще в большей ме-
ре люди испытывали абстрактное преклонение перед 
«богатой и успешной» Америкой, «предприимчивыми, 
раскованными» американцами. Материалы либеральных 
источников создавали у многих граждан идеальный об-
раз США, как «земного рая». В итоге на кратком отрезке 
времени наше полностью грамотное население, уклоня-
ясь от народного здравомыслия, проявляло предельно 
негативное отношение к России, а также слепую веру 
в прочное благополучие стран Запада. В оправдание на-
шей аудитории скажем, что она, до этого, десятилетиями 
пребывала в замкнутом информационном пространстве, 
испытывая жесткую дрессуру на верность марксизму, что 
«советская идейность» имела лишь косвенное отноше-
ние к процессам познания/понимания российского полиг-
нозиса и весьма неубедительно трактовала «разложение 
капитализма» на Западе.

Советских политиков мало интересовали вопросы 
сравнительного понимания гражданами жизни в СССР 
и в странах Запада. Однако после договора в Хельсин-
ки верховная власть поняла, что идейная атмосфера 
в стране изменяется; советские люди попадают под воз-
действие пропаганды Запада, доходившей до них через 
зарубежный туризм, радиоканалы на языках народов 
СССР, отчасти через журналы на русском языке («Аме-
рика», «Англия» и др.). В целом это воздействие было 
по масштабам небольшим, но определенные страты, на-
пример, «лидеры мнений», ценили эти источники за но-
визну эффектов воздействия, непривычные фокусы ана-
лиза, за парадоксальную трактовку банальных проблем. 
По приказу сверху аналитикам- гуманитариям поручили 
изучать альтернативное воздействие зарубежной пропа-
ганды, хотя и в урезанном виде, в сугубо закрытом режи-
ме; но изменить к лучшему нашу пропаганду было уже 
невозможно. Через 20 лет после договора в Хельсинки 
постсоветские либералы смогли легко перевернуть со-
знание молодых поколений РФ: жизнь в нынешней Рос-
сии «адская», а в США, Англии, Франции –  «райская». 
Идейная неадекватность массового понимания себя, ми-
ра в позднем СССР и когнитивно- психологическая дезо-
риентация граждан РФ оказались соединены, как причи-
на и следствие.

Как могут быть связаны между собой процессы 
познания и вымирания народов? Вместе с тем подоб-
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ные связи между разными видами познания/понимания 
людей, а также их самоорганизацией, традиционными 
формами их жизнедеятельности могли приобрести весь-
ма серьезные последствия. Скажем о первом случае от-
рицательной зависимости между разрушением массо-
вого познания, образа жизни малочисленных народов 
севера и востока Сибири, с одной стороны, и дестаби-
лизацией человеческого воспроизводства у их новых 
поколений, с другой. Советская статистика 70–80-х гг. 
уверенно фиксировала у этих народов тенденции вы-
мирания –  снижение рождаемости, увеличение смерт-
ности. Демографы, этнологи установили причины этих 
процессов, начало которым было положено в империи. 
Речь идет о сложностях совмещения разных по харак-
теру и стадиально- эволюционным качествам культуры 
аборигенов (архаическая, кочевая, с семейно- родовыми 
связями) и культуры русской части населения (перехо-
дящая от земледельческого труда к индустриальному, 
с устойчивой государственностью, растущей долей го-
родского населения и др.). В советский период трудно-
сти совмещения культур были усугублены. Вместо того, 
чтобы укреплять этно-трудовые традиции, заводить се-
мьи, воспитывать детей, молодежь аборигенной среды 
вынуждено жила в городе и посещала школу, техникум, 
институт. В городе молодые люди пребывали 3/4 года. 
Лишь короткий летний период они были в семье, кочуя 
с оленьим стадом. Но в семейно- родовой среде они чув-
ствовали свою неукорененность. Еще большей трагеди-
ей для них была сложность освоения городского образа 
жизни, а также состояние своей отъединенности от го-
рожан [7]. Можно сказать, что их учеба, система марк-
систского образования в целом им не помогала, но ско-
рее затрудняла их жизнь. В середине 90-х гг. население 
Сибири активно обсуждало беды малочисленных наро-
дов и пути выхода из них в условиях посткапитализма, 
кое-что было найдено, например, не дети выезжали в го-
род, а учителя в урочное время приезжали в стойбища, 
где проводили занятия. Вместе с тем основательность 
сибирского мышления подсказывала специалистам 
и рядовым гражданам восточных территорий, что капи-
тализм по-американски угрожает не только малочислен-
ным этносам, но всему российскому народу [8].

Другой случай отрицательной зависимости между 
разрушением массового познания, образа жизни лю-
дей, с одной стороны, и дестабилизацией механизмов 
передачи традиций, и воспроизводством населения 
в РФ, с другой, фиксируется в те же 90-е; но быстро 
понять причины этого исследователи не могли. Совет-
ская статистика 60–70-х гг. показывала, что у русской 
части граждан тогда шел умеренный спад рождаемо-
сти. Но в 90-х гг. одновременно имели место обвальная 
смертность юношей, мужчин в «расцвете сил» и низкая 
рождаемость у русского населения в обжитых регионах 
Центра страны. Эта катастрофа воспроизводства рус-
ского народа привлекла внимание ученых, медиков, 
политиков, а также широких слоев. Однако статистика 
не фиксировала опасных величин у соответствующих 
показателей. Бесспорно, ведущие качества жизнедея-
тельности людей в то время были крайне неблагополуч-
ными; но неблагополучие само по себе не может вызвать 
демографическую катастрофу, да еще в столь экзотиче-
ском сочетании социальных параметров –  в русских ре-
гионах Центра в мирное время стали массово вымирать 
юноши и мужчины, а также резко падать рождаемость.

К середине 1990-х гг. специалист по социально- 
статистическому анализу медико- эпидемиологических 
проблем И. А. Гундаров заинтересовался этим феноме-
ном. Он изучил статистику факторов, способных вызвать 
демографические отклонения; при этом учитывалась их 

связь между собой в разных регионах страны. Помимо 
этих методов он беседовал с близкими родственниками 
умерших, а также с молодыми супругами, которые хоте-
ли иметь детей, но у них не было зачатий. Ученый при-
шел к выводу, что причины спада численности русских 
людей напрямую связаны с капиталистическими рефор-
мами, которые проводились без должной подготовки 
и учета отечественных традиций в экономике, но подго-
нялись под американские образцы. В итоге были прямо 
или косвенно дестабилизированы массовые процессы 
познания/понимания с их духовными, экзистенциальны-
ми ценностями; пострадали, хотя и выборочно, глубин-
ные биологические механизмы воспроизводства населе-
ния на местах. Общество, по выражению Гундарова, бы-
ло ввергнуто в «состояние психо- духовного неблагопо-
лучия», которое расширялось в начале 90-х гг. в русских 
регионах, как заразные эпидемии. «Депопуляция, –  счел 
ученый, –  определяется в основном смятением русского 
народного духа» [9, 10, 11]. Как видим, зависимость этих 
разных факторов ученый обозначил жестко, прямоли-
нейно; тем самым Гундаров допустил (как было и в слу-
чае с вымиранием малочисленных народов Севера) воз-
действие поврежденного духа на био-телесные процес-
сы. Впрочем, эти зависимости были поняты в истории 
гораздо раньше; вспомним эмпирическое наблюдение: 
у солдат, победивших в бою, раны заживают быстрее, 
чем у солдат, проигравших сражение. Конечно, специа-
листы знают, что ведущие связи, выявленные Гундаро-
вым, еще предстоит перепроверять на будущих кризисах 
в России или в других сообществах. Но многие россий-
ские демографы, социологи, психологи полагают, что на-
личие эвристического потенциала в концепции эпиде-
миологии духовности И. Гундарова в целом обосновано. 
Сама концепция приобретает немалую значимость для 
сугубо гуманитарно- философских видов анализа, что 
стимулирует дальнейшее ее развитие.

Пробуждение евразийского полигнозиса: патри-
отические интересы и здравый смысл в понимании 
России. В середине 90-х гг. немало граждан еще про-
должали ругать РФ, другие желали любой ценой уехать 
в страны Запада, но в обществе появляются иные по-
знавательные тенденции, которые исходили не от вла-
стей, олигархов или их СМИ. Они определялись нацио-
нальными интересами граждан и массовым желанием 
понять происходящее; они формировались в эпицентре 
общественных сдвигов, уточнялись в рутине повседнев-
ной жизни, подпитывались разными запросами. В ито-
ге рождались новые фокусы познания России, нетри-
виальные образы понимания гражданами самих себя, 
восстанавливались традиционные и казалось, забытые 
смыслы, ценности, скорректированные с изменившейся 
обстановкой в стране. Так, военные операции в Чечне 
и по периметру наших границ возрождали не чисто со-
ветский или имперский патриотизм. Но эти процессы ре-
анимировали обновленные формы верности историче-
скому отечеству и современной Родине у граждан РФ, 
у русскоязычных сообществ в «горячих регионах».

Эти сложные чувства российского патриотизма бы-
ли присущи военнослужащим, когда им приходилось 
не просто считаться с разными позициями, верования-
ми населения в России или в неприсоединившихся ре-
спубликах, но, когда они отдавали жизнь за Отечество. 
Скажем о подвиге в Чечне рядового пограничных вой ск 
РФ Е. Родионова. Попав с сослуживцами в плен к се-
паратистам, он пережил чудовищные истязания; ему 
было предложено сохранить жизнь, если он примет 
ислам. Российский солдат отказался снять нательный 
крест и был обезглавлен бандитами, погибнув за Хри-
ста и за Родину в 1996 г. Его мученическая смерть при-



109

СОЦ
ИАЛ

ЬНО-ГУМ
АНИТАРНЫ

Е ЗНАНИЯ
влекла тогда внимание христиан в разных странах. 
Православно- христианские общины Северной Евразии 
восприняли этот подвиг как знак свыше о возрождении 
своей веры там, где она была исстари –  в России, в Бе-
лоруссии, на Украине, Северном Кавказе, в Молдавии/
Бессарабии и др. В тяжелых обстоятельствах православ-
ная вера вспыхивала ярким факелом (в Приднестровье, 
в Абхазии, на Донбассе и др.), воодушевляя бывших со-
ветских граждан бороться за свою землю в составе РФ 
или в союзе с ней.

В итоге российский патриотизм, традиционные ве-
рования возрождались, обогащенные опытом совет-
ского развития, но без «стоящих за спиной» марксист-
ских догм, партийного контроля. Немаловажно и то, что 
появившиеся во второй половине 90-х гг. патриотизм, 
религиозная вера народов России создавали надеж-
ный заслон тем идеям и практикам, которые насаждали 
в стране либеральные активисты, философы, медиака-
налы под контролем американских кураторов. Россий-
ские граждане в массе отторгали принципы идейной то-
лерантности, этику ненасилия, не поддерживали разру-
шение естественных семейных связей, не одобряли ор-
ганизации ЛБГТ. Не удалось внедрить в общество также 
коммерческие зарубежные секты, радикальные формы 
ислама. Намерения либералов осудить советские поко-
ления за их поддержку политики Сталина в беспощад-
ной вой не против нацистской Германии тоже потерпели 
фиаско. Авторы данного анализа не сталкивались в сфе-
ре информации 90-х гг. с открытыми призывами к этим 
кощунственным для населения РФ позициям; но вплоть 
до сего дня можно встретить в академической среде за-
щиту идей, уравнивающих немецкий нацизм и «совет-
ский тоталитаризм». Это можно было бы посчитать фа-
натичной верой в грядущее всечеловеческое равенство 
и единство, если бы философы стоически ни защищали 
в основном права нетрадиционных меньшинств, живу-
щих в обществе по извращенным нормам идентифика-
ции. Объективно мыслящие ученые заявляли, что в этом 
случае человечество не достигнет равенства и един-
ства. Критика вела к тому, что двой ные стандарты в ло-
гике либералов не срабатывали.

Либеральные кадры медиаканалов РФ, поддерживая 
те же американские цели и смыслы, что и философы, 
оказались еще более гибкими, вынужденно реагируя 
на изменения когнитивных запросов масс. В конце 80 –  
начале 90-х гг. политтехнологи, молодые журналисты 
не раз с упоением говорили о всемогуществе медиасфе-
ры, которое способно трансформировать массовое со-
знание любой страны; они называли российскую аудито-
рию «совками», «красно- коричневыми» и т.п. Однако че-
рез 3–4 года либеральные массмедиа были принуждены 
считаться с появлением в информационном простран-
стве РФ патриотических изданий, каналов, сайтов, вы-
зывавших интерес значительной части сограждан. Цели 
и задачи у либеральных каналов оставались прежними, 
но в новых условиях они начинали мимикрировать –  ме-
нять формы подачи своих материалов, приемы анализа 
России и Запада и др. Они уже не называли сограждан 
«совками», а российские реалии критиковали всецело 
с позиций патриотизма.

Значительная часть населения РФ в этот период 
могла самостоятельно осмыслять актуальные пробле-
мы страны. При этом для граждан становилось очевид-
ным отсутствие у властей и примыкавшей к ним горстки 
олигархов, интеллигенции каких бы то ни было симпатий 
к России. Сошлемся на политику власти в сфере демо-
графии, материнства и детства, которую нельзя назвать 
иначе, как надругательством над российским населени-
ем. При размытых причинах резкого сокращения чис-

ленности граждан правительство РФ разрешает усынов-
ление иностранцами российских детей- сирот, а также 
внедряет на бизнес- основе услуги суррогатного мате-
ринства, в т.ч. для клиентов- иностранцев. Каждый год 
из страны начинают вывозить по 40–50 тысяч младенцев 
и детей неизвестно куда и кому. Подобные методы госу-
правления при президенте Б. Ельцине дали гражданам 
возможность понять непростую политическую пробле-
му: при глобальном капитализме, при неоколониализме 
по-американски Россия стремительно утрачивала суве-
ренитет. Люди сравнивали: этого цинизма с сиротами 
и кощунства с суррогатным материнством не было в им-
перии, а также на протяжении большей части советско-
го периода. Сталин запретил аборты; дети-сироты вос-
питывались государством; усыновление было доступно 
лишь советским людям. Подобные контрасты позволяли 
населению оценить опыт сталинского суверенного соци-
ализма, с надеждой на то, что конструктивные его фор-
мы восстановятся в грядущей России. К властным же 
структурам РФ у граждан вырабатывалось устойчивое 
недоверие и презрение. Высшая власть, а также регио-
нальные руководители РФ приравнивались обществом 
к туземной администрации, подчиненной колониальной 
метрополии.

Это размежевание властей и общества углублялось 
негативными процессами –  чудовищным развалом эко-
номики, новой волной безработицы, предательским вме-
шательством олигархов в военную операцию в Чечне, 
очевидным бессилием властей в борьбе с криминалом 
и терроризмом и др. Но неожиданно для властей, по-
литтехнологов, аналитиков ухудшение ситуации не при-
водило основную часть граждан в отчаяние; оно ско-
рее социально их закаляло и психологически активизи-
ровало на местах –  в сфере труда и локальной жизни. 
На наш взгляд, тяжелая, непредсказуемая обстановка 
пробуждала во многих людях их врожденную познава-
тельную энергию; они смогли адаптироваться к новым 
условиям, не принимая их, но обеспечивая жизнедея-
тельность свою и своих близких –  брались за любую ра-
боту, в т.ч. временную, трудились на дачных участках, 
жили промыслами, поддерживали повседневную форму 
путем самообслуживания. Для многих семей спасением 
стал малый бизнес (в т.ч. в партнерстве с зарубежными 
фирмами), хотя эта сфера поначалу имела в РФ слабую 
правовую основу, была криминализирована. В обществе 
также развивались интенсивные социально- групповые 
коммуникации, создающие у людей сходное понимание 
сложных проблем и возможности их совместного раз-
решения.

Кризисные ситуации жестко не диктовали людям ли-
нию их поведения в разных обстоятельствах, не предла-
гали простых подсказок: «это безопасно и морально», 
а «это опасно и безнравственно». Ситуации заставля-
ли человека продумывать свои решения и результаты 
с точки зрения правовых норм, не подчиняясь эмоциям, 
не ожидая случайной наживы или легкой выгоды; глав-
ное –  ситуации учили совершать свободный и морально 
ответственный выбор. Постепенно массовое сознание 
и поведение людей исходили уже не только из дефор-
мированных реалий новой жизни. У людей пробужда-
лось уважение к народному здравому смыслу, к рос-
сийским традициям, нравственным нормам, о кото-
рых марксисты- большевики отзывались с презрением. 
В конце 90-х гг. граждане РФ могли с пониманием срав-
нивать свою жизнь, во-первых, в советских и российских 
условиях, во-вторых, с жизнью в постсоветских странах, 
в-третьих, с реалиями в макрорегионах мира.

Таким образом, в обществе стали возрождаться мас-
совые элементы евразийского познания/понимания, точ-
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нее проступали их размытые, подчас искаженные конту-
ры. Ожидать полной реабилитации российского полигно-
зиса в ближайшие 50–100 лет (активный период жизни 
2–3-х поколений россиян) вряд ли разумно. Кроме того, 
российские народы в разной степени оказались отъе-
диненными от своих познавательных традиций, неоди-
наково осваивая когнитивные нормы и смыслы техно-
генной цивилизации Европы. Обществу еще предстоит 
выяснить наиболее опасные издержки подобных переко-
сов, когда в сложном цивилизационном сообществе на-
сильственно подрубается единый когнитивный корень, 
разрушается общая семантика понимания себя и ми-
ра. Вплоть до нашего времени никто из ученых такие 
проблемы не осмыслял; лишь в ХIХ в. на них обратил 
внимание Н. Я. Данилевский. Ныне они остаются исклю-
чительно сложными для исследования. Их должны ана-
лизировать когнитологи, которые способны учитывать 
национальные интересы и опираться на цивилизацион-
ное своеобразие изучаемого сообщества. В следующем, 
последнем параграфе данного раздела авторы рассмо-
трят ведущие направления отечественной гуманитар-
ной мысли, в которых по ходу 1991–1999-х гг. рассма-
тривались проблемы научного постижения современ-
ной России (в т.ч. их когнитивных особенностей), исходя 
из национально- цивилизационной парадигмы анализа.
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В статье подробно проанализированы социально- исторические 
и идейно- теоретические истоки протестантского либерализ-
ма (философия «разума» Канта), раскрыта суть либерально- 
протестантского метода герменевтики, догматов и положе-
ний традиционного христианства и дана критическая оценка 
результатов использования метода герменевтики для самой 
христианской теологии, который привел ее к саморазрушению, 
а христианскую религию к краху. До сих пор в нашей философ-
ской литературе тема определения влияния философии Канта 
на возникновение протестантского либерализма и его страте-
гического развития не была исследована в достаточной мере. 
Статья восполняет этот пробел в исследовании вышеизложен-
ной проблемы, без анализа которой в принципе невозможно 
понять сущность современного протестантского радикально-
го модернизма, сущность тех внутренних процессов, которые 
происходят внутри христианской теологии.

Ключевые слова: либеральный протестантизм, философия 
«разума» Канта, христианство, Лютер, Реформация, немецкая 
философия, теология.

Исторические судьбы философии Канта весьма уди-
вительны. Кант не только положил начало наиболее вы-
дающемуся умственному движению в Германии, явив-
шись родоначальником немецкой классической филосо-
фии, не только оказал огромное влияние на все последу-
ющее развитие буржуазной философии, но и определил 
вектор и перспективу развития протестантской теологи-
ческой мысли вплоть по настоящее время.

В чем собственно выразилось влияние философии 
Канта на протестантскую теологию? Каковы послед-
ствия этого влияния для самой протестантской теоло-
гии? Ответы на эти два вопроса имеют принципиаль-
ное значение не только для понимания сути той специ-
фической связи, которая существует между кантовской 
философией и современной протестантской теологией, 
но и в определении судьбы всей христианской теологии 
в современном мире.

Несмотря на то, что критическая научная литерату-
ра о Канте и его философии насчитывает огромное ко-
личество работ, как отечественных, так и зарубежных 
ученых, специалистов в области кантоведения, вместе 
с тем как это не удивительно среди них отсутствуют фун-
даментальные работы, в которых бы специально ана-
лизировалась философия религии Канта и ее влияние 
на протестантскую теологию. Эта тема, к сожалению, 
осталась вне поля зрения таких известных отечествен-
ных авторитетов в области кантоведения как Асмус В. Ф., 
Гулыга А. В., Нарский И.С, Ойзерман Т. И.

Данная статья является попыткой восполнить имею-
щейся в нашей философской литературе пробел в ис-
следовании влияния философии религии Канта на про-
тестантскую теологию и обратить внимание наших фило-
софов на важность этой проблемы для наиболее полной 
и точной характеристики как всей философии Канта, так 
и специфической ее области –  философии религии.

Нельзя игнорировать и обойти молчанием проблему 
поистине могущественного влияния философии Канта 
как на современную ему протестантскую теологию, так 
и на весь ход развития протестантизма, начиная с эпохи 
Просвещения до наших дней.

Реакция теологов на кантовскую философию была 
неоднозначной –  одни встретили ее с откровенной зло-
бой, другие –  с энтузиазмом и одобрением. Представи-
тели супранатуралистического пиетизма и церковной 
ортодоксии, как католические, так и протестантские, 
не могли не заметить антирелигиозной, антицерковной 
направленности кантовской философии, и поэтому они 
с резким ожесточением ополчились против нее. Разве 
могли быть они равнодушными к тому, что она отвергала 
все доказательства бытия бога, иронизировала по пово-
ду чудес, осуждала поповщину, отбрасывала религиоз-
ный культ, отрицала историческую достоверность Свя-
щенного писания? Разве могли они обойти все это мол-
чанием? Вот почему они не скупились на бранные слова 
в адрес как кантовской философии, так и самого Канта, 
с их точки зрения, богохульника и еретика, осмеливше-
гося посягнуть на вековые устои христианской религии.

Но и тех лиц из богословской среды, которые с вос-
торгом воспринимали кантовскую философию, было 
не меньше. Она породила массу его сторонников и по-
следователей, которые с энтузиазмом начали пропаган-
дировать и отстаивать кантовскую мысль о том, что толь-
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ко на моральном фундаменте теология может получить 
прочное основание, что моральная теология представ-
ляет из себя «единственно ясное, чистое и живое бого-
словие и что вместе с тем это богословие Иисуса и его 
учеников» [1]. Протестантский богослов из Геттингена 
Штеудлин, вдохновленный кантовской философией, тре-
бовал «духа критицизма во всех направлениях система-
тических, экзегетических, в исторических монографиях, 
в различных периодических статьях» и ставил перед со-
бой цель доказать, «каким образом процесс интеллекту-
альной переработки представления о вере мало-по-малу 
должен созреть до уровня морального истолкования» [1].

