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К ЧИТАТЕЛЯМ

EDN BOIXCM

Уважаемые читатели, коллеги!
Представляем Вашему вниманию второй номер журнала «Гуманитарий 

Юга России» в 2023 году. Открывает текущий номер рубрика «Социальная 
структура и социальные институты в современном обществе» и статья 
К. А. Галкина «Особенности медикализирующего поведения в отношении по-
жилых людей при взаимодействиях с врачами и социальными работниками». 
Автор поставил целью рассмотреть трансформацию отношения к пожилому 
возрасту и старости, а также переосмыслить политику активного долголетия, 
которая активно ведется после пандемии. В результате К. А. Галкин делает 
вывод, что медикализация пожилых людей представляет собой препятствие 
для реализации пожилыми своих активностей. В исследованиях медикали-
зация возраста часто не видится как отдельная проблема, и таким образом 
рассматривается скорее в комплексе различных проблем, свойственных по-
жилым. Однако именно медикализация в контексте взаимодействия «врач – 
пациент» выступает одним из наиболее негативных эффектов, создающих 
сложности во взаимодействии врачей и пациентов и задающих негативные 
последствия с точки зрения понимания самими пожилыми людьми старения 
как времени увядания, времени отсутствия активностей.

Далее следует коллективный материал С. А. Дюжикова и А. А. Кацибае-
ва, в котором изложены результаты анализа различных способов урегулиро-
вания конфликтов между учителем и учеником. Авторами было проведено 
анкетирование учеников и учителей в ряде школ города Нальчика, как одного 
из значимых образовательных центров Северного Кавказа, имеющего глу-
бокие педагогические и культурные традиции. Спецификой этих конфлик-
тов является тот факт, что ученики более внимательно к ним относятся и 
более остро на них реагируют. Некоторые ученики даже готовы продол-
жать конфликт, подчеркивая свою позицию. Учителя более сосредоточены 
на образовательном процессе, поэтому могут просто не слишком серьезно 
относиться к конфликтным ситуациям. Они отмечают в большинстве сво-
ем положительные и нейтральные отношения с учениками. Большинство 
респондентов предпочитает избегать конфликтов, что говорит о нехватке 
конфликтологической компетентности, общих знаний о конфликтах и их 
разрешении.

Авторский коллектив В. Г. Пантелеев, И. В. Печкуров и Г. И. Чикарова 
представляют статью «Репрезентация этнических групп мигрантов в интер-
нет-изданиях Ростовской области: потенциал влияния на их интеграцию в 
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принимающее сообщество». На основе результатов проведенного контент- 
анализа публикаций в СМИ авторы приходят к выводу, что наибольшим ин-
тегрирующим потенциалом обладают сообщения, в которых фигурируют 
мигранты из Украины, ДНР и ЛНР. Упоминания других групп мигрантов 
являются эпизодическими и носят событийный характер. Однако такой же 
событийный характер носят и сообщения о мигрантах из Украины, ДНР и 
ЛНР: подавляющее большинство подобных сообщений приходится на пер-
вый квартал 2022 года. В целом можно отметить, что репрезентации этниче-
ских групп мигрантов в СМИ Ростовской области обладают низким уровнем 
интеграционного потенциала рассмотренных этнических групп в местное 
сообщество.

В публикации Е. С. Планидина рассматриваются ценностные ориента-
ции студенческой молодежи на спортивно-оздоровительную деятельность. 
Автор приходит к выводу, что спортивно-оздоровительная деятельность в 
соответствии со своим содержанием и стоящими задачами не может гаранти-
ровать радикальных преобразований морфофункциональных возможностей 
организма и физического совершенствования молодого человека, но является 
одним из действенных средств в сохранении и укреплении здоровья, которое 
является базисом социального благополучия молодого человека в настоящей 
действительности и возрастной перспективе. 

Автор Д. А. Семененко концептуализирует понятие «гибридная идентич-
ность», а также выделяет преимущества, недостатки, а также формы прояв-
ления гибридной идентичности в современной России. Причинами гибриди-
зации выступают: миграция, глобализация, межкультурная коммуникация и 
другие процессы, которые способствуют культурному обмену. Процесс соци-
альной гибридизации рассматривается как основной фактор формирования 
гибридной идентичности. Исследования гибридной идентичности показыва-
ют, что современные люди часто определяются не только своей националь-
ной, этнической или религиозной принадлежностью, но и множеством дру-
гих факторов – культурных, социальных, политических и др.

Продолжает текущий номер раздел «Культура и глобализация» и мате-
риал К. Э. Багировой «Культивирование языка: теория и практика европей-
ской социолингвистики». Культивирование стандартного языка преследует 
определенные цели. Во-первых, они могут быть явно или латентно связаны 
с «неязыковыми» целями общества в целом и, во-вторых, направлены на эф-
фективность самого языка как инструмента коммуникации (что является об-
ластью деятельности лингвистов и филологов в большей степени). Концеп-
ция культивирования языка сегодня требует более широких теоретических 
рамок, чем в период классической и постклассической социолингвистики. 
В этом отношении оптимальной представляется теория управления языком, 
которая уделяет меньше внимания техническим аспектам планирования, вме-



ГУМАНИТАРИЙ ЮГА РОССИИ
2023 Том 12  № 2 (60)

HUMANITIES OF THE SOUTH OF RUSSIA
2023 Vol. 12  N 2 (60)

11

сто этого фокусируясь на деятельности. Она подразумевает не только нисхо-
дящие процессы регуляции, но и обратную связь, которая является ответом 
людей на централизованное навязывание языковых стандартов. Таким обра-
зом, она репрезентирует весь цикл языковой политики, включающий в себя 
микро- и макрокомпоненты планирования. Особое место в статье занимает 
рассмотрение проблемы: в какой степени модели культивирования примени-
мы к языкам меньшинств.

Статья Г. В. Драча содержит размышления о философах-шестидесятни-
ках, вызванные обсуждением вопроса на прошедших в г. Ростове-на-Дону 
теоретических семинарах. Те, в свою очередь, были инициированы изданием 
коллективного труда, посвященного теме «философских поколений» и при-
уроченного к юбилею ИФ РАН. Семинары, в особенности второй, которому 
и отводится основное место в статье, дополнили и даже в какой-то мере пере-
несли акцент на «политический потенциал» философского поколения шести-
десятников. Но фундировала обсуждение проблема значения философии и ее 
культуросозидающей роли. Различие мнений обнаружилось и в понимании 
эпохи шестидесятых, и в оценке идей и значения философов-шестидесятни-
ков, и в мировоззренческо-политических резюме, следующих из этих оценок. 
Возрождение или утраты, крах и иллюзии – по отношению к эпохе. Депри-
ванты (в некоторых современных оценках), наивные идеалисты или провид-
цы – по отношению к самим шестидесятникам. По мнению автора статьи, 
особое значение имело обращение к вопросам научного самосознания, роли 
науки в жизни общества, пиетета к науке, характерных для той эпохи и став-
ших неотъемлемыми страницами истории нашего университета. Что в значи-
тельной степени корректирует понимание важности и значения философии в 
университетском образовании.

Далее следует рубрика «Социология управления и экономическая социо-
логия» и коллективная публикация И. В. Гашенко, Ю. С. Зимы и Ю. А. Круча-
новой «Механизмы реализации налогового администрирования в деятельно-
сти субъектов предпринимательства». С помощью метода эконометрического 
моделирования авторами выявлено, что результаты борьбы с уклонением от 
уплаты налогов на 91,29 % (коэффициент детерминации) объясняются при-
менением совокупности рассмотренных традиционных и цифровых механиз-
мов реализации налогового администрирования в деятельности субъектов 
предпринимательства, а цифровизация бизнеса и развитие информационного 
общества не имеют решающего значения в устранении проблем с уклонени-
ем от уплаты налогов.

Б. Б. Месхи в статье «Социально-инвестиционная деятельность субъек-
тов регионального управления в России в оптике экспертных оценок» пред-
ставил результаты авторских социологических исследований, проведенных 
методом экспертного опроса среди представителей региональных органов 
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государственной власти и бизнес-предприятий Ростовской области в 2019–
2020 гг. Автор пришел к выводу, что эффективной социально-инвестицион-
ной деятельности на уровне регионального управления в России препятствует 
отсутствие механизма реализации этой деятельности, который предполагает 
более эффективное функционирование и взаимодействие ключевых субъек-
тов регионального управления – региональной власти, системы образования 
и бизнеса. Уровень интеграции интересов и ресурсов обозначенных субъек-
тов, как показало исследование, является невысоким, что не способствует 
достижению ключевой цели регионального управления – повышения уровня 
человеческого развития региона.

Материал М. С. Ни посвящен анализу процесса интернационализации 
юаня, выявлению его особенности, оценке дальнейшего развития данной эко-
номической стратегии и ее целесообразности. Автор полагает, что в будущем 
интернационализация юаня будет неуклонно прогрессировать с ориентацией 
на рыночную силу и обслуживание реальной экономики. Безусловно, невоз-
можно и неразумно сделать юань полностью конвертируемым в одночасье, 
но цель поставлена и руководство Китая продолжает постепенно двигаться в 
этом направлении. 

В публикации Е. Ю. Сериковой «История и эволюция становления муни-
ципальной службы как социального феномена в современной России. Про-
блемы и перспективы» выделены главные показатели, снижающие эффектив-
ность работы муниципальной службы в России в современных реалиях, а 
также установлены критерии, необходимые для улучшения деятельности му-
ниципальных органов власти. Предстоит большая работа по формированию 
эффективного взаимодействия между местной властью и государственной. 
Необходимо расширять понятие о данном виде службы, как среди служащих, 
так и среди населения, сформировав грамотный и привлекательный имидж, 
понимание структуры и направленность деятельности о данном виде службе 
в обществе, не забывая объяснять права и обязанности населению. Кроме 
того, важно уделять особое внимание на государственном уровне грамот-
ности, соблюдению этических норм в своей работе, а также приобретению 
необходимых компетенций муниципальных служащих в виде аттестации, 
повышения квалификации, ротации кадров и применения других различных 
эффективных и необходимых мер, работающих в этом направлении.

Продолжает текущий номер рубрика «Рецензии», в которой читатели мо-
гут познакомиться с экспертным отзывом А. В. Атанесяна и М. А. Васькова 
на монографию «Армянская община на Дону: интеграция и сохранение эт-
нокультурной идентичности / Л. В. Батиев, А. В. Бедрик, Н. К. Бинеева и др. 
(отв. редактор А. В. Бедрик). Ростов-на-Дону; Таганрог: Издательство Южно-
го федерального университета, 2022. 224 с.». 
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Раздел «На пути к диссертации» представлен статьей А. В. Дятлова 
«Квалификационные признаки научной состоятельности диссертации: нали-
чие внутреннего единства». Автором разработан модульно-алгоритмический 
подход, включающий в себя пять основных модулей и пошаговые алгоритмы 
научной работы соискателя, которые можно использовать для достижения 
соответствия текста диссертации квалификационному признаку «наличие 
внутреннего единства». С одной стороны, он является методическим инстру-
ментом для соискателя, поскольку обеспечивает пошаговую инструкцию при 
работе с текстом диссертации. С другой стороны, применение модульно-ал-
горитмического подхода даст возможность разработать оценочный профиль 
диссертации, чтобы снизить элемент субъективности в процессе осуществле-
ния ее экспертизы рецензентами и оппонентами.

В рубрике «Научная жизнь Юга России» мы традиционно освещаем 
значимые научные мероприятия, состоявшие в академической среде. Так, 
Е. А. Гринченко представила материал, подготовленный по итогам XVI Все-
российской школы молодого социолога «Теоретико-методологические эф-
фекты междисциплинарности в современной социологии», которая проходи-
ла с 13 по 18 марта в городе Майкопе Республики Адыгея. Организаторами 
симпозиума совместно с Адыгейским государственным университетом вы-
ступили Федеральный научно-исследовательский социологический центр 
Российской академии наук, Институт социологии и регионоведения Южного 
федерального университета, а также Совет ректоров Юга России. Мероприя-
тие собрало около 150 ученых-социологов из университетов и научных цен-
тров России и Адыгеи.

В завершение текущего номера редакция «Гуманитария Юга России» 
публикует обзор Профессорской трибуны с участием доктора философских 
наук, доктора политических наук, профессора, Заслуженного деятеля науки 
РФ, главного научного сотрудника Центра политической концептологии Ин-
ститута философии и социально-политических наук ЮФУ В. П. Макаренко. 
Мероприятие состоялось 13 апреля 2023 года на базе Института социологии 
и регионоведения Южного федерального университета и было посвящено 
презентации пятитомного собрания сочинений автора, состоящего из трудов, 
опубликованных в период с 1985 года по настоящее время. Участникам Про-
фессорской трибуны представилась возможность задать вопросы профессо-
ру В. П. Макаренко, а также обсудить насущные научно-исследовательские 
проблемы. 

Главный редактор 
журнала «Гуманитарий Юга России»

Ю. Г. Волков
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Цель исследования – рассмотреть трансфор-
мации отношения к пожилому возрасту и 
старости, а также переосмыслить политику 
активного долголетия, которая активно ве-
дется после пандемии; особого внимания за-
служивают аспекты, замедляющие воспри-
ятие старения как продуктивного времени 
и времени возможностей. Здесь можно вы-
делить вопрос о медикализации старения и 
пожилого возраста в целом, который присут-
ствует как на глобальном и межстрановом 
уровнях, так и на уровне локальном.

Objective of the study is to consider the 
transformation of attitudes towards old age and 
old age, as well as to rethink the policy of active 
longevity, which is actively going on after the 
pandemic, aspects that slow down the perception 
of aging as a productive time and a time of 
opportunity deserve special attention. Here we 
can highlight the issue of the medicalization of 
aging and old age in general, which is present 
both at the global and intercountry levels, and 
at the local level.
 

Методологическая база исследования. 
В настоящей статье мы рассматриваем меди-
кализацию старения в рамках повседневных 
практик взаимодействия пожилых людей со 
средним медицинским персоналом, врачами 
и социальными работниками. Медикализа-

The methodological basis of the research. 
In this article, we consider the medicalization 
of aging within the framework of everyday 
practices of interaction of elderly people with 
secondary medical personnel, doctors and 
social workers. Medicalization is interpreted 

© 2023 
K. A. Galkin* 
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INTERACTIONS WITH 

DOCTORS AND SOCIAL 
WORKERS

Тип статьи в журнале – научная



ГУМАНИТАРИЙ ЮГА РОССИИ
2023 Том 12  № 2 (60)

HUMANITIES OF THE SOUTH OF RUSSIA
2023 Vol. 12  N 2 (60)

15

Перспективы исследования. Анализ осо-
бенностей медикализации в контексте ком-
муникации пожилых людей с медицинским 
персоналом, врачами и социальными работ-

Prospects of the study. The analysis of the 
features of medicalization in the context of 
communication of elderly people with medical 
personnel, doctors and social workers opens 

ция трактуется в качестве моделей взаимо-
действия, основанных на негативных герон-
тостереотипах, в результате чего происходит 
общение и взаимодействие с пожилыми 
людьми как с особой группой населения, 
нуждающейся в постоянной помощи, защи-
те со стороны представителей медицины и 
социальных служб. Таким образом, медика-
лизирующее поведение основано на пред-
ставлениях о немощности пожилых людей, 
отсутствии у них возможности для реализа-
ции активности. 
А также на основании анализа интервью с 
пожилыми жителями города федерального 
значения (Санкт-Петербурга), медицинскими 
профессионалами со средним и высшим обра-
зованием, а также социальными работниками.

as models of interaction based on negative 
gerontostereotypes, resulting in communication 
and interaction with the elderly as a special group 
of the population in need of constant assistance 
and protection from representatives of medicine 
and social services. Thus, the medicalizing 
behavior is based on ideas about the infirmity 
of the elderly, their lack of opportunities for 
activity.
And also based on the analysis of interviews 
with elderly residents of the city of federal sig-
nificance (St. Petersburg), medical profession-
als with secondary and higher education, as well 
as social workers.

Результаты исследования. В статье указы-
вается, что чаще всего негативный эффект от 
медикализации пожилые люди испытывают 
со стороны среднего медицинского персона-
ла и врачей. В основе этих взаимодействий 
лежит представление о неспособности по-
жилых принимать самостоятельные реше-
ния, а также о необходимости постоянной 
заботы об их здоровье, постоянного их лече-
ния. Между тем медикализирующая пожи-
лых людей модель заботы, которая трансли-
руется социальными работниками, наоборот, 
поддерживает пожилых людей, и такое пове-
дение рассматривается медицинскими ра-
ботниками как уважительное. Также в иссле-
довании отмечено, что медикализация имеет 
огромное значение в жизни пожилых людей 
и влияет на все сферы их жизни: в первую 
очередь не способствует их активности и 
маркированию своего возраста как времени 
деятельности и возможностей, создавая эйд-
жистские стереотипы о старости и немощи, 
довольно популярные в российской действи-
тельности.
 

Research results. The article shows that elderly 
people most often experience the negative effect 
of medicalization from the side of nursing staff 
and doctors. These interactions are based on 
the idea of the inability of the elderly to make 
independent decisions, as well as the need for 
constant care of their health, their constant 
treatment. Meanwhile, the model of care that 
medializes older people, which is broadcast 
by social workers, on the contrary, supports 
older people, and such behavior is considered 
by medical professionals as respectful. Also in 
the study, we have shown that medicalization is 
of great importance in the lives of older people 
and affects all areas of their lives: first of all, it 
does not contribute to their activity and labeling 
their age as a time of activity and opportunities, 
creating ageist stereotypes about old age and 
infirmity, quite popular in Russian reality.
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никами открывает широкие перспективы в 
изучении повседневных проявлений эйджиз-
ма.  Дальнейшие исследования медикализа-
ции и медикализирующего поведения будут 
способствовать осмыслению ограничений 
и проблематики дискриминации пожилых 
людей, а также ограничивающих факторов, 
которые замедляют развитие активного дол-
голетия исходя из исключительно биологи-
ческих и медицинских критериев рассмотре-
ния пожилого возраста.

up broad prospects in the study of everyday 
manifestations of ageism. Further studies of 
medicalization and medicalizing behavior will 
contribute to understanding the limitations and 
issues of discrimination against older people, 
as well as limiting factors that slow down the 
development of active longevity based solely on 
biological and medical criteria for considering 
old age.

Введение
Настоящее исследование посвящено одному из препятствий на пути к 

рассмотрению и определению возраста как времени для проявления пожи-
лыми людьми активностей, использования ими потенциала – проблеме ме-
дикализации, а значит, и использованию биологических детерминант при 
рассмотрении возрастных характеристик. В социологических и психологиче-
ских исследованиях медикализация чаще всего рассматривается как пробле-
ма различных поколений, нередко – как проблема представителей молодого 
поколения, а также людей среднего возраста (Михель, 2011; Темкина, 2014; 
Petrina, 2006).

Сегодня, в эпоху глобальных общественных трансформаций, происхо-
дит изменение отношения к возрасту и старению. Эти изменения протекают, 
во-первых, в позитивном ключе: это развитие политики активного долголе-
тия, расширение возможностей для пожилых людей, их интеграция в соци-
альную жизнь (Walker, 2002). Во-вторых, существуют и заданные пандемией 
COVID-19 негативные изменения, связанные с возвратом к биологическому 
пониманию и медикализации возраста (Григорьева и др., 2020; Petretto, 2020). 

Позиция, связанная с рассмотрением возраста пожилых людей с точки 
зрения его медикализации, крайне неоднозначна. Так, в большинстве иссле-
дований, связывающих возраст и его медикализацию, существуют предпо-
сылки для обозначения особенной модели отношений общества и пожилых 
людей, при которой объектом выступает пожилой человек, а субъектом – об-
щество, в особенности медицинские профессионалы, врачи, геронтологи и 
специалисты по социальной политике, признающие, что возраст требует по-
стоянного поддерживающего медицинского вмешательства и связан с нездо-
ровьем, заболеваниями, потерями сил и ресурсов (Binney et al., 1990; Conrad, 
1992; Greil et al., 2020).



ГУМАНИТАРИЙ ЮГА РОССИИ
2023 Том 12  № 2 (60)

HUMANITIES OF THE SOUTH OF RUSSIA
2023 Vol. 12  N 2 (60)

17

В настоящее время концепт «медикализация» получает довольно ши-
рокое распространение как в социологических, так и в антропологических 
исследованиях. Среди множества работ, рассматривающих медикализацию 
при помощи различных направлений и методов, перспективным выступает 
изучение медикализации как особой модели взаимодействия с пожилым че-
ловеком. Для данной модели характерны: особая коммуникация, специфиче-
ские нормы социальной политики, ориентированность медицинских серви-
сов, качество медицинских услуг, оказываемых пожилым людям (Zola, 2017). 
Здесь важен контекст покровительства медицинского дискурса над пожилы-
ми людьми, а следовательно, их погружение в контекст немощи и слабости. 
Основой для такого отношения к пожилым людям выступают существую-
щие в обществе стереотипы относительно пожилых людей, особенный стиль 
взаимодействия с этой категорией граждан в повседневности. Классически-
ми примерами проявления медикализации возраста выступают стереотипы 
о слабости этого периода жизни и психического здоровья пожилых людей. 
Также стенотопными выступают утверждения о том, что в пожилом возрас-
те человек безвозвратно теряет большинство возможностей и напоминает 
представителей депривированных групп людей, таких как группы инвалидов 
и хронически больных. Старость в данном случае рассматривается и пони-
мается как хроническая болезнь. И именно медицинский дискурс старости 
(и связанной с ней немощности, болезни) конструирует и задает особый об-
раз пожилых как беспомощных и слабых, забытых индивидах (Soldo et al., 
1994; Wallace, 2020).

Несомненно, попытки концепции активного долголетия построить образ 
старения как времени активностей, времени активной интеграции в социаль-
ную жизнь смогли создать иной взгляд на старение и рассмотрение возраста. 
Однако пандемия COVID-19 показала, что изначальная идея о важности ак-
тивностей и понимании возраста как времени возможностей нивелируется, а 
возраст вновь начинает рассматриваться как время биологической старости и 
время увядания, когда биологическая опасность вируса для пожилых людей 
только усиливается.

Таким образом, в большинстве стран и культур образ пожилого человека 
связан преимущественно с медициной, которая рассматривает старость как 
время немощи. Пожилые здесь практически сразу приравниваются к боль-
ным и беспомощным, а сама старость становится неизлечимой болезнью. 
Всё, что в данном случае может сделать медицина, – это помочь облегчить 
страдания, связанные для пожилых со старостью, и обеспечить, следователь-
но, безопасность пожилого человека. Однако нередко пожилые люди воспри-
нимают продиктованное медикализацией инфантильное отношение к себе 
как неуважительное, и это, безусловно, сказывается на их психологическом и 
физическом самочувствии.
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Стало быть, медикализация возраста может быть рассмотрена с позиции 
жесткого обращения с пожилыми людьми. 

Целью настоящего исследования выступает описание феномена медика-
лизации старения в рамках повседневного взаимодействия пожилых людей 
с врачами, средним медицинским персоналом и социальными работниками. 
В рамках статьи мы последовательно рассматриваем, как конструируется ме-
дикализация в ходе повседневного общения через различные наборы правил, 
норм и ценностей, транслируемых в процессе коммуникации пожилых лю-
дей, медицинских и социальных сотрудников. 

Методы и теоретические основы
Если обратиться к классическому определению медикализации, то роль 

медицины здесь сводится к дискурсу и институту социального контроля. 
Это понятие достаточно активно развивалось в социологии медицины, а 
затем и в медицинской антропологии 70-х годов прошлого столетия. Глав-
ной особенностью пристального внимания социологии и антропологии к 
концепту медикализации выступает критика данного направления, исхо-
дя из специфики социального контроля, обусловленного медикализацией. 
Медикализация анализируется с позиции изучения некоторых социальных 
проблем, которые определены как медицинские, исходя из их специфики 
(Conrad et al., 1980; Conrad, 1992). Основной смысл медикализации вклады-
вается в рационализацию и секуляризацию общества, а также рост эксперт-
ности, контроля доказательной медицины и, как следствие, медицинских 
профессий. С точки зрения возникновения интереса социальных наук к 
медикализации немаловажным выступает создание специальных структур, 
отвечающих за здоровье населения (Басов, 2017; Светличная и др., 2017). 
Медикализация общества становится в первую очередь инструментом био-
политики, который позволяет регулировать жизнь и развитие индивидов в 
государстве через контроль, ограничения и запреты, транслируемые в об-
ществе медициной. При этом фигуры врача и других медицинских работни-
ков выступают ключевыми фигурами медикализации. Именно экспертный 
взгляд врачей ранжирует и определяет патологии и болезни, ставит нужный 
диагноз. Этот взгляд становится ключевым для определения особенностей 
человеческого тела, человека в целом.

Постепенно критика идей медикализации начинает усиливаться. Это свя-
зано с тем, что социологи в своих исследованиях показали несостоятельность 
функционалистских идей о том, что медицина не поддерживает экспертное 
знание, а лишь обеспечивает существующий в обществе социальный порядок и 
тем самым выступает основным агентом социального контроля (Conrad, 2005). 

В 1990-х – начале 2000-х годов медикализация становится механизмом 
социального контроля, на основании чего происходит переосмысление со-
циальных феноменов, которые конструируются в обществе в рамках меди-
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цинского контроля, тем самым в социуме проводятся четкие границы отно-
сительно плохого и хорошего (Conrad, 1992). Далее, с развитием исследова-
ний, рассматривающих как биополитику, так и медикализацию, происходит 
критика универсалистских интерпретаций медикализации, авторы работ всё 
чаще переходят к рассмотрению и анализу локальных особенностей меди-
кализации и ее последствий для различных групп населения (Broom, 1996; 
Busfield, 2017). С развитием современных подходов к концепту медикали-
зации расширяется и методологический аппарат ее определения. Одной из 
таких инноваций выступает рассмотрение многоуровневых процессов меди-
кализации и анализ специфики целого комплекса особенностей, которые соз-
дают и задают медикализацию. К ним можно отнести: язык, взаимодействие 
практики борьбы за свободу, специфику восприятия медикализации в рамках 
деятельности различных волонтерских движений. Наряду с этим усилива-
ется и рассмотрение медикализации отдельных групп населения, к которым 
относятся, как привило, наиболее стигматизируемые, такие как инвалиды и 
пожилые люди (Conrad, 2013; Coveney et al., 2011).

Медикализация пожилых людей является особым поведением, для кото-
рого характерны различные проявления: от понимания возраста как времени 
увядания, угасания и лечения старости как болезни до понимания пожилого 
человека как ребенка и использования в повседневности соответствующих 
способов коммуникации с ним (Микляева, 2018). Наиболее часто при меди-
кализации возраста происходит конструирование старения и старости как 
времени немощности, времени, которое обусловлено тем, что пожилые люди 
воспринимаются как второстепенные и вычеркнутые из жизни личности. 
При этом следует отметить, что медикализация пожилых людей существует 
как в рамках семейных взаимодействий, так и в рамках взаимодействий по-
жилых людей с врачами (Ebrahim, 2002). В исследованиях показывается, что 
медикализация возраста пожилого человека нередко становится способом 
проявления заботы о данной группе лиц (Heath, 2002; Powell, 2019). Пожилые 
люди считают такое обращение к себе неуважительным, и это сказывается в 
целом на желании пожилых людей продолжать беседу.

В настоящем исследовании мы используем социально-конструктивист-
ский подход к пониманию возраста и старости. В его рамках мы рассматри-
ваем медикализацию как нормы, ценности и правила, которые складываются 
в повседневности преимущественно в рамках общения и взаимодействия по-
жилых людей с врачами и социальными работниками. 

Исследование проводилось в городе федерального значения Санкт-Пе-
тербурге. Всего было взято 30 интервью с пожилыми людьми и 30 интервью с 
представителями медицинских профессий (врачи-терапевты и медицинские 
сестры), в том числе 15 полуструктурированных интервью с социальными 
работниками. Исследование проводилось в два этапа: изучение медикализа-
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ции; характеристика медикализации медицинскими профессионалами и со-
циальными работниками, применяемая по адресу к пожилым людям.

Информанты в интервью – пожилые люди – оценивали смыслы приме-
нения к ним контроля со стороны медицинских и социальных работников, 
а также анализировали специфику коммуникации с медицинскими работни-
ками, в рамках которой присутствовала медикализация по отношению к воз-
расту. В ходе разговора с информантами уточнялось, как они реагируют на 
проявление медикализирующих выражений и слов в диалоге с представите-
лями медицинских профессий и социальными работниками. Таким образом, 
прояснялся опыт пожилых людей в ходе столкновений с медикализирующи-
ми действиями медицинских профессионалов и социальных служб. В рамках 
этих интервью выяснялись ответы на вопросы о том, как проходит общение 
и взаимодействие с пожилыми людьми, какие возможные приемы медика-
лизации возраста используют профессионалы и как эти приемы, по мнению 
специалистов, улучшают коммуникацию с пожилыми.

Интервью анализировались с применением тематического метода. В ходе 
общения с пожилыми людьми, медицинскими профессионалами и социаль-
ными работниками выделялись ключевые темы разговоров и коммуникации, 
в которых присутствовала медикализация. Далее ключевые темы обобщались 
и становились основой для эмпирического материала настоящей статьи.

Результаты. Проявление медикализации в рамках взаимодействия
«врач / медицинский персонал – пациент»

Нарративы интервью показывают, что наиболее медикализированной вы-
ступает коммуникация пожилых людей со средним медицинским персона-
лом. Как правило, медикализация в рамках общения со средним медицинским 
персоналом происходит именно при общении с медсестрами и фельдшерами 
молодого возраста. В данном случае медикализация выражена через инфан-
тилизацию пожилых людей и использование таких слов и выражений, как 
«бабушка», «старушка», «дедушка», «не бойтесь, всё хорошо», а через также 
беседу, напоминающую общение с ребенком («babytalk»), применение в речи 
многочисленных уменьшительно-ласкательных суффиксов и оборотов, через 
трансляцию медицинского дискурса в контексте единственно возможного в 
контексте проявления заботы о пожилом человеке:

Да, вот медсестра в поликлинике она ведь обычно так и разговаривает 
со мной, «ну, ка дидулька проходите, не стесняйтесь давайте раздеваемся». 
И, все время практически говорит и даже наставляет на то, что нужно 
следить за здоровьем и это основное в жизни следить за здоровьем, а в по-
жилом возрасте самое главное – хорошее здоровье – вот ее слова основные, 
о чем бы речь ни шла» <…> (муж., 81, Санкт-Петербург).

Представители среднего медицинского персонала отмечали такое свое 
поведение, исходя из важности сохранения здоровья. Медикализация была 
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приравнена, с позиции медицинских профессионалов, к заботе, а также спо-
собствовала тому, что сами медицинские профессионалы, медикализируя 
свое общение с пожилыми людьми, устанавливали с ними лучший контакт 
через привычное общение о свойственных возрасту болезнях:

Я считаю, что с ними (с пожилыми. – Прим. К. Г.) нужно так и гово-
рить, рассказывать им и о болезнях, и о возможных последствиях, это во-
обще очень важно только так они и начинают задумываться и понимать, 
что старость – это время риска, время повышенной заботы о здоровье и 
время, когда лучше просто посидеть и подумать (жен., 24, медицинская се-
стра, районная поликлиника). 

Таким образом, представители среднего медицинского персонала, меди-
кализируя общение с пожилыми людьми, могли направить пожилых людей 
на принятие возможных правильных решений, быстро устранить сложности, 
связанные с тем, что пожилые забывали о своем календарном возрасте и, как 
правило, считали себя довольно бодрыми.

Для модели взаимодействия «врач – пожилой человек» явной выступает 
медикализация, основанная на том, что медицинские профессионалы не счи-
тали пожилых людей способными принимать самостоятельные решения и, 
следовательно, нести ответственность за их принятие. Также врачи на приеме 
нередко снижали вероятность продуктивной деятельности пожилых людей, 
постоянно подчеркивая необходимость длительного медицинского лечения и 
наблюдения для поддержания организма:

Врачебное дело – это всегда и везде в принципе советовать и подбирать 
нужную терапию. Без этого никуда в нашей профессии. И, следовательно 
безусловно основным конечно при и разговорах и взаимодействиях выступа-
ет наставничество, которое строится в таком случае исходя из двух век-
торов – первый вектор, постоянное говорение пациентам, что старость 
это время опасности и постоянное напоминание и о вирусах новых, по типу 
ковидных и о необходимости следить за своими здоровьем, второй вектор – 
это конкретные меры и шаги  стариков ведь их если пить конкретное лекар-
ство не заставишь то они и не будут это у них на подкорке все отложено 
(жен., 45, врач-терапевт, поликлиника, Санкт-Петербург). 

Вероятность медикализации возраста со стороны врачей возрастает, если 
социальная активность пожилых людей понижена, а сами пожилые люди не 
включены в то или иное общение и, как правило, в трудовые отношения. При 
этом работающие пожилые люди в глазах медицинских профессионалов от-
носятся к активной категории населения, а значит, наиболее оптимальным 
решением для них выступает поддерживающая терапия:

Я считаю, что самые немощные старики, те кто не работает и те, 
кому за 80 лет вот их надо очень внимательно лечить и терапию нужную 
подбирать и конечно постоянно практически следить за здоровьем, а вот 
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категория людей которые все таки работают как правило от 65 лет, ну 
что их как-то подлечил и отправил снова работать, потому что это же 
активные люди им не стоит долго засиживаться или залеживаться на боль-
ничном (муж., 55, врач-терапевт, дневной стационар поликлиники, Санкт- 
Петербург).   

Чаще всего медикализация возраста, исходящая от врачей, адресована в 
большей степени женщинам, чем мужчинам. Для пожилых людей – инфор-
мантов настоящего исследования медикализация возраста, исходящая со сто-
роны врачей, воспринималась в рамках понимания социальной эксклюзии, 
которая широко распространена в российском обществе и оказывает влияние 
на понимание старости человека как времени ограничений и вычеркнутости:

А что сейчас нам старикам ходить к врачам вообще? Ведь все одно, по 
сути, диагноз один, пейте, принимайте не существующее практически та-
блетки от старости и старения и все, будет вам в жизни счастье. Врачи 
не понимают, что старость – это не болезнь и способ о тебе забыть, за-
валить горами рецептов, старость – это состояние души такое же как и 
молодость и тут к ней особый подход нужен о котором врачи не догадыва-
ются как раз (жен., 81, Санкт-Петербург). 

Такого рода ограниченность создают именно взаимодействия, которые 
медикализируют пожилых людей. Именно медикализация возраста со сто-
роны медицинских профессионалов наиболее болезненно воспринимает-
ся пожилыми, именно она наиболее прочно интегрирована в повседневное 
общение и именно этот тип медикализации пожилые люди описывали как 
разрушительный для себя, создающий в жизни дисбаланс. Нельзя также не 
отметить, что именно в повседневной речи врачей и среднего медицинского 
персонала наиболее прочно оседают различные стигмы и геронтостереоти-
пы относительно возраста, медицинского контроля и необходимости лечения 
всех возникающих с возрастом болезней. Наиболее сложно выстраивается 
коммуникация пожилых людей с врачами и средним медицинским персона-
лом – ввиду частого напоминания о немощности, необходимости постоянно-
го лечения и других ограничений, которые появляются с возрастом. 

Медикализация в рамках взаимодействия пожилых людей 
и социальных работников 

Проявление медикализации пожилых людей со стороны социальных ра-
ботников воспринимается абсолютно по-иному. С точки зрения самих пожи-
лых, такие проявления нередко рассматриваются как уважительные. Важным 
здесь является наличие эмоционального контакта в удовлетворении просьб 
пожилых людей, а также, как отмечали сами пожилые люди, наличие береж-
ного к ним отношения:

В ней (в социальном работнике. – Прим. К. Г.) нет никакой грубости и 
нет вообще этого врачебного снобизма, то есть даже если она часто о здо-
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ровье моем спрашивает и интересуется и вообще даже если у нее вопросы 
есть по лекарствам я это все хорошо очень воспринимаю, потому что как 
вообще на заботу можно быть безучастной? Мне если честно это довольно 
сложно представить (жен., 80, Санкт-Петербург). 

Таким образом, появление медикализирующих стереотипов в речи соци-
альных работников пожилые люди в большей степени склонны трактовать 
как закономерные. При этом заботу, в которой присутствует медикализация 
со стороны социальных работников, пожилые люди обыкновенно рассматри-
вают более как семейную или как заботу, исходящую от близких родствен-
ников. Такого рода забота часто рассматривается пожилыми как признание 
их возраста. Следовательно, благодаря такой заботе возникает возможность 
того, чтобы пожилые люди получили необходимую помощь, поддержку, а 
также, как отмечали сами пожилые, непрофессиональные, более мягкие со-
веты по поводу лечения заболеваний, в случае ухудшения здоровья.

Социальные работники подчеркивали в интервью, что забота о здоровье 
пожилых людей, как и разговоры на медицинские темы, не входит в их долж-
ностные обязанности. В то же время эти же специалисты считали такую мо-
дель отношений, когда они регулярно интересовались о здоровье пожилых 
людей, наиболее приемлемой с точки зрения ценностей и смыслов пожилого 
возраста, которые были важны для самих пожилых:

Я считаю, что наша работа в отличие даже от работы тех же врачей 
с пожилыми, она намного менее механической должна быть и она должна 
быть более человечной и душевной в целом. Потому что мы все-таки не вра-
чи, не роботы. Поэтому да, иногда я даю какие-то советы по здоровью по-
жилым, даже иногда вспоминаю и своей бабушки рецепты, которые важны 
для пожилых людей, для того чтобы быть с ними на одной волне, они такие 
разговоры любят, и я эти разговоры поддерживаю (жен., 48, социальный 
работник, Санкт-Петербург). 

Таким образом, модель медикализации, которая присутствовала при об-
щении пожилых людей с социальными работниками, может быть определена 
как эмпатичная. Разговаривая с пожилым человеком на различные медицин-
ские темы, обсуждая те или иные проблемы, социальные работники старают-
ся создать для него атмосферу доверия и доброжелательности, оказать ему 
поддержку и помощь. Данный способ медикализации воспринимается по-
жилыми людьми во время коммуникации с социальными работниками более 
латентно, в нарративах интервью он был оценен ими как поддерживающий.

Обсуждение
Полученные в исследовании данные позволяют заключить о достаточно 

обширном распространении медикализирующих моделей взаимодействий 
с пожилыми людьми в рамках повседневного общения. Как показали дан-
ные исследования, модели, основанные преимущественно на негативных 
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стереотипах относительно возраста и старения, имеют широкое распростра-
нение в медицинской среде. И именно медикализацию с позиции врачей и 
среднего медицинского персонала пожилые люди определяли как наиболее 
распространенную и в то же время наиболее болезненно переносимую. Та-
кие модели медикализации построены на понимании возраста как времени 
регулярной немощи, а также связаны с неспособностью принимать в жизни 
какие-либо решения, в том числе в контексте своего лечения, осуществлять 
какую-либо продуктивную деятельность. 

Вероятность медикализации пожилых со стороны медицинских работни-
ков возрастает в том случае, когда пожилой человек не работает и не имеет 
постоянного места работы (или не работает из-за возраста). Это, в свою оче-
редь, создает особый контекст депривированности и вычеркнутости пожи-
лых людей из социальной жизни и, стало быть, ограничивает жизнь пожи-
лых людей необходимостью постоянного лечения. Врачи занимают в жизни 
пожилого человека покровительствующую позицию, и, следовательно, сами 
пожилые не способны в современном мире проявлять свою активную жиз-
ненную стратегию.

Другая модель медикализации возраста пожилых связана с тем, что ме-
дикализация исходит со стороны социальных работников. Такая медикали-
зация, которая чаще всего является следствием желания помочь и улучшить 
коммуникацию с пожилыми людьми, воспринимается как уважительная и 
имеющая определенный терапевтический эффект. При этом такая модель рас-
сматривалась пожилыми с позиции того, что сами работники намного лучше 
знают, как наладить коммуникацию с человеком пожилого возраста, дать ему 
нужный совет по поводу лечения заболевания. Такая медикализация не вос-
принималась пожилыми людьми с позиции препятствий, не рассматривалась 
ими с точки зрения негативного влияния на старение и пожилой возраст.

Заключение
На основании анализа нарративов интервью нами сделан вывод о том, 

что медикализация пожилых людей представляет собой препятствие для реа-
лизации пожилыми своих активностей. Медикализацию часто не рассматри-
вают в исследованиях как отдельную проблему, и, таким образом, она фи-
гурирует скорее в комплексе различных проблем, свойственных пожилым. 
Однако именно медикализация в контексте взаимодействия «врач – пациент» 
выступает одним из наиболее негативных эффектов, создающих сложности 
во взаимодействии врачей и пациентов и задающих негативные последствия 
с точки зрения понимания самими пожилыми людьми старения как времени 
увядания, времени отсутствия активностей.
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Цель исследования. Изучение конфликтов 
в школах, возникающих между учителями и 
учениками, поиск решений по снижению их 
эскалации.
 

Objective of the study. The study of conflicts 
in schools that arise between teachers and stu-
dents, the search for solutions to reduce their 
escalation.

Методологическую базу исследования со-
ставляет системный подход, опирающийся 
на идеи и теоретические разработки меж-
дисциплинарных социально-гуманитарных 
исследований и системного анализа, резуль-
таты авторских социологических исследова-
ний, документы и материалы.

The methodological basis of the research 
based on the ideas and theoretical developments 
of interdisciplinary socio-humanitarian research 
and system analysis, the results of author’s 
sociological research, documents and materials.

© 2023 
S. A. Dyuzhikov* 
A. A. Katsibaev*

CONFLICTS IN THE “TEACHER – 
STUDENT” DYAD IN SCHOOLS 

(ON THE EXAMPLE 
OF THE CITY OF NALCHIK)

Тип статьи в журнале – научная

Результаты исследования. В данной статье 
анализируются различные способы урегули-
рования конфликтов между учителем и уче-
ником, даются авторские оценки и выводы. 

Перспективы исследования. Данные, по-
лученные в ходе исследования, могут быть 
использованы при преподавании курса по 
конфликтологии и педагогике, а также приме-
няться практиками в образовательной системе. 
Исследование может дополняться за счет ис-
пользования новых источников для анализа. 

Prospects of the study. The data obtained in the 
course of the study can be used when teaching 
a course on conflictology and pedagogy, as well 
as applied by practitioners in the educational 
system. The study can be supplemented by using 
new sources for analysis.

Research results. This article analyzes various 
ways of resolving conflicts between a teacher 
and a student, author’s assessments and 
conclusions are given.



ГУМАНИТАРИЙ ЮГА РОССИИ
2023 Том 12  № 2 (60)

HUMANITIES OF THE SOUTH OF RUSSIA
2023 Vol. 12  N 2 (60)

29

Ключевые слова: конфликт; конфликтораз-
решение; педагогический конфликт; пере-
говоры, управление конфликтами, посред-
ничество, взаимные уступки, разрешение 
споров, диалог построения отношений, стол 
переговоров, конфликт ценностей, успех пе-
реговоров, ценностные ориентиры.
 

Keywords: conflict; conflict resolution; 
pedagogical conflict; negotiation, conflict 
management, mediation, give and take, dispute 
resolution, relationship building dialogue, 
negotiation table, value conflict, negotiation 
success, value orientations.
 

Введение
Конфликты в образовательных учреждениях происходят постоянно и по-

всеместно. Это абсолютно нормальное явление для человеческого общества, 
ведь социальная система находится в постоянной динамике. Введение новых 
педагогических практик, методов обучения, возникновение новых учебных 
дисциплин, развитие информационных ресурсов вызывают необходимость 
эволюционирования системы образования, и это в свою очередь раскрыва-
ет проблемы и спорные ситуации между учениками и учителями. В систе-
ме образования задействовано большое количество человек, и в процессе 
их взаимодействия всегда возникают конфликты, которые могут иметь как 
позитивную (конструктивную), так и негативную (деструктивную) стороны. 
Исследование конфликтов в системе образования позволяет существенно 
продвинуться в исследовании других видов конфликтов, так как именно в 
период формирования личности, во взаимодействии с профессиональным пе-
дагогическим сообществом закладываются стереотипы поведения, «социаль-
ные коды» реагирования на различные нестандартные ситуации.  

