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К ЧИТАТЕЛЯМ

EDN NQCVAU

Уважаемые читатели, коллеги!
Представляем Вашему вниманию пятый выпуск журнала «Гуманита-

рий Юга России» в 2024 году. Осень выдалась чрезвычайно насыщенной на 
научно-практические мероприятия, праздники и академические даты. Так, 
26–28 сентября 2024 года в Майкопе состоялась Всероссийская научно-прак-
тическая конференция «Российская самобытная государственно-цивили-
зационная идентичность как ресурс общества в условиях современных вы-
зовов». Соорганизаторами научного мероприятия выступили Федеральный 
научно-исследовательский социологический центр РАН, Адыгейский госу-
дарственный университет, Совет ректоров вузов Юга России, Российская ас-
социация политической науки, Институт социологии и регионоведения Юж-
ного федерального университета, Южно-Российский филиал ФНИСЦ РАН.

18–22 октября 2024 года в станице Вешенской Ростовской области 
прошел Ежегодный XXVII Семинар Сети этнологического мониторинга и 
раннего предупреждения конфликтов и Распределенного научного центра 
межнациональных отношений и религиозных проблем Института этноло-
гии и антропологии Российской академии наук. Соорганизатором семинара 
выступил в том числе Институт социологии и регионоведения Южного фе-
дерального университета, на базе которого реализуется Государственное за-
дание Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
по теме «Государственно-гражданская интеграция российского поликуль-
турного общества и адаптационные практики населения в условиях новой 
территориальности и национальной политики восстановления историче-
ской справедливости». На семинаре обсуждались результаты мониторинга 
этнополитической ситуации в Российской Федерации в 2024 году, ход рабо-
ты по проектам Программы научных исследований, связанных с изучением 
этнокультурного многообразия российского общества и направленных на 
укрепление российской идентичности (2023–2025 гг.), этноконфессиональ-
ные аспекты миграционных процессов и интеграции населения новых субъ-
ектов Российской Федерации.

Также осенью, традиционно 14 ноября, научное сообщество отмечает 
День социолога. Примечательно, что в 2024 году исполнилось 35 лет со дня 
основания социологического факультета Московского государственного уни-
верситета имени М. В. Ломоносова и факультета социологии Санкт-Петер-
бургского государственного университета. Основание этих факультетов на 
базе МГУ и СПбГУ невозможно представить без исключительного участия 
отечественных социологов, внесших существенный вклад в становление со-
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ветского социологического знания – доктора философских наук, профессора 
В. И. Добренькова и доктора философских наук, профессора А. О. Бороное-
ва. Именно благодаря Владимиру Ивановичу и Асалхану Ользоновичу социо-
логический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова и факультет социологии 
СПбГУ развивались в лучших академических традициях отечественной нау-
ки и стали кузницей интеллектуальной элиты российской социологии.

Редакция журнала «Гуманитарий Юга России» поздравляет с профессио-
нальным праздником всех причастных к познанию социальной реальности и 
желает социологам неиссякаемого творческого потенциала и стойкого энту-
зиазма в исследовательской и образовательной деятельности. Пусть результа-
ты социологических научных изысканий всегда находят практическое приме-
нение в позитивных преобразованиях российского общества. 

Текущий номер открывает рубрика «Памяти выдающихся ученых». 
21 сентября исполнилось 100 лет со дня рождения доктора философских 
наук, профессора Ростовского государственного университета Германа Пав-
ловича Предвечного. Г. П. Предвечный оказал большую помощь в становле-
нии центра регионального анализа и стратегического управления в Инсти-
туте по переподготовке и повышению квалификации преподавателей гума-
нитарных и социальных наук Ростовского государственного университета. 
Именно Герман Павлович предложил ввести политологию в ИПК при РГУ 
и с этой целью начать подготовку преподавателей по этой специальности. 
В 1990 году в ИПК при РГУ была проведена вторая в СССР политологиче-
ская школа (первая прошла годом ранее в Таллине), на которую приехали 
преподаватели из Украины, Прибалтики, Москвы, Северного Кавказа, Цен-
тральной России и даже Хабаровска. Он первым стал читать в Ростовском 
государственном университете курсы «Основы политической социологии» и 
«Политология», которые были положены в основу опубликованных учебных 
пособий. Им был разработан учебный курс «Общая социология», также из-
данный в виде учебного пособия. Редакция журнала публикует интересный 
материал А. Н. Дьяченко о вехах жизни ученого.

Также в октябре этого года мы отмечаем 90-летний юбилей советского 
и российского социолога, политолога, одного из основателей российской 
конфликтологической науки, бывшего главного редактора научного журна-
ла «Социологические исследования» (которому в этом году исполнилось 50 
лет), члена-корреспондента РАН, доктора философских наук, профессора 
Анатолия Васильевича Дмитриева, который на протяжении многих лет в ходе 
совместной научной деятельности с учеными Южного федерального универ-
ситета неоднократно участвовал в работе форумов и конференций на пло-
щадках университета, а также принимал активное участие в оппонировании 
докторских и кандидатских диссертаций. Памяти профессора А. В. Дмитри-
ева посвящается статья, подготовленная доктором политических наук, про-
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фессором Института социологии и регионоведения Южного федерального 
университета Л. Л. Хопёрской.

Далее следует раздел «Теоретико-методологические проблемы социаль-
но-гуманитарного знания» и продолжение статьи члена-корреспондента РАН 
Ж. Т. Тощенко о состоянии и специфике общественного договора в условиях 
мобилизационной экономики в конце 1920-х – 1930-е годы. На основе обоб-
щения и анализа исторического опыта первых пятилеток автор выявил ос-
новные характеристики общественного договора между советской властью и 
народом, определил степень совпадения интересов государства и основных 
классов, социальных общностей и групп, формы и методы обратной связи. 
Особое место в структуре материала уделено характеристике достигнутых 
результатов, которые вывели Советский Союз в число ведущих держав мира. 

Далее следует коллективная публикация А. З. Арсеняна, О. Н. Слоботчи-
кова и М. Р. Деметрадзе «Заимствование естественнонаучных методов при 
формировании социологии». Авторы показали, что выделенные О. Контом 
физические методы и термины получили инструментальную функцию в рам-
ках социологии, а эволюционизм понадобился для объяснения социальных 
процессов по аналогии с биологическими. Для более точного отображения 
структуры данных процессов в работе предлагается их классификация. Ме-
тоды Конта оказались не способны отвечать вызовам информационного об-
щества, а потому социология, изначально выполнявшая прогностическую и 
предупредительно-опережающую функцию, проявляет пассивность в усло-
виях постоянно ускоряющегося научно-технического прогресса.

Продолжает номер раздел «Современное российское общество» и ста-
тья профессора РГГУ Л. Н. Вдовиченко «Повышение роли политического 
консультирования в подготовке будущих социологов». Включение полити-
ческого консультирования в программу подготовки будущих социологов по-
зволит на современном уровне вести аналитическую и экспертную работу, 
лучше прогнозировать и разрабатывать рекомендации по решению наиболее 
сложных проблем современной политики. Особенности методического ин-
струментария социологических исследований позволяют применять его для 
конкретных задач анализа и прогнозирования политических отношений, но 
именно расширение и углубление навыков политического консультирования 
в условиях цифрового общества может повысить возможности специалистов 
в процессе подготовки рекомендаций для наиболее оптимальных решений 
политических вопросов с точки зрения применяемых средств, затрат и по-
следствий для российского общества.

Коллектив авторов – Н. Г. Кузнецов, С. И. Самыгин и К. А. Бохан, пред-
ставили материал, в котором на основе анализа отчетов НАФИ и ФОМ, а 
также индекса финансовой грамотности в разные годы выявили и обозна-
чили практические рекомендации по совершенствованию существующей 
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государственной стратегии повышения финансовой грамотности населения 
Российской Федерации. Кроме этого, рассмотрены схемы, которые зачастую 
используют мошенники, и определены практические методы борьбы с ними.

Далее следует статья А. Л. Маршака и Т. Г. Анисимовой о современном 
состоянии высшего профессионального образования в России. На основе 
краткого исторического обзора основных этапов становления высшей школы 
отмечается, что за 70 лет советской власти была создана наиболее совершен-
ная и адекватная потребностям страны система подготовки кадров. В статье 
показано, как уничтожались особенно важные составляющие отечественной 
высшей школы и каковы пути восстановления потерь и создания условий для 
суверенного высшего образования в России. Представлен большой массив 
данных авторских социологических исследований. Их анализ свидетельству-
ет о том, что система высшего образования в России претерпевает кризис, 
возникший как следствие отсутствия готовности российского образования к 
внедрению Болонской системы. В заключении сформулированы авторские 
предложения по суверенизации российского образования с учетом данных 
социологических исследований общественного мнения, учета традиций, 
опоры на самобытность задач образовательной деятельности.

Рубрика «Философия и общество» представлена публикацией Е. В. Роч-
няк, в которой автор презентует результаты анализа основного круга вопро-
сов экофутурологии как одного из новых направлений философской мысли 
через сравнение с концептуальными основами экофилософии и футуро-
логии. Будучи порождением футурологии и экофилософии, так же как и 
они, экофутурология актуализирует и анализирует, в первую очередь, со-
циально-философские вопросы. Ее целью является не только и не столько 
осознанный научный поиск оптимальных стратегий развития современной 
цивилизации на основе антропо-экологического восприятии мира в его кос-
мических масштабах, сколько конструирование гармоничных взаимоотно-
шений в рамках неизбежно единой и целостной системы «человек – обще-
ство – природа». В отличие от традиционной футурологии, экофутуроло-
гия делает акцент не на предвидении различных вариантов будущего, а на 
экофилософском проектировании и трансформации общества, «взращивая» 
социальный оптимизм. 

В статье М. М. Шайдовской представлен обзор существующих в совре-
менной науке исследовательских подходов к искусству как социальному фе-
номену. Делается вывод, что социально-аналитический подход к исследова-
нию искусства второй половины ХХ века склоняется, в основном, к различ-
ным формам конструктивизма. Феномен «искусства» конструируется пред-
ставлениями о том, что является искусством под влиянием факторов, «внеш-
них» по отношению к собственно художественной деятельности. При своей 
нынешней институциональной автономии, выражающейся в существовании 
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специализированных организационных структур, производящих и распро-
страняющих произведения искусства, искусство теснейшим образом связано 
с другими институтами в самой своей сущности. Характерным для вышео-
писанного понимания искусства является указание на связь искусства с ры-
ночными и политическими механизмами, что, по мнению автора, отражает не 
столько сущность искусства, сколько специфику его статуса в современных 
обществах.

О. М. Шевченко и Л. Л. Штофер в своей публикации исследуют роль по-
литической элиты в обеспечении национальной безопасности государства. 
Политическая элита является субъектом, обеспечивающим национальную 
безопасность государства. Для обеспечения последней необходимо достиже-
ние единства целей и интересов власти и общества, государства и граждан, 
поскольку их поляризация ведет к кризису властных институтов, утрате дове-
рия к ним со стороны населения. В настоящее время идет процесс национа-
лизации элит, представляющий собой изменение образа жизни и содержания 
сознания властей, их переориентации с личных интересов на интересы обще-
ства и государства, готовность представителей политической элиты решать 
важнейшие проблемы собственной страны.

Далее следует раздел «Социальная структура и социальные институ-
ты в современном обществе» и материал, подготовленный Н. К. Бинеевой, в 
котором автором выявлены особенности представлений и восприятия обще-
человеческих и гражданских ценностей разными поколениями, как основы 
формирования государственно-гражданской идентичности и интеграции рос-
сийского общества. Результаты исследования, проведенного в рамках реали-
зации проекта «Государственно-гражданская интеграция российского поли-
культурного общества и адаптационные практики населения в условиях но-
вой территориальности и национальной политики восстановления историче-
ской справедливости» (Государственное задание Минобрнауки, внутренний 
номер ГЗ0110/23-14-РГ), позволили выявить тенденцию сохранения пред-
ставлений о приоритете ценностей, в том числе включенных в число тради-
ционных ценностей российского общества в оценках всех возрастных групп, 
наряду с выраженными смысловыми отличиями, характерными для разных 
поколений. Ценностно-смысловые различия свидетельствуют о нарушениях 
в системе передачи ценностей от поколения к поколению, определяют кризис 
единых оснований и стратегий интеграции. 