В то время многие богословы, проникаясь духом 
и идеями кантовской философии, становятся правовер-
ными кантианцами и стремятся всем положениям Би-
блии придать моральный смысл и все христианские дог-
мы интерпретировать с моральной точки зрения. Они 
начинают горячо и упорно убеждать всех, что только че-
рез разум человек может стать подлинно религиозным, 
что никакая религия невозможна без разума. Те бого-
словы, которых увлекала кантовская философия, ста-
ли представлять дело таким образом, что учение Хри-
ста не только не соответствует требованиям разума, 
но всецело заимствовано из разума, что нравственный 
закон Христа всецело совпадает с категорическим им-
перативом. Они доказывали, что христианство не только 
допускает, но и требует, чтобы соблюдался императив 
разума. По их представлениям выходило так, что каж-
дый кантианец не только может и должен быть христиа-
нином, но и то, что настоящий христианин обязательно 
должен быть и не может не быть также и правоверным 
кантианцем. Увлечение Кантом было настолько велико, 
что в некоторых церквях даже проповеди произносились 
по основным положениям кантовской философии.

Протестантские кантианцы, стремясь отстоять свои 
позиции, стали задним числом превращать Лютера 
из врага рационализма в его ревностного защитника. 
Они воспользовались в  общем-то довольно распро-
страненным приемом, когда для того, чтобы утвердить 
 какое-либо нововведение и укоренить в умах современ-
ников, его освящают авторитетом традиции. А если эта 
традиция расходится с содержанием этого нововведе-
ния, обычно предварительно ее старательно подгоняют 
к последнему. Поэтому для того, чтобы стало возмож-
ным подкрепление кантовской позиции в протестантиз-
ме традицией, естественно, надо было пересмотреть 
заново и саму протестантскую традицию, чем и начали 
усердно заниматься многие из протестантских кантиан-
цев. Те теологи, которые с восторгом восприняли идею 
о рационалистическом протестантизме кантовского ти-
па, стали видеть в нем не более как восстановление 
во всей чистоте старого протестантизма времен люте-
ровской реформации.

Стремление со стороны протестантских теологов 
представить Лютера, все время боровшегося с разу-
мом, как рационалиста, может в определенном смыс-
ле рассматриваться и как попытка оправдать вторжение 
философского рационализма в протестантскую теоло-
гию. Ибо теологов больше устраивала мысль о том, что 
философский рационализм Канта является порождени-
ем протестантизма, чем признать, что теология может 
попасть в зависимость от светской философии и даже 
определяться ею.

Но этот стереотип в отношении оценки лютеровского 
протестантизма и истоков кантовской философии до-
вольно прочно укоренился в сознании и имел хождение 
и в XIX в.

Например, Гейне в своей работе «К истории религии 
и философии в Германии» [2] проводит и обосновыва-

ет мысль о том, что не только кантовская философия, 
но вообще вся немецкая философия в значительной 
степени была порождением эпохи Реформации и в свет-
ской форме выразила взгляды протестантизма. По его 
мнению, она явилась самым чистым и самым полным 
выражением той свободы мысли в Германии, которая 
была узаконена Реформацией, устами Лютера провоз-
гласившей право разума истолковывать Библию и быть 
верховным судьей во всех религиозных вопросах. Не-
удивительно, что при таком понимании истоков фило-
софского рационализма Канта выходило так, что Кант 
якобы никак не связан с традицией философии Просве-
щения XVII–ХVIII вв., а является продолжателем тради-
ции Лютера. Такая точка зрения, объявляющая фило-
софский рационализм Канта и вообще всю немецкую 
классическую философию порождением протестантиз-
ма, не соответствует историческим фактам действи-
тельного развития протестантизма и философии с XVI 
по ХVIII столетие, развитие которых шло в большой сте-
пени параллельно до середины ХVIII в., т.е. до того мо-
мента, когда возникает и формируется философский ра-
ционализм кантовского типа.

Влияние кантовской философии на развитие про-
тестантской теологии XIX века было настолько велико 
и заметно, что многие протестантские мыслители ста-
ли воспринимать ее не иначе как единственно адекват-
ную философию протестантизма [3]. Они видели в Канте 
философа протестантизма. «Я думаю, –  писал Ф. Па-
ульсен, –  протестантизм не имеет никаких оснований 
стыдиться кантовской философии, своего законного де-
тища, равно как и Кант не будет отрицать свою зависи-
мость от Лютера» [4]. Взятая в таком категорическом ви-
де, эта оценка, конечно, искажает исторического Канта 
и его философию религии, которая, несмотря на своео-
бразное обоснование, остается, тем не менее, в полном 
соответствии с принципами просветительного рациона-
лизма, идеалами эпохи Просвещения, чистой религией 
разума, совершенно чуждой какого бы то ни было кон-
фессионализма. Кант весьма мало был озабочен судь-
бами собственно традиционной, христианской религии, 
так как он лично не проявлял к ней никакого интереса.

Но подлинное влияние кантовской философии 
на протестантскую теологию выразилось не в том, что 
ряд протестантских теологов приняли буквальным обра-
зом позицию Канта и перенесли ее на почву богословия. 
Такое влияние не могло быть прочным и длительным. 
И как показывают исторические факты –  вскоре подоб-
ного рода увлечения философским рационализмом Кан-
та сменились прохладным, а в иных случаях даже враж-
дебным отношением к нему. Такое влияние не затраги-
вало самих основ протестантской теологии и поэтому 
не могло определять ее развитие.

Более глубокое влияние идеи кантовской философии 
стали оказывать на протестантскую теологию в конце 
XVIII –  начале XIX в., когда теологи стали заимствовать 
у Канта не столько содержание его философии, сколько 
характерный для его философии религии принцип под-
хода к анализу религии и попытались приспособить его 
для своих апологетических целей.

Но если подлинная суть философии религии Канта 
состоит в ее антирелигиозной направленности, как мы 
попытались показать выше, то, спрашивается, какое, 
собственно, значение она могла иметь для протестант-
ской теологии и почему, например, анализируя совре-
менную протестантскую мысль, мы должны обращать 
свой взор к Канту.

Если говорить о влиянии Канта на протестантскую те-
ологию, то основополагающее значение для нее имела 
прежде всего выдвинутая им идея рационалистической 
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интерпретации содержания религии, идея философско-
го толкования Священного писания. Именно эта идея 
легла в основу совершенно ранее не известного для хри-
стианской теологии либерально- протестантского мето-
да апологии религии, положившего начало либерально- 
рационалистической тенденции в протестантской теоло-
гии. Заметим кстати, что до сих пор кантовская идея фи-
лософского обоснования религии недостаточно оценена 
историками философии, а между тем именно она оказа-
ла сильнейшее влияние на весь дальнейший ход разви-
тия протестантской теологии, на формирование облика 
современной протестантской теологии, хотя фактически 
существующая связь между кантовскими принципами 
философского обоснования религии и современными 
протестантскими способами апологии религии прямо 
не всегда видна.

Сущность идеи философско- рационалистического 
толкования религии, которая была предложена Кантом, 
заключалась в том, что «места в Писании, содержащие 
теоретические, объявленные священными учения, кото-
рые выше всех (даже моральных) понятий разума, мо-
гут, а те места в Писании, которые содержат положения, 
противоречащие практическому разуму, должны быть 
истолкованы в пользу разума» [5, с. 337].

С точки зрения Канта, «в делах религии разум –  выс-
ший толкователь Писания» [5, с. 339]. Он решительно 
отстаивает право разума «толковать места Писания со-
образно со своими принципами, а не буквально…» [5, 
с. 340] и в споре философии и теологии по поводу преи-
мущественного права определения смысла тех или иных 
мест Священного писания без колебания отдает пред-
почтение философии. Он борется не только за право 
философии отвергать тот традиционный буквалистский 
смысл религиозных догматов, который дает им ортодок-
сальная теология, но и за право философии придавать 
им совершенно иной, отличный от традиционно христи-
анского понимания смысл и значение в соответствии 
с требованиями разума. Кант считал, что теолог толь-
ко в том случае остается на почве освященной церко-
вью христианской веры, если он лишь повторяет сказан-
ное в Священном писании, не пытаясь вложить в него 
никакого другого смысла, кроме того, который уже име-
ется в нем. Если же он пытается  каким-то образом тол-
ковать сказанное в Священном писании, то он неизбеж-
но «попадает на открытое, свободное поле собственных 
суждений и собственной философии» [5, с. 321], ибо 
всякое толкование с необходимостью сопряжено с об-
ращением к разуму. Именно поэтому Кант и считал, 
что только философии принадлежит право истолковы-
вать смысл различных положений Священного писания. 
И задачу философской теологии, за которую он ратовал, 
он видел, как раз в том, чтобы истолковывать и интер-
претировать смысл различных положений Священного 
писания в соответствии с требованиями разума. Горя-
чо защищая право философии на преимущественное 
истолкование содержания религии и выдвигая в каче-
стве возможного моральное истолкование, Кант вместе 
с тем не считает, «что именно таким должно быть фи-
лософское толкование» [5, с. 337]. Для него важен сам 
рациональный принцип, лежащий в основе такого истол-
кования религии, суть которого заключается в придании 
всем положениям христианской религии такого смысла, 
который был бы «разумен», т.е. не противоречил разу-
му. Только в использовании его он видит единственный 
путь примирения или, как он любит выражаться, мирной, 
или полюбовной сделки между теологией и философи-
ей. И в этом он пытается убедить теологов.

В «Религии в пределах только разума» и в «Споре 
факультетов» Кант предостерегает христианских теоло-

гов в том, что «религия, которая очертя голову объяв-
ляет вой ну разуму, едва ли может устоять против него 
слишком долго» [6]. Обращая внимание христианских 
ортодоксов на то, что «философия, которая как ее про-
тивница, для нее опаснее всех других, предлагает ей 
свои услуги, как спутница и подруга (ибо теперь нельзя 
уже более требовать, как думали прежде, что она пой-
дет по ее стопам, как ее прислужница)» [6, с. IX], настоя-
тельно советует не пренебрегать услугами философии. 
Кант старается образумить христианскую ортодоксию, 
показать ей всю пагубность и неразумность ее позиции 
в отношении к философии, стремится заставить ее по-
нимать себя, разъяснить ей, чего он хочет и добивается.

В отстаивании права философии на свободное ис-
следование и интерпретацию религии Кант достаточно 
категоричен и прямо, в ультимативной форме заявляет, 
что «если основывающийся на Библии богослов пере-
станет пользоваться разумом для своих целей, то фи-
лософский богослов (Кант имеет в виду такого богосло-
ва, который принимает идею философского истолкова-
ния религии –  примечание мое. –  В.Д.) также переста-
нет пользоваться для подтверждения своих положений 
Библией» [5, с. 345]. Заметим, что в «Споре факуль-
тетов» Кант сам лично выделяет эти слова курсивом, 
как бы специально обращая внимание теологов на то, 
что философия может спокойно обойтись без теологии, 
а вот обойдется ли теология без философии, представ-
ляется им сомнительным. Кант как бы дает понять тео-
логии, что у нее нет никакого иного выхода, кроме как 
принять те условия сотрудничества, которые в его лице 
предлагала ей философия. И хотя сам Кант и высказы-
вал сомнение на тот счет, что «основывающийся на Би-
блии богослов согласится на такую сделку» [5, с. 345], 
тем не менее, он, чувствуя веяние времени, твердо был 
убежден в том, что этот теолог не может не принять эту 
сделку, когда вопрос идет о существовании самой тео-
логии.

Кантовская идея рационализации религии приобре-
тает чрезвычайно важное методологическое значение 
для последующего развития не только философии рели-
гии, но и теологии. Она знаменовала крупный переворот 
в понимании задач философии в обосновании религии 
и наиболее полно и ярко выразила суть того нового эта-
па в истории взаимоотношений теологии и философии, 
начало которого было положено в XVII в. развитием фи-
лософского рационализма. Всю длительную в весьма 
драматическую историю отношений между теологией 
и философией можно представить в виде нескольких 
этапов. На первом этапе философия вообще не призна-
валась, а если и признавалась, то только при условии 
ее полного слияния с религией. На втором этапе фи-
лософия уже допускалась, но только как служанка бо-
гословия. На третьем этапе философия уже добилась 
некоторого равноправия с теологией, выражением че-
го было утверждение и признание двой ственной исти-
ны –  философской и теологической. И, наконец, новый 
этап этой длительной истории взаимоотношений теоло-
гии и философии возвестил о том, что есть только одна 
истина –  философская и традиционная теология вообще 
упразднялась за ненадобностью. Но если теология еще 
и признавалась при этом, то только как «естественная 
теология», согласованная с разумом и не противореча-
щая ему. Кантовская философия не просто является вы-
разительницей этого нового этапа, но и определенным 
кульминационным пунктом, в котором как бы подводит-
ся итог длительной борьбы философии за свою свободу 
и независимость от теологии.

В своем стремлении рационализировать рели-
гию Кант выступает продолжателем той философско- 
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рационалистической традиции, которая получила опре-
деленное развитие и выражение в английском и фран-
цузском деизме XVII в. Но Кант, не будучи простым эпи-
гоном в философии, пошел гораздо дальше своих пред-
шественников и более радикально и смело развивал 
идею рационализации религии.

Кант, отправляясь от предшествующего ему фило-
софского рационализма, критически переосмысливая 
его, в своей философии выдвинул и обосновал новые 
принципы рационалистического обоснования религии, 
которые призваны были сыграть решающую роль в даль-
нейшем развитии протестантской теологии, в определе-
нии ее исторических судеб.

Для того чтобы уяснить, в чем же, собственно, спец-
ифика позиции Канта в вопросе рационалистического 
истолкования религии и чем она отличается от пози-
ции в этом вопросе предшествующих ему философов- 
рационалистов, представляется целесообразным крат-
ко охарактеризовать суть докантовских способов фило-
софской рационализации религии.

Вообще появление в рамках философии тенденции 
рационализировать религию было обусловлено стрем-
лением ряда философов, во-первых,  каким-то образом 
согласовать веру с разумом и, во-вторых, согласовать 
эту веру с новыми научными открытиями, с развитием 
естествознания, в частности. Наиболее ярко эта тен-
денция получает свое выражение в английском и фран-
цузском деизме XVII в., который стремился выработать 
такое понятие религии, которое было бы совместимо 
с новым светским философско- рационалистическим 
и естественно- научным мировоззрением, с представле-
нием об автономности разума и самостоятельно дей-
ствующей по своим механическим законам природой. 
Характерная особенность такого философского рацио-
нализма состояла в том, что его представители стреми-
лись не к сочинению  какой-то новой религии, а к сохра-
нению, если не всей старой христианской, то, по край-
ней мере, той минимальной ее части, которую можно 
было бы согласовать, по их мнению, с новым научным 
мировоззрением.

Д. Локк посвятил этому специальное исследование, 
которое так и называлось –  «Разумность христианства», 
Г. Чербери пытался из присущих разуму общих законов 
вывести «естественную религию» и доказать необходи-
мость «вселенной церкви». Гоббс усматривал задачу 
естественного рационального богословия в том, чтобы 
сохранить из ортодоксальной религии только тот мини-
мум, который мог быть принят разумом, а таким мини-
мум, по его мнению, может быть только одно аналитиче-
ское суждение о том, что «Иисус есть Христос». В поня-
тие естественной религии, которую они противополага-
ли традиционной христианской религии, они вкладыва-
ли не  какое-то совершенно новое содержание, а только 
ту часть содержания старой христианской религии, ко-
торая могла, по их мнению, быть примирена с разумом. 
Они отлично понимали, что все содержание традицион-
ной христианской религии –  религии откровения не мо-
жет быть примиримой с требованиями автономного раз-
ума и автономной природы, поэтому они и пытались най-
ти в ней нечто такое, что могло бы быть оставлено в ней 
и в то же время совместимо с разумом. Деисты стреми-
лись к возможному компромиссу с традиционной рели-
гиозной верой, искали не вой ны с ней, а мира почетного 
для философского рационализма. Таким образом, вме-
сто двой ной истины, богословской и философской, они 
стремились к единой религиозной истине, устанавли-
ваемой двумя путями –  богословским и философским. 
Отказываясь от роли служанки богословия, философия 
в своем лице предлагала ему услуги союзницы.

Наряду с выше обозначенным типом рационализа-
ции религии в XVII в. в рамках философии возникает 
и другая тенденция, которая очень четко обозначилась 
в работах таких немецких философов того времени как 
Вейгель, Пуффендорф, Лейбниц и, наконец, нашла свое 
логическое продолжение и завершение в философии 
Христиана Вольфа. Представители этой тенденции за-
нимали более примиренческие позиции к традиционной 
христианской религии и, чтобы вызвать сочувствие хри-
стианских ортодоксов, склонны были идти на еще боль-
ший компромисс с ней, на большие уступки, чем делали 
это деисты.

Сущность этой уступки состояла в том, что филосо-
фия уже не выбирала из теологии только то, что ока-
зывалось для нее подходящим. Она принимала не толь-
ко рациональный минимум религии деизма, но также 
и целый ряд иррациональных, супранатуралистических 
догматов традиционной христианской религии. И она 
не только принимала эти догматы, но даже стремилась 
их оправдать обосновать и притом не богословскими, 
а чисто философскими средствами, стараясь их таким 
образом рационализировать.

Так, например, иенский философ и математик Ур-
гард Вейгель стремился подтвердить правильность дог-
мата о триединстве бога принципами геометрии. В этом 
предприятии и вообще в стремлении рационализировать 
даже супранатуралистическую сторону религии ему сле-
довали и его ученики. Так, Пуффендорф старался вве-
сти рационалистическое начало в сверхъестественные 
истины откровенной религии. Он мечтал об «адекватной 
и доказуемой системе» веры, в которую входили бы все 
приемы нового светского рационализма XVII в. –  демон-
страция, и определение, и постулаты, и аксиомы, спо-
собные придать ей математический характер.

Еще большую уступчивость по отношению к ирра-
циональным элементам религии проявил другой ученик 
Вейгеля, Лейбниц. Та «просвещенная любовь к богу», 
которую он проповедовал, была очень далека от Спи-
нозовой «интеллектуальной любви к богу», ибо Лейб-
ниц, говоря о боге, имел в виду не субстанцию, тожде-
ственную с природой, а бога религии, бога христианско-
го откровения. В полную противоположность скептиче-
скому Бейлю, своему главному противнику в вопросах 
богопознания, Лейбниц утверждал, что откровение хоть 
и сверхразумно, но непротиворазумно. С его точки зре-
ния, философская демонстрация не противоречит от-
кровению, ибо борьба между разумом и верою была бы 
борьбой между двумя дарами божьими, т.е., в конце кон-
цов, борьбой бога с самим собой, чего быть не может.

Лейбниц не желал обострять разногласий между ве-
рой и разумом, а, напротив, по возможности стремился 
их сгладить, не желал замечать, подчеркивать и усили-
вать различием, напротив, хотел найти сходство между 
ними, найти его там, где его в действительности никог-
да не было и нет. Сообразно с этим он уверял, что Лю-
тер вовсе не относился враждебно к философии и раз-
уму и что только впоследствии нашлись протестантские 
богословы, проявившие в этом отношении непримири-
мость.

В еще более популярной форме, чем автор «Теоди-
цеи», шел навстречу супранатурализму религии другой 
писатель конца XVII в., Христиан Томазий. Главной своей 
задачей в области философии религии Томазий считал 
не столько рационализацию богословия, сколько мирное 
и проникнутое духом терпимости разграничение между 
ним и философией. Он старался не только не разрушать 
веры и не вводить в нее никаких новшеств, но, напротив, 
всячески поддержать ее с помощью, как он любил вы-
ражаться, советов умных людей. И если, например, он 
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советовал «разумную любовь» к богу, то он при этом, 
так же как и Лейбниц с его «просвещенной любовью» 
к богу совсем не имел в виду еретическую «интеллекту-
альную любовь» к богу –  природе Спинозы.

Эту линию рационализации религии на манер схола-
стического рационализма продолжил Христиан Вольф, 
который полностью сориентировал свою рационализа-
цию религии к утверждению рациональными средства-
ми всего содержания христианского вероучения. В сво-
ей работе «Естественная теология» он ставит своей це-
лью помочь вере разумом, оправдать с помощью разума 
даже сверхразумное, иррациональное содержание ре-
лигиозных верований. При этом он активно использует 
весь арсенал рационалистической философии для того, 
чтобы придать теологии наукообразный рационализи-
рованный вид. Вся его работа посвящена философской 
апологетике традиционного догматического христиан-
ского вероучения.

Таким образом, если деисты ратовали за сохранение 
только определенного «минимума» христианской рели-
гии и взывали открыто к борьбе с церковью, то Вольф, 
напротив, принимал полностью и ортодоксальную цер-
ковь, и супранатуральную религию.

Кант решительно отверг лейбницевско- вольфианскую 
манеру рационализировать религию и рассматривал эту 
манеру не иначе как пародию на старокатолический спо-
соб рационализации. И Лейбниц, и Вольф принимали ге-
терогенное и гетерономное откровение как нечто безус-
ловно данное и содержащее в себе религиозную истину. 
Все их усилия, особенно Вольфа, были направлены к то-
му, чтобы показать, что содержание откровения, и при-
том абсолютно все может быть доказано с помощью раз-
ума. А это значит, что эта лейбницевско- вольфианская 
линия рационализации религии в конечном счете вела 
к тому, что философия ставилась в абсолютно подчинен-
ное положение по отношению к теологии. С этим Кант 
никак не мог примириться.

В противовес этому Кант выдвигает нечто совершен-
но новое. По его глубоким убеждениям, не все то, что 
есть истина в религии, может быть доказано, а, напро-
тив, только то, что может быть доказано, и есть исти-
на в религии. Кант выступает с требованием обязатель-
ного исключения из существующей религии всего того, 
что противоразумно. И он готов был признать, что, если 
в результате исследования, будет установлено, что все 
в ней противоразумно, тогда, следовательно, нужно без 
сожаления отвергнуть ее полностью.

Кант стал продолжать и развивать ту первую ли-
нию рационализации религии, которая была намечена 
в философии английских и французских деистов XVII в. 
Но, в отличие от них, Кант стремился не столько к то-
му, чтобы сохранить определенный минимум все той же 
христианской религии, сколько к тому, чтобы создать со-
вершенно новую религию из разума, к тому, чтобы уста-
новить тоже некоторый минимум религии, но помимо 
традиционной христианской религии откровения и даже 
вопреки ей.

Кант не соглашается с деистами, которые хотели ви-
деть в философии союзницу или же равного партнера 
теологии, не может он, естественно, принять и точки зре-
ния вольфианцев, которые всецело подчиняли филосо-
фию богословию и в рамках светского мировоззрения 
провозглашали и отстаивали типичные для схоластиче-
ского католицизма представления о взаимоотношении 
философии и теологии.

Ему не по душе был тот способ рационализации ре-
лигии с помощью философии, которым пользовались 
деисты и вольфианцы, именно на том основании, что 
он носил слишком примирительный характер. В самом 

деле, как у деистов, так и у вольфианцев в особенно-
сти, философии отводилась роль доказывать непрелож-
ную истину части или же всех христианских догматов, 
но никак не вменялось в обязанность и даже запреща-
лось ставить под сомнение традиционный смысл этих 
догматов. Философия, по мнению деистов и вольфиан-
цев, не только не должна покушаться на их традицион-
ное содержание, а, напротив, должна обосновывать его 
рациональными аргументами для того, чтобы продемон-
стрировать его совместимость с требованиями разума.

Отвергая примирительный философский рациона-
лизм деистов и вольфианцев, Кант выступает за бо-
лее радикальную форму философской рационализации 
религии и с этой целью предлагает совершенно новый 
принцип использования философии в деле обоснования 
религии. Задачу философии Кант видит не в том, что-
бы доказывать истинность того, истинность чего дока-
зать невозможно, а в том, чтобы придавать иной смысл 
традиционным христианским догматам в соответствии 
со своими собственными принципами и содержанием.