С одной стороны (конструктивной) конфликты:
1. Позволяют людям не стоять на месте, развиваться, искать выход из 

сложной ситуации, открывать новое;
2. Дают полезную информацию о сложившемся положении;
3. Социализируют индивидов, подготавливая их к дальнейшей жизни в 

обществе;
4. Позволяют вышестоящим работникам провести «диагностику ситуа-

ции», чтобы прояснить ее в рабочем коллективе.
С другой (деструктивной):
1. Ухудшают эмоционально-психологический фон;
2. Усложняют коммуникацию субъектов;
3. Ухудшают эффективность работы;
4. Материально затратны;
5. Доходят до насилия.
Таким образом, существуют как плюсы социальных конфликтов, так и 

минусы. Лишний раз подчеркивая общеизвестный факт, следует напомнить, 
что такого рода социальные взаимодействия присуще людям как биосоциаль-
ным существам.
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Льюис Козер в своей работе «Функции социального конфликта» писал: 
«Конфликт служит установлению и поддержанию самотождественности и 
границ обществ и групп. Конфликт с другими группами способствует также 
упрочению и подтверждению идентичности группы и сохранению ее границ 
в отношении окружающего социума» (Козер, 2000. С. 7).

«Конфликт – это распространенная черта социальных систем, он неизбе-
жен и неотвратим, а потому должен рассматриваться как естественный фраг-
мент человеческой жизни» (Чернова, 2010. С. 343).

Таким образом, конфликт – это многогранное явление, которое может как 
помочь человечеству на пути к прогрессу, так и помешать ему. Важно исполь-
зовать его конструктивные стороны и предотвращать деструктивные.

В. Г. Белинский (1811–1848) в свое время написал много работ, посвя-
щенных педагогике. В работе «Рассуждение. Доброе воспитание нужнее все-
го для молодых людей» Белинским были освещены педагогические вопро-
сы. Здесь он высказывает материальную мысль о том, что человек, не имея 
врожденных идей и понятий, в то же время одарен от природы возможно-
стями развития, ему присуще также любопытство и стремление к познанию: 
«Рассматривая человека со стороны нравственной, мы видим, что он родился 
не разумным, но только способным быть разумным, и чтоб быть таковым, 
ему нужен продолжительный опыт» (Белинский, 1982. С. 17).

В следующих за этой работах Белинский наиболее полно раскрыл свои 
воззрения на педагогику, на образование молодых людей. Он критиковал всех 
тех, кто считал, что русскому народу не нужно просвещение и даже вредно.

«Словом: воспитание есть первое благо человека, первая необходимость: 
от него зависит судьба всей его жизни. От воспитания он может сделаться 
или добродетельным Сократом, или развращенным Нероном», − так писал 
Виссарион Григорьевич.

Белинский в своих работах настаивает и даже требует предоставить лю-
дям нормальные условия для развития. Он осуждает произвол педагогов сво-
его времени, требует запретить наказания, суровую дисциплину и муштру. 
Главная цель всякого человека «на всякой ступени в лестнице общественной 
иерархии – быть человеком». Белинский предлагает заменить сословное об-
разование на общее.

Педагогические идеи Н. И. Пирогова (1810–1881) также повлияли на со-
временную педагогику и педагогическую конфликтологию.

Пирогов выступает в защиту гуманистического образования, считая, что 
«надо созреть и окрепнуть внутреннему человеку». Однако в самостоятель-
ном решении этих вопросов заинтересовано не только общество в целом, 
но и каждый отдельно взятый человек, ведь именно педагогическая мысль 
очень ясно отображает положение дел в обществе и является двигателем 
для его развития и процветания. Николай Иванович считал, что необходимо 
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отменить телесные наказания, которые ранят и без того неокрепшую пси-
хику детей.

Большое внимание Пирогов уделял принципам взаимоотношений между 
учеником и преподавателем. Он был первым, кто выдвинул идею о доверии и 
взаимопонимании между педагогом и учащимся, и в несомненном авторитете 
первого, что зачастую играет главную роль в мирном разрешении конфликта. 
По его мнению, главной причиной возникновения конфликтов между учени-
ком и преподавателем является недоверие студента к правильности научных 
взглядов наставника (Елсукова, 2016).

Таким образом, исследования педагогики и педагогической конфликто-
логии могут быть интересны своим содержанием и глубокой историей. Од-
нако в современной конфликтологической, педагогической, психологической 
научной литературе недостаточно информации, позволяющей минимизиро-
вать спорные ситуации в школах. Тема очень актуальна. Это подтверждается 
введением в школах должности медиаторов, психологов. Но междисципли-
нарных исследований с социологическим инструментарием не так много, и 
такие измерения смогли бы стать точным подтверждением оправданности 
или ложности выбранного пути по разрешению педагогических конфликтов. 

Педагогические конфликты  
и конфликты «учитель − ученик»

В настоящее время, в XXI веке, проведено множество исследований на 
тему конфликтов в образовательной среде. И это, несомненно, дало свои пло-
ды, сподвигло некоторых исследователей на написание новых научных работ. 
Это может помочь будущим педагогам в наращивании опыта и интеллекту-
ального потенциала для последующей продуктивной работы и конструктив-
ной коммуникации с учениками.

Как говорилось ранее, конфликты неизбежны и повсеместны, что не обя-
зательно является чем-то определенно деструктивным. Педагогические кон-
фликты также не редкость в нашем современном обществе. Далее следует 
разобраться в том, что же они из себя представляют.

Педагогический конфликт – это вид социального конфликта, возникаю-
щий между субъектами образовательного процесса; форма проявления обо-
стрившихся между субъектами противоречий, возникающая между учеником 
и учителем. Спецификой педагогического конфликта является как профес-
сиональная, так и моральная ответственность учителя за возникающие кон-
фликты. Также особенностью этого вида социальных конфликтов является 
различие в социальных статусах субъектов (ученик и учитель). Эти соци-
альные статусы обязывают учителя брать инициативу в надвигающейся кон-
фликтной ситуации для ее конструктивного разрешения. Зачастую субъекты 
конфликтного взаимодействия по-разному воспринимают сложившуюся си-
туацию, вследствие чего деструктивные последствия конфликта возрастают. 
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Из-за непонимания сторонами друг друга ухудшается коммуникация. Учи-
тель в процессе конфликта с учеником/учениками может начать апеллировать 
к своему статусу и возрасту, подчеркивая тем самым свою правоту.

«Конфликт в педагогической деятельности часто проявляется как стрем-
ление учителя утвердить свою позицию и как протест ученика против не-
справедливого наказания, неправильной оценки его деятельности, поступка» 
(Селиванова, 2010. С. 34).

Конфликт может произойти из-за разных конфликтогенных ситуаций и 
ими могут быть: несправедливость со стороны учителя, недопустимое пове-
дение учителя/ученика, невыполнение учеником учебных заданий, успевае-
мость ученика, проступок учителя/ученика, личная неприязнь и т. д. Необхо-
димо учитывать субъективные качества оппонентов. Каждый из них обладает 
собственным мировоззрением, поведением, нравственными и интеллекту-
альными качествами. Нежелание понять оппонента, идти на сотрудничество 
и ухудшение коммуникации усугубляет конфликтную ситуацию, приводя к 
деструктивным последствиям.

Разрешение конфликта напрямую зависит от того, какие позиции займут 
его участники. Такими позициями могут быть:

1. Избегание – педагог/ученик считает нецелесообразным продолжение 
конфликта и поэтому старается уйти от него или идти на уступки;

2. Бездействие – педагог/ученик старается не вмешиваться в конфликт;
3. Подавление – педагог/ученик убежден в том, что конфликт несет ис-

ключительно деструктивные последствия, поэтому старается подавить его;
4. Компромисс – педагог/ученик старается прийти к общему согласию;
5. Сотрудничество – педагог/ученик считает, что конфликт несет не толь-

ко деструктивные последствия, но и конструктивные функции, поэтому ста-
рается склонить участников конфликта к общей работе над проблемой.

Разрешение и предупреждение конфликтов  
в образовательной среде

Всякий конфликт может принести как вред, так и пользу. В таких ситуа-
циях можно многому научиться, получить ценный социальный опыт. Поэто-
му необходимо всегда стараться склонить участников конфликта к сотрудни-
честву или компромиссу для общего блага. Поддерживать конструктивный 
диалог – важная составляющая разрешения конфликта. Нужно не только ста-
раться войти в коммуникацию, но и обращать внимание на то, как эта комму-
никация должна проходить (тон диалога, его содержание, условия окружаю-
щей социальной среды, эмоциональный фон). Таким образом, первый шаг к 
разрешению конфликта – налаживание диалога для последующей работы с 
проблемой.

Не следует кричать или применять насилие – это деструктивные прояв-
ления конфликта, они могут плохо повлиять на психологическое и физиче-
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ское состояние как ученика, так и учителя. Необходимо направить все усилия 
участников на разрешение трудной ситуации. В процессе этой совместной 
целенаправленной деятельности конфликт имеет больше шансов быть ула-
женным. Хотя не всегда получается склонить всех участников конфликта к 
совместной работе. В данной ситуации ответственность за разрешение про-
блемы в первую очередь лежит именно на учителе как на профессионале, на 
самом старшем и опытном.

Вторым шагом к разрешению конфликта является его перевод в педаго-
гическую ситуацию, когда не нарушается взаимодействие в педагогическом 
процессе, хотя такая работа связана с определенными трудностями для учи-
теля (Селиванова, 2010. С. 36). Конфликт, помимо того, что он является со-
циальным взаимодействием, это еще и социальный опыт, который выполняет 
социализирующую функцию, как было сказано ранее.

Третьим шагом является воздействие непосредственно на причины кон-
фликта. Субъектам конфликта необходимо совместно выработать правила 
поведения для ведения конструктивного диалога и начать управлять кон-
фликтной ситуацией.

Способом предупреждения и профилактики конфликтов является повы-
шение конфликтологической компетентности у субъектов, а также время от 
времени стоит проводить конфликтологические тренинги для того, чтобы 
ученики и учителя понимали, что из себя представляет конфликт и как себя 
вести в процессе конфликтной ситуации.

Авторами было проведено анкетирование (количественная выборка) уче-
ников и учителей в ряде школ города Нальчика, как одного из значимых обра-
зовательных центров Северного Кавказа, имеющего глубокие педагогические 
и культурные традиции. Методом исследования был выбран анкетный опрос 
учеников старших (10–11) классов, а также учителей школ города Нальчика. 
Опрос был анонимным, проводился в письменной форме.

В опросе принимало участие суммарно 240 человек, из которых учени-
ков – 190, а учителей – 50. Опрошено было три школы г. Нальчика: МКОУ 
«СОШ № 23» (38 чел.), МКОУ «СОШ № 32» (109 чел.) и МКОУ «Гимназия 
№ 29» им. В. Ж. Хужокова (93 чел.). Завучи, учителя и школьные психологи 
в ходе опроса оказывали содействие и в большинстве встретили его с инте-
ресом. В основном возраст учеников варьировался от 16 до 17 лет, а стаж 
работы учителей от 10 лет. Среди учеников мальчиков оказалось 98 чел., де-
вочек – 92 чел., а среди учителей мужчин оказалось 2 чел., женщин – 48 чел., 
что объясняется общим большим контингентом учителей-женщин в системе 
образования в данном регионе.

Предварительно было взято разрешение из Департамента образования г. 
Нальчика на проведение исследования в школах.
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Вопросы в анкетах для учеников и учителей примерно одинаковы и со-
ставлены так, чтобы выявить тенденции во взаимоотношениях педагогов и 
обучающихся. Это позволит понять, какой уровень конфликтности существу-
ет в школах Нальчика в диаде «учитель − ученик».

Результаты исследования
Для проведения исследования важным стало понимание эмоциональ-

но-психологической атмосферы в учительском коллективе, восприятия отно-
шений между учителем и учеником.

72 % учителей оценивает эмоционально-психологическую атмосферу в 
учительском коллективе как отличную (36 чел.), 22 % (11 чел.) – как ней-
тральную, а как напряженную оценивает всего 6 % (3 чел.) (рис. 1). Иными 
словами, в школах, в которых проводилось исследование, в основном взаи-
моотношения между учителями положительные. Как показывает исследова-
ние Е. В. Фроловой, Т. М. Рябовой, О. В. Рогач, А. В. Зуйкиной, конфликты 
«учитель − учитель» «имеют наиболее низкие конфликтные риски» (Фролова 
и др., 2019. С. 236). И это вполне доказывается исследованием, проведенным 
в школах г. Нальчика. Эти данные могут помочь выявить также и уровень 
конфликтности между учениками и учителями, так как негативные или по-
зитивные взаимоотношения в коллективе могут воздействовать на субъек-
та, влияя на его поведение в той или иной конфликтной ситуации. То есть 
уровень напряженности среди учителей связан также и с уровнем конфликт-
ности «учитель − ученик». Учитель может выплескивать свое напряжение, 
полученное от негативных взаимоотношений в учительском обществе. Хотя 
это довольно субъективно, иначе говоря, зависит от самого учителя, его кон-
фликтологической компетентности и уровня профессионализма.

 

Рисунок 1 – Характеристика эмоционально-психологической атмос-
феры в учительском коллективе
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52,6 % (100 чел.) учеников на вопрос «Как бы вы охарактеризовали эмо-
ционально-психологическую атмосферу в ученическом коллективе?» ответи-
ли «Отличная», 40,5 % (75 чел.) – «Нейтральная», 6,8% (13 чел.) – «Напря-
женная» (рис. 2). С учениками все так же, как и с учителями – эмоциональ-
но-психологическая атмосфера в ученическом коллективе косвенно влияет 
на отношения учеников с учителями.

 

 
Рисунок 2 – Характеристика эмоционально-психологической атмос-

феры в ученическом коллективе

Взаимоотношения с учениками учителя 74 % (37 чел.) оценили как по-
ложительные, как нейтральные оценили 16 % (8 чел.), как в целом нейтраль-
ные, но с некоторыми учениками конфликтные оценили 8 % (4 чел.), как кон-
фликтные оценили 2 % (1 чел.) (рис. 3). Эти данные еще не могут говорить 

Рисунок 3 – Характеристика восприятия учителя отношений между 
учителем и учеником
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об отсутствии или малом риске возникновения конфликтов. Учителя в силу 
своего возраста и социального статуса могут не воспринимать всерьез не-
которые конфликтные ситуации со школьниками, отдавая больше внимания 
личным проблемам, проблемам с карьерой или администрацией школы. Од-
нако идеальными отношения учеников и учителей со стороны учителей не 
назовешь – это видно из диаграммы.

Ученики на данный вопрос ответили немного по-другому, хотя почти по-
ловина ответов и определяла отношения учеников с учителями как положи-
тельные – 49,5 % (94 чел.). 24,7 % (47 чел.) оценили отношения с учителями 
как нейтральные, 22,1 % (42 чел.) ответили: «В целом нейтральные, но с не-
которыми учителями конфликтные»; 3,7 % (7 чел.) ответили: «Конфликтные» 
(рис. 4). Таким образом, со стороны учеников кажется, что отношения между 
школьниками и педагогами более конфликтные, чем со стороны учителей. 
Обобщая полученные данные, можно сказать, что ученики, скорее всего, бо-
лее внимательны к конфликтным ситуациям, но не следует исключать и того, 
что они могут более остро их воспринимать, а следовательно, переоценивать 
их значение.

Рисунок 4 – Характеристика восприятия ученика отношений между 
учеником и учителем

Из того же исследования Е. В. Фроловой, Т. М. Рябовой, О. В. Рогач,  
А. В. Зуйкиной известно, что «наибольший риск возникновения конфликт-
ных ситуаций зафиксирован в диаде учитель – ученик» (Фролова и др., 
2019. С. 236). Так что ответы учеников могут все же соответствовать дей-
ствительности.

На вопрос «Насколько часто за последний месяц у вас были конфлик-
ты с учениками?» учителя в большинстве ответили «Конфликтов не было» −  
52 % (26 чел.) (см. рис. 5). Однако 24 % (12 чел.) ответили «Почти не было», 
что предполагает по крайней мере одну небольшую конфликтную ситуацию. 
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Рисунок 5 – Характеристика восприятия учителями периодичности 

возникновения конфликтов

Ответ «Часто» выбрало только два педагога – 4 %, что не скажешь об ответе 
«Постоянно» – 20 % (10 чел.). Данная диаграмма может говорить скорее все-
го о том, что конфликты все-таки были, некоторые преподаватели столкну-
лись с довольно часто возникающими конфликтными ситуациями, некоторые 
поддерживают с учениками неконфликтные отношения.

43,7 % (83 чел.) учеников на вопрос «Насколько часто за последний ме-
сяц у вас были конфликты с учителями?» ответили, что конфликтов не было.  
43,2 % (82 чел.) – почти не было. Однако 7,4 % (14 чел.) и 5,8 % (11 чел.) 
ответили «Постоянно» и «Часто» соответственно (рис. 6). Тем самым кон-
фликты между учениками и учителями за данный период (последний месяц) 
определенно были.

Рисунок 6 – Характеристика восприятия учениками периодичности 
возникновения конфликтов 
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В следующем вопросе учителя преимущественно выбирали как способ 
разрешения конфликта его избегание – 68 % (34 чел.). 14 % (7 чел.) поста-
рались бы пойти на компромисс. А 18 % (9 чел.) постарались бы выстроить 
коммуникацию на основе сотрудничества (рис. 7). Никто из учителей не стал 
выбирать пункт «Другое», то есть не придумал свой способ разрешения кон-
фликта.

Заключение
Подводя итог, хотелось бы отметить, что конфликты в диаде «учитель − 

ученик» определенно имеют место быть в школах г. Нальчика. Спецификой 
этих конфликтов является тот факт, что ученики более внимательно к ним 
относятся и более остро на них реагируют. Некоторые ученики даже готовы 
продолжать конфликт, подчеркивая свою позицию.

Учителя более сосредоточены на образовательном процессе, поэтому мо-
гут просто не слишком серьезно относиться к конфликтным ситуациям. Они 
отмечают в большинстве своем положительные и нейтральные отношения с 
учениками.

Большинство респондентов предпочитает избегать конфликтов, что гово-
рит о нехватке конфликтологической компетентности, общих знаний о кон-
фликтах и их разрешении.

Таким образом, следует проводить тренинги и небольшие лекции на тему 
конфликтов, чтобы увеличить багаж знаний как учеников, так и учителей. 
Это поможет им накопить важный опыт, который может сильно повлиять на 
сам образовательный процесс. С успешным разрешением конфликта субъек-
ты с некоторой долей вероятности могут более доверительно общаться друг с 
другом. Конструктивный диалог повысит доверие учеников и учителей друг 
к другу, что поможет ученикам более успешно обучаться, а учителям – нака-
пливать профессиональный опыт.

Рисунок 7 – Анализ восприятия учителями способов разрешения кон-
фликта
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Данное исследование может послужить поводом для развития аналогич-
ных работ в других регионах России и возможности сопоставления получен-
ной информации для развития конфликтологии, социологии, психологии и 
педагогики. 
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Цель исследования: выявить влияние ре-
презентации в региональных СМИ Ростов-
ской области этнических групп мигрантов на 
их интеграцию в принимающее сообщество.
 

Objective of the study is to identify the influence 
of the representation of ethnic groups of migrants 
in the regional media of the Rostov region on 
their integration into the host community.

Методологическую базу исследования 
составили критерии, заложенные на «вхо-
де» контент-анализа публикаций в СМИ. 
Определен период массива сообщений, из 
которого проводился отбор. Очерчен круг 
региональных интернет-изданий Ростов-
ской области, два из которых являются пред-
ставительствами федеральных СМИ, а два 
других исключительно региональные. Кри-
терий отбора применялся как словоупотре-
бительный (мигрант и производные), так и 
контекстуальный (из содержания сообщения 
ясно, что речь идет о мигрантах). Каждому 
сообщению присваивался маркер, характе-
ризующий его с точки зрения упоминания 

The methodological basis of the research 
was the criteria laid down at the «entrance» of 
content analysis of publications in the media. 
The period of the message array from which 
the selection was made is determined. The 
circle of regional Internet publications of the 
Rostov region is outlined, two of which are 
representative offices of federal media, and 
the other two are exclusively regional. The 
selection criterion was applied both word-use 
(migrant and derivatives) and contextual (it 
is clear from the content of the message that 
we are talking about migrants). Each message 
was assigned a marker that characterizes it in 
terms of mentioning the ethnicity of migrants 
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Результаты исследования. Выявлено, что 
наибольшим интегрирующим потенциалом 
обладают сообщения, в которых фигуриру-
ют мигранты из Украины, ДНР и ЛНР. Упо-
минания других групп мигрантов являются 
эпизодическими и носят событийный харак-
тер. Однако такой же событийный характер 
носят и сообщения о мигрантах из Украины, 
ДНР и ЛНР: подавляющее большинство по-
добных сообщений приходится на первый 
квартал 2022 года. В целом можно отметить, 
что репрезентации этнических групп ми-
грантов в СМИ Ростовской области облада-
ют низким уровнем интеграционного потен-
циала рассмотренных этнических групп в 
местное сообщество. 

Перспективы исследования. Результаты 
можно использовать при исследовании ре-
презентации различных групп мигрантов в 
региональных СМИ. 

Prospects of the study. The results can be used in 
the study of the representation of various groups 
of migrants in regional media. 

Research results. It was revealed that the 
messages with migrants from Ukraine, the 
DPR and the LPR have the greatest integrating 
potential. Mentions of other migrant groups are 
episodic and event-driven. However, reports 
on migrants from Ukraine, the DPR and the 
LPR are of the same eventful nature: the vast 
majority of such reports fall in the first quarter 
of 2022. In general, it can be noted that the 
representations of ethnic groups of migrants in 
the media of the Rostov region have a low level 
of integration potential of the considered ethnic 
groups into the local community.

 

Ключевые слова: мигранты; этнические 
группы; СМИ; репрезентация; образ; инте-
грация; Ростовская область.
 

Keywords: migrants; ethnic groups; mass 
media; representation; image; integration; 
Rostov region.
 

этнической принадлежности мигрантов 
либо страны происхождения. Доля представ-
ленности в сообщениях той или иной этни-
ческой группы является маркером возмож-
ности формирования образа. Распределение 
сообщений в течение периода отбора харак-
теризует устойчивость либо событийность 
репрезентации той или иной группы мигран-
тов. Вместе эти критерии характеризуют 
саму степень интеграционного потенциала 
репрезентации этнических групп мигрантов.

or the country of origin. The proportion of 
representation in the messages of one or another 
ethnic group is a marker of the possibility of 
forming an image. The distribution of messages 
during the selection period characterizes the 
stability or eventfulness of the representation 
of a particular group of migrants. Together, 
these criteria characterize the very degree of 
integration potential of the representation of 
ethnic groups of migrants.

Введение
С таким явлением как миграция сталкивается большинство современных 

обществ: как с позиции эмиграции, так и с позиции иммиграции. В контексте 
российского общества можно рассматривать оба варианта. В настоящей ста-
тье будет проанализирован аспект иммиграции. С одной стороны, это значи-
мое для российского общества явление, о чем могут свидетельствовать факты 
официальной статистики прибывающих мигрантов, а также примерные оцен-
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ки нелегальной миграции. Другим подтверждением того, что это явление об-
ладает значимостью для российского общества, является политика россий-
ского государства, которая заключается в привлечении мигрантов в страну. 
Мотивировок такой политики множество, одной из ключевых и претендую-
щих на объективность является стремление нивелировать таким образом не-
гативные демографические явления, выражающиеся в не восполнении убыли 
населения за счет естественного прироста. Наконец, такая открытость по от-
ношению к миграции порождает в общественном дискурсе дискуссии отно-
сительно политики миграции, весомости разного рода аргументов в пользу 
этой политики или против нее.

Одним из источников формирования настроений в принимающем сооб-
ществе могут выступать средства массовой информации (Фадеев, 2015). Ха-
рактер подачи информации о мигрантах может закладывать как потенциал 
отторжения принимающим сообществом мигрантов посредством создания 
конфликтогенного потенциала (Бедрик, 2015), так и их адаптацию в принима-
ющем сообществе (Бауэр, 2022) и интеграцию в принимающее сообщество 
(Ачкасов, 2011). СМИ способны формировать справедливое либо несправед-
ливое отношение к мигрантам у членов местного сообщества; и справедли-
вость, формируемая СМИ, может выступать фактором интеграции мигрантов 
в принимающее сообщество (Волков, Мамина, 2021). При этом различный 
уровень СМИ (федеральные и региональные) может формировать разную 
повестку. Ввиду того, что регионы России обладают по отношению друг к 
другу уникальностью и неравномерностью социально-экономического уров-
ня, можно заключить, что и вопросы миграции будут иметь разное значение, 
разный уровень общественной дискуссии, а стало быть, и подачи в средствах 
массовой информации. В этом отношении в статье и будет рассмотрено то, 
как интернет-издания Ростовской области репрезентируют информацию о 
мигрантах с точки зрения их этнической принадлежности.

Обзор литературы
Проблематика мигрантов рассматривалась и рассматривается в отечествен-

ной научной литературе в самых различных аспектах. Значимое место среди 
трудов ученых занимают исследования, посвященные репрезентации мигран-
тов в средствах массовой информации, формируемому образу мигрантов.

Так, можно выделить исследования, затрагивающие образ мигрантов как 
таковой, без привязки к конкретным этническим группам или странам проис-
хождения в российских СМИ. Е. С. Базина в результате анализа материалов 
прессы с 1991 по 2013 год, характеризуя образ мигрантов и миграции и ми-
грантов на 2013 год, отмечает, что СМИ формируют положительное отноше-
ние к миграции как к явлению, но при этом отрицательное отношение к самим 
мигрантам, акцентируя внимание на инаковости и конфликтах (Базина, 2015). 
Исследуя репрезентацию мигрантов в СМИ, Е. В. Комарова пришла к выводу, 



ГУМАНИТАРИЙ ЮГА РОССИИ
2023 Том 12  № 2 (60)

HUMANITIES OF THE SOUTH OF RUSSIA
2023 Vol. 12  N 2 (60)

44

что в СМИ акцент смещается на различия в языке и вероисповедании, форми-
руя оппозицию «свой-чужой» по отношению к мигрантам (Комарова, 2019).

Кроме того, учеными рассматривалась репрезентация мигрантов в реги-
ональной прессе. В процессе анализа региональных СМИ четырех регионов 
Э. Т. Майборода заключает, что в отношении мигрантов анализируемые из-
дания демонстрируют тенденцию тиражирования антимигрантской повест-
ки, в ходе которого формируется негативный образ мигрантов (Майборода, 
2014). О. Ф. Варганова, рассматривая отражение в СМИ межэтнического вза-
имодействия мигрантов и местного населения, установила, что региональная 
пресса изображает мигрантов в негативном ключе, затрудняя взаимную адап-
тацию местных жителей и мигрантов (Варганова, 2015).

Учеными рассматривался образ мигрантов по ключевым признакам про-
исхождения и религиозной принадлежности. Ю. Д. Каряпкина, выявляя об-
раз в СМИ мигрантов – выходцев с Кавказа, сделала вывод о том, что этот 
образ является стереотипизированным, клишированным, с выраженным не-
гативным контекстом (Каряпкина, 2016). А. М. Сосновская и В. Н. Киселев, 
анализируя региональные СМИ на предмет репрезентации в них мигрантов, 
исповедующих ислам, выявили, что транслируется ожидание угрозы со сто-
роны таких мигрантов (Сосновская, Киселев, 2018).

Наконец, наиболее близкие теме статьи – исследования образа мигрантов 
конкретного происхождения, из конкретных стран и, стало быть, наиболее 
вероятного этнического происхождения. Е. А. Вьюжанина, занимаясь иссле-
дованием образа мигрантов из Таджикистана в российских СМИ, пришла к 
выводу, что таджики показаны в публикациях с негативной стороны, тем са-
мым создаются и закрепляются негативные стереотипы (Вьюжанина, 2014). 
Цзяцзинь Оу, выявляя образ китайских мигрантов в российских СМИ, за-
ключает, что китайцы описываются в СМИ как иные, действующие строго в 
соответствии с собственными этническими нормами, культурно однородные, 
замкнутые в себе; в результате такой образ никак не способствует межкуль-
турной коммуникации (Цзяцзинь, 2018).

Итак, многие ученые, анализируя публикации в различных СМИ за раз-
личный период времени относительно различных групп мигрантов, приходят 
к выводу, что они формируют негативный образ мигрантов. В публикаци-
ях фигурируют СМИ федеральные и различные региональные, однако СМИ 
Ростовской области и отражение в них образа мигрантов с точки зрения их 
этнической принадлежности и/или происхождения представлено недостаточ-
но, что отчасти восполнит настоящая статья.

Эмпирические данные
Статья основана на эмпирических данных, которые были собраны кол-

лективом ЮРФ ФНИСЦ РАН в апреле-мае 2022 года в результате контент-а-
нализа интернет-сайтов региональных изданий Ростовской области. В част-
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ности, анализируемыми изданиями были следующие: «АиФ Ростов-на-До-
ну», «КП-Ростов», «Privet-Rostov», «161.ru». Массив сообщений, из которого 
проводился отбор, очерчен периодом с 2019 года по первый квартал 2022 
года. Всего отобрано 756 сообщений. Критерием отбора сообщений являлось 
упоминание слова «мигрант», его вариаций. Также применялся контекстуаль-
ный критерий, при котором из контекста сообщения было ясно, что речь идет 
о мигрантах, но соответствующий термин не применялся. Отобранным сооб-
щениям присваивались маркеры, в том числе имеется ли в содержании сооб-
щения указание на этническую принадлежность мигрантов и/или страну про-
исхождения. В результате были выделены сообщения, в которых указывается 
этническая принадлежность мигрантов; сообщения, в которых указывается 
страна происхождения/регион происхождения (если речь идет о внутренних 
мигрантах); сообщения, в которых фиксируется лишь мигрантский статус, но 
не этническая принадлежность или страна происхождения.

Цель статьи – выявить интеграционный потенциал репрезентации ми-
грантов по их этнической принадлежности и/или стране происхождения в 
интернет-СМИ Ростовской области. Для этого в работе решаются две задачи: 
выявление доли упоминаний этнических групп мигрантов и выявление того, 
как в течение периода анализа распределяются сообщения о каждой этни-
ческой группе. Первая задача раскрывает потенциал влияния образа этниче-
ской группы на аудиторию, вторая задача определяет, насколько освещение 
каждой этнической группы является устойчивым либо событийным.

Представленность различных этнических групп 
мигрантов в СМИ

Наибольшая доля упоминаний наблюдается для народов Средней Азии 
(суммарно 6,5%). Она включает в себя упоминания узбеков (5,4 %), таджиков 
(0,7 %), киргизов (0,4 %). В Ростовскую область, как и в ряд других реги-
онов России, прибывают мигранты из стран Средней Азии главным обра-
зом в качестве трудовых мигрантов. Так, по данным статистики, с 2019 по 
2022 г. из стран Средней Азии в Ростовскую область прибыло всего 716 че-
ловек, из которых 175 человек из Узбекистана, 241 человек из Таджикистана,  
102 человека из Киргизии1. Таким образом, небольшой процент упоминаний, 
как по отношению к отобранному массиву сообщений, так и по отношению 
в общему, может быть обусловлен тем, что количество мигрантов невелико. 
Следовательно, раз мало акторов соответствующей этнической принадлеж-
ности, то и мало событий, в которых они могли бы принять участие и/или 
породить эти события.

На втором месте по количеству упоминаний находятся мигранты из Юж-
ного Кавказа, Закавказья (суммарно 4 %). Эта доля включает в себя упоми-

1 Число прибывших / ЕМИСС – Государственная статистика. – URL: https://fedstat.ru/
indicator/43514 (дата обращения 15.12.2022).
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нания армян (2 %), азербайджанцев (1,6 %), грузин (0,4 %). Такой характер 
упоминания этнических групп связан с объективными факторами. В период 
2019–2022 гг. в Ростовскую область из Армении прибыло 1065 человек; из 
Азербайджана прибыло 303 человека; из Грузии прибыло 55 человек1. С дру-
гой стороны, этот приток мигрантов обусловлен тем, что в Ростовской области 
проживает армянская община, которая имеет длительную историю существо-
вания. Следовательно, мигранты из Армении, приезжая в Ростовскую область, 
могут рассчитывать на помощь представителей общины. С другой стороны, в 
Ростовской области существует и довольно крупная азербайджанская диаспо-
ра, что также дает мигрантам из Азербайджана возможности для соответству-
ющей помощи. Таким образом, в регионе для армян и азербайджанцев суще-
ствует фактор нивелирования трудностей миграции. Вместе с тем такой низкий 
процент упоминания можно объяснить тем, что мигранты армяне и азербайд-
жанцы могут быстро восприниматься местным сообществом в качестве «сво-
их» как раз в силу существования местных общин этих народов.

Меньший уровень упоминаний наблюдается у внутренних мигрантов, ко-
торые происходят из Северного Кавказа – 2 %, а именно: чеченцев (1,1 %), 
дагестанцев (0,7 %), осетин (0,7 %). Эта категория мигрантов представлена в 
отобранных сообщениях в наименьшей степени. Причем все упоминания че-
ченцев приходятся на 2019 год; вероятно, что в исследуемых изданиях были 
заданы такие критерии отбора, при которых события, связанные с данной 
этнической группой, не являлись значимыми с точки зрения тиражирования 
сообщений. С другой стороны, внутрироссийские мигранты, вероятно, могут 
найти свое место на информационных сообщениях лишь при резонансных 
событиях. Кроме этого, внутрироссийские мигранты могут просто не марки-
роваться СМИ в терминологии мигрантов, так как в СМИ чаще как мигранты 
маркируются лица, приехавшие из других стран.

Вторая группа сообщений отличается тем, что в них отсутствует прямое 
указание на этническую принадлежность мигрантов. Встречаются обобщен-
ные указания на группы народов – «народы Средней Азии», «народы Кавка-
за». Однако доля таких сообщений невелика, и в силу этого они не образуют 
устойчивого, заметного образа мигрантов. В этой группе значительную долю 
сообщений составляют те из них, в которых фиксируется лишь факт того, что 
акторы сообщений являются приезжими в Ростовской области. То есть отсут-
ствуют маркеры гражданского (странового) или этнического происхождения. 
Доля таких сообщений составляет 13,9 %. При этом если бы не сообщения, 
связанные с событиями специальной военной операции на Украине, то рас-
сматриваемая категория сообщений составила бы большинство сообщений 
в отобранном массиве. Это указывает на то, что в исследуемых СМИ наблю-

1 Число прибывших / ЕМИСС – Государственная статистика. – URL: https://fedstat.ru/
indicator/43514 (дата обращения 15.12.2022).
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дается тенденция «затушевывания» информации об этнической принадлеж-
ности мигрантов. То есть тиражируются сообщения, лишенные указаний на 
этническую составляющую при освещении мигрантской тематики. Таким 
образом, значительная часть сообщений не формирует у аудитории образ ми-
грантов, который был бы привязан к их этнической принадлежности.

Сообщения о мигрантах, которые происходят из Украины, ДНР и ЛНР, 
выдержаны в этнической нейтральности, поскольку во всех них указывается 
либо факт гражданства (например, гражданин Украины), либо просто лока-
ция, из которой прибыли мигранты («из Украины», «из Донецкой Народной 
Республики», «из Луганска» и т.д.). Доля таковых сообщений в отобранном 
массиве составляет 66,1 %. Большая часть этих сообщений связана с событи-
ями накануне специальной военной операции и после ее начала (эвакуация 
гражданского населения). Однако сообщения об этой группе мигрантов ста-
бильно тиражировались рассматриваемыми СМИ в течение всего исследуе-
мого периода и в феврале 2022 года достигли своего пика за счет резонансных 
событий. Причина здесь кроется, вероятно, в объективных обстоятельствах и 
заключается, прежде всего, в приграничном положении Ростовской области 
по отношению к Украине. С 2015 по 2022 год фиксируется стабильное при-
бытие мигрантов из Украины в регион: в 2015 г. – 514 человек, в 2016 г. – 343 
человека, в 2017 г. – 365 человек, в 2018 г. – 343 человека, в 2019 г. – 473 че-
ловека, в 2020 г. – 1156 человек, в 2021 г. – 797 человек, в 2022 г. – 870 чело-
век1. Это лишь те лица, которые стали на официальный миграционный учет. 
Кроме того, можно отметить, что отсутствуют сведения о количестве мигран-
тов из Украины за 2014 год. А это год начала вооруженного противостояния 
между ДНР и ЛНР, с одной стороны, и Украиной, с другой. Таким образом, 
тиражирование в СМИ Ростовской области информации об этих мигрантах 
обусловлено объективн6ыми причинами.

В целом доля сообщений, которые выдержаны в этнической нейтраль-
ности, в отобранном массиве составляет 80,7 %. Следовательно, в рассма-
триваемых СМИ при тиражировании сообщений о мигрантах доминирует 
этнически нейтральная подача информации, умалчивание факта этнической 
принадлежности акторов новости. Вероятно, что такое отсутствие акцента на 
этнической принадлежности связано с институализированными цензурными 
ограничениями.

Событийность представленности этнических 
групп мигрантов в СМИ

Представленность этнических групп и/или групп происхождения ми-
грантов в течение периода отбора сообщений обнаруживает свойства собы-
тийности.

1 Число прибывших / ЕМИСС – Государственная статистика. – URL: https://fedstat.ru/
indicator/43514 (дата обращения 15.12.2022).
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Сообщения, в которых нет указания на происхождение мигрантов, име-
ют следующую динамику: 2019 год – 34,7 %, 2020 год – 11,1 %, 2021 год – 
29 %, 2022 год – 3,2 %. Такая статистика, с одной стороны, отражает тренд 
репрезентации мигрантов в региональных СМИ без экстраординарных со-
бытий. С другой стороны, такой характер динамики отражает то, как экс-
траординарные события влияют на селекцию событий для тиражирования в 
сообщениях. В годах, которые не отмечены экстраординарными событиями, 
значительную часть занимают сообщения, в которых нет указания на этниче-
скую принадлежность и/или страну происхождения мигрантов. Таким обра-
зом, при «обычном» событийном фоне действует доминанта «умолчания» в 
отношении этнической принадлежности мигрантов. При событиях, которые 
выходят за рамки «обычных» и в которых невозможно не указывать на атри-
буты акторов события, наблюдается иная картина. «Вытеснение» такого типа 
сообщений связано, как уже упоминалось, с экстраординарными событиями, 
которые могут быть источником информационного материала для серии ти-
ражируемых сообщений. Соответственно, в 2020 году таким событием стал 
наплыв мигрантов из Узбекистана, которые пытались вернуться на родину и 
которые не могли это сделать в силу ограниченной пропускной способности 
железнодорожных сетей в условиях закрытия авиаперелетов в рамках анти-
ковидных ограничений. В 2022 году таким событием стало начало эвакуации 
гражданских лиц из ДНР и ЛНР накануне специальной военной операции и в 
ходе ее проведения. Только такие события вытесняют сообщения, в которых 
не указывается этническая принадлежность и/или происхождение мигрантов.

Динамика упоминания мигрантов из Средней Азии следующая: 2019 
год – 1,1 %, 2020 год – 36,7 %, 2021 год – 8,3 %, 2022 год – 0,2 %. Главным 
образом в этой группе упоминаются узбеки – в 2019 году доля упоминаний 
узбеков составляет 34,4 %, в 2021 году 4,7 %. О событии, с которым связано 
начало тиражирования сообщений, в которых фигурируют мигранты-узбеки, 
было упомянуто выше. Причем их упоминание в 2019 году составляет 1,1 %. 
Из этого можно заключить, что в целом СМИ Ростовской области не уделяют 
особого внимания мигрантам из Средней Азии. Их появление в сообщени-
ях обусловлено исключительно экстраординарными для региона событиями. 
Это может быть связано как с тем, что для региона деятельность мигрантов 
из Средней Азии не представляет собой социальной проблемы, так и то, что 
этой проблеме региональные СМИ могут не уделять должного внимания. Ис-
ходя из количества прибывших мигрантов из стран Средней Азии с 2019 по 
2022 г. можно заключить, что вероятная причина такого характера упомина-
ний мигрантов из Средней Азии заключается в первом предположении.

Упоминание народов Южного Кавказа имеет устойчивую динамику, без 
резких скачков, за исключением первого квартала 2022 года: в 2019 году – 
5,3 %, в 2020 году – 3,3 %, в 2021 году – 5,9 %, в 2022 году – 0 %. Причем из 
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упоминаемых народов – азербайджанцев, армян и грузин – только первые 
две группы обладают устойчивой динамикой. Причем динамика упоминания 
армян и азербайджанцев сопоставима между собой. Уже отмечалось, что ми-
грация азербайджанцев и армян в Ростовскую область имеет объективные 
основания – здесь существуют организованные общины, диаспоры этих на-
родов. Этот же фактор может играть роль в том, что чаще всего без специ-
ального указания в сообщениях СМИ аудитории может быть не ясно, что ак-
тор события – азербайджанец или армянин – являются приезжими. Таким 
образом, прибытие этих мигрантов для региона, с одной стороны, является 
обыденным явлением – для этого есть объективные основания. С другой сто-
роны, существование азербайджанской и армянской общины может дезаву-
ировать необходимость указания на то, что представители этих этнических 
групп являются мигрантами.

Динамика упоминания народов Северного Кавказа (внутрироссийская 
миграция) в период отбора сообщений демонстрирует стабильный тренд на 
снижение доли упоминаний таких акторов. В 2019 году доля упоминаний со-
ставила 9,5 %, в 2020 году – составила 2,2 %, в 2021 году – 1,8 %, в 2022 
году – 0,2 %. Причем в 2019 году упоминались главным образом чеченцы 
(7,4 %); в дальнейшем они практически исчезают из повестки региональных 
СМИ (это можно связать с дискуссией федерального уровня о необходимости 
упоминания этнической принадлежности преступников/нарушителей обще-
ственного порядка в СМИ). В сообщениях стабильно упоминаются народы 
Дагестана: в 2019 году – 2,1 %, в 2020 году – 1,1 %, в 2021 году – 1,2 %, в 2022 
году упоминаний нет. В целом упоминание дагестанских народов находится 
на низком уровне. А учитывая их большое количество, можно утверждать, 
что в СМИ Ростовской области толком не формируется их образ – слишком 
мало сообщений. Также упоминаются осетины, однако их упоминание носит 
эпизодический характер. Главная сложность с идентификацией внутренних 
мигрантов в региональных СМИ заключается в том, что в СМИ под мигран-
тами чаще всего подразумевают международных мигрантов. В целом, этих 
сообщений недостаточно для формирования образа конкретных народов Се-
верного Кавказа – к этому не располагают ни количество сообщений, ни их 
динамика.

Наиболее общие указания на происхождение мигрантов – «народы Сред-
ней Азии в целом», «народы Кавказа в целом» – обладают чрезвычайно низ-
ким уровнем представленности в сообщениях региональных СМИ. Динамика 
сообщений также говорит об эпизодичности упоминания этих категорий. Со-
общения, в которых фигурируют народы Средней Азии, имеют следующую 
динамику: 2019 год – 1,1 %, 2020 год – 1,1 %, 2021 год – 0,6 %, 2022 год – 0 %. 
Сообщения, в которых фигурируют народы Кавказа в целом, представлены 
лишь в 2021 году – 1,2 %. Таким образом, можно констатировать, что группы, 
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имеющие такое описание, не получают отражения в сообщениях СМИ, кото-
рое могло бы обеспечивать формирование их устойчивого образа. 