Анализ регионального опыта Тюменской области по реализации отно-
сительно нового для нашей страны формата социальной поддержки насе-
ления – социального контракта – представил коллектив авторов в составе 
Л. Л. Мехришвили, Н. А. Ткачевой и А. В. Юдашкина. Приведены мнения 
и установки респондентов относительно социального контракта, а также 
оценки тех, кто данной поддержкой уже воспользовался. Раскрыты основные 
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принципы и ожидаемые результаты от применения данной меры. Показан 
исторический путь от первых экспериментов до законодательного закрепле-
ния и практического внедрения социального контракта в России. Приведена 
основная информация по реализации социального контракта в Тюменской 
области: организационные механизмы, направления поддержки, некоторые 
статистические сведения.

В статье В. Г. Пантелеева выделены общественно-политические ориен-
тации жителей Таганрога. Материал подготовлен на основе анализа резуль-
татов социологического опроса жителей Таганрога, проведенного коллекти-
вом Южно-Российского филиала Федерального научно-исследовательского 
социологического центра РАН. Анкета включала вопрос из инструментария 
Бориса Грушина: «Общественная жизнь какой зарубежной страны ближе 
всего к вашим представлениям о демократии?». Автор выявил, что нет за-
рубежной страны, которая бы доминировала в мнениях таганрожцев и от-
ражала бы их общественно-политические ориентации; наблюдается высо-
кая степень фрагментированности таких ориентаций, которая сопряжена 
со значительной долей тех, у кого ни одна из существующих зарубежных 
стран не соответствует представлениям о демократии. Кроме этого, дан 
сравнительный анализ полученных данных и результатов, которые Борис 
Грушин получил в 1968 году.

М. А. Семенчукова представила сравнительную характеристику различ-
ных институциональных условий функционирования института детского 
туризма, в частности периода СССР и настоящего времени. Рассмотрены 
особенности условий пребывания института как со стороны формы, так и 
со стороны содержания, выявлены положительные и негативные стороны их 
протекания. Отмечается, что взаимодействие формально-неформальных ре-
гулятивов имеет сложный и специфичный характер. Поэтому если не учиты-
вать эти факторы в современных условиях, то весьма проблематично фор-
мирование оптимальных условий и устойчивых механизмов регулирования 
института детского туризма. В качестве определяющего стратегического фак-
тора в статье показана роль идеологии. 

С. Н. Сорокина и Е. В. Крикун подготовили публикацию «Доброта и вза-
имопомощь как ценности современного студенчества». Результаты исследо-
вания показали, что современное студенчество испытывает на себе влияние 
западной культуры с ее выраженным стремлением к материальным ценно-
стям. Однако духовные ценности в студенческой среде не отброшены и оста-
ются в первой тройке жизненных приоритетов молодежи.

В статье Д. А. Шкварова «Эволюция формирования патриотических 
установок у граждан Российской Федерации: компаративный анализ поли-
тических стратегий 2001–2005 и 2021–2026 годов» установлено, что форми-
рование патриотических установок в России в период 2001–2005 годов ос-
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новывалось на восстановлении национального единства через образование 
и культуру, способствуя укреплению национальной идентичности. В период 
2021–2026 годов стратегия претерпела изменения, адаптировавшись к совре-
менным вызовам, что включало цифровые медийные кампании и молодеж-
ные программы. Эти усилия поддерживали высокий уровень патриотизма, 
однако результаты также выявили разнообразие восприятия патриотизма сре-
ди различных социальных групп.

Продолжает текущий номер рубрика «Культура и глобализация» и мате-
риал, подготовленный Р. А. Баталиным. Автор проводит анализ взглядов со-
временных философов Индии на проблему конструктивного, разумного, про-
свещенного патриотизма в современных условиях глобализации. Основной 
тезис статьи заключается в том, что глобализация и патриотизм не антаго-
нистичны. Ведь ощущение себя частью некого социокультурного единства − 
одна из базовых потребностей человека. А конструктивный патриотизм как 
раз и помогает такому роду самоидентификации через знакомство с мировым 
культурным разнообразием и формирование доброжелательного интереса к 
тому, что отличает нас друг от друга. Кроме того, авторское исследование по-
казало, что интеллектуальное сообщество в Индии так же, как и отечествен-
ные исследователи, к глобализационным процессам относятся двояко. По их 
мнению, глобализация – это естественный закономерный процесс, который 
может иметь как созидательный, так и разрушительный характер.

Е. В. Касаткин рассматривает вытеснение концепции гендерного по-
рядка и анализ объективных проблем неравенства, заложенных в ней, из 
политической повестки современных экономически развитых обществ. Ин-
струментом в этом выступает современная квир-теория, которая вызрела в 
недрах гендерной социологии, дифференцировавшей биологический пол и 
социальный конструкт гендерной идентичности. Дистанция биологическо-
го пола и гендера в квир-теории доведена до своего завершения, которое 
проявляется в отрицании природной дихотомии идентичности на маскулин-
ную и феминную. Показывается, как средствами политической власти идеи 
квир-теории утверждаются как юридическая норма в странах «коллектив-
ного Запада», закрепляются на уровне международных организаций (ООН, 
Евросоюз). На примере России показаны продвижение либерализации сек-
суальной идентичности в политическом дискурсе, а также защита Россией 
гендерного порядка и традиционных ценностей, в том числе – на междуна-
родном уровне.

Е. Л. Павлова представила статью «Особенности трудовой культуры в 
России: к вопросу о русском культурном коде – история и современность». 
Автор осуществила рецепцию ключевых методологических и теоретиче-
ских подходов к определению дефиниции «трудовая культура» сквозь при-
зму исторических и современных национальных культурных особенностей 
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российского самосознания. Кроме того, в представленном материале выде-
лены основные характеристики культурного трудового кода России: нрав-
ственная стойкость, способность к реализации невозможного, талантли-
вость, духовность.

И завершает текущий номер раздел «Научная жизнь Юга России» пред-
ставленный Е. Ю. Колесниковой материал «Из истории ростовской социоло-
гической школы – XX век», посвященный Дню социолога в России. 

Главный редактор журнала
«Гуманитарий Юга России»

Ю. Г. Волков
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ПАМЯТИ ВЫДАЮЩИХСЯ УЧЕНЫХ

УДК 929
EDN ORTZAS

Г. П. ПРЕДВЕЧНЫЙ: 
ФРОНТОВИК, ДИПЛОМАТ, 

УЧЕНЫЙ (К 100-ЛЕТИЮ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ) 

G. P. PREDVECHNY: VETERAN 
OF THE GREAT PATRIOTIC 

WAR, DIPLOMAT, SCIENTIST 
(ON THE 100TH ANNIVERSARY 

OF HIS BIRTH)

Информационное сообщение

21 сентября исполнилось 100 лет со дня 
рождения доктора философских наук, профес-
сора Ростовского государственного университе-
та Германа Павловича Предвечного.

Родился Герман Павлович в станице Моро-
зовской Ростовской области в семье механика. 

В 1928 году семья Предвечных переезжает 
в г. Сталинград. Герман Павлович оканчивает 
школу в год начала Великой Отечественной во-
йны и сразу идет записываться добровольцем 
на фронт. Но его направляют на учебу в учили-
ще связи, которое он оканчивает по ускоренной 
программе в звании лейтенанта и направляется 
на фронт. В армии служил в дивизионе «Катюш» начальником связи. Уча-
ствовал в Сталинградской битве. В декабре 1943 года в сражении на Брян-
ском фронте был тяжело ранен; став инвалидом войны, был демобилизован.

В 1945 году Герман Павлович поступает в Ростовский государственный 
университет на историко-филологический факультет. После его окончания 
преподавал философию в Ростовском государственном университете и пе-
дагогическом институте, а также вел занятия, спецкурсы и консультации для 
слушателей Института повышения квалификации РГУ (сегодня ИСиР ЮФУ). 

В 1960-х годах был призван на партийную службу и далее в МИД СССР 
в ранге советника посольства за рубежом.

В 1970–1980-х годах – ректор Высшей партийной школы. Затем переход 
в Ростовский госуниверситет, и уже в этот период обнаруживается его незау-
рядный талант организатора комплексных научных исследований прикладно-
го характера, связанных с изучением проблем межнациональных отношений 
в России и разработкой программ стратегического анализа и планирования.



HUMANITIES OF THE SOUTH OF RUSSIA  •  2024  Vol. 13  N 5 (69)18

G. P. PREDVECHNY: VETERAN OF THE GREAT PATRIOTIC WAR, 
DIPLOMAT, SCIENTIST (ON THE 100TH ANNIVERSARY OF HIS BIRTH)

Научный авторитет Г. П. Предвечного стал одним из признанных на Юге 
России. Герман Павлович оказал большую помощь в становлении Центра ре-
гионального анализа и стратегического управления в ИППК при РГУ, посто-
янно настаивал, чтобы в качестве его цели в программах было обязательно 
включено «достижение уровня жизни населения, наиболее оптимального для 
данных социально-экономических условий»1.

Анализируя процессы регионализации, развернувшиеся в России, 
Г. П. Предвечный полагал, что они являются не только следствием поли-
тических амбиций региональных элит, но и результатом появления новых 
свойств общественной системы в целом, которая меняет свою социаль-
но-политическую и геополитическую организацию, пытаясь выйти из кри-
зисного состояния. 

Регионализация, по его мнению, была реакцией на кризис той системы 
управления, которая была основана на жестком централизме и унификации 
управленческих целей и средств применительно к регионам. Поэтому регио-
нализация в России сопровождается обострением противоречий между цен-
тральной и местной властью. 

Однако, как считал Г. П. Предвечный, конфликтная ситуация в России 
определяется не этим противоречием, поскольку региональные властные 
структуры, являясь фрактальными субъектами управления, оказались более 
способными, как и центральная власть, к воспроизводству старых традиций 
командно-административной системы, чем к инновационным методам и фор-
мам политического руководства.

Г. П. Предвечный, как и некоторые другие российские ученые, считал, 
что именно «снизу» открывается больше перспектив для выхода из эконо-
мического и политического кризиса, и поэтому особенно велика роль реги-
ональной политики, на основе которой, возможно, и будет происходить ста-
новление новой российской государственности2.

Герман Павлович обладал способностью необыкновенно быстро реаги-
ровать на ситуацию и принимать решения с отчетом прогнозирования наи-
более возможного варианта ее развития. Это особенно наглядно проявлялось 
в ситуациях неопределенности. Так, в 1990-е, когда еще был «жив» СССР, 
всерьез заговорили о необходимости введения в высшей школе новой систе-
мы общественных дисциплин: научный коммунизм стали заменять теорией 
социализма, историю КПСС – политической историей.

Г. П. Предвечный предложил ввести политологию в ИПК при РГУ и 
с этой целью начать подготовку преподавателей по этой специальности.  

1 Предвечный Герман Павлович (1924–1995), философ, социопсихолог, эстетик, дипло-
мат / 19.03.2012. – URL: https://smolsoc.ru/index.php/home/2010-08-27-11-36-03/48-2010-08-
30-12-28-38/4004----1924-1995?ysclid=m1umvkj9yt285937391 (дата обращения: 04.09.2024).

2 Там же.
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В 1990 году в ИПК при РГУ была проведена вторая в СССР политологиче-
ская школа (первая прошла годом ранее в Таллине), на которую приехали 
преподаватели из Украины, Прибалтики, Москвы, Северного Кавказа, Цен-
тральной России и даже Хабаровска.

Он первым стал читать в ИПК при РГУ курсы «Основы политической 
социологии» и «Политология», которые были положены в основу опублико-
ванных учебных пособий. Им был разработан учебный курс «Общая социо-
логия», также изданный в виде учебного пособия.

В книгах Г. П. Предвечного, кроме основного объекта рассмотрения, будь 
то эстетика, психология или социология, также отражено и его понимание 
того, какими знаниями и умениями должен обладать ученый, изучающий яв-
ления общественной жизни.

Учебник «Социальная психология» под редакцией Г. П. Предвечного со-
вместно с Ю. А. Шерковиным был издан в середине 1970-х гг. и является 
первым учебником по социальной психологии в Советском Союзе (Мендже-
рицкий, 2012. С. 164).

Этот учебник, с одной стороны, является наглядной практической ил-
люстрацией изменения прикладных научных интересов Г. П. Предвечного 
от философии/эстетики к социальной психологии. С другой же стороны, 
эта книга, написанная коллективом авторов с участием и под редакцией  
Г. П. Предвечного и Ю. А. Шерковина, также показывает еще одно измерение 
вклада Г. П. Предвечного в науку России. Очень часто работы, реализован-
ные им, под его руководством, совместно с другими выдающимися учеными, 
являлись на тот момент пионерскими, инновационными, просто новыми в 
научной парадигме страны.