Кантовская философия пыталась убедить теологов 
в том, что единственным способом сохранения ее хри-
стианских положений является придание им иного смыс-
ла. Таким образом, кантовская философия представила 
теологии неожиданную возможность попытаться выжить 
в новых социально- исторических условиях посредством 
философской реинтерпретации ее традиционных хри-
стианских понятий и наполнения их новым содержанием. 
И теология, как показывает история, не преминула ухва-
титься с надеждой за эту возможность. Именно Кант был 
первым из философов, открывшим перспективу созда-
ния так называемой философской теологии, основываю-
щейся на том принципе использования философии в де-
ле обоснования религии, о котором мы уже сказали вы-
ше, и который получил свою реализацию в дальнейшем 
развитии протестантской теологии.

Чего же, собственно, добивался Кант, предлагая тео-
логии ту сделку, о которой мы говорили выше?

Отстаивая право философии на преимущественное 
истолкование, определение смысла религиозных поня-
тий, Кант тем самым, по существу, ставил теологию в за-
висимость от философии. Категорически отказываясь 
видеть в философии служанку богословия, Кант призна-
ет лишь такие отношения философии с теологией, в ко-
торых философия будет играть главенствующую роль. 
Он за такой «компромисс» философии с теологией, при 
котором философия будет определять и диктовать усло-
вия теологии, а не наоборот. По его очень остроумному 
замечанию, он согласен признать философию служан-
кой богословия, но при одном обязательном условии, 
чтобы она несла не шлейф за госпожою, а факел перед 
нею и, таким образом, указывала ей путь. В этом как 
нельзя точно выражается позиция Канта. Он отлично 
понимает, что само по себе признание автономии фи-
лософии с необходимостью не ведет еще к ее полной 
свободе, и именно поэтому он признает и требует такой 
автономии философии, при которой теология будет под-
чиняться философии.

Кантовская философия как бы подытоживает дли-
тельный процесс рационализации религии с фило-
софской точки зрения и знаменует собой в опреде-
ленной степени апогей этого развития, когда филосо-
фия не только полностью эмансипируется от теологии, 
но и подчиняет ее себе тем, что начинает диктовать ей 
условия ее развития.

Как показывает история развития протестантизма 
с самого начала своего возникновения, протестантская 
ортодоксия всегда крайне враждебно относилась к раци-
онализму и боролась с ним всюду, где она его усматри-
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вала, –  и в новой философии, и в старой католической 
теологии, и в опытах рационализации той минималь-
ной части религии, которая, как думали деисты, вполне 
совместима с разумом. Ее неприязнь к рационализму 
объясняется тем, что в нем она видела опасность для 
двух авторитетов –  церкви и Священного писания. Про-
тестантская ортодоксия принципиально не признавала 
никакого рационализма, даже такого, который отчасти 
или полностью шел навстречу ей. В этом сказывалось 
вообще типичное для ортодоксального религиозного со-
знания нежелание получать истину о боге из рук челове-
ческих и от человеческого разума.

И лишь в 60-е годы XVIII в. наблюдается изменение 
отношения к рационализму не только среди предан-
ных протестантизму кругов образованного общества, 
но и среди профессиональных протестантских теологов. 
Успешное развитие философии и естественных наук за-
ставило их серьезно обратить внимание на светскую фи-
лософию и подумать над возможностью использования 
ее услуг. Противоречие между религией и наукой, тео-
логией и философией во времена Канта становится на-
столько очевидным и невыносимым, что все большее 
и большее количество теологов начинают понимать, что 
необходимо было  что-то предпринять для того, чтобы 
сохранить уважение, авторитет и влияние христиан-
ской религии среди образованных слоев общества. Их 
не могло не беспокоить падение престижа религии сре-
ди интеллектуалов, которые начали откровенно с пре-
зрением относиться к ней. Именно в это время перед те-
ологами во весь рост встает проблема разработки новой 
апологетики религии. И в кантовской философии мно-
гие из них увидели плодотворный, как им представля-
лось, источник для заимствования таких идей, которые 
могли бы быть чрезвычайно полезными при разработ-
ке новых способов обоснования и защиты христианской 
религии. Вот почему на рубеже XVIII и XIX вв. кантов-
ская философия оказывается в центре внимания про-
тестантских теологов. Протестантская теология в кон-
це концов, несмотря на долгое сопротивление, приняла 
идею рационалистического философского обоснования 
религии, и не потому, что она хотела этого, а потому что 
вынуждена была принять, вынуждена была сделать это 
для того, чтобы попытаться выжить в новых историче-
ских условиях. Само время поставило протестантскую 
теологию в такую ситуацию, когда она вынуждена была 
идти на диалог с философией, когда она вынуждена бы-
ла заискивать перед ней, подстраиваться под нее, вы-
нуждена была защищаться и оправдываться перед раз-
умом. А это значит, что начиная с конца XVIII в. теология 
и философия меняются ролями. Именно с этого времени 
не философия начинает держать ответ перед теологи-
ей, а наоборот. Кантовская философия нанесла оконча-
тельный удар по протестантской ортодоксии и положи-
ла конец ее сопротивлению вторжению разума в свои 
сферы, убедила ее пойти на уступки. Таким образом, 
обращение к кантовской философии было обусловлено 
не тем, что она была проникнута протестантским духом, 
как это пытались представить некоторые теологи, а те-
ми объективными условиями, которые заставляли тео-
логов лихорадочно искать способы решения проблемы 
приспособления христианской религии к изменяющейся 
социально- исторической ситуации, к новым требовани-
ям времени, которые вынуждали их более открыто идти 
навстречу новым философским веяниям.

Следует заметить, что лейбницевско- вольфианский 
способ рационализации религии, хотя и пользовался 
некоторой популярностью в 60-е годы XVIII в. среди неко-
торой части протестантских теологов, но не укоренился 
в протестантизме. Пути развития протестантской тео-

логии скрестились с путями развития рационалистиче-
ской философии нового времени тогда, когда сформи-
ровалась философия Канта. Именно со второй полови-
ны XVIII в. с усвоением протестантизмом тех философ-
ских принципов обоснования религии, которые выдвинул 
Кант, и начинается специфически протестантская раци-
онализация христианства. Философское самоопределе-
ние протестантизма началось под знаменем кантовской 
философии. Что могло значить то философское обосно-
вание религии, которое предлагал Кант, для традици-
онной христианской религии, для нас совершенно яс-
но из рассмотрения сущности его философии религии. 
И если все же, несмотря на это, протестантская теология 
не только не усвоила основные идеи кантовской фило-
софии религии, но и дала им определенный импульс для 
развития уже в своих собственных рамках, то это само 
по себе является ярко выраженным симптомом кризи-
са христианско- теистического мировоззрения и прежде 
всего его религиозно- философских основ и свидетель-
ством острой потребности, испытываемой христианской 
теологией в ее протестантской форме, непосредственно 
включенной в процесс культурно- исторического разви-
тия общества, в трансформации своих идей с целью их 
приспособления к изменяющейся исторической ситуа-
ции.

Беря на вооружение кантовский метод философской 
герменевтики, философской интерпретации всех догма-
тов, положений христианской религии, протестантская 
теология не могла даже представить себе, сколь разру-
шительные последствия это будет иметь для нее. Этот 
метод сослужил роль троянского коня, который, оказав-
шись за оградой теологической крепости, изнутри по-
дорвал и потряс ее до основания. В лице Канта фило-
софия не просто оказала сильное влияние на теологию, 
она подчинила ее себе.

Если говорить о влиянии других идей кантовской фи-
лософии на протестантскую теологию, то большое зна-
чение сыграл, прежде всего, мировоззренческий дуа-
лизм, как в теоретическом, так и в практическом аспек-
тах. Предпринятое Кантом на основе этого дуализма 
«практическое» обоснование религии многие теологи 
восприняли как окончательное разрешение ставшей 
столь мучительной антиномии веры и разума и «тор-
жественное» их примирение. Им представлялось, что 
с длительной исторической контроверзой этих двух ан-
тагонистов покончено, и именно благодаря их сущност-
ному разграничению наука и религия могут заключить 
нечто вроде союза в сфере духа. Теологи, опираясь 
на идею разграничения сфер науки и религии, рассчи-
тывали, с одной стороны, освободиться наконец от дис-
кредитированного догматизма как рационалистическо-
го, так и иррационалистического типа, с другой же –  при-
дать христианской религии универсальную культурную 
открытость, гибкость и обеспечить тем самым христи-
анству возможность безболезненного включения в про-
цесс социального и культурного развития.

Теологическое развитие идеи Канта искать источ-
ник религии вне сферы теоретического разума ве-
ло к утверждению за религией «субтеоретического» 
статуса, то есть к представлению религии в качестве 
«последней» вне теоретической основы знания. Это 
свой ственно, например, для Шлейермахера, несмотря 
на весь его теологический антиинтеллектуализм. Кан-
товская идея о разграничении знания и веры, по-своему 
понятая теологами, оказывала и продолжает оказывать 
еще и сейчас существенное влияние на протестантскую 
мысль.

Не менее сильное влияние на протестантскую теоло-
гию оказал и кантовский антропологизм в делах веры. 
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В общем кантовское обоснование религии должно быть 
квалифицировано не иначе как антропоцентрическое, 
в отличие от христианского теоцентризма. В качестве 
основного требования философия Канта выдвигала тре-
бование понять религию из существа человеческого ду-
ха. По Канту, источником подлинной религиозной веры, 
т.е. моральной веры в его понимании, а не церковной, 
является сам человек, его разум, а не нечто трансцен-
дентное. С его точки зрения, как мы уже говорили, под-
линная религиозная вера покоится всецело «на внутрен-
них законах, которые могут быть развиты из собственно-
го разума каждого человека» [5, с. 334]. В этом смысле 
религия Канта субъективна, поскольку коренится исклю-
чительно в моральном субъекте и лишена всякой внеш-
ней потусторонней опоры и авторитета. Субъективность 
кантовской религии состоит еще и в том, что в ней тра-
диционное, объективное по отношению к человеку со-
держание откровения, данное ему якобы извне, было от-
вергнуто им. Но следует заметить, что субъективность 
кантовской религиозной веры ни в коем случае не сле-
дует смешивать с субъективизмом в понимании религи-
озной веры, ибо в основе кантовской религиозной веры 
лежит общезначимая для всех людей идея нравственно-
го закона. Гарантом общезначимости религиозной веры, 
хотя ее источник в самом субъекте, является, по Канту, 
единый для всех людей разум и лежащий в его основе 
всеобщий нравственный закон.

Хотя кантовское субъективное понимание религии 
и не совпадает с тем, как субъективность религии пони-
мали такие протестантские теологи, как Шлейермахер, 
Ричль, Гарнак, но общее между ними то, что в истолко-
вании истоков религиозной веры они разделяют антро-
поцентрическую позицию. Именно схема кантовского ан-
тропоцентрического обоснования происхождения и сущ-
ности религии была в дальнейшем положена в основу 
либеральной протестантской теологии.

Довольно привлекательной для протестантской тео-
логии оказалась и кантовская идея так называемой ис-
тинной церкви, «чистой» религии. Конечно, в той форме, 
как она выражена у Канта, как чистая религия разума, 
которая лишена, по существу, каких бы то ни было спец-
ифически христианских черт, она не могла быть приня-
та протестантскими теологами. Поэтому протестантский 
теолог Шлейермахер, например, отрицательно оценивал 
и отвергал как философско- рационалистическое пред-
ставление о «естественной религии», так и кантовский 
типично просветительский идеал религии. Однако сама 
идея «чистой» религии все же в несколько ином виде, 
но была реализована в либеральной протестантской те-
ологии. Тот же Шлейермахер был озабочен не чем иным, 
как поисками подлинной сущности христианской рели-
гии, поисками «истинного» христианства, а церковь объ-
является им обретающейся не в храме, где неразумная 
толпа поет хоралы, но в тайниках духа. Идея рафиниро-
вания, очищения христианской религии оказалась весь-
ма и весьма привлекательной для протестантских тео-
логов, которые были озабочены судьбой христианства.

Таким образом, кантовский метод герменевтики 
и ряд других принципиальных положений кантовской 
философии религии после соответствующей теологи-
ческой интерпретации был усвоен профессиональными 
теологами и оказал очень существенное влияние на за-
рождение нового стиля и методов обоснования религии 
в протестантской теологии, выразившееся в появлении 
в противовес ортодоксальному протестантизму так на-
зываемого теологического либерализма.

Первым из профессиональных теологов, взявших 
на вооружение метод философской герменевтики Канта 
был известный протестантский теолог Ф. Шлейермахер 

[7]. Именно он внедрил его в протестантскую теологию, 
перенес его на богословскую почву, положив начало 
длительной истории либерально- рационалистического 
направления внутри протестантизма, которая тянется 
от него до настоящего времени.

С полным основанием можно утверждать у истоков 
этого направления, которое в настоящее время находит 
наиболее яркое выражение в современных радикальных 
протестантских теологических концепциях, таких как 
«демифологизация христианства» Р. Бультмана, «онто-
логической философской теологии» П. Тиллиха, «без-
религиозного христианства» Д. Бонхоффера, «теологии 
христианского атеизма» Т. Альтицера, «теология смерти 
Бога», «теология безрелигиозного бога» В. Гамильтона, 
П. Ван Бурена, «теология процесса» Ш. Огдена, Дж. Коб-
ба [8] стоит величественная фигура Иммануила Канта.
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PROTESTANTISM AND KANT’S PHILOSOPHICAL 
HERMENEUTICS ANNOTATION

Dobrenkov V. I.
Lomonosov Moscow State University

The article analyzes in detail the socio- historical and ideological- 
theoretical origins of Protestant liberalism (Kant’s philosophy of 
“reason”), reveals the essence of the liberal- Protestant method of 
hermeneutics, dogmas and provisions of traditional Christianity and 
gives a critical assessment of the results of using the method of her-
meneutics for Christian theology itself, which led it to self-destruc-
tion and the Christian religion to collapse. Until now, in our philo-
sophical literature, the topic of determining the influence of Kant’s 
philosophy on the emergence of Protestant liberalism and its strate-
gic development has not been sufficiently investigated. The article 
fills this gap in the study of the above problem, without the analysis 
of which, in principle, it is impossible to understand the essence of 
modern Protestant radical modernism, the essence of those internal 
processes that occur within Christian theology.
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В статье на основе методики политического анализа, рас-
сматривающего нормативно- правовое поле как структурный 
компонент политической системы общества, имеющий связь 
с культурно- идеологической и институциональной сферами, 
раскрывается слабость действующего законодательства как 
эффективного инструмента безопасности современной Рос-
сии, не позволяющего ей адекватно использовать весь набор 
сопутствующих ресурсов власти. Этот аспект вынуждает Рос-
сию максимально сдерживать свою активность на Украине 
и скрыто добиваться почетного мира путем максимальных 
уступок.

Ключевые слова: современная Россия, правовое обеспече-
ние, национальная безопасность, государственная безопас-
ность, политическая система.

Для ответа на поставленный вопрос автор решил 
использовать аналитическую базу теории государства 
и права. Эта дисциплина тесно связана с политологией 
и плотно пересекается с ней в области научных интере-
сов. В данной связи есть смысл выделить ряд парадигм, 
без которых вектор исследования получил бы иную на-
правленность, а также ключевые методы научного ана-
лиза, взятые в качестве рабочих инструментов. Это по-
литическая, цивилизационная и конфликтологическая 
парадигмы, системный, структурно- функциональный, 
ценностно- целевой, витальный и сравнительный мето-
ды.

Не углубляясь далеко в прошлое, находящееся в пол-
ном противоречии с тем, что декларирует действующая 
власть, перейдем к событиям столетней давности. Тут 
следует сразу признать, что советская модель управле-
ния, при которой мы жили более семидесяти лет, доби-
лась существенных успехов во внутренней и внешней 
политике, сделав СССР ведущей сверхдержавой. И то, 
что на последних выборах в Госдуму в сентябре 2021 г. 
за представителей КПРФ было отдано 10,7 млн голосов, 
указывает на широкую популярность «русского социа-
лизма» и его юридической концепции защиты государ-
ственных интересов. Ее полное игнорирование в совре-
менных условиях может носить для нашего государства 
фатальный характер, особенно, когда спецоперация 
на Украине уже перешла свои границы, приняв между-
народный характер.

Ведь политика как главный вид социальной деятель-
ности всегда связана с темой захвата или удержания 
власти как центрального элемента общественной жиз-
ни. Эта деятельность происходит на пяти уровнях. Они 
включают в себя область межличностных отношений; 
борьбу в пределах местного уровня власти; в границах 
управления отдельно взятого государства; в масшта-
бах территориально- цивилизационных регионов, ска-
жем, Европы; и глобальный масштаб противоборства, 
нацеленный на установление мирового господства 
в  чью-либо пользу. Здесь каждая из сторон опирается 
на обширную группу ресурсов власти, среди которых 
нормативно- правовые ресурсы имеют важное, положе-
ние, получая поддержку от утилитарных и культурно- 
идеологических сфер. Кроме того, нормативно- 
регулятивная среда, определяющая правила поведения 
сторон, встроена в политическую систему, оказыва-
ющую решающее влияние на общественное сознание 
и его ценностно- целевые установки. Поэтому проблему 
начала боевых действий, как и стремления к миру, нель-
зя правильно понять без учета этих факторов.

Поскольку в условиях рыночных отношений захват 
политических высот разного уровня соединен с интере-
сами экономического господства, борьба за власть обя-
зательно носит жесткий характер. И чем выше уровень 
власти, тем беспощаднее идет борьба. Здесь политиче-
ский враг «есть именно иной, чужой», и конфликт с ним 
никогда не будут разрешен «приговором «непричастно-
го» и потому «беспристрастного» третьего лица» [10, 
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с. 40]. В этом смысле Россия представляет самый ла-
комый объект интересов всех ее главных конкурентов. 
Ведь она обладает не только огромным запасом полез-
ных ископаемых, но и, будучи самой большой страной 
мира, стала неким «middle space», овладев которой, по-
бедитель сможет обладать всей Евразией, являющейся 
«центральной основой для глобального главенства» [3, 
с. 54].

Осуществить эту цель можно только в том случае, 
если будет уничтожено цивилизационное многообразие 
с присущими ему ценностно- целевыми установками. 
Ведь закономерным финалом всякого спровоцированно-
го конфликта с «чужим» миром становится не его осла-
бление, а «полное обращение противника в свою веру» 
[5, с. 104]. Внедрение и закрепление в зоне «противни-
ка» своего ценностно- целевого кода с помощью нормы 
права становится обязательным условием ослабления 
цивилизационно- культурного суверенитета и безопасно-
сти проигравшей стороны в пользу победителя.

Следовательно, все предварительные события, как 
и сам характер военных действий, начавшихся 24 фев-
раля 2022 г., в Кремле должны проанализировать, ис-
ходя из специфики означенных пяти уровней властных 
интересов. В их контексте интересы «титульной нации», 
нашего Президента и его партии никогда не будут от-
вечать аппетитам североатлантической цивилизации, 
стремящейся к максимальному разобщению и стравли-
ванию Западной и Восточной Руси. Тем более они не бу-
дут вписаны в глобальный масштаб строителей «нового 
мирового порядка». Вот почему с декабря 2020 г. блок 
НАТО открыто признал нашу страну своим противником 
и главной военной угрозой вплоть до 2030 года. Дей-
ствуя в данном направлении, он создал необходимую ба-
зу для вооруженного конфликта и столкнул в кровавой 
схватке две державы, составляющие основу славяно- 
православного мира. Переход летом 2022 г. к позицион-
ной вой не перевел конфликт между Украиной и Росси-
ей в «изматывающую фазу» постепенного ослабления 
враждующих сторон. А когда они будут окончательно из-
мотаны, страны НАТО легко заменят «косвенное управ-
ление» над ними, установившееся после распада СС-
СР, на форму прямого подчинения, способного подавить 
память о православном и советском прошлом в пользу 
новых стандартов.

Исходя из выше сказанного, попробуем определить 
главную причину мирных инициатив России, которая мо-
жет носить латентный характер и не совпадать с декла-
ративными заявлениями ее власти. Выступая в Кремле 
30 сентября 2022 г. по случаю принятия в состав России 
четырех новых субъектов Федерации, Президент при-
звал Киев немедленно прекратить огонь и сесть за стол 
переговоров. «Мы к этому готовы, об этом не раз было 
сказано. Но выбор народа в Донецке, Луганске, Запо-
рожье и Херсоне обсуждать не будем, он сделан, Россия 
его не предаст», –  уточнил он [4]. Первый раз подобное 
предложение потупило из Кремля в адрес Президента 
Украины буквально на второй день после начала воен-
ной операции, но упорный отказ В. А. Зеленского сесть 
за стол переговоров и принять условия В. В. Путина, 
свидетельствовал о том, что в Киеве знакомы с нашей 
«ахиллесовой пятой».

Угроза увеличения с мая 2022 г. потенциального те-
атра военных действий от Балтики до Баренцева моря 
за счет Швеции и Финляндии, вынудила руководство 
России серьезно задуматься не только о поиске новых 
средств, но и о наборе новых воинских сил. Встает во-
прос –  откуда их брать, если военная мощь Швеции, со-
гласно данным «Global Firepower», несколько ниже укра-
инской и сопоставима с Польшей, а соответствующий 

потенциал Финляндии почти сопоставим с Беларусью? 
Еще хуже положение РФ в области экономики. Наши 
противники, вставшие на сторону Украины и состоящие 
в блоке НАТО, занимают по ВВП самые выгодные пози-
ции. Если мы даем чуть более 3%, то в пересчете ВВП 
на душу населения Россия вообще откатилась на 51-е 
место. Причем, каждый день такой вой ны может только 
ухудшать эти показатели, еще больше подрывая низкий 
уровень жизни граждан и усиливая их оппозиционные 
настроения.

Тут стоит вспомнить, что буквально 22 ноября 2022 г. 
на пленарном заседании VII Международного форума 
«Экономические бои без правил: рецепты победы», про-
ходившем в стенах Финансового университета при Пра-
вительстве РФ, было озвучено удручающее положение 
в области наших национальных проектов, обязанных 
в своей совокупности сыграть на пользу России, но так 
и не решивших поставленных перед ними задач. Все 
80 000 проектов оказались практически бездействующи-
ми, ибо в них была упущена стратегическая связь между 
целями и итогами, сведя все к банальной трате денег. 
У нас продолжает отсутствовать нормальная инвести-
ционная модель, а из 85 базовых отраслей отечествен-
ной экономики 21 отрасль оказалась в состоянии глубо-
кой импортозависимости. На вопрос о том, как в таких 
условиях строить свой технологический суверенитет, 
ответа от правительственных структур так и не прозву-
чало. При этом на форуме было обращено внимание 
на успешный опыт сталинской модернизации, прямым 
следствием чего стала наша победа в 1945 году. В зна-
чительной степени она была связана с тем, что тогда ак-
цент делался на «промышленные банки», а сейчас став-
ка идет на прибыль, игнорируя экономический эффект 
и нормальную инвестиционную политику. Но дела нашей 
союзницы и того хуже. По данным Всемирного банка Бе-
ларусь в сфере экономики заняла 114 место. При этом 
суммарный потенциал США, Великобритании, Франции, 
ФРГ, Турции, Италии, Канады, Испании и Польши как 
самых развитых стран НАТО на весну 2022 г. составил 
около 32% от общей доли мирового ВВП.