Наконец, это категория мигрантов – «украинцы, ЛНР, ДНР» – имеет ста-
бильное освещение в течение всего периода отбора сообщений. Динамика 
сообщений, в которых упоминаются мигранты этой категории, следующая: в 
2019 году – 33,7 %; в 2020 году – 22,2 %; в 2021 году – 38,5 %; в 2022 году – 
95,3 %. В СМИ Ростовской области эта категория мигрантов обладает наибо-
лее стабильным отражением в информационном потоке. Очевидно, что это 
связано с тем, что Ростовская область обладала приграничным положением. 
Собственно, большинство сообщений 2019–2020 гг. связано с этим обстоя-
тельством: СМИ сообщали о том, как границу пересекают граждане Украи-
ны, часто с целью контрабанды; отчасти это касалось граждан, на тот момент 
независимых республик ДНР и ЛНР, особенно тех из них, кто имел россий-
ское гражданство на момент выборов 2021 года, и которым в Ростовской об-
ласти обеспечивались возможности для голосования. В феврале-марте 2022 
года все повестки прошлых лет вытесняются в связи с началом эвакуации 
гражданских лиц из ДНР и ЛНР накануне и в процессе специальной воен-
ной операции. В этих сообщениях, естественно, превалирует информация о 
жителях ДНР и ЛНР, прибывающих в Ростовскую область, в то время как 
сообщения, в которых фигурировали бы граждане Украины, практически ис-
чезают из повестки. Следует отметить, что в этих сообщениях указывается не 
этническая принадлежность мигрантов, а их территориальное происхожде-
ние (ДНР, ЛНР), либо гражданство («гражданин Украины»). Таким образом, 
эти сообщения являются этнически нейтральными. Можно также отметить, 
что категория «Украина, ЛНР, ДНР» в значительном количестве сообщений 
пересекается с категорией «Беженцы, вынужденные переселенцы». В то же 
время такая динамика сообщений в течение рассматриваемого периода по-
зволяет заключить, что данная категория мигрантов имеет наибольшие ос-
нования для формирования образа в СМИ, который обладает тем или иным 
воздействием на аудиторию в плане интеграционного потенциала в принима-
ющее сообщество.

Заключение
Рассмотрев представленность мигрантов в СМИ Ростовской области по 

их этнической принадлежности и происхождению можно сделать следующие 
выводы:

– Мигранты из стран Средней Азии (с упоминанием конкретной этниче-
ской принадлежности) – в сообщениях с упоминанием этнической принад-
лежности занимают наибольшую долю. При этом главным образом упомина-
ются узбеки. Упоминание узбеков носит событийный характер, в динамике 
сообщений с их упоминанием не наблюдается устойчивого тренда. Имеется 
«взрывной рост» сообщений в связи с конкретным событием, затем доля со-
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общений об этих мигрантах последовательно снижается к 2022 году. В целом 
характер упоминания и динамика позволяют говорить о наличии потенциала 
по формированию образа мигранта из Узбекистана лишь в 2020 году, в даль-
нейшем упоминания об этих мигрантах вытесняются другими категориями.

– Народы Южного Кавказа упоминаются реже, чем народы Средней Азии. 
В целом доля их упоминаний невелика. Упоминаются армяне, азербайджан-
цы, грузины. Представители первых двух народов имеют устойчивый тренд 
упоминания, что связано с существованием соответствующих общин в Ро-
стовской области, имеющих длительную историю. В целом объем сообщений 
об этих мигрантах и их динамика не позволяют говорить о формировании 
устойчивого образа в региональных СМИ.

– Народы Северного Кавказа имеют еще меньшую долю упоминания в 
сообщениях СМИ. Чаще всего упоминаются чеченцы и дагестанские народы. 
Наибольший уровень упоминания чеченцев приходится на 2019 год. Дагестан-
ские народы упоминаются в течение всего срока отбора сообщений, однако их 
доля относительно остальных категорий мигрантов слишком мала, чтобы фор-
мировался их устойчивый образ. В целом можно заключить, что эти народы не 
распознаются СМИ Ростовской области в качестве мигрантов, поскольку под 
мигрантами, прежде всего, понимаются приезжие из других стран.

– Народы Средней Азии в целом и народы Кавказа в целом упоминаются 
крайне редко. Ни объем сообщений, ни динамика не располагают к формиро-
ванию устойчивого образа в массовом сознании принимающего сообщества.

– Доля сообщений, в которых фигурирует мигранты из Украины, ДНР и 
ЛНР, является наибольшей в отобранных сообщениях. Динамика этих сооб-
щений обладает устойчивым постоянным трендом в течение всего срока от-
бора сообщений. Такие свойства массива сообщений, в которых фигурирует 
эта категория мигрантов, обусловлены объективными факторами – пригра-
ничным положением Ростовской области и сверхординарным событием (эва-
куация, специальная военная операция). Кроме того, в этих сообщениях нет 
указания на этническую принадлежность, есть упоминания гражданской и 
территориальной принадлежности. Сообщения об этой категории мигрантов 
имеют потенциал для создания устойчивого образа.

– Сообщения, в которых не указаны этническая принадлежность и/или 
происхождение мигрантов. Такие сообщения занимают значимую долю в 
массиве отобранных сообщений. Они обладают устойчивой динамикой, ко-
торую прерывают лишь сообщения об экстраординарных событиях, в кото-
рых фигурируют категории мигрантов, не обозначать которых не представ-
ляется возможным – теряется контекст новости. Если учесть сообщения о 
мигрантах из Украины, ДНР и ЛНР, то можно отметить что в большинстве 
сообщений региональных СМИ отсутствует указание на этническую принад-
лежность мигрантов.
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Цель исследования: выявить факторы, влия-
ющие на формирование ценностных ориен-
таций студенческой молодежи на спортивно- 
оздоровительную деятельность. 

Objective of the study: to identify the factors 
influencing the formation of value orientations 
of student youth on sports and recreational ac-
tivities.

Методологическую базу исследования со-
ставляют принципы институционального 
и деятельностного подходов. Институцио-
нальный подход позволяет определить не 
только объективные параметры функциони-
рования спорта, но и субъективные характе-
ристики, включающие ценностные ориента-
ции, установки представителей различных 
социальных групп и слоев, направленных на 
спортивно-оздоровительную деятельность. 
Деятельностный подход рассматривается в 
качестве специфического вида деятельности 
оздоровительного характера, выступающего 
неотъемлемым компонентом образа жизни 
лиц, вовлеченных в рассматриваемую спор-
тивно-оздоровительную деятельность. При-
менение деятельностного подхода позволяет 
раскрыть механизмы и закономерности в рам-
ках складывания соответствующих устано-
вок и ориентаций в процессе осуществления 
спортивно-оздоровительной деятельности.

The methodological basis of the research 
consists of the principles of institutional and 
activity approaches. The institutional approach 
makes it possible to determine not only the 
objective parameters of the functioning of 
sports, but also subjective characteristics, 
including value orientations, attitudes of 
representatives of various social groups and 
strata aimed at sports and recreational activities. 
The activity approach is considered as a specific 
type of recreational activity, which is an integral 
component of the lifestyle of persons involved in 
the considered sports and recreational activities. 
The application of the activity approach makes 
it possible to reveal the mechanisms and 
patterns within the framework of the folding 
of appropriate attitudes and orientations in the 
process of sports and recreational activities.
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Research  results. The author notes the increased 
attention to the introduction of sports and 
recreation activities as a background component 
of physical culture in the daily life of a person 
in order to solve complex social problems 
expressed in interpersonal communication, 
improve mental health, optimal physical 
development and preservation of rational motor 
functions in practical life. Sports and recreation 
activities in accordance with their content and 
tasks cannot guarantee radical transformations 
of the morphofunctional capabilities of the body 
and physical improvement of a young person, 
but is one of the effective means in preserving 
and strengthening health, which is the basis 
of social well-being of a young person in the 
present reality and age perspective.

Prospects of the study are related to the 
development of certain techniques that can 
increase the level of involvement of young 
people in sports and recreational activities.

Keywords: sports and recreational activities; 
physical recreation; physical culture; sports and 
health.

Результаты исследования.  Автор отмечает 
повышенное внимание к внедрению спор-
тивно-оздоровительной деятельности как 
фонового компонента физической культуры в 
повседневную жизнедеятельность человека с 
целью решения комплексных социальных за-
дач, выраженных в межличностном общении, 
повышении психического здоровья, опти-
мального физического развития и сохранения 
рациональных двигательных функций в прак-
тической жизнедеятельности. Спортивно-оз-
доровительная деятельность в соответствии 
со своим содержанием и стоящими задачами 
не может гарантировать радикальных преоб-
разований морфофункциональных возможно-
стей организма и физического совершенство-
вания молодого человека, но является одним 
из действенных средств в сохранении и укре-
плении здоровья, которое является базисом 
социального благополучия молодого челове-
ка в настоящей действительности и возраст-
ной перспективе. 

Перспективы исследования связаны с раз-
работкой определенных методик, способных 
повысить уровень вовлеченности молодых 
людей в деятельность спортивно-оздорови-
тельного характера. 

Ключевые слова: спортивно-оздоровитель-
ная деятельность;  физическая рекреация; 
физическая культура; спорт и здоровье. 

Введение
Спортивно-оздоровительная деятельность российской молодежи нераз-

рывно связана с физической культурой и спортом. В этой связи важно рас-
сматривать вопросы, напрямую связанные с формированием ценностных 
установок молодежи, направленных на физическое совершенствование, по-
вышение мотивации к сохранению и укреплению здоровья, сохранению ра-
ботоспособности на протяжении многолетней профессиональной деятельно-
сти и, что немаловажно, формированию качеств личности.

Анализ факторов, влияющих на спортивно-оздоровительную деятель-
ность, повышение ее значения в структуре физической рекреации современ-
ной молодежи, целесообразно рассматривать для совершенствования данной 
деятельности и системы социальных институтов, функционал которых на-



ГУМАНИТАРИЙ ЮГА РОССИИ
2023 Том 12  № 2 (60)

HUMANITIES OF THE SOUTH OF RUSSIA
2023 Vol. 12  N 2 (60)

57

правлен на решение важных задач воспитания, образования и физического 
совершенствования молодого человека.

Безусловно, рекреация как вид досуговой деятельности играет большую 
роль в жизни каждого отдельного человека, от степени заинтересованности 
которого в данном виде деятельности зависит соблюдение здорового образа 
жизнедеятельности, которое в идеале и определяет основополагающий ком-
понент благополучной жизнедеятельности молодых людей. Спортивно-оздо-
ровительная деятельность при этом зависит от многих внутренних и внешних 
факторов, среди которых конкретные действия каждого отдельного человека 
и общества в целом. 

Факторы, влияющие на спортивно-оздоровительную деятельность 
современной российской молодежи

Если обратиться к результатам прикладных социологических исследо-
ваний, которые наглядно показывают позицию и отношение представителей 
различных групп российской молодежи к физической культуре и спорту, то 
одной из самых активных участников этой сферы является студенческая мо-
лодежь в возрасте от 18 до 25 лет. При этом мы продолжаем традиционно 
считать данную возрастную группу молодежи социально-демографически 
стабильно благополучной в плане здоровья. Однако наши традиционные 
взгляды не подтверждаются упрямой статистикой последних лет, которая 
свидетельствует об обратных фактах. 

Так, например, данные о состоянии здоровья обучающейся молодежи в 
возрасте от 18 до 21 года, представленные группой исследователей информи-
руют, что показатели хорошего здоровья имеет крайне мало молодых людей. 
Таких всего 1,8 % студентов, средний уровень здоровья определяется у 7,7 % 
обучающихся. Низкий уровень у 21,5 % и, к сожалению, очень низкий – 69 %. 
В соотношении с данными, приведенными выше, коррелируются сведения, 
которые ежегодно публикуются на государственном уровне Федеральной 
службой статистики, которая получает данные путем статистических наблю-
дений, проведенных выборочных обследований и других форм статистиче-
ского сбора информации из различных министерств и ведомств Российской 
Федерации. Всего 15 % российских студентов имеют первую группу здо-
ровья, которая позволяет заниматься физической культурой и спортом без 
каких-либо ограничений, а значит, быть активными участниками системы 
спортивно-оздоровительной рекреации. Доля обучающейся молодежи, ко-
торая имеет различные функциональные отклонения, составляет – 50 %, а 
35–40 % российской студенческой молодежи уже в столь молодом возрасте 
имеют различные виды хронических заболеваний, некоторые из них уже тре-
буют достаточного ограничения физических нагрузок1.

1 Здравоохранение в России – 2022. Федеральная служба государственной статистики. – 
URL: www.rosstat.gov.ru›folder/210/document/13218 (дата обращения: 02.04.2022).
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Сложившуюся ситуацию усугубляет глобальная проблема современного 
общества – двигательная гиподинамия. Ограничение двигательной нагрузки 
студенческой молодежи в настоящее время в условиях цифровизации образо-
вания становится критической. События ограничений режима самоизоляции 
в период коронавирусной инфекции от частичного до полного перехода к дис-
танционному учебному режиму повысили долю виртуальной активности в раз-
ных ее проявлениях. Все это даже стало катализатором развития электронных 
видов спорта, но данный прогресс специалистами был оценен как негативная 
тенденция (Архипова, 2022). Для современной молодежи и всего общества 
драматично может проявиться вытеснение двигательной активности и физиче-
ского совершенствования человека со стороны цифрового пространства. 

При этом стоит помнить, что содержание и направленность заботы че-
ловека о своем здоровье связаны с его индивидуальными показателями, лич-
ностными свойствами. Само же воспитание адекватного отношения к здо-
ровью напрямую влияет на формирование личности в целом, что предпола-
гает личностно ориентированные различия целенаправленных воздействий 
средств и методов спортивно-оздоровительной рекреации. Необходимо отме-
тить, что человеческие кондиции, связанные непосредственно или косвенно с 
морфофункциональными возможностями организма человека, можно свести 
к категории прочных ценностей человеческого наследия и его способности к 
физическому совершенствованию в соответствии с социальными запросами 
общества (Мавропуло, 2013).

Тревогу вызывает пассивная позиция молодежи по отношению к своему 
здоровью. На наш взгляд, это обусловлено отсутствием сформированных ва-
леологических основ, которые представляют собой систему достаточно се-
рьезных знаний о морфофункциональных характеристиках организма чело-
века, возрастных особенностях его развития; а также отсутствием владения 
содержанием базовых видов спорта, создающих платформу для основных 
движений, необходимых человеку в его профессиональной и практической 
жизнедеятельности в любом возрасте. При этом уровень мотивации к заня-
тиям физической культурой и спортом большого количества российской мо-
лодежи остается низким, что еще больше создает негативную обстановку по 
отношению к здоровью.

Многие специалисты современную ситуацию студенческой молодежи 
оценивают как пассивную по отношению к собственному здоровью, проявля-
ющуюся в отсутствии выраженной мотивации к занятиям физической куль-
турой и спортом. Отмечается преобладание формальной цели в прохождении 
промежуточной аттестации по дисциплинам физической культуры и спорта, 
в то время как цели, связанные с укреплением или поддержанием здоровья, 
развитием и совершенствованием двигательных умений и навыков, для сту-
дентов отходят на второй план (Рахматов, 2020).
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Представляется возможным утверждать, что совершенствуя культуру 
здоровья с последующей трансформацией этой культуры в социально пра-
вильный здоровый образ жизни, мы тем самым меняем и совершенствуем 
социокультурное пространство молодого человека. Такое социокультурное 
пространство невозможно представить без спортивно-оздоровительной дея-
тельности, которая позволяет молодому человеку с высокой степенью успеш-
ности решать образовательные и профессиональные задачи.

Проблема здесь заключается в том, что достаточно большое количество 
молодежи транслирует отношение к здоровью как к неисчерпаемому ресур-
су, который можно бесконечно пользовать и расходовать практически безгра-
нично по своему усмотрению. По мнению А. Г. Грецова, молодежь рассма-
тривает здоровье не в качестве ценности, для создания которой необходимо 
прикладывать определенные усилия, например, отказываться от тех же вред-
ных привычек, а скорее как к разменной монете, которую можно расходовать 
по своему усмотрению (Грецов, 2015). И это происходит на фоне отсутствия 
объективной картины о собственном здоровье, ведь, как правило, в молодом 
возрасте еще отсутствуют яркие проявления хронических заболеваний и ор-
ганизм молодого человека справляется с этим, используя мобилизационные 
резервы. А риски перспективных серьезных отклонений в состоянии здоро-
вья молодые люди не оценивают и не умеют планировать свою собственную 
жизнедеятельность на долгую перспективу. Происходит некая разрознен-
ность в том, какой я сейчас и каким я буду потом; молодежи присуще кратко-
срочное жизненное проектирование.

В такой ситуации роль спортивно-оздоровительной деятельности состо-
ит в образовательном эффекте создания основ знаний о физическом развитии 
собственного организма человека и его изменениях в онтогенезе. Чем более 
полным будет представление молодого человека о себе, о своем организме, 
о резервах организма и возможностях сохранения здоровья, тем более актив-
ным сторонником здорового образа жизни станет человек.

Как отмечает О. В. Ионова, в реальной современной действительности 
есть много молодых людей, которые убеждены, что ведут здоровый образ 
жизни, но при этом, если проанализировать их стиль жизни, то мы увидим, 
что на самом деле основных принципов здорового образа жизни они не при-
держиваются. Не занимаются физической культурой и спортом на регуляр-
ной основе, имеют ограниченный уровень двигательной активности, основ 
здорового питания по объективным и субъективным факторам не придержи-
ваются (Ионова, 2020). 

По мнению В. Г. Шилько, определенная часть молодежи настойчиво счи-
тает пассивный отдых одним из средств укрепления здоровья, ошибочно ре-
гулярно наполняя этот пассивный отдых не в пользу деятельности спортив-
но-оздоровительного характера (Шилько, 2018).  
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Принимая во внимание позицию В. Г. Шилько, нам представляется воз-
можным отметить, что спортивно-оздоровительная деятельность может 
иметь вполне активный и прямо пропорциональный пассивный характер, од-
нако пассивный отдых не всегда содействует укреплению здоровья и совсем 
не содействует повышению уровня физической подготовленности, совершен-
ствованию основных умений и навыков, составляющих основу двигательной 
функции человека. 

Заключение
Результаты эмпирического исследования, проведенного нами, выявили, 

что занятия спортом не являются наиболее распространенной формой отдыха 
и восстановления сил в свободное от работы или учебы время. Как средство 
отдыха и восстановления сил в свободное время 33 % выделили прогулки и 
общение с друзьями, 34,9 % общаются в социальных сетях, посещают кафе 
и бары в свободное время 28 %, читают книги и слушают музыку 32,4 % и 
только 28,8 % выбирают физическую культуру и спорт как вид досуговой 
деятельности.

Как подчеркивает О. В. Ларина, в сознании молодых людей имеются по-
требности в укреплении здоровья, но они входят в противоречие с теми кон-
кретными действиями, которые они совершают в своей реальной жизни и 
которые оказывают воздействие на состояние их индивидуального здоровья 
(Ларина, 2018). 

Интересная позиция известных ученых в области физической культуры 
и спорта Николая Любецкого и Александра Князева, которые отмечают, что 
большая часть людей обеспокоена, как жить лучше, и всего лишь малая часть 
тех, кто думает, как быть лучше, прикладывая усилия к своему физическому 
совершенствованию. Данные представители утверждают, что феноменаль-
ные свойства спорта и физической культуры заключаются в единстве био-
логического и социального начала человека. В этом единстве спортивно-оз-
доровительная деятельность может и должна быть мощным социальным 
иммунным барьером, который выполняет охранную роль индивидуального 
здоровья каждого отдельного человека и общественного здоровья в целом. 
Совершенствование индустриального прогресса общества и его противосто-
яние по отношению к человеку является достаточно серьезной в перспективе 
опасностью расчеловечивания (Планидин, 2020).

Специалисты отмечают повышенное внимание к внедрению спортив-
но-оздоровительной деятельности как фонового компонента физической 
культуры в повседневную жизнедеятельность человека с целью решения 
комплексных социальных задач, выраженных в межличностном общении, 
повышения психического здоровья, оптимального физического развития и 
сохранения рациональных двигательных функций в практической жизнеде-
ятельности. 
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Спортивно-оздоровительная деятельность в соответствии со своим со-
держанием и стоящими задачами не может гарантировать радикальных пре-
образований морфофункциональных возможностей организма и физического 
совершенствования молодого человека, но является одним из действенных 
средств в сохранении и укреплении здоровья, которое является базисом со-
циального благополучия молодого человека в настоящей действительности и 
возрастной перспективе (Мавропуло, 2013).
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Цель исследования: концептуализация 
представлений о гибридной идентичности. 
Задачи исследования: рассмотреть понятие 
«гибридная идентичность»; определить 
положительные и отрицательные стороны 
гибридной идентичности; выявить и рас-
смотреть формы гибридной идентичности, 
существующие в мировом масштабе и рос-
сийском обществе. 
 

Objective of the study: conceptualization of 
ideas about hybrid identity. Research objec-
tives: to consider the concept of “hybrid iden-
tity”; to identify the positive and negative sides 
of hybrid identity; to identify and consider the 
forms of hybrid identity that exist on a global 
scale and in Russian society. 

Методологическая база исследования. В 
рамках исследования были применены такие 
методы, как концептуализация и категориза-
ция. Также ценность для исследования пред-
ставляют методы, использующиеся в рамках 
кросс-культурной социологии, психологии и 
культурологии. Данные методы позволяют 
выявить культурные или субкультурные гра-
ницы существующих сообществ, определить 
и описать их структурные компоненты. Так-
же в исследовании гибридной идентичности 
используется метод компаративного анализа, 
позволяющий сравнивать различные куль-
турные и социальные контексты и выявлять 
общие тенденции в формировании гибрид-
ной идентичности.

Результаты исследования. Автор статьи 
обращается к изучению гибридной идентич-
ности с точки зрения смешения традиций, 

Methodological basis of the study. Within 
the framework of this study, such methods as 
conceptualization and categorization were 
applied. Also of value for research are the 
methods used in the framework of cross-cultural 
sociology, psychology and cultural studies. 
These methods make it possible to identify the 
cultural or subcultural boundaries of existing 
communities, to identify and describe their 
structural components. The study of hybrid 
identity also uses the method of comparative 
analysis, which allows comparing different 
cultural and social contexts and identifying 
common trends in the formation of hybrid 
identity.

Research results. The author of the article 
addresses the study of hybrid identity from 
the point of view of mixing traditions, beliefs, 
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верований, культурных обычаев, языков, 
что отражается на социальных практиках 
населения. В качестве причин гибридиза-
ции определены миграция, глобализация, 
межкультурная коммуникация и другие про-
цессы, которые способствуют культурному 
обмену. Исследования гибридной идентич-
ности показывают, что современные люди 
часто определяются не только своей нацио-
нальной, этнической или религиозной при-
надлежностью, но и множеством других 
факторов – культурных, социальных, поли-
тических и т.д.

Перспективы исследования гибридной 
идентичности связаны с рядом социальных, 
культурных и экономических факторов.
Во-первых, современное общество сталки-
вается с вызовами, связанными с мульти-
культурностью, миграцией, глобализацией и 
транснационализмом. Изучение гибридной 
идентичности может помочь лучше пони-
мать процессы адаптации и социализации в 
новых культурных средах, а также сохране-
ния культурного наследия.
Во-вторых, изучение гибридной идентично-
сти может способствовать развитию меж-
культурной компетенции и борьбе с ксено-
фобией и расизмом. Это может быть полезно 
для создания более толерантного и демокра-
тического общества.
В-третьих, изучение гибридной идентич-
ности может помочь развитию культурного 
туризма, что может способствовать разви-
тию национальной экономики и сохранению 
культурного разнообразия.
В-четвертых, изучение гибридной идентич-
ности может привести к новым научным от-
крытиям, таким как выявление новых форм 
социальной адаптации, исследование вли-
яния культурных факторов на личность, а 
также разработка стратегий межкультурной 
коммуникации.
Таким образом, перспективы исследования 
гибридной идентичности связаны с различ-
ными социальными, культурными и эконо-
мическими факторами, которые могут при-
нести пользу для общества и культуры.

cultural customs, languages, which is reflected 
in the social practices of the population. 
The reasons for hybridization are migration, 
globalization, intercultural communication 
and other processes that contribute to cultural 
exchange. Studies of hybrid identity show that 
modern people are often determined not only 
by their national, ethnic or religious affiliation, 
but also by many other factors, such as cultural, 
social, political, etc.

Prospects of the study of hybrid identity are 
associated with a number of social, cultural and 
economic factors.
Firstly, modern society faces challenges related 
to multiculturalism, migration, globalization and 
transnationalism. The study of hybrid identity 
can help to better understand the processes of 
adaptation and socialization in new cultural 
environments, as well as the preservation of 
cultural heritage.
Secondly, the study of hybrid identity can 
contribute to the development of intercultural 
competence and the fight against xenophobia 
and racism. This can be useful for creating a 
more tolerant and democratic society.
Thirdly, the study of hybrid identity can help 
the development of cultural tourism, which can 
contribute to the development of the national 
economy and the preservation of cultural 
diversity.
Fourth, the study of hybrid identity can lead 
to new scientific discoveries, such as the 
identification of new forms of social adaptation, 
the study of the influence of cultural factors 
on personality, as well as the development of 
strategies for intercultural communication.
Thus, the prospects for the study of hybrid 
identity are associated with various social, 
cultural and economic factors that can benefit 
society and culture.
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Введение
Гибридная идентичность − это концепция, которая описывает идентич-

ность, являющуюся результатом смешения или сочетания различных куль-
турных, этнических, религиозных или других идентичностей. Причинами 
подобной гибридизации могут являться миграция, глобализация, межкуль-
турная коммуникация и другие процессы, которые способствуют культурно-
му обмену.

Гибридная идентичность может проявляться как смешение языков, обы-
чаев, религий и других культурных элементов, так и как принятие новых 
идентичностей, которые возникают в результате смешения. Она может про-
являться в личности, культуре и образе жизни человека.

Гибридная идентичность может иметь как положительные, так и отрица-
тельные последствия. Она может способствовать культурному обогащению 
и пониманию различных культур, но также может вызывать конфликты и на-
пряженность между различными группами людей.

В целом гибридная идентичность является проявлением культурного раз-
нообразия и может помочь людям лучше понимать друг друга и оценивать 
различия в культуре.

Методология исследования
Гибридная идентичность является предметом исследований в разных об-

ластях науки, таких как социология, антропология, психология, культуроло-
гия и другие. 

Одним из первых ученых, который начал изучать гибридную идентич-
ность, был британский социолог Стюарт Холл. Он считал, что гибридная 
идентичность возникает в результате взаимодействия разных культур и со-
циальных элементов, что создает новые формы культуры и идентичности. 
Холл считал, что гибридная идентичность является процессом, который про-
исходит в результате социальных изменений и политических преобразований 
(Hall, 1988).

Еще одним известным ученым, изучающим гибридную идентичность, 
является американский антрополог Арджун Аппадурай. Он считает, что ги-
бридная идентичность возникает в результате взаимодействия разных куль-
тур и социальных элементов, что создает новые формы культуры и идентич-
ности. Аппадурай считает, что гибридная идентичность является процессом, 
который происходит в результате миграции и глобализации (Appadurai, 2000).

Сегодня гибридная идентичность продолжает быть предметом исследо-
ваний в разных областях науки. Например, в США изучается взаимодействие 
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между гибридной идентичностью и расовой принадлежностью, в Индии − 
взаимоотношения между гибридной идентичностью и кастовой системой, в 
Японии − взаимоотношения между гибридной идентичностью и традицион-
ной японской культурой.

Большинство ученых сходятся во мнении, что гибридная идентичность 
является важным источником культурного обмена и творчества, который мо-
жет способствовать более толерантным отношениям в многонациональных 
обществах.

Идентичность − это сложный и многогранный концепт, который изуча-
ется в различных научных дисциплинах, таких как социология, психология, 
антропология, культурные и гендерные исследования. Теоретические основы 
изучения идентичности включают:

1. Символический интеракционизм − этот подход к изучению идентично-
сти основан на предположении, что люди создают свою идентичность через 
социальные взаимодействия и коммуникацию. Этот подход акцентирует роль 
символов, значений и норм в формировании идентичности.

2. Конструктивизм − этот подход к изучению идентичности предполага-
ет, что идентичность является результатом социальной конструкции, то есть 
она формируется в результате взаимодействия между индивидуумами и об-
ществом. Этот подход утверждает, что идентичность может меняться в раз-
личных контекстах.

3. Постструктурализм − этот подход к изучению идентичности основан 
на предположении, что идентичность является результатом властных отно-
шений и процессов, которые формируются в рамках социальных структур. 
Этот подход подчеркивает, что идентичность формируется в процессе борь-
бы за власть и распределение ресурсов.

4. Психологический подход − этот подход к изучению идентичности вы-
деляет роль индивидуальной психологии в формировании идентичности. Он 
предполагает, что идентичность формируется через процессы самоиденти-
фикации, самооценки и самопредставления.

5. Критическая теория – этот подход к изучению идентичности основан 
на предположении, что идентичность является результатом социального не-
равенства и эксплуатации. Этот подход подчеркивает, что идентичность фор-
мируется в контексте социальной борьбы за справедливость и равенство.

В целом изучение идентичности является многогранным и многоплано-
вым процессом, который требует интеграции различных теоретических под-
ходов и методов исследования.

Гибридная идентичность формируется постепенно и может зависеть от 
многих факторов, таких как культурное окружение, миграционный опыт, об-
разование, социальный статус и т.д. Процесс формирования гибридной иден-
тичности может выглядеть следующим образом (Багаева, 2021):
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1. Взаимодействие с другими культурами. Люди могут начать сочетать 
элементы разных культур в своей идентичности, когда они вступают в кон-
такт с другими культурами, например, в результате путешествий, миграции 
или межнациональных браков.

2. Адаптация к новой культурной среде. Люди могут включать элементы 
новой культурной среды в свою идентичность, чтобы лучше адаптироваться 
к жизни в новом месте.

3. Социальное взаимодействие. Люди могут начать сочетать элементы 
разных культур в своей идентичности, когда они взаимодействуют со своими 
друзьями, коллегами или семьей, которые имеют другую культурную при-
надлежность.

4. Поиск самовыражения. Люди могут начать сочетать элементы разных 
культур в своей идентичности, когда они ищут новые способы самовыраже-
ния и творчества.

5. Идентификация социальных групп. Люди могут начать включать эле-
менты других культур в свою идентичность, чтобы идентифицироваться с 
социальной группой, например, с музыкальной субкультурой или модной 
тенденцией.

Формы проявления, преимущества и недостатки 
гибридной идентичности

В целом формирование гибридной идентичности − это процесс, который 
зависит от многих факторов и может иметь разные проявления в разных куль-
турах и национальностях. Однако гибридная идентичность может быть важ-
ным источником творчества, самовыражения и культурного обмена.

Гибридная идентичность проявляется в различных формах в современ-
ном мире. Приведем некоторые примеры гибридной идентичности:

1. Афро-латиноамериканская идентичность − это смешение культурных 
элементов африканской и латиноамериканской культур. Афро-латиноамери-
канцы имеют уникальную идентичность, которая сочетает африканские тра-
диции и испанскую культуру.

2. Гибридная музыка − это музыкальный жанр, который сочетает элемен-
ты разных музыкальных традиций. Примеры гибридной музыки включают 
реггетон, хип-хоп и музыку мировых культур.

3. Гибридная кухня − это кулинарные традиции, которые сочетают элементы 
разных культурных традиций. Примеры гибридной кухни включают фьюжн-кух-
ню, которая сочетает элементы японской, итальянской и других кухонь.

4. Гибридная мода − это модный стиль, который сочетает элементы раз-
ных культурных традиций. Примеры гибридной моды включают смешение 
западных и традиционных азиатских стилей.

5. Гибридная литература − это литературный жанр, который сочетает эле-
менты разных культурных традиций. Примеры гибридной литературы вклю-
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чают поэзию, романы и короткие рассказы, которые сочетают элементы за-
падной и восточной литературы.

Эти примеры гибридной идентичности демонстрируют, как различные 
культурные традиции могут сочетаться в новые, уникальные формы идентич-
ности. Они также подчеркивают значение гибридности в современном мире, 
где глобализация и межкультурный обмен становятся все более распростра-
ненными.

Преимущества гибридной идентичности могут быть следующими:
– Расширение кругозора: гибридная идентичность позволяет узнавать о 

других культурах, традициях и обычаях.
– Возможность адаптации: люди с гибридной идентичностью могут бы-

стрее и легче адаптироваться к новым культурным средам и обстановкам.
– Увеличение толерантности: гибридная идентичность учит толерантно-

сти и уважению к другим культурам и национальностям.
Недостатки гибридной идентичности:
– Недостаток идентичности: люди с гибридной идентичностью могут ис-

пытывать недостаток идентичности и не знать, к какой культуре или нации 
они принадлежат.

– Конфликты: гибридная идентичность может вызывать конфликты меж-
ду разными культурами и национальностями, особенно если они не могут 
примирить свои различия.

– Дискриминация: люди с гибридной идентичностью могут столкнуть-
ся с дискриминацией и непониманием со стороны окружающих, которые не 
принимают их культурную смесь (Толкачев, 2013).

В России гибридная идентичность находится в стадии развития, но уже 
сейчас можно отметить несколько ее проявлений. 

Во-первых, Россия является многонациональной страной, где прожива-
ют представители разных культур и национальностей. Это значит, что мно-
гие россияне имеют возможность сочетать элементы разных культур в своей 
идентичности. Например, россияне могут сочетать русские и татарские тра-
диции, или элементы русской и якутской культур.

Во-вторых, в России наблюдается рост интереса к мировым культурам и 
идеям. Многие молодые люди изучают иностранные языки, путешествуют по 
миру, знакомятся с разными культурами и принимают в свою идентичность 
элементы, которые им нравятся.

В-третьих, в России появляются новые культурные движения, которые со-
четают в себе элементы разных культур и национальностей. Например, в Рос-
сии есть музыкальные коллективы, которые сочетают в себе элементы русской 
и татарской музыки, или элементы современной и классической музыки.

Однако стоит отметить, что гибридная идентичность в России не всегда 
принимается окружающими. Некоторые люди могут относиться к ней с подо-
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зрением или неодобрением, особенно если она противоречит традиционным 
представлениям о национальной или культурной идентичности.

Заключение
Изучение гибридной идентичности в России имеет большой потенциал и 

может принести много пользы. В России существует множество этнических 
групп, которые имеют свою уникальную культуру и традиции. Изучение ги-
бридной идентичности в России поможет лучше понимать, как эти группы 
интегрируются в российское общество и как сохраняют свою культурную са-
мобытность.

Кроме того, изучение гибридной идентичности в России может помочь в 
борьбе с национализмом и ксенофобией. Россия, как и другие страны, стал-
кивается с проблемой расизма и ксенофобии. Изучение гибридной идентич-
ности может помочь понять, что культурные различия не должны быть пре-
пятствием для взаимопонимания и сотрудничества.

Наконец, изучение гибридной идентичности в России может способство-
вать развитию культурного туризма. Россия − это уникальная страна со своей 
богатой историей и культурой. Изучение гибридной идентичности может по-
мочь привлечь больше туристов, которые хотят познакомиться с различными 
культурами и традициями.

Таким образом, изучение гибридной идентичности в России имеет боль-
шой потенциал и может принести много пользы для общества и культуры.
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Целью исследования является изучение 
культивирования языка как комплексного 
социолингвистического явления. В статье 
рассматриваются как теоретические аспек-
ты, так и анализ практической деятельности, 
касающейся не только языка в узком смысле 
слова, но и в целом социального дискурса. 

Objective of the study is to consider the culti-
vation of language as a complex sociolinguistic 
phenomenon. The article examines both theo-
retical aspects and analysis of practical activi-
ties related not only to language in the narrow 
sense of the word, but also to social discourse 
in general.

Методологической базой работы высту-
пает чешская школа современной социоло-
гингвистики, как теоретический концепт, и 
теория управления языком, как прикладной 
метод изучения языковой политики европей-
ских стран.  

Результаты исследования. Культивирова-
ние стандартного языка преследует опре-
деленные цели. Во-первых, они могут быть 
явно или латентно связаны с «неязыковыми» 
целями общества в целом и, во-вторых, на-
правлены на эффективность самого языка 
как инструмента коммуникации (что явля-
ется областью деятельности лингвистов и 
филологов в большей степени). Концепция 

The methodological basis of the research is the 
Czech school of modern sociolinguistics, as a 
theoretical concept, and the theory of language 
management, as an applied method of studying 
the language policy of European countries.

Research results. The cultivation of a standard 
language has certain goals. Firstly, they can 
be explicitly or latently related to the «non-
linguistic» goals of society as a whole, and, 
secondly, they are aimed at the effectiveness 
of the language itself as a communication tool 
(which is the field of activity of linguists and 
philologists to a greater extent). The concept of 
language cultivation today requires a broader 
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культивирования языка сегодня требует бо-
лее широких теоретических рамок, чем в 
период классической и постклассической 
социолингвистики. В этом отношении опти-
мальной представляется теория управления 
языком, которая уделяет меньше внимания 
техническим аспектам планирования, вме-
сто этого фокусируясь на деятельности. 
Она подразумевает не только нисходящие 
процессы регуляции, но и обратную связь, 
которая является ответом людей на центра-
лизованное навязывание языковых стан-
дартов. Таким образом, она репрезентирует 
весь цикл языковой политики, включающий 
в себя микро- и макрокомпоненты планиро-
вания. Особое место в статье занимает рас-
смотрение проблемы: в какой степени мо-
дели культивирования применимы к языкам 
меньшинств. 

Перспективы исследования лежат в обла-
сти метатеоретизирования феномена куль-
тивирования языка с целью дальнейшего 
изучения развития национальных языков и 
их сохранения в глобализирующемся мире.

Ключевые слова: молодежь; спорт; массо-
вый спорт; здоровье; спортивно-оздорови-
тельная деятельность; рекреация; рекреаци-
онный потенциал. 

theoretical framework than in the period of 
classical and postclassical sociolinguistics. 
In this regard, language management theory 
seems to be optimal, which pays less attention 
to the technical aspects of planning, instead 
focusing on activities It implies not only top-
down regulation processes, but also feedback, 
which is people’s response to the centralized 
imposition of language standards. Thus, it 
represents the entire cycle of language policy, 
which includes micro- and macro-components 
of planning. A special place is occupied in the 
article by the consideration of the problem: to 
what extent cultivation models are applicable to 
minority languages.

Prospects of the study lie in the field of 
metatheoretization of the phenomenon of 
language cultivation in order to further study 
the development of national languages and their 
preservation in a globalizing world.

Keywords: sociolinguistics; language 
cultivation; social communication; standardized 
language.

Введение
Одной из наиболее острых проблем современности является всё более 

ускоряющееся исчезновение и деградация национальных языков. Это, вне 
всякого сомнения, является одним из последствий глобализации. Социаль-
но-лингвистические составляющие этого системного процесса носят как по-
ложительные, так и отрицательные черты. С одной стороны, языковое взаи-
модействие приводит к расширению межнационального общения и взаимо-
пониманию между народами, с другой – к гипертрофированной роли одного 
языка, английского, в качестве языка международных отношений, бизнеса, 
науки и образования, межкультурного общения. Исследователи и обществен-
ные активисты во всем мире в конце XX – начале XXI вв. начали бить трево-
гу, акцентируя внимание на двух взаимосвязанных процессах, угрожающих 
сохранению языков и их самобытности. Первый: относительно немногочис-
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ленные социально-этнические группы перестают говорить на своих тради-
ционных языках на повседневной основе, потому что использование интер-
национального языка дает больший доступ к социальному успеху. Ученые с 
уверенностью говорят, что в ближайшие десятилетия исчезнут до 90 % всех 
мировых языков. Этноязыковое разнообразие, представленное сегодня более 
чем 6500 языками, поставлено под удар (Соколова, 2019. С. 221). Сегодня 
атлас ЮНЕСКО признает исчезающими 2,5 тысячи языков, существующих в 
мире. Насчитывается 199 языков, на которых говорят не более чем по десять 
человек. При этом в России 136 языков находятся в опасности, и 20 из них 
уже признаны мертвыми1. Второй: лингвистическая глобализация привела к 
доминированию англо-американского языка. Это проявляется в том, что его 
основные компоненты (лексика, грамматика, фонетика и т. д.) начинают все 
более активно проникать в структуру других языков, оказывая на них раз-
рушительное воздействие. В настоящее время процесс приобретает лави-
нообразный характер. Осознание происходящего приводит международное 
сообщество к реагированию с целью торможения запущенных процессов и 
предотвращения деструктивных последствий. В течение первых десятилетий 
нового тысячелетия на уровне ООН принято несколько значимых по смыслу 
и монументальных по формату документов, направленных на защиту и со-
хранение национальных языков. Так, «Конвенция об охране нематериального 
культурного наследия», принятая 17 октября 2003 г. Генеральной конферен-
цией Организации Объединенных Наций, была призвана сохранить живое 
наследие человечества, содействовать творчеству людей и культурному раз-
нообразию, а также благополучию тех групп и сообществ, которые являются 
носителями обычаев и форм выражения, составляющих это наследие2. Все-
общая декларация ЮНЕСКО о культурном разнообразии утверждает пра-
во каждого человека иметь возможность для самовыражения, творчества и 
распространения своих произведений на любом языке по своему выбору, и 
в частности на своем родном языке3. В 2007 г. Генеральная Ассамблея Орга-
низации Объединенных наций призвала все государства − члены ООН «спо-
собствовать сохранению и защите всех языков, на которых говорят народы 
всего мира»4. 

1 UNESCO Atlas of the World’s Languages in Danger. – URL: https://web.archive.org/web 
/20161213064456/http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/endangered-languages/atlas-of-
languages-in-danger (дата обращения: 11.02.2023).

2 Конвенция об охране нематериального культурного наследия. – URL: https:// www.
un.org/ru/documents/ decl_conv/ conventions/cultural_heritage_conv.shtml (дата обращения: 
11.02.2023).

3 Всеобщая декларация ЮНЕСКО о культурном разнообразии. – URL: https://www.un.org/
ru/documents/decl_conv/declarations/cultural_diversity.shtml (дата обращения: 11.02.2023).

4 Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 16 мая 2007 г. – URL: https://www.
un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/61/266 (дата обращения: 11.02.2023).
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Методология исследования
В такой ситуации ученые не могут оставаться в стороне от обществен-

но значимой проблемы. Многочисленные социолингвистические иссле-
дования предпринимаются по всему миру с целью разобраться в актуаль-
ных сюжетах сохранения и повышения устойчивости языка как средства 
социальной коммуникации и механизма трансляции социально-культурной 
идентичности. 

В ряду многих особенно популярной и значимой стала парадигма «куль-
тивирования языка», ставшая отдельным направлением в европейской социо-
лингвистике. 

«Культивирование языка» означает «совершенствование» или, говоря 
иначе, улучшение с помощью внесения изменений. Эти небольшие измене-
ния включают главным образом орфографию (например, замену одной буквы 
другой в конкретной группе слов), лексикон (например, введение подходя-
щего термина для нового явления) или стиль конкретного языка (например, 
упрощение определенного способа выражения). Однако речь идет не только 
о внесении изменений в язык, но и о поддержании его в надлежащем состоя-
нии («забота о языке»). «Культивирование языка» предполагает разъяснение 
того, какой стиль должен культивироваться, для каких пользователей языка 
он должен культивироваться или, в зависимости от обстоятельств, кто соби-
рается культивировать его. Отсюда следует, что работа с языком или языками 
связана с вопросами, которые имеют более фундаментальное значение, чем 
культивирование. К ним относится, главным образом, решение о том, какой 
язык будет или не будет использоваться в конкретном сообществе (или в кон-
кретных областях коммуникации). 