Обращаясь к содержанию данного учебника, можно отметить следую-
щие характеристики, которыми должен обладать ученый, стремящийся по-
нять основные явления социальной психологии: умение оперировать по-
нятиями, имеющими различный уровень обобщения; умение отличить их 
друг от друга; понимание возможностей применения эмпирических мето-
дов для изучения явлений социальной жизни и, следовательно, знание та-
ких методов, и т. д.

В книге «Общая социология» рассматриваются следующие темы: «вве-
дение в общую социологию; общество как способ существования человека; 
общество как функциональная система; общество как трансформирующаяся 
система; общности и группы как субъекты социальных процессов; механизм 
и детерминизм социальных процессов; особенности социального познания; 
система современного социологического знания» (Предвечный, 2001. С. 9).

Если сравнивать учебник Г. П. Предвечного, например, с классическим 
для европейского образования учебником по социологии Э. Гидденса, то бу-
дет видно отличие в построении изложения материала. Учебник Гидденса 
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сконструирован так, что отдельные главы могут рассматриваться без вза-
имосвязи с другими и читаться в любом порядке, несмотря на понятную 
логику изложения материала в целом. «Общая социология» Г. П. Предвеч-
ного является переложенным на бумагу и обработанным курсом лекций с 
темами, вытекающими одна из другой, и с четкой последовательностью от 
общего к частному как в структуре книги, так и в самих главах. Более того, 
учебник отталкивается от понятия «обществознание», т. е. здесь речь идет о 
знании об обществе, его структурах, способах их функционирования и воз-
можностях, и ограничениях их изучения. Это подход может не часто встре-
чаться сейчас, но от этого он не утратил свою содержательную ценность и 
актуальность.

Второй учебник – «Политология», содержательно неразрывно связанный 
с первым, содержит следующие разделы: «политология как наука; политиче-
ские отношения, политическая система; государство; политическая партия; 
политическая активность; политическая деятельность; личностные аспекты 
субъектов политической деятельности; политическая деятельность и полити-
ческий анализ; изучение социально-политической структуры; анализ соци-
ально-политической обстановки» (Предвечный, 2001. С. 10).

Что касается актуальности его работы в целом, то уже прошло достаточ-
но времени, чтобы рассматривать написанное Г. П. Предвечным не с позиции 
сиюминутной реальности (имеются в виду не только книги, но и статьи, ис-
следования, аналитические материалы), а оглядываясь назад, на годы, про-
шедшие с написания этих работ.

Г. П. Предвечный при проведении исследовательской/аналитической ра-
боты всегда следовал определенным принципам, которые и позволяли дости-
гать необходимых результатов.

Эти принципы подразумевали проведение детального, комплексного 
анализа, т. е. рассмотрение максимально возможной палитры частного, по-
зволяющее подходить к выделению общего. Анализ, несмотря на свою де-
тальность, должен быть комплексным, т. е. рассматривающим не только сами 
частности, но и их обязательную взаимосвязь с другими и в целом. Должна 
быть прослежена логическая и событийная (если таковое возможно и необ-
ходимо) история, предшествующая тому состоянию (порядку вещей), кото-
рое анализируется. Анализ должен опираться на факты, собранные из пер-
воисточников, и четкую теорию, позволяющую реализовывать результаты 
анализа в практике (Рябцев, 2005. С. 24).

И на сегодняшний день, как сказал его внук Г. А. Менджерицкий, «не-
смотря на то, что уже очень давно Г. П. Предвечный не читает лекции в РГУ, 
не руководит практическими социологическими исследованиями и не явля-
ется активным участником социально-политических и научных процессов и 
трансформаций, происходящих в регионе, есть его книги (учебники), которые 
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не утратили актуальность, и есть его ученики, которые работают и реализуют 
принципы и методы работы, которым он старался их научить» (Менджериц-
кий, 2012. С. 166).
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Обзорная статья

В октябре этого года мы отмечаем 90-лет-
ний юбилей советского и российского социолога, 
политолога, одного из основателей российской 
конфликтологической науки, главного редактора 
научного журнала «Социологические исследова-
ния», которому в этом году исполнилось 50 лет 
(1987–1994), члена-корреспондента РАН, почетно-
го президента Российской ассоциации политиче-
ской науки, доктора философских наук, профессо-
ра Анатолия Васильевича Дмитриева, который на 
протяжении многих лет входил в состав Диссер-
тационного совета Ростовского государственного 
университета Д 212.208.01 по философским и со-
циологическим наукам и также в ходе совместной 
научной деятельности с учеными Южного федерального университета неод-
нократно участвовал в работе многих форумов и конференций на площадках 
университета, а также принимал активное участие в оппонировании доктор-
ских и кандидатских диссертаций. 

А. В. Дмитриев родился в Пензе 31 октября 1934 г., окончил историче-
ский факультет Ленинградского государственного университета в 1958 г., 
аспирантуру этого факультета в 1963 г., стал кандидатом исторических наук 
в 1964 г. и доктором философских наук в 1974 г. Получил известность как 
прекрасный преподаватель: читал лекции по философии, социологии, поли-
тологии, конфликтологии в Пензенском политехническом институте, затем 
в Ленинградском государственном университете, в Гуманитарном универси-
тете профсоюзов и в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ, 
издал ставшие классическими учебники по конфликтологии и социологии 
(Дмитриев, 2000; Дмитриев, 2001).

Но все-таки в научно-педагогической деятельности А. В. Дмитриева на-
учная и научно-организационная составляющие явно превалируют. В 1980 г. 
он был назначен старшим научным сотрудником Института марксизма-лени-
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низма при ЦК КПСС; в 1986 г. стал главным редактором журнала «Социо-
логические исследования» (до 1995 г.) и заместителем директора Института 
социологии РАН, с 1990 г. работал заместителем академика секретаря От-
деления философии, социологии, психологии и права РАН, в 1994 г. избран 
членом-корреспондентом РАН. В 1994–1997 гг. – президент Российской ассо-
циации политической науки, а с 1998 г. – почетный президент РАПН. Коор-
динатор (2004–2006 гг.), в дальнейшем эксперт экспертного совета РФФИ по 
социологии, политологии, конфликтологии и праву.

В системе Российской академии наук А. В. Дмитриев занимал различные 
позиции: главный научный сотрудник Института философии РАН, руково-
дитель научного направления ИФ РАН «Социальная философия и развитие 
гражданского общества в России»; замдиректора и главный научный сотруд-
ник Института социологии РАН. Последние годы был советником РАН, воз-
главлял группу конфликтологии миграции Центра межнациональных отно-
шений Института социологии ФНИСЦ РАН. 

Выступал координатором:
Подпрограммы «Этническая иммиграция в России. Конфликтное измере-

ние» Программы фундаментальных исследований ООН РАН «Россия в гло-
бализирующемся мире» (2006–2008 гг.); 

Подпрограммы по Югу России «Анализ и моделирование геополитиче-
ских, социальных и экономических процессов в полиэтническом макроре-
гионе» (2006–2008 гг.) Программы фундаментальных исследований Прези-
диума РАН «Адаптация народов и культур к изменениям природной среды, 
социальным и техногенным трансформациям»; 

Подпрограммы «Проблемы социально-экономического и этнополитиче-
ского развития южного макрорегиона» Программы Президиума РАН «Фун-
даментальные проблемы пространственного развития Российской Федера-
ции: междисциплинарный синтез» (2009–2011 гг.);

Программы отделения РАН «Миграционное воздействие на стабильность 
общества: проблемы и основы их решения» (2011 г.).

Лауреат премии имени М. М. Ковалевского за серию работ по социоло-
гии конфликта (2001 г.). Награжден Серебряной медалью имени Питирима 
Сорокина Российской академии наук (2008 г.). Почетный доктор Института 
социологии РАН (2008 г.).

Можно сказать, что в биографии А. В. Дмитриева отразились контекст и 
распада СССР, и в целом непростого постсоветского времени, и формирова-
ние новой системы управления наукой, и институционализация пионерских 
гуманитарных исследований в России. 

От официального описания статусных позиций перейдем к содержатель-
ной характеристике личности и творчества А. В. Дмитриева. 
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О том, каковы его жизненные принципы, А. В. Дмитриев сам рассказал в 
интервью Отделу устной истории Научной библиотеки МГУ (Летняков, 2013). 
Прежде всего, он объяснил свой отъезд в Ленинград из родного города тем, что 
там «творческих перспектив довольно мало» и что «людей влекут к отъезду не 
столько материальные блага, но бегство от серой действительности». Поступив 
в Ленинградский государственный университет, «бежал от повседневной рути-
ны», а после его окончания и распределения в Пензенский политехнический 
институт снова сбежал, снова в ЛГУ, на этот раз в аспирантуру: «Учитывая ин-
женерный профиль института, у меня там быстро началась не столько научная, 
сколько комсомольская карьера, так было принято в тот период: я стал секре-
тарем комсомольской организации всего института, членом бюро райкома ком-
сомола. Вскоре стал понимать, что выбрал путь несколько бесперспективный, 
хотя и появился какой-то навык организационной работы, много новых друзей. 
И я взял грех на душу – не спрашивая разрешения своего начальства, то есть 
секретаря райкома и ректора, я подал в аспирантуру документы на свой родной 
исторический факультет Ленинградского университета»1.

Будучи вполне состоявшимся ученым, в 2013 г. Анатолий Васильевич 
подчеркивал значимость для него свободы творчества: он вспоминал, что в 
должности главного редактора журнала «Социологические исследования» 
«впервые мне было свободно и интересно работать: никто меня не сдержи-
вает, никакие выговоры не светят. Что хочешь, то и делай, можно работать. 
Перестройка, конечно, дала свободу творчества». О более позднем периоде: 
«Если уж говорить о себе, я работаю в Институте философии, где очень де-
мократические порядки, возможность для творческой работы, где никто тебя 
не заставляет: “К завтрашнему дню сделай то и, то”. Философия не может 
руководиться директивными методами или указаниями, или чем-то еще.  
В Институте философии этого нет». «Что меня привлекло в Институте фило-
софии? Во-первых, интерес к социальной философии. Во-вторых, творческая 
атмосфера и отсутствие дрязг. … В Институте философии нет принудитель-
ного труда». В то же время «я работаю на полставки в Институте социологии, 
я уже примерно знаю, кто что из моих коллег скажет, кто и что сделает». 

По признанию Анатолия Васильевича, «я как социолог или социальный 
философ, где-то на стыке работаю». В центре научного внимания А. В. Дми-
триева – ответы на вопросы «почему?» и «как?» существуют различные об-
щественные феномены и развиваются социальные процессы. Отсюда его 
обращение к качественным методам исследования таких разноплановых объ-
ектов, как политический конфликт и политическое согласие; проблемы лиц 

1 Беседа «О научном коммунизме и социологии, природе конфликта, смехе и скандале». 
Ведущий Летняков Д. Э. / Собеседник Дмитриев А. В. Дата записи 23 марта 2013, ОУИ НБ 
МГУ №1558. Беседа опубликована 25 ноября 2013. – URL: https://oralhistory.ru/talks/orh-1558 
(дата обращения: 10.09.2024).
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пожилого возраста, политический юмор; смех в разных культурах, этические 
проблемы смеха и юмора; скандал и провокация как конфликтные формы 
взаимодействия; факторы консолидации российского общества; конфликт-
ное измерение миграции; региональный социум; межэтнические отношения 
в российских регионах; диаспоры и землячества; модели интеграции мигран-
тов; перспективы евразийской интеграции; миграция в контексте конфликта 
цивилизаций; косовский прецедент и др.

Думаю, уместно напомнить, что под термином «качественное исследова-
ние» подразумевается «любой вид исследования, в котором данные получа-
ются нестатистическими или неколичественными способами. Этот термин 
может относиться к исследованию истории жизни и поведения индивидов, 
деятельности организаций, социальных движений или интерактивных взаи-
мосвязей» (Страусе, Корбин, 2001. С. 17). Представляется, что осуществить 
такое исследование может только «качественный» ученый, для которого сво-
бода творчества, креативность и научная смелость выступают неотъемлемы-
ми атрибутами профессионализма. 