Остается надеяться на патриотизм, который всегда 
выручал Россию в подобных обстоятельствах. Но сегод-
ня он приобрел «диванный характер» и поставил Кремль 
в безвыходное положение. Ведь одним из требований 
тех, кто победил нас в «холодной вой не», стало внедре-
ние либеральной модели жизни. В итоге нормативно- 
регулятивная, политико- культурная, коммуникатив-
ная, идеологическая и институциональная подсистемы 
утратили национально- цивилизационное своеобразие, 
присущее России еще при Советской власти, превра-
тив ее в придаток североатлантической цивилизации. 
Конституция 1993 г. закрепила это положение и обяза-
ла граждан следовать новым правилам. В сопутствую-
щие ей нормативные акты, регулирующие социально- 
политические отношения, не было внесено ни одного 
исправления, обращенного к успешному опыту россий-
ского управления. Есть ли в этом некое противоречие? 
Ведь наша власть тоже говорит о своем патриотизме. 
Нет, поскольку в политике и праве всегда имеется де-
кларативная и латентная составляющая. Первая должна 
вызывать доверие общества к власти. Вторая обязана 
реализовывать ее скрытые интересы, часто не совпа-
дающие с интересами общества. Такая двой ственность 
становится особенно заметной, когда государственная 
власть теряет часть своего суверенитета и подчиняется 
более влиятельной силе, провоцирующей ее на опасные 
действия.

Хорошо известно, что законы пишут только победи-
тели, причем, пишут исключительно в своих интересах. 
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Данное обстоятельство отразилось на судьбе России, 
встроенной после развала СССР в либеральный кон-
текст стран НАТО. Неслучайно В. В. Путин, став прези-
дентом, поспешил заверить представителей ЕС в том, 
что Кремль принял «к сведению ожидания наших евро-
пейских партнеров с точки зрения развития российского 
законодательства» [8, с. 110]. Если взять в расчет заяв-
ление главы нашего государства о широком контроле 
со стороны спецслужб Запада за проводимыми рефор-
мами, включая работу над новой Конституцией, когда 
в 1990-е годы в правительстве России сидели сотрудни-
ки ЦРУ, проясняется смысл «ожиданий» Запада, у кото-
рого по этому вопросу к В. В. Путину претензий нет.

Вот почему отказ менять базовые положения в за-
конодательной сфере, созданной под влиянием Запа-
да, надо рассматривать как проявление косвенной за-
висимости российской власти от блока НАТО. С одной 
стороны это вызвано колоссальным превосходством 
его ресурсов. С другой стороны наша власть со времен 
М. С. Горбачева сама ориентирует себя на Запад. Приме-
ром здесь служит Послание В. В. Путина Федеральному 
Собранию, оглашенное им 16 мая 2003 года. В нем в ка-
честве вектора внешней политики России выделен курс 
на «широкое сближение и реальную интеграцию в Ев-
ропу… это –  наш с вами исторический выбор. Он сде-
лан. Он последовательно реализуется» [9, с. 112]. Между 
тем, ни одного опровержения данной установки до сих 
пор так и не последовало. Доказательством реализа-
ции этого курса служат поправки к Конституции 1993 г. 
и решительный уход власти от всяких форм обсуждения 
вопроса о внедрении своих ценностей или институтов 
управления.

И если Конституция 1977 г. несла в себе «привязку» 
к национально- историческим традициям управления, 
восходящим к прямой демократии вечевого типа, сохра-
нившейся на уровне местной власти до ХХ в., то в Кон-
ституции 1993 г. этого нет. Соборность перестала быть 
положительной альтернативой парламентаризму, в ко-
тором даже православная церковь видит «не только 
способ управления государством, но и симптом начала 
необратимого разрушения государственного механиз-
ма» [1, с. 526]. Кстати, именно эта позиция оказалась 
близка русским коммунистам, решившим сделать одну 
из разновидностей соборности в виде Советов институ-
циональной основой российского социализма.

Только капитуляция перед странами НАТО застави-
ла нашу власть принять чужое и убить свое, уйдя от на-
учного обсуждения новой модели политической систе-
мы. Ведь вместе с парламентаризмом основной закон 
1993 г. в Статьях 1, 2, 7, 10, 11, 13 и в Главе 4 утвер-
дил все принципы идеологии либерализма, касающие-
ся институциональной сферы управления. Здесь нашли 
отражение идеи правового и социального государства, 
института президентства, многопартийности и разделе-
ния светской власти на три ветви. Свою лепту в осла-
бление безопасности современной России внесла Ста-
тья 15. Ее пункт 4 закрепил приоритет международного 
права, а пункт 1 Статьи 62, следуя духу космополитизма, 
даровал законное право «иметь гражданство иностран-
ного государства». К этому надо добавить те положения, 
которые ставят государство в зависимость от индивида 
и отдают в руки частных лиц право распоряжаться при-
родными богатствами страны (Статья 9, п. 2 и Статья 36, 
п. 2). Подобный юридический реверанс сделал Россию 
«ночным сторожем» международного капитала, встав-
шего на сторону Киева, избавив от наказания предста-
вителей «пятой колонны». У нас даже нет ни одной ста-
тьи, защищающей честь России от лукавых дельцов, что 
крайне негативно отражается на ее безопасности.

И если в Конституции 1977 г. защите Отечества от-
ведена целая глава, относящая эту деятельность к «важ-
нейшим функциям государства» и считающая ее «делом 
всего народа» (Статья 31) [6], то последний основной 
закон, согласно Статье 59, пункту 1, видит в этом долг 
и обязанность только гражданина, но не государства 
и общества. А сам гражданин, если следовать Статье 2, 
является «высшей ценностью», которой государство 
обязано служить. В скобках заметим, сегодня юриди-
чески Россия ценностью вообще не является. Поэтому, 
осознав свою «ценность», люди не хотят ставить служе-
ние Отечеству выше личных амбиций, даже если они 
входят в правительство или надевают погоны. Согласно 
аналитическим исследованиям, у современной студен-
ческой молодежи «на первый план смысложизненных 
ценностей … выходят создание хорошей семьи и вос-
питание детей, возможность самовыражения и творче-
ства, личная свобода и собственно человеческая жизнь. 
Вместе с тем, современные студенты в гораздо большей 
степени, чем в восьмидесятые года прошлого века, отда-
ют предпочтение социальному статусу, доходу, а не лич-
ностным, духовным качествам» [2, с. 2606]. Растущие 
эгоистические устремления не только бьют по нашей 
обороноспособности, но и провоцирует рост коррупции, 
включая высокий отток россиян в страны НАТО. Ведь 
принцип их жизни теперь сводится к лозунгу «ubi bene 
ibi patria».

При этом российская власть ссылается на заложен-
ные в Конституции 1993 г. «общечеловеческие ценно-
сти», главной из которых, как мы выяснили, стал аб-
страктный человек, без всякого различия в нем добра 
и зла. Где даже национальная идея, согласно расшифров-
ке Д. А. Медведева, сделанной им в 2008 г., убила нашу 
цивилизационную специфику и оформилась в духе сугубо 
либеральной установки, включив три принципа: «Свобода 
и справедливость. Второе –  это гражданское достоинство 
человека. Третье –  его благополучие и социальная ответ-
ственность» [7. с. 46]. Все они, отвечая духу Конституции, 
не встретили возражений со стороны правящей партии, 
хотя с такими принципами можно быть гражданином лю-
бой страны и при этом оставаться врагом России.

Подорвав жертвенную основу патриотизма, наша 
власть почти оказалась в положении Временного пра-
вительства, уничтожившего всё ранее созданное и утра-
тившего живую связь с народом, но взамен ничего для 
своей опоры внутри страны не создавшего. Попытка 
«временщиков» исправить положение, за счет перехо-
да летом 1917 г. к активным боевым действиям, только 
привела к обострению общего кризиса и завершилась 
новой революцией. Поэтому всякое затягивание воен-
ных действий, ведущее к ухудшению жизни народа, или 
их активизация, требующая новых жертв и новых солдат, 
может вызвать волну протестных движений. Сценарий 
их непредсказуем. Он может иметь сходство с Югослав-
ским вариантом и закончиться Гаагским судом, но может 
повторить специфику русского бунта с его беспощадно-
стью к олигархам.

В любом случае Запад обязательно пойдет на новую 
провокацию революционных потрясений ради продви-
жения в российскую власть во всем послушных ему лиц. 
Думается, эта перспектива стала дополнительной при-
чиной патовой ситуации, заставив Москву задуматься 
о мире и отказаться от похода на Львов, скрыто добива-
ясь для себя максимальных уступок.
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In the article, author using the political analysis methodology as ba-
sis, analyzes the regulatory and legal field as the structural compo-

nent of the political system of the society, which is in a close relation-
ship with cultural and ideological, as well as institutional areas of life, 
attempts to prove the procedural failure of contemporary legislation 
in Russia as an effective national security resource, which does not 
allow it to adequately use the whole set of accompanying resources 
of political power. This aspect forces Russia to restrain its activity 
in Ukraine as much as possible and achieve an honorable peace 
through maximum concession
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В статье рассматривается приведение федерального законо-
дательства России в соответствие с впервые зафиксирован-
ным в Конституции РФ понятием (принципом) единой системы 
публичной власти.
В центре внимания –  ряд законов, в которых нашли своё во-
площение различные аспекты функционирования этой си-
стемы. Прежде всего, это –  Федеральный Закон (ФЗ) «О Го-
сударственном Совете Российской Федерации» (08 декабря 
2020 года), в котором, в частности, даётся определение нового 
понятия. Важным этапом приведения законодательства стра-
ны в соответствии с рассматриваемым принципом стал ФЗ 
«Об общих принципах организации публичной власти в субъ-
ектах Российской Федерации» (21 декабря 2021 года). Ещё од-
ним шагом в указанном направлении должен был стать закон 
«Об общих принципах местного самоуправления в единой си-
стеме публичной власти», проект которого Госдума РФ 25 ян-
варя 2022 года приняла в первом чтении, однако второе чтение 
законопроекта пока не состоялось.

Ключевые слова: федеральное законодательство, государ-
ственная власть, единая система публичной власти, публичная 
власть, местное самоуправление.

Статья посвящена приведению федерального за-
конодательства России в соответствие с новыми по-
ложениями Конституции РФ, утверждёнными 01 июля 
2020 года. Широкий спектр законодательных новелл, 
касающихся правового и территориального суверените-
та России, а также улучшения деятельности федераль-
ных органов государственной власти страны, уже вопло-
щён в российское законодательство [1]. В центре этого 
исследования –  законодательное оформление впервые 
зафиксированного в Основном Законе страны понятия 
единой системы публичной власти.

В. В. Путин, выступая в начале 2020 года с Посла-
нием Федеральному Собранию РФ, особо остановился 
на важных поправках в Конституцию. В частности, он 
заявил о важности «закрепить в Конституции принципы 
единой системы публичной власти, выстроить эффек-
тивное взаимодействие между государственными и му-
ниципальными органами» [6]. При этом по мнению Пре-
зидента, права органов местного самоуправления сле-
дует расширить и укрепить.

Во вступившей в силу 04 июля 2020 года обновлён-
ной Конституции это предложение Президента было за-
креплено в ст. 132 п. 3: «Органы местного самоуправле-
ния и органы государственной власти входят в единую 
систему публичной власти в РФ и осуществляют взаи-
модействие для наиболее эффективного решения задач 
в интересах населения, проживающего на соответству-
ющей территории» [5].

Указанный принцип предполагает согласованные 
действия всех уровней власти в интересах граждан. 
В плане реализации этой конституционной нормы был 
принят такой важный закон, как Федеральный конститу-
ционный закон (ФЗК) «О Правительстве Российской Фе-
дерации» (09 ноября 2020 года) [9]. Особое значение для 
нашего исследования имеет Федеральный закон «О Го-
сударственном Совете Российской Федерации» (08 де-
кабря 2020 года), который обозначает основы деятель-
ности единой публичной власти, статус, порядок фор-
мирования и деятельности Государственного Совета [7].

Во-первых, в данном законе даётся определение но-
вого понятия: единая система публичной власти это –  
«федеральные органы государственной власти, органы 
государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, иные государственные органы, органы местно-
го самоуправления в их совокупности, осуществляющие 
… свою деятельность в целях… создания условий для 
социально- экономического развития государства» [7, 
ст. 2, п. 1].

Во-вторых, обозначается круг высших органов госу-
дарственной власти страны, которые согласно Консти-
туции России осуществляют координацию деятельности 
единой системы публичной власти, а именно: Президент 
РФ, Правительство РФ, Государственный Совет, другие 
госорганы (в пределах своей компетенции) [7, ст. 2, п. 2].

В-третьих, этот закон определил Госсовет как кон-
ституционный государственный орган, а также зафик-
сировал особую роль Госсовета РФ в единой системе 
публичной власти: «Государственный Совет является 
конституционным государственным органом, формиру-
емым Президентом Российской Федерации в целях обе-
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спечения согласованного функционирования и взаимо-
действия органов, входящих в единую систему публич-
ной власти…» [7, ст. 3, п. 1].

Новым этапом в приведении законодательства в со-
ответствии с обновлениями Конституции стал закон, 
развивающий положения о системе власти регионов РФ. 
Инициаторами закона стали главы комитетов Госдумы 
и Совета Федерации по госстроительству и законода-
тельству П. В. Крашенинников и А. А. Клишас. С сентября 
2020 года в парламенте страны велась работа над со-
ответствующим законопроектом, который 14 и 15 дека-
бря 2020 года был утверждён соответственно Госдумой 
и Советом Федерации. Президент страны поставил под-
пись под ФЗ «Об общих принципах организации публич-
ной власти в субъектах Российской Федерации» 21 де-
кабря 2020 года [8].

Этот Федеральный закон насчитывает 65 обширных 
статей, разделённых на 11 глав. В них подробно пропи-
саны многие моменты, которые в предыдущей редакции 
соответствующего закона были обозначены в самом об-
щем виде.

Так, в новом законе закрепляются принципы рабо-
ты органов власти в регионах, в частности, реализация 
прав и свобод граждан, приоритет верховенства Консти-
туции РФ [8, ст. 2, 3], устанавливается единая структура 
органов власти субъектов федерации [8, ст. 4, 5, 6], при 
этом регулируются разные аспекты статуса, функций 
и деятельности этих органов.

Законодательный орган субъекта РФ (структура 
и наименование) устанавливается с учётом националь-
ных и исторических традиций, но без использования 
наименований федеральных органов государственной 
власти [8, ст. 7, п. 3]. Депутат осуществляет свои полно-
мочия в двух формах: с отрывом или без отрыва от ос-
новной работы. При этом количество депутатов из пер-
вой группы определяется законом субъекта федерации 
[8, ст. 17, п. 1, 2]. Устанавливаются новые меры ответ-
ственности региональных депутатов вплоть до досроч-
ного прекращения их полномочий [8, ст. 21, 22, 25]. Срок 
деятельности регионального парламента –  5 лет [8, ст. 7, 
п. 11].

Глава региона выбирается гражданами субъекта фе-
дерации либо депутатами законодательного собрания 
субъекта на срок 5 лет [8, ст. 20]. Количество сроков 
полномочий региональных глав исключено из закона. 
Но это не запрещает регионам, учитывая свою специ-
фику, установить в конституциях или уставах количество 
переизбраний глав субъектов.

Руководитель региона должен именоваться «Глава» 
с последующим указанием названия региона. С учётом 
национальных, исторических и других традиций субъ-
екта возможно дополнительное наименование главы, 
однако в его наименовании не может быть слова «Пре-
зидент». Глава субъекта, замещая одновременно феде-
ральную и региональную должность в регионе, выступа-
ет, таким образом, связующим звеном в вертикали вла-
сти [8, ст. 20, п. 6].

Глава региона может сам возглавить правительство 
субъекта, или ввести отдельную должность председа-
теля правительства, если это прописано в конституции 
(уставе) субъекта РФ [8, ст. 32, п. 5].

Расширяются меры дисциплинарной ответствен-
ности главы субъекта федерации перед Президентом 
России, а также причины отстранения главы региона 
от должности досрочно [8, ст. 29].

Высшим исполнительным региональным органом 
является «Правительство» с указанием наименования 
субъекта. Может вводиться и другое наименование, учи-
тывающее исторические, национальные и иные тради-

ции [8, ст. 32, п. 3]. Органы исполнительной власти фе-
дерального уровня могут участвовать в формировании 
правительства региона в таких сферах, как здравоохра-
нение, образование, финансы, жилищный и строитель-
ный надзор [8, ст. 4, п. 3, 4].

В каждом регионе должны быть созданы постоянно 
действующие финансовый и контрольно- счётный орга-
ны [8, ст. 34, 38].

Закон включает нормы, имеющие целью повышение 
эффективности госуправления в регионах. Так, феде-
ральные и региональные исполнительные органы РФ 
могут передавать друг другу часть своих полномочий [8, 
ст. 2]. Существенно переработан перечень полномочий 
совместного ведения органов государственной власти 
Российской Федерации и субъектов РФ, который вклю-
чает в себя 170 пунктов [8, ст. 44]. Предполагается дис-
танционное участие в работе регионального законода-
тельного собрания и дистанционное взаимодействие 
всех органов власти субъекта РФ [8, ст. 2, п. 2].

ФЗ «Об общих принципах организации публичной 
власти в субъектах Российской Федерации» действует 
со дня его официального опубликования –  21 декабря 
2021 года, главы 2, 3, 4, 5, 9–01 июня 2022 года, главы 7, 
8–01 января 2023 года. Не позднее 01 января 2023 года 
в соответствие с этим ФЗ должны быть приведены пра-
вовые акты субъектов РФ и муниципалитетов.

Одним из знаковых событий на пути воплощения норм 
указанного закона в жизнь стала унификация должно-
стей субъектов РФ. Так, 12 июля 2012 года Президент РФ 
подписал указ об изменениях в составе Госсовета РФ, 
в котором должности ряда руководителей регионов обо-
значены как «Губернатор» и «Глава Республики». В част-
ности, этим указом должность Р. Н. Минниханова, предсе-
дателя комиссии Госсовета комиссией по строительству, 
жилищно- коммунальному хозяйству и городской среде, 
определяется как «Глава Республики Татарстан» [2]. 
До этого времени Татарстан долго оставался последней 
республикой РФ, руководитель которой по конституции 
именовался президентом. Приведение законодательства 
Татарстана в соответствие с федеральным законом бу-
дет осуществлено до начала 2023 года.

Новый шаг в законодательном оформлении единой 
системы публичной власти –  закон «Об общих принци-
пах местного самоуправления в единой системе публич-
ной власти», авторами которого стали главы комитетов 
Госдумы и Совета Федерации депутат П. В. Крашенинни-
ков и сенатор А. А. Клишас [4].

25 января 2022 года Госдума в первом чтении приня-
ла проект этого закона. Он закрепляет полномочия ор-
ганов местного самоуправления по обеспечению жизне-
деятельности населения, устанавливает одноуровневую 
систему муниципальной власти в 3-х видах (в отличие 
от 8-ми видов в настоящее время). При этом формиро-
вание муниципальных образований должно осущест-
вляться не по территориальному принципу (как сейчас), 
а по принципу привязки к населению в зависимости 
от его численности и плотности, что приведёт к укруп-
нению муниципальных образований и значительному со-
кращению их количества.

Не меняется структура местного самоуправления. 
Выборы являются единственной формой создания мест-
ного представительного органа. Устанавливается еди-
ный пятилетний срок полномочий для всех должностных 
лиц местного самоуправления. Усиливается ответствен-
ность глав муниципальных образований.

Вступление в силу основных положений закона долж-
но произойти с 01 января 2023 года, переход к одноуров-
невой организации местного самоуправления –  до 01 ян-
варя 2028 года [3].
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СОЦ
ИАЛ

ЬНО-ГУМ
АНИТАРНЫ

Е ЗНАНИЯ
Второе чтение в Госдуме было запланировано на ко-

нец февраля 2022 года, однако затем оно было отложено 
на июнь месяц и не проведено до сих пор.

Закрепление в федеральном законодательстве 
принципа единой системы публичной власти призвано 
обеспечить согласованное взаимодействие различных 
уровней власти (федеральной, региональной, местной) 
как единого целого. В принятых законах устанавлива-
ется чёткое распределение полномочий между различ-
ными органами власти, а также повышение их ответ-
ственности перед вышестоящими органами. Создание 
стройной системы публичной власти способствует улуч-
шению работы государственного механизма и повышает 
эффективность управления страной в целях социально- 
экономического развития государства.
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CONSOLIDATION IN THE FEDERAL LEGISLATION OF 
RUSSIA OF THE CONCEPT OF A UNIFIED SYSTEM OF 
PUBLIC AUTHORITY

Borisenko V. I., Chernysheva E. N.
Pushkin State Russian Language Institute

The article discusses bringing the federal legislation of Russia in line 
with the concept (principle) of a unified system of public authority, 
first fixed in the Constitution of the Russian Federation.
The focus is on a number of laws in which various aspects of the 
functioning of this system have been embodied. First of all, this is 
the Federal Law (FZ) “On the State Council of the Russian Feder-
ation” (December 8, 2020), which, in particular, defines a new con-
cept. An important stage in bringing the country’s legislation in line 
with the principle under consideration was the Federal Law “On the 
General Principles of Organization of Public Power in the Subjects 
of the Russian Federation” (December 21, 2021). Another step in 
this direction was to be the law “On the General Principles of Local 
Self- Government in a Unified System of Public Power”, the draft of 
which was adopted by the State Duma of the Russian Federation on 
January 25, 2022 in the first reading, but the second reading of the 
bill has not yet taken place.

Keywords: federal legislation, state power, unified system of public 
power, public power, local self-government.
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Идеология государственного служения в Нидерландах
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В работе анализируются нормативные документы Нидерлан-
дов, касающиеся феномена идеологии государственного слу-
жения. Юридическое в данной работе –  это лишь дескриптив-
ная форма, в то время как политическое содержание касается 
вопроса о ценностях, в первую очередь, ценности служения 
общему благу. Автор исследует различные этические аспекты 
государственной службы в Нидерландах. В частности, подни-
мается вопрос о том, как чиновник может совмещать государ-
ственную службу и бизнес, без ущерба общему благу?

Ключевые слова: государственная служба, бюрократия, идео-
логия, общее благо, коррупция, политико- юридический подход.

Мы продолжаем наше исследование идеологии бю-
рократии. Ранее мы дали теоретическое обоснование 
идеологии государственного служения на примере Ев-
ропейского Союза. В данном тексте мы рассмотрим кейс 
Нидерландов.

Особенностью Нидерландов является регулирова-
ние многих государственных вопросов в «полу-публич-
ном секторе», который представляет собой переходную 
сферу между государственными и частными услугами 
(например, в образовании и здравоохранении). Разно-
образие организационных форм и децентрализация го-
сударственного управления обуславливает фрагменти-
рованность государственной службы и правил, приме-
няемых к ее различным элементам –  например, порядку 
приема на работу. При этом Закон о государственной 
службе устанавливает базовые обязанности государ-
ственных структур- работодателей в части поддержания 
высокого этического стандарта государственной службы 
через поощрение надлежащего служебного поведения, 
предотвращения конфликта интересов и злоупотребле-
ний властными полномочиями [1].