В чем, однако, заключается в данной концепции смысл «познания язы-
ка»? Такой язык, как французский, немецкий или чешский, не является мо-
нолитным целым, а скорее представляет собой комплекс языковых разно-
видностей, дифференцированных на основе территориальных, социальных, 
функциональных, временны́х и других факторов. Любое разнообразие кон-
кретного языка может потенциально стать объектом культивирования, но 
обычно основным объектом такого «лечения» является стандартный язык. 
Что касается стандартного языка, то есть языка с охватом, не ограниченным 
конкретным регионом или социальной сферой применения, действующего на 
уровне всего общества и способного удовлетворять самые большие культур-
ные и цивилизационные потребности, можно выделить две стадии: 

1) культивирование конкретного выбранного типа, направленного на 
формирование (многофункционального) стандартного языка; 

2) культивирование уже сформированного стандартного языка. Эти два 
этапа происходят в различные периоды развития конкретного общества (эт-
нической группы, нации) (Sociolinguistics… 2006).
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Культивирование стандартного языка преследует определенные цели. 
Во-первых, они могут быть явно или латентно связаны с «неязыковыми» це-
лями общества в целом (например, упор на политическую или культурную 
независимость) и, во-вторых, направлены на эффективность самого языка 
как инструмента коммуникации (что является областью деятельности линг-
вистов и филологов в большей степени).

Рассмотрим первую группу целей культивирования стандартного языка. 
Она включает в себя: чистоту языка (против вернакулярности), уникальность 
(против вестернизации или, точнее, интернационализации), классициза-
цию (против «панификации», от греческого «pan», «относящееся ко всему») 
(Fishman, 2006). Специалисты в области культивирования языка предлагают 
для достижения этих целей:

1) недопущение вхождения в язык элементов некоторых иностранных 
языков (или наоборот – поддержание толерантного к иностранным элемен-
там языка);

2) отстаивание характерных особенностей конкретного языка (или нао-
борот − сближение языка с «западными» языками или в более общем плане 
интернационализация языка);

3) включение элементов классического языка в рассматриваемый язык, 
например, санскрита в хинди (альтернативно, попытка установить новую 
культурно-языковую единую формацию, простирающуюся на несколько язы-
ков на основе более или менее гипотетического древнего исходного языка);

4) акцентирование различий между двумя структурно близкими разно-
видностями языка, или наоборот – сближение разновидностей друг с другом.

Вторая группа целей культивирования стандартного языка включает ста-
бильность и единообразие языка, а также функциональную проработку язы-
ка, т.е. точную дифференциацию отдельных языковых средств в соответствии 
с выполняемыми ими функциями и максимизацию функциональных рамок, 
т.е. обеспечение возможности использования языка в различных целях (на-
пример, не только как язык литургии, но и школьного обучения и науки).

Однако значение имеет не только языковое культивирование, но и культи-
вирование коммуникативного процесса, то есть культивирование способа ис-
пользования языка. Очевидно, что такое культивирование должно включать 
не только использование стандартного языка, но и, по существу, использо-
вание всех разновидностей языка и, в многоязычной среде, даже различных 
языков.

Особое место в социолингвистической традиции культивирования языка 
принадлежит пражской школе. В 1930-х гг. Б. Гавранек, В. Матесий, Р. Якоб-
сон сформулировали общую теорию и принципы культивирования языка. На-
целенная, прежде всего, на ослабление позиций пуризма, теория характери-
зуется преимущественно функционализмом. По мнению сторонников праж-
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ской школы, культивирование должно основываться на точном описании 
состояния современного языка, целью которого является выявление «нор-
мы» стандартного языка. Норма представляет собой совокупность языковых 
средств и правил, считающихся обязательными пользователями языка. Разви-
тие языка должно приносить пользу современному пользователю языка; поэ-
тому он основан на норме стандартного языка, письменного и разговорного, 
за последние 50 лет. В практических исследованиях это означает изучение 
того, как стандартный язык используется «хорошими авторами» (как художе-
ственной, так и нехудожественной литературы) и образованными слоями об-
щества. Затем за описательной стадией может следовать стадия культивиро-
вания, которая концентрируется на текущих или потенциальных проблемах − 
они всегда присутствуют, в большей или меньшей степени, поскольку стан-
дартный язык меняется вместе с развитием сообщества его пользователей. 
Цель деятельности по культивированию двоякая: 1) поддержка стабильности 
стандартного языка, 2) продвижение его функциональной дифференциации 
и стилистического богатства (Havranek, 1932. С. 245). Хотя обеспечение ста-
бильности стандартного языка является основной целью культивирования, 
его не следует толковать как попытку сохранить конкретное состояние языка. 
Тот факт, что общества и языки развиваются, должен соблюдаться, поэтому 
целью является «гибкая стабильность» стандартного языка. Также стабиль-
ность не означает абсолютного единообразия − стандартный язык служит 
разнообразным целям («функции»), имея в своем распоряжении различные 
наборы языковых средств («функциональные разновидности») для удовлет-
ворения этих требований. Можно выделить следующие функции стандартно-
го языка: разговорная, специализированная теоретическая, специализирован-
ная практическая, эстетическая. Систематическое внимание следует уделять 
в первую очередь формированию специализированной терминологии, а в це-
лом «интеллектуализации» языка, то есть адаптации стандартного языка с це-
лью сделать возможными точные и при необходимости строгие абстрактные 
высказывания, способные выразить преемственность и сложность мысли, 
то есть укрепить интеллектуальную сторону речи. Эта интеллектуализация 
завершается научной (теоретической) речью, определяемой попыткой быть 
максимально точным в выражении, делать высказывания, отражающие стро-
гость объективного (научного) мышления, в котором термины аппроксими-
руют понятия и предложения аппроксимируют логические суждения. 

На стабилизацию стандартного языка в значительной степени влияет 
школьное образование, в котором участвует практически каждый член язы-
кового сообщества. Потребности школы (а также широкой общественности) 
требуют кодификации желательной формы стандартного языка, т.е. следу-
ет официально указать, какие языковые средства являются правильными и/
или уместными. Кодификация осуществляется специалистами, которые при 
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оценке правильности или уместности того или иного языкового средства сле-
дуют трем критериям:

1) соблюдение нормы (являются ли языковые средства хорошо зареко-
мендовавшими себя, общепринятыми, полностью принятыми в языковом со-
обществе);

2) адекватность в отношении функции (являются ли лингвистические сред-
ства подходящими или не подходящими для выполнения конкретной функции);

3) системный характер (соответствуют ли языковые средства правилам 
конкретной языковой системы) (Danes, 1987. С. 206–245).

Критерии составляют иерархию, причем первый критерий является выше-
стоящим по отношению к двум другим в случае конфликта между ними. Коди-
фикация должна отражать известные тенденции в развитии нормы стандарт-
ного языка и поддерживать их. Хотя кодификация осуществляется в первую 
очередь специалистами, тем не менее следует приложить много усилий для по-
зитивного восприятия ее результатов широкой общественностью. Кодифика-
ция языка имеет характер не закона или директивы, общественное признание 
кодификации может быть достигнуто только посредством популяризации и ин-
формационных кампаний, а также систематического языкового образования.

Позднее пражская школа различала культивирование языка и культивиро-
вание коммуникативного процесса (то есть использование языка). Культиви-
рование языка направлено на то, чтобы язык достиг такого уровня, который 
позволяет оптимально общаться. Таким образом, культивирование коммуни-
кативного процесса равносильно процессам идентификации, проработки и 
популяризации стилистических норм (соответствующего подбора языковых 
и текстовых средств в отношении их назначения в общении). Такие нормы не 
столь обязательны, как языковые; они более динамичны, изменчивы и часто 
не строго кодифицированы, хотя и являются частью языкового образования. 

Также в Швеции существует давняя традиция институционального куль-
тивирования языка. Шведская академия, основанная в 1786 г., стала важней-
шим учреждением, посвященным шведскому языку. Основной функцией 
Шведской академии было «придать шведскому языку чистоту, силу и лите-
ратурное различие особенно в том, что касается искусства поэзии и красно-
речия и в том, что касается наук» (Jernudd, 1990. С. 48). В XX в. появились и 
другие учреждения, такие как Совет по шведскому языку (основан в 1944 г.) и 
Шведский центр технической терминологии (1941 г.). В целом шведские уч-
реждения культивирования языка преследуют цели, аналогичные целям чеш-
ским. Единственное заметное различие заключается в активизации усилий, 
направленных на разработку терминологии в Швеции, и более тесной коор-
динации культивирования шведского и языков соседних стран (в частности, 
Норвегии и Дании). Как чешский, так и шведский подходы к культивирова-
нию языка характеризовались сильной функционалистской позицией.
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Языковая ситуация в Швеции кон. ХХ – нач. XXI вв. может быть описана 
тремя общими чертами: возрастающее влияние английского языка, растущее 
многоязычие в шведском обществе, повышение спроса на хорошее знание 
как письменного, так и разговорного языка. Эти три фактора, которые, безус-
ловно, встречаются и в других странах, сопровождаются рядом проблем язы-
ковой политики (Hult, 2004). Что касается английского языка, то его значение 
для Швеции неоспоримо, и в целом признается необходимость содействия 
преподаванию английского языка и его использованию во многих ситуациях. 
Тем не менее есть проблема: в какой степени, если это вообще допустимо, 
следует разрешить английскому языку вытеснять шведский язык из опре-
деленных коммуникативных областей. В Швеции проживают пять законно 
признанных языковых меньшинств, однако число иммигрантов, приносящих 
свои родные языки вместе с собой, увеличивается (около 200 языков). В этой 
ситуации каким образом можно обучать их соответствующим языкам на вы-
соком уровне, одновременно приобретая хорошее знание шведского языка 
как второго? Кроме того, что следует понимать, как хорошее знание шведско-
го языка в многокультурном обществе? Хорошее знание языка незаменимо во 
многих ситуациях, типичных для сегодняшнего информационного общества, 
как на работе, так и в частной жизни − но как гарантировать всем социаль-
ным слоям равные возможности для приобретения таких знаний?

Стремясь к решению вышеупомянутых проблем, а также ряда других 
связанных с ними проблем, правительство Швеции создало парламентский 
комитет, который представил всеобъемлющий доклад 2002 г., где была из-
ложена программа действий для шведского языка. Основные цели програм-
мы включают, во-первых, продвижение позиции шведского языка, во-вто-
рых, обеспечение того, чтобы каждый в Швеции имел равные возможности 
для овладения шведским языком. Программа посвящена шведскому языку. 
Тем не менее это сложное предложение относительно языковой политики, 
поскольку оно не оставляет без внимания другие языки, используемые в 
Швеции, и касается шведского в отношении этих языков. Важной особен-
ностью программы является то, что ее рекомендации вытекают не только из 
планирования его статуса, но и из планирования его функционирования и 
отношений с приобретенными языками, как видно из трех основных целей, 
которые должны быть достигнуты: шведский язык должен быть языком, об-
служивающим и объединяющим общество; шведский язык в официальном 
и общественном использовании должен быть правильным и должен хорошо 
функционировать; каждый имеет право на язык: шведский, родной и ино-
странный1.

1 Draft Action Programme for the Promotion of the Swedish Language. – URL: http://www.
sprakochfolkminnen.se/download/18.5e02b54a144bbda8e9beca/1398151035036/Language-
policy-summary.pdf (дата обращения: 11.02.2023).
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Достижение этих целей предполагает обширную деятельность по культи-
вированию. Что касается первой цели, то цель предлагаемых рекомендаций 
заключается в том, чтобы шведский язык использовался или мог использо-
ваться наряду с английским в ряде областей, такие как школы и универси-
теты, научные исследования, государственное управление, трудовая жизнь, 
область потребления, культура, средства массовой информации, которые сти-
мулировали бы систематическое развитие экспрессивного потенциала швед-
ского языка. Вторая цель учитывает необходимость того, чтобы граждане в 
обществе имели возможность общаться со «своими» социальными институ-
тами (включая учреждения ЕС), которая требует, чтобы административные и 
правовые тексты, подготовленные этими учреждениями, были в высшей сте-
пени понятными − поэтому меры по культивированию способствуют функ-
циональному разнообразию «простого языка» (с особенностями в синтаксисе 
и стиле). На первый взгляд, третья цель, похоже, связана только с овладени-
ем языком. Однако это не так: обеспечение того, чтобы у всех людей были 
одинаково хорошие возможности для овладения языком, также предполагает 
решение вопроса о том, в какой степени тексты, письменность, даже струк-
тура языка «социально открыты» для всех, и это может стать задачей культи-
вирования языка. Одна из целей продвижения простых языков заключается 
в том, чтобы сделать конкретные тексты понятными для всех, независимо 
от уровня образования. Что касается структуры стандартного языка, то она 
может быть достаточно изменчивой для усвоения особенностей социальных 
или региональных диалектов, что делает стандартный язык более доступным 
для носителей этих диалектов. Такой полный язык, объект преднамеренно-
го постоянного культивирования, может быть разработан для приобретения 
статуса универсального средства, обслуживающего все общество и объеди-
няющего его.

Культивирование языка было, по мнению ведущих социолингвистов, 
видом организованного управления языком, характерным для эпохи соци-
альной модернизации (Sociolinguistics… 2006). Поэтому, как правило, разра-
ботка подходов к культивированию языка была связана с формированием и 
поддержанием стандартных языков. Напротив, в современных европейских 
обществах, характеризующихся в той или иной степени постмодернистскими 
особенностями, наблюдаются процессы дестабилизации языка (Spiekermann, 
2005). Дестабилизация означает, с одной стороны, что стандартный язык пе-
рестает использоваться в определенных ситуациях или коммуникативных 
областях, а с другой стороны, он становится все более разнообразным, по-
скольку включает в себя, в гораздо большей степени, элементы, внешние для 
него до сих пор. Дестабилизация языка может быть обусловлена следующим:

1) необходимость общепринятых языковых стандартов перестает при-
знаваться в обществах, исповедующих идеологию постмодернизма;
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2) снижается осознание обязательного характера социальных норм;
3) кодификация стандартов, осуществляемая интеллектуальными эли-

тами в период социальной модернизации, отошла от языка, используемого 
сегодня большинством;

4) кодификация стандартов стала децентрализованной, это можно оха-
рактеризовать как переход от «академичного стиля кодификации» к «рыноч-
ному стилю кодификации».

В этой ситуации специалисты по культивированию языка могут выбирать 
между двумя направлениями: они могут либо критиковать отклонения от 
нормы, оценивая их как ошибки; или постепенно корректировать стандарт-
ный язык, увеличивая его изменчивость и повышая толерантность к вариаци-
ям в целом. Хотя культивирование обычно происходит в обоих направлениях 
одновременно (в зависимости также от конкретных коммуникативных обла-
стей), последнее направление представляется предпочтительным в постмо-
дернистских обществах, которые ценят плюрализм и разнообразие.

Обе обозначенных тенденции наиболее ярко иллюстрируются ситуацией, 
сложившейся с чешским языком. Здесь единообразие стандартного языка бо-
лее не считается очевидным даже в области языка, традиционно кодифициро-
ванной наиболее подробно − орфографии. Показательным в этом отношении 
является принятие в 1993 г. «Правил чешского правописания». Несмотря на 
то, что они внесли немного изменений, это встретило такое противодействие 
со стороны широкой общественности, что министерство образования было 
вынуждено приостановить их использование в школах. В целом ситуация с 
чешским языком стала благоприятной для формирования орфографии, вклю-
чающей варианты, специфичные для отдельных функциональных разновид-
ностей стандартного языка. Конкретные орфографические явления можно 
встретить в языке писателей или ученых (которые защищают их публично от 
попыток кодификаторов единообразить язык); конкретные орфографические 
явления изобилуют в общении по электронной почте. Иными словами, начала 
утверждаться следующая тенденция: единообразная орфография стандартно-
го языка становится децентрализованной и дифференцируется в орфографию 
языка беллетристики, науки, орфографии для повседневного употребления 
и т.д. Функциональная дифференциация стандартной орфографии сосуще-
ствует с давно сложившимся в кодификации стандартом произношения, где 
используются категории высокого, нейтрального и низкого стиля.

Новая социальная ситуация, которая усиливает многообразие, также при-
водит к перестройке отношений между языковыми институтами (центрами 
культивации) и общественностью (гражданами и организациями). Основным 
учреждением, созданным для поддержания контактов между социолингви-
стами и широкой общественностью, является консультационный центр − ин-
ститут, предоставляющий консультации, но не принудительный орган. Веб-
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сайт Центра языковых консультаций Института чешского языка представляет 
деятельность центра для общественности следующим образом: «Мы стре-
мимся не просто дать ответ да-нет на ваши вопросы, а скорее объяснить вам 
решение. Мы также не запрещаем, не приказываем и не «охраняем»1. Однако 
лингвисты, отвечающие на языковые запросы, не только обеспечивают адек-
ватное обслуживание; они опираются на сами языковые запросы, поскольку 
представляют собой ценный источник социолингвистической информации 
о языковом поведении и взглядах запрашивающих (отдельных представи-
телей общественности, журналистов, писателей, учителей, секретарей или 
учреждений, органов государственной службы, деловых организаций и т.д.), 
который может в дальнейшем использоваться в социолингвистических ис-
следованиях. Ученые стремятся вести диалог с общественностью (Uhlirova, 
2002). Сайт Центра языковых консультаций предлагает читателям вступить в 
диалог с вопросами (и предлагаемыми ответами):

«Что вы думаете о словах, которые имеют более одного словоизменяю-
щего суффикса?»

А) Это случай непоследовательности, который должен быть устранен. Во 
избежание хаоса в языке должна быть прописана только одна форма. 

B) Это естественно и хорошо − это вопрос развития языка, или вопрос 
выбора (например, между нейтральной и разговорной формой).

С) Другое мнение или комментарий» (The Handbook of Educational 
Linguistics, 2008. С. 260).

Как уже упоминалось выше, языковое культивирование как отношение к 
языку, характерному для периода социальной модернизации, едва ли обраща-
ет внимание на то, что язык, то есть объект культивирования, используется 
в многоязычной среде; существование других языков признается максимум 
как угроза чистоте культивируемого языка. Языки меньшинств игнорируют-
ся, не говоря уже о том, что они являются объектом культивирования. Од-
нако ситуация в настоящее время меняется − в то время как существующие 
языки демонстрируют особенности процессов дестабилизации, ряд языков 
меньшинств сегодня стандартизируется в развитых социальных контекстах. 
Но как должна выглядеть стандартизация в постмодернистскую эпоху? Ви-
димо, это уже не может быть стандартизация с функциями и особенностями, 
типичными для стандартизации языка в период социальной модернизации. 
Примером «неразвитого языка в развитом контексте» является цыганский 
язык, на котором в настоящее время помимо чешского (или словацкого) го-
ворят примерно 100 000 человек на территории Чешской Республики. Лишь 
после социальных изменений в 1989 г. этническая принадлежность цыган 
была официально признана, и в настоящее время в Чешской Республике пол-

1 LCC Mission. Czech Language Institute, Czech Academy of Sciences. – URL: https://ujc.
avcr.cz/jazykova-poradna/co-je-jazykova-poradna.html (дата обращения: 11.02.2023).
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ностью стандартизирована лишь орфография цыганского языка. С другой 
стороны, исследуется социальная и территориальная дифференциация язы-
ка цыган, составлен цыганско-чешский словарь, издан подробный учебник 
языка цыган. Цыганский используется в качестве вспомогательного языка в 
первых классах начальных школ, хотя и в ограниченной степени; поэтому 
его стандартизация является насущной проблемой. Хотя положение цыган 
как языка меньшинства является специфическим в различных отношениях 
(цыгане проживают в ряде европейских и неевропейских стран, ни одна из 
которых не является для них естественным социально-культурным центром) 
вопрос о том, в какой степени модели стандартизации, разработанные на ос-
нове языка цыган, применимы к другим языкам, также представляет весьма 
интересен. Одна из этих моделей, модель для постмодернистской эпохи, мо-
жет быть кратко охарактеризована следующими особенностями: 

1) стандарт полицентрический; 
2) стандарт разрабатывается выборочно; 
3) кодификация, обязательная для участников, отсутствует; 
4) стандарт представляет собой смешанный домашний язык; 
5) стандарт является символом этнического вклада в мир; 
6) стандарт является достоянием всех, не только элит (Hiibschmannova, 

2004).
Заключение

Подведем итоги. Культивирование языка представляет из себя в совре-
менном мире комплексное социолингвистическое явление, как теоретические 
аспекты, так и практическую деятельность, касающуюся не только языка в 
узком смысле слова, но и в целом социального дискурса. Очевидно, что куль-
тивирование языка осуществляется не только специалистами из правитель-
ственных и неправительственных учреждений, но и во все большей степени 
различными социальными группами пользователей языка. Поэтому в новую 
эпоху концепция культивирования языка требует более широких теоретиче-
ских рамок, чем в период классической и постклассической социолингвисти-
ки. В этом отношении оптимальной представляется теория управления язы-
ком, которая уделяет меньше внимания техническим аспектам планирования, 
вместо этого фокусируясь на деятельности. Она подразумевает не только нис-
ходящие процессы регуляции, но и обратную связь, которая является ответом 
людей на централизованное навязывание языковых стандартов. Таким обра-
зом, она репрезентирует весь цикл языковой политики, включающий в себя 
микро- и макрокомпоненты планирования.



ГУМАНИТАРИЙ ЮГА РОССИИ
2023 Том 12  № 2 (60)

HUMANITIES OF THE SOUTH OF RUSSIA
2023 Vol. 12  N 2 (60)

84

Литература

Соколова Н. И. Важность и усло-
вия сохранения языков / Н. И. Соколова,  
М. В. Логина // Образование и право. – 
2019. – № 10. – С. 220–223. – EDN DSYZRV.

Danes F. Values and attitudes in language 
standardization / F. Danes // Reader in Czech 
Sociolinguistic. – Amsterdam: John Benjamins, 
1987. – 344 p.

Fishman J. A. Do Not Leave Your Language 
Alone / J. A. Fishman. – Mahwah, NJ: Lawrence 
Erlbaum, 2006. – 170 p.

Havranek B. Spisovna cestina a jazykova 
kultura / B. Havranek. – Print Book, Czech, 
1932. – 257 p.

Hiibschmannova M. «Terminological» 
processes in north-central Romani / 
M. Hiibschmannova, J. V. Neustupny // Current 
Issues in Language Planning. – 2004. – № 5. – 
Рр. 83-108.

Hult F. M. Planning for multilingualism 
and minority language rights in Sweden / 
F. M. Hult // Language Policy. – 2004. – № 3. – 
Рр. 181-201.

Jernudd В. H. Lectures on Language 
Problems / В. H. Jernudd. – Delhi: Bahri 
Publications, 1990. – 175 pp.

Sociolinguistics: An International Handbook 
of the Science of Language and Society. – 
Berlin; New York: Walter de Gruyter, 2006. – 
875 p.

Spiekermann H. Regionale Standardisierung, 
nationale Destandardisierung / H. Spiekermann // 
Standardvariation: Wie viel Variation vertrdgt 
die deutsche Sprache? – Berlin; New York: de 
Gruyter, 2005. – Рр. 100-125.

The Handbook of Educational Linguistics. 
Edited by Bernard Spolsky and Francis M. 
Hull. – Blackwell Publishing Ltd. Chicester, 
United Kingdom, 2008. – 706 p.

Uhlirova L. Jazykova poradna v menici 
se komunikacni situaci u nas / L. Uhlirova // 
Czech Sociological Review. – 2002. – № 38. – 
Рp. 443-456.

References

Sokolova N. I. (2019) Importance and 
conditions for the preservation of languages / 
N. I. Sokolova, M. V. Loginа // Education and 
law. – No 10. –Рp. 220-223.

Danes F. (1987) Values and attitudes in 
language standardization / F. Danes // Reader 
in Czech Sociolinguistic. Amsterdam: John 
Benjamins. – 344 p.

Fishman J. A. (2006) Do Not Leave Your 
Language Alone / J. A. Fishman. – Mahwah, 
NJ: Lawrence Erlbaum. – 170 p.

Havranek B. (1932) Spisovna cestina a 
jazykova kultura / B. Havranek. – Print Book, 
Czech. – 257 p.

Hiibschmannova M. (2004)  
«Terminological» processes in north-central 
Romani / M. Hiibschmannova, J. V. Neustupny // 
Current Issues in Language Planning. – No 5. – 
Рр. 83-108.

Hult F. M. (2004) Planning for 
multilingualism and minority language rights 
in Sweden / F. M. Hult // Language Policy. – 
No 3. – Рр. 181-201.

Jernudd В. H. (1990) Lectures on Language 
Problems / В. H. Jernudd. – Delhi: Bahri 
Publications. – 175 p.

Sociolinguistics: An International Handbook 
of the Science of Language and Society (2006). – 
Berlin; New York: Walter de Gruyter. – 875 p.

Spiekermann H. (2005) Regionale 
Standardisierung, nationale Destandardisierung / 
H. Spiekermann // Standardvariation: Wie viel 
Variation vertrdgt die deutsche Sprache? – 
Berlin / New York: de Gruyter. – Рр. 100-125.

The Handbook of Educational Linguistics. 
(2008) Edited by Bernard Spolsky and Francis 
M. Hull. – Blackwell Publishing Ltd. Chicester, 
United Kingdom. – 706 p.

Uhlirova L. (2002) Jazykova poradna 
v menici se komunikacni situaci u nas /  
L. Uhlirova // Czech Sociological Review. –  
No 38. –Рp. 443-456.

 



ГУМАНИТАРИЙ ЮГА РОССИИ
2023 Том 12  № 2 (60)

HUMANITIES OF THE SOUTH OF RUSSIA
2023 Vol. 12  N 2 (60)

85

Для цитирования: Багирова К. Э. Культиви-
рование языка: теория и практика европей-
ской социолингвистики // Гуманитарий Юга 
России. − 2023. − Т. 12. − № 2(60). − С. 72–85. 
DOI 10.18522/2227-8656.2023.2.6
EDN EFRXGP

История статьи:
Поступила в редакцию – 27.02.2023  

Получена в доработанном виде –
01.03.2023

Одобрена – 17.03.2023

Сведения об авторе

Багирова Карина Эдуардовна
Кандидат социологических наук, доцент 
кафедры английского языка в сфере 
юриспруденции, Одинцовский филиал 
Московского государственного института 
международных отношений (университета) 
МИД России

143007, Московская область,
г. Одинцово, ул. Новоcпортивная, д. 3,
е-mail: bagirova@bk.ru

 

Information about author

Karina E. Bagirova
Candidate of Sociological Sciences, Associate 

Professor of the Department of English 
Language in the Field of Jurisprudence,

Odintsovo branch of the Moscow State Institute 
of International Relations (University) of the 

Ministry of Foreign Affairs of Russia

143007, Moscow region,
Odintsovo, Novosportivnaya str., 3,

e-mail: bagirova@bk.ru 

 



ГУМАНИТАРИЙ ЮГА РОССИИ
2023 Том 12  № 2 (60)

HUMANITIES OF THE SOUTH OF RUSSIA
2023 Vol. 12  N 2 (60)

86

УДК 101.9 
DOI 10.18522/2227-8656.2023.2.7
EDN EYIEXH

ДИСКУССИИ 
О ФИЛОСОФСКИХ 

ПОКОЛЕНИЯХ 
И КУЛЬТУРОЦЕНТРИЧНОСТИ 

ФИЛОСОФИИ

© 2023 г. 
Г. В. Драч*

* Южный федеральный университет,
г. Ростов-на-Дону, Россия

            * Sothern Federal University
 Rostov-on-Don, Russia

Аннотация. Статья содержит размышления 
о философах-шестидесятниках, вызванные 
обсуждением вопроса на прошедших в г. 
Ростове-на-Дону теоретических семинарах. 
Те, в свою очередь, были инициированы из-
данием коллективного труда, посвященного 
теме «философских поколений» и приуро-
ченного к юбилею ИФ РАН. Семинары, в 
особенности второй, которому и отводится 
основное место в статье, дополнили и даже 
в какой-то мере перенесли акцент на «по-
литический потенциал» философского по-
коления шестидесятников. Но фундировала 
обсуждение проблема значения философии 
и ее культуросозидающей роли. Различие 
мнений обнаружилось и в понимании эпохи 
шестидесятых, и в оценке идей и значения 
философов-шестидесятников, и в миро-
воззренческо-политических резюме, сле-
дующих из этих оценок. Возрождение или 
утраты, крах и иллюзии – по отношению 
к эпохе. Деприванты (в некоторых совре-
менных оценках), наивные идеалисты или 
провидцы – по отношению к самим шести-
десятникам. По мнению автора статьи, осо-
бое значение имело обращение к вопросам 
научного самосознания, роли науки в жизни 
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for science, characteristic of that era and which 
have become integral pages of the history of our 
university. Which largely corrects the under-
standing of the importance and significance of 
philosophy in university education.

Keywords: philosophy; science; epoch; culture; 
culture-forming center; generation; ideals; rea-
son; personality; humanism; future.  

общества, пиетета к науке, характерных для 
той эпохи и ставших неотъемлемыми стра-
ницами истории нашего университета. Что 
в значительной степени корректирует по-
нимание важности и значения философии в 
университетском образовании.

Ключевые слова: философия; наука; эпо-
ха; культура; культурообразующий центр; 
поколение; идеалы; разум; личность; гума-
низм; будущее.

«Шестидесятничество» как феномен отечественной философии и как 
значимое событие политической и интеллектуальной жизни страны 60-х го-
дов прошлого века прочно вошло в нашу отечественную историю и соци-
ально-гуманитарную литературу. Острота и актуальность поставленных и 
решаемых в те не такие уж далекие годы вопросов, которые сохранились в 
памяти и ныне здравствующих участников тех событий, и в массовом созна-
нии современного поколения, порождает дискуссии и обсуждения. Актуали-
зировала же обращение к этой теме и задала ракурс исследования вышед-
шая в Москве под редакцией Ю. В. Синеокой коллективная монография: 
(Философские поколения, 2022). Поэтому прошедшие в г. Ростове-на-Дону 
заседания всероссийского онлайн-семинара «Русская мысль и политика», по-
священные выходу в свет этой книги, а затем обсуждению темы «Феномен 
“шестидесятничества” в советской философии: интеллектуально-политиче-
ский потенциал поколения», привлекают внимание. Уже на первом из них, 
состоявшемся 25 марта 2022 года, выступили с докладами Ю. В. Синеокая 
(руководитель проекта) и некоторые из авторов – С. С. Неретина, Н. И. Кузне-
цова, а в их обсуждении приняли участие В. П. Макаренко, Г. Л. Тульчинский 
и др. Действительно, обнажается целая историческая эпоха в лицах, текстах, 
автозарисовках. Но по этой же причине мы зорче всматриваемся в себя, все, 
размышляющие об особенностях сегодняшней интеллектуальной и социаль-
ной жизни. Оказывается, как писал Эрих Соловьёв, «прошлое толкует нас». 

История и современность. Как они перекликаются! В данном случае 
уместна апелляция к идее самосознания, личностного самоощущения как 
поколенческому фактору философского мышления. Эта мысль в разных ва-
риациях прозвучала уже на первом семинаре. На втором же его заседании 
от 20–21 января 2023 г. продолжилось обсуждение поставленных вопро-
сов, а доклады академика РАН В. А. Лекторского, профессоров В. Н. Пору-
са, М. В. Розина и др. сделали его особенно интересным. Для ростовских 
философов проходивший семинар имел особое значение. Ведь многие из 
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известных философов-шестидесятников – это ученые РГУ (теперь ЮФУ), 
учителя и коллеги работающих и поныне преподавателей, основоположники 
ростовской философско-культурологической школы. Их имена и идеи имеют 
для нас особое значение. Поднимаются пласты памяти и оживает прошлое, 
высвечиваются пути к современной университетской науке и философии. 
Ростов в шестидесятые уже был широко известен как университетский го-
род, его представляли уникальные ученые, люди интересные и неповтори-
мые. Были известны и уважаемы и ростовские философы – Ю. А. Жданов 
(член-корреспондент АН СССР, химик и философ, ректор РГУ), В. Е. Дави-
дович, М. М. Карпов, А. В. Потёмкин, М. К. Петров, П. М. Егидес. Москов-
ские ученые – Э. В. Ильенков, М. К. Мамардашвили, В. С. Библер, Г. Н. Вол-
ков были частыми гостями РГУ. Тогдашние аспиранты – Людмила Косарева, 
Тамара Матяш, Виктор Молчанов сейчас широко известные философы. 

На втором заседании семинара, несомненно, центральным был доклад 
академика РАН В. А. Лекторского, положивший начало обсуждению и дис-
куссиям о центрирующей, культурообразующей роли философии. Прежде 
всего, его рассказ о событиях философской жизни того времени, о людях – 
Э. В. Ильенкове, Г. С. Батищеве, В. С. Библере, М. К. Петрове – делал присут-
ствующих соучастниками событий, утверждал в мысли – «философия про-
должается». Но не как внешнее событие, которым одни могут восхищаться 
(интеллектуальное и человеческое мужество, стремление улучшить и преоб-
разовать мир), а могут и критиковать (этого тоже хватает), а как внутренняя 
потребность и способность самосозидания и ответственности перед истиной. 
Шестидесятники думали о том, что они сделают мир лучше, мечтали о буду-
щем. На наших глазах воссоздавалась атмосфера подлинной философии и 
философского образа жизни. 

Здесь хотелось бы обратиться к важнейшему положению Владислава 
Александровича о понятии философского поколения. «Ибо в этом случае 
речь идет не просто о возрасте тех, кто делает философию, а о появлении 
новой проблематики и нового отношения к самой философии, понимания 
ее культурной роли, того, что называется “философским образом жизни”» 
(Лекторский, 2022. С. 268). Здесь есть, над чем подумать. Весьма к месту и 
следующее замечание уважаемого ученого: «Философские поколения (если 
речь идет о настоящей философии, а не о ее имитации) не вытесняют друг 
друга с исторической сцены, а перекликаются друг с другом, постоянно ведут 
“межпоколенческую дискуссию”» (Лекторский, 2022. С. 268). 

Член-корреспондент РАН Ю. В. Синеокая сумела вплести голоса филосо-
фов-шестидесятников в историко-философский ряд, в котором она выделила 
шесть поколений, живших (и живущих) в России. «Специфика философского 
поколения, определяется экзистенциальным вкладом в философию людей, 
близких друг другу по опыту ученичества и интеграции в официальные и 
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неофициальные философские институции, общностью интеллектуального 
фундамента» (Синеокая, 2022. С. 13). Это положение Юлии Вадимовны про-
звучало и на первом, и на втором семинарах. С ним можно не только согла-
ситься, но и поразмышлять – а о чем речь? Что можно отнести к экзистенци-
альной проблематике и к производству новых идей и смыслов, к поиску но-
вых трендов в обсуждении, ставших знаковыми, или только нащупываемых, 
проблем и явлений. Тем более, что сама Юлия Вадимовна показала неодно-
значность суждений и оценок шестидесятников обращением к положениям 
Дмитрия Галковского, выводящим вопрос в широкие социально-культурные 
измерения. Важно то, что такое обращение не было оставлено без ответа и 
центрировано философскими персоналиями П. П. Гайденко, Э. Ю. Соловьёва, 
В. А. Подороги. Это поколение, жившее идеями молодого Маркса, прежде 
всего – идеей преодоления отчуждения. Другая их особенность – коммуника-
бильность, стремление подвигнуть человека к размышлению, умение слышать 
другого. Запоминающим стало и понимание Синеокой научного сообщества 
как «привилегии понять другого». Невозможно в этой связи не вспомнить 
М. К. Мамардашвили, не раз приезжавшего в Ростов-на-Дону и оказавшего 
огромное влияние на всех нас – тогда молодых аспирантов. Это были уже 70-е 
годы. Но пафос шестидесятничества – пафос созидания, их устремлённость в 
будущее, оптимизм, вера в научно-технический прогресс (с чем Юлия Вади-
мовна соглашалась, разделяя такую прозвучавшую на семинаре точку зрения) 
стали главной отличительной особенностью их поколения. Воспоминания о 
шестидесятых, переходящих в семидесятые, можно было продолжить.

Что, собственно, и дало повод В. Н. Порусу начать с сакраментального: 
«Бойцы вспоминают минувшие дни…». Впрочем, продолжил он, этот опыт 
нам пригодится. Это прошлое говорит о сегодняшнем, а главное, о завтраш-
нем дне. Да, было Возрождение – до этого картина разгрома. Птица Феникс, 
но впереди было угасание. Причина лежала в самом Возрождении. Люди 
пришли с полей войны, это и было их призмой восприятия мира. Философию 
учили по первоисточникам. Открывалась цель, поставленная марксизмом, 
идеалы, а не идолы. Ошибки должны были исправляться, отсюда прорыв к 
аутентичности, мол, к Марксу. Но чтобы «не попасть под раздачу», нужно 
было прятаться за ширму идеологических шор. Устаревшая охранка выи-
грывала и принципы шестидесятников, идея свободного развития личности 
(Э. В. Ильенков) превращались в утопию, а идеалы – в идолов. Философия 
могла мимикрировать в науку (аналитическая философия), без этого невоз-
можна наука. Кипели страсти о методе (диалектическом). Но философия по-
теряла свою центральную роль в культуре. Центр культуры занят и задача фи-
лософии – в нее вернуться. Идолы одолели. Уже сегодня – этот опыт актуален 
и ставит перед современным философом вопрос: возможно ли возвращение 
философии в культурообразующий центр.
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Конечно, такое многоаспектное выступление не могло не вызвать вопро-
сы и возражения. В частности, В. А. Лекторский категорически возразил – 
нет, мы (прежде всего Институт философии РАН) не ушли на периферию, 
исследовали ряд проблем человека и другие актуальные темы. От себя отме-
тим, что в РГУ, а затем и в ЮФУ философия никогда не была на периферии. 
Она развивались в теснейшей взаимосвязи с наукой и оставалась центром 
культурного самосознания. Сохранялся привитый Ю. А. Ждановым интерес 
к философии. На семинаре же уточняющей прозвучала реплика Г. Л. Туль-
чинского: философия не потеряла свою культурообразующую роль, а никогда 
как культурообразующий концепт и не воспринималась. В ней нуждаются 
только в ситуации кризиса. Ученый использует философию для упаковки 
своих идей, ее центральнообразующую роль, но люди устали от этого. Нет 
нужды говорить, что поставленные вопросы могли стать предметом самосто-
ятельного большого семинара. Впрочем, Владимир Натанович уточнил свою 
позицию: вопрос о потере философией ее центрирующей роли – это вопрос 
о том, как относятся к ней другие. Хотя, по нашему мнению, чаще философы 
сами сетуют на недостаток внимания к ним и рассуждают о том, как филосо-
фия может выжить в современных условиях и что она потеряла. 

Так и просится в этом случае сравнение с ситуацией, случившейся с ос-
ликом Иа из известного мультфильма, повторяющего: «жалкое зрелище, ду-
шераздирающее зрелище». Он потерял свой хвостик, который благополуч-
но нашли и вручили ему в качестве подарка на день рождения. Но хвостик 
у него – всего лишь предмет украшения. У нас же, простите за банальность, 
ситуация принципиально иная. Философия открывает человеку горизонты 
мировидения, не позволяя ему оставаться на краю ойкумены, подводит его к 
вопросу о том, в каком мире он живет и будет жить, что он может знать, на что 
может надеяться. От этих, так называемых «вечных вопросов» не уйти. И ког-
да представители философии начинают рассуждать, быть ли ей служанкой ре-
лигии, науки или политики (с бесконечными ссылками на Ханну Арендт) – это 
уже не философия, а ее имитация. Философ не может уйти от проблем мира 
и человека в этом мире, его тревог и надежд. Более того, он предлагает воз-
можные сценарии, показывая, что человек имеет за душой и в душе (истина, 
прекрасное, справедливое). Каждая эпоха вглядывалась в эти вечные пробле-
мы, пыталась найти ответы и предъявляла их обществу. Поскольку общество, 
человек не могут прожить без внятных ответов на эти вопросы, простые и в то 
же время бездонные. Во всяком случае, обозначилась та глобальная проблема 
понимания философии, с которой изначально было связано обращение к теме 
философских поколений вообще, и шестидесятников, в частности.

Но вернемся к семинару, в работе которого прозвучали весьма интерес-
ные и многое проясняющие положения С. С. Неретиной, содержащиеся в ее 
докладе «Время перемен: группа Л. Н. Краснопевцева». Сам феномен ше-
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стидесятничества – это дело личностное. Кто такой философ? Это прежде 
всего личность (Сократ, Библер, Огурцов, Мамардашвили). Философия – это 
не упаковка. Да, в период кризисных состояний люди идут в философию. 
Культура стала понятием философии, а университет островом культуры (по 
крайней мере, для нас в РГУ так и было). Мощная интегрирующая идея, как 
идеология, не может заменить живую мысль, личность, философию. В чело-
веке всегда остаётся жажда самообновления («метанойя») и перемен. Отсюда 
вытекает и жажда оппозиции, борьба блоков. Диссидентство 60-х – событие 
подобного ряда. Многие из них были не противниками советской системы, 
а желающими ее улучшения. Речь в этом случае шла о группе Краснопевце-
ва и об историке Гефтере. Люди творческие, как много они хотели, и могли 
сделать, для страны. Для ростовчан в этой связи приходит на память образ 
Петра Марковича Егидеса, отсидевшего в сталинских лагерях 10 лет доцента 
РГУ, депортированного во Францию, но не раз потом приезжавшего в Ро-
стов-на-Дону и остававшегося до конца своих дней непоколебимым сторон-
ником социалистической идеи. 

Обсуждавшимися вопросами, объединившими нас с шестидесятниками, 
стали продолжавшие и развивающие тему – «деятельность, познание, твор-
чество». Рассмотрение В. М. Розиным теории деятельности и феноменологии 
как своего рода «альтернативных диспозитивов» философов-шестидесятни-
ков позволяло реконструировать смысловое пространство шестидесятых. 
Вот некоторые точки проводимой реконструкции: деятельность и ее пределы 
и личность (В. С. Библер); опора на сущее (Г. П. Щедровицкий, М. К. Мамар-
дашвили, В. В. Бибихин). В то же время доклад Вадима Марковича погру-
зил слушателей в глубины методологии научного познания. Восстановилась 
связь времен, истории и современности. М. В. Рац (Израиль) в этой связи 
проницательно заметил, что логика и методология науки составляли мейн-
стрим 60-х годов. Это была неидеологизированная (или в меньшей мере иде-
ологизированная) площадка философствования. 

Но при взгляде на современную ситуацию с философией сразу же воз-
никал ряд вопросов, возвращавших нас к прозвучавшей выше дискуссии. На 
что и обратила внимание Н. И. Кузнецова. Если философия была так нужна 
(Наталья Ивановна интересно рассказала о работе и идеях Московского ме-
тодологического кружка), куда же она в этой своей востребованности делась 
сегодня? Сегодня в молодежной среде могут говорить о шестидесятниках и 
как о депривантах, понимая их либо как пропагандистов, либо как дураков. 
Видимо, вопрос о центрирующей, либо периферийной роли философии сам 
стал центрирующим в проводимом семинаре и оказался чрезвычайно слож-
ным и нуждался в дальнейшем обсуждении. 