Видимо, бегством от научной «рутины и повседневности» можно объяс-
нить обращение к феноменам юмора, смеха, скандала и провокации (Дми-
триев, 1996; Дмитриев, 1998; Дмитриев, 2005; Дмитриев, 2012а; Дмитриев, 
Сычев, 2018). Явно нетрадиционные для российского обществознания пред-
метные области исследования, но явно смелые и актуальные для российского 
общества выводы, к которым приходит А. В. Дмитриев: «Серьезность при-
обретает форму сложных социальных институтов, явлений, которые следу-
ют накопленному опыту. Официальная идеология при этом воплощает не-
обходимость определенного порядка, который может казаться незыблемым, 
существующим вечно. Эта институционализированная серьезность противо-
стоит карнавальному разгулу, снижающему смеху. Смех и серьезность – две 
стороны культуры, существуют, лишь переходя друг в друга. Серьезность пе-
реходит в смех, так как выявляется относительность всякого основополагаю-
щего принципа. Человек может существовать лишь тогда, когда он смягчает 
серьезность своих идеалов, идолов, тотемов, идеологов, вождей и т. д. шут-
кой, смехом, анекдотом. Смех переходил в серьезность во всей истории чело-
века, поскольку приводит к некоторому результату, к некоторому, возможно, 
новому соотношению нового и старого. Именно поэтому смех приводит к 
некоторому переосмыслению сложившегося опыта культуры, который может 
стать основой нового порядка» (Дмитриев, 1996).

Не менее интересные и новаторские умозаключения приводит А. В. Дми-
триев, исследуя феномен скандала как одной из сторон повседневной жизни, 
рассматривая скандал в «контексте и логике общественной нравственности, 
с позиций социальных наук» (Дмитриев, Сычев, 2014. С. 28). Авторы опре-
деляют скандал как сложную форму «конфликтного социального взаимодей-
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ствия, в основе которого лежит резонансное нарушение социальных норм. 
Как и всякий конфликт, скандал строится на противоречиях, столкновении 
интересов и мнений. Само существование скандала характеризуется двой-
ственностью: он разворачивается в приграничной зоне между фактами и 
спекуляциями, новостями и развлечением, журналистским расследованием и 
театральной постановкой» (Дмитриев, Сычев, 2014. С. 14).

Профессор А. Л. Маршак, рецензируя эту работу, подчеркивал, что анализ 
данного феномена авторы начинают с теоретико-методологических проблем, 
подчеркивая тем самым значимость данного явления, что «читатель и сра-
зу включается в теоретическую ауру понятийного аппарата и одновременно 
становится соисследователем проблемы» (Маршак, 2015. С. 222). Это почерк 
креативного исследователя.

Еще одно достоинство работ А. В. Дмитриева отмечают авторы рецензии 
на подготовленный им раздел монографии «Социологическая мозаика»: «не-
скованная скучной академичностью форма изложения, качественные безан-
кетные исследования» (Дмитриев и др., 2018). 

В развитие философского осмысления А. В. Дмитриевым социальных 
практик нетривиальным предметом исследования становится провокация. 
«Любая провокация, как правило, направлена на то, чтобы обнажить нечто 
естественное, скрытое до времени под социальными условностями – норма-
ми, приличиями, правилами, традициями. В этом смысле она призвана обе-
спечить временный перевес чувств над разумом, природы над культурой, ха-
оса над порядком, сущности над видимостью; социальные причины в таких 
случаях явно превалируют» (Дмитриев, 2017а. С. 23).

Для А. В. Дмитриева принципиально значима была возможность кон-
фликтогенной интерпретации провокации, что «обусловлено ее высокой на-
пряженностью и способностью к нарушению социально-политической ста-
бильности» (Дмитриев, Сычев, 2018. С. 7).

Одним из основных (и излюбленных) методов исследования ученого вы-
ступает «case-study» – изучение случая, который не дает полной картины, 
но дает эпизод, а если несколько эпизодов, то может дать тренд. Этот метод 
позволил А. В. Дмитриеву сделать, например, следующее умозаключение:  
«В современном мире чуть ли не каждую неделю совершаются действия, 
которые являются провокациями или объявляются таковыми: на их основа-
нии совершаются военные операции, вводятся санкции, происходит смена 
власти. Очевидно, что в условиях развития информационного общества зна-
чение провокаций в политической деятельности будет только возрастать, а 
слово “провокация” все так же будет продолжать тесно ассоциироваться с 
политикой» (Дмитриев, Сычев, 2018. С. 12). 

Огромный блок исследовательских работ А. В. Дмитриева посвящен 
различным аспектам миграции, которую он рассматривал с позиций кон-
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фликтологии (Дмитриев, 2004; Дмитриев, 2006; Дмитриев, Пядухов, 2011а; 
Дмитриев, 2014; Дмитриев, 2017г). По его мнению, миграция населения − 
реальность современного мира, неизбежное следствие глобализации и один 
из важнейших факторов экономического, социального, политического и куль-
турного развития населения многих стран и регионов (Дмитриев, Назарова, 
2016. С. 161). 

Не ограничиваясь фиксацией этого факта, «А. В. Дмитриев берет на себя 
миссию открытия в исследовательском поле социологии и социальной фи-
лософии такой реалии, как диалектика суггестии и контрсуггестии, обобщая 
эти понятия на более высоком уровне» (Задорожнюк, Задорожнюк, 2018). 
А. В. Дмитриев напоминает: групповые субъектные качества развиваются, 
если поддерживается устойчивость группы и проводятся внутригрупповые 
взаимодействия, которые вырабатывают общее видение, понимание ситуа-
ции, создают своеобразное общее сознание. И правомерно утверждает: «Есть 
основания назвать формой суггестии тенденцию формирования этой общно-
сти сознания» (Дмитриев и др., 2018. С. 162). Миграция трактуется им как 
результат мегамассовой суггестии. Миграционные потоки под силой трудно 
расшифровываемой психической энергии, не считаясь ни с чем, перебирают-
ся в желанные для них регионы.

А. В. Дмитриев вновь и вновь ставил под сомнение тезис об экономиче-
ской детерминации современных миграционных процессов и с большой долей 
научной смелости размышлял об ограничениях материалистического подхода 
к демографической и миграционной политике. Он считал, что мигранты не от-
меняют свои «утилитарные» потребности, а ищут им место в иерархии своих 
ценностей (безопасность, учеба и т.д.), и настаивал в большей степени учиты-
вать этот факт при исследовании миграции (Дмитриев, 2017б. С. 24). 

А. В. Дмитриев считал, что фактическое замалчивание культурологиче-
ских причин проблем в иммиграционной политике России долго продолжать-
ся не может. С его точки зрения, одним из аргументов подтверждения этого 
являются известные трудности в языковой сфере – наиболее важной в обще-
нии с иммигрантами. «Мигранты неудовлетворительно отвечают не только на 
языковые тесты, но и на тесты по истории России, знанию правовых основ. 
В подобных ситуациях возможна ли вообще интеграция мигрантов и, в част-
ности, в демографическом воспроизводстве населения?» (Дмитриев, 2015.  
С. 27). С этим вопросом-выводом А. В. Дмитриева нельзя не согласиться.

Еще одно значимое предложение А. В. Дмитриева – к изучению мигра-
ции применить подход с учетом противоречий «включения» и «исключения» 
различных групп населения, а также индивидов из социальных и из экономи-
ческих процессов в обществе. «Существующая проблема включения одних 
и исключения других становится по сути дела центральным пунктом всех 
социальных противоречий, связанных с миграцией. Группы или отдельные 
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личности, которые обладают необходимыми характеристиками, удовлетворя-
ющими условиям “нового” рынка, обычно легко включаются в глобальную 
систему в качестве граждан, обладающих всеми политическими и социаль-
ными правами. В то время как группы и отдельные личности, которые не 
отвечают необходимым требованиям, “исключаются” и иногда лишаются не-
которых основных гражданских прав, например, права на труд. Особенно это 
заметно на внешних мигрантах» (Дмитриев, 2015. С. 19). Представляется, 
что этот подход востребован и сегодня.

А. В. Дмитриев был одним из первых, кто стал говорить о потенциале 
конфликтогенности миграции, к великому неудовольствию демографов, эко-
номистов и многих других. «В последнее время все более отчетливо видны 
негативные стороны миграции, связанные с рисками роста преступности, 
проникновения терроризма, распространения наркотиков и опасных заболе-
ваний, обострения социальных проблем и межэтнических конфликтов. По-
иск оптимального миграционного баланса идет практически во всех ведущих 
странах мира, включая Россию» (Дмитриев, 2016. С. 161).

А. В. Дмитриев предупреждал: «Не вызывает сомнений, что рост мас-
штабов иммиграции будет сопровождаться усилением ее воздействия на все 
сферы жизни, в том числе политическую. По разным причинам этот процесс, 
как показывает опыт многих стран, будет определять рост антииммиграцион-
ных движений преимущественно националистической или расистской окра-
ски (Дмитриев, 2009. С. 101). Иммиграционные процессы, идущие в настоя-
щее время в государствах Западной Европы, полностью подтверждают этот 
прогноз ученого.  

Поэтому, по его мнению, «России предстоит в ближайшие годы все же опре-
делиться с иммиграционной политикой и сделать выбор в пользу той модели, 
которая бы позволяла эффективно регулировать приток иммигрантов, миними-
зировать возможности развертывания конфликтов с принимающим обществом 
и содействовать социально-экономическому прогрессу страны, консолидации 
российского этноса» (Дмитриев, 2009. С. 106). Актуальность этой рекоменда-
ции до сих пор подтверждается все новыми и новыми фактами.

Дальнейшее углубление исследований этномиграционной проблемати-
ки в конфликтологическом контексте нашло свое отражение в серии работ 
А. В. Дмитриева, посвященным моделям отношений отдельных этнических 
групп на региональном и локальном уровне (Дмитриев, 2017в; Дмитриев, 
2017д; Дмитриев, Воронов, 2018). При моделировании их взаимоотношений 
он предлагал выявлять основных потенциальных «парных» участников кон-
фликта: резиденты – мигранты; резиденты – диаспоры; власти – мигранты; 
власти – диаспоры; диаспоры – диаспоры; этнократы – национальные мень-
шинства; мигранты – организованные преступные группы (ОПГ) (Дмитриев, 
2017д). 
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А. В. Дмитриев утверждал, что поликультурное и полиэтническое мно-
гообразие Российской Федерации обусловливает формирование рисков до-
минирования отдельных этнических групп на локальных территориях, в от-
дельных секторах экономической деятельности. Он выделил факторы, опре-
деляющие уровень потенциальной межнациональной конфликтности на базе 
рассогласования интересов различных акторов на региональном уровне – сте-
пень закрытости этнических групп, определяющая характер, интенсивность 
коммуникаций их членов с внешней средой, а также успешность процессов 
интеграции и адаптации этнических мигрантов. «При этом процессы адапта-
ции и интеграции, воспроизводства ценностей и взаимообогащения культур 
носят двусторонний характер: включают как экстериоризацию ценностных 
ориентиров, норм и правил региональных и местных сообществ с учетом ин-
тересов диаспорных и земляческих групп, так и интериоризацию этих ориен-
тиров, норм и правил в диаспорах и землячествах на основе общероссийской 
идентификации» (Дмитриев и др., 2017. С. 100).

Приведенные выше теоретические выводы, выделенные тенденции и 
практические рекомендации во многом были сделаны А. В. Дмитриевым в 
ходе совместной работы с гуманитариями Юга России (Гриценко, Авксен-
тьев, Дмитриев, 2011; и др.). 

Ученый считал, что Юг России – социокультурное пространство, на ко-
тором определяется будущее России. «Весь спектр противоречий и проблем, 
характерных для современной России, как доставшихся от советского прошло-
го, так и порожденных позже, оказался сконцентрированным на территории 
Юга России. Развитие этого макрорегиона в постсоветский период характери-
зовалось этнизацией политического пространства и государственного аппарата 
республик, обострением борьбы религиозного традиционализма, фундамента-
лизма и модернизационных процессов» (Дмитриев, 2012б. С. 555). 

«Кроме того, Юг России является частью кавказского геополитического 
ареала, который представляет собой на современном этапе арену соперниче-
ства интересов крупнейших геополитических центров. Каждый из этих акто-
ров предлагает собственный проект геополитической конфигурации региона, 
зачастую конкурирующий с другими проектами, но все их объединяет вы-
теснение из сферы влияния России Южного Кавказа. В первом десятилетии  
XXI в. произошел существенный рост геополитической значимости Большо-
го Кавказа, свидетельством чего служат события вокруг Южной Осетии и Аб-
хазии, а также продолжающийся рост напряженности в Ираке, Курдистане и 
вокруг Ирана. Геополитические трансформации в регионе становятся одним 
из важных факторов этнополитической напряженности» (Дмитриев, 2012б. 
С. 555–556).