Отличительной чертой государственной службы 
в Нидерландах ранее являлось назначение на долж-
ность государственной структурой- работодателем (это 
было закреплено в Законе о государственной службе 
1929 г.). В последнее время наблюдается тренд на сти-
рание границ между публичным и частным секторами 
[2].

В феврале 2014 г. Правительство приняло решение 
скорректировать статус государственных служащих: го-
сударственные служащие больше официально не назна-
чаются на должность, с ними подписывается контракт, 
как в частном секторе, а вместо законодательного регу-
лирования их статуса вводятся коллективные трудовые 
соглашения. В целом был предусмотрен постепенный 
переход от публично- правового регулирования к трудо-
вому [3].

В настоящее время в обновленном Законе о государ-
ственной службе государственными служащими счита-
ются лица, нанятые государственным работодателем 
на основе контракта. Такие существенные изменения 
обосновывались необходимостью достижения ключевых 
целей, в том числе «предоставление качественных услуг 
населению, бизнесу и иным общественным институтам». 
Основными принципами государственной службы были 
объявлены: фокус на потребностях населения, быстрота 
и надежность предоставления государственных услуг, 
«бесшовность» управления (граждане не должны иметь 
дело с непонятными различиями между государствен-
ными органами, они должны работать как единый ме-
ханизм), прозрачность, подотчетность и эффективность 
[4].

В 2018 г. кадровая политика снова была пересмотре-
на в соответствии с вызовами современности. В Стра-
тегии развития государственных кадровых ресурсов 
до 2025 г. Центральная администрация (Central Public 
Administration) характеризуется как «компания» с раз-
ветвленной системой подразделений, а также подчерки-
вается углубление идеи служения обществу: открытость 
управления ведет к формированию запроса населения 
на индивидуальный подход к решению проблем, а так-
же на создание государственных продуктов совмест-
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но с населением. Это требует от государственной ад-
министрации поиска новых способов взаимодействия 
с заинтересованными сторонами, что, в свою очередь, 
ведет к изменению требований к государственным слу-
жащим. Среди важных качеств чиновников отмечаются: 
гибкость, устойчивость и ориентация на ценности, а так-
же коммуникативные навыки [5].

Кадровая политика по-прежнему в ведении отдель-
ных государственных органов. Методы отбора не рас-
крываются, однако отмечается необходимость прини-
мать на службу квалифицированных и мотивированных 
сотрудников. Кроме того, подчеркнута возрастающая 
роль Кодекса этики в решении возникающих проблем.

Государственным служащим предписано вести себя 
надлежащим образом в своих отношениях с частными 
лицами, организациями и другими государственными 
служащими. Выборные должностные лица и государ-
ственные служащие обязаны вести себя профессио-
нально и этично в соответствии с правилами, закреплен-
ными в Кодексе служебного поведения 2016 г. [6].

Девиз Центральной администрации подчеркивает 
важность установления доверительных отношений меж-
ду государственными служащими и населением, кото-
рые должны проявляться в честности, надежности, кор-
ректности и уважительности. Государство должно быть 
примером поведения для граждан. Государственные слу-
жащие ответственны за собственное поведение и приве-
дение его в соответствии с требованиями Кодекса.

Особенность Кодекса в том, что делается акцент 
на коммуникации и обсуждении положений Кодекса 
между государственными служащими для лучшего по-
нимания требований к служебному поведению, а так-
же свободный стиль изложения требований, непосред-
ственное обращение к читателю.

Отмечается, что преданность службе должна быть 
основой этики государственного служащего и пронизы-
вать все отношения, связанные с ней, равно как и про-
фессионализм. Также требуется умение оценивать ситу-
ации с точки зрения служения общественному интересу 
и действовать самостоятельно с опорой на следующие 
ценности:
– независимость и нейтральность: свобода от преду-

беждений и предрассудков, недопущение конфликта 
интересов и фаворитизма;

– надежность и внимательность: верность своему сло-
ву, аккуратное обращение с ресурсами и конфиден-
циальной информацией;

– личная ответственность: осознание своей публично-
сти в связи с развитием технологий и непрерывный 
контроль своего поведения.
Государственные служащие не должны поддаваться 

соблазну в части получения подарков или преимуществ 
для себя и детально оценивать мотивы дарителя.

Кодекс содержит запрет на получение любых подар-
ков стоимостью свыше 50 евро. Это требование далее 
раскрывается в других актах: в соответствии со ст. 64 
Закона об общих правилах деятельности должностных 
лиц, государственным служащим запрещается требо-
вать и принимать подарки, компенсации, награды или 
обещания от третьих сторон, за исключением случаев, 
когда это разрешено законом. Получение взяток строго 
запрещено [7].

Государственный служащий обязан сообщать на-
чальству о подарке. Начальство при оценке ситуации 
должно учитывать мотивы дарителя: насколько откры-
то был преподнесен подарок; разовый ли это случай, 
или государственный служащий регулярно получает 
 что-то от этой третьей стороны; пропорционален ли по-
дарок оказываемым государственным служащим услу-

гам в рамках его полномочий; получают ли другие го-
сударственные служащие этого департамента подарки 
от этой третьей стороны [8].

Коммерциализация сведений, полученных в ходе 
службы, запрещена. Базовыми принципами поведения 
государственных служащий при участии в конференци-
ях и конгрессах являются безвозмездная основа уча-
стия, а также разрешение со стороны руководителя.

Центральная администрация поощряет волонтер-
скую деятельность служащих во внерабочее время; го-
сударственным служащим также разрешено иметь вто-
рую оплачиваемую работу или собственный бизнес. 
При этом закреплена обязанность сообщать о своей 
деятельности вне государственной службы, а в отноше-
нии высших руководящих должностей –  размещать эти 
сведения в публичном доступе. Вместе с тем запреще-
на деятельность, способная подорвать исполнение слу-
жебных обязанностей государственного служащего или 
функций всего государственного органа.

При переходе на новое место работы предусмотрен 
период «охлаждения» (cooling-off period). Государствен-
ным служащим рекомендовано открыто обсуждать ка-
рьерные изменения и сопутствующие им риски.

Частью идеологии государственных служащих так-
же является аккуратная работа с информацией, что под-
разумевает не только сохранение конфиденциальности 
сведений, ставших известными в ходе службы, но и вы-
ражение мнений. Государственные служащие должны 
воздерживаться от публичного выражения своих мыс-
лей или чувств, а также от реализации права собирать-
ся и участвовать в протестах, если такие действия нега-
тивно повлияют на выполнение служебной функции или 
деятельность государственных структур. Также им необ-
ходимо помнить, что как действующие государственные 
служащие они говорят не только за себя, но и представ-
ляют министра, под чьим руководством работают.

Нарушение этого правила может повлечь серьез-
ные последствия. Например, в 2014 г. государственный 
служащий департамента по вопросам терроризма Ми-
нистерства безопасности и юстиции сделала в своем 
Твиттере публикацию о том, что террористическая ор-
ганизация «Исламское государство» (ISIS, организация 
запрещена в РФ) –  это выдумка и план Израиля. Это 
было расценено министром как нарушение служебных 
обязанностей и привело к освобождению лица от долж-
ности [9].

Государственные органы оперируют таким понятием, 
как «нежелательное поведение» под которым подразу-
меваются агрессия, дискриминация, жестокость, харас-
смент, сплетничество, буллинг и распространение слу-
хов [10].

Отдельно в Нидерландах разработан Кодекс пове-
дения государственных служащих в цифровой рабочей 
среде, в котором базовым принципом является личная 
ответственность государственного служащего за свое 
поведение и действия в интернете как на службе, так 
и дома. К примеру, не допускается посещение сайтов, 
загрузка или отправка информации с порнографиче-
ским, расистским, дискриминационным, экстремист-
ским, террористическим, оскорбительным, сексуальным 
или иным запугивающим, оскорбительным или угрожаю-
щим содержанием. Запрещено пользоваться браузером 
Tor, обходящим блокировки [11].

Одна из этических коллизий связана с реализацией 
принципа «speak truth to power»: государственных слу-
жащих критикуют за представление рациональных аргу-
ментов (как правило, обосновывающих невозможность 
и ограничения реализации тех или иных предлагаемых 
мер) без учета политических тонкостей, в результате 
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чего возникает риск игнорирования политиками пред-
ставленных советов, что в свою очередь, ведет к тому, 
что государственные служащие воздерживаются от вы-
ражения собственного мнения. Следует отметить, что 
министры и государственные секретари официально 
не имеют политических советников и полностью полага-
ются на государственных служащих [12].

Бывшим министрам и государственным секретарям 
в течение двух лет после оставления должности запре-
щено вступать в контакты с сотрудниками своего ми-
нистерства в целях лоббирования интересов компании, 
полупубличной или иной организации, имеющей интере-
сы в соответствующей сфере. Запрет включает личные 
встречи, звонки, обмен электронными письмами, другие 
способы электронного общения [13].

Нидерланды отличаются низкими показателями кор-
рупции (в рейтинге восприятия коррупции Transparency 
International в 2020 г. занимает восьмую позицию из ста 
восьмидесяти [14]). Взяточничество запрещено Уголов-
ным кодексом, в случае совершения такого преступле-
ния обе стороны несут ответственность в виде штрафа 
до 87 000 евро и/или лишения свободы до шести лет. 
Для отдельных государственных служащих (например, 
для государственных секретарей, мэров) максимальный 
срок лишения свободы составляет до 8 лет. К таким ли-
цам также может быть применен запрет на занятие опре-
деленных должностей [15].

Поводя итог, можно сделать следующие схожие вы-
воды с теми, что были даны нами в исследовании идео-
логии чиновничества во всем Европейском Союзе (что 
логично, т.к. Нидерланды –  часть ЕС). Скрытые и явные 
идеологические посылы служения чиновников обще-
ству касаются самых разных аспектов: от формального 
кодекса поведения до борьбы с коррупцией. Довольно 
необычно то, что нидерландский чиновник имеет право 
на занятие бизнесом. При этом в стране уровень низкий 
уровень коррупции. Это как раз объяснимо «идеологиче-
ски». Идеология государственного служения, ценности 
работы на общее благо в сознании чиновника настолько 
сильны, что он спокойно может совмещать свое частное 
дело (бизнес) с государственным управлением, не нано-
ся ему ущерба.
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The paper analyzes the normative documents of Netherlands con-
cerning the phenomenon of public service. This analysis is built not 
as a strict legal interpretation, but as a qualitative political analysis. 
The legal in this work is only a descriptive form, while the political 
content concerns the question of values, first of all, the value of serv-
ing the common good. The author explores various ethical aspects 
of public service in the Netherlands. In particular, the question is 
raised about how an official can combine public service and busi-
ness, without prejudice to the common good?
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Концептуальные подходы к выявлению и оценке ценностных установок 
семейной молодежи: по материалам российских и международных 
исследований
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Автор рассматривает основные подходы к исследованию мо-
лодой семьи, изучению ценностных ориентиров и жизненных 
стратегий современной молодежи. Проводится расширенный 
литературный обзор научных публикаций зарубежных и отече-
ственных авторов. Исследования в статье разделены на три те-
матических блока: в первую очередь рассматриваются научные 
труды, предметом которых является изучение трансформаций 
в восприятии современным обществом института семьи, далее 
приводятся достижения в сфере изучения государственной де-
мографической и семейной политики, рассматриваются науч-
ные труды по анализу федеральных и региональных практик. 
Заключительная часть обзора включает в себя исследования 
в сфере молодежной семейной политики, где особое внимание 
отводится авторам, изучающим ценностные установки моло-
дого поколения. Цель настоящей статьи –  теоретический и ме-
тодологический вклад в изучение вопроса семейных ориенти-
ров современной молодежи посредством обобщения текущих 
знаний, трудов и достижений в этой области.

Ключевые слова молодежь, молодежные ориентиры, семей-
ная политика, семья, брак, институт молодой семьи.

Среди научного сообщества во все времена наблю-
дался стойкий интерес к изучению ценностных ориента-
ций человечества. Молодежь представляет собой наи-
более чувствительное и восприимчивое сообщество, их 
установки играют значимую роль в регулировании взгля-
дов и поведения населения. В условиях быстро меняю-
щегося мира наиболее остро встает вопрос о необходи-
мости изучения ценностных трансформаций: в процессе 
изменения трендов и государственных приоритетов одни 
ценности теряют свою значимость или исчезают, другие, 
напротив, выходят на первый план или, сохраняя свою 
значимость, меняют внутреннее содержание, появляет-
ся ряд принципиально новых ценностных ориентаций.

Устойчивые и традиционные ценности, такие как «се-
мья», «работа» сегодня меняют свое смысловое напол-
нение, изменяется их восприятие и в молодежной среде. 
К примеру, такая ценностная установка как «интерес-
ная работа» в советское время включала в себя идею 
творческой самореализации на месте приложения тру-
да, а в наши дни молодые люди чаще связывают это 
понятие с высоким заработком и наименьшими трудо-
затратами.

Особый интерес в изучении жизненных ориенти-
ров молодежи в условиях демографических и духовно- 
нравственных вызовов современного мира представля-
ет восприятие института семьи и брака. В российском 
законодательстве понятие «молодая семья» появилось 
относительно недавно –  при утверждении Федерального 
закона «О молодежной политике в Российской Федера-
ции» [1] в 2020 году. Согласно нормативно закрепленно-
му понятию молодой семьей в России принято считать 
лиц, состоящих в официально заключенном браке, в том 
числе воспитывающих ребенка или нескольких детей, 
либо лиц, являющихся единственным родителем (усы-
новителем) ребенка (детей), в возрасте до 35 лет вклю-
чительно.

Анализ и учет в государственной повестке ценност-
ной парадигмы молодых людей и их ориентации на всту-
пление в брак и рождение детей является важнейшим 
аспектом социально- экономического благополучия стра-
ны. Однако, к рассмотрению вопроса о семейных ори-
ентирах следует подходить комплексно, ведь молодежь 
представляет собой значительную часть общества. По-
этому научные труды, которые по содержанию и объек-
ту отражают данный вопрос, условно можно разделить 
на три группы.

В первой представлены исследования института се-
мьи и его влияния в обществе, выявлены трансформа-
ции форм семьи, описана проблематика внутрисемей-
ных отношений, распределения ролей.

В данном аспекте следует отметить достаточно зна-
чимый фундаментальный опыт в изучении семейных от-
ношений и взаимодействий. Первые систематизирован-
ные труды были опубликованы зарубежными учеными 
еще XIX веке. Социологией семьи занимался француз-
ский методолог Ф. Ле Пле (Le Play, 1855) [2]. Он изучил 
особенности жизни семей различных социальных групп, 
проанализировал бюджеты и монографически описал 
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образ жизни каждой семьи, получив в результате первую 
типологию семей.

В Союзе ССР исследования семьи приобрели наи-
большую популярность во второй половине XX века. 
За период с 1968 по 1983 в стране опубликовали более 
3 тыс. трудов по данному направлению. Наибольшее ко-
личество работ касалось вопросов репродуктивного по-
ведения, совмещения профессиональной и семейной ро-
ли работающей женщины, распределения обязанностей 
внутри семьи. Значительный вклад внесло Всесоюзное 
исследование репродуктивных установок на базе НИИ 
ЦСУ в 1969 году.

Особое внимание исследователи направили на изу-
чение эмоциональных отношений супругов, внутренних 
конфликтов в семье, проблематики воспитания детей 
в неблагополучных семьях, сексуального и добрачного 
поведения. Изменениям традиционного института бра-
ка способствовало принятие РСФСР Семейного кодек-
са (1926) [13], разработанного сторонницей эмансипации 
женщин А. М. Коллонтай.

Сегодня зарубежные исследователи часто уделяют 
внимание изучению трансформации института семьи: 
помимо традиционной формы (семья с разнополыми 
родителями), предложил дополнить в классификацию 
такими позициями, как семьи «с однополыми родителя-
ми», «неполные», семьи «усыновителей –  иностранцев» 
и провел сравнительную характеристику воспитания де-
тей в семьях с разнополым и однополыми союзом, пред-
ставив преимущества и недостатки [3].

Вторую группу представляют работы, объектом иссле-
дования в которых выступает тема государственной де-
мографической и семейной политики. В данном аспекте 
научные труды можно разделить на зарубежные и отече-
ственные, а также выделить различные статистические 
и социологические исследования, мониторинг ситуации.

Научные работы Н. С. Григорьевой (2012) [8], Т. А. Гур-
ко (2011) [10], А. В. Носковой, Е. И. Кузьминой (2019) [16] 
раскрывают общемировые тенденции: сдвиг возраста 
вступления в брак на более поздний период, отложенные 
рождения, увеличение количества разводов, появление 
новых типов семей: «чайлдфри», «однополые семьи», 
«пробное совместное проживание и другие). Демогра-
фическая динамика и анализ трансформации институ-
та семьи за последние 50 лет раскрыта в исследовании 
О. Л. Рыбаковского (2018) [17]. Воздействие государства 
на демографическую и семейную политику описывается 
в трудах В. П. Борисовенкова, О. В. Гукаленко (2014) [6].

Эффективные меры государственной поддержки 
и их влияние на рождаемость в России раскрываются 
в трудах В. Н. Архангельского (2017) [5], В. В. Елизаро-
ва, Е. В. Кочкиной (2014) [11] и других исследователей. 
Социальные практики поддержки семьи перечислены 
в сборнике под редакцией Е. И. Холостовой и Г. И. Кли-
мантовой (2018) [20].

Отдельной группой выступают региональные иссле-
дования и практики в области демографической и се-
мейной политики, особый интерес вызывают работы 
по субъектам с наиболее высокой рождаемостью, к при-
меру: А. В. Седен рассматривает гендерные различия 
в представлениях тувинской молодежи о семье и бра-
ке (2012) [18], а А. А. Ануфриева рассматривает форми-
рование и реализацию семейной политики в Иркутской 
области (2017) [4]. А. Р. Мухаметлинова, М. А. Полищук 
исследуют ценности городской молодежи в Республике 
Удмуртии (2022) [15]. Демографическая политика и опыт 
целого ряда субъектов описывается в исследовании 
А. А. Гнедаш (2015) [7].

К третьей группе можно отнести исследования в об-
ласти молодежной семейной политики: изучению про-

блем молодых семей, ориентиров современной молоде-
жи, изучения места семьи в системе ценностей моло-
дого поколения. Следует отметить, что изучение непо-
средственно молодого поколения предпринималось 
и советскими деятелями науки, при этом непрерывная 
трансформация института семьи и технологический про-
рыв, повлекший за собой изменение привычных форм 
жизнедеятельности, предоставляет широкие возможно-
сти для описания ситуации сегодня. Современные пред-
ставления о проблеме родительства, взгляды молодежи 
раскрываются в работах [16–20]

Наиболее полный обзор основных исследований се-
мьи в зарубежной и отечественной литературе, включая 
характеристики семейных ориентиров и стратегии со-
временной российской молодежи, представлен в докла-
де доктора политических наук, профессора кафедры по-
литического анализа Н. С. Григорьевой, созданного при 
поддержке ПРООН-МОТ [8]. Также ориентиры современ-
ного поколения и проблемы брачного поведения, уста-
новки на рождение детей описываются в трудах [7–9].

Рассматривая вопросы изучения института молодой 
семьи и семейных ориентиров молодежи, следует отме-
тить значительное снижение количества научных трудов 
в сравнении с темами, где предметом исследования явля-
ется семейная, демографическая политика и институт се-
мьи. Исследования семейных установок молодежи имеют 
место в экспертно- аналитических трудах научного сооб-
щества, однако вопрос об изучении института молодой се-
мьи, в том числе семьи студенческой, поднимается редко.

Вместе с тем, институт молодой семьи олицетворя-
ет будущее общества. Молодость имеет стратегическое 
значение в обеспечении репродуктивной мобилизации 
страны, при этом посредством семьи передаются ценно-
сти –  социальные, политические, культурные, нравствен-
ные, экономические. На семью ложится осуществление 
важных функций по обеспечению всестороннего разви-
тия личности, воспроизводству и воспитанию здорово-
го и психически полноценного потомства. Но молодеж-
ное сообщество подвержено влиянию моды, различных 
трендов и течений, характеризуется высокой скоростью 
трансформации взглядов, проявлением противоречивых 
тенденций и требует осуществление непрерывного мо-
ниторинга состояния ценностных установок. Важно изу-
чение института молодой семьи и для разработки акту-
альных социальных программ помощи молодым людям. 
Такие категории семей больше других нуждаются в по-
мощи и поддержке общества.

Повышение эффективности мер, направленных 
на стабилизацию современной молодой семьи в Рос-
сии, и ориентация молодежи на семью напрямую за-
висят от вопросов, которые сегодня стоят на повестке 
у экспертного сообщества. Однако качество формирова-
ния семейной политики и реализации демографического 
потенциала страны возможно только с учетом мнения 
непосредственной той части общества, на которую эта 
политика распространяется –  российской молодежи. Та-
ким образом актуальность и значимость исследований 
института молодой семьи и семейных стратегий моло-
дых россиян не вызывает сомнений.
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The author examines the main approaches to the study of a young 
family, the study of value orientations and life strategies of modern 
youth. An extended literary review of scientific publications of for-
eign and domestic authors is carried out. The research in the arti-
cle is divided into three thematic blocks: first of all, scientific works 
are considered, the subject of which is the study of transformations 
in the perception of the family institution by modern society, then 
achievements in the field of studying state demographic and fam-
ily policy are presented, scientific works on the analysis of federal 
and regional practices are considered. The final part of the review 
includes research in the field of youth family policy, where special 
attention is paid to the authors studying the values of the younger 
generation. The purpose of this article is a theoretical and meth-
odological contribution to the study of the issue of family orienta-
tions of modern youth by summarizing current knowledge, works 
and achievements in this field.
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В статье исследуется проблема возникновения институ-
та из неинституциональных практик на языке агентно- 
структурных теорий структурации Э. Гидденса и морфогенеза 
М. С. Арчер. Сформулированы две модели: «проторённой тро-
пинки» и «опричнины».
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Выполнено в рамках исследовательского проекта «Граждан-
ская ответственность, эмпауэрмент и вовлеченность как ос-
нования формирования и институционализации политических 
практик в России» (грант РФФИ № 20–011–00724, руководи-
тель С. В. Патрушев).

Критерии дифференциации института и практики 
недостаточно разработаны, кроме того, это –  некий кон-
тинуум явлений, а не дискретно различимые сущности. 
Ни один институт не формируется мгновенно, но фор-
мируется постепенно из неинституциональных практик. 
В данной работе предпринята попытка создать один 
из многих вариантов дифференциации континуума прак-
тик и институтов в виде двух моделей.

Под институтом понимается систематически вос-
производящееся (не просто декларированное) акто-
рами правило (норма и (или) интерпретативная схе-
ма –  по Э. Гидденсу), предполагающее ожидаемые 
нормативно- ролевые действия акторов в его рамках. [2, 
с. 35–40]. Практика, в отличие от института –  не систе-
матическая, а ситуативная, поэтому в рамках практик 
невозможно предсказать поведение актора с настолько 
высокой достоверностью, как при работающих инсти-
тутах.