Во второй день, 22 января, наметились новая линия обсуждения – пер-
спектив общественного развития, заложенных в шестидесятые. Собственно, 
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прелюдией к такому сюжету был завершающий доклад первого дня проф. 
Н. А. Мининкова – рассказ о репрессиях его дяди – историка. Выступление 
В. П. Макаренко началось с лирических отступлений. Самоиронию фронто-
вого поэта Бориса Слуцкого, на которого Макаренко сослался, он решил при-
мерить на себя. Аксиологическая сфера («Формирование аксиологической 
сферы последнего военного поколения» было темой его доклада) – это и мы, 
осознание и самого себя. «На железнодорожном перегоне меня угораздило 
родиться. Мать меня родила в избе, в которую вошел советский офицер и 
схватился за пистолет – родился, дескать, от немца…». У Макаренко (остав-
шимся таки живым во младенчестве) эта преамбула должна была передать ак-
сиосферу выступающего, который приступил к характеристике философии. 
Дальнейшее было легко прогнозируемо. Философия входила в квадриум (что 
верно), формировался эмоционально-аксиологический аспект покалеченных 
советской философией людей. Всех? Тогда как же выступавшие на семинаре 
ученые, они тоже покалеченные? Стоит почитать воспоминания участников 
тех событий, например Феохария Кессиди, который не раз был в нашем уни-
верситете, почетного доктора РГУ, чтобы понять, как всё было сложнее, ин-
тереснее и неоднозначнее (Кессиди, 2013).

Впрочем, Виктор Павлович предпочитал опираться на собственный опыт. 
Как он сам пишет, «на фрагменты личного опыта» и на свои многочисленные 
книги. Но что же в итоге? Продолжим пересказ. Мы, и шестидесятники, и 
семидесятники, по Солженицыну – «придурки». Философия, как свободо-
мыслие и просветительство, может пониматься лишь «как мера сопротивле-
ния индивида». Это своего рода кодекс, формирующий «способность создать 
собственный невидимый фронт». Последовал ряд ссылок на людей, кото-
рые будучи живыми, вряд ли бы согласились быть персонификациями идей 
Макаренко. В частности, трактовка военного разведчика М. К. Петрова как 
скрытого диссидента, с чем мы, близко знавшие Михаила Константиновича, 
никогда не согласимся.

Прозвучали и мои открытые возражения. «Мера сопротивления и неви-
димый фронт»… А как же возможность получить специальность, адаптиро-
ваться и социализироваться в обществе, найти признание, обзавестись семь-
ей? Всё это необходимо молодому человеку? У Виктора Павловича такого 
рода критика власти реализовалась в научных степенях и званиях, грантах, 
наградах и, наконец, в претензии на особое положение в науке. Но это было 
возможно только в условиях разрушения страны, тогда это ценилось. Сейчас 
на этом такую карьеру не сделаешь. Замечу так же, что лирическое отступле-
ние В. П. Макаренко – дело деликатное, никогда не стоит выставлять личные 
обстоятельства на всеобщее обозрение. Это может обидеть и оскорбить дру-
гих. А что, если в другой семье – иные оценки событий? Моя мама, например, 
рассказывала о том, как ей с моим отцом (он погиб, защищая Севастополь) 
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пришлось спасаться от бандеровцев, когда их эвакуировали из г. Дрогобыч, 
где они до этого работали и где их застала война. 

Впрочем, поставленный мной перед В. П. Макаренко вопрос привлек 
внимание. Н. И. Кузнецова заметила – проблема есть, надо обратить внима-
ние, современное поколение бунтует, не признаёт – какие ценности у них (то 
есть у нас с вами)? Депривация. Но награды получают от этой власти. Об-
суждение вернулось к оценкам шестидесятников. Вадим Попов (Ростов-на- 
Дону), выступавший без объявления в программе, поддержал положительную 
оценку шестидесятников. Шестидесятники были вооружены идеализмом. Но 
на самом деле, они циники или идеалисты? В. А. Лекторский говорил о ше-
стидесятниках – они думали, что сделают мир лучше, думали о будущем. Чем 
они могли вооружить молодежь? Я учу верить в дружбу, светлое будущее. 
И этот идеализм шестидесятых я не могу удалить.

И наконец, два доклада, которые по важности обсуждаемых вопросов и 
глубине их рассмотрения могли бы стать предметом отдельного рассмотре-
ния. А. А. Воронин поднял вопрос о крахе просветительских иллюзий, харак-
теризующих современную эпоху. И шестидесятники оказались для ее харак-
теристики очень востребованы. Расцвели шестидесятники и семидесятники 
лишь в 80-е годы. Затем стали выдыхаться, сегодня же характерны нападки 
на философию и просвещение. Можно констатировать крах просветитель-
ского проекта с его установками на порядочность, гуманизм, потенциал его 
исчерпан. Сейчас ареал просветительства претерпел деформации от дикар-
ства и вандализма, которые никак не могут быть компенсированы ресурсом 
власти. Впрочем, сразу же прозвучали вопросы о судьбах просвещения в со-
временном мире, требующие своего рассмотрения на следующем семинаре 
(формирование повестки работы семинара так и остается непонятным).

А. И. Неклесса – интересный автор, поднимающий злободневные и 
остроактуальные темы, уже выступал на семинарах в ЮФУ. Он говорил о так 
называемой префигурации как о своего рода организационно неоформлен-
ном социальном потенциале страны, содержащем возможные обоснования 
легитимности и перспектив выведения страны из утопического тупика. То 
есть о том, без чего невозможно будущее. Положительная оценка опыта ше-
стидесятников сближала позиции докладчика с предыдущим выступлением. 
Государство – как организация и идеологический механизм не может содер-
жать в себе элемент префигурации. Задачи интеллектуального сообщества – 
создание перспективы развития. Таким мог быть конкордат интеллигенции 
и власти, когда закладывался вектор развития – «социализм с человеческим 
лицом». Но он не был осуществлен. Впрочем, заключительные слова Марка 
Борисовича Раца прозвучали оптимистически. Интеллектуально-политиче-
ский потенциал шестидесятников не исчерпан, в частности, деятельностный 
подход. Это не прошлое, а настоящее и будущее. 
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Итак, обращение к шестидесятникам оказалось во многих отношениях по-
лезным и продуктивным. Поднимались интересные вопросы, по ряду их них 
состоялась дискуссия. Успех был связан прежде всего с самими участниками, 
которым было интересно услышать друг друга, подискутировать. И ростовская 
площадка здесь была очень кстати, ведь она закладывалась десятилетиями со-
трудничества РГУ (ЮФУ) прежде всего с ИФ РАН. Эстафета была пронесена 
от тех лет до настоящего времени. Одним из главных событий был состояв-
шийся в Ростове-на-Дону в 2002 г. III Российский философский Конгресс, в 
проведении которого большой вклад принадлежит академикам В. С. Стёпину и 
В. А. Лекторскому. Л. М. Косарева сделала идеи истории естествознания цен-
тральными в ростовской философии. Ее концепция генезиса науки и критика 
европоцентристского ее истолкования не устарели до сих пор. Так же, как и 
идеи М. К. Петрова о науке на Востоке и на Западе; трансплантации науки в 
инокультурную среду; различии двух типов социальной регуляции взаимоот-
ношений человека с природой (по обратной отрицательной – страны традици-
онной культуры, и прямой положительной – Запад). Эти идеи имели прогно-
стическое, чтобы не сказать провидческое значение. Они позволяют объяснить 
отмечаемую многими, в частности, академиком Стёпиным, тупиковость тех-
ногенной цивилизации и нарастающую многополярность современного мира. 

Но реально ни одного доклада, посвященного идеям Ростовской школы, 
на семинаре не было. Как и участников – ростовских философов. Видимо, 
это не случайно. Впрочем, доминирующим, на наш взгляд, на семинаре был 
другой лейтмотив – вера в научно-технический прогресс и достоинство науки 
и ученых как наследие шестидесятых, которое нам следует ценить. Сегодня 
в это трудно верить, меняется конфигурация, переосмысливается прошлое 
и настоящее. Сопоставим его научные репрезентации: Джон Бернет «Наука 
в истории общества» vs Мартин Бернет «Черная Афина». Безудержный, не-
управляемый технический прогресс, бесконтрольное ускорение порождают 
сомнения в европейской техногенной модели (нехватка ресурсов, рост наро-
донаселения, экологическая катастрофа). Констатация такой ситуации – не-
пременное условие понимания востребованности философских рефлексий.

Философия никогда не была абстрактной, умозрительной наукой. Она 
формировала установку на аподиктичность, без чего нет науки, и вводила 
человека в пространство рефлексий и смыслообразования. Семинар пока-
зывает, что получается, если отказаться от центрирующей роли философии. 
Философия – основа гражданского самосознания, формирующегося в сфере 
образования и науки. Да и сам В. Н. Порус не раз отмечал противоречия меж-
ду культурной ценностью философии и целевыми ориентациями сложив-
шегося (или всё ещё складывающегося) высшего образования. Образование 
«Bildung», как греческая «Пайдейя», не может (не должно!) терять своего зна-
чения и сущностного смысла – формирование «образа» («идеи»), оформле-
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ние внутреннего мира, онтологизация подлинности в человеке. Бесспорным 
становится и назначение философии как своего рода «движителя» культуры, 
рефлексивных оснований культуры, ее ценностей и смыслов. Впрочем, тако-
го рода вопросы ещё в 2005 г. были предметом дискуссии, в которой участво-
вали В. Н. Порус, В. М. Межуев и ряд других известных философов. Тогда 
же мной был поставлен вопрос: как же общество свободных индивидуально-
стей (вопрос о европейских культурных образцах тогда ещё не подвергался 
сомнению, хотя сама Европа уже от них отказывалась) может обойтись без 
философии»? (Драч, 2005. C. 76).

Полицентричность современного мира предполагает преодоление ев-
ропоцентризма и обращение к культурным традициям и учениям, которые 
открывают метафизические основания философии. Россия, переболевшая 
марксизмом и, как кажется, либеральным максимализмом, вновь поставлена 
перед необходимостью возвращения к себе самой. Какой ей быть в надви-
гающемся информационном мире, где уже не семья, а индивид становится 
ячейкой общества, и конкурируют не государства, а международные компа-
нии. Сохранение национальных государств оказывается под вопросом. Наука 
как инструмент изменения мира к лучшему превращается в технологический 
ритуал. Как писал Петров – «бравый новый мир». Занять достойное место в 
изменяющемся мире – этому должна помочь философия, идеи русской фи-
лософии (Ильина мы читали и в шестидесятые). Философия, опирающаяся 
на собственную культуру, не может не быть культурообразующим центром. 
А заявляя об этой роли, она возвращает себе доверие и признание общества.
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Цель исследования заключается в  опреде-
лении наиболее перспективных механизмов 
реализации налогового администрирования 
в деятельности субъектов предприниматель-
ства для предотвращения нарушений нало-
гового законодательства в РФ.

Методологическая база исследования бази-
руется на обзоре и эконометрическом анализе 
показателей действующих традиционных и 
цифровых механизмов реализации налогового 
администрирования в деятельности субъектов 
предпринимательства с  использованием ре-
грессионного метода.

Результаты исследования. С помощью ме-
тода эконометрического моделирования вы-
явлено, что результаты борьбы с уклонением 
от уплаты налогов на 91,29 % (коэффициент 

Objective of the study is to determine the most 
promising mechanisms for the implementation 
of tax administration in the activities of busi-
ness entities to prevent violations of tax legisla-
tion in the Russian Federation.

The methodological basis of the research is 
based on a review and econometric analysis of 
the indicators of the existing traditional and dig-
ital mechanisms for the implementation of tax 
administration in the activities of business enti-
ties using the regression method.

Research results. Using the method of econo-
metric modeling, it was revealed that the 
results of the fight against tax evasion by 
91,29 % (determination coefficient) are ex-
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детерминации) объясняются применением 
совокупности рассмотренных традицион-
ных и цифровых механизмов реализации на-
логового администрирования в деятельности 
субъектов предпринимательства, а цифрови-
зация бизнеса и развитие информационного 
общества не имеют решающего значения в 
устранении проблем с уклонением от уплаты 
налогов.

Перспективы исследования. Цифровые ме-
ханизмы расширяют свои границы и в бу-
дущем не способны полностью заменить 
традиционные механизмы реализации нало-
гового администрирования в деятельности 
субъектов предпринимательства, действие 
которых направлено на повышение качества 
государственного регулирования экономики 
и предпринимательства, включая качество 
услуг, оказываемых налоговой службой; 
обеспечение благоприятных условий для 
ведения бизнеса, включая налогообложение 
предпринимательства; общую правоохран-
ную деятельность, включающую меры по 
борьбе с  теневой экономикой. Практическая 
значимость статьи связана с тем, что пред-
ложенный комплекс авторских рекоменда-
ций по оптимизации применения наиболее 
перспективных механизмов позволит усо-
вершенствовать практику налогового адми-
нистрирования в России и повысить эффек-
тивность деятельности налоговой службы, 
что улучшит борьбу с теневой экономикой.

Ключевые слова: налоговое администриро-
вание; налоговая служба; цифровое налого-
обложение; субъекты предпринимательства; 
борьба с теневой экономикой; Россия.

plained by the use of a combination of the con-
sidered traditional and digital mechanisms for 
implementing tax administration in the activi-
ties of business entities, and the digitalization 
of business and the development of the infor-
mation society are not decisive in eliminating 
problems with tax evasion.

Prospects of the study. Digital mechanisms 
are expanding their boundaries and in the fu-
ture are not able to completely replace the 
traditional mechanisms for implementing tax 
administration in the activities of business en-
tities, whose action is aimed at improving the 
quality of state regulation of the economy and 
entrepreneurship, including the quality of ser-
vices provided by the tax service; providing 
favorable conditions for doing business, in-
cluding taxation of entrepreneurship; general 
law enforcement, including measures to pre-
vention of the shadow economy. The practical 
significance of the article is due to the fact that 
the proposed set of author’s recommendations 
on optimizing the use of the most promising 
mechanisms will improve the practice of tax 
administration in Russia and increase the effi-
ciency of the tax service, which will improve 
the fight against the shadow economy.

Keywords: tax administration; tax service; dig-
ital taxation; business entities; fight against the 
shadow economy; Russia.

Введение
В новых экономических условиях современной России обострилась пробле-

ма обеспечения сбалансированности государственных бюджетов всех уровней 
бюджетной системы. Расходная часть консолидированного бюджета Российской 
Федерации резко возросла, в то время как возможности привлечения налоговых 
поступлений ограничены. Это обусловлено как уменьшением налогооблагае-
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мой базы по большинству налогов, распространяющихся на предприниматель-
ство, в условиях кризиса отечественной экономики, так и нецелесообразностью 
повышения налоговых ставок для предотвращения углубления кризиса. 

В связи с этим перспективным решением поставленной проблемы явля-
ется совершенствование налогового администрирования деятельности субъ-
ектов предпринимательства. Под налоговым администрированием понимает-
ся комплекс мер государственного регулирования, направленных на контроль 
соблюдения налогового законодательства, а также на предотвращение нару-
шения данного законодательства субъектами предпринимательства. Главной 
целью налогового администрирования является борьба с теневой (ненаблю-
даемой, неофициальной) экономикой. 

К настоящему времени сложилось широкое многообразие механизмов ре-
ализации налогового администрирования предпринимательства. В интересах 
максимизации эффективности деятельности налоговой службы актуальным 
направлением проведения научных исследований является отбор наиболее 
действенных механизмов с последующим сосредоточением усилий налого-
вой службы на применении данных механизмов. На основании этого цель 
данной статьи заключается в определении наиболее перспективных механиз-
мов реализации налогового администрирования в деятельности субъектов 
предпринимательства, а также в разработке рекомендаций по оптимизации 
применения этих механизмов в деятельности налоговой службы в России.

Методология исследования
Теоретическую базу данного исследования составляет концепция 

налогового администрирования, развивающаяся в составе теории налогоо-
бложения. В сложившейся концепции большое внимание уделено перспек-
тивным цифровым механизмам реализации налогового администрирования в 
деятельности субъектов предпринимательства, возникшим в условиях цифро-
вой экономики. Среди цифровых механизмов: 1) развитие цифровых навыков 
работников налоговой службы и ответственных за налоговый учет и отчетность 
на предприятиях; 2) автоматизация налогового администрирования с использо-
ванием больших данных и их аналитики; 3) цифровизация бизнеса и внедрение 
средств автоматизации его налогообложения (к примеру, онлайн-касс); 4) раз-
витие информационного общества для повышения уровня налоговой культуры 
и ответственности (Гашенко, Зима, 2022; Гашенко и др., 2019; Мезенин, 2021). 

В своих работах А. А. Анисимова, С. В. Зайцев и Г. В. Засовенко отмеча-
ют, что отмеченные цифровые механизмы вытесняют и способны полностью 
заменить традиционные механизмы реализации налогового администриро-
вания в деятельности субъектов предпринимательства, среди которых ос-
новными являются: 1) повышение качества государственного регулирования 
экономики и предпринимательства, включая качество услуг, оказываемых на-
логовой службой; 2) обеспечение благоприятных условий для ведения бизне-
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са, включая налогообложение предпринимательства; 3) общая правоохранная 
деятельность, в частности, включающая в себя борьбу с теневой экономикой 
(Анисимова, 2021; Зайцев, 2022; Засовенко, 2021).

Проведенный обзор литературы выявил высокую степень проработанно-
сти вопросов, связанных с применением механизмов реализации налогово-
го администрирования в деятельности субъектов предпринимательства. Тем 
не менее причинно-следственные связи применения различных механизмов 
изучены недостаточно. Это вызывает неопределенность в отношении того, 
какие механизмы являются наиболее действенными, что является пробелом в 
литературе. Эта статья стремится заполнить выявленный пробел и найти от-
вет на исследовательский вопрос: «Какие механизмы реализации налогового 
администрирования в деятельности субъектов предпринимательства наибо-
лее действенные?».

Статья посвящена проверке выдвинутой в приведенной выше литературе 
(Анисимова, 2021; Зайцев, 2022; Засовенко, 2021) гипотезы о том, что цифро-
вые механизмы вытесняют и способны полностью заменить традиционные 
механизмы реализации налогового администрирования в деятельности субъ-
ектов предпринимательства. Для проверки гипотезы в статье осуществляется 
эконометрическое моделирование вклада традиционных и цифровых меха-
низмов реализации налогового администрирования в деятельности субъектов 
предпринимательства в результате борьбы с уклонением от уплаты налогов. 

Материалы и методы
Поставленная в статье цель достигается через последовательное решение 

двух следующих задач. Первая задача: провести анализ результативности при-
менения различных механизмов реализации налогового администрирования 
в деятельности субъектов предпринимательства в международной практике. 
Для этого с помощью метода регрессионного анализа моделируется зависи-
мость результатов борьбы с уклонением от уплаты налогов (с опорой на стати-
стику IMD) от применения традиционных (с опорой на статистику WIPO)1 и 
цифровых (с опорой на статистику IMD2) механизмов реализации налогового 
администрирования в деятельности субъектов предпринимательства. 

В выборку включены страны с наиболее эффективными системами нало-
гообложения, согласно отчету “paying teaxes” Всемирного банка за 2022 г. 3 
Статистическая база исследования собрана в таблице 1.

1 Global Innovation Index 2022, 15th Edition [Электронный ресурс]. – WIPO. – URL: 
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-2000-2022-section6-en-gii-2022-economy-pro-
files-global-innovation-index-2022-15th-edition.pdf (дата обращения: 06.02.2023).

2 World competitiveness online [Электронный ресурс]. – IMD. – URL: https://worldcompet-
itiveness.imd.org/customsearchresults/criteriaresult (дата обращения: 06.02.2023)

3 Paying taxes [Электронный ресурс]. – World Bank. – URL: https://archive.doingbusiness.
org/en/data/exploretopics/paying-taxes (дата обращения: 06.02.2023).
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Таблица 1. Традиционные, цифровые механизмы и результат 
реализации налогового администрирования в деятельности субъектов 
предпринимательства в странах выборки в 2022 г., баллы

Страна

Традиционные 
механизмы

Цифровые 
механизмы Результат
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r1 r2 r3 d1 d2 d3 d4 y
Австралия 90,3 67,1 88,9 6,59 5,37 5,56 0,96 5,78
Канада 84,8 66,5 89,0 7,85 6,62 6,96 0,94 6,25
Кипр 70,0 59,9 61,2 7,00 4,63 4,67 0,95 4,71
Дания 89,7 72,4 94,3 8,31 6,56 7,69 0,96 7,00
Эстония 83,3 57,9 81,9 6,30 5,70 6,64 1,00 6,30
Финляндия 91,2 71,5 100,0 8,57 6,23 7,49 0,95 6,69
Ирландия 81,7 74,7 85,0 6,78 6,10 6,61 0,86 7,02
Израиль 75,9 58,4 72,0 7,49 6,42 6,67 0,71 5,67
Республика Корея 70,7 54,0 76,8 6,19 5,19 6,56 1,00 2,27
Литва 72,1 48,5 71,9 8,62 5,79 6,79 0,74 5,15
Люксембург 90,9 89,7 92,6 6,62 4,65 5,79 0,70 6,31
Нидерланды 88,7 76,3 91,7 8,26 6,21 6,83 0,96 6,86
Новая Зеландия 91,8 63,2 94,9 5,86 4,85 4,96 0,99 7,44
Катар 66,2 74,5 72,0 7,96 6,78 7,25 0,65 5,59
Россия 34,0 42,1 26,4 6,13 5,17 4,56 0,87 3,42
Сингапур 100,0 89,0 94,9 8,07 6,29 6,79 0,98 7,82
Швейцария 84,6 91,5 93,5 7,67 5,67 6,03 0,90 7,57
Турция 44,7 38,4 36,8 5,95 4,82 5,42 0,89 2,43
Великобритания 81,9 59,3 84,9 7,13 5,95 6,29 0,98 5,83
США 76,0 78,6 81,6 8,02 7,20 7,03 1,00 6,11

Источник: составлено авторами на основе материалов (Global Innovation Index 2022, 
World competitiveness online – IMD, 2022).

Вторая задача: разработать рекомендации по оптимизации применения 
наиболее перспективных механизмов реализации налогового администриро-
вания в деятельности налоговой службы в России. С опорой на результаты 
регрессионного анализа симплекс-методом находится Парето-оптималь-
ное сочетание механизмов реализации налогового администрирования для 
максимизации результатов борьбы с уклонением от уплаты налогов в России.
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Результаты
Анализ результативности применения различных механизмов реа-

лизации налогового администрирования в деятельности субъектов пред-
принимательства в международной практике

Для решения первой задачи по проведению анализа результативности 
применения различных механизмов реализации налогового администрирова-
ния в деятельности субъектов предпринимательства в международной прак-
тике проведен регрессионный анализ данных из таблицы 1. В результате по-
лучена следующая модель множественной линейной регрессии:

  y = -1,3653+0,0669*r1+0,0186*r2+0,0090*r3+
  +0,1606*d1+1,1708*d2-1,0425*d3-1,5567*d4.        (1)

Модель (1) показала, что результаты борьбы с уклонением от уплаты 
налогов на 91,29 % (коэффициент детерминации) объясняются применением 
совокупности рассмотренных традиционных и цифровых механизмов реали-
зации налогового администрирования в деятельности субъектов предприни-
мательства. 

Повышение качества государственного регулирования на 1 балл 
способствует повышению результатов борьбы с уклонением от уплаты 
налогов на 0,0669 балла. Улучшение условий для ведения бизнеса на 1 балл 
способствует повышению результатов борьбы с уклонением от уплаты нало-
гов на 0,0186 балла. Повышение эффективности правоохранной деятельно-
сти на 1 балл способствует повышению результатов борьбы с уклонением от 
уплаты налогов на 0,0090 балла.

Развитие цифровых навыков на 1 балл способствует повышению 
результатов борьбы с уклонением от уплаты налогов на 0,1606 балла. Рост 
активности использования больших данных и их аналитики на 1 балл спо-
собствует повышению результатов борьбы с уклонением от уплаты налогов 
на 0,1708 балла. А такие механизмы, как цифровизация бизнеса и разви-
тие информационного общества, не вносят значимого вклада в улучшение 
результатов борьбы с уклонением от уплаты налогов.

Значимость F = 0,0007. Поэтому модель (1) соответствует наивысшему 
уровню значимости 0,001 (погрешность модели минимальна). На заданном 
уровне значимости табличное F = 8,0009. Наблюдаемое F = 8,5763 – оно пре-
высило табличное, следовательно, F-тест Фишера пройден. Это подтвержда-
ет надежность модели (1) на заданном уровне значимости. Следовательно, и 
цифровые, и традиционные механизмы значимы и результативны. Поэтому 
совершенствование практики реализации налогового администрирования в 
деятельности субъектов предпринимательства должно опираться и на цифро-
вые, и на традиционные механизмы.
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Рекомендации по оптимизации применения наиболее перспективных 
механизмов реализации налогового администрирования в деятельности 
налоговой службы в России

Для решения второй задачи с опорой на результаты регрессионного 
анализа в модели (1) симплекс-методом найдено Парето-оптимальное 
сочетание механизмов реализации налогового администрирования для 
максимизации результатов борьбы с уклонением от уплаты налогов в России, 
которое проиллюстрировано на рисунке 1.

Рисунок 1. Парето-оптимальное сочетание механизмов реализации 
налогового администрирования для максимизации результатов борьбы 
с уклонением от уплаты налогов в России

Источник: рассчитано и составлено авторами.

На основании рисунка 1 предлагается комплекс следующих рекоменда-
ций по оптимизации применения наиболее перспективных механизмов реа-
лизации налогового администрирования в деятельности налоговой службы в 
России:

– повышение качества государственного регулирования на 34,64 % с 34 
баллов в 2022 г. до 45,78 балла;
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– улучшение условий для ведения бизнеса на 7,75 % с 42,10 балла в 2022 г. 
до 45,36 балла;

– повышение эффективности общей правоохранной деятельности на 
6,02 % с 26,40 балла в 2022 г. до 27,99 балла;

– развитие цифровых навыков на 63,13 % с 6,13 балла в 2022 г. до макси-
мально возможных 10 баллов;

– рост активности использования больших данных и их аналитики на 
93,42 % с 5,17 балла в 2022 г. до максимально возможных 10 баллов.

При сохранении масштаба цифровизации бизнеса и информационного 
общества на уровне 2022 г. это обеспечит увеличение результатов борьбы с 
уклонением от уплаты налогов на 192,40 %: с 3,42 балла в 2022 г. до макси-
мально возможных 10 баллов.

Обсуждение и заключение
Научная ценность статьи состоит в развитии научных положений кон-

цепции налогового администрирования через уточнение причинно-след-
ственных связей применения различных механизмов реализации налогового 
администрирования в деятельности субъектов предпринимательства. Теоре-
тическая значимость исследования заключается в том, что его результаты по-
зволили отобрать наиболее действенные механизмы реализации налогового 
администрирования в деятельности субъектов предпринимательства. 

В их число вошли, во-первых, такие традиционные механизмы, как: 
1) повышение качества государственного регулирования экономики и пред-
принимательства, включая качество услуг, оказываемых налоговой службой; 
2) обеспечение благоприятных условий для ведения бизнеса, включая нало-
гообложение предпринимательства; 3) общая правоохранная деятельность, в 
частности, включающая в себя борьбу с теневой экономикой.

Во-вторых, такие цифровые механизмы, как 1) развитие цифровых навы-
ков работников налоговой службы и ответственных за налоговый учет и от-
четность на предприятиях; 2) автоматизация налогового администрирования 
с использованием больших данных и их аналитики. Практическая значимость 
статьи связана с тем, что предложенный комплекс авторских рекомендаций 
по оптимизации применения наиболее перспективных механизмов позволит 
усовершенствовать практику налогового администрирования России и повы-
сить эффективность деятельности налоговой службы, что улучшит борьбу с 
теневой экономикой.

Главный вывод по итогам исследования состоит в том, что цифровые ме-
ханизмы не вытесняют и не способны полностью заменить традиционные 
механизмы реализации налогового администрирования в деятельности субъ-
ектов предпринимательства. Полученные результаты опровергли существу-
ющую гипотезу и предоставили фактологическую базу для выдвижения аль-
тернативной ей гипотезы о том, что для максимизации эффективности нало-
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гового администрирования в деятельности субъектов предпринимательства 
необходимо сочетание традиционных и цифровых механизмов реализации 
налогового администрирования. Тем не менее предоставленные аргументы 
основаны на опыте выборочных стран мира, что является ограничением ста-
тьи. В будущих исследованиях целесообразно провести дополнительные ис-
следования и укрепить доказательную базу выдвинутой новой гипотезы.
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Цель исследования: проанализировать осо-
бенности и проблемы взаимодействия субъ-
ектов социально-инвестиционной деятель-
ности регионального управления в России 
с позиций экспертного мнения.
 
Методологическая база исследования 
включает результаты авторских социологи-
ческих исследований, проведенных мето-
дом экспертного опроса среди представите-
лей региональных органов государственной 
власти и бизнес-предприятий Ростовской 
области в 2019–2020 гг.

Результаты исследования позволили сде-
лать вывод о том, что эффективной соци-
ально-инвестиционной деятельности на 
уровне регионального управления в России 
препятствует отсутствие механизма реали-
зации этой деятельности, который предпо-
лагает более эффективное функционирова-
ние и взаимодействие ключевых субъектов 
регионального управления – региональной 
власти, системы образования и бизнеса. 
Уровень интеграции интересов и ресур-

Objective of the study: to analyze the features 
and problems of interaction of subjects of so-
cial and investment activities of regional man-
agement in Russia from the standpoint of expert 
opinion.

The methodological basis of the research: 
includes the results of author’s sociological 
research conducted by the method of expert 
survey among representatives of regional gov-
ernment bodies and business enterprises of the 
Rostov region in 2019-2020.

Research results allowed to the conclusion 
that effective social and investment activity at 
the level of regional governance in Russia is 
hindered by the lack of a mechanism for im-
plementing this activity, which involves more 
effective functioning and interaction of key sub-
jects of regional governance – regional authori-
ties, the education system and business. The lev-
el of integration of the interests and resources of 
the designated subjects, as the study showed, is 
low, which does not contribute to achieving the 
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сов обозначенных субъектов, как показало 
исследование, является невысоким, что не 
способствует достижению ключевой цели 
регионального управления − повышения 
уровня человеческого развития региона.

Перспективы исследования связаны с вы-
явлением условий, факторов и ресурсов 
развития социально-инвестиционной мо-
дели регионального управления в условиях 
необходимости максимального учета чело-
веческого потенциала в инновационном ре-
гиональном развитии.

Ключевые слова: социально-инвестицион-
ная деятельность; региональное управле-
ние; регион; человеческое развитие регио-
на; регион.

key goal of regional governance − improving 
the level of human development of the region.

Prospects of the study are related to the identi-
fication of conditions, factors and resources for 
the development of the socio-investment model 
of regional management in the context of the 
need to maximize the human potential in inno-
vative regional development.

Keywords: social and investment activity; re-
gional management; region; human develop-
ment of the region; region.

Введение
Наступившая эпоха цифровизации остро поставила ряд вопросов перед 

обществом и системой управления, в том числе на региональном уровне (Сы-
чанина и др., 2023). Исследователи поднимают актуальные вопросы о повы-
шении значимости нематериальных ресурсов в региональном управлении, 
человеческого капитала в региональном развитии, о необходимости коррек-
тировки критериев измерения эффективности управления региональными 
пространствами в условиях цифровой трансформации современного мира и 
экономики (Новоселов, Фалеев, 2022).

Идея, которая развивается в данной работе, связана с обоснованием значи-
мости социально-инвестиционной деятельности в региональном управлении с 
перспективой перехода на социально-инвестиционную модель управления ре-
гионами в России. Да, об этой модели пока нам стоит говорить как об устояв-
шейся и закрепившейся в практике регионального управления в России, однако 
совершенно четко фиксируемый запрос на ее внедрение и отдельные элементы 
ее функционирования позволяют рассматривать данную проблему не только 
как актуальную, но нуждающуюся в серьезной социологической разработке. 
Отдельные работы в этом направлении уже представлены в научной литерату-
ре, что дает основание для продолжения исследовательской практики в данном 
направлении (Бисмильдин, 2012; Воденко, 2020; Воденко, Лабадзе, 2021).

Перспективы развития социально-инвестиционной деятельности в рос-
сийских регионах зависят от многих факторов и условий, в том числе и де-
ятельности самих акторов социально-инвестиционной деятельности в про-
странстве региона. 



ГУМАНИТАРИЙ ЮГА РОССИИ
2023 Том 12  № 2 (60)

HUMANITIES OF THE SOUTH OF RUSSIA
2023 Vol. 12  N 2 (60)

110

Социально-инвестиционная деятельность, согласно нашему определе-
нию, представляет собой деятельность, связанную со вложениями ресурсов 
(экономических и неэкономических) в развитие социальной сферы с целью 
повышения благополучия населения и в целом показателей человеческого 
развития региона (Месхи, 2022). В числе ключевых субъектов регионального 
управления в контексте социально-инвестиционной деятельности выделяют-
ся органы региональной власти, образовательные учреждения (в лице вузов) 
и бизнес-структуры. 

Характеристика эмпирической базы
В статье используется массив эмпирических данных, полученных авто-

ром в ходе проведения двух социологических исследований. 
1) «Региональное управление в контексте социально-экономического раз-

вития Ростовской области: институциональные условия формирования  но-
вых моделей в оценках представителей региональных органов государствен-
ной власти» (глубинные интервью с представителями региональных органов 
власти Ростовской области, октябрь-ноябрь 2019 года,  N = 16).

2) «Региональное управление в оценках экономических субъектов: ана-
лиз кадрового, инновационного, технологического обеспечения региона» 
(экспертный опрос работодателей Ростовской области, 2020 год, N = 83). Экс-
пертами выступали руководители высшего и среднего звена предприятий, 
играющих ключевую роль в социально-экономическом развитии региона.  

Основные результаты исследования
В триаде «органы региональной власти, образовательные учрежде-

ния (в лице вузов) и бизнес-структуры» именно университеты становят-
ся основной площадкой производства и внедрения в социальную сферу 
инвестиций неэкономического характера в виде социально-гуманитарно-
го знания и в целом научного знания. Особая роль в этом отводится фе-
деральным университетам, которые, помимо указанной выше функции, 
отвечают также за механизм инвестирования социально-гуманитарного 
знания в развитие регионов посредством экспертной деятельности, ко-
торая, по словам Н. Г. Скворцова, является одной из основных функций 
университета (Скворцов, 2016). Современный крупный университет, яв-
ляясь актором социального участи в жизни региона, реализует свои клю-
чевые функции флагмана регионального развития посредством влияния 
на региональную экономику, уровень социальной стабильности, вклада в 
развитие инновационного потенциала региона (Волков и др., 2019). Одна-
ко образовательные учреждения региона функционируют в определенной 
институциональной среде, взаимодействуя с другими ключевыми актора-
ми регионального развития, в частности с властью и бизнесом (работо-
дателями). Конфигурация этого взаимодействия может быть различной, 
определяя эффективность вклада в социальное развитие региона каждого 
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из рассматриваемых нами субъектов социально-инвестиционной деятель-
ности и совокупный социальный эффект.

Работая в системе постоянного контроля, органы региональной власти, а 
также региональные элиты (экономические, культурные), составляющие два 
других субъектных сектора регионального управления, обладая достаточным 
потенциалом социально-инвестиционной активности, не могут рассматри-
вать социально-инвестиционную деятельность вне контексте имеющегося 
управленческого опыта, который накладывает свой отпечаток в условиях рос-
сийских политических и управленческих реалий. В этой связи, ориентации 
на управленческие традиции и практики с критериями взаимозависимости 
имеют большее для них значение, нежели критерии разделяемой с другими 
субъектами деятельности ответственности.

При оценке эффективности деятельности субъектов регионального управ-
ления в большинстве случаев, что следует из материалов социологических 
исследований, население фиксирует свое внимание на качестве оказываемых 
государственных услуг в сфере труда и занятости, возможности получения 
качественного образования и медицинской помощи (Столицы и регионы… 
2018), что, собственно, и составляет базис оценки качества и уровня жизни 
населения. Традиционно по данным показателям российское государство не 
занимает высокие позиции в международном рейтинге.

В этой связи представляется важной социологическая оценка форм и на-
правлений взаимодействия системы подготовки специалистов (системы об-
разования как субъекта регионального управления) с потребностями и зака-
зами крупных предприятий и бизнес-сообщества как еще одного субъекта 
регионального управления. 

Запрос на новые формы взаимодействия со стороны предприятий сво-
дится к эффективной организации производственных практик для студентов, 
согласованию программ обучения с предприятием и организации работы сту-
денческих профессиональных отрядов, что в целом затрагивает вопросы про-
фессиональной социализации молодежи.

Мы поинтересовались у экспертов, представляющих экономические 
субъекты регионального управления, о причинах, препятствующих эффек-
тивному взаимодействию их предприятия с региональными вузами (экспер-
ты могли указать три причины). В качестве основных ими были выделены1:

1. Причины, связанные с позицией вуза («не идут на контакт», «не за-
интересованы в трудоустройстве студентов», «не готовы к взаимодействию с 
предприятиями», «перекос в образовательном процессе в сторону теоретиче-

1 Социологическое исследование на тему «Региональное управление в оценках экономи-
ческих субъектов: анализ кадрового, инновационного, технологического обеспечения регио-
на» проведено при непосредственном участии автора в 2020 году. Программа исследования 
представлена в Приложении 2.
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ских компетенций студентов», «высокая стоимость сотрудничества с вузами 
в сочетании с непрогнозируемыми результатами НИОКР по времени и по эф-
фективности», «отсутствие современных учебных программ обучения в вузе, 
соответствующих реальным предприятиям», «отсутствие зависимости вуза 
от оценки предприятиями качества выпущенных специалистов», «отсутствие 
практик»). 

2. Причины, связанные с отсутствием регулирующей роли органов вла-
сти с целью сформировать эффективную систему данного взаимодействия и 
обеспечить высокие результаты деятельности основных акторов региональ-
ного управления.

При этом треть экспертов, ответивших на этот вопрос, отметили отсут-
ствие каких-либо причин, препятствующих взаимодействию с региональным 
вузом, подтвердив тем самым наличие практик взаимодействия.

Необходимо отметить низкий уровень интереса предприятий к созданию 
образовательных инновационных кластеров. Инновационный кластер пред-
ставляет собой объединение вузов, исследовательских центров, промыш-
ленности, которые на протяжении всего процесса создания инновационного 
готового продукта поддерживают горизонтальные связи. Функционирование 
инновационного кластера обеспечивает создание многоуровневой системы 
подготовки специалистов, позволяющей повысить качество подготовки ка-
дров и закрепление выпускников вуза на предприятии. 

Глубинные интервью с региональными чиновниками и представителями 
бизнеса высветили ряд ключевых проблем в системе взаимодействия основ-
ных акторов социально-инвестиционной деятельности. Сомнений в том, что 
это взаимодействие должно носить тройственный характер при активном 
участии каждого из субъектов, не возникло ни у кого из опрошенных нами 
в ходе экспертного опроса: Я думаю, что это должно быть тройственное 
взаимодействие: это власть, это вузы, это работодатель. Кто участвует 
у нас в этом взаимодействии: вуз обучает, власть поддерживает и регу-
лирует, а работодатель – он крайний потребитель того, кого выпускает 
вуз, и того, кого поддерживает власть (Информант 16); Вуз должен быть в 
активной связи с правительством региона и с представителями бизнеса для 
того, чтобы понимать, какие конкретные направления актуальны, по кото-
рым нужно готовить кадры (Информант 3). 

Экспертами были выявлены проблемы и сложности в системе взаимодей-
ствия вузов и предприятий. С одной стороны, эксперты отметили несоответ-
ствие кадров, которые готовит высшая школа, требованиям и потребностям 
рынка труда, бизнес-сообществ, а с другой, − незаинтересованность самих 
предприятий, отсутствие связи образования и бизнеса, низкий уровень инфор-
мированности бизнес-сообществ и предприятий о деятельности высших учеб-
ных заведений, в том числе в области создания инновационных кластеров.
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Проблемно, с точки зрения экспертов, выглядит характер коммуникации 
между вузом и региональной властью, наличие инертности в реакции со сто-
роны этих субъектов взаимодействия на вызовы и реалии современности, ди-
намику социальных процессов и перемен. 

Безусловно, необходима заинтересованность со всех сторон – участников 
социально-инвестиционной деятельности. В условиях значительных сложно-
стей в сфере трудоустройства и профессиональной самореализации молодых 
выпускников вуза крайне важно наличие заинтересованности в данном вопро-
се со стороны работодателей. Эта заинтересованность должна быть включена 
в системный механизм институциональной регуляции, чтобы сформировалась 
устойчивая мотивация со стороны работодателей. Это может быть разработка 
и реализация определенной льготной политики по отношению к предприяти-
ям, которые работают с молодыми специалистами, принимая их на работу, и 
несут ответственность за этот процесс. Очевидно, методами принудительного 
характера эту проблему не решить. Частный бизнес следует заинтересовать, 
мотивировать, и об этом эксперты высказывались совершенно определенно: 
Но проблема в том, что государство готовит бесплатно специалистов для 
коммерческого предприятия. Тут тоже такой момент, который требует 
глубокого анализа. Одно дело, когда государство готовит врачей и учителей, 
другое дело, когда государственный вуз пытается вытянуть и максимально 
приложить все усилия, чтобы подтянуть уровень образования, а бизнес со 
стороны смотрит и думает: а дотянет ли этот государственный вуз, вытя-
нет ли он или нет до того уровня, который мне нужен (Информант 5). 

Эксперты озабочены проблемой дисбаланса на региональном рынке так 
же, как и профессиональными траекториями региональной молодежи, век-
тор движения которых в социально-экономическом пространстве региона, 
как правило, не совпадает с полученным образованием. Экспертами высве-
чивается проблемное поле по социально-экономическим предпосылкам и от-
сутствию необходимых административно-правовых и культурных оснований 
для формирования устойчивых и эффективных механизмов воспроизводства 
регионального рынка труда.

Причина нарушенных механизмов воспроизводства регионального рынка 
труда, по мнению экспертов, имеет системный социальный характер, связан-
ный с низким уровнем и теневым характером оплаты труда, отсутствием со-
циального пакета, плохо организованными условиями труда и слабо развитой 
инфраструктурой в регионе, особенно если речь идет о сельской местности. 
В совокупности социальные условия определяют субъективно-мотивацион-
ные причины, не способствующие эффективному встраиванию молодежи в 
региональный рынок труда.  

Роль органов региональной власти в трудоустройстве выпускников вуза на 
региональном рынке труда определяется координирующей и связующей функ-
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цией в системе взаимодействий «вуз – предприятие» – так следует из мнений и 
позиций экспертов: Региональная власть, по сути, встраивается в этот про-
цесс, потому что самому по себе выпускнику трудно устроиться. Коммерче-
ские предприятия, существующие на сегодняшний день, – это структуры, 
работающие сами по себе, и когда им нужно, они ищут своих специалистов и 
кадры (Информант 15); Но если говорить о благоприятных условиях в регионе 
для ведения бизнеса, для обучения, для трудоустройства на предприятиях реги-
она с достаточно высоким уровнем заработной платы, то при таких условиях 
студенты и молодежь не будут смотреть по сторонам, а, естественно, будут 
заинтересованы в работе в регионе и продвижении региона (Информант 3). 

Итак, реальный сектор и масштаб социальных проблем в регионах стра-
ны, прежде всего в воспроизводстве кадрового потенциала, его сохранении в 
границах региона в рамках эффективного трудоустройства молодых специа-
листов, говорит о том, что региональное управление в координатах социаль-
ных инвестиций вряд ли можно оценить как эффективное. 

Понятно, что для развития социально-инвестиционной деятельности в 
региональном управлении необходимо принятие ее как долгосрочной, дей-
ствующей в режиме реализуемых и отложенных ожиданий расширения воз-
можностей регионального социума в создании устойчивого и инновационно 
развивающегося региона. 

Выводы
По результатам наших социологических исследований было определено, 

что для эффективной реализации социально-инвестиционной деятельности в 
региональном управлении в России не достает самого главного – механизма 
ее реализации, который предполагает более эффективное функционирова-
ние и взаимодействие ключевых субъектов регионального управления – ре-
гиональной власти, системы образования и бизнеса. Исследование показа-
ло достаточно низкий уровень интеграции их интересов в целях повышения 
уровня человеческого развития региона. Каждый из субъектов регионального 
управления имеет в своем арсенале набор собственных проблем, замыкание 
на которых оставляет проблемы социального инвестирования и координиро-
вания совместных действий в стороне. В результате этого в регионах воспро-
изводится матрица институционального недоверия, дистанцирования власти 
от регионального сообщества, кризисные факторы развития социальной сфе-
ры (неравенство, молодежная миграция, низкое качество медицины, пробле-
мы экологии и т.д.) и в целом низкий уровень качества жизни и индекс чело-
веческого развития (Стофарандова, Абдусаламова, 2022)1.