Как признают южнороссийские соавторы А. В. Дмитриева, «на приори-
тетность конфликтогенов неэкономического происхождения в эскалации эт-
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нополитической напряженности на Северном Кавказе указало, прежде всего, 
научное сообщество. … Именно научное сообщество способствовало фор-
мированию этнополитического императива Юга России: ни одно решение не 
может быть принято и ни одно действие не может быть осуществлено неза-
висимо от ожидаемой эффективности, если прогнозируется их ухудшающее 
воздействие на этнополитическую и этноконфессиональную сферу» (Гри-
ценко, Авксентьев, Дмитриев, 2011. С. 559). И этот императив – несомненная 
заслуга выдающегося ученого-конфликтолога.

В одной статье показать все достижения А. В. Дмитриева не представля-
ется возможным, его вклад в формирование российской социологии, в рожде-
ние российской конфликтологии и в становление российского политического 
регионоведения поистине неисчерпаем.  

В книге, посвященной научному наследию А.В. Дмитриева (Анатолий 
Васильевич Дмитриев… 2019), и в рецензиях на его работы многочисленные 
коллеги, соавторы, друзья и ученики, среди которых известнейшие россий-
ские ученые Л. М. Дробижева, Ж. Т. Тощенко, М. К. Горшков, А. Л. Маршак, 
А. О. Бороноев, А. В. Глухова, В. В. Воронов, В. А. Авксентьев, И. Е. Задо-
рожнюк, Э. Г. Задорожнюк, В. А. Лекторский, А. А. Сычев, Л. Н. Тимофе-
ева, Л. Н. Алисова, А. В. Тихонов, Т. А. Хагуров и другие, подчеркивают, 
что Анатолий Васильевич был энциклопедически образованным человеком, 
глубоким и разносторонним ученым, видным организатором науки в России, 
талантливым преподавателем. 

Приведем только некоторые оценки: «Творческий путь был связан с поис-
ком и анализом новаторских проблем. В 1971 г. появилась одна из первых работ 
в СССР по политической социологии. Вполне логично, что исследуя полити-
ческую жизнь общества, А. В. Дмитриев выбрал проблему конфликтов, вы-
двинув на основе социологического и сравнительно-правового анализа данных 
свою концепцию конфликтологии»; «Он был в первых рядах тех, кто увидел в 
возрождающейся социологии принципиально новые возможности для получе-
ния теоретического и прикладного знания, его работы называют пионерскими 
и прорывными»; «Его монографии и научные статьи отличаются теоретико-ме-
тодологической основательностью и свежим, оригинальным подходом к иссле-
дованию самых сложных и актуальных современных проблем». 

Соответствовать заданному профессором А. В. Дмитриевым научному и 
человеческому уровню – непростая задача нынешнего поколения российских 
гуманитариев.

Л. Л. Хопёрская
Доктор политических наук, профессор 

Института социологии и регионоведения
Южного федерального университета
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Цель исследования  – охарактеризовать со-
стояние и специфику общественного догово-
ра в условиях мобилизационной экономики 
в конце 1920-х – 1930-е годы, особенности 
реализации политической власти, изменения 
общественного сознания, формирования со-
циалистического мировоззрения.

Методологическая база исследования. На 
базе имеющихся определений общественно-
го договора охарактеризованы его условия и 
факторы в специфических условиях суще-
ствования Советского Союза, нацеленных на 
решение таких стратегических задач, как ин-
дустриализация, коллективизация, культур-
ная революция. Одновременно проанализи-

Objective of the study is to characterize the 
state and specifics of the social contract in 
the mobilization economy of the late 1920s  – 
1930s and to describe the specifics of the 
implementation of political power, changes 
in public consciousness, the formation of a 
socialist worldview.

The methodological basis of the research. 
The conditions and factors of the social 
contract are characterized based on the existing 
definitions. The specific conditions of the 
Soviet Union, aimed at solving such strategic 
tasks as industrialization, collectivization, and 
cultural revolution are taking into account. The 
contradictions, miscalculations and costs at this 
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рованы противоречия, просчеты и издержки 
на этом этапе развития советской страны.

Результаты исследования. Обобщение и 
анализ исторического опыта первых пяти-
леток позволили выявить основные харак-
теристики общественного договора между 
советской властью и народом, определить 
степень совпадения интересов государства 
и основных классов, социальных общностей 
и групп, формы и методы обратной связи. 
Особо выделяется характеристика достиг-
нутых результатов, которые вывели Совет-
ский Союз в число одной из ведущих держав 
мира.

Перспективы исследования связаны с неот-
ложной необходимостью совершенствования 
общественного договора между политиче-
ской властью и народом в связи с серьезными 
проблемами в достижении рационального и 
эффективного развития страны.

Ключевые слова: СССР, общественный дого-
вор, народ, государство, индустриализация, 
коллективизация, культурная революция, ра-
бочий класс, крестьянство, интеллигенция

stage of the development of the Soviet country 
are analyzed.

The results of the study. Generalization and 
analysis of the historical experience of the first 
five-year plans made it possible to identify 
the main characteristics of the social contract 
between the Soviet government and the people; 
to determine the degree of coincidence of the 
interests of the state and the main classes social 
communities and groups, forms and methods 
of feedback. Special attention is paid to the 
characteristics of the achieved results, which 
brought the Soviet Union to one of the leading 
powers in the world.

Prospects of the study are associated with 
the urgent need to improve the social contract 
between the political authorities and the 
people in connection with serious problems in 
achieving rational and effective development of 
the country.

Keywords: USSR, social contract, people, 
state, industrialization, collectivization, 
cultural revolution, working class, peasantry, 
intelligentsia
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Культ образования. Культурность
В начале 1930-х годов в официальном лексиконе появилось слово «куль-

турность», которое впервые прозвучало на XVI съезде ВКП(б) (на XVII съез-
де оно было многократно повторено). Оно трактовалось достаточно широ-
ко – как усвоение каждым гражданином богатств человеческой культуры, как 
овладение ею во всех сферах общественной жизни – от производства до ее 
использования в быту, повседневной жизни. Соответственно этому и менял-
ся не только официальный язык, но и язык повседневности, обогащаясь но-
выми словами и выражениями, одобренными официальными установками и 
социалистической идеологией. И главное, что эти проявления культурности 
приобретали права гражданства, становились показателем духовного разви-
тия человека и характеристикой его потенциала по освоению новых вызовов 
времени и заметной характеристикой общественного договора.

В реальной жизни реализация культурности осуществлялась через такие 
каналы по обогащению духовного мира людей, как образование, массовая 
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культурно-просветительная работа, пропагандистские усилия партии боль-
шевиков и комсомола, использование средств массовой информации (газеты, 
журналы, радио), привлечение деятелей литературы и искусства к выраже-
нию преобразовательной деятельности советских людей на стройках пятиле-
ток и сельскохозяйственном поприще.

В 1930-е годы в стране продолжалась реализация политики ликвидации 
неграмотности, которая привела к тому, что согласно переписи населения в 
1937 году грамотными стали 86 % мужчин старше 9 лет, а среди женщин – 
66,2 %, хотя критерий грамотности в этой переписи (как и предыдущей) был 
низким: грамотным считался тот, кто умел читать хотя бы по слогам и напи-
сать свою фамилию. По сравнению с предыдущей переписью прогресс был 
колоссальным. Большая часть населения стала грамотной, хотя в то же время 
не было ни одной массовой социально-профессиональной группы без негра-
мотных. Таким образом, даже с учетом «приписок» политика в сфере образо-
вания свидетельствовала о явном успехе этого новаторского проекта. Негра-
мотность взрослого населения, будучи хоть и не до конца ликвидированной, 
утратила характер острой социальной проблемы, и кампания по ликбезу в 
СССР к концу 1930-х годов была официально завершена.

Эти годы ознаменовались также тем, что были осуществлены кардиналь-
ные меры по созданию всеохватывающей сети образования и воспитания. 
Детей предлагалось содержать в детских яслях и садах. С 1930 года было 
декретировано всеобщее обязательное начальное образование. Это решение 
трудно переоценить. Согласно расчетам С. Г. Струмилина, введение всеобще-
го начального образования дало экономический эффект в масштабах страны, 
в 43 раза превышающий затраты на его организацию; рентабельность началь-
ного обучения для лиц физического труда в 28 раз превышала себестоимость 
обучения, а капитальные затраты на него окупались через 1,5 года (Галушка 
и др., 2021. С. 113).

Одновременно совершенствовалась работа семилетнего и среднего об-
разования, которое рекомендовалось сделать обязательным в крупных горо-
дах. В 1934 году в соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) и Совнаркома 
СССР «О структуре начальной и средней школы в СССР» были учреждены 
три типа общеобразовательной школы: начальная (1–4-е классы), неполная 
средняя (1–7-е классы) и средняя (1–10-е классы). Для населения, особенно 
молодежи, были предоставлены возможности обучения не только в школах, 
но и в растущем числе техникумов и вузов. Женщинам стали доступны все 
виды и ступени обучения.

В связи со все возрастающим количеством обучающейся молодежи в на-
чальной, неполной средней и средней школе шел поиск методов преподава-
ния и их совершенствование. Особенно это проявилось в распространении 
различных педагогических практик, которые претендовали на соответствие 
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как объективным потребностям развития, интересам социалистического 
строительства, так и воспитанию нового социалистического типа личности. 
Однако нигилистическое отрицание прошлого опыта в преподавании вызва-
ло много нареканий, и поэтому был осуществлен возврат к лучшим традици-
ям предшествующих этапов отечественного образования. Были отвергнуты 
некоторые псевдореволюционные инициативы или их абсолютизация, как 
это случилось с педологией (Куманев, 1973; Штамм, 1985). 

В годы первых пятилеток была также осуществлена кардинальная ре-
конструкция высшей школы, что диктовалось неотложной потребностью в 
массовой подготовке кадров для нужд экономики, особенно промышленно-
сти. Это были решительные шаги на пути подготовки молодой советской 
интеллигенции. И это направление добилось немалых успехов – только за 
1930–1935 годы было подготовлено около 435 тыс. инженерно-технических 
специалистов, в то время как их численность в 1929 году составляла пример-
но 66 тыс. человек.

Направленность на подготовку специалистов, в самом широком смысле 
этого слова, от квалифицированных рабочих до профессионалов со средним 
специальным и высшим образованием, была закреплена политическими ре-
шениями. В эти годы произошел кардинальный поворот к реализации этой 
важной проблемы. Именно тогда прозвучали слова Сталина на церемонии 
выпуска командного состава Красной армии: «Надо понять, что кадры реша-
ют все. Будут у нас хорошие и многочисленные кадры в промышленности, в 
сельском хозяйстве, на транспорте, в армии, наша страна будет непобедима» 

1. Именно в эти годы развернулось открытие новых высших учебных заве-
дений (институтов), специальных факультетов, а также средних профессио-
нальных учебных заведений (техникумов).

Остро стоял вопрос и о подготовке квалифицированных рабочих кадров. 
Программа первой пятилетки предусматривала обучение 500 тыс. квалифи-
цированных рабочих. В 1930 году был поставлен вопрос «решительного и 
резкого расширения и качественного улучшения практической работы в обла-
сти подготовки и повышения квалификации кадров промышленности»2. Ос-
новной формой подготовки квалифицированных рабочих становятся школы 
фабрично-заводского ученичества (ФЗУ) и наставничество. Обучение в них 
проходило с отрывом и без отрыва от производства. Двухгодичная программа 
позволяла подготовить рабочих 3–4-го разрядов, три года требовалось для 

1 «Кадры решают все». Оригинал выступления Сталина перед выпускниками военных 
академий в 1935 году. – URL: https://hr-academy.ru/to_help_article.php?id=204 (дата обраще-
ния: 06.07.2024).