С использованием языка описаний структурно- 
агентного подхода теории структурации Э. Гидденса [1] 
и теории морфогенеза М. С. Арчер [3] сформулирова-
ны две модели возникновения института: «проторённой 
тропинки» и «опричнины».

Э. Гидденс и М. С. Арчер относятся соответственно 
к неофункционалистскому и постструктуралистскому 
этапам развития социальной теории, являются пред-
ставителями структурно- агентного подхода. Этот под-
ход позволяет моделировать социальность как взаимо-
действие структур (правила (нормы и интерпретатив-
ные схемы) и ресурсы) и агентности (свой ства менять 
или воспроизводить структуру, в т.ч. посредством без-
действия). Начало такому пониманию структуры дано 
в 1984 г. Э. Гидденсом в книге «Устроение общества».

Теория морфогенеза М. С. Арчер, с одной стороны –  
идёт в продолжение теории структурации Э. Гидденса, 
с другой –  рассматривает иные аспекты социальности 
в иных проекциях. Если теория структурации более под-
ходит для исследования статики, то теория морфогене-
за –  динамики. М. С. Арчер воспринимает вслед за Д. Ло-
квудом [4] социальность как два уровня: социальный 
(взаимодействие людей) и социетальный (взаимодей-
ствие институтов). Социетальному уровню свой ственны 
те или иные «ситуационные логики», которые оказыва-
ют воздействие на акторов на социальном уровне (это 
первая стадия морфогенеза –  «структурное обусловли-
вание»), в зависимости от этого воздействия происхо-
дят те или иные взаимодействия акторов между собой 
и с социальной системой (это вторая стадия –  «социаль-
ное взаимодействие»). В итоге на третьей стадии «вы-
работка структуры» создаётся новая структура. То есть 
если у Э. Гидденса структура дуальная, то у М. С. Арчер 
принципиальная позиция в том, что та структура, кото-
рая служит ориентиром для акторов и та, которую они 
вырабатывают, может и не совпадать –  так при любых 
структурных изменениях.

Модель 1 «проторённой тропинки»
Актуальные события иногда приводят исследователей 
к научным рассуждениям, так и случилось в 2022 г. после 
острых событий международных отношений и мировой 
политики. Украина, которая мыслилась поколениям людей 



135

СОЦ
ИАЛ

ЬНО-ГУМ
АНИТАРНЫ

Е ЗНАНИЯ
дружелюбным соседним «братским» государством, оказа-
лась уязвлённой насильственными практиками в запре-
щённых в России организациях, доведёнными до офици-
ального уровня. В рамках данной работы рассматривается 
только институциональная социолого- политологическая, 
но не историческая сторона проблемы.

На примере происхождения ныне существующих ин-
ститутов неприязни некоторых граждан Украины к Рос-
сии можно наблюдать следующие этапы формирования 
института из практики. Первым этапом можно предпо-
ложить замечаемые ещё в советское время и наблюда-
емые автором данного исследования в 1999–2003 гг. 
практики неприязни некоторых людей к России и рус-
ской культуре, которые выражались в отказах от привет-
ствий, указания дороги и разговоров на улице с русско-
говорящими людьми. Тогда появились лишь интерпрета-
тивные схемы, описывающие значения объекта непри-
язни для некоторых людей (вроде «москали» –  «нехоро-
шие»). При этом этот этап тоже неоднороден и должен 
составлять континуум состояний, поскольку интерпрета-
тивная схема в виде просто ненависти и целая сложная 
обоснованная аргументированная «теория» ненависти –  
это не одно и то же. На первом этапе ненависть ещё 
не переходила в действия за пределами мысленных. 
Вторым этапом можно считать возникновение сюже-
тов, когда ввиду неприязни люди могли на повседневном 
межличностном уровне менять отношение друг к дру-
гу, например, не садиться в столовой за один стол или 
отказываться от совместных игр, экскурсий, прогулок. 
Здесь уже появились неписанные нормы, актуальные 
для  каких-то общностей (например, некоторых или мно-
гих семей), но не всего общества, т.е. пока на социаль-
ном, а не социетальном уровне. Эти нормы на третьем 
этапе закреплялись на социетальном уровне, сначала 
в неписаных правилах. Фактически это уже –  институт. 
Например, институциональные ограничения русского 
языка и «пророссийских» интерпретаций истории снача-
ла никак не могли быть отражены в законодательных ак-
тах, но уже регулярно воспроизводились на социеталь-
ном уровне, поскольку охватывали общегосударствен-
ный масштаб (например, составление программ, учебни-
ков и стратегий преподавания истории –  инициативами 
некоторых педагогов). И лишь на четвёртом этапе эти 
нормы оказывались законодательно закреплены. Нали-
чие агрессивных и ксенофобических идей в содержании 
тех практик и институтов, их проведение в жизнь силами 
оружия, в т.ч. запрещёнными в России организациями, 
делают своё трагичное дело.

Таким образом, обобщить (табл. 1) процесс форми-
рования института из практики по этой модели можно, 
обозначив 4 вышеприведённых этапа как 1 –  интерпре-
тативную схему без норм вне социетального уровня, 
2 –  как интерпретативную схему + неписаную социаль-
ную норму вне социетального уровня, 3 –  как институт 
на базе неформальных правил, 4 –  как институт на базе 
формальных правил. Этапы 1 и 2 –  практики, 3 и 4 –  ин-
ституты. Далеко не только процессы на Украине можно 
изучать через эту схему, должно быть, эта модель лишь 
удачно иллюстрируется конкретным примером.

Вне описанного примера оказываются случаи, когда 
та или иная интерпретативная схема воспроизводится 
на социетальном уровне, но, как и на этапе 1, не ведёт 
за собой возникновения норм (обозначим это вариантом 
1а). Например, интерпретативная схема «Иконы Андрея 
Рублёва –  ценное культурное наследие» влечёт за собой 
институт, в рамках которого можно предполагать дей-
ствия людей, следующих этой интерпретативной схеме. 
Например, будет ожидаться, что они понимают  что-то 
в искусстве и не будут топить иконами и картинами печи. 

Или при социетальной интерпретативной схеме акторы 
могут пользоваться социальными нормами, не воспро-
изводимыми на социетальном уровне (обозначим как ва-
риант 2а). Например, сегодня при универсальной интер-
претативной схеме «жить в мире лучше, чем воевать», 
люди руководствуются в её исполнение разными нор-
мами. Если вариант 1а –  это институт, поскольку акто-
ры могут предполагать поведение друг друга в услови-
ях сходного понимания той или иной проблемы, просто 
плоскость норм не актуализируется; то вариант 2а –  это 
поведение акторов по рассогласованным «алгоритмам» 
(нормам) пусть даже при одинаковом понимании пробле-
мы (при использовании универсальных интерпретатив-
ных схем). Таким образом удаётся сформулировать ещё 
одну трактовку института –  как соответствия интерпре-
тативных схем и норм на социальном или социетальном 
уровнях.

Таблица 1. Возникновение института из практики по модели 
«проторённой тропинки»

Этап или вариант Интерпретативная схема Норма

1 Социальная Не актуально

1а Социетальная Не актуально

2 Социальная Социальная

2а Социетальная Социальная

3 и 4 Социетальная Социетальная

Если рассмотреть эту модель в проекции теории мор-
фогенеза М. С. Арчер, то при условии наличия структур-
ных изменений каждый из вышеприведённых этапов или 
вариантов соответствует тем или иным стадиям морфо-
генеза. Этапы 1 и 2 соответствуют тому, что происходит 
на стадии «социального взаимодействия», этапы 1а, 3 
и 4 соответствуют тому, что она называла «выработкой 
структуры» в случае, если это –  результат структурного 
изменения.

Модель 2 «опричнины» 
Имеет начало своих акцентов не с интерпретативных 
схем, а наоборот, с норм. Этимологически «опричнина» 
понимается как некое исключение из общего контекста, 
от слова «прочь». Слово «опричнина» оказывается на-
рицательным при описании разного рода автономий или 
 чего-нибудь «с особым статусом», когда для  какого-либо 
региона, экономического феномена, предприятия или 
учреждения, создаются утверждённые на социетальном 
уровне отличные («опричные») правила. Например, НИУ 
ВШЭ как успешный вуз, Республика Татарстан как пере-
довик экономической политики и т.п.

Ранее нами была предложена последовательность 
формирования «опричного» института. Первый этап 
возникновения института по такой модели –  создание 
сильной институциональной автономии от уже суще-
ствующей институциональной среды, второй –  наличие 
и воспроизводство акторов для воспроизводства ново-
го института, третий –  обеспечение ресурсами, четвёр-
тый –  обеспечение экономической эффективности (ef-
fectiveness). [2, с. 111–113] Если переложить это в пло-
скость агентно- структурного подхода, то на первом эта-
пе должна сформироваться социетальная норма для 
«опричного» института, на втором в него отбираются 
акторы (т.е. имеет место своего рода кадровая конку-
ренция), на третьем –  ресурсы, на четвёртом «оприч-
ный» институт переживает конкуренцию с иными ин-
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ститутами, а в ходе неё далее на пятом этапе, должно 
быть –  постепенно полностью или частично замещает 
старую институциональную среду. На каждом этапе но-
вой норме на социетальном уровне должна следовать 
новая интерпретативная схема. Если она бытует на со-
циетальном уровне –  мы имеем дело с институтом, ес-
ли на социальном –  с практикой. В ходе формирования 
нового «опричного» института, проходя каждый этап, он 
может быть то практикой, то институтом.

В проекции теории морфогенеза М. С. Арчер первый 
этап выглядит как стадия «структурного обусловлива-
ния», остальные кроме пятого –  «социального взаимо-
действия», пятый –  «выработка структуры».

Если выходить выше на смысловой уровень, можно 
сказать, что две сформированные модели имеют разные 
акценты, но описывают в  чём-то разные аспекты сходных 
процессов. Если в модели «опричнины» видно структур-
ное обусловливание, а в модели «проторённой тропики» 
оно не отмечено, это не значит, что его там нет. Просто 
в разных ситуациях сложно заметить формальные про-
цессы влияния структуры на людей или наоборот –  в си-
лу того, что наблюдатель и исследователь обычно ув-
лекаются более содержанием института или практики. 
Вопрос что первично –  влияние структуры на акторов 
или преобразующей деятельности акторов на структуру 
(дискуссия structure- agency) задавать не стоит, посколь-
ку уже общеизвестно, что этот вопрос подобен вопросу 
первичности курицы и яйца. Большинство изучаемых ин-
ституциональной политической наукой проблематик, так 
или иначе, связаны со статикой или изменением, фор-
мированием новых институтов. В том числе созданные 
модели весьма подходят для рассмотрения изменения 
в институтах, связанных с гражданскими качествами, от-
ветственностью, эмпауэрментом, политическим участи-
ем и действиями, политической вовлеченностью.
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В предлагаемой статье представлен краткий обзор причин воз-
никновения апатризма в Германии, рассматриваются послед-
ствия, спровоцированные вынужденной миграцией, нестабиль-
ностью политических и социальных процессов в национальном 
государстве. Анализ норм международного и национального 
права, межрегиональных соглашений и конвенций по вопро-
сам защиты прав человека, затрагивающих исключительно 
проблему безгражданства, закона о пребывании иностранцев 
на территории ФРГ, особенностей натурализации в ФРГ позво-
лил автору выявить специфику и совокупность прав и обязан-
ностей лиц без гражданства в ФРГ, практически приравнен-
ных к статусу иностранных граждан. Статистические данные 
международных и региональных организаций свидетельствует 
о том, что Германские национальные системы учёта не в пол-
ной мере приспособлены для определения точного количества 
лиц без гражданства, пребывающих в ФРГ.

Ключевые слова: апатризм, безгражданство; апатрид; лицо 
без гражданства; миграция; беженцы; ФРГ, законодательство 
гражданство.

Проявление кризиса безгражданства (апатризма) 
на территории Германии началось в годы Первой миро-
вой вой ны как препятствие процессу реэмиграции бе-
женцев, лишенных гражданства; во время Второй миро-
вой вой ны лицами без гражданства оказывались граж-
дане, проживавшие в иностранном государстве неле-
гально, которые независимо от их волеизъявления с те-
чением времени и изменением политической ситуации 
в стране утрачивали наличие у них гражданства страны 
происхождения и соответственно правовую защиту.

Изменение территориальных и политических границ 
отдельных государств в конце ХХ начале XXI вв. вслед-
ствие подписания Беловежского соглашения о соз-
дании Содружества Независимых Государств 8 дека-
бря 1991 года, военные конфликты в арабском мире 
и, как следствие –  увеличение миграционных потоков 
в азиатско- африканском регионе принесли тяжелые по-
следствия как для общества в целом, так и для отдель-
ных граждан, в виде утраты национального граждан-
ства, целенаправленной дискриминации, нестабильно-
сти государственных устоев, напряженности обеспече-
ния социального единства.

В существующем мировом сообществе проблема 
безгражданства затрагивает более 10 млн человек [1]. 
Увеличение числа лиц без гражданства, серьезные вы-
зовы и проблемы, возникающие у людей в связи с от-
сутствием у них гражданства, поставили международ-
ное сообщество перед необходимостью определения 
правового статуса лиц без гражданства, закрепленного 
в международных нормативно- правовых актах. Статья 1 
Конвенции 1954 г. о статусе апатридов [2] закрепляет 
определение лица без гражданства как лица, фактиче-
ски утратившего свою национальную принадлежность, 
регламентирует правовой режим нахождения лиц без 
гражданства на территории государства- участника, лич-
ный статуса лица без гражданства, включенного в це-
лостность социальной общности и имущественных прав, 
приравненного к статусу иностранного гражданина.

Положениями Конвенции 1961 года о сокращении 
безгражданства [4] закрепляется принцип недопусти-
мости лишения гражданства и принятия государствен-
ными органами государств- участников произвольных 
решений, направленных на прекращение устойчивой 
правовой связи гражданина с государством- участником 
на территории которого он пребывает. Упомянутые кон-
венции закладывают правовые основы для предотвра-
щения случаев безгражданства и создают гарантии пре-
доставления как минимум правового статуса лицам без 
гражданства, что юридически обосновывает их пребы-
вание на территории государства.

Положения Конвенции 1954 года предусматривают 
возможность решения вопроса о признании лица апа-
тридом, либо отказ признания лицом без гражданства 
в рамках внутренней политики и исключительно на ос-
нове законодательных норм отдельного государства- 
участника (безгражданство de jure). Признание лица 
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в качестве апатрида требует необходимости предъявле-
ния доказательной базы об отсутствии у лица правово-
го статуса, свидетельствующего о наличии гражданской 
принадлежности. В контексте мероприятий, регулирую-
щих регистрационный учёт граждан, действенными ме-
рами по идентификации лиц без гражданства признаны 
специализированные процедуры по признанию статуса 
«без гражданства» и документированию лиц без граж-
данства соответствующими «удостоверениями», лега-
лизующими пребывание на территории иностранного 
государства и позволяющими действовать в соответ-
ствии с нормами национального законодательства [5]. 
В 2007 г. Венгрия применила специально разработан-
ную процедуру, регулирующую признание статуса ли-
ца без гражданства в случае нахождения лица в особой 
ситуации (например, государственные власти проверяют 
и принимают бремя доказательств заявителя для уста-
новления фактов отсутствия у лица гражданской при-
надлежности [6].

На территории Германии правооснование нахожде-
ния лица без гражданства приравнено к иностранным 
гражданам, однако дипломатическую защиту со сторо-
ны дипломатической миссии, аккредитованной на тер-
ритории Германии государства происхождения ли-
ца без гражданства, они, как иностранные граждане 
не имеют. Государство может осуществлять диплома-
тическую защиту в отношении лица без гражданства, 
лишь в том случае, если на дату причинения ему вреда 
и на дату официально предъявленного требования ли-
цо без гражданства на законных основаниях находит-
ся на территории иностранного государства. Конвен-
ция 2006 года о недопущении безгражданства в связи 
с правопреемством государств [7], ратифицированная 
Советом министров Совета Европы закрепляет пра-
вила по предупреждению случаев появления лиц без 
гражданства.

Зачастую поиск решения проблемы безгражданства 
со стороны национальных государств в глобальном по-
нимании видится в разработке и принятии новых зако-
нов о гражданстве, для успешной реализации которых 
соответствующее лицо должно пребывать на террито-
рии иностранного государства на законных основаниях 
либо иметь правовой статус, признанный иностранным 
государством.

Правовое положение апатрида на территории Герма-
нии равно как и соответствующее удостоверение лич-
ности, предполагают, в частности, для бывших граждан 
СССР: легальное пребывание иностранца в Германии, 
отсутствие гражданства (de iure-апатрид, в качестве до-
казательства достаточно справки из посольства), безу-
спешная попытка восстановить либо принять граждан-
ство России или постсоветских республик. В период вы-
яснения вопросов принадлежности к гражданству вла-
сти Германии выдают иностранцу документ означающий 
нелегальное пребывание иностранца в Германии ввиду 
невозможности его депортации «Duldung» «отложенная 
депортация», а также в соответствии со статьями 39 и 15 
Федерального закона об иностранцах временный доку-
мент, заменяющий удостоверение личности (Ausweiser-
satz) или проездной документ (Reisedokument).

Бессрочный вид на жительство предоставляется апа-
тридам согласно статье 35 Федерального закона об ино-
странцах после 8 лет владения документом, разреша-
ющим пребывать в Германии (в гуманитарных целях 
или для соблюдения политических прав) (Aufenthaltsbef-
ugnis), т.е. не сразу после признания лицом без граждан-
ства. Этот документ, как правило, оформляется после 
двух лет владения Duldung’oм и безуспешных попыток 
германского ведомства по делам иностранцев депорти-

ровать апатрида в предоставленный ему на выявление 
факта принадлежности к гражданству двухлетний срок. 
В соответствии со статьями 55, 56 Федерального закона 
об иностранцах на Duldung иностранец может претен-
довать в том случае, если его депортация в  какое-либо 
другуе государство либо фактически, либо юридически 
невозможна.

Иностранец, проживающий в Германии с Dul-
dung’ом, однозначно не имеет права на воссоедине-
ние семьи, так как закон об иностранцах не регламен-
тирует этого права. Статья 6 Основного закона Гер-
мании [8], в рамках которой и осуществляется вос-
соединение семьи, не распространяет своё действие 
на иностранцев, нелегально пребывающих в Германии. 
2. Что касается апатрида с Aufenthaltsbefugnis, то его 
супруга и дети могут претендовать на воссоединение 
с ним, если последние необходимо по гуманитарным 
причинам. Гуманитарные причины имеют место особен-
но тогда, когда иностранец, находящийся в Германии 
с Aufenthaltsbefugnis, не может вести семейные отно-
шения в стране проживания супруги и детей. Т.е., если 
апатрид может беспрепятственно проживать со своей 
семьёй в России, то воссоединение с ним в Германии 
исключено. Право на воссоединение семьи исключено 
также, если до въезда в Германию апатрид и его про-
живающая за пределами Германии жена не находились 
в браке. Т.е. брак с апатридом, обладающим Aufenthalts-
befugnis, не обосновывает права на воссоединение с ним 
его жены-иностранки.

Многочисленные лица без гражданства, проживаю-
щие нелегально на территории Германии не имеют пра-
вового статуса и законных правооснований для их про-
живания.

Национальные системы учёта в ФРГ недостаточно 
технически адоптированы для выявления количества 
пребывающих лиц без гражданства в границах терри-
тории государства. Данные национальных систем учё-
та свидетельствуют об отсутствии в Германии унифи-
цированного межземельного регламента по отнесению 
граждан, утративших национальную принадлежность, 
к категории лиц без гражданства. В зависимости от за-
конодательства федеральной земли, на территории ко-
торой пребывает лицо, утратившее национальную при-
надлежность, оно может быть легализовано со статусом 
иностранного гражданина или имеющего правовой ста-
тус гражданина –  резидента. В отдельных федераль-
ных землях лица без гражданства отнесены к категории 
граждан страны происхождения в то время, когда их 
гражданская принадлежность не подтверждена. В силу 
политических соображений имеются случаи легализа-
ции лиц с правовым статусом без гражданства, однако 
эта информация не распространяется. Многие лица без 
гражданской принадлежности отнесены компетентными 
властями федеральных земель к категории беженцев 
или лиц, обратившихся с ходатайством о политическом 
убежище, даже в тех случаях, когда они получили отказ 
по их заявлениям или не обращались за предоставле-
нием убежища вовсе. Пропорционально процессу уве-
личения случаев пересечения границ иностранных го-
сударств лицами утратившими свою гражданскую при-
надлежность или их нахождения в рамках границ терри-
тории иностранного государства, растёт количество лиц 
без гражданства, находящихся в местах заключения.

В настоящее время положение лиц без гражданства, 
проживающих на территории ФРГ отягощается негатив-
ными процессами, развивающимися на международно- 
политической арене: трансформация этнических и расо-
вых представлений о национальной идентичности и куль-
турном коде, социально- экономические проблемы, нота-
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риальные вопросы –  регистрация браков, рождение де-
тей, гражданско- правовой статус женщин и детей.

Национальное законодательство Германии в сфере 
миграционной политики нацелено на сокращение при-
сутствия лиц без гражданства на внутри страны. Одна-
ко неоправданно завышенная самооценка правящей 
элиты западных стран и Германии, их агрессивная по-
литика по отношению к военной спецоперации России 
на Украине, приверженность и подчинённость идеоло-
гии НАТО, намеренное раскачивание противостояния 
и обострение межэтнических конфликтов –  бросают вы-
зов вынужденной миграции и увеличению числа лиц без 
гражданства, препятствуют достижению цели устране-
ния причин безгражданства на законодательном уровне.

Государственные гарантии реализации права 
на гражданство, обеспечение полной и эффективной 
государственной защиты при применении различных 
процедур установления и выявления гражданской при-
надлежности лиц, утративших гражданство, или, не име-
ющих законных оснований на пребывание в рамках гра-
ницах территории иностранного государства, исключают 
противоречивые действия со стороны государственных 
властей и гарантируют реализацию прав и свобод че-
ловека.
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The proposed article provides a brief overview of the causes of apa-
trism in Germany, examines the consequences provoked by forced 
migration, instability of political and social processes in the nation- 
state. Analysis of international and regional human rights treaties, 
conventions –  1954 on the status of stateless persons, 1961 on 
the reduction of statelessness, affecting exclusively the problem of 
statelessness, the law on the stay of foreigners on the territory of 
Germany, the features of naturalization in Germany allowed the au-
thor to identify the features of determining the status of stateless 
persons in Germany, practically equated to the status of foreign 
citizens. Statistics from international and regional organizations in-
dicate that the German national accounting systems are not fully 
adapted to determine the exact number of stateless persons staying 
in Germany.
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Особенности корреляции темпоральности и социального времени 
в структуре субъективного времени индивида во включающем обществе: 
концептуально- семантический аспект
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Показывается, что использование концептуально- семантичес-
кого аппарата современной философии позволяет интеграль-
но представить особенности субьективного времени индиви-
да с ограниченными возможностями в обществе инклюзии, 
основываясь на его базисных характеристиках, и, прежде 
всего, темпоральности в русле синтеза субъективного и со-
циального времени. Демонстрируется, что в контексте ис-
пользования темпоральной координации, субъективное время 
человека с ОВ (ограниченными возможностями) исследует-
ся на основе его чувственного восприятия с позиции хроно-
логически обозначенных в периодах социального времени 
процессов и событий. Анализируются ситуации, в которых 
в рамках периода социальной нестабильности человек с ОВ 
своеобразно отражает, воспринимает и осмысливает темпо-
ральную координацию в процессе длительности собственной 
жизнедеятельности во включающем обществе. Показывает-
ся, что формирование профессионально- ориентированной 
группы индивидов с ОВ в контексте социального времени от-
личается некоторыми особенностями и наиболее весомыми 
из них представляются процессы проживания и переживания 
человеком необходимых этапов своего вхождения в повсед-
невный мир включающего общества. Постулируется, что 
профессионально- ориентированная социализация челове-
ка с ОВ в специальной группе приоритетно детерминируется 
значимостью переживаемых событий в профессионально- 
коллективной жизнедеятельности с позиции ритма и интен-
сивности восприятия содержания субъективного времени. 
Выявляется, что субъективное время является уникальным 
и неоднородным, поскольку внутренний человеческий опыт 
имеет комплексы ментально- локальных ощущений и образов 
субъективного времени, индексируемым прошлым опытом, 
имевшимся до вхождения индивида с специальную группу лю-
дей с ограниченными возможностями.