1 Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации. Индекс че-
ловеческого развития в России: региональные различия. Аналитическая записка, де-
кабрь 2021. – URL https://ac.gov.ru/uploads/2-Publications/analitika/2022/_2021_long.
pdf?ysclid=lgbkvjhxm0578136920 (дата обращения: 10.02.2023).
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Исследование показало, что региональное управление в формате соци-
ально-инвестиционной деятельности находится в строгой зависимости от 
уровня и характера отношений, сложившихся в триаде «власть – образование 
– бизнес», но наиболее болезненно на жизни региона, его социальном разви-
тии, качестве жизни населения сказывается противоречивый, несогласован-
ный характер взаимодействия между образованием и бизнес-сообществом. 
Именно в подобных условиях наблюдаются кадровые проблемы в регионе, 
рост молодежной миграции, снижение доходов населения, низкий уровень 
здравоохранения и сферы социальных услуг в целом.

При этом, согласно мнению экспертов, важнейшую роль играет регио-
нальная власть, выполняющая регулятивные функции, отвечающая за распре-
деление финансовых ресурсов, выступающая с законодательной инициативой. 
Эффективное сотрудничество образовательных учреждений и предприни-
мательских (производственных) структур предполагает наличие нормативно 
закрепленных обязательств, прав, поощрений, отсутствие которых, как пока-
зал экспертный опрос, не позволяет этим субъектам, в более высокой степени 
быть ориентированными на инвестиции в социальную сферу региона.
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Цель исследования: проанализировать 
процесс интернационализации юаня, выя-
вить его особенности, предоставить оценку 
дальнейшего развития данной экономиче-
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Введение
В настоящий момент Междунaродная валютная система (МВС) без оста-

новки меняется, если обратиться к мировой истории резервные вaлюты при-
ходят и уходят (Андреев, 2011. С. 38). Так, например, в середине 1920-х дол-
лар США занял позицию ведущей резервной валюты, сместив фунт стерлин-
гов. С того момента и по сей день американская валюта доминирует в МВС.

По мнению многих экономистов, до того, как МВС, в центре которой на-
ходится доллар США, окончательно станет несостоятельной, она будет про-
должать непрерывно наталкиваться на кризисы. Все больше экспертов при-
ходят к общему заключению о необходимости реформации МВС и адаптации 
ее к многоплановым изменениям, которые произошли после начала 1970-х 
годов, а именно краха Бреттон-Вудской системы. По мере того, как экономи-
ческое превосходство Америки угасает, первенство доллара выглядит неу-
стойчивым (Андреев, 2012. С. 70).

Безусловно, заменить доллар сможет только сильная международная 
валюта страны с мощной экономикой. На данный момент все еще сложно 
сказать точно, валюта чьей страны могла бы занять позицию американской 
денежной единицы. Для приобретения вaлютой стaтусa междунaродной, не-
обходимым условием является интернaционализaция.

Сравнительно недавно китайское правительство запустило процесс ин-
тернационализации своей национальной валюты − юаня. В 1993 году госу-
дарство заявило о своих намерениях до начала нового столетия сделать свою 
валюту полностью конвертируемой. После чего Китай стал медленно снимать 
ограничения по счету движения капитала, а уже в 1996 году была установле-
на конвертируемость по текущим операциям. Однако азиатский финансовый 
кризис 1997 года вынудил Китай поменять планы и временно отложить цель 
полной конвертируемости, что, следовательно, поставило на паузу процесс 
интернационализации юаня. В 2001 году Китай вступил в ВТО, что послу-
жило новым катализатором для значительного роста китайской экономики, а 
этот факт в свою очередь подтолкнул государство вернуться к цели интерна-
ционализации юаня и создал благоприятные условия для нее достижения. За 
последнее десятилетие юань добился значительного прогресса в превраще-
нии в международную расчетную и резервную валюту.

Актуальность темы исследования обоснована тем, что на данный момент 
все заметнее становится несостоятельность сложившейся международной 
финансовой системы, опирающейся на доллар США. В таких условиях КНР 
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активно пользуется ситуацией, делая задачу интернационализации юаня од-
ной из наиболее приоритетных в проведении своей экономической политики. 
Таким образом, активный продолжающийся по сей день процесс открывает 
перед страной новые перспективы развития, а также приносит и новые труд-
ности, требующие изучения.

Теоретические аспекты процесса интернационализации валюты
Интернационализация – процесс выхода национальной валюты страны 

за национальные границы, принятия на себя всех денежных функций в меж-
дународных экономических отношениях, повышение коэффициента исполь-
зования данной валюты в международных платежах. Становится все более 
заметной такая тенденция мировой экономики, как регионализация, что со-
провождается активной интернационализацией национальных валют, кото-
рые не включены МВФ в перечень свободно используемых валют. Несмотря 
на то, что доллар и по сей день занимает доминирующую позицию в мировой 
финaнсовой системе, американская экономика имеет высокий уровень долго-
вой нагрузки, сохраняет свои позиции в мире за счет развитого диверсифици-
рованного инновационного финансового рынка

Мировой финансово-экономический кризис 2008 года активировал поли-
тику Китая по интернационализации юаня. В 2008 году в США разразил-
ся ипотечный кризис, что повлекло за собой сильные колебания валютных 
курсов. Мир нуждался в более стабильных валютах, и Китай воспользовался 
возможностью, это было самое подходящее время для начала интернациона-
лизации, тут стоить отметить, что власти страны, следуя давней китайской 
философии «переходить реку, чувствуя камни под ногами», осуществляют 
данную инициативу крайне аккуратно и постепенно. Первые шаги были 
предприняты уже в 2009 году. На тот момент в экономике страны уже наме-
тились некоторые из перечисленных выше факторов, способствующих про-
цессу интернационализации. 

Рыночные реформы, введенные Дэн Сяопином в 1978 году, проложили 
путь для впечатляющего экономического роста страны. Доля Китая в миро-
вом ВВП неуклонно росла, по итогам 2011 года Китай официально стал вто-
рой по величине экономикой мира. ВВП Поднебесной составил $5,88 трлн по 
ППС. Поднебесная за первый 5 лет осуществления реформ показала внуши-
тельные темпы роста (более 9−10 % ежегодно), удерживая их даже во время 
кризиса, когда большинство стран показывали отрицательный рост ВВП (Са-
винский, 2012. С. 13).

Чем выше доля конкретной страны и глобальных торговых потоках, 
тем больше вероятность того, что валюту этой страны будут использовать 
во внешнеэкономических расчетах. Степень открытости экономики, связан-
ность национальной экономики с производством товаров и услуг в других 
странах также служит одним из наиболее важных и основополагающих фак-
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торов интернационализации, критерием определения данного фактора может 
служить доля в мировом экспорте товаров. После внедрения «политики ре-
форм и открытости» Китай стал уделять большее внимание экспорту, активно 
наращивая его, на 2010 год доля Китая в мировом экспорте составляла 10,4 
%, страна уже занимала лидирующие позиции, тогда как в 1990 г., для срав-
нения, Поднебесная была лишь на 14 месте.

Кроме того, в рамках исследования нельзя не проанализировать ОВР 
(официальные валютные резервы). Валютные резервы необходимы для под-
держания фиксированного курса и экспорта по конкурентоспособным ценам, 
сохранения ликвидности при кризисах и обеспечения доверия инвесторов. 
Эти резервы также нужны для выплаты внешних долгов, предоставления 
капитала для финансирования секторов экономики и получения прибыли от 
диверсифицированных портфелей. Примером государства, поддерживающе-
го фиксированный курс, является Китай, он привязывает стоимость своей 
валюты к доллару и в целом отличается четкой жесткой государственной по-
литикой в сфере регулирования валютного курса. 

Помимо ОВР обеспечить доверие инвесторов и стран – потенциальных 
держателей национальной валюты конкретной страны может высокий кре-
дитный рейтинг. Начиная с 2005 года Поднебесная удерживает кредитный 
рейтинг на уровне не ниже A- (обязательств выше среднего качества). На 
2010 год кредитный рейтинг Китая, по данным рейтингового агентства S&P, 
оценивался, как A+.

Доверие также необходимо для формирования следующего фактора – 
развития сетевых эффектов (международных торговых сетей). Необходимо 
укрепление экономической взаимозависимости и расширение трансгранич-
ных сделок с близлежащими странами, достаточным условием является уча-
стие валюты в трансграничных сделках между странами и регионами. В Ки-
тае особенно бурно начал формироваться этот фактор благодаря СВОП-кон-
трактам.

Исторический фон и этапы интернационализации
Рассматривая интернационализацию, нельзя не затронуть и политиче-

скую сторону данного вопроса. В целом правительство страны старалось как 
можно аккуратнее и «мягче» запустить данный процесс. В 1996 году Китай 
принял VIII Устав МВФ, по которому необходимо было начать либерализа-
цию текущих сделок с юанем, постепенно началось использование юаня в 
приграничной торговле.

После мирового финансового кризиса 2008 года китайские официальные 
лица активно высказывали свои опасения. Не упоминая напрямую доллар, 
МВС подверглась критики главы НБК (Народный Банк Китая) на тот мо-
мента − Чжоу Сяочуаня, он призвал мировую общественность к созданию 
международной резервной валюты, «оторванной от экономических условий 
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и суверенных интересов какой-либо отдельной страны» (Zhou Xiaochuan… 
2009. С. 1). За этим последовало более активное продвижение использования 
юаня за рубежом.

В интернационализации Китая своей валюты можно отметить несколько 
этапов: активизировалась она в 2008 г, с 2010 по 2014 г. наблюдались попытки 
активного расширения присутствия юаня на глобальных валютных рынках.

В 2009 году в КНР начали внедрять пилотную программу по осущест-
влению внешнеторговых сделок в юанях НБК и уполномоченными кредит-
но-денежными институтами, на сегодняшний день компании по всему Китаю 
обладают правом осуществления трансграничных сделок в юанях.

Годом позже трансакции охватили все текущие внешнеторговые опера-
ции: в 20 городах в странах АСЕАН, Гонконге, Макао, на Тайване и других – 
юань стал использоваться в трансграничной торговле. Зарубежным банкам, 
участвующим в расчетах по трансграничной торговле юанями, было разре-
шено инвестировать средства в юанях, которые они посредством этого нако-
пили на китайском рынке межбанковских облигаций, а в 2010 году в целом 
отмечается активными точечными политическими реформами, направленны-
ми на либерализацию.

В 2011 году разрешение на расчеты по коммерческим сделкам в юанях 
было распространено с назначенных фирм на остальную часть китайской 
экономики. Власти сосредоточились на расширении доступа на китайский 
рынок «квалифицированных» иностранных институциональных инвесторов, 
которые, как ожидается, примут долгосрочную стратегию покупки и удержа-
ния капитала. Квоты RQFII неоднократно увеличивались, а спектр активов, 
которые могут быть приобретены квалифицированными иностранными ин-
весторами, неуклонно расширялся. Этот акцент на инвесторах, покупающих 
и удерживающих капитал, можно рассматривать как стратегию либерализа-
ции счета движения капитала, не подвергая китайские финансовые рынки 
риску оттока, бегства капитала.

В ноябре 2014 года Китай обеспечил связь Гонконгского и Шанхайского 
фондовых рынков − «Stock Connect» (название проекта), предоставив китай-
ским вкладчикам канал, через который они имели бы возможность инвести-
ровать часть своих сбережений в зарубежные акции, а резидентам Гонконга – 
больше возможностей для инвестирования на Шанхайском рынке. 

Продвижение оффшорных юаневых финансовых центров − еще одна 
часть поэтапной стратегии интернационализации валюты. Стимулирование 
операций с активами, деноминированными в юанях, и предоставление кре-
дитов в юанях и торговых кредитов в офшорах дает возможность расширить 
международное использование валюты, при этом китайские компании также 
приобретают опыт ведения бизнеса с иностранными контрагентами и управ-
ления рисками. 



ГУМАНИТАРИЙ ЮГА РОССИИ
2023 Том 12  № 2 (60)

HUMANITIES OF THE SOUTH OF RUSSIA
2023 Vol. 12  N 2 (60)

123

Говоря о расширении трансграничных экстерналий, важно отметить, что 
в 2010 году НБК предоставил возможность иностранным центральным и 
уполномоченным банкам за рубежом участвовать во внешнеэкономических 
расчетах с использованием юаня при инвестировании в ценные бумаги. Затем 
инвесторам была дана возможность вкладывать прямые инвестиции в юанях, 
благодаря тому, что Министерство торговли КНР вынесло в 2011 году поста-
новление об управлении расчетами в юанях.

В решении третьего пленума Центрального Комитета Коммунистической 
партии Китая в конце 2013 года можно было увидеть ориентацию китайских 
властей в дальнейшем позволить рынку играть важную роль в распределении 
ресурсов, в том числе капитала, что свидетельствовало о решимости властей 
реформировать финансовую систему (China Daily, 2013. C. 10). В целом вну-
тренняя финансовая система КНР представлялась достаточно большой, что-
бы позволить юаню выйти на статус международной валюты. 

В 2012 году финансовый сектор КНР был глубже, чем некоторые крупные 
развивающиеся экономики, такие как Бразилия, Индия и Индонезия, но он 
меньше, чем в развитых странах и странах с формирующимися экономиками, 
такими как Таиланд, Южная Африка и Малайзия. Однако учитывая, что сей-
час экономика нуждается во все большем и большем объеме финансирова-
ния, финансовый сектор КНР и по сей еще недостаточно глубок. Финансовый 
сектор является одним из немногих важных секторов в КНР, которые не столь 
открыты и либерализованы, как остальная экономика. 

В целях ускорения региональных интеграционных процессов и роли 
Китая в них, Пекин поставил перед собой задачу создания международного 
финансового института, который был бы не зависим от США и стран Запа-
да, при этом подконтролен КНР и опирался на его возросшую финансовую 
мощь. Таким институтом стал Азиатский банк инфраструктурных инвести-
ций. Для Поднебесной это чрезвычайно важный инструмент, позволяющий 
конкурировать с такими структурами, как ВБ и МВФ, чьи штаб-квартиры 
находятся в Вашингтоне. Азиатский гигант смог предложить миру альтер-
нативы в виде АБИИ, а также Нового банка развития БРИКС, Фонда Шел-
кового пути. 

Важным и прорывным событием для китайского юаня стало его включе-
ние в корзину СДР (Специальные права заимствования. SDR – искусственная 
резервная и платежная единица расчетов МВФ) в 2016 году. Для того чтобы 
быть включенной в корзину СДР, валюта должна быть выпущена крупным 
экспортером, и это один из критериев, которому Китай легко соответствует. 
Добавление юаня к корзине СДР ознаменовало собой важную веху для Китая, 
поскольку это подняло юань до позиции наряду с долларом, евро, иеной и 
фунтом стерлингов. Этот шаг также способствовал расширению присутствия 
юаня в официальных валютных резервах, но он был и несколько спорным, 
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поскольку все еще сохранялись ограничения на использование юаня за пре-
делами Китая и контроль за движением капитала был ужесточен вскоре после 
принятия этого решения. 

Современный уровень интернационализации юаня и риски, 
связанные с процессом

Успешная интернационализация юаня сможет предоставить Китаю мно-
гое из преимуществ, которыми пользуются США и другие страны с интерна-
ционализированными валютами. Значительно интернационализированный 
юань сможет уменьшит относительное доминирование доллара США и дру-
гих интернационализированных валют в мировой экономике. Китайские ли-
деры уже давно обеспокоены тем, что США используют свое экономическое 
влияние для оказания давления на другие страны, также выражают опасения 
в том, что доминантное положение доллара в международной валютной си-
стеме создает угрозу для глобальной экономической стабильности. Китай не 
одинок в своем мнении. Европейские лидеры не редко выражают недоволь-
ство тем, что США получают «непомерные привилегии» от доминирования 
доллара (Bernanke, 2016). 

В 13-м пятилетнем плане (2016–2020 годы) заложено стремление «неу-
клонно продвигать интернационализацию юаня и наблюдать за тем, как юань 
становится глобальным» в рамках более широких финансовых и экономиче-
ских реформ. Глава Народного банка Китая (НБК) СДР в 2016 году повторил 
эту мысль в декабре 2018 года, когда заявил: что «интернационализация юаня 
является неизбежной тенденцией и естественным результатом» экономиче-
ских реформ (Си Цзиньпин, 2014. С. 630). Тем не менее китайские лидеры 
также проводят реформы, которые только создают препятствия для интерна-
ционализации валюты. 

Юань все еще далек от статуса ключевой валюты. По состоянию на март 
2020 г. на него приходилось всего 1,89 % всех расчетов по счетам, прохо-
дящим через SWIFT. Однако страны, антагонистичные США, все чаще по-
ворачиваются спиной к доллару. С началом торговли фьючерсами на сырую 
нефть в Шанхае в марте 2018 года рынок начинает переманивать сделки из 
Нью-Йорка и Лондона. Если Вашингтон продолжит сохранять свою прину-
дительную внешнеполитическую позицию, то бесспорное лидерство доллара 
может оказаться под угрозой.

Юань все еще занимает лишь скромное место в международных расче-
тах. С тех пор как международная платежная сеть SWIFT начала отслеживать 
курс юаня в 2011 году, использование этой валюты в международных плате-
жах выросло всего с четверти процента до пика почти в 2,8 % в августе 2015 
года. В последующие годы доля юаня несколько снизилась и продолжала ко-
лебаться в районе 2 % без каких-либо существенных скачков вверх (SWIFT 
RENMINBI TRACKER 2020).
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В последние годы подстегиваемое рыночным спросом использование 
юаня стало активнее распространяться в соседних странах и странах, при-
соединившихся к инициативе «Один пояс, один путь» («B&R»). 

В целом двустороннее валютно-финансовое сотрудничество между Кита-
ем и соседними странами постоянно углубляется. Иностранные центральные 
банки или валютные органы таких стран, как Корея, Сингапур, Таиланд, Фи-
липпины и Индонезия, уже включили юань в свои валютные резервы. 

Ключевые валюты обычно ассоциируются с открытой и либерализо-
ванной экономикой. Экономическая система Китая же отличается от такого 
«стандарта». Пекин продолжает осуществлять жесткий контроль за движе-
нием капитала, чтобы защитить китайскую экономику от нестабильности, но 
эти ограничения также препятствуют свободному перемещению юаня, делая 
его менее привлекательным в качестве международной валюты. 

Китай по сей день во многом зависим от экспорта и опирается на цен-
трализованную кредитную систему, построенную вокруг ее крупных банков 
(большинство из которых контролируется государством или принадлежит 
государству) (驻洛杉矶总领馆经商室, 2019). Это порождает риск того, что в 
случае шока кредитная система не будет иметь достаточную ликвидность 
и глубину. Если страна хочет уменьшить свою экспортную зависимость, то 
необходимым шагом является расширение кредитных каналов, чтобы боль-
ше кредитов поступало малым и средним предприятиям (МСП) и меньше – 
крупным государственным предприятиям (ГП). 

Открытие счета движения капитала является важной ступенью на пути 
к интернационализации валюты, вопрос в том, возможно ли иметь валюту, 
которая является международной и способной конкурировать с долларом и 
евро, и при этом внутренние рынки капитала, которые жестко регулируются. 
Китайские власти готовы постепенно продвигать открытость счетов движе-
ния капитала в материковом Китае, однако риск заключается в том, что от-
крытость внутренних рынков для притока иностранных инвестиций является 
довольно дестабилизирующим фактором и может привести к серьезной фи-
нансовой нестабильности. 

В настоящее время Китай является крупнейшим мировым кредитором. 
Хотя интернационализация юаня в определенной степени снизит риски ки-
тайских иностранных инвестиций, она также вызовет трудности в форми-
ровании денежно-кредитной политики Китая. Развитие финансовых рынков 
КНР предполагает активное развитие офшоров, что также усложняет пол-
номочия по контролю за национальной валютой, создавая тем самым угрозу 
независимости денежно-кредитной политики.

Интернационализация юаня добавит волатильности валютному кур-
су, затруднит проведение политики его регулирования. А для юаня крайне 
важно поддерживать свою валютную стоимость, чтобы повысить доверие 
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иностранных нерезидентов. Однако, в целях сохранения независимости де-
нежно-кредитной политики и открытия счета движения капитала, обменный 
курс должен быть плавающим в соответствии со спросом и предложением на 
международном рынке. В результате реализация политики управления кур-
сом ограничивается интернационализацией валюты.

Пекин, реализуя политику интернационализации, может столкнуться и с 
другим рисками, такими как препятствия со стороны доллара США и конку-
ренция со стороны японской иены. Но именно вышеперечисленные финансо-
вые риски наиболее вероятны и оказывают взаимное влияние друг на друга, 
в совокупности она потенциально могут оказать существенное влияние на 
экономику страны. 

Заключение
Несмотря на то, что международная валютная система продолжает свой по-

степенный отход от доллароцентричной системы, тем не менее переход к ново-
му порядку будет трудным, потому что альтернативные резервные валюты не-
совершенны, однако они все же существуют и при грамотном подходе властей 
имеют возможность в будущем потеснить доллар. К числу таких валют и отно-
сится китайский юань. Расширить нынешнюю валютную систему и смягчить 
валютную напряженность, при этом обеспечив стабильность, может преобразо-
вание МВС в систему, основанную на нескольких валютах − с юанем в качестве 
третьей основной резервной валюты, присоединяющимся к доллару и евро. 

За последнее десятилетие юань добился значительного прогресса в пре-
вращении в международную расчетную и резервную валюту, а все большое 
и растущее присутствие Китая в мировой экономике и широко распростра-
ненные опасения по поводу обоснованности макроэкономической политики 
США только усиливают импульс к интернационализации юаня. 

В будущем интернационализация юаня будет неуклонно прогрессировать 
с ориентацией на рыночную силу и обслуживание реальной экономики. Без-
условно, невозможно и неразумно сделать юань полностью конвертируемым 
в одночасье, но цель поставлена и руководство Китая продолжает постепенно 
двигаться в этом направлении. 
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Цель исследования состоит в том, чтобы 
рассмотреть становление муниципальной 
службы в современной России, определить 
проблемы и выявить перспективы ее раз-
вития.

Методологическую базу исследования со-
ставили научные идеи в трудах отечествен-
ных и зарубежных авторов социологии 
управления. Использовались разнообраз-
ные методологические подходы, например 
диалектический метод, который является 
универсальным.

Результаты исследования. В данной ста-
тье были проанализированы главные пока-
затели, снижающие эффективность работы 
муниципальной службы в России в совре-
менных реалиях. Установлены критерии, 
необходимые для улучшения деятельности 
муниципальных органов власти.

Objective of the study is to consider the forma-
tion of municipal service in modern Russia, to 
understand the problems and identify the pros-
pects for its development.

The methodological basis of the research was 
made up of scientific ideas in the works of do-
mestic and foreign authors of the sociology of 
management. A variety of methodological ap-
proaches were used, as a dialectical method, 
which is universal.

Research results. This article analyzes the main 
indicators that reduce the efficiency of the mu-
nicipal service in Russia in modern realities. 
And the criteria necessary to improve the activ-
ities of municipal authorities have been estab-
lished.
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Перспективы исследования. В соци-
окультурной среде на муниципальной 
службе имеются достаточно большие 
перспективы развития, где открываются 
новые далеко идущие планы на будущее и 
модернизация многих звеньев в цепи этих 
нововведений.

Ключевые слова: современное россий-
ское общество; социальный феномен му-
ниципальной службы;  кадровая полити-
ка; муниципальные служащие.

Prospects of the study. In the socio-cultural envi-
ronment, there are quite large prospects for devel-
opment in the municipal service. Therefore, new 
far-reaching plans for the future and moderniza-
tion of many links in the chain of innovations in 
this direction are opening up.

Keywords: modern Russian society; social phe-
nomenon of municipal service; personnel policy; 
municipal employees.

Введение
Муниципальная служба является важным элементом государственного 

управления на местном уровне в России. Ее возникновение и становление 
связаны с реформами, проводившимися в стране в 1990-х годах, направлен-
ными на децентрализацию и демократизацию власти.

Одной из главных задач муниципальной службы является обеспечение 
эффективного функционирования муниципальных образований, удовлетво-
рение потребностей жителей и решение их проблем. Для этого необходимо 
иметь квалифицированных и профессиональных специалистов, которые зна-
ют свою работу и могут ее выполнять на высоком уровне.

Среди факторов, влияющих на снижение уровня эффективности работы 
местной администрации, можно отметить нечеткость разграничения полно-
мочий между государственными и муниципальными органами власти; отно-
сительно небольшую нормативно-правовую базу, регулирующую вопросы 
муниципальной службы и малую долю собственной доходной базы и финан-
совых ресурсов.

Все чаще стали подниматься вопросы о пересмотре ведения муниципаль-
ной кадровой политики и формировании − новой, актуальной.

Нельзя недооценивать кадровый потенциал, который является не менее 
важным ресурсом чем финансовый. Особое внимание стало уделяться профес-
сионализму, нравственному облику и соблюдению этики в работе служащих. 

В данной статье автор ставит цель:
1. Провести анализ формирования муниципальной службы на современ-

ном этапе ее развития в нашей стране;
2. Рассмотреть проблемы, связанные с ее развитием, и будущие перспек-

тивы их решения.
Исследуя данный вопрос, необходимо, прежде всего, выявить значение 

понятия «теория» и «методология». Теория раскрывает комплекс фундамен-
тальных мер и многообразных идей в области знаний. Она всестороннее рас-
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крывает представление о предмете. Методология – это теория о построении 
научного исследования, которая определяет характеристику частей и звеньев 
научного исследования. В совокупности исследовательских методов – фор-
мирует понятие и порядок действий, создает последовательность изучения в 
процессе решения научной задачи. В нашем случае объектом исследования 
выступает муниципальная служба в современной России.

Для осуществления исчерпывающего исследования значения и представ-
ления муниципальной службы как социального феномена, сперва обратимся 
к истории ее эволюции и изучим этапы ее развития и становления.

В 1930-е гг. вопросы местного самоуправления в России стали меньше 
обсуждаться. Местное самоуправление исследовалось как часть структуры 
советского государственного управления или с точки зрения государственно-
го управления на местах. Термин «муниципальная служба» вовсе не приме-
нялся ни в научном, ни в практическом использовании. И в литературе того 
времени тоже рассматривался всего лишь с двух позиций: как местная адми-
нистрация − исполком, либо как специальные компетентные коммунальные 
предприятия (Медведев, 2015. С. 83).

Представление о муниципальной службе в нашем современном понима-
нии стало формироваться в периодеXVIII–XIX вв. На стыке веков того време-
ни образовались первые идеи и концепции построения законодательства на 
государственном уровне, которые координировали муниципальную деятель-
ность и наводили в ней порядок. Впоследствии эти теории были взяты за ос-
нову для международных и российских доктрин о местном самоуправлении.   

Во второй половине XIX в., была проведена первая государственная ре-
форма местного самоуправления, следствием которой стала отмена крепост-
ного права. Этот исторический этап навсегда изменил статус крестьян, были 
заложены основы юридического статуса муниципального служащего. 

Следующий этап развития концепции самостоятельного администриро-
вания в России берет исходное направление в 90-е годы XX в. и начался с мо-
мента утверждения Закона СССР, излагающего общие начальные принципы 
местного самоуправления и местного народного хозяйства в СССР, документ 
укрепил и зафиксировал представление о «местном администрировании» в 
доктрине отечественного права. Возобновление идеологии понятий и взгля-
дов отечественного местного самоуправления произошло в 1991 году благо-
даря принятию положения Конституции Российской Федерации (Муравчен-
ко, 2015. С. 42).

В течение всего XX в. и до тех пор, пока не произошел развал системы 
в общественной, социальной и политической сферах государственности и 
последующее прекращение существования Союза Советских Социалистиче-
ских Республик, управление несло социалистический характер, олицетворя-
ющий социальный феномен, и охватывало различные жизненные процессы 
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в обществе. И только после введения Конституции Российской Федерации в 
1993 г. и ее утверждения Основным законом государства произошла диффе-
ренциация, при которой муниципальная власть приобрела самостоятельный 
характер в равной степени с гражданской государственной службой. На уров-
не государственного управления ситуация тоже сильно изменилась − произо-
шло кардинальное всестороннее реформирование взаимодействия работни-
ков на службе.

Целесообразность и уместность рождения данной формы службы были 
обусловлены возникновением новой самостоятельной отрасли публичного 
администрирования на государственном уровне. И эта отрасль нуждается в 
индивидуальном составе квалифицированных кадров. Если посмотреть под 
таким углом на толкование муниципальной службы, то она определяется 
здесь организационным ядром по реализации эффективной кадровой поли-
тики (Иваненко, Гусева, 2017. С. 573).

Рассматривая муниципальную службу, как социальную деятельность лю-
дей в обществе, ее можно трактовать как один из основных элементов мест-
ного самоуправления, на котором как на трех китах в совокупности скла-
дываются отношения по поводу поступления, перевода и снятия граждан с 
должности (Конин и др., 2012. С. 201).

Современное общество является уникальным творением истории челове-
ческого развития, благодаря глобализации и интеграции отдельных обществ 
в мировом сообществе. И его существование не возможно без социальных 
взаимосвязей и взаимодействий. Муниципальная служба становится своего 
рода координатором взаимодействия муниципальных служащих и населения.

Понятие «муниципальное управление» возникло в российской науке от-
носительно в недалеком прошлом и на сегодняшний день пребывает и оста-
ется в стадии становления. На современной стадии становления муници-
пальной службы рассматриваются многообразные подходы к определению 
ее сущности. 

Разнообразие такого социального явления делает его объектом исследо-
вания различных наук, например социологии, которая пытается раскрыть его 
особенности. Социологи обращают внимание на изучение муниципальной 
службы в первую очередь со стороны общественных потребностей, воздей-
ствующих на взаимоотношения муниципальных служащих, их мотивы и нор-
мы поведения. В зоне внимания находятся также этнокультурные, социаль-
ные ценности, а также различные механизмы их взаимодействия с социаль-
ными общностями и группами (Гусев, 2009. С. 32).

В юридической терминологии муниципальная служба интерпретируется 
значительно шире. В правовой концепции она определяется как юридическое 
установление служебных отношений, при исполнении которых реализуются 
служебные обязанности и зоны ответственности служащих. 
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Профессиональная деятельность муниципальных служащих реализуется 
путем установления определенного круга обязанностей, с денежным содер-
жанием за выполнение этих обязанностей. И главной целью деятельности 
служащих является воплощение, как и на рынке труда, так и в обществен-
ной жизни граждан, правил и норм, разработанных администрацией муници-
пального управления (Фабричный, 2005. С. 25–26).

На данном этапе развития муниципального управления это определе-
ние, применимое к муниципальной службе, является актуальным и активно 
применяется в российском действующем законодательстве о местном само-
управлении.

Политическая составляющая муниципальной службы рассматривает ее 
как воплощение организации по формированию муниципальной политики, 
реализации целей и задач в обществе и государстве. И от стабильной и эф-
фективной работы муниципальных органов власти зависит устойчивость об-
щественных отношений (Гусев, 2009. С. 44).

Необходимо отметить, что недостаточное финансирование муниципаль-
ной власти оказывает негативное влияние на развитие как самой службы, так 
и подвластных ей территорий. Урезание бюджета из казны не может оказы-
вать положительного воздействия на улучшение организации деятельности 
муниципальной службы.

Заключение
Как мы видим, учет факторов, влияющих на эффективность деятельно-

сти органов муниципального управления в современной России, вариативен 
и велик. Таким образом, рассматривая становление и само понятие муници-
пальной службы как социального феномена с разных сторон, можно сделать 
вывод о том, что несмотря на то, что уже много сделано в этом направлении, 
еще предстоит большая правильно выстроенная совокупная работа по фор-
мированию эффективного взаимодействия между местной властью и госу-
дарственной, не исключая притом из этого альянса и само общество. Также 
необходимо расширять понятие о данном виде службы, как среди служащих, 
так и среди населения, сформировав грамотный и привлекательный имидж и 
понимание структуры и направленности деятельности о данном виде службы 
в обществе, не забывая объяснять права и обязанности населению. Следует 
уделять особое внимание на государственном уровне грамотности, соблюде-
нию этических норм в своей работе, приобретению необходимых компетен-
ций муниципальных служащих в виде аттестации, повышения квалифика-
ции, ротации кадров и применению других различных эффективных и необ-
ходимых мер, работающих в этом направлении.
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РЕЦЕНЗИИ
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EDN IYIXCW

Атанесян А. В., Васьков М. А.
РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЮ

«АРМЯНСКАЯ ОБЩИНА НА ДОНУ: ИНТЕГРАЦИЯ И 
СОХРАНЕНИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ» /  

Л. В. Батиев, А. В. Бедрик, Н. К. Бинеева и др.  
(отв. редактор А. В. Бедрик). Ростов-на-Дону; Таганрог: Издательство 

Южного федерального университета, 2022. 224 с.

Введение
Рецензии на книги, как правило, 

пользуются среди читателей меньшей 
популярностью, нежели сами книги; 
неслучайно рецензиям отводятся пред-
последние, либо последние колонки на-
учных журналов. Вероятно, подобное 
положение дел обусловлено второсте-
пенной ролью рецензий, которую им от-
водят читатели, а также сами рецензен-
ты. И действительно, может возникнуть 
правомерный вопрос: для чего читате-
лям рецензия на книгу, когда можно по-
читать саму книгу? И еще: зачем писать 
рецензию на книгу, которая уже вышла? 
Если рецензии предшествуют изданию 
книги, как это обычно бывает и требует-
ся, то могут способствовать выявлению 

ее недостатков и дополнительному обоснованию достоинств, но для чего та-
кая рецензия читателям, причем post factum, когда книга уже вышла? 

Во-первых, в своей рецензии на книгу «Армянская община на Дону: ин-
теграция и сохранение этнокультурной идентичности» (Батиев, Бедрик, Би-
неева и др., 2022) попытаемся передать ее базовую структуру, основные зада-
чи, а также обсудить их авторские решения, как мы их видим, с тем чтобы чи-
татели получили предварительную схему – своеобразную карту, по которой 
смогут быстрее сориентироваться, динамичнее познакомиться и поработать 
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с книгой. Во-вторых, любая научная работа не в состоянии объять необъят-
ное, а окружающая нас реальность постоянно трансформируется и переходит 
в новое состояние; соответственно, рецензия на уже изданную книгу может 
способстовать наведению мостов между тем, что уже удалось объять, изу-
чить, выявить, проанализировать, и тем, с чем еще предстоит столкнуться. 
Иными словами, рецензия на уже изданную книгу может показать ее пер-
спективу, в том числе тем специалистам, которые хотели бы продолжить на-
чатую авторами работу, а также «пользователям» – людям «на местах», кото-
рые могут использовать материал изданного исследования и предложенные 
рекомендации для принятия конкретных решений и изменения ситуации к 
лучшему. Наконец, в-третьих, рецензия на книгу – ее своеобразный пиар, а 
без вовлечения в дискуссию широких слоев аудитории ее продвижение на 
рынке читательской, исследовательской, обывательской аудитории в эпоху 
современного информационного общества крайне сложно, а в случае с дан-
ной книгой речь идет не только о профессиональном сообществе, но и о са-
мих представителях диаспор, в том числе армянской, о которой пишется в 
книге, об их восприятиях, настроениях, задачах, проблемах, коллективных 
опасениях и национальной мечте (Терновая, 2013). 

Изучению изложенной в книге проблематики посвящены многочислен-
ные исследования, включая работы Л. В. Батиева, А. В. Серикова, В. В. Чер-
ноуса, С. Я. Сущего, Р. Г. Тикиджьяна, С. С. Казарова и других ученых, глубо-
ко анализирующих этническую идентичность донских армян и ее динамику 
в различные исторические периоды этого сообщества. Авторский коллектив 
книги, включающий Л. В. Батиева, А. В. Бедрика (ответственный редактор), 
Н. К. Бинееву, Г. А. Матвеева, И. Н. Назарьяна, О. А. Нор-Аревян, В. Г. Пан-
телеева, Ю. С. Панфилову, С. М. Саядова, Е. Л. Щукину, обеспечил слажен-
ное и системное видение обсуждаемых вопросов. Несмотря на различный 
авторский стиль, а также разноплановость их научной деятельности, все 
компоненты книги написаны единым динамичным научным языком, вместе 
с тем неотягченным искуственным нагромождением терминов и потому до-
ступным широкой аудитории, в том числе – благодаря наглядности текстовой 
информации через результаты социологических исследований, а также со-
провождению текста национальным орнаментом в начале глав книги. Книга 
не только интересна, но и визуально эстетична.

Хочется отметить критически важную роль рецензентов в подготовке лю-
бого научного труда; в данном случае это – хорошо известные своей профес-
сиональной и личной принципиальностью ученые, внесшие значительный 
вклад в науку и государственное управление (Аствацатурова, 2002; Васьков, 
2013), а также в издание данной монографии. 

Авторы монографии затрагивают актуальную для российского общества 
и его региональных сообществ тему: этническую идентичность народов и 
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их интегрированность в общество, что обусловлено его многонационально-
стью. В качестве объекта исследования, чья этническая идентичность и инте-
грированность рассматриваются в монографии, авторами выбрана армянская 
община Ростовской области. Выбор этот не случаен – армянская диаспора 
занимает значимое место в Ростовской области и имеет длительную историю 
своего существования в регионе. В то же время армяне Ростовской области 
являют случай устойчивой этнической группы. Помимо научной значимости, 
монография обладает и социальной значимостью: раскрывая важные для ре-
гионального сообщества и российского общества аспекты диаспорального 
бытия и, вместе с тем, определяя необходимость сохранения этнокультурного 
многообразия и консолидированности российского общества.

Ценность и прикладное значение обсуждаемой коллективной моногра-
фии непосредственно связаны с включением в нее результатов полевых со-
циологических исследований. Так как их объединяет ряд основных задач, ко-
торые решались на протяжении десятилетия (с 2011 по 2021 год), представ-
ленные в книге социологические исследования в целом можно обозначить 
как одно лонгитюдное исследование. Первое исследование было проведено 
Южно-Российским филиалом Института социологии РАН в 2011 году и охва-
тило 2000 представителей армянской диаспоры, постоянно проживающих в 
регионе. Исследование в 2018 году проводилось исследовательской группой 
ЮНЦ РАН и включало две выборки: узкую, состоящую из членов армянских 
культурных центров/сообществ, и более широкую из представителей армян-
ского населения области. В 2021 году было проведено третье исследование 
в рамках международного проекта, реализованного в РФ, Бельгии, Франции 
и Великобритании и охватившего 969 представителей армянской общины 
Ростовской области. Опрос осуществлялся сотрудниками Центра арменове-
дения Института социологии и регионоведения Южного федерального уни-
верситета, сотрудниками и студентами Центра прикладных социологических 
исследований ИСиР ЮФУ, волонтерами Нахичеванской-на-Дону армянской 
общины. 

Структура работы
Монография состоит из введения, семи разделов, заключения, списка ис-

пользованных источников и приложения. Во введении авторы монографии в 
краткой форме описывают замысел исследования, а также приводят харак-
теристики эмпирических данных, на основе которых в разделах реализуется 
цель исследования. 

В первом разделе – «Понятие и признаки диаспоры» – авторами подроб-
но разработано понятие «диаспора», описаны его признаки. Это раздел дает 
четкое понимание исследуемого объекта и задает методологические рамки 
исследования. Собственно, в этом разделе и доказывается, что в случае с ар-
мянской общиной Ростовской области можно говорить именно о диаспоре. 



ГУМАНИТАРИЙ ЮГА РОССИИ
2023 Том 12  № 2 (60)

HUMANITIES OF THE SOUTH OF RUSSIA
2023 Vol. 12  N 2 (60)

139

Во втором разделе – «Донская армянская община: историко-демографи-
ческий очерк» – авторами монографии развернут исторический генезис ар-
мянской общины на территории Ростовской области. В сжатой, но насыщен-
ной фактами форме излагается история существования армянской общины – 
от ее зарождения и вплоть до современных дней. Приводится обоснованная 
периодизация исторического развития армянской общины. Благодаря этому 
разделу раскрываются особенности, присущие именно армянам, живущим на 
территории Ростовской области, и эти особенности оказали влияние на этно-
культурную идентификацию армян области.

В третьем разделе – «Самоидентификация армян Дона и взаимоотноше-
ния с исторической родиной» – начинают использоваться эмпирические со-
циологические данные. Здесь показывается динамика затрагиваемых в моно-
графии аспектов. В четвертом разделе – «Армянский язык: воспроизводство, 
ожидания и запрос на изучение» – рассматривается языковой аспект этно-
культурной идентичности армянской общины Ростовской области. В пятом 
разделе – «Оценка внутренней коммуникации армянской общины Ростовской 
области» – раскрываются, соответственно, особенности взаимодействия чле-
нов армянской диаспоры между собой.

В шестом разделе – «Общая оценка деятельности общины и ее потенци-
ала в сохранении языка и других элементов армянской культуры» – авторы 
на основании эмпирических социологических данных заключают, что при 
наличии запроса на повышении роли общины как института в жизни армян 
реальная вовлеченность в жизнь общины остается на невысоком уровне. Из 
этого можно сделать вывод, что община как институт в значительной степени 
выполняет функции представительские, а не функции воспроизводства этно-
культурной специфики.

В седьмом разделе – «Адаптационные и интеграционные возможности 
представителей диаспоры в регионе проживания» – авторы заключают, что 
представители армянской общины демонстрируют высокий уровень адапта-
ционного потенциала. В заключении резюмируются результаты всего иссле-
дования. 

Дискуссия
Армянская община Ростовской области РФ − одно из крупнейших и наи-

более укорененных национальных сообществ в регионе. Из книги, а также 
приводимых в ней источников узнаем, что большинство современных армян 
Дона (52,4 %) являются и считают себя приемниками крымских переселенцев 
конца XVIII века. Несмотря на долгое и многопоколенческое проживание ар-
мян региона в инонациональном окружении, армянские общины, в том числе 
на юге России, сумели сохранить характерные черты своей этнокультурной 
специфики благодаря высокому уровню самоорганизации, исторической па-
мяти, интеллектуальной составляющей диаспоральных структур, системно-
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му комбинированию иерархических и сетевых структур самоорганизации, а 
также интеграции в социально-экономическую, культурную и политическую 
жизнь региона. Данный исторический феномен заслуживает внимательного 
изучения, а его практические проявления – пристального внимания прежде 
всего диаспоральных структур, синхронизация и взаимодействие которых 
могут способствовать дальнейшему укреплению роли армянской диаспоры 
в обеспечении безопасности и развития РФ, а также общим интересам армя-
но-российского стратегического взаимодействия. 

В этом плане не согласны с утверждением представителей армянских 
общин, а также выражающих их мнение авторов о том, что «цель и задачи 
армянского населения Ростовской области остались прежними – сохране-
ние этнокультурной идентичности» (с. 4): это – задача-минимум. Юг России 
имеет ключевое стратегическое значение в обеспечении безопасности РФ 
и союзнической Армении от традиционных и новых угроз не только реги-
онального, но и глобализируемого масштаба. Будучи интегрированными в 
российское общество и являясь одной из старейших общин региона, армяне 
Дона прошли долгий путь государственного строительства России в слож-
ные для государства эпохи, наработав механизмы включения в систему обе-
спечения его безопасности и развития. Соответственно, одной из принципи-
альных задач армянских общин региона, исходя из накопленного ими опыта, 
ценностей, традиций и интересов, является функциональное и эффективное 
участие в обеспечении союзнических интересов России и Армении, в частно-
сти, на очередном непростом витке глобального противостояния (Атанесян, 
Мкртичян, 2023). 