2 XVI съезд ВКП(б). Стенографический отчет. – Москва; Ленинград: Государственное 
издательство. 1930 г. – 782 с. – URL: https://istmat.org/files/uploads/52144/16_sezd._1930_g.pdf 
(дата обращения: 06.07.2024).
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обучения рабочих-универсалов 5–6-го разрядов. Если в 1925 году по стране 
действовало 2276 подобных школ с числом учащихся 228,3 тыс. человек, то в 
1932 году их уже было соответственно 3900 и 958,9 тыс.1

В 1940 году делается следующий принципиальный шаг: создается еди-
ная централизованная система профтехобразования согласно Постановле-
нию Совета Народных Комиссаров СССР «О призыве городской и колхоз-
ной молодежи в ремесленные училища, железнодорожные училища и шко-
лы фабрично-заводского обучения». В этом же году практически все школы 
фабрично-заводского ученичества были преобразованы в школы фабрич-
но-заводского обучения (ФЗО). Из бюджета страны на поддержание матери-
ально-технической базы системы трудовых резервов было выделено около 
5 млрд рублей, предприятия передали в учебные заведения примерно 23 тыс. 
металлорежущих станков, что позволило в короткие сроки подготовить це-
лое поколение рабочих-станочников, так необходимых стране в тот период. 
О высокой популярности и доступности профобучения говорит тот факт, что 
в профессиональные училища в первый набор был подан 1 млн заявлений на 
600 тыс. мест.

В эти годы были приняты кардинальные изменения системы образования 
в национальных регионах, что послужило укреплению и поддержке обще-
ственного договора населением различных этнических и конфессиональных 
общностей. В 1930-е годы продолжалось создание письменности для десят-
ков ранее бесписьменных народов (абазинцы, лакцы, ногайцы, балкарцы, ту-
винцы, адыгейцы и другие). Дети десятков национальностей впервые в исто-
рии получили учебники и учебные пособия на родном языке. При этом обе-
спечивался дифференцированный подход к определению сети и типов школ в 
зависимости от экономических, этнографических и географических условий 
территорий.

Образование стало бесплатным. Эти качественные изменения в образо-
вании привели к огромному социальному эффекту – у людей росла уверен-
ность в себе, повышалось чувство собственного достоинства и, соответствен-
но, благодарность тем, кто их обучил, что, в конечном счете, соотносилось 
с позитивной оценкой государства. Иначе говоря, общественный договор 
укрепился за счет того, что обладание знаниями посредством совершенство-

1 Пятилетний план народно-хозяйственного строительства СССР... – Т. 1–3. Сводный 
обзор. – В 4 т. – М.: Плановое хозяйство, 1929. – С. 79; Коммунистическая партия Совет-
ского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и Пленумов ЦК (1898–1988) / 
КПСС; Ин-т Марксизма-Ленинизма при ЦК КПСС; под общ. ред. А. Г. Егорова, К. М. Бо-
голюбова. – 9-е изд., доп. и испр. – М., 1983–1990. – В 16 т. – В надзаг.: Ин-т марксизма-ле-
нинизма при ЦК КПСС. – Т. 4: 1926–1929. – М., 1984. – С. 442. – URL: http://elib.shpl.ru/
ru/nodes/8620-t-4-1926-1929-1984 (дата обращения: 06.07.2024); Культурное строительство 
СССР: стат. сборник / Центр. упр. нар.-хоз. учета Госплана СССР. – М.; Л.: Госпланиздат, 
1940 (Калуга). – С. 107.
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вания образования было в целом высоко оценено людьми и явилось одним из 
значимых показателей укрепления общественного договора и формирования 
качеств советского человека.

Значительную лепту в совершенствование общественного договора внес-
ла наука. Во всех союзных республиках возникают новые центры науки – фи-
лиалы Академии наук СССР. Фоном и основой поведения научной интелли-
генции были слова Н. И. Бухарина, произнесенные им в докладе на Всемир-
ном конгрессе по истории науки и техники в Лондоне в 1931 году: «Великая 
практика требует великой теории». Достижения советской науки в 1930-е 
годы были значительны: 1) мировое признание получила советская физиче-
ская школа (оптика, кристаллы и проводники, микрофизика, радиофизика, 
исследование атомного ядра); 2) заметных успехов добились химики (был 
открыт способ производства синтетического каучука, началось производство 
пластмасс и искусственных волокон); 3) мировых достижений добились био-
логи, математики, астрономы, физиологи. Правда, эти достижения не всег-
да получали отзвук в массовом сознании. Но люди активно реагировали на 
наглядные научные достижения, которые касались их повседневной жизни. 
Так, 29 апреля 1931 года была проведена первая опытная телепередача.

По-иному происходили изменения в общественных науках. Рядом деяте-
лей от науки, в частности Б. Гессеном, признанным в начале 1930-х годов ав-
торитетом марксистской теории, отстаивался метод «идеологического соот-
ветствия», согласно которому на прогрессивной стадии развития обществен-
ных систем порождается прогрессивная наука (Бажанов, 2020. С. 97–109). 

Значительный вклад в политику культурности, в формирование обще-
ственного сознания советских людей внесла массовая культурно-просвети-
тельная работа. Через всеохватывающую и постоянно расширяющуюся сеть 
различных учреждений – красных уголков, клубов, дворцов культуры, кино-
залов и кинотеатров – наряду с художественным осуществлялось и массовое 
идейно-политическое просвещение. Большую роль, особенно на селе, сыгра-
ли избы-читальни. Главными направлениями их работы, начиная с 1920-х го-
дов, с момента их возникновения, были выдача книг, громкая читка газет и 
журналов, организация бесед и лекций, кружковая работа, освещение хода 
посевных и уборочных кампаний, художественная самодеятельность, про-
слушивание радиопередач, антирелигиозная агитация и пропаганда правовой 
грамотности. Их число к 1948 году выросло до 48 тыс.1 Одновременно было 
развернуто строительство клубов, дворцов культуры, библиотек, обеспече-
ние киносеансами возможно большего количества населения.

Большую лепту в воспитание и повышение уровня культуры советских 
людей внесла художественная интеллигенция, деятели литературы и искус-

1 Изба-читальня // Большая советская энциклопедия: в 30 т. – Т. 10 / гл. ред. А. М. Про-
хоров. – 3-е изд. – М.: Советская энциклопедия, 1972. – С. 50.
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ства. Этому способствовали меры по ее консолидации. На основе поста-
новления ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 года «О перестройке литературно-ху-
дожественных организаций» вместо разрозненных объединений писателей 
был учрежден Союз писателей СССР (1934 г.), вместо многочисленных групп 
и объединений художников были образованы Союзы советских художников 
в союзных и автономных республиках, краях, областях и городах. В этом же 
1932 году был создан Союз советских композиторов СССР, а Государствен-
ная организация музыкантов и музыковедов стала заменой разнородных 
художественных объединений, существовавших ранее независимо друг от 
друга как Ассоциация современной музыки и Российская ассоциация проле-
тарских музыкантов. В том же году существующее Российское театральное 
общество, созданное А. В. Луначарским в 1919 году, было переименовано 
во Всероссийское театральное общество. Все это позволило сконцентриро-
вать внимание этих центров культуры на целях и задачах, которые решала 
советская власть, и координировать их работу по воспитанию и просвеще-
нию советских людей. И они многое сделали для того, чтобы поднять куль-
турный уровень советских людей и обеспечить эффективное функционирова-
ние общественного договора. Значительным событием в литературной жизни  
1930-х годов стало появление эпопей М. Шолохова «Тихий Дон» и «Поднятая 
целина», А. Толстого «Хождение по мукам». Пафосом созидания, анализом 
психологии человека в революции и послереволюционном преобразовании 
жизни пронизаны романы Н. Островского «Как закалялась сталь», А. Мака-
ренко «Педагогическая поэма».

Выдающимся создателем философской прозы был Михаил Пришвин, 
автор повести «Жень-шень», цикла философских миниатюр. Особую роль 
в 1930-е годы играла детская книга. В 1934 году началось издание серии 
«Жизнь замечательных людей» – с Генриха Гейне Александра Дейча.

Большое значение имели успешные выходы советской культуры на ки-
ноэкран, ставший одним из эффективнейших каналов воздействия на мас-
совое сознание. Принятие массовым сознанием многих кинофильмов, таких 
как «Чапаев» братьев Васильевых, «Александр Невский» С. Эйзенштейна, 
«Юность Максима» Г. Козинцева, «Трактористы» И. Пырьева, «Веселые 
ребята», «Волга-Волга», «Цирк» Г. Александрова и многих других, трудно 
переоценить с точки зрения укрепления веры в новую мораль, в желание об-
рести привлекательные ценности и новый образ жизни. Их пионерное от-
крытие, интерпретация жизни и труда реальных людей и/или исторических 
персонажей формировало новое мироощущение, внушало оптимизм, вселя-
ло надежды на благополучное будущее.

Это мощное культурное и идейное воздействие дополнялось и гордостью 
за достижения советской художественной интеллигенции на мировой арене, 
показателем чего можно считать огромный успех композиции «Рабочий и 
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колхозница» В. Мухиной у советского павильона в мае 1937 года на Всемир-
ной выставке искусств и техники. Этот шедевр стал впечатляющим образцом 
нового мира и нового восприятия человека. Такие образцы художественного 
творчества влияли на мировоззрение советских людей, формируя у них пони-
мание значимости советской страны.

Нужно также обязательно сказать об экспериментах в повседневной жиз-
ни. Произошли поиски и реализация многочисленных форм организации быта 
(дома-коммуны, фабрики-кухни, мебель фабричного производства, электри-
чество и радио в жилье и др.). Особенно были популярны идеи и довольно 
распространена практика строительства социалистических городов (Мееро-
вич, 2014. С. 95–100). Только в Москве было построено пять таких городков. 
Существовал план построить город-сад около Перловки в Московской обла-
сти, были выделены 306 участков для рабочих из квартир в 2–5 комнат1. 

Но не все эти инициативы были одобрены. В 1932 году дома-коммуны 
были объявлены «вредным утопическим начинанием». А на XVII съезде 
ВКП(б) (1934 г.) их заклеймили как «уравнительско-мальчишеские упражне-
ния головотяпов».

Но поток желающих проводить эксперименты не прекращался. Были под-
держаны приверженцы внедрения в производственную и личную жизнь новых 
форм одежды, наглядности в оформлении зданий и сооружений, а также навы-
ков и привычек физического воспитания (Орлов, 2010). Своеобразно происхо-
дила и реконструкция повседневной жизни на селе (Большаков, 2008).

Однако организация рациональной повседневной жизни постоянно на-
талкивалась на огромные ограничения, особенно в потреблении. «В 1939 г. 
слово “дефицит” уже было в ходу, но многие товары были доступны, потому 
что не пользовались в силу своей экзотичности, как крабы, дорогие колбасы, 
дорогая рыба. За дешевыми стояли в очередях» (Беляков, 2021).

Одним из особых средств общения и поощрения интеллигенции, ее при-
влечения к заботам государства стало учреждение правительственных на-
град. В 1930 году было объявлено об ордене Ленина и ордене Красной Звез-
ды, в 1936-м – об ордене Трудового Красного Знамени, об ордене Красного 
знамени, о знаке Почета за достижения в науке, культуре, государственной 
деятельности. В 1934 году звание Героя Советского союза было присвоено 
полярным летчикам, участникам челюскинской эпопеи М. В. Водопьянову, 
И. В. Доронину, Н. П. Каманину, С. А. Леваневскому, А. В. Ляпидевскому, 
В. С. Молокову, М. Т. Слепкову. А в 1938 г. было учреждено звание Героя Со-
циалистического Труда, первыми обладателями которого стали конструктор 
стрелкового оружия В. Дегтярёв, авиаконструкторы В. Я. Климов, А. А. Ми-
кулин, Н. Н. Поликарпов, А. С. Яковлев, Б. Г. Шпитальный.

1 Щербаков Е. Город для жизни // Гудок. – 17.04.2023. – № 66 (27646).  – URL: https://
gudok.ru/newspaper/?ID=1632610&archive=2023.04.17  (дата обращения: 06.07.2024).
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Таким образом, многообразные действия в сфере культуры позволили, с 
одной стороны, значительно продвинуться в повышении уровня образован-
ности и культурности всего населения советской страны, с другой – кратно 
увеличить интеллектуальный потенциал, включив интеллигенцию в решение 
как текущих, так и перспективных целей, окончательно превратив ее пред-
ставителей в сознательных участников общественного договора. Можно ска-
зать, что в подавляющем большинстве интеллигенция стала советской.

Советскость. Создание идеологии общей судьбы
Одновременно с возвеличиванием культа труда и образования была окон-

чательно сформулирована концепция, ЧТО должны представлять собой со-
ветскость и советский человек, каким мировоззрением он должен обладать, 
как участвовать в трудовой и общественной жизни.