Ключевые слова: включающее общество, темпоральность, 
социальное время, темпоральная координация, ограниченные 
возможности (ОВ).

Исследование выполнено за счет гранта Российского научно-
го фонда № 22–28–00515, https://rscf.ru/project/22–28–00515/ 
в Ростовском государственном экономическом университете 
в рамках научно- исследовательского проекта «Субъективное 
время индивидов с ограниченными возможностями во включа-
ющем обществе» (Руководитель: профессор В. В. Попов).

Введение. Широкое обсуждение концептуальных 
и инструментальных аспектов развития инклюзивного 
социума значительно опережает конструирование адек-
ватной методологической основы. Значимым и актуаль-
ным является формирование категориальной системы 
в контексте современных философских направлений, 
выступающих в качестве методологического основа-
ния для всестороннего и адекватного отражения и ин-
терпретации различных моментов социального време-
ни общества инклюзии. Применение концептуально- 
семантического аппарата современной философии 
позволяет интегрально представить особенности су-
бьективного времени индивида с ограниченными воз-
можностями в обществе инклюзии, основываясь на его 
базисных характеристиках, и, прежде всего, темпораль-
ности в русле синтеза субъективного и социального вре-
мени. В подобном синтезе на приоритетную позицию вы-
ходит концепт темпоральной координации.

Основная часть. В контексте использования тем-
поральной координации, субъективное время человека 
с ОВ исследуется на основе его чувственного воспри-
ятия с позиции хронологически обозначенных в перио-
дах социального времени процессов и событий. Соотне-
сение субъектов темпоральной координации позволяет 
вести дискурс, касающийся особенностей повседнев-
ной жизнедеятельности людей с ОВ, сохраняя упоря-
доченность, целостность и системность чувственного 
восприятия формирующейся структуры включающего 
социума. Представляя различные аспекты темпораль-
ной координации индивидов с ОВ, отметим наличие си-
туаций, в которых индивиды решают инструментально- 
прагматические и ценностно- целевые проблемы с вы-
делением профессионально- ориентированного подхода. 
Возникают различные вопросы корреляции субъектив-
ного и социального времени у индивидов с ОВ и акценты 
исследования переносятся в сферу переживания чело-
веком своего индивидуального времени.

Приоритетным направлением становится комплекс-
ное отражение переживаний индивидов с ОВ периода 
вхождения в специальную группу, причем темпоральная 
координация проявляется у индивидов с ограниченными 
возможностями в рамках социального времени весьма 
многообразно. Отметим, что правомерно утверждение 
относительно аккумуляции накопленного коллективного 
опыта в соотнесении с базисными задачами, стоящими 
перед человеком с ОВ во включающем социуме. С дру-
гой стороны, само субъективное время является уни-
кальным и неоднородным, поскольку внутренний чело-
веческий опыт имеет комплексы ментально- локальных 
ощущений и образов субъективного времени, индекси-
руемым прошлым опытом, имевшимся до вхождения ин-
дивида с специальную группу людей с ограниченными 
возможностями.

В рамках периода социальной нестабильности че-
ловек с ОВ своеобразно отражает, воспринимает и ос-
мысливает темпоральную координацию в процессе дли-
тельности собственной жизнедеятельности во включа-
ющем обществе. Заметим, что в современной фило-
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софской литературе малоисследованными являются 
особенности переживания коллективного социального 
времени в специальной социальной группе с выделени-
ем аспекта коллективно- профессионального времени 
с позиции его проживания индивидом с ОВ. Незначи-
тельные научные результаты в этом направлении демон-
стрируют, что проживание и переживание коллективно- 
профессионального времени касается восприятия, со-
хранения, оценки и переработки оперативной инфор-
мации, что показывает персонифицированную синхро-
низацию системы профессионально- ориентированных 
знаний и коллективного опыта.

Отдельный интерес в рамках представления социаль-
ного времени вызывает использование парных характе-
ристик: напряженности и ненапряженности, негативно-
сти и позитивности, дискретности и континуальности, 
раскрывающих эмоциональное соотношение внутренних 
смыслов и установок субъективного времени с конструи-
руемой темпоральной координацией. Данные характери-
стики обозначают различные уровни непосредственного 
воздействия на механизмы и характер различных прояв-
лений интерсубъективности во включающем обществе. 
Отметим, что приоритетно выражена такая характери-
стика темпоральной координации как «напряженность», 
а в минимальной степени –  эмоционально- позитивное 
соотнесение субъективных предпочтений и установок 
человека с периодом проживания и переживания тем-
поральной координации в социальном времени жизне-
деятельности специальной социальной группы.

В практическом плане формирование 
профессионально- ориентированного коллективного 
времени группы людей с ОВ отличается диалектиче-
ским синтезом представленных характеристик, вариа-
тивностью их сочетания и реальным доминированием 
выбранной характеристики в определении коллективно- 
ориентированного опыта человека с ограниченными 
возможностями. Формирование профессионально- 
ориентированной группы индивидов с ОВ в контексте 
социального времени отличается некоторыми особен-
ностями и наиболее весомыми из них представляются 
процессы проживания и переживания человеком необ-
ходимых этапов своего вхождения в повседневный мир 
включающего общества.

Профессионально- ориентированная социализация 
человека с ОВ в специальной группе приоритетно де-
терминируется значимостью переживаемых событий 
в профессионально- коллективной жизнедеятельности 
с позиции ритма и интенсивности восприятия содержа-
ния субъективного времени. Наблюдается альтернатив-
ность субъективных предпочтений и оценок механиз-
ма и особенностей профессионально- ориентированной 
синхронизации значимых событий, определяющих раз-
витие социальной группы. Конечно, подобные оцен-
ки и предпочтения характеризуют многоплановость 
профессионально- значимых событий, однако, в извест-
ной мере, дискурс может проходить и относительно 
профессионально- неорганизованных событий, ассоци-
ирующихся с принятием «неограниченности» времени 
профессионального становления личности.

Такое понимание связано с длительностью адапта-
ции человека с ограниченными возможностями к усло-
виям специальной социальной группы и отсутствием 
правильного представления, касающегося выбора оп-
тимального варианта обратного перехода из специаль-
ной группы в сферу традиционной профессиональной 
деятельности в рамках современного социума. С дру-
гой стороны, присутствуют предпочтения и оценки, рас-
сматривающие профессионально- значимые события 
с позиции их однообразности, однако как локально- 

организованные и хронологически упорядоченные. По-
добное представление определено стремлением инди-
видов с ограниченными возможностями освоить пра-
вила и стереотипы деятельности и поведения обычных 
людей традиционного социума. Нередко интерпретация 
и оценка профессионально- значимых событий приводит 
к их определению как «однообразных» с позиции корре-
ляции профессионального образования во включающем 
обществе и традиционном. В таких ситуациях индивид 
реально не принимает подобный вариант конструирова-
ния в рамках социального времени специальной соци-
альной группы, поскольку она, в принципе, накладывает 
ограничения на свободу коммуникационной деятельно-
сти в группе.

Теория социального действия в социальном време-
ни нашла отражение и в оригинальных идеях П. Бурдье 
относительно становления и функционирования вклю-
чающего общества. Эти идеи касаются выделения груп-
пы инвалидов среди людей с ограниченными возмож-
ностями [1]. На приоритетные роли вышли концепты со-
циального действия, габитуса и культурного капитала. 
Габитус понимается как особый привычный и естествен-
ный способ и комплекс правил социальной коммуника-
ции и социального взаимодействия. Функционирующие 
в социуме символы культуры, обычаи и стереотипы, зна-
чимые для всех социальных групп и общностей обозна-
чают социально- экономические параметры внутри по-
ля социальной коммуникации и социального действия, 
что нередко используется в направлении темпораль-
ных трансформаций социума. Отметим, что социальная 
конструкция определяет содержание понятий «наруше-
ние» и «инвалидность». Подобная концепция постули-
рует, что индивиды имеют некоторые нарушения, если 
для них характерно физиологическое или поведенче-
ское состояние, идентифицируемое в качестве болез-
ни или психологического расстройства, а иногда квали-
фицируется как особенность или стереотип поведения, 
негативно принимаемый особой группой людей. С этой 
позиции, например, утверждение об инвалидности инди-
вида предполагает, что он подвержен дискриминации, 
так как имеющиеся физиологические ограничения на-
лагаются на социальные ограничения. Поэтому в контек-
сте такой социальной конструкции понятия «нарушение» 
и «неспособность» имеют разнопорядковые смыслы. На-
пример, «неспособность» выступает такой конструкци-
ей, которая представлена в соотнесении с сегментами 
духовной культуры включающего общества, позволяю-
щими ставит людей с локальными нарушениями в си-
туации, когда эти нарушения становятся основанием 
для определенной дискриминации индивида (особенно 
в сфере образования). С другой стороны, «нарушение» 
демонстрирует отрицательную оценку обществом фи-
зиологических или психических характеристик индиви-
да с ограниченными возможностями. В этом случае ин-
дивид утрачивает возможность приобретать социально- 
значимые параметры, поскольку они непосредственно 
касаются конкуренции на рынке образовательных услуг 
и рынке труда.

Заключение. В специальной социальной группе лю-
ди с ограниченными возможностями, разновекторно 
упорядочивающие и хронологизирующие качественные 
параметры профессионально- значимых событий, разли-
чаются внутри темпоральной координации относитель-
но сферы «прошлое- настоящее-будущее», наличных 
уровней их осмысления и понимания, а также интерпре-
тацией профессионально- значимых событий в рамках 
собственной жизнедеятельности. Целостность и осмыс-
ленность коммуникаций в социальных группах вызыва-
ет эмоционально- ценностную связь между индивидами, 
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переживающими ее в качестве целостного образа по-
вседневного мира включающего общества, отражающе-
го их ценности и интересы, коррелирующие с индивиду-
альным опытом конкретных людей.
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FEATURES OF CORRELATION OF TEMPORALITY AND 
SOCIAL TIME IN THE STRUCTURE OF SUBJECTIVE 
TIME OF AN INDIVIDUAL IN AN INCLUSIVE SOCIETY: 
A CONCEPTUAL- SEMANTIC ASPECT

Popov V. V., Timofeenko V. A.
Taganrog Institute A. P. Chekhov (branch) of the Rostov State University of 
Economics (RINH)

It is shown that the use of the conceptual and semantic appara-
tus of modern philosophy makes it possible to integrally present the 
features of the subjective time of an individual with disabilities in an 
inclusive society, based on its basic characteristics, and, above all, 
temporality in line with the synthesis of subjective and social time. 
It is shown that in the context of the use of temporal coordination, 
the subjective time of a person with physical disabilities (disability) 
is studied on the basis of his sensory perception from the position of 
processes and events chronologically indicated in periods of social 
time. Situations are analyzed in which, within the period of social 
instability, a person with disabilities reflects, perceives and compre-
hends temporal coordination in the process of the duration of his 
own life activity in an inclusive society in a peculiar way. It is shown 
that the formation of a professionally oriented group of individuals 
with disabilities in the context of social time is distinguished by some 
features, and the most significant of them are the processes of liv-
ing and experiencing by a person the necessary stages of his en-
try into the everyday world of an inclusive society. It is postulated 
that the professionally oriented socialization of a person with disa-
bilities in a special group is primarily determined by the significance 
of the events experienced in professional and collective life from the 
standpoint of the rhythm and intensity of perception of the content 
of subjective time. It is revealed that subjective time is unique and 
heterogeneous, since the inner human experience has complexes of 
mental- local sensations and images of subjective time, indexed by 
past experience that existed before the individual entered a special 
group of people with disabilities.

Keywords: including society, temporality, social time, temporal co-
ordination, limited opportunities (OS).
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Потенциал медийно- информационного образования в системе российской 
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Статья посвящена исследованию потенциала медийно- 
информационного образования (МИО) в системе российских 
университетов и университетов стран Содружества незави-
симых государств (СНГ). Потребность в этом новом виде об-
разования сегодня ощущается всеми, однако, далеко не все 
руководители университетов, которые отвечают за учебный 
процесс, и преподаватели высшей школы понимают смысл, 
цели и содержание этого образования, а также каким образом 
оно может быть интегрировано в традиционную систему обуче-
ния. При этом в современных учебных планах университетов 
имеются некоторые элементы МИО, его составляющие можно 
обнаружить в системе дополнительного образования и во вне-
урочной деятельности. Для определения потенциала универ-
ситетов России и стран СНГ в области реализации программ 
по повышению медийно- информационной грамотности студен-
тов и запроса на системную работу в этом направлении экспер-
тами Евразийской ассоциации педагогических университетов 
(ЕАПУ) и Ассоциации специалистов медиаобразования (АСМО) 
при поддержке кафедры ЮНЕСКО медийно- информационной 
грамотности и медиаобразования граждан при Московском 
педагогическом государственном университете был проведен 
масштабный опрос руководителей вузов России и других стран 
СНГ на предмет востребованности теории и практики медийно- 
информационного образования. Результаты этого опроса дают 
основание полагать, что в настоящее время в ведущих универ-
ситетах постсоветского пространства сформировался запрос 
на реализацию комплексного подхода к решению проблем 
медийно- информационного образования студентов, а также 
возникла потребность в повышении квалификации работаю-
щих преподавателей.

Ключевые слова: Медийно- информационная грамотность, 
медийно- информационное образование, медиакомпетенции, 
образовательный процесс, система высшей школы, медиапро-
странство.

The problem of public media literacy is currently evolving 
from the area of purely scientific interest demonstrated by 
researchers (Kotilainen: 2010, Perez- Tornero, Varis: 2010, 
Catts, Lau (2008), Ghendina: 2011, Zhilavskaya: 2014), and 
UNESCO experts program materials (Wilson, Grizzle, Tua-
zon, Akyempong, Cheung: 2011), into one of the most im-
portant areas of the educational policy in Russia and the CIS. 
Amid today`s chaotic media environment with continuously 
raging information wars and against the backdrop of state 
goals to develop digital economy, there is an ever increasing 
need for a person to acquire new competencies that will en-
able him to successfully and safely exist in modern complex 
and dynamic world.

The focus here is on media literacy achieved through me-
dia education. This type of modern education has not yet 
been sufficiently studied or put into practice and is viewed 
by many universities in Russia and the former USSR as an 
extremely important and much needed domain. According 
to researcher Anna Onkovich, “the relevance of introducing 
media education is due to the fact that a fundamentally new 
concept of professional training appears in the educational 
process, including media educational strategies in order to 
form media culture as a necessary component of the profes-
sional culture of a future specialist” [Onkovich, 2013: 87]. On 
top of professional competencies, a contemporary graduate 
is supposed to acquire media competencies to understand 
the processes unfolding in media environment, to be able to 
distinguish fake information, to take the right side amid multi-
ple views on the political agenda, economic processes, social 
relations, to be able to build effective media communication, 
and aptly avert the risks posed to the person in contemporary 
highly toxic digital media. There are already universities today 
that begin to introduce media education elements into their 
curricula, while others limit themselves to launching addition-
al education courses or professional skill upgrade courses. 
Yet, nearly all of them are looking to integrate media edu-
cation elements into their basic university curricula, and to 
make media education consistent and comprehensive. This 
is the conclusion one will make based on the study of the ma-
terials drawn from the surveys covering heads of universities 
on the proposed topic.

The key material for this article is based on the findings 
from surveys covering heads of universities in Russia and 
other CIS countries to identify the relevance of the theory 
and practice of media education (ME) in the higher educa-
tion system.

To determine the potential of universities in the field of 
implementing programs to increase students’ media and 
information literacy and to request systematic work in this 
area, experts from the Eurasian Association of Pedagogi-
cal Universities (EAPU) and the Russian Media Education 
Specialists Association (MESA) with the support of UNES-
CO Chair for public media literacy and media education un-
der the auspices of Moscow Pedagogical State University 
there was conducted a survey of classical state universities 
authorities, as well as of pedagogical universities in Russia, 



145

СОЦ
ИАЛ

ЬНО-ГУМ
АНИТАРНЫ

Е ЗНАНИЯ
Kazakhstan, Armenia, the Republic of Belarus and other CIS 
countries. The survey involved such higher educational insti-
tutions as Kazakh National Pedagogical University named 
after Abai, Grodno State University named after Yanka Ku-
pala, Armenian State Pedagogical University named after 
Khachatur Abovyan, Sevastopol State University, North Cau-
casus Federal University, Yaroslavl State Pedagogical Uni-
versity named after K. D. Ushinsky, Karachay- Cherkess State 
University named after U. D. Aliyev, Ryazan State Universi-
ty named after S. A. Yesenin, Far Eastern Federal Univer-
sity, Toliatti State University, Bratsk State University, Dag-
estan State Pedagogical University, Buryat State University, 
Trans- Baikal State University, Kemerovo State University, 
Tula State Pedagogical University named after L. N. Tolstoy 
and many others. In total, the study involved authorities of 
46 Russian universities as well as leading universities in the 
countries- members of the Commonwealth of Independent 
States.

The questionnaire participants were asked 5 questions 
that revealed, firstly, the possibilities of universities in this 
area of   training, secondly, revealed the systemic aspects of 
media educational activities, and, thirdly, allowed to see the 
development prospect of media education in the vast higher 
education school. The questions are the following:

1. What courses of study and programs, related to me-
dia education, are implemented in the educational system of 
students at your university?

2. Are the noted by you above courses compulsory, 
variable- based or elective disciplines of the curriculum?

3. In what other forms is media education implemented 
at your university?

4. How is the media environment formed at your univer-
sity?

5. What do you think should be done in order to make me-
dia education a true priority in the training system –  at your 
university, in your country?

Answers to these questions reveled the general presence 
of media education elements in the structure of educational 
programs of universities and relevant ideas of the education 
system leaders about possible scenarios for the development 
of this promising area of students` training.

In particular, answering Question 1 about the courses 
and programs related to media education that are im-
plemented in the educational system of students of 
your university, almost all respondents name the follow-
ing courses: “Information and Communication Technologies” 
and “Computer Literacy”. In just over half of the universities, 
the courses “Information Security” and “Information Secu-
rity of the Person” are implemented. There is a huge num-
ber of technological courses such as “Information Technol-
ogies in Education”, “Information Systems”, “Programming 
and Information Technologies”, “Information and Communi-
cation Technologies in Education”, “Audiovisual and Multime-
dia Tools in Education”, “Computer Networks, “Internet and 
Multimedia Technologies”, “Fundamentals of Information Se-
curity”, “Languages and Programming Methods”, “Architec-
ture of Computer Networks and Systems” etc. Social cours-
es (“History and Theory of Media”, “Media Literacy”, “Media 
and Information Literacy”, “Media Text in the Electronic Mass 
Media”, “Fundamentals of Media Pedagogy” and others) are 
though to a less degree, but nevertheless presented in Bach-
elor’s and Master’s programs at state universities such as 
Grodno, Nizhnevartovsk, Saratov, Gomel, Zabaykalsky, Tol-
yatti, Sevastopol, at pedagogical universities –  Altai, Arme-
nian, Yaroslavl, Bashkir, Orenburg, Moscow Psychology and 
Pedagogy University. This fact indicates some rethinking by 
the pedagogical community of the traditional, very narrowed 
interpretation of computer science as a science about the 
methods and processes of collecting, storing, processing, 

transmitting, analyzing and evaluating information using 
computer technologies.

Question 2 is asked to specify the first one. Are the 
courses compulsory, variable- based, or elective? The 
vast majority of respondents answer that disciplines on in-
formation and communication technologies are compulsory, 
while the courses related to the broader –  media and informa-
tion education –  remain in the variable part of the curriculum 
among elective or optional courses.

This indicates the fact that universities of Russia and the 
CIS countries in such fields of knowledge as information, 
media and communication are dominated by technocratic 
disciplines designed to increase the level of computer liter-
acy and information security of students. These are the dis-
ciplines that solve the tasks of bygone days. Nowadays, a 
teacher, a historian, a librarian, a culture worker, a manager 
in any field of activity, all these professionals urgently need 
such competencies as the ability to analyze professional in-
formation from various points of view, to understand the de-
velopment trends of the media sphere, the development of 
legal and ethical standards of information work, the forma-
tion of ideas about how the modern media space exists and 
how a person implements his functions in it –  searching and 
processing information, critical thinking, and production and 
promotion of information products. Only a third of universities 
make attempts to introduce new courses and disciplines into 
the educational process related to media literacy as the new 
literacy of the future, in general they are very fragmented and 
are unsystematic. Obviously, these disciplines are not pro-
vided in sufficient quantities with professional personnel and 
high-quality teaching aids.

To Question 3 about other forms, apart from the ac-
ademic ones, of media education that are being imple-
mented at your university, two thirds of the respondents 
answer that it is done in the format of refresher courses, 26 
out of 46 –  in the form of additional education, 25 –  in the for-
mat of media experts stakeouts, 23 –  in the format of sporad-
ic lectures, 22 –  in the form of media or information centers, 
17 name special clubs and media studios, 11 note film class-
es, 9 note media laboratories, 6 mention open discussions 
and only 5 universities (Krasnoyarsk State Pedagogical Uni-
versity, St. Petersburg Academy of Postgraduate Pedagog-
ical Education, Buryat State University, State University of 
Humanities and Technology, Glazov State Pedagogical Insti-
tute, Saratov National Research State University) note me-
dia education centers. This indicates that the spectrum of 
forms, except for educational ones, in which media educa-
tion can be implemented, is very poor. Mainly, this is done in 
the form of upgrade qualifications and additional education, 
which does not always correspond to the task of increasing 
the level of media literacy. Such resource as film education is 
not used enough by universities, also there are extremely few 
media laboratories where students of non-media specialties 
can practice; not all universities have media and information 
centers, and media education centers are a rarity in higher 
education system, which in fact could function as a kind of re-
source centers in the development of the of media and infor-
mation education system both at the university and beyond it.