Ценностью обсуждаемой книги является комплексность и системность: 
так, ознакомление с первым разделом – Понятие и признаки диаспоры (с. 7–29), 
показывает универсальность представленного здесь анализа одного из ключе-
вых вопросов – многопланового содержания самого термина «диаспора» в ее 
различных исторических, национальных, культурных, политических ипоста-
сях. Безусловно, диаспора – не только объективное и динамичное явление, но 
и социальный конструкт, инструментализация которого может преследовать 
различные политические задачи, в том числе – направленные на развитие и 
укрепление системных характеристик государства. Историко-политологиче-
ский анализ становления и деятельности армянской общины на Дону свиде-
тельствует именно о подобной конструктивной роли армянской диаспоры. 

В работе освещается фундаментальная тема стратегий выживания и со-
хранения этнической идентичности армянской диаспоры за пределами исто-
рической родины. Прежде всего, отмечается высокий уровень интегративного 
потенциала, однако оговаривается, что выражается в теоретической возмож-
ности включать представителей других этнических групп в «круги первого 
порядка». Вместе с тем отмечается, что представители армянской общины 
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создали альтернативную сеть социальных связей, что, вероятно, говорит об 
их способности к адаптации.

Авторы указывают на целостный этнокультурный комплекс, сформиро-
ванный армянскими колонистами в условиях диаспорального бытия. Описы-
ваются символы национальной идентичности армян, такие как принятие хри-
стианства, Армянская апостольская церковь, графическая форма письмен-
ности, культовая архитектура, хачкары (характерные сугубо для армянской 
культуры камни-кресты), и другие символы. Авторы описывают институци-
ональные формы организации и управления диаспоры: национальное обра-
зование, национальную элиту, общественные организации, институт семьи. 
Подчеркивается важность образования, семейных ценностей и сохранения 
национальной идентичности для донских армян. Описывается компактное 
расселение армян и создаваемые ими благоприятные условия для воспроиз-
водства национальной культуры в значительном симбиозе с культурой преи-
мущественно русского населения. 

Авторами отмечается, что при сохранении значимости этнокультурной 
идентичности армян Ростовской области, тем не менее наблюдаются и про-
цессы ассимиляции. В то же время армяне Ростовской области готовы под-
держивать связь с исторической родиной, равно как и отмечается готовность 
представителей Армении эту связь поддерживать.

Авторы приходят к выводу, что внутренняя коммуникация армянской об-
щины обладает сложным характером. Причиной этого является существова-
ние различных групп внутри общины, которые имеют различное происхож-
дение. С другой стороны, играют свою роль межпоколенческие факторы. Тем 
не менее, отмечается, что коммуникации внутри общины выполняют моби-
лизующую функцию, которая способствует воспроизводству этнокультурных 
аспектов.

В частности, важным направлением деятельности Нахичеванской-на-До-
ну армянской общины Ростовской области является организация изучения 
армянского языка, истории и культуры армянского народа. В этих целях были 
открыты воскресные школы и Армянский виртуальный колледж, который 
позволяет учащимся из разных стран изучать армянский язык, историю и 
культуру армянского народа. Отмечается, что Ростовская региональная обще-
ственная организация «Нахичеванская-на-Дону армянская община» играет 
существенную роль в сохранении и утверждении этнокультурной специфики 
донских армян. Вместе с тем данной организации, а также другим формаль-
ным институтам организации и объединения армянских общин региона необ-
ходимо обратить особое внимание на уровень своей популярности и функци-
ональности с точки зрения проживающих в регионе армян: им есть над чем 
поработать (об этом – далее, в разделе анализа результатов социологических 
опросов).
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Как уже было сказано выше, книга буквально пропитана результатами 
полевых социологических исследований, и это выгодно ее выделяет из мно-
жества историко-диаспоральных исследований: большинство таких трудов, 
посвященных диаспорам и написанных в русле исторической науки, не име-
ет того прикладного значения, которое обеспечивается политологическим и 
социологическим анализом проблемы. В этом плане рекомендуем еще один 
свежий и системный труд, объединяющий усилия представителей историче-
ской, политической и социологической наук в рамках диаспоральных иссле-
дований и изданный совместно Центром арменоведения Мичиганского уни-
верситета (США) и Факультетом социологии Ереванского государственного 
университета (Армения) под названием «Диаспоральные исследования: кри-
тическая антология» (Диаспоральные исследования… 2022).

Итак, согласно обсуждаемым в коллективной монографии результатам 
полевых социологических исследований, ряд базовых признаков этнической 
идентичности сохраняется у тех армян, которые потомственно проживают в 
Донском крае длительное время. Практика использования армянского языка 
сохраняется на семейном, бытовом уровне, что является одним из факторов 
сохранения этнокультурной идентичности. Большинство местных армян ис-
пользуют армянский и русский языки в качестве родного и заинтересованы в 
сохранении армянской культуры, стремясь узнать больше о традициях и куль-
туре своего народа. Они также поддерживают связи с армянами в Республике 
Армения и в соседних регионах России. Несмотря на это, большинство ре-
спондентов жить в Армении не собирается (с. 68), что может свидетельство-
вать о разночтениях среди армян диаспоры касательно их любви к Армении: 
функциональность может подменяться символизмом.  

В исследовании рассматривается вопрос влияния этнической принадлеж-
ности на доступ к социальным позициям и механизмам принятия решений в 
регионе Дона. Авторы обращают внимание на то, что по данным опроса 2011 
года, большинство армян не считают, что их этническая принадлежность 
играет роль в данном вопросе. Однако среди тех, кто считает, что принадлеж-
ность к определенной этнической группе дает преимущества, большинство 
выделяют бизнес, сферу обслуживания и культуры. Отмечается, что взаи-
моподдержка и взаимодействие армян, реализуемые преимущественно в тех 
сферах, где наработаны механизмы адаптации, трудоустройства и карьерного 
продвижения, способствуют дальнейшему расширению данных сфер с вклю-
чением в них представителей армянского населения, но ограничивают их воз-
можности интеграции в более широкий общественный контекст, в частности, 
в систему государственной службы и управления. 

Подобная восходящая мобильность в ограниченных сферах деятельности 
может рассматриваться как успешная лишь в рамках тех ценностных устано-
вок, которые соответствуют наиболее комфортному включению в отдельные 
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сегменты рынка труда, но объективно и существенно отстают от необходи-
мых стратегий государственного развития. На наш взгляд, подобное положе-
ние дел не обладает необходимым потенциалом ни для армянского населения 
юга России в целом, ни для самого государства в плане эффективного управ-
ления человеческим капиталом, и потому отражается на нежелании многих 
представителей армянского населения региона включаться в диаспоральные 
конструкты и взаимодействовать с ними. 

Подтверждение наших гипотез находим в представленном материале 
проведенных социологических исследований, которые, к сожалению, свиде-
тельствуют о том, что: 1) армянская диаспора региона разделена на подгруп-
пы (рис. 6.1, с. 124), и одновременное взаимодействие с ними осложняется их 
не всегда синхронной деятельностью; 2) степень осведомленности армянско-
го населения области о деятельности диаспоральных организаций невысокая 
(рис. 6.2, с. 124); 3) уровень участия армянского населения в деятельности 
диаспоральных организаций крайне низкий (около 90 % респондентов в них 
не участвует, рис. 6.3, с. 125); 4) степень доверия диаспоральным организаци-
ям в плане их функциональности низкая (около 80 % опрошенных помощью 
общины, вероятно, в лице институциональных структур, не пользуется, рис. 
6.4, с. 126). Результаты исследования также показывают, что деятельность 
диаспоры не включается большинством респондентов в повседневные соци-
альные практики и коммуникацию, однако оценки ее потенциала для воспро-
изводства этнической группы (в первую очередь для сохранения ее культуры) 
в восприятиях армянского населения региона достаточно высоки.

Соответственно, с одной стороны, имеем традиционные представления о 
роли, эффективности, сплоченности армянских общин, в частности, в России, 
а с другой стороны, фактически иную картину. Понятно, что представленные 
в книге социологические данные обозначают тенденцию, которую возможно 
и необходимо активно преодолевать, в частности, через слаженную, синхрон-
ную деятельность армянских региональных организаций, их популяризацию 
через разнообразие проектов и мероприятий, повышение их функциональ-
ности, возможно, через изменение их внутренней культурной среды, которая 
может быть более динамичной и не ограничиваться воскресными школами и 
традиционными праздниками. Представляется, что улучшению деятельности 
региональных диаспоральных организаций может способствовать проведе-
ние исследований, направленных на выявление интересов и потребностей 
армянского населения, в частности, через качественные социологические ис-
следования, например, фокус-групповые обсуждения с участием различных 
сегментов армянского населения.

Интересно заметить, что значительная часть респондентов хотела бы, 
чтобы региональная община сохраняла и поддерживала владение армянским 
языком, но при этом они не готовы активно включаться в деятельность наци-
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ональных центров/сообществ. Иными словами, запрос на сохранение наци-
онального языка присутствует, но респонденты не проявляют активности в 
этом направлении. Можно сказать, что подобное поведение отражает тенден-
ции современного потребительского поведения (Бодрийяр, 2006): представи-
тели общества потребления предпочитают пользоваться благами и услугами, 
не привнося свой посильный вклад в их производство и развитие. К сожа-
лению, такое поведение характерно для всех современных обществ, однако 
не способствует укреплению и развитию системных характеристик государ-
ства и общества, связанных с личным вкладом, усилиями и ответственно-
стью граждан. Обучение представителей диаспоры, в частности, молодежи, 
ответственности за свое государство, за его безопасность и развитие, приви-
вание системного мышления и дисциплины, знаний и навыков по укрепле-
нию национальных ценностей, национального достоинства, межнациональ-
ного взаимодействия во благо национальных и государственных задач – те 
направления деятельности, которые армянские региональные диаспоральные 
организации должны перед собой ставить. 

Таким образом, полученные данные отражают высокую степень интегри-
рованности донских армян в региональный и российский социумы. Идентич-
ность донских армян является многосоставной и гибридной, включая черты 
как армянской, так и российской идентичностей. Традиционные донские ар-
мяне принадлежат как российской, так и армянской культурам одновремен-
но. Сложным является вопрос о перспективах устойчивости этнокультурной 
специфики нахичеванских донских армян, риски ассимиляции связаны с про-
должающимся процессом все более активного использования русского языка, 
ростом межнациональных браков и влиянием русскоязычной культуры. Не-
обходимо учитывать позитивное влияние тех акторов, которые способствуют 
разрешению проблемы устойчивого воспроизводства этнокультурной специ-
фики донских армян. Стратегическая цель современной России – формирова-
ние многоэтничной гражданской нации, а оптимальной стратегией развития 
многонациональных государств является формирование множественных вза-
имодополняющих идентичностей граждан в рамках единого государственно-
го сообщества.

Излагаемые в коллективной монографии тематические направления, про-
блемы и вопросы являются крайне перспективными, и потому будут изучать-
ся и в будущем. Соответственно, хотелось бы предложить дополнить количе-
ственные исследования качественными, с тем чтобы понять глубинные при-
чины выявленного положения дел. Кроме того, представляется актуальным 
дополнение изученных вопросов не менее важными, но способными обеспе-
чить более целостную картину ситуации. Так, в монографии приводятся ре-
зультаты проведенных социологических исследований по потенциалу межэт-
нической напряженности и конфликта в регионе (с. 150–154); в дальнейшем 



ГУМАНИТАРИЙ ЮГА РОССИИ
2023 Том 12  № 2 (60)

HUMANITIES OF THE SOUTH OF RUSSIA
2023 Vol. 12  N 2 (60)

145

было бы интересно выявить конфликтный потенциал и внутри армянской 
диаспоры региона, в частности, на уровне городских и сельских жителей, 
диаспоральных организаций, других сегментов. Выявление и преодоление 
подобных противоречий и рисков может существенно способствовать объе-
динению усилий региональных диаспоральных организаций и населения по 
обеспечению интересов армянского населения, а также армянко-российских 
взаимоотношений. 

С методологической точки зрения в дальнейших исследованиях видится 
желательным кореллирование полученных результатов, в частности, с вос-
приятием респондентами (армянами Юга России) роли Армении и их отно-
шениями с Арменией как фактором национальной идентичности. Так как 
степень интенсивности связей армян диаспоры с Армений может определять 
также степень их причастности к национальной идентичности и ее гибрид-
ным формам, воздействовать на внутридиаспоральные связи и отношения, 
и наоборот, роль диаспоральных структур может в определенной степени 
способствовать взаимосвязи и взаимодействию армян диаспоры с Армени-
ей, крайне важно проследить и охарактеризовать данную функциональную 
взаимосвязь на примере армян Юга России как представителей одной из ста-
рейших и вместе с тем разноуровневых армянских общин. Об этом, а также 
других вопросах надеемся подискутировать с авторами лично, и в этом смыс-
ле изданная книга – прекрасный повод для дальнейшего сотрудничества.
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QUALIFYING ATTRIBUTES 
OF SCIENTIFIC CONSISTENCY 

OF A DISSERTATION: 
THE PRESENCE 

OF INTERNAL UNITY

Тип статьи в журнале – научная

Цель исследования: определить алгоритм 
работы над диссертацией для соискателя и 
одновременно разработать в соответствии 
с квалификационным признаком «наличие 
внутреннего единства» формулу проверки 
ее научной состоятельности.

Методологическую базу исследования со-
ставили два теоретических подхода: обще-
научная модель социального исследования, 
разработанная А. В. Лубским (идея методо-
логического конструкта и деление научного 
поиска на логически завершенные фрагмен-
ты), и концепция П. Лазарсфелда о типоло-
гических операциях.

Результаты исследования. Разработан 
модульно-алгоритмический подход, вклю-
чающий в себя пять основных модулей 
и пошаговые алгоритмы научной работы 
соискателя, которые можно использовать 
для достижения соответствия текста дис-
сертации квалификационному признаку 
«наличие внутреннего единства». С одной 

Objective of the study: to determine the algo-
rithm of work on the dissertation for the ap-
plicant and, at the same time, to develop, in 
accordance with the qualification feature “the 
presence of internal unity”, a formula for ver-
ifying its scientific viability.

The methodological basis of the research con-
sisted of two theoretical approaches: the general 
scientific model of social research developed by 
A. V. Lubsky (the idea of a methodological con-
struct and the division of scientific search into 
logically completed fragments) and P. Lazars-
feld’s concept of typological operations.

Research results. A modular algorithmic ap-
proach has been developed, which includes five 
main modules and step-by-step algorithms of 
the applicant’s scientific work, which can be 
used to achieve compliance of the dissertation 
text with the qualification attribute “the pres-
ence of internal unity”. On the one hand, it is 
a methodological tool for the applicant, since it 
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стороны, он является методическим инстру-
ментом для соискателя, поскольку обеспе-
чивает пошаговую инструкцию при работе 
с текстом диссертации. С другой стороны, 
применение модульно-алгоритмического 
подхода даст возможность разработать оце-
ночный профиль диссертации, чтобы сни-
зить элемент субъективности в процессе 
осуществления ее экспертизы рецензента-
ми и оппонентами.

Перспективы исследования. Анализ ква-
лификационного признака «наличие вну-
треннего единства» является первым ша-
гом, за которым последует изучение трех 
других формальных индикаторов оценки 
состоятельности диссертации: решение на-
учной задачи, наличие научной новизны, 
предложение практических рекомендаций.

Ключевые слова: диссертация; квалифика-
ционные признаки; внутреннее единство; 
модульно-алгоритмический подход; мето-
дология; эмпирический индикатор; опера-
ционализация.

provides step-by-step instructions when work-
ing with the text of the dissertation. On the other 
hand, the use of a modular algorithmic approach 
will make it possible to develop an evaluation 
profile of the dissertation in order to reduce the 
element of subjectivity in the process of its ex-
amination by reviewers and opponents.

Prospects of the study. The analysis of the qual-
ification attribute “the presence of internal uni-
ty” is the first step, followed by the study of three 
other formal indicators of the assessment of the 
viability of the thesis: the solution of a scientific 
problem, the presence of scientific novelty, the 
proposal of practical recommendations.

Keywords: dissertation; qualification features; 
internal unity; modular-algorithmic approach; 
methodology; empirical indicator; operational-
ization.

Введение
Текст нашей статьи хотелось бы начать с постановки банального 

вопроса: «что такое диссертация?». Его банальность определяется наличием 
давней научной традиции и кажущейся избыточностью каких-либо новых 
решений. В самом деле, защиты диссертаций проводятся уже не первый 
год и процесс их проведения подчинен строгим правилам: материальным 
и процессуальным. Да и сами правила появились не в одночасье, а стали 
результатом осмысления уже сложившегося опыта. Есть множество 
научных работ, в которых даются определения диссертации (Громыко, 
2016; Диссертация... 2017). Однако внимательное изучение образовавшегося 
дискурса показало, что в основном труды о диссертационном творчестве 
обращены к соискателю ученой степени и нацелены на разъяснение методики 
написания текста. Само же представление о диссертации позиционируется 
как нечто всем уже хорошо знакомое, что не требует детализации и специаль-
ных разъяснений. Фактически все научные работы по проблематике сводятся 
к одному основанию, которое можно определить примерно следующим 
образом: диссертация – это научно-квалификационная работа, написанная 
для получения ученой степени. Применяя его к сложившейся социальной 
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практике, нетрудно прийти к умозаключению, что диссертация пишется 
по общеизвестным научным правилам и оценивается по предзаданным в 
нормативных документах квалификационным требованиям. 

Но если это так, то закономерно поставить другой вопрос: понимает ли 
соискатель «общеизвестные научные правила» и читает ли он нормативные 
положения, в которых отражены квалификационные требования? Сомнева-
емся, невзирая на доступность работ по методологии, где детально распи-
саны межотраслевые правила научной деятельности, и открытый характер 
доступа всех нормативных положений ВАК РФ. Сомнения вызваны невысо-
ким качеством подавляющего большинства работ, которые сейчас поступа-
ют в диссертационные советы. Следовательно, соискатель, в лучшем случае, 
примерно знает, как он должен писать диссертацию, но имеет смутное пред-
ставление о том, что он пишет. Это становится источником многочисленных 
проблем для действующих диссертационных советов, столкнувшихся с де-
фицитом действительно качественных работ.

Вернемся к каноническому определению диссертации как научно-квали-
фикационной работы. Оспаривать содержательный стержень этой дефини-
ции мы не считаем возможным. Однако необходимость сделать системную 
оценку диссертации как жанра научной деятельности давно уже назрела.  
И сделать это нужно на стыке уточнения ее научной и квалификационной 
составляющих. В связи с этим, авторы ставят перед собой цель написать цикл 
работ, в которых последовательно будут раскрыты заявленные в нормативных 
документах квалификационные признаки диссертации. В Положении ВАК 
РФ О присуждении ученых степеней (п.п. 9 и 10) их формулируется всего че-
тыре: 1) решение научной задачи; 2) предложение практических рекоменда-
ций; 3) наличие внутреннего единства; 4) обеспечение прироста научных зна-
ний. Стало быть, отталкиваясь от объекта исследования (квалификационные 
признаки научной состоятельности диссертации), в планах авторов написать 
четыре статьи. Итогом данного проекта станет пятая статья, где будет сделан 
общий синтез достигнутых результатов и на этом основании дано итоговое 
определение диссертации как научно-квалификационной работы. 

Что касается текста данной статьи, то ее задача сужается в рамках уже 
заявленного в титуле. Рабочая формулировка может быть следующей: опре-
делить алгоритм работы над диссертацией для соискателя и одновременно 
разработать в соответствии с квалификационным признаком «наличие вну-
треннего единства» формулу проверки ее научной состоятельности. Подоб-
ный подход проистекает от идеи, в соответствии с которой должны приме-
няться единые критерии, как при создании текста диссертации, так и для ее 
оценки специалистами. Таким образом, наша статья адресуется соискателям 
ученой степени, научным руководителям и рецензентам, определяющим со-
ответствие диссертации научно-квалификационным требованиям.
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Анализ литературы
Установление внутреннего единства – это наиболее сложная задача из 

всех решаемых в процессе написания и экспертизы диссертационного тек-
ста. Тем более вызывает недоумение, что в науке данный аспект в значитель-
ной степени остался за кадром интересов исследователей. Мы не имеем в 
виду общенаучные требования к обеспечению внутреннего единства. Здесь 
научная традиция представлена самыми разнообразными именами и подхо-
дами, уходящими корнями еще в аристотелевскую традицию (Аристотель, 
1939; Аристотель, 2018). Искомый квалифицированный признак сформули-
рован на базе более общих требований, лежащих в основе создания научной 
работы любого жанра. И среди ученых давно уже сложилось ясное понима-
ние того, за счет каких ресурсов может быть обеспечено искомое внутреннее 
единство. При всем многообразии теорий и концепций все их можно объеди-
нить в две основные группы. В одной внутреннее единство концептуально 
обеспечивается посредством соблюдения общенаучных принципов постро-
ения текста (Текст... 2011); в другой – благодаря выработке системной связи 
между теорией и практикой (Константинов, Марахов, 1981; Степин, 2006). 
В первом случае речь идет об универсальных категориях научности, приме-
нимых абсолютно ко всем исследованиям (включая сугубо теоретические), 
а также значимые на любом этапе исследовательской работы. Во втором в 
научных трудах ставится специальная задача, ориентированная на частный 
случай поиска взаимосвязи между теоретико-методологическим и эмпириче-
ским разделами.

Выработанные в науке правила, обеспечивающие внутреннее 
единство научного исследования, могут стать основой для написания и 
диссертационного текста. Однако диссертация, как научный жанр, имеет 
свои особенности в силу квалификационного характера данной работы. 
Если в эссе, научных статьях, трактатах и даже монографиях принята 
известная свобода творчества, то в диссертациях практически каждый 
шаг соискателя ученой степени должен соизмеряться с достижением 
некоего промежуточного результата, необходимость которого прописана 
в нормативных документах (сформулировать объект, определить предмет, 
поставить цель и т.п.). Следовательно, обеспечение внутреннего единства 
в диссертации задача более сложная, требующая отдельного к себе обра-
щения. Между тем, специально для диссертационных исследований дан-
ный квалификационный признак практически не разрабатывался. Некото-
рое исключение составляют работы С. Г. Селеткова, который в ряде сво-
их трудов выносит эту проблематику на отдельное рассмотрение. Ученый 
отмечает, что внутреннее единство предполагает согласованность всех 
теоретико-методологических, методических аспектов, а также общую 
завершенность диссертации с наличием системных взаимосвязей между 
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постановкой проблемы, целью, задачами и гипотезой (Селетков, 2023). 
Лексеме «согласованность» С. Г. Селетков придает научное звучание, 
трансформируя ее в термин «итерационность». По его мнению, внутрен-
нее единство обеспечивается постоянным возвратом, «итерационностью» 
от одного фрагмента текста к другому. «Возвраты при формулировании 
конструктов, как отмечалось, обусловлены необходимостью согласования 
их содержания, поскольку содержание каждого последующего конструкта 
должно соответствовать всем предыдущим конструктам» (Селетков, 2014.  
С. 172). Нетрудно понять, что в подобной интерпретации внутреннее единство 
обеспечивается за счет последовательного самоконтроля и рефлексии, 
помноженных на систематическое совершенствование текста диссертации. 

С общим тезисом С. Г. Селеткова о перманентном самоконтроле и 
самодисциплине мы, безусловно, согласны. Однако одной лишь декларацией 
«итерационности» проблему обеспечения внутреннего единства не решить.  
В каждой отрасли наук должна быть представлена детализированная 
программа решения, составленная с учетом отраслевых особенностей 
отдельных наук. Такая необходимость имеется и для социологии.

Методология исследования
Методологически представленная статья выстроена на двух теоретиче-

ских подходах. 
К первому относится общенаучная модель социального исследования, раз-

работанная А. В. Лубским (Лубский, 2017). Из нее взяты, в первую очередь, две 
идеи: концепция методологического конструкта и деление научного поиска на 
логически завершенные фрагменты. Ко второму – концепция П. Лазарсфелда о 
типологических операциях (Lazarsfeld, 1993), выработанная в границах более 
универсального операционалистского подхода (Bridgman, 1927).

Перед представлением авторской концепции дадим несколько уточняю-
щих характеристик объекту исследования – квалификационным признакам 
научной состоятельности диссертации. 

Они имеют двойную природу. С одной стороны, квалификационный 
признак есть формальное указание на то, какому критерию должна соответ-
ствовать диссертация. Иными словами, это своего рода формально-правовой 
индикатор состоятельности текста. Присуждение ученой степени является 
юридическим фактом, порождающим определенные правоотношения. Со-
искатель получает диплом кандидата (доктора) наук, приобретает право на 
занятие более высоких должностей, совершение юридически значимых дей-
ствий и т.п. Это, в целом, связано с ростом его социального статуса. И чтобы 
он имел под собой соответствующие основания, под порядок оценки диссер-
тации возводится законодательно формализованный фундамент. Задача экс-
перта установить в тексте наличие каждого из четырех квалификационных 
признаков, заявленных в Положении о присуждении ученых степеней.
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С другой стороны, процедуру определения состоятельности диссертации 
нельзя рассматривать как сугубо формализованный акт. Если бы это было 
так, то диссертации по социологии вместо социологов оценивали бы юри-
сты. Безусловно, квалификационный признак имеет юридическую природу. 
И, в первую очередь, по причине того, что он является правовой нормой, 
порождающей правовые отношения. Но за юридической оболочкой заклю-
чено нечто большее, чем просто правовой индикатор. Нельзя по формаль-
ным признакам устанавливать наличие внутреннего единства и других нор-
мативных требований. Диссертация есть не свод законов, а научный текст. 
Поэтому решение может принять лишь субъект, обладающий специальными 
компетенциями. То есть – ученый. Для исполнения данной обязанности ему 
вменяется обладание общими и отраслевыми познаниями, а также высокий 
уровень компетентности по теме оцениваемой диссертации. Качество прово-
димой экспертизы на предмет соответствия любому из четырех квалифика-
ционных признаков находится в прямой зависимости от профессиональной 
состоятельности ученого.

Исходя из сказанного следует, что разделение диссертации на два аспек-
та – научный и квалификационный, имеет условное значение и вызвано ис-
ключительно необходимостью формально-юридической фиксации критериев 
ее оценки. Все заявленные квалификационные признаки являются квинтэс-
сенцией научности и создают перед научным сообществом вызов проверке 
его профессиональной субъектности.

Результаты исследования
Делая анализ научной литературы, мы пришли к умозаключению, в со-

ответствии с которым внутреннее единство обеспечивается либо благодаря 
следованию общенаучным требованиям и принципам, либо с помощью ак-
тивизированной рефлексии по выполнению квалификационных требований 
написания текста диссертации. 

Первому аспекту нет смысла уделять слишком много времени. Он под-
робнейшим образом расписан в научной литературе через категории «законы 
логики», «научная достоверность», «профессиональная культура исследова-
теля», «принципы научности», «научные категории», «законы мышления» и 
т.п. Перечисленные понятия имеют межотраслевую природу, хорошо разрабо-
таны учеными, представлены во многочисленных публикациях, а аспиранты 
дополнительно могут ознакомиться с ними  в учебном курсе «Методология 
научно-исследовательской деятельности», который включен в базовую про-
грамму их подготовки. Что касается нашего отношения к указанным выше 
категориям, то мы придерживаемся классической модели научного познания, 
основанной на установках получения объективного знания о социальной ре-
альности при условии корректного применения научного инструментария и 
строгого соблюдения правил научной деятельности (Лебедев, 2019). Поэтому 
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нацеленность на обеспечение внутреннего единства диссертации дополни-
тельно рассматриваем как ориентацию на принцип объективности познания. 
Что касается второго аспекта рассмотренного дискурса, то тезис, вокруг ко-
торого мы будем разворачивать нашу концепцию, может быть сформулиро-
ван традиционно. Речь идет о создании модели диссертации, в которой вну-
треннее единство обеспечивается за счет единства теории и практики.

Обеспечение связи между теоретико-методологическим и эмпирическим 
разделами диссертации следует признать наиболее актуальной трудностью 
для построения диссертационного текста. Чаще всего, соискателю не удается 
решить эту проблему, и в процессе экспертизы диссертации данный аспект 
становится предметом особенно острого обсуждения. 

Важно понимать, что частными рекомендациями структурное единство 
текста не обеспечить. Требуется системный метод, отражающий образ оп-
тимальной диссертации и одновременно формализованные индикаторы ее 
проверки. Такими свойствами обладает модульно-алгоритмический подход. 
Его основная идея состоит в дифференциации процесса работы над диссер-
тацией на логически завершенные фрагменты, объединенные общим иссле-
довательским замыслом. Логически завершенные фрагменты – это модули, 
в которых решаются промежуточные задачи. Решение задачи одного модуля 
является условием перехода к другому. В диссертации, таким образом, нет 
ничего лишнего, нет главного или второстепенного. Каждое предложение и 
даже каждое слово должны работать на решение той задачи, которая акту-
альна в данном модуле. А главным является именно тот аспект проблемы, 
который решается в конкретный момент. Образно говоря, диссертацию мож-
но отождествить с техническим прибором, где нет второстепенных деталей. 
Общий исследовательский замысел основывается на авторской концепции 
соискателя, которая частично разрабатывается до начала работы над текстом 
диссертации, а приобретает свои законченные формы в процессе завершения 
работы над первой (теоретико-методологической) главой диссертации. Нали-
чие концептуального замысла позволяет обеспечить внутреннюю взаимос-
вязь между всеми модулями. 

В науке сложилось разное понимание алгоритма. Но согласно классиче-
скому определению «под алгоритмом понимают точное предписание о вы-
полнении в определенном порядке некоторой системы операций для решения 
всех задач некоторого данного типа» (Русяева, 2014). В содержательном пла-
не значение алгоритма состоит в том, чтобы выработать системную последо-
вательность действий для решения однотипных задач. Предполагается, что 
эта последовательность имеет универсальное значение и может быть успеш-
но реализована всеми субъектами, вовлеченными в процесс достижения об-
щего результата. Возможность применения алгоритма к процессу написания 
и оценки диссертации связывается с самой природой научного мышления, 
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основанной на законах логики и имеющей детерминистский характер. Прин-
цип детерминизма – это базовый принцип построения любого алгоритма. 
При этом речь идет не об универсальном детерминизме, а о вероятностном, 
сложившемся в рамках неклассической парадигмы середины XX века (Кара-
ко, 2009). Он предполагает не обязательность, а вероятность достижения ре-
зультата в силу воздействия не учитываемых в алгоритме случайностей (Бу-
грова, 2013). Таковых в диссертационном творчестве может быть много: от 
случайности появления самого соискателя, не способного к научной деятель-
ности, до принципиальной несовместимости определенного типа мышления 
для работы с предлагаемым модульно-алгоритмическим подходом. Исходя 
из этого нетрудно заключить, что какого-либо универсального алгоритма для 
написания диссертации быть не может. Следовательно, представленная ниже 
модель не претендует на статус единственно правильной. 

В нашем понимании диссертации состоит из пяти базовых модулей. Схе-
матично их последовательность показана следующим образом: 

Рисунок. Базовые модули диссертации

Первый модуль – концепция как замысел. В готовой диссертации это 
примерно первая половина «Введения». Цель первого модуля состоит в том, 
чтобы разработать концепцию диссертации в форме замысла. Концепция, 
во-первых, сама должна обладать внутренним единством, во-вторых, обеспе-
чивать возможность диссертанту самостоятельно осуществлять качествен-
ную рефлексию на предмет того, чтобы создаваемый им текст не рассыпался 
на бессвязные фрагменты. Структурно он состоит из следующих компонентов 
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диссертации: тема, объект и предмет исследования, степень разработанности 
научной литературы, актуальность, цель, методологическая база, задачи, ги-
потеза. Упоминание дано в последовательности, которая должна соблюдаться 
для достижения цели первого модуля. 

При работе над созданием концепции одна из приоритетных задач – обе-
спечение ее целостности. Для этого мы разработали определенный алгоритм 
в виде строгой последовательности операций с представленными выше по-
нятиями. 

Первый шаг алгоритма направлен на формулировку социальной пробле-
мы. Диссертация должна нести в себе потенциал утилитарной полезности. 
Именно этот аспект, помимо желания получить ученую степень, способен 
стать сильнейшей мотивацией к написанию работы. Он задает смысл иссле-
дованию и обеспечивает соискателя необходимым ресурсом оценивать на 
любом этапе работы в том ли направлении, которое было определено изна-
чально, движется его исследование. Возможность видеть ориентир для дви-
жения вперед – необходимое условие, обеспечивающее внутреннее единство. 

Второе действие – определиться с рабочим вариантом темы. В работах 
т.н. малого жанра (тезисы, статья) титул научной работы, как правило, отра-
жает предмет исследования. Относительно диссертации не всё так просто. 
Здесь имеется нелинейная абсорбция объекта, предмета, гипотезы и соци-
альной проблемы. Поэтому тема вначале формулируется ориентировочно, но 
так, чтобы из нее можно было вывести объект исследования. 

Определение объекта – это третий шаг алгоритма. Поскольку объект тра-
диционно интерпретируется как часть социальной реальности, находящаяся 
в сфере когнитивных интересов исследователя, его четкое и однозначное уяс-
нение является важнейшим после заявленной социальной проблемы шагом 
в построении концепции. Когда началась стадия работы над текстом, объект 
менять крайне нежелательно, поскольку это может разрушить внутреннюю 
стройность замысла всего исследования.

Определившись с объектом, далее логично было бы сформулировать 
предмет исследования. Однако мы предлагаем пока ограничиться гипотети-
ческим определением, связав его с темой, социальной проблемой и объек-
том. Более правильным было бы вернуться к социальной проблеме, чтобы 
установить ее обоснованность. Это важно, т.к. проблема не должна быть на-
думанной. Это можно сделать, детально описав степень разработанности на-
учной литературы. Данный (четвертый) шаг алгоритма, следует привязать к 
объекту исследования, т.к. он пока является единственным твердым знанием 
в концепции. Переход к анализу научной литературы важен по нескольким 
основаниям. Во-первых, нужно подтвердить значимость социальной пробле-
мы. Именно этим объясняется необходимость возврата к этому аспекту. Дис-
сертанту следует обстоятельно изучить весь (по возможности) сложившийся 
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дискурс вокруг объекта исследования. Если социальная проблема решена не 
удовлетворительно или вообще не решалась в конкретной отрасли наук, а 
чтение источников подтверждают ее значимость, то заявленная проблематика 
не просто актуальна, но имеет еще и научный ракурс актуальности. Во-вто-
рых, исследование дискурса позволит соискателю создать теоретическую мо-
дель объекта исследования. Он увидит его разные ракурсы через выработан-
ные в науке концепции и подходы. И, наконец, в-третьих, структурированное 
знание объекта исследования даст возможность более четко сформулировать 
собственный предмет исследования, сопряженный с выявленной социаль-
ной проблемой. Определение предмета исследования – важнейший результат 
установления степени научной разработанности. Это пятый шаг алгоритма.

Завершив все операции по работе с научной литературой, следует на ос-
нове представленной ранее социальной проблемы (первый шаг алгоритма) 
оформить в завершенном виде актуальность исследования. 

Итак, на этом этапе у нас имеются тема, актуальность, объект, неструкту-
рированный предмет исследования, степень разработанности научной лите-
ратуры. Следующий шаг – постановка цели. Цель мы понимаем как желаемый 
результат, отражающий в себе социальную полезность и обладающий потен-
циалом решения социальной проблемы. Такой подход к ее интерпретации, 
как нетрудно заметить, подчеркивает внутреннее единство цели с другими 
компонентами концепции. Однако определить ее в подобном качестве, фак-
тически не приступив к исследованию, крайне затруднительно. Стало быть, 
в последующим она может подлежать некоторым корректировкам и пока не 
может считаться окончательно поставленной. 

Седьмой шаг алгоритма – определение методологических оснований. 
При отсутствии прописанной первой главы невозможно установить, какие 
подходы будут применяться и, самое главное, на решение каких задач они 
могут быть нацелены. Поэтому в первом модуле можно подумать лишь над 
ориентировочным перечнем ученых, чьи теоретические изыскания могли бы 
быть полезными при написании диссертации.

Из перечисленных компонентов концепции ничего не было сказано о за-
дачах и гипотезе. Это не случайно. Задачи можно определить лишь в том 
случае, когда структурирован предмет исследования. Однако к этому этапу 
работы соискатель, как подсказывает наш личный опыт, еще не готов. Невзи-
рая на сказанное, уже разработанные части концепции позволяют перейти ко 
второму модулю и решать актуальные именно для него задачи.

Второй модуль – теоретико-методологические основания. Особен-
ность данного модуля заключается в том, что он по некоторым позициям пи-
шется симметрично с первым модулем. Например, параграф 1.1 диссертации 
мы рекомендуем делать одновременно со степенью разработанности научной 
литературы из «Введения», поскольку они решают одинаковые задачи. И, тем 
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не менее, по целям эти модули отличаются. Цель второго модуля – разработка 
методологического конструкта. 

Необходимость методологии очевидна. Она образует теоретический, а по 
сути – научный фундамент диссертации. Без нее эмпирическая часть с высо-
кой степенью вероятность превратится в опрос общественного мнения. Меж-
ду тем среди социологов довольно часто встречаются две противоположные 
точки зрения, согласно которым приоритет отдается либо теоретическому, 
либо эмпирическому разделам диссертационной работы. Подобные позиции 
расшатывают внутреннее единство диссертации.

Указанные стили работы над диссертационными текстами можно квали-
фицировать как нищету теории и убогость практики. Каждая из заявленных 
проблем имеет свои истоки. 

В основе «нищеты теории» лежат две причины: уверенность соискателя 
в ненужности использования эвристических возможностей методологии или 
неумение ими пользоваться. Первая, очевидно, задается ошибочной позици-
ей научного руководителя; вторая является следствием низкого профессио-
нального мастерства и исследовательской культуры самого соискателя.

Ненужность методологии. Необходимость методологии установлена 
формальными требованиями. Следовательно, просто отказаться от теории в 
диссертации нельзя. Поэтому теоретический раздел прописывается, но ими-
тационно, как исполнение ненужной и избыточной обязанности. Отчасти та-
кой подход обоснован, если речь идет о маститом ученом, который много лет 
занимается разработкой одной и той же темы (группы родственных тем). Но 
он совершенно неприменим к молодым ученым, большая часть из которых, 
поступив в аспирантуру, не имеет представления даже о теме собственного 
исследования, а кроме того, лишена базовой социологической подготовки. 
Теория необходима для разработки внутренне непротиворечивой концепции, 
авторского категориального аппарата, определения эмпирических индикато-
ров. Отказ от нее становится источником потери единого исследовательского 
замысла. Не связав теоретический и эмпирический разделы общими компо-
нентами авторской концепции, не определив через эмпирические индикато-
ры структуру предмета и социологические инструменты для его исследова-
ния, соискатель неизбежно возведет барьер между теоретическим и эмпири-
ческим разделами диссертации. 

Неумение пользоваться эвристическими возможностями методоло-
гии. Сознательный отказ от теории встречается редко. Как правило, соиска-
тели добросовестно стараются подвести теоретическое основание под свои 
идеи, понимая, пусть даже поверхностно, равноценность теории и практики. 
Однако одного понимания для написания качественной диссертации оказы-
вается явно недостаточно. Надлежит овладеть определенным уровнем про-
фессиональной культуры и мастерства. Опыт оценки диссертаций показыва-
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ет, что самым слабым местом соискателей является работа над методологиче-
скими основами исследования. Рассмотрим две наиболее распространенные 
ошибки, допускаемые соискателями в этой части диссертации. 

1. Отождествление методологии с «поминальником» известных теорети-
ков. В процессе экспертизы диссертаций возникает стойкое убеждение, что 
соискатели относятся к разделу «методологические основания» как к месту в 
тексте, где главная задача состоит в демонстрации образованности. Именно 
так следует интерпретировать то, что под методологией понимается перечис-
ление и описание в отрыве от предмета исследования всех тех социологов, 
имена которых хоть о чем-то говорят автору диссертации. Между тем, основ-
ная задача методологии состоит в том, чтобы выстраиваемый соискателем 
категориальный аппарат обладал непротиворечивым единством, а последу-
ющая аналитика эмпирических данных не превратилась в опрос обществен-
ного мнения. 

2. Использование не совместимых теорий для решения одного рода ис-
следовательских задач. Данная ошибка может быть охарактеризована как 
типичная. Она становится результатом того, что молодой ученый пытается 
построить многомерный методологический конструкт. Но, не имея глубоких 
познаний собственно в самих теориях и не обладая навыками их применения 
в качестве когнитивных инструментов, т.н. называемые многомерные кон-
структы он превращает в эклектичный набор социологических концепций. 
Результат таких попыток – отсутствие как самого конструкта, так и реально 
работающей на достижение цели методологии. Есть определенные правила 
отбора теоретических подходов. Например, нельзя изучая социальные инсти-
туты применять деятельностный подход. Или, наоборот, исследуя профес-
сиональную деятельность обращаться к институциональному подходу. Еще 
одна ошибка происходит от того, что диссертанты скрещивают антагони-
стичные по своей направленности парадигмы: структурный функционализм 
с постмодернизмом, феноменологию с неопозитивизмом, неоинституциона-
лизм с герменевтикой и т.п. В таких случаях авторы ничуть не сомневаясь 
«опираются» одновременно на Ж.-Ф. Лиотара и Р. Мертона, Б. Рассела и  
А. Шюца, Д. Норта и Э. Гуссерля, между которыми сложно найти что-то об-
щее, поскольку их теории строились на началах полемики и противодействия. 
В реальности же, как правило, у соискателя просто отсутствует работающая 
методология, а та, что имеется, декларирована в имитационном формате и 
никаких задач не решает.

Эмпирики, работая над текстом диссертации, основную свою миссию 
видят в изучении «реальной» жизни, перенося акцент на полевые исследо-
вания, которые считают главными. Но, не реализовав качественно все ис-
следовательские процедуры, которые необходимо сделать в теоретическом 
разделе (выстраивание методологических оснований, создание авторского 
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категориального аппарата, определение эмпирических индикаторов), трудно 
рассчитывать на качественные результаты от исследования «в поле». Его итог 
читается заранее: автор окажется способным лишь на замер общественного 
мнения, пройдя вместо глубокой аналитики по поверхности той самой ре-
альной жизни, которую, как ему кажется, он призван изучать. Причина этого 
очевидна и состоит в том, что эмпирическая работа идет изолированно от 
теоретического раздела диссертации. Большинство таких соискателей про-
писывают методологическую часть уже после завершения эмпирического 
раздела. Именно это приводит к тому, что между введением, теоретической и 
эмпирической частями нет ничего общего. В итоге диссертация не содержит 
внутреннего единства по всем основным структурным элементам текста. 

«Убогость практики» как негативный финал диссертационного творче-
ства в подробном анализе не нуждается. Ограничимся лишь рядом суждений. 