Под термином «советскость» в 1930-е годы понимались такие черты со-
знания и поведения человека, гражданина советской страны, которые олице-
творяют качественно новое сочетание его интересов с целевыми установка-
ми государства, что и стало основой обновленного общественного договора, 
идеологии общей судьбы. Формирование советскости стало интенсивно осу-
ществляться в ситуации, когда государство заявило о переходе к реализации 
целей нового этапа в строительстве социализма – коренной модернизации со-
циально-экономических основ общества в виде индустриализации и коллек-
тивизации. В Конституции СССР, принятой в 1936 году, были представлены 
и провозглашены права и свободы человека, которых не было в то время ни 
в одной из конституций мира. В ней были обозначены пути осуществления 
декларируемых целей и показано, какое будущее ожидает советских людей в 
результате их достижения. 

Доверию этой конституции во многом способствовал тот факт, что ее 
принятие и утверждение сопровождалось новаторским решением, не практи-
ковавшимся в предшествующей истории, – всенародным обсуждением, в ко-
тором приняли участие 75 млн человек, высказавших 1,5 млн предложений, 
многие из которых публиковались в СМИ.

Такая попытка сочетания интересов государства и большинства населе-
ния стала решающей силой, определившей реализацию (хотя и не без издер-
жек) не только пятилетних планов по коренному переустройству советского 
общества, но и путей по формированию нового типа личности – советских 
людей. 

Во-первых, советскость проявилась в усвоении, принятии и доверии иде-
ям социализма. Эта черта складывалась под воздействием целенаправленной 
идеологической пропаганды и в процессе повседневной жизни, когда человек 
интуитивно чувствовал правоту (и/или приемлемость) тех ориентиров, кото-
рые ему предлагала официальная власть и к которым он был предрасполо-
жен, исходя из опыта своей прежней жизни. Эта установка реализовывалась 
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по всем возможным каналам воздействия на людей – через сеть народного 
образования, через массовую культурно-просветительную деятельность, че-
рез развёрнутую пропагандистскую и агитационную работу, через средства 
массовой информации и при активном участии художественной интеллиген-
ции. Формированию облика нового человека способствовала последователь-
ная, хотя скромная по своим возможностям, социальная политика, которая, 
несмотря на огромные ограничения, демонстрировала постепенный рост 
приемлемого материального достатка (хотя уровень жизни оставался низ-
ким). По словам С. Г. Кара-Мурзы, «в ответ на солидарность с государством... 
принципом государственной политики было сделано постоянное, хотя бы и 
скромное, улучшение благосостояния населения. Именно тогда возникли за-
крепленные в государственной идеологии (и в то время укреплявшие госу-
дарство) специфические стереотипы советского массового сознания: уверен-
ность в завтрашнем дне и убеждение, что жизнь может только улучшаться» 
(Кара-Мурза, 2004. С. 16).

Наглядным примером стала возможность для многих людей повысить 
свой социальный статус, получить квалификацию и образование, продви-
нуться по служебной лестнице. И даже если это случалось не лично с ними, 
они видели это на примере ближайшего окружения. Такие принципиально 
новые правила взаимоотношений государства и общества были понятны и 
приняты большинством людей даже в преломлении к их обычной жизни. 
Люди их постепенно усваивали и видели, что их личные и общественные, 
в том числе и производственные интересы или частично, или даже в значи-
тельной степени совпадают. Авторский социологический анализ биографий 
наркомов и министров СССР, а также их заместителей в 1970-е годы, показал, 
что 95 % из них прошли путь от рядовых работников до высот администра-
тивной деятельности.

Во-вторых, продолжала укрепляться такая черта личности советских лю-
дей, как коллективизм, который во многом опирался на народные традиции 
общинности, артельности, взаимовыручки. Была поднята на высоту огром-
ной гражданской значимости роль производственных коллективов, которая 
усиливалась поддержкой таких участников трудового процесса, как партий-
ные и комсомольские организации. Дела и достижения работников и трудо-
вых коллективов постоянно обсуждались, пропагандировались те успехи, ко-
торых они добились. Все нагляднее проявлял себя принцип «жила бы страна 
родная» и лишь потом удовлетворение личных потребностей. Поддержива-
лось и культивировалось правило «один за всех, все за одного». Именно в 
этот период стал в полной мере реализовываться принцип «все за каждого» 
(Франк, 1992).

В-третьих, мощно заявила о себе готовность к созидательной деятельно-
сти на любом участке трудовой деятельности, начиная от черновой работы и 
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до высот инженерной или художественной мысли. Люди постоянно побуж-
дались к творческой деятельности, к постоянному поиску резервов в своем 
труде, преданности профессии, желанию передать свои навыки и достижения 
молодежи. Для этого использовались самые различные формы соревнования, 
развивалось ударничество, поощрялось участие в рационализации и изобре-
тательстве. Это было организованное движение по увеличению производи-
тельности труда и норм выработки как экономическими, так и идеологиче-
скими методами. И что особенно важно, это движение, несмотря на немалые 
доли формализма, поднималось в общественном мнении до самой высокой 
оценки как проявление доблести и героизма (Рогачевская, 1959).

В-четвертых, активно пропагандировались и усваивались моральные 
ценности, которые, опираясь на народные представления о нравственности, 
требовали подчинения личных интересов общественным, быть образцом по-
ведения в публичной и личной жизни. Всемерно пропагандировались пример-
ные образцы поведения. Особые повышенные требования предъявлялись к 
коммунистам и комсомольцам. От них требовалось беспрекословное участие 
в различных экспериментах, в работе на трудных участках производства, в 
выполнении ответственных, но не всегда понятных заданий. Это проявилось 
в различных видах мобилизационных призывов – от участия в строительстве 
новых заводов, в создании показательных производственных бригад, участ-
ков, цехов, заводов до руководства создаваемыми колхозными кооператива-
ми (так называемый призыв двадцатипятитысячников), что блестяще описал 
М. Шолохов в «Поднятой целине». То, что коммунисты олицетворяли важ-
ную социальную функцию, говорит тот факт, что вплоть до 1970-х годов один 
из распространенных упрёков к ним воплощался в реплике (при нарушении 
ими общепринятых правил поведения): «А еще называешься коммунистом».

Важную идейную и моральную роль играли пропаганда и возвеличива-
ние подвигов, как, например, высочайшая оценка действий советских летчи-
ков по спасению команды и пассажиров гибнувшего теплохода «Челюскин». 
Именно героические усилия по эвакуации людей в чукотское становище 
Ванкарем, находящееся в 160 км от места ледовой катастрофы, были высоко 
оценены официальным руководством СССР – все летчики-спасатели стали 
первыми Героями Советского Союза. Именно такие награждения, как за тру-
довые, так и за боевые заслуги, сыграли важную роль в мобилизации людей 
на осуществление казавшихся недостижимыми действий, признание их уси-
лий по реализации новаторских целей и задач.

Продолжил эту линию на возвеличивание экстраординарных достижений 
беспосадочный перелет самолета по маршруту Москва – Северный полюс – 
США в составе экипажа В. Чкалова, Г. Байдукова, А Белякова, вылетевшего 
18 июня 1937 года и 20 июня приземлившегося в г. Ванкувер (США). Какое 
ликование вызвало это достижение советских летчиков и стремление тысяч 
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молодых людей стать летчиками. В 1930-х годах летчики – «сталинские со-
колы» – были такими же любимцами страны, какими впоследствии стали 
космонавты. Недаром такие люди становились кумирами всего народа, явля-
лись ориентиром для жизнеустройства многих молодых людей. И эта оценка 
трудовых и боевых свершений в дальнейшем, в том числе и в годы Великой 
Отечественной войны, сыграла огромную роль в воспитании советского па-
триотизма и преданности своей стране.

Людей радовали и такие сообщения, как, например, начало продолжи-
тельного полета в сентябре 1938 года дирижабля «СССР В-6» (130 ч 27 мин), 
что было одним из значимых мировых свершений, что помимо гордости за 
достижения науки и техники вселяло в советских людей убежденность в пре-
имуществах социалистического строя (Менделеев, 1979).

В-пятых, осуществлялось воспитание воина-защитника социалистиче-
ской родины, готового оберегать свою страну. Оно реализовывалось и прояв-
лялось в двух разных аспектах. Во-первых, в воспитании молодежи во время 
службы в Красной армии, во-вторых, в подготовке юношей и девушек по-
средством участия в спортивных и военизированных организациях. Принци-
пиально новые перспективы открывались для молодежи, участвующей в та-
ких общественно значимых компаниях, как «Все на флот», «Все в авиацию». 
Даже работа на железнодорожном транспорте стала одним из символов про-
гресса: была весьма популярна песня, вдохновлявшая на труд в этой сфере 
становящегося советского общества: «Наш паровоз, вперед лети, / в Коммуне 
остановка. / Другого нет у нас пути – / в руках у нас винтовка»1. 

Именно в 1930-е годы сложилось скоординированное и более целостное 
оригинальное, отличное от опыта других стран физкультурное движение, ко-
торое включало в себя все предшествующие пионерные попытки создания и 
пропаганды различных видов спорта, подготовки кадров, укрепления мате-
риальной базы и формирования массовой увлеченности молодежи в занятия 
физкультурой и спортом через систему ГТО (Готов к труду и обороне), БГТО 
(Будь готов к труду и обороне), Осоавиахима (Общество содействия обороне, 
авиационному и химическому строительству) (Деметер, 2005). 

Эта подготовка качеств воина проверялась в таких военных акциях, как 
участие в гражданской войне в Испании, в сражениях с японской армией на 
Халхин-Голе, в помощи народно-освободительной армии Китая и других бо-
евых столкновениях.

В-шестых, шло неуклонное и настойчивое воспитание интернационализ-
ма. Причем лицо интернационализма приобрело совсем другой аспект, чем 
это проявлялось в первые годы после Октябрьской революции. Если тогда 

1 Замостьянов А. Наш паровоз летит вперед // Литературная газета. – 2019. – 11–17 
декабря. – № 50. – URL: https://lgz.ru/article/nash-parovoz-letit-vperyed (дата обращения: 
06.07.2024).
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превалировала установка на мировую революцию, на установление социа-
лизма в других странах, на помощь восставшему народу (напомним о по-
пытках революций в Венгрии, Чехии, Германии), то в 1930-е годы в этой 
политике произошли существенные изменения. Они проявились в том, что 
на первый план во внешнеполитической пропаганде вышел образ успешно-
го и перспективного государства, реализующего цели и устремления боль-
шинства народа. Такой подход привлек сотни тысяч специалистов и рабочих 
из многих стран мира, пожелавших и приехавших на строительство новой 
жизни в Советской стране. Так, уже в 1932 году в СССР жили и трудились  
9190 иностранных специалистов и 10 655 рабочих (Журавлев, 2000. С. 30). 
Это была мощная не только профессиональная, но идейная поддержка интер-
национализма в советской стране.

Идеи интернационализма получили и внутристрановую трактовку. В на-
циональной политике это проявилось в достижении взаимопонимания и со-
гласия с представителями многочисленных национальных народов нашей 
страны (а их насчитывалось более 220). И это было не словесное или декла-
рируемое взаимное уважение и сотрудничество – оно складывалось в про-
цессе повседневной главным образом трудовой и культурной деятельности, 
когда на первый план выходила не этническая принадлежность, а то, какой 
ты работник, какой сотрудник, коллега, участник решения совместных задач. 
Этот интернационализм ярко проявил себя во время Великой Отечественной 
войны, когда в одних рядах воевал русский, украинец, казах, татарин, чуваш, 
еврей, белорус и представители других народов.

Есть еще один побочный, но важный аспект советскости: именно сло-
жившаяся к началу 1930-х годов согласованность интересов и потребностей 
народа и власти сделала общественный договор между ними убедительным 
аргументом и для международного мира, что привело к массовому призна-
нию легитимности советской власти, в том числе и США (1933 г.).

Все эти действия по формированию советского человека позволяют 
утверждать, что именно в 1930-е годы, в годы кардинальных преобразова-
ний, во всех сферах общественной жизни сформировались идеология общей 
судьбы, основные черты нового типа личности – советского человека, что 
предопределило успехи в развитии экономики, культуры, образования и на-
уки, а затем проявилось в годы огромных испытаний в борьбе с немецким 
фашизмом. Общественный договор приобрел новое дыхание, подтвердив, 
что советская власть и народ нашли базу согласования взаимных интересов, 
хотя этот путь не обошелся без изъянов, спорных инициатив, сомнительных 
и   деконструктивных решений.