To Question 4, how is media environment formed at 
your university, almost all respondents answer that they 
create it using the official website, 36 note corporate media 
(a newspaper, a magazine, university television, radio), 23 
refer to informal groups and students` accounts, 25 –  to pro-
fessors` accounts, 23 universities identify the activity of stu-
dents` media centers, and 28 –  identify activities of informa-
tion structures of students` self-government bodies (students 
press centers of institutions and faculties, etc.) as essential in 
the formation of the media environment, 15 note a university 
media center, just 8 universities name media volunteers and 
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only 9 universities believe that media environment of higher 
professional school is formed due to a well-planned commu-
nication policy.

The results obtained indicate that in the vast majority of 
universities, the traditional technologies of the university offi-
cial website and university media remain the main technolo-
gies by which the media environment is formed, while these 
technologies are not effective enough. Such activity as media 
volunteering is unfortunately very poorly developed, while it 
could have a positive impact both on the formation of an open 
media environment of a university and on increasing the level 
of media literacy of students. Also, the problem of creating an 
effective communication policy still remains unsolved, which 
in itself should be the key to the formation of a meaningful, 
creative and effective media environment.

The most informative part of the questionnaire was the 
answer to Question 5 about what needs to be done in or-
der to make media education really a priority in the train-
ing system. Universities almost unanimously suggest that 
media courses should be included in the curriculum as a pri-
ority. Moreover, respondents claim it significant to introduce 
courses “Media Literacy” / “Fundamentals of Media Literacy” 
in all major curricula of higher education. Furthermore, uni-
versity authorities offer to widely use various forms of addi-
tional education of students, to expand the possibilities of 
including media literacy / media education in extracurricular 
activities.

In general, all respondents’ answers to the fifth question 
can be grouped into several blocks.

Block 1. Suggestions for the organization of the educa-
tional process
– To introduce metadisciplinary course “Media Literacy” in-

to the curricula of all areas of training.
– To introduce a course on media- education, media- 

psychology and media literacy into the curricula at all ed-
ucational levels / bachelor’s, master’s degrees /.

– To include the assessment of media knowledge and 
skills in the program for assessing educational results.

– to develop and implement educational programs promot-
ing skills of working with big data in the field of the Inter-
net of things and other modern technologies.

– To develop educational programs design in “Digital Ped-
agogy”.

– To introduce tasks on the use of the media environment 
in the educational process into the content of internship 
practice.
Block 2. Further education and advanced training of 

teachers
– To develop and implement media literacy courses for 

teachers and professors.
– To expand the range of media literacy issues in the con-

tent of additional education programs for students of dif-
ferent areas of training.

– To hold various workshops on the use of media technol-
ogies in the educational process.

– To develop new programs of additional professional ped-
agogical education (for example, in the field of informa-
tion security, cyber hygiene, cybersecurity).

– Io develop a personalized learning environment to stim-
ulate the professional self-development and self-educa-
tion of teachers.

– To develop MOOCs (Massive Open On- Line Course) in 
order to provide mass advanced training in media educa-
tion in the remote mode.

– To encourage teachers` participation in students media 
projects.

– To demonstrate to students the successful practices in 
the use of digital competencies in teachers’ activities.
Block 3. Students Activities and Initiatives

– To expand the participation of students self-government 
bodies in educational campaigns aimed at popularizing 
media education: conducting interactive classes, event 
promotions, etc.

– To develop a system of applications for grant support 
contests of the Federal Agency for Youth Affairs on me-
dia literacy.

– To hold students` competitions in media competencies.
– To create students scientific associations (problem 

groups, scientific clubs) engaged in research work in the 
field of media literacy.

– To create students clubs of interest, thematic clubs of 
media orientation.
Block 4. Structural and organizational activities

– To open university media education centers and media 
laboratories.

– To implement “Digital University” program at universities.
Block 5. Research in the field of media education and in-

ternational cooperation
– To stimulate scientific research related to media pedago-

gy, media education.
– To promote the development of professional and re-

search strategies related to media literacy. To develop 
appropriate scientific projects on the problems of media, 
information, communication and test their results at inter-
national conferences.

– To create a tradition of prolonged (at least one-year long) 
online participation of scientists and teachers in anniver-
sary events dedicated to outstanding national scholars, 
so that international cooperation expands and material is 
accumulated on the experience of using best ideas in the 
world psychological and pedagogical practice.
Block 6. Application of skills in the field of media literacy 

as public relations
– To unite media informational and educational resources 

of structural units with the aim of an integrated presenta-
tion of the university efficiency.

– To carry out educational and social integration of vo-
cational education, culture and production using media 
technologies.
In conclusion, university authorities almost unanimously 

claim it important to include media disciplines in the educa-
tional programs of all areas of training as a priority. For ped-
agogical universities, the most significant task is to introduce 
the discipline “Media Literacy” / “Fundamentals of Media Lit-
eracy” in all the main higher education programs Enlarged 
Groups of Specialties and Fields “Education and Pedagogical 
Sciences”. In addition, universities offer to widely use various 
forms of additional education of students and teachers, to ex-
pand the range of media literacy / media education in the sys-
tem of extracurricular activities. In all proposals from universi-
ties, a common structure is traced, which as a whole consists 
of designing a strategy for the development of media educa-
tion, conducting scientific research in this area of knowledge 
and organizing well-planned systematic work, which should 
be provided with regulatory documents and qualified person-
nel. All this testifies to the readiness of the higher school to 
integrate media education into the existing system of training.
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MEDIA EDUCATION POTENTIAL IN RUSSIAN HIGHER 
EDUCATION SYSTEM
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This article focuses on the study conducted to determine the poten-
tial of media education (ME) in the system of Russian Universities 
and those of the CIS. The demand for this new type of education is 
felt by nearly all but is hardly understood by all university manage-
ment responsible for the educational process or by university pro-
fessors who should be able to embrace the meaning, the objectives 
and the contents of this education and how it could be integrated in-
to the traditional educational system. Meanwhile, contemporary uni-
versity curricula nowadays do incorporate certain media education 
elements and its components may already be found in the system of 
additional education or as part of extra- curricular activities. Experts 
from Eurasian Association of Pedagogical Universities (EAPU) and 

Media Education Specialists Association (MESA) supported by UN-
ESCO Chair for public media literacy and media education under 
the auspices of Moscow Pedagogical State University conducted 
a comprehensive survey of higher educational institutions author-
ities in Russia and other CIS countries to determine the potential 
of Russian and CIS universities to implement student media litera-
cy improvement programs and the demand for consistent effort in 
this area, as well as to determine the relevance of media education 
theory and practice. The survey findings show that there is a clear 
demand at the leading universities of the former USSR to implement 
a comprehensive approach to addressing student media education 
issues and there is a requirement for university teaching staff to up-
grade their skills.

Keywords: Media literacy, media education, media competencies, 
educational process, higher education system, media environment
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современника модными трендами
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Англицизмы в русском языке сегодня стали нормой. Однако 
зачастую их употребление не столь безобидно как кажется. 
Являясь атрибутом новомодных трендов, они оказывают су-
щественное влияние на концептуальную плоскость –  понятия 
и смыслы. Характерной чертой многих из таких тенденций яв-
ляется упрощение и профанация того, к чему они присоеди-
няются. Распространяясь на сферу образования, данная тен-
денция негативно влияет на нее в концептуальном отношении, 
превращая его в симулякр, что, однозначно, обесценивает его. 
Сегодня это, в частности, осуществляется посредством руси-
фикации английских слов и выражений, а также через специ-
фическую смысловую нагрузку значений получившихся ново-
образований.

Ключевые слова: образование, девальвация образования 
как угроза бытию человека, современные вызовы, упрощение 
и профанация сознания, симулякр.

В настоящее время англицизмы в русском языке ста-
ли весьма и весьма распространённым явлением. Ино-
гда их использование оправдано и даже неизбежно, од-
нако, зачастую их употребление является просто атри-
бутом тех или иных новомодных трендов, овладевающих 
сознанием граждан России, преимущественно молодой 
части общества. В таком случае они по-настоящему уро-
дуют и речь современников, и ход их мысли, что явля-
ется много большим злом, чем просто коверкание язы-
ка. Последнее опасно, в частности, тем, что способно 
весьма радикально трансформировать, а точнее –  из-
вратить –  понимание и значение фундаментальных (т.е. 
решительно важных) для жизни явлений, отражаемых 
теми или иными понятиями. Одним из них, безусловно, 
является понятие «образование», не оказавшееся в сто-
роне от тлетворных тенденций обесценивания смыслов. 
Сегодня это, в частности, осуществляется посредством 
русификации английских слов и выражений, а также че-
рез специфическую смысловую нагрузку значений по-
лучившихся новообразований. Это и рассматривается 
одним из деструктивных трендов современности, о ко-
тором предлагается подумать в настоящей статье.

В английском языке есть словосочетание must have, 
которое в чисто лингвистическом, свободном от культур-
ных веяний и тенденций смысле, означает «должно/нуж-
но иметь». Однако в силу крепнущего и распространяю-
щегося сегодня потребительского (консюмеризм) подхо-
да к жизни, неизбежно отражающегося на всех ее сфе-
рах и аспектах, в т.ч. и на лексике и грамматике русского 
языка, указанное выражение приобрело специфически 
окрашенный оттенок смысла, заключающийся в том, 
что им стало обозначаться нечто, которое современник- 
потребитель просто обязан (must) заполучить и владеть 
(have) им, без чего он оказывается не современным, 
не в тренде, не своим –  выпадающим «из мира», что, 
естественно, удивляет и обескураживает, расстраива-
ет и разрушает его. Такое нечто и стало именоваться 
«must have» или «мастхэв» в русской транслитерации. 
Примечательно, что эта калька и в языковом, и в содер-
жательном плане перешла в отечественную реальность 
из Западного мира, до сих пор мнящего себя авангардом 
всего прогрессивного.

Психологическая сторона «мастхэва» может быть 
описана так: это приходящее (формируемое, приобре-
таемое) состояние острой потребности, дужды в  чем-то, 
которое отвлекает на себя все психические, менталь-
ные и физические силы человека, всецело охватывает- 
обволакивает его, лишая способности рациональ-
но и взвешенно оценивать происходящее, в т.ч. да-
же на фоне и в связи с приобретением вожделенного 
на данный момент «мастхэва», не говоря о ситуации его 
отсутствия, ввергающей его в сильнейшую фрустрацию. 
Как показывает практика, действительно суровая про-
за жизни его достижение реализуется далеко не всегда. 
Собственно, по этой причине, оставаясь острым раздра-
жителем и возбудителем, на горизонте начинают появ-
ляться уже их субституты, т.е., фактически, подделки 
подделок, производные от фэйка, если воспользоваться 
вошедшим в оборот иностранным словом. Кроме того, 
накал страсти в подлинном, а не метафорическом смыс-
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ле слова, обусловливается и напрямую зависит от вели-
чины, масштаба «мастхэва»: чем он больше, тем более 
трудно достижимым он оказывается, при этом, единож-
ды закравшись в ум, он только разрастается, прогрес-
сирует, в силу чего увеличивается и расстояние до него, 
а потому и симулякризация (фэйковизация) реальности. 
Порочный круг, таким образом, замыкается, порабощая 
человека.

Трендовая сторона явление заключается в следую-
щем. Потребительско- мещанский дух нынешней эпохи, 
обусловливает основные свой ства всякого «мастхэва», 
а именно его тенденциозность и однодневность. Именно 
поэтому в данном периоде/сезоне/неделе первостепен-
но и значимо одно, а в следующем уже совсем другое ув-
лечение. Критичность ситуации придает то обстоятель-
ство, что указанные сущностные характеристики всяко-
го «масхэва» способны деформировать, обесценивать 
и профанировать фундаментальные явления и жизнен-
ные процессы, отражаемые теми или иными понятия-
ми и терминами. Возможно это происходит в виду того, 
что все основательное и долговечное рассматривается 
и понимается своего рода угрозой: их наличие и преоб-
ладание делают не необходимыми и не важными калей-
доскоп преходящих тенденций и трендов. Возвращаясь 
к размышлению, следует отметить, что одним из таких 
концептуальных понятий, попавшим под давление, яв-
ляется «образование». Сегодня оно оказывается под 
воздействием обеих, описанных выше, сторон обозна-
ченного явления. Результатом его постепенного подта-
чивания извне, а также в силу развития патологических 
процессов внутри него самого, стал факт его обращения 
в тот самый «мастхэв». Это, к сожалению, подтвержда-
ется многолетней педагогической практикой. Очевидно, 
что пока это не носит тотального характера, т.е. так его 
видят и рассматривают не все современники, однако, 
в той или иной мере такой новомодный тренд уже кос-
нулся довольно многих и при этом он продолжает наби-
рать силу и распространение.

Примером этого может быть, скажем, не один раз на-
блюдавшаяся ситуация, когда молодой человек учится 
на специальности «Финансы», но при этом в будущем 
видит себя  каким-то блогером или фрилансером, что 
не имеет никакого отношения к осваиваемой сфере де-
ятельности, но при этом он же заявляет о потребности 
и нужности ему именно диплома об образовании, пусть 
и по специальности «Финансы», который в его представ-
лении есть просто «корочка». Действительно: «мастхэв» 
порождает «корочки» и «корочковость» образования. 
В этом и заключается его профанация и деградация, 
а в не далекой перспективе в таком ключе и его разру-
шение.

Понятно, что такого рода позиция и поведение во мно-
гом обусловливаются возрастом и причастностью- 
погруженностью в некие движения, течения и тренды, 
представляющиеся современными и прогрессивными, 
которые весьма вероятно уже через некоторое время 
перестанут быть таковыми для неизбежно взрослею-
щего, а потому меняющегося человека, которые тем 
самым освободят его от своих требований и притяза-
ний (тех самых must have’ов периода/сезона/недели). 
Зачатую это так и происходит. Однако после освобо-
ждения от плена таких субститутов (заменителей) ре-
альности, человек оказывается опустошённым, подоб-
но сосуду (бак, баллон) из которого выпустили/вытек 
весь имевшийся там объём вещества (газа): субстанция 
вытекла –  её не стало, но сам сосуд физически остал-
ся сосудом первоначального объёма, который оказался 
незаполненным, т.е. пустым, который теперь надо снова 
 чем-то заполнять.

Параллель с осмысливаемой здесь темой образова-
ния прямая. Развлечение с образованием, а «мастхэв» 
есть именно развлечение и потеха, средством и поводом 
которых предстает глыба образования (явление, про-
цесс, институт), обращает его, отождествляет с детской 
игрой в понарошку. В таком случае в нем все делается 
понарошкой или в понарошку: учебный процесс, т.е. лек-
ции, семинары, курсовые работы; экзамены, как итого-
вые испытания, позволяющие оценить меру успешности 
прохождения дистанции; сам документ, т.е. диплом/сви-
детельство/сертификат, как доказательство образован-
ности. Собственно, поэтому сегодня сосуд, т.е. человек, 
его сознание, заполняется одним must have’ом, а завтра 
он же вместил в себя другой и т.д. Большой разницы нет, 
ведь все «по приколу», просто так.

В целях сохранения объективности осмысления про-
блематики важно отметить следующее. И в случае под-
линного образования, и в случае его повреждения ко-
верканием имеет место, происходит, как отмечалось 
ранее, процесс заполнения, т.е. помещение внутрь вме-
стилища  чего-то, почитаемого важным, ценным, долж-
ным. Отличие является то, что в первом случае, т.е. об-
разовываясь, человек обретает знания, умения и навы-
ки, а во втором, забавляясь с «мастхэвами», он получает 
лишь подделку или, как приято говорить сегодня, фэйк. 
Примечательно и важно то, что в обоих случаях расходу-
ется ресурс, который невозможно восстановить –  время.

Развлекательный модус, доминирующий и властву-
ющий в новомодном случае, опасен и коварен тем, что 
 когда-то роза ветров меняется и всё мало-мальски, ху-
до-бедно собранное- скопленное, обесценивается и вы-
брасывается, ведь приходит нечто новое, которое чело-
века снова must have. Это, однако, оставляет его него-
товым и уязвимым перед лицом «внезапно» и «неожи-
данно» для него самого появившихся реальных вызо-
вов и угроз, обусловленных открывшейся и засиявшей 
личной необразованностью и без-образностью, в полной 
мере предстающих взору в момент избавления от выхо-
дящего из оборота тренда –  актуального сегодня «маст-
хэва». В этом и состоит злая шутка развлечения: оно, 
как некогда выразился физик и философ Блез Паскаль, 
нас забавляет, но тем и позволяет приблизиться к смер-
ти незаметно, которую следует понимать и в прямом, 
и образном смысле. «Мастхэв»-тренд делает образо-
вание развлечением, которое надо всего лишь иметь, 
причем, не по существу, но только по форме (диплом, 
ставший «корочкой») или по факту (есть у всех). Очевид-
но, что это не сказывается положительно на личностных 
и профессиональных качествах человека, но обращает 
его в пешку, а не фигуру на шахматной доске собствен-
ной жизни. Делает его только подвластным и манипули-
руемым объектом, но не самостоятельно действующим 
лицом. И все это на том фоне, что сам он этого не видит 
и не осознает, что вполне понятно и объяснимо. Он за-
нят. Он увлечен очередным MUST HAVE’ом.

В силу причин, сформулированных выше, т.е. под 
воздействием новомодной, но однодневной идеологии, 
многие и многие юноши и девушки, ставшие студентами 
колледжей/вузов, сегодня, так сказать, «спят и видят» 
себя  кем-то из приводимого далее списка. Или блоге-
рами на различных интернет- площадках, зарабатыва-
ющим совсем не 30к в месяц как  какие-то там на заво-
дах (пояснение: сленговое выражение «30к/10к/100к» 
вошло в оборот и закрепилось в употреблении в среде 
молодых людей, живущих в сети Интернет, где «к» –  это 
редуцированное начертание префикса, обозначающего 
«1000», используемого в Международной системе еди-
ниц. В интернетной, но уже и не только, жизни такой эв-
фемизм, используется в отношении получаемых чело-
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веком денежных средств –  заработной платы. Так ста-
ли говорить и люди, живущие обычной жизнью, и граж-
дане, решившие быть вне закона, например, зарабаты-
вающие распространением наркотиков. Или «красавчи-
ками, поднимающими денег» там же, но на различных 
ставках в спорте. Или, что крайне активно продвигается 
сегодня, геймерами, черпающими доход компьютерной 
лудоманией, эффектно именуемой «кибер- спортом». 
Или, что преимущественно характерно для девушек, 
уходом за заработком в т.н. «бьюти- индустрию», т.е., 
если говорить по-русски, в обеспечение себя подстри-
ганием ногтевых пластинок на фалангах пальцев рук 
и ног граждан, а также удалением лишнего волосяно-
го покрова на различных частях их тел и/или приведе-
нием его в некоторую, мыслимую клиентом красивой 
(в угоду актуальной тенденции), форму. Или, что уди-
вительно, но факт –  фрилансерами, вкалывающими до-
ставкой еды заказчикам, т.е. обыкновенным, примитив-
ным курьерством, не требующим специального, а тем 
более высшего образования, правда, романтизирован-
ным и приукрашенным созданным ему ныне имиджем 
прогрессивности, а также использованием продвинутых 
гаджетов –  смартфонов, через которые получаются за-
казы, а также электросамокатов, позволяющих стреми-
тельно рассекать пространства городов (однако в основ-
ном всё осуществляется пешком).

Ознакомившись с логикой и формулировками при-
ведённых примеров, в сознании прочитавшего может 
возникнуть укор так мыслящему автору за кажущуюся 
очевидной недооценку и уничижение им молодых со-
временников. Однако этого нет, т.к. вполне принима-
ется и разделяется разумный довод о недопустимости 
осуждения, ибо указанное есть удел всякого молодо-
го человека, начинающего трудовой путь с целью обе-
спечения себя в условиях отсутствия трудового опыта 
и высокой профессиональной квалификации: с одной 
стороны, каждый хочет участи- работы полегче, с дру-
гой –  каждый должен пройти специфическое искушение- 
закалку тем, что интеллектуально и эмоционально по-
лагается и рассматривается не очень приятным вариан-
том обеспечения- содержания себя в тактическом плане 
и уж тем более не самым вожделенным способом суще-
ствования в стратегическом измерении.

В этом смысле и контексте принципиальной проти-
воположностью и одновременно мощным искушением 
простотой- лёгкостью предстаёт возможность написания 
комментариев происходящего,  каких-то текстов или же 
видеороликов для собственной странички, открытой 
на платформе той или иной социальной сети, что само 
по себе резко отличается от труда сталевара, шахтёра, 
нейрохирурга или, скажем, механизатора –  работаю-
щего в поле тракториста, управляющего пусть и самым 
современным комбайном (с анатомическим креслом, 
гидроусилителем руля, кондиционером, сложное циф-
ровое и технологическое оборудование, лишь дополни-
тельно осложняющие и утяжеляющий базовый, традици-
онно понимаемый труд комбайнёра), но  всё-таки трудя-
щегося в поле, что никак не сравнимо с деятельностью 
в Интернете из кресла/дивана в квартире. Речь здесь, 
опять же, не идёт о возвеличивании первых и приниже-
нии вторых: не менее очевидно, что написание серьёз-
ного текста статьи или аналитического комментария, 
а тем более съёмка качественного видеопродукта, тре-
бует и большого профессионализма, и специфических 
знаний, и высоких морально- деловых качеств, и сил, т.е. 
всего того, что вкладывается в понятие «образование», 
но никак не «корочки», которые суть просто must have.

Выводы. Авторский акцент в данном случае дела-
ется именно на том, что многие и многие молодые со-

временники, а речь идёт о студентах младших курсов 
колледжей и вузов России, в силу и под воздействием 
названного выше тренда, соблазняются и ориентируют-
ся, причём, априорно, на то, что именно полегче, требует 
меньших затрат и усилий, что может быть и эффектив-
но (финансово) сейчас, но однодневно, а, более того, 
бесплодно в стратегическом отношении, т.к. не выво-
дит человека/общество в прорыв, а потому обрекает их 
лишь на проедание доставшегося либо даром (создан-
ная некогда инфраструктура городов, например), либо 
почти даром, т.е. с частичным несением расходов (для 
ведения блога, например, приходится приобретать ком-
пьютер, т.е. претерпевать стартовые издержки).

Все это становится реальностью в силу того, что об-
разование становится понарошкой. Но в след за пона-
рошкой, обусловливаемой очередным «мастхэвом», та-
ковой становится и вся жизнь современника, желающе-
го легчайшего пути, и находящего его именно в нем, т.к. 
подлинное образование –  это трудный и тяжкий путь. Он 
ошибается, но ошибается не в понарошку.
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Anglicisms in in Russian language have become a norm today. How-
ever, the use of them is not as harmless as it seems at sight. Being 
the attribute of modern trends, they seriously influence the concep-
tual sphere of human existence –  the terms & the senses. The pe-
culiar character of the majority of such tendencies is simplification 
& profanation. Everything they touch turns the same. The sphere of 
education is not an exception. They (simplification & profanation) in-
fluence it negatively disrupting it on the conceptual level turning it to 
simulacrum, that devaluates it. Today it is being carried out through 
the anglicisms (words & phrases) in Russian language & especially 
by the specific semantic load of the new terms & notions.

Keywords. Education, devaluation of education as the threat to 
human existence, modern challenges, simplification & profanation, 
simulacrum.
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