Сторонники теоретической доминанты крайне редко проводят авторские 
исследования, обращаясь к вторичным (как они их понимают) данным. Ос-
новной их аргумент состоит в том, что молодому соискателю крайне сложно 
провести собственными усилиями репрезентативное эмпирическое исследо-
вание. Подобное суждение, впрочем, грешит лукавством. Соискатель впол-
не способен из широкого спектра социологических методов взять те из них, 
которые окажутся для него подъемными. Дело даже не столько в методах, 
сколько в авторском предмете исследования. А вот его то как раз автор вы-
бирает самостоятельно, и выбор надо делать таким образом, чтобы на защи-
те не пришлось оправдываться в сложности решаемых задач. Кроме того, в 
настоящее время значительная часть соискателей ученой степени являются 
участниками самых разных научных коллективов, проводящих исследования 
по грантам, государственным заданиям и т.п. Потенциал таких коллабораций 
в диссертационном творчестве практически не используется. Хотя формаль-
ные правила обязывают привлекать в научные группы молодых ученых. Так-
же не стоит преувеличивать значимость принципа репрезентативности ре-
зультатов полевых исследований для диссертационных работ. Куда большее 
значение имеет овладение соответствующими компетенциями в виде разра-
ботки программы исследования, применения конкретных методов, овладения 
навыками обработки данных и т.п. И, наконец, имеется устойчивое заблу-
ждение о легкой доступности вторичных данных. Едва ли это соответствует 
действительности. Под вторичными данными принято понимать исследова-
тельские базы, находящиеся либо в открытом доступе, либо заимствованные 
по личным связям. Поэтому найти их в подходящем объеме и так, чтобы они 
подходили к авторскому предмету исследования, задача крайне непростая. 
Да их и редко кто ищет. Сторонники теоретической доминанты стараются ка-
чественно прописать первый раздел диссертации, а второй – эмпирический, 
создается как эклектичная смесь из теории и практики, нередко слабо свя-
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занной с теоретико-методологическим разделом работы. В итоге диссертация 
получается написанной лишь наполовину, хотя внешнее подобие завешенно-
го диссертационного текста у нее имеется. Но у работы подобного толка низ-
кий уровень научной ценности (если, конечно, такая диссертация не создана 
будущим гением-теоретиком) и практически полное отсутствие социального 
смысла, т.к. в ней не решаются социально значимые задачи и нет практиче-
ских рекомендаций.

Обе заявленные проблемы, «нищета теории» и «убогость практики», ста-
новятся причиной недостижения в диссертации квалификационного призна-
ка «внутреннее единство». 

Построение методологического конструкта основывается на идее рав-
новесного значения теоретической и эмпирической частей диссертации. 
Указанное понятие было введено в научный оборот А. В. Лубским. У него 
есть несколько определений данного термина, но наиболее удачным считаем 
следующее: «Методологический конструкт мультидисциплинарного социо-
логического исследования представляет собой когнитивную модель рацио-
нально-проектного содержания, задающую его предметное поле, стратегию, 
способы и методы решения научно-исследовательских задач» (Патриотизм... 
2018. С. 14). Нетрудно заметить, что представление о методологическом 
конструкте у А. В. Лубского имеет общенаучную (философскую) природу. 
Адаптируя его к предметным особенностям социологии, выведем несколько 
обязательных действий, которые направлены на решение задач, обязательных 
для диссертации по социологии. 

Первый шаг алгоритма второго модуля – выбрать теоретический под-
ход, или, как часто принято говорить, методологию. Ее функциональная не-
обходимость состоит в расширении интеллектуальных возможностей для 
корректной работы с понятиями. В социологии один и тот же термин может 
иметь десятки различных толкований. Чтобы избежать терминологической 
и содержательной эклектики, используется познавательный ресурс опреде-
ленной теории. Выбранный подход не только отвечает на вопрос «как будет 
изучаться?» предмет диссертационной работы, но и одновременно содержит 
в себе уже сложившуюся традицию изучения, которая неизбежно поставит 
соискателя в жесткие рамки когнитивных возможностей. В принципе, мы не 
против использования нескольких подходов, но их применение должно быть 
обосновано четким указанием на то, какой класс задач они помогут решить. 
И сделать это необходимо в начальной стадии построения методологического 
конструкта, а также максимально кратко, не подменяя теоретическую работу 
наукообразными рассуждениями обо всех подряд достижениях в сфере тео-
ретической социологии. Описывая применение методологии, следует прин-
ципиально отказаться от пустых деклараций и ничего не значащих формули-
ровок. Прежде всего, нужно помнить, что теоретический потенциал выбран-
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ного подхода раскрывается через присущий ему строй базовых понятий. 
Следовательно, нужно обратиться к выработанному в заявляемой теории 
категориальному аппарату и подумать над тем, каким образом его можно 
встроить в собственную концепцию и, что не менее важно, как он может 
быть использован в последующем при анализе данных в эмпирической ча-
сти работы. 

Второй шаг алгоритма – операционализация понятий. Операционализа-
цию можно определить как процедуру установления связи между концепци-
ей исследования и эмпирическими методами, необходимыми для изучения 
предметной области диссертации. У операционализации три функции: 1) раз-
работка авторского категориального аппарата (категория – это понятие, отра-
жающее наиболее общие свойства изучаемого предмета), 2) формулировка 
эмпирических индикаторов; 3) выбор социологического инструментария. 
Остановимся более подробно на первой функции.

Сам по себе методологический конструкт создается как инструментарий 
для исследования заявленного предметного поля в диссертации. В связи с 
этим, процесс операционализации фактически представляет собой разработ-
ку структуры предмета исследования, его базовых элементов. Если эту теоре-
тическую процедуру провести по всем правилам, принятым в социологии, то 
в результате операционализации будет обеспечена максимально тесная связь 
между теоретическим и эмпирическим разделами диссертации.

Основной принцип операционализации – движение от объекта к предмету 
на основе редукции. Это означает, что соискателю необходимо провести ряд 
последовательных операций с понятиями, начиная от объекта исследования и 
двигаясь к предмету исследования через категории, постепенно раскрываю-
щие его содержательные признаки. Этот интеллектуальный процесс должен 
быть ориентирован на установление внутренней связи между понятиями. 
Чтобы этого добиться, необходимо выделить универсальные признаки уже в 
объекте исследования, а затем в ходе операционализации встраивать их в те 
понятия, которые по логическому объему отдаляются от объекта и прибли-
жаются к предмету. Отсекая лишнее, мы получим авторский категориальный 
аппарат, обладающий внутренним единством. Результатом операционализа-
ции должна стать формулировка эмпирических индикаторов, сконструиро-
ванных на основе выделенных в процессе операций с понятиями признаков, 
детально характеризующих предмет исследования.

Операционализация реализуется через процедуру проведения операций 
с понятиями. По установившейся традиции в диссертациях (да и в других 
жанрах написания социологических текстов) чаще всего применяется всего 
лишь одна операция – определение, с которой совершенно необоснованно 
отождествляется весь процесс операционализации. Это резко сужает эври-
стические возможности соискателя и неоправданно обедняет результаты по-
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знания. При этом качество таких определений крайне низкое, да и авторски-
ми их едва ли можно назвать. Суть авторского определения состоит не в том, 
чтобы поместить в него весь логический объем понятия или редуцировать 
его до потери узнаваемости с означиваемым аспектом социальности, а во 
включении в него только тех признаков, которые будут содействовать дости-
жению цели и решению поставленных задач. Именно это делает понятие, как 
принято говорить, «рабочим», то есть переносимым с определенной пользой 
из теоретического в практический раздел для аналитики полученных эмпи-
рических данных.

В теории познания выработано несколько способов совершения опера-
ций с понятиями. К основным из них относятся описание, типология, клас-
сификация, обобщение, ограничение, сравнение, деление, определение. Нет 
необходимости использовать все указанные процедуры. Здесь следует руко-
водствоваться принципом целесообразности. Хотя понятие всегда должно 
определяться, делиться и описываться. Также нужно указать на неотъемле-
мое правило: в каждом определении понятия с меньшим объемом признаков 
должны отражаться признаки понятия с большим объемом. То есть в форму-
лировках понятий, характеризующих предмет исследования, нельзя терять 
признаки, выделенные в объекте исследования. Без применения этого прави-
ла операционализация не получится.

Третий шаг алгоритма – определение эмпирических индикаторов. Эмпи-
рический индикатор формулируется как краткий тезис, состоящий из одного 
предложения. Ему следует дать определение и осмыслить как он может быть 
использован в эмпирической работе. Под эмпирическим индикатором мы по-
нимаем количественно измеряемый элемент предмета исследования. Соот-
ветственно, если все элементы сложить вместе, то совокупность эмпириче-
ских индикаторов даст нам целостное и одновременно дифференцированное 
представление о предмете исследования. И если это так, то у нас появятся 
перспективы для осмысленного структурирования заявленной в актуально-
сти социальной проблемы. Следовательно, эмпирический индикатор есть 
не просто структурная компонента предмета исследования, но и своего рода 
граница между теоретическим и практическим разделами диссертации. Поэ-
тому если он сформулирован грамотно и действительно является результатом 
операционализации понятий, а не придуман просто потому, что его наличие 
требует научный руководитель, то именно ему принадлежит роль обеспече-
ния взаимосвязи между теорией и практикой.

Четвертый шаг алгоритма – разработка социологического инструмента-
рия. Решение этой задачи становится возможным благодаря четкому видению 
структуры предмета исследования. Соискателю необходимо определиться с 
тем, какие методы он будет использовать в процессе полевых исследований, 
разработать гайд и опросник, сделать выборку. 
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Пятый шаг алгоритма – финализация авторского замысла. Предыду-
щие четыре шага делались для разработки методологического конструкта. 
Последний, стоящий как бы за рамками модуля, есть фактический возврат 
к концепции, которая не могла быть окончательно оформлена до написания 
теоретической главы.  

Прежде всего, при необходимости нужно внести уточнения в предмет 
исследования и его цель. В дальнейшем делать в них корректировки крайне 
нежелательно, т.к. перед началом проведения эмпирических исследований 
соискатель должен ясно понимать, что он изучает и к каким результатам пла-
нирует прийти.

Далее требуется определить задачи и, вместе с тем, составить оконча-
тельный план диссертационной работы. Ориентиром к разбивке диссертации 
на главы и параграфы служат эмпирические индикаторы. 

И последний не завершенный аспект концепции – изложение гипотезы. 
Гипотеза также должна работать на обеспечение внутреннего единства дис-
сертации. Поэтому прописывается она не только для эмпирического исследо-
вания. По своему внутреннему содержанию она представляет своеобразную 
программу исследования с предположениями, которые нужно будет доказать. 
Гипотеза должна объединять социальную проблему, концепцию, теорети-
ко-методологические основания и эмпирическое исследование. В ней необ-
ходимо подчеркнуть социальную значимость объекта, выявленные проблемы 
в предметном поле и заявить, что предлагаемая идея способствуют решению 
выявленных проблем в предмете исследования.

Третий модуль – измерение и первичная оценка результатов эмпири-
ческого исследования. Третий модуль содержательно отражает вторую главу 
диссертации. Его основная цель – показать масштаб и глубину заявленной 
в концепции социальной проблемы. Все таблицы, графики, гистограммы и 
прочие интеграторы эмпирической информации ориентированы на это. Здесь 
объем текста и императивных рекомендаций пошагового характера снижает-
ся. Достаточно принять во внимание несколько позиций.

Наиболее главный вопрос заключается в структурировании модуля, поис-
ке наиболее оптимальной последовательности шагов алгоритма. 

Говоря о социальной проблеме в целом, обратим внимание на предлага-
емые социологами альтернативы ее изучения. В социологии сложилась два 
основных подхода: системная модель и концепция социокультурного поля. 
Первая вышла из классической (О. Конт, Г. Спенсер, Э. Дюркгейм) и неоклас-
сической (Т. Парсонс, Р. Мертон, Н. Смелзер) парадигм. В рамках системной 
модели социальная проблема рассматривается как наличие дисфункциональ-
ных процессов, разрушающих единство социальной системы (Минина, 1998). 
Теория социокультурного поля применяется, когда требуется оценить роль 
субъекта в социальных процессах (П. Бурдье, П. Штомпка), прежде всего, 
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дефекты их социальной деятельности (Начала практической социологии… 
2001). 

Выбор одного из этих двух подходов будет определять свои правила при 
определении внутренней структуры второй главы.

Что касается структуры внешней, то она прямо или опосредовано произ-
водится от эмпирических индикаторов. Идеальная ситуация, когда эмпириче-
ские индикаторы по названию и по кругу решаемых задач идентичны назва-
ниям параграфов. Но такой стройности в построении текста можно добиться 
далеко не всегда. И не в каждой диссертации такая стройность требуется. 
Однако это не освобождает соискателя от следования правилу структуриро-
вать эмпирическую главу именно на основе полученных индикаторов. Это 
требование обуславливается функцией второй главы –  эмпирическое иссле-
дование заявленного предметного пространства.

Четвертый модуль – социологическая аналитика. Его основная цель – 
выявить истоки социальной проблемы и предложить меры по ее преодоле-
нию. В этой части работы мы видим два основных действия. 

Первый шаг алгоритма – выявление истоков социальной проблемы. Фор-
мулировка вполне сознательно выбрана нами максимально обтекаемая. Вме-
сто нее можно применить, по меньшей мере, три более конкретизированные 
альтернативы: барьеры, причины, факторы. Однако эти понятия разные и за 
их выбором последует определенная программа исследования. Подробно об 
этом мы планируем написать в статье, предметно нацеленной на оценку дру-
гого квалификационного признака – «решение научной задачи». В этой же 
статье достаточно будет указать на то, что  структурно все указанные ин-
теллектуальные операции с перечисленными понятиями (барьеры, причины, 
факторы) локализуются в параграфе 3.1. 

Второй шаг алгоритма – разработка практических рекомендаций. Его де-
тализация также выходит за рамки целей данной статьи. Подробно об этом 
будет другая работа. Вместе с тем, считаем необходимым высказать одно 
принципиальное суждение: в структуре диссертации отдельный параграф 
должен быть специально посвящен практическим рекомендациям. Без него 
исследование не приобретет завершенной формы. Данное требование ори-
ентировано на обеспечение качества в написании диссертационной работы, 
и подтвердит глубину осознаваемой автором социальной проблемы, а так-
же способность оценить ее социальные истоки. В этом контексте отсутствие 
или ограниченность практических рекомендаций вскроет и поверхностный 
характер всего исследования.

Пятый модуль – концепция как результат. Его цель заключается в крат-
кой декларации достигнутых научных результатов. Прежде всего, речь идет 
о тезисах новизны и положениях, выносимых на защиту. Если исследование 
проведено грамотно и соискатель осмысленно на каждом этапе творчества 
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понимал, какие задачи им решаются, то у автора не возникнет проблем ни с 
определением новизны, ни с формулировкой тезисов. Предложенная концеп-
ция с построением внутреннего единства отчасти способствует этому даже 
технологически. Достижение целей, поставленных перед модулем, решение 
задач, определенных при пошаговом движении алгоритма, – вот необходи-
мое основание для саморефлексии. Благодаря четкому пониманию после-
довательности действий, соискателю не надо думать над тем, в каком месте 
диссертации он совершил открытие или хотя бы сказал нечто значимое, что 
может быть использовано при репрезентации результатов. После совершения 
каждого шага должен быть сделан краткий промежуточный вывод, обладаю-
щий научной ценностью. Такой вывод становится пропуском для последую-
щего движения вперед.

Кроме того, в структуре диссертации есть место, где должны подыто-
живается все рефлексивные усилия. Это выводы после параграфов. Мы яв-
ляемся сторонниками того, чтобы выводы делать не под главами, а именно 
после параграфов. Есть неписанное, но применяемое с давних пор в дис-
сертационном творчестве правило о соблюдении взаимосвязи между зада-
чами, тезисами новизны и положениями. Изложенный в задаче императив, 
как повеление к действию, должен найти разрешение в коррелирующих ему 
положении и тезисе новизны. Между тем задачи связаны с параграфами, а 
не главами. Они и формулируются от разработанной структуры диссерта-
ции. Поэтому было более правильно и выводы увязывать с концептуально 
заданными ориентирами. 

Заключение
Все решенные задачи пошагового алгоритма необходимо интегрировать 

в стройную систему выводов после параграфа. Людям в целом свойствен-
но переносить наиболее трудные дела «на потом», а написание положений 
и тезисов новизны относится к интеллектуально самым сложным задачам. 
Чтобы усилить мотивацию и не вводить диссертанта в соблазн формализо-
вать процесс подведения итогов, предлагаем рассматривать каждый сделан-
ный под параграфом вывод как основу для будущего положения, выносимого 
на защиту. Это также даст возможность оценить, имеются ли в этом потен-
циальном положении признаки новизны как сугубо научной цели написания 
диссертации. 

Подобное требование не только содержит в себе потенциал, повышаю-
щий качество написания диссертации, но и преодолевает еще одну важней-
шую проблему, нарушающую внутреннее единство диссертации: содержа-
тельный разрыв между введением (а значит, и авторефератом) и основной 
частью диссертации. В этом единстве модульно-алгоритмического подхода 
и качества диссертации мы видим синергию содержания и формы. Если дис-
сертация пишется в свободной форме, а то и беспорядочно, как придется, 
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молодому ученому выйти на качественный результат очень сложно. Конечно, 
свободное творчество не исключает достижение положительных результатов, 
в том числе измеряемых посредством квалификационных признаков, но этот 
путь может оказаться слишком извилистым и ресурсозатратным. Поэтому 
мы предлагаем не просто следовать модульно-алгоритмическому подходу, но 
применять его как инструмент саморефлексии на каждом этапе работы. Это 
даст возможность не только написать качественную диссертацию, но и со-
блюсти важнейшее квалификационное требование об обеспечении внутрен-
него единства.

И в завершение – один важный аспект, обращенный к противоположной 
стороне – эксперту (рецензенту, оппоненту), проверяющему состоятельность 
диссертации. В социогуманитарных науках много субъективного. Порой 
трудно отделить претензии к качеству от обычной предвзятости. Эту про-
блему может решить разработка оценочного профиля диссертации. В осно-
ву его следует положить именно квалификационные признаки, что требует 
их концептуального обоснования. Детальная оценка пошагового сценария к 
обеспечению внутреннего единства – это первый шаг в данном направлении.
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ ЮГА РОССИИ

EDN KVKXIM

XVI ВСЕРОССИЙСКАЯ ШКОЛА МОЛОДОГО СОЦИОЛОГА 
«ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ СОЦИОЛОГИИ»

С 13 по 18 марта в городе Майкопе в Адыгейском государственном инсти-
туте состоялось социологическое событие – XVI Всероссийская школа мо-
лодого социолога «Теоретико-методологические эффекты междисциплинар-
ности в современной социологии». Организаторами симпозиума совместно 
с Адыгейским государственным университетом выступили Федеральный на-
учно-исследовательский социологический центр Российской академии наук, 
Институт социологии и регионоведения Южного федерального университета, 
а также Совет ректоров Юга России. Мероприятие собрало около 150 ученых 
социологов из университетов и научных центров России и Адыгеи. В сол-
нечном Майкопе встретились участники из самых разных регионов страны, 
ученики и эксперты представляли университеты, исследовательские центры 
и научные школы Москвы, Санкт-Петербурга, Белгорода, Ханты-Мансийска, 
Донецка, Краснодара, Нальчика, Новочеркасска, Ростова-на-Дону и Сим-
ферополя. Мастер-классы, интерактивные лекции, круглые столы, деловые 
игры, тренинг-семинары – вот лишь малая часть мероприятий по совершен-
ствованию социологического мастерства, в которые предстояло погрузиться 
участникам Школы. 

Школа началась 13 марта с торжественного пленарного заседания XVI 
Всероссийской конференции «Консолидирующий потенциал российского 
общества в условиях современных вызовов» в стенах Адыгейского государ-
ственного университета.

В программе конференции затрагивались многообразные проблемы, свя-
занные с формированием личностных и групповых идентичностей разного 
уровня, анализировалась необходимость активизации творческого потенци-
ала личности и масс для успешной консолидации; особое место отводилось 
вопросам ценностей, мировоззренческой системы социума в процессе граж-
данского единства. Знаменательно то, что Школа молодого социолога фор-
мирует корпус профессиональных специалистов, способных аккумулировать 
научно-практические знания. В научном дискурсе, начиная со второго деся-
тилетия XXI века, мы все видим поворот к осмыслению значения культуры: 
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она представляется как катализатор социальной динамики. Для южных ре-
гионов России, населенных многочисленными народами, имеющими столь 
разные культурные и исторические корни.

Не впервые в российской истории, в российской науке поднимается во-
прос о социальной консолидации, о консолидирующем потенциале россий-
ского народа. Так было всегда, когда страна оказывалась лицом к лицу с раз-
личного рода вызовами и выживала благодаря тому, что независимо от ха-
рактера угроз могла сплотиться вокруг самого важного, самого ценного. Что 
сегодня составляет основу консолидации и единения российского общества? 
Что сегодня заставляет всех забыть о том, что может разъединить, поссорить, 
не дать понять друг друга? Идентификационные процессы, выступающие ба-
зисом консолидационных процессов, в условиях российской региональной, 
этноконфессиональной и полиэтничной реальности имеют свою специфику. 
И эта специфика не всегда позитивно сказывается на процессах консолида-
ции общества. А это означает, что без учета этого идентификационного фак-
тора сложно объединить полиэтничный и поликультурный социум. 

С приветственным словом на открытии конференции выступили дирек-
тор НИИ комплексных проблем АГУ, доктор социологических наук, профес-
сор Р. Д. Хунагов; ректор ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный универ-
ситет» Д. К. Мамий; заместитель полномочного представителя Президента 
РФ в ЮФО, профессор В. Н. Гурба; заместитель генерального директора 
Российского общества «Знание», руководитель Центра знаний «Машук», 
кандидат социологических наук, доцент А. В. Сериков; президент Южного 
федерального университета, председатель Совета ректоров вузов Юга Рос-
сии, член-корреспондент РАО М. А. Боровская.

Старт высокому собранию дал директор Научно-исследовательского ин-
ститута комплексных проблем Адыгейского государственного университета, 
профессор Р. Д. Хунагов. «В условиях современных геополитических и со-
циокультурных вызовов наблюдается активизация региональной политики 
идентичности, что является, с одной стороны, ответом на те стратегические 
цели и ориентиры, которые определяются федеральной властью, а с другой 
– стремлением сохранить этническое, культурное, религиозное разнообразие 
в условиях нестабильности и глубокой неопределенности. Сегодня Россия 
находится в состоянии самоопределения своего пути и места в мировом со-
обществе. В этой связи выстраивается новое ценностно-нормативное, ком-
муникационное пространство, которое выходит за пределы отдельных видов 
идентичностей и предполагает их комбинацию с целью консолидации рос-
сийского социума. Значимую роль в этом процессе играют регионы, активно 
формирующие политику идентичности с учетом социокультурных особен-
ностей и в соответствии с общегосударственными задачами», – подчеркнул 
Рашид Думаличевич. 
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В. Н. Гурба в приветственном слове отметил, что на площадке Школы 
всегда обсуждаются самые актуальные проблемы развития российского со-
циума. «Конференция, посвященная консолидационному потенциалу рос-
сийского общества в условиях современных вызовов, прежде всего, обра-
щает наше внимание на макроуровень происходящих в обществе процессов, 
способствующих объединению российского народа. И в этом плане, конечно 
же, нельзя не затронуть тему, связанную с идентификационными процесса-
ми, особенно, если речь идет о полиэтничном пространстве российских ре-
гионов, к которым, в первую очередь, относится Юг России. Вопросы фор-
мирования гражданской консолидации как необходимого условия единения 
российского полиэтничного социума, должны решаться с высокой степенью 
деликатности, без ущемления прав этнических культур, национального са-
мосознания населяющих Россию народов», – резюмирует в приветственном 
выступлении Владимир Николаевич.

Заместитель генерального директора Российского общества «Знание», 
директор Центра знаний «Машук» А. В. Сериков значительное внимание в 
приветственном послании уделил гражданскому патриотизму, базисному 
фактору консолидирующего потенциала российского общества в условиях 
современных вызовов. «Не зря упомянут гражданский патриотизм. Запрос 
именно на такой патриотизм сегодня актуален в России. Именно он способен 
сплотить молодежь и старшие поколения. Перспективы преодоления процес-
сов дезинтеграции в России, в том числе проявляющихся и по региональной 
линии, связываются многими исследователями с гражданским патриотиз-
мом. В его основе – готовность к действиям на благо общества и государства 
в контексте адекватного восприятия реальности», – отмечает Антон Влади-
мирович.

Широкий спектр волнующих социологов вопросов, открывающих инно-
вационные исследовательские поля, содержали доклады директора Инсти-
тута социологии ФНИСЦ РАН, академика М. К. Горшкова («Консолидация 
российского общества в условиях современных вызовов: историко-социо-
логический и ценностно-мировоззренческий контекст»); президента ЮФУ, 
профессора М. А. Боровской («Социальное программирование экосистем: 
инструменты и механизмы развития»); директора Научно-исследовательско-
го института комплексных проблем Адыгейского государственного универ-
ситета, профессора Р. Д. Хунагова («Региональная политика идентичности 
в предметном поле социологии»); научного руководителя Института соци-
ологии и регионоведения Южного федерального университета, профессора 
Ю. Г. Волкова («Социальная креативность личности – главный ресурс кон-
солидации общества»); доктора социологических наук, профессора, декана 
факультета социологии СПбГУ Н. Г. Скворцова и доктора социологических 
наук, профессора, зав. кафедрой экономической социологии факультета со-
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циологии СПбГУ Ю. В. Веселова («Доверие как ресурс и основа консолида-
ции общества»); директора Института социологии и регионоведения ЮФУ 
А. В. Бедрика («Диаспорные институты в интеграции и дезинтеграции по-
ликультурного общества Юга России»); руководителя лаборатории социоло-
гической диагностики, профессора С. А. Ляушевой («Многоуровневая иден-
тичность поликультурного региона: социологическое измерение»); доцента 
кафедры прикладной конфликтологии и медиации ИСиР ЮФУ И. В. Ковту-
ненко («Речевая агрессия в научном дискурсе и в интернет-текстах»).

Научное сообщество в лице мэтров социологии и молодых ученых при-
шло к выводу, что сегодня, как никогда, необходим научный поиск идеи кон-
солидации российского общества, той идеи, вокруг которой возможно еди-
нение, интеграция ключевых ценностей, традиций населяющих российские 
регионы народов. И потому сложно переоценить научное мероприятие, со-
стоявшееся в Адыгейском государственном университете, который славится 
своей научной школой в области изучения вопросов идентичности, межэтни-
ческих отношений и региональной консолидации. Консолидация общества – 
это весьма подвижное, динамичное явление, в котором поиск согласия между 
разными субъектами социума детерминируется уровнем и характером остро 
стоящих социальных проблем как локального, так и глобального порядка.  
И сегодня на повестке дня в России стоит очень важный вопрос – вопрос 
обеспечения безопасности общества и государства. Его решение невозмож-
но без консолидированного большинства, без единения вокруг социальных 
проблем и регионального, и всероссийского масштаба. Кто, как не система 
образования, не академическое сообщество должны стать у «руля» осмысле-
ния и духовно-нравственных традиций, и идейно-смыслового обоснования, и 
актуальных проблем социальной консолидации российского общества.

Открытие Школы прошло в торжественной обстановке, с приветственны-
ми словами к участникам Школы обратились заместитель директора по науч-
ной работе Института социологии ФНИСЦ РАН, руководитель Центра социо-
логии молодежи Института социально-политических исследований ФНИСЦ 
РАН, доктор социологических наук, профессор Зубок Юлия Альбертовна и 
директор Института социологии и регионоведения, кандидат социологиче-
ских наук, доцент Бедрик Андрей Владимирович. Напутствие мэтров, чьи 
идеи активно участвуют в определении образа и магистральных направлений 
современной социологии, сразу создали необходимую мотивацию, установку 
на интенсивную познавательную работу и смелость пробовать свои силы на 
научно-образовательных и творческих площадках Школы.

Фундаментальную значимость для молодых социологов приобрел ма-
стер-класс «Принцип создания академического текста», модераторами кото-
рого выступили Ю. А. Зубок и О. В. Аксенова. Экспертами была обозначена 
специфика новых критериев, которые предъявляются сегодня к диссертаци-
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ям по социологии Высшей аттестационной комиссией РФ, что было важно 
услышать молодым социологам, готовящим свои диссертационные проекты. 
План концепции диссертационного исследования был представлен и детально 
разобран по следующим квалификационным разделам научной работы: обо-
снование темы диссертационного исследования; соответствие темы исследо-
вания паспорту научной специальности; актуальность темы диссертационно-
го исследования; степень научной разработанности темы; научно-исследова-
тельские лакуны; научная проблема; вопрос, ответ на который предполагает 
получение нового научного знания; цель диссертационного исследования; 
задачи диссертационного исследования; системно-семантический анализ 
предметной области исследования; объект и предмет диссертационного ис-
следования; методологические основания исследования; модель научного 
исследования; парадигмы решения научно-исследовательских задач; методы 
научного исследования; источники эмпирической информации; нормативные 
правовые акты; эмпирические результаты социологических исследований.

Инновационное звучание для аудитории обрел доклад М. А. Боровской на 
тему «Социальное программирование экосистем: инструменты и механизмы 
развития». Отмечено, что цифровая экономика постепенно становится важ-
ной и неотъемлемой частью развития нашего научно-исследовательского и 
образовательного пространства, и этот феномен цифровой трансформации 
дает нам шанс и возможность по-новому посмотреть на наш научный ин-
струментарий и механизмы, изучая которые мы развиваем новые методы и 
механизмы исследования тех научных задач, которые еще некоторое время 
назад в силу их масштабности и многомерности решать было сложно. В рам-
ках цифровой трансформации научно-образовательная среда тоже пережива-
ет процессы активной трансформации методов мониторинга, диагностики, 
оценки и в целом механизмов разработки комплексных целевых социальных 
программ, диагностических и мониторинговых процедур в экономике и со-
циологии, и во всех сферах формирования и развития гуманитарного знания 
и наук об обществе. Формирование научно-исследовательской, образователь-
ной и технологической среды в условиях развития высокотехнологичных 
IT-рынков, особенно в сфере изучения гуманитарных наук, наук об обществе 
и всего спектра социогуманитарного знания, становится востребованным и 
растущим запросом. 

О транспрофессиональной идентичности в условиях консолидации рос-
сийского общества предметно в своей интерактивной лекции «Роль академи-
ческого лидерства в становлении и развитии транспрофессиональной иден-
тичности молодых специалистов» рассказал К. В. Воденко. В докладе речь 
шла о вызовах, брошенных классическому университету цифровизацией, 
которая радикально трансформирует содержание, формы, технологии, орга-
низацию образовательного процесса, его целеполагание и приоритеты. Были 
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идентифицированы ключевые социокультурные риски цифровизации обра-
зовательной сферы и обозначены контуры возможности сохранения социаль-
ной миссии университета.

Прицельное внимание теоретико-методологическим аспектам социоло-
гической науки было уделено в рамках интерактивной лекции Ю. А. Зубок 
«Социальная регуляция и саморегуляция жизнедеятельности: социологиче-
ский подход к исследованию». Была интерпретирована и операционализи-
рована категория «социальная регуляция». Рассмотрены институциональ-
ные, социально-стратификационные механизмы социальной регуляции в 
рамках функционирования социальных институтов, а также дисфункции 
социальных институтов как источника неопределенности. Вербализованы 
последствия трансформаций социальной регуляции в стратификационных, 
социокультурных и социально-организационных механизмах социальных 
институтов.

Долгожданным для аудитории стал мастер-класс «Общественное мнение: 
научно обоснованное и ошибочное в изучении и интерпретации» академика 
М.К. Горшкова. В ходе проведения мастер-класса был проведен анализ по-
зиций по вопросам, касающимся движения России в будущее. Гражданская 
идентичность современной российской нации центрирована вокруг советско-
го наследия. Российская реальность полна советскими реминисценциями и 
маркерами исторической памяти, многие из которых выступают «скрепами» 
нынешнего, уже в значительной степени дифференцированного, российского 
общества. В результате круглого стола аудитория пришла к выводу о том, что 
вышеупомянутые детерминанты приводят к актуализации в разнообразных 
этнокультурных группах собственной идентичности, в том числе через под-
держку соответствующих политических проектов. 

Обогатила профессиональный тезаурус и инструментальный арсенал на-
чинающих исследователей интерактивная лекция «Социокультурные основа-
ния регионального развития в России» О. В. Аксеновой. Ольга Владимировна 
рассказала о своем многолетнем опыте работы в регионах, об эмпирических 
исследованиях, целью которых было выявление процессов социокультурных 
изменений в российских локальностях, обозначила ключевые проблемы, сре-
ди которых – снижение социального активизма в регионах.

Эмпирически осмыслить социальную реальность посредством изуче-
ния выборочного метода удалось на круглом столе А. В. Дятлова «Выбо-
рочный метод в эмпирических исследованиях: проблемы репрезентативно-
сти». В процессе интерактивного занятия уточнялись термины, связанные 
с понятиями выборки и репрезентативности, описывалась классификация 
выборок в социологии, были обозначены самые распространенные ошибки. 
Были рассмотрены виды эмпирических исследований (сплошное, локаль-
ное, выборочное), определено значение выборочного метода в социологи-
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ческом исследовании. Лекция оказалась чрезвычайно полезной для буду-
щих социологов, ведь выборка, пожалуй, это самое сложное в проведении 
количественного исследования.

Традиционно запомнилось «школьникам» и экспертам выступление 
профессора кафедры финансового и HR-менеджмента РГЭУ (РИНХ), про-
фессора С. И. Самыгина с докладом «Цифровизация высшей школы (опыт 
преподавания)». Сергеем Ивановичем были классифицированы особенности 
организации обучения с применением дистанционных технологий, обобщен 
опыт реализации дистанционного образовательного формата в условиях 
цифровизации посредством широкого применения информационно-комму-
никационных технологий и онлайн-платформ, а также риски и возможности 
дистанционного обучения, выявленные в современный период пандемии. 
В процессе оживленной дискуссии целевая аудитория пришла к консенсу-
су, определив, что активное усложнение технологической системы обучения 
требует регулярного повышения квалификации педагогов, реализующих об-
разовательные программы в дистанционном формате, требуется и специали-
зированная подготовка и самообразование. На качественно новый уровень 
требуется вывести методическое обеспечение организации оценки качества 
дистанционного обучения в образовательной организации, разработать пара-
метры, критерии и уровни оценки элементов дистанционного обучения, что 
представляется не простым делом. Требуются новые технологии измерения 
и качественной оценки структуры обучающихся на дистанционном формате 
с тем, чтобы правильно готовить новый образовательный контент.

Особый интерес студентов вызвала деловая игра «Идеальный мужчина и 
идеальная женщина в современном обществе: гендерная специфика», моде-
раторами которой выступили А. В. Верещагина (профессор кафедры теорети-
ческой социологии и методологии региональных исследований ИСиР ЮФУ, 
доктор социологических наук, доцент) и Е. Ю. Колесникова (доцент кафедры 
теоретической социологии и методологии региональных исследований ИСиР 
ЮФУ, кандидат социологических наук). 

В завершение плодотворной работы Школы молодого социолога была 
проведена деловая игра «Многоступенчатая выборка: от реализации к визуа-
лизации», модератором которой выступила научный сотрудник ФНИСЦ РАН, 
кандидат социологических наук А. А. Зайцева.

На Школе молодого социолога не только магистрантам и аспирантам, но 
и студентам предоставляется эвристическая площадка для испытания и апро-
бации своих идей. Предоставить совсем еще юным исследователям возмож-
ность полноценного участия в серьезном социологическом дискурсе, стать 
для них местом «боевого крещения», настоящей инициации, сыграть роль 
профессионального «трамплина» в социологическую науку – одна из глав-
ных миссий Школы. 
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В процессе интерактивного взаимодействия участникам и экспертам 
Школы удалось обстоятельно представить и обсудить концепции исследо-
вательских работ магистрантов и аспирантов. Так, для обсуждения с участ-
никами Школы и экспертным сообществом были представлены концепция 
докторской диссертации кандидата социологических наук, доцента ЮРГПУ 
(НПИ) О. С. Иванченко «Воспроизводство молодых российских ученых в ус-
ловиях Четвертой промышленной революции: институциональные условия 
и модели профессиональной социализации», концепция кандидатской диссер-
тации аспиранта ИСиР ЮФУ А. И. Черевковой «Туристские практики стар-
шего поколения Ростовской области: типы, факторы дифференциации и ба-
рьеры реализации», концепция магистерской диссертации магистранта ИСиР 
ЮФУ, младшего научного сотрудника Южно-российского филиала ФНИСЦ 
РАН Е. А. Гринченко «Функционирование новых социальных лифтов населе-
ния Южно-Российского региона в условиях кризиса социальной справедливо-
сти». Представив свои концепции, молодые ученые смогли получить обрат-
ную связь посредством научной экспертизы со стороны профессионального 
сообщества Школы молодого социолога. Такое взаимодействие непременно 
поспособствует последующему выстраиванию «точек роста» в оптимизации 
научно-исследовательских работ ученых.

Нельзя оставить без внимания и экскурсионную программу, которую 
участники XVI Школы молодого социолога встретили на плато Лаго-Наки, 
расположенном на территории Западного Кавказского горного хребта, пода-
рившем массу интересных впечатлений. По дороге к плато Лаго-Наки участ-
ники Школы молодого социолога остановились на живописных панорамных 
точках, лицезрели открывающиеся виды и делали памятные фотографии. 
Еще одним незабываемым местом нашего путешествия стали пещеры «Неж-
ная» и «Большая Азишская», известные своими величественными залами с 
многовековыми сталактитами и сталагмитами, подземной рекой и удивитель-
ными историями их многовековой жизни и открытия.

В заключение недельного обучения слушатели, которые активно зани-
мались и показали наилучшие достижения в научной работе, получили сер-
тификаты, подтверждающие прохождение обучения в XVI Школе молодого 
социолога. Таким образом, работа Школы молодого социолога получилась 
насыщенной, плодотворной и интересной. Практика показывает, насколько 
значительным и полезным может быть опыт, полученный в Школе молодого 
социолога. За годы работы данной Школы многие слушатели успешно защи-
тили докторские и кандидатские диссертации.

Школа молодого социолога – традиционно уникальное место, где участ-
никам предоставляется не только возможность приобщиться к социологиче-
ским идеям и новациям, но еще это пространство, где царит настоящее твор-
чество, где каждый может продемонстрировать свои таланты, а ими наши 
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студенты щедро наделены. По обычаю пели и караоке, и здесь впечатляли не 
только потрясающие голоса, но и широта репертуара – от народного фоль-
клора и песен из советских кинофильмов. 

Всё на нашей Школе неординарно, вот и гимн выбран нетривиальный – 
это песня Басты «Сансара». И одним из самых трогательных моментов вече-
ра стало исполнение гимна. Встали все, и студенты, и наставники, и в одном 
порыве, взявшись за руки, пели хорошо известные строчки «учитель продол-
жается в своем ученике» и «нас всех меняют местами, таков закон сансары». 
В песне звучали печальные нотки разлуки, и тем острее ощущалось, что та-
кие дни, такие встречи, такое единение, которые становятся возможными на 
Школе молодого социолога, – это и есть жизнь.

Материал подготовила 
Гринченко Елизавета Александровна,

младший научный сотрудник,
Южно-Российский филиал Федерального 

научно-исследовательского социологического центра 
Российской академии наук;

магистрант, Институт социологии и регионоведения 
Южного федерального университета
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EDN ZFIKDQ

ПРОФЕССОРСКАЯ ТРИБУНА ИНСТИТУТА СОЦИОЛОГИИ 
И РЕГИОНОВЕДЕНИЯ ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 

УНИВЕРСИТЕТА «ДОСТИЖИМ ЛИ ПРЕДЕЛ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СВОБОДЫ: ДВА СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ  

ПРОФЕССОРА ЮФУ В. П. МАКАРЕНКО»

13 апреля 2023 года в Институте социологии и регионоведения Южного 
федерального университета состоялась Профессорская трибуна, оратором на 
которой выступил доктор философских наук, доктор политических наук, про-
фессор, Заслуженный деятель науки РФ, главный научный сотрудник Центра 
политической концептологии Института философии и социально-политиче-
ских наук ЮФУ В. П. Макаренко, который поставил перед аудиторией весьма 
дискуссионный вопрос: «Достижим ли предел интеллектуальной свободы?». 

Выступление Виктора Павловича на Профессорской трибуне стало своего 
рода презентацией, посвященной различным вехам пятидесятилетнего интел-
лектуального и профессионального опыта автора. Как отмечает В. П. Макарен-
ко: «Под влиянием множества обстоятельств детства и юности у меня пример-
но к двадцати годам сложилось смутное представление: философия – это такой 
образ жизни и мысли, который требует от индивида независимости от денег, 
власти и господствующих мнений и обеспечивает наибольшую степень интел-
лектуальной свободы… во время учебы в Ростовском университете пришлось 
убедиться: большинство коллег-студентов поступали в университет не ради до-
стижения независимости и интеллектуальной свободы, а для того, чтобы как-то 
устроиться в жизни с помощью диплома о высшем образовании. У меня же 
под влиянием постоянного чтения художественной и философской литерату-
ры, лекций М. К. Петрова, совмещения физического труда с интеллектуаль-
ным, а также собственного характера смутное представление превратилось в 
твердое убеждение. Поэтому ко времени окончания университета и поступле-
ния в аспирантуру передо мной возникла совсем иная жизненная и мировоз-
зренческая проблема: как связать это убеждение с выбором таких тем научного 
исследования, которые позволяют его сохранить и реализовать, несмотря ни на 
какие социальные обстоятельства и изменения политической конъюнктуры?». 

Такой проблематикой для Виктора Павловича Макаренко стала тема бю-
рократии, которая связывает различные этапы научных исследований про-
фессора на протяжении пятидесяти лет и отражает авторский вариант синтеза 
знаний о бюрократии, оппозиции и легитимной власти. Для этого профессор 
В. П. Макаренко разработал концепцию, позволяющую подвергнуть критике 
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теорию бюрократии Макса Вебера и систематически описать связи бюрокра-
тии с экономическими, политическими и идеологическими отношениями и 
структурами общества на основе реконструкции идей Карла Маркса. Данная 
концепция применена к анализу авторитарно-бюрократических тенденций 
русских революций, советских политических реформ и режимов. Ученый 
также предложил и обосновал операциональный подход к исследованию по-
литической оппозиции и исследовал теоретико-методологические аспекты 
проблемы легитимной власти. 

Первые книги были опубликованы в 1985–1990 гг. и встретили одобрение 
коллег. Предложения по их переизданию мыслитель слышит уже более тридца-
ти лет. Так, родилась идея публикации сначала трехтомника – собрания сочи-
нений, вышедшего в свет в 2019 году, а затем и настоящего пятитомника, со-
стоящего из трудов, опубликованных в период с 1985 года по настоящее время. 

Первый том собрания сочинений – веха, связанная с работой над доктор-
ской диссертацией по истории философии, в которой профессор В. П. Мака-
ренко реконструировал систему взглядов К. Маркса и Ф. Энгельса не феномен 
бюрократии. Также в состав первого тома вошла книга «Революция и власть», 
в которой обсуждались темы, связанные с политикой перестройки.

В 1992 году Виктор Павлович издал книгу «Марксизм: идея и власть», 
в которой были рассмотрены идейные предпосылки советской идеологиче-
ской и политической бюрократии. Эта книга вошла во второй том собрания 
и сочинений, который также был дополнен статьей повести М. К. Петрова, 
посвященной описанию типов советской идеологической бюрократии. 

В основе третьего тома лежит книга о главных идеологиях современно-
сти. В четвертом томе изложены методологические основы политической 
концептологии. В пятом томе собрания сочинений исследуются фрагменты 
политической философии Михаила Константиновича Петрова. Каждый том 
дополнен статьями, в которых развиваются идеи книг и монографических ис-
следований. 

После презентации собрания сочинений участникам Профессорской три-
буны представилась возможность задать вопросы автору и подискутировать 
на такие темы, как возможность интеллектуальной свободы без социального 
отчуждения, а также перевод трудов профессора В. П. Макаренко на другие 
языки в условиях лингвистической относительности. 

Профессорская трибуна – особая академическая площадка, где ученые, 
исследователи, преподаватели, студенты и аспиранты могут встретиться, об-
судить насущные проблемы, задать вопросы и получить ответы. Подобные 
мероприятия сплачивают научное сообщество и дают почву для интеллекту-
ального поиска, новых идей и открытий. 

Редакция журнала «Гуманитарий Юга России»
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исследования, рекомендации
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