Специфику этому процессу придало освоение новых социальных ролей, 
появление и формирование различных форм профессиональной идентифика-
ции, внедрение и реализация коллективной и индивидуальной ответственно-
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сти. Социальный аполлонизм (синоним рационального мышления) оказался 
более востребованным, чем социальное дионисийство (синоним иррацио-
нальности и хаоса). Именно идеология общей судьбы, службы обществу со-
здали природу невиданного в мире энтузиазма. Это не был показной энту-
зиазм из-под палки, а достаточно искреннее и разумное поведение многих 
людей, убежденных и заинтересованных в осуществлении своих действий и 
прежде всего на общественном поприще.

Продолжение следует.

Список источников

Бажанов В. А. Марксизм и вульгарный 
социоцентризм. Парадоксы марксистской 
теории и практики / В. А. Бажанов // Фи-
лософский журнал. – 2020. – Т. 13. – № 1. –  
С. 97–109. – DOI 10.21146/2072-0726-2020-
13-1-97-109. – EDN LEIVGP.

Беляков С. С. Парижские мальчики в ста-
линской Москве / С. С. Беляков. – Москва: 
Редакция Елены Шубиной, 2021. – 672 с.

Большаков В. П. Крестьянское бытие: опы-
ты теоретические и исторические: моногра-
фия / В. П. Большаков. – Тюмень: Изд-во Тю-
менского ун-та, 2008. – 232 с. – EDN QPJVQH.

Галушка А. С. Кристалл роста к русско-
му экономическому чуду / А. С. Галушка,  
А. К. Ниязметов, М. О. Окулов. – Москва: 
Наше Завтра, 2021. – 360 с.

Деметер Г. С. Очерки по истории отече-
ственной физической культуры и олимпийско-
го движения / Г. С. Деметер. – Москва: Совет-
ский Спорт, 2005. – 322 с. – EDN QUAKWV.

Журавлев С. В. «Маленькие люди» и 
«большая история»: Иностранцы Москов-
ского электрозавода в советском обществе 
1920–1930 гг. / С. В. Журавлев. – Москва: 
РОССПЭН, 2000. – 351 с. 

Кара-Мурза С. Г. Советская цивилиза-
ция: в 2 кн. От Великой Победы до наших 
дней. Кн. 2 / С. Г. Кара-Мурза. – Москва: 
Эксмо: Алгоритм, 2004. – 767 с.

Куманев В. А. Революция и просвещение 
масс / В. А. Куманев. – Москва: Наука, 1973. – 
335 с.

Меерович М. Г. Жилищная политика 
СССР как средство социального управления 

References

Bazhanov V. A. Marxism and Vulgar 
Sociocentrism. Paradoxes of Marxist Theory and 
Practice. Filosofskiy zhurnal = Philosophical 
Journal. 2020; 13 (1): 97-109. DOI 10.21146/2072-
0726-2020-13-1-97-109 (In Russ.).

Belyakov S. S. Parisian Boys in Stalin’s 
Moscow. Moskva: Redaktsiya Yeleny 
Shubinoy = Moscow: Elena Shubina Publishing 
House. 2021; 672 (In Russ.).

Bolshakov V. P. Peasant Life: Theoretical 
and Historical Experiments: Monograph. 
Tyumen’: Izd-vo Tyumenskogo un-ta = Tyumen: 
Tyumen University Publishing House. 2008; 
232 (In Russ.).

Galushka A. S., Niyazmetov A. K., Okulov M. O. 
Crystal of growth to the Russian economic miracle. 
Moskva: Nasche Buduschee = Moscow: Our 
Tomorrow Publ. 2021; 360 (In Russ.).

Demeter G. S. Essays on the history of 
Russian physical culture and the Olympic 
movement. Moskva: Sovetskij Sport = Moscow: 
Soviet Sport Publ. 2005; 322 (In Russ.).

Zhuravlev S. V. “Little people” and “big 
history”: Foreigners of the Moscow Electric 
Plant in Soviet society 1920-1930. Moscow: 
Russian Political Encyclopedia Publishing 
House – ROSSPAN. 2000; 351 (In Russ.).

Kara-Murza S. G. Soviet civilization: in 2 
books. From the Great Victory to the present 
day. Book 2. Moscow: Eksmo: Algorithm Publ. 
2004; 767. (In Russ.).

Kumanev V. A. Revolution and Education of 
the Masses. Moskva: Nauka = Moscow: Science 
Publ. 1973; 335. (In Russ.).

Meerovich M. G. Housing Policy of the USSR 
as a Means of Social Management (1917-1941). 



ГУМАНИТАРИЙ ЮГА РОССИИ  •  2024  Том 13  № 5 (69) 49

Ж. Т. Тощенко 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДОГОВОР В УСЛОВИЯХ МОБИЛИЗАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА (1930-е годы) (часть II)

Для цитирования: Тощенко Ж. Т. Обще-
ственный договор в условиях мобилизаци-
онного общества (1930-е годы) (часть II) // 
Гуманитарий Юга России. − 2024. − Т. 13. − 
№ 5 (69). − С. 35–49. 
DOI 10.18522/2227-8656.2024.5.1
EDN MKCGML

История статьи:
Поступила в редакцию – 10.07.2024

Одобрена после рецензирования – 
31.07.2024 

Принята к публикации – 02.08.2024 
 

(1917–1941 гг.) / М. Г. Меерович // Социоло-
гические исследования. – 2014. – № 1(357). – 
С. 95–101. – EDN RXTMRB.

Менделеев А. Г. Что стоит за газетным 
словом? Об эффективности пропаганды в 
обществе развитого социализма / А. Г. Мен-
делеев. – Москва: Мысль, 1979. – 181 с.

Орлов И. Б. Советская повседневность: 
исторический и социологический аспекты 
становления / И. Б. Орлов. – Москва: Изд. 
дом Гос. ун-та ВШЭ, 2010. – 320 с. – EDN 
YGDNIP.

Рогачевская Л. С. Из истории рабочего 
класса СССР в первые годы индустриали-
зации. 1926–1927 гг. / Л. С. Рогачевская. –  
Москва: Изд-во Акад. наук СССР, 1959. –  
255 с.

Франк С.  Л. Духовные основы обще-
ства. Введение в социальную философию /  
С. Л. Франк; сост. и авт. вступ. ст. П. В. Алек-
сеев. – Москва: Республика, 1992. – 511 с.

Штамм С. И. Управление народ-
ным образованием в СССР. (1917–1936) /  
С. И. Штамм; отв. ред. Г. А. Дорохова. –  
Москва: Наука, 1985. – 284 с.

 

Sotsiologicheskiye issledovaniya = Sociological 
Studies. 2014; 1 (357): 95-101 (In Russ.).

Mendeleev A. G. What is Behind the 
Newspaper Word? On the Effectiveness of 
Propaganda in a Developed Socialist Society. 
Moskva: Mysl’ = Moscow: Thought Publ. 1979; 
181 (In Russ.).

Orlov I. B. Soviet Everyday Life: Historical 
and Sociological Aspects of Formation. 
Moskva: Izd. Dom Gos. Un-ta VSHE = Moscow: 
Publishing House of the State University Higher 
School of Economics. 2010; 320 (In Russ.).

Rogachevskaya L. S. From the history of the 
working class of the USSR in the first years of 
industrialization. 1926-1927. Moskva: Izd-vo 
Akad. nauk SSSR = Moscow: Publishing house 
of the Academy of Sciences of the USSR. 1959; 
255 (In Russ.).

Frank S. L. Spiritual foundations of society. 
Introduction to social philosophy. Compiled 
and author of the introduction P. V. Alekseev. 
Moskva: Respublika = Moscow: Republic. 
1992; 511 (In Russ.).

Stamm S. I. Management of public 
education in the USSR (1917-1936). Ed. by  
G. A. Dorokhova.  Moskva: Nauka = Moscow: 
Science Publ. 1985; 284 (In Russ.).

Сведения об авторе

Тощенко Жан Терентьевич
Член-корреспондент РАН, 
научный руководитель социологического 
факультета, Российский государственный 
гуманитарный университет; 
главный научный сотрудник 
Института социологии ФНИСЦ РАН 
SPIN-код: 7025-0078
AuthorID: 1382
zhantosch@mail.ru

Information about author

Zhan T. Toshchenko
Corresponding Member of the Russian 

Academy of Sciences, Scientific Director of the 
Faculty of Sociology, Russian State University 
for the Humanities; Chief Researcher, Institute 

of Sociology, Federal Research Center 
of the Russian Academy of Sciences

WoS. ResearcherID: R-4569-2016
Scopus AuthorID: 6507646287

zhantosch@mail.ru



HUMANITIES OF THE SOUTH OF RUSSIA  •  2024  Vol. 13  N 5 (69)50

УДК 316 + 303.1
DOI 10.18522/2227-8656.2024.5.2
EDN MMNVYV

ЗАИМСТВОВАНИЕ 
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ 

МЕТОДОВ 
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 

СОЦИОЛОГИИ 

А. З. Арсенян* 
О. Н. Слоботчиков*** 
М. Р. Деметрадзе*, **, ***
ORCID: 0000-0002-7676-8054

* Московский областной филиал 
Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы 
при Президенте РФ
** Российский научно-исследовательский 
институт культурного и природного 
наследия имени Д. С. Лихачева 
*** Университет мировых цивилизаций 
имени В. В. Жириновского, Москва, Россия

* Moscow Regional Branch of the Russian 
Presidential Academy of National Economy 

and Public Administration
** Russian Research Institute 

of Cultural and Natural Heritage 
named after D. S. Likhachev 
*** Zhirinovsky University 

of World Civilizations, 
Moscow, Russia

Цель исследования – показать критерии вы-
бора естественнонаучных методов и терми-
нов, наиболее подходящих для объяснения 
социально значимых процессов.

Методологическая база исследования 
включает в себя следующие методы: сравни-
тельный, классификационный, структурный, 
герменевтики, функциональный. Совокуп-
ность и сочетание данных методов адекват-
ны цели и задачам, объекту и предмету ис-
следования данной работы. 

Результаты исследования. В ходе исследо-
вания выяснилось, что выделенные Контом 
физические методы и термины получили 

Objective of the study is to show the criteria 
for choosing natural science methods and terms 
that are most suitable for explaining socially 
significant processes.

The methodological basis of the research 
includes the following methods: comparative, 
classification, structural, hermeneutics, 
functional. The totality and combination of 
these methods are adequate to the goals and 
objectives, object and subject of the study of 
this work.

Research results. During the study, it turned 
out that the physical methods and terms 
highlighted by Conte received an instrumental 
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инструментальную функцию в рамках со-
циологии, а эволюционизм понадобился для 
объяснения социальных процессов по ана-
логии с биологическими. Для более точного 
отображения структуры данных процессов 
в работе предлагается их классификация. 
Методы Конта оказались не способны отве-
чать вызовам информационного общества, а 
потому социология, изначально выполняв-
шая прогностическую и предупредительно- 
опережающую функцию, проявляет пассив-
ность в условиях постоянно ускоряющегося 
научно-технического прогресса.

Перспективы исследования определяют 
дальнейшее решение проблемы социаль-
но-гуманитарных наук и выведения их на 
новый уровень развития. 

Ключевые слова: Конт, позитивизм, аттрак-
тор, бифуркация, эквифинальность, инфор-
мационное общество, эмпирические методы, 
научные революции, эпоха Просвещения, 
эволюционизм

function within the framework of sociology, 
and evolutionism was needed to explain social 
processes by analogy with biological ones. For a 
more accurate representation of the structure of 
these processes, their classification is proposed 
in the work. Conte’s methods turned out to be 
unable to meet the challenges of the information 
society, and therefore sociology, which initially 
performed a predictive and preventive-
anticipatory function, shows passivity in 
conditions of constantly accelerating scientific 
and technological progress.

Prospects of the study determine the further 
solution of the problem of social and 
humanitarian sciences and bringing them to a 
new level of development.

Keywords: Conte, positivism, attractor, 
bifurcation, equifinality, information society, 
empirical methods, scientific revolutions, the 
Age of Enlightenment, evolutionism

Введение
«Социальная физика» – таково первое определение социологии как по-

зитивной науки. По аналогии с физикой Конт подразделил социологию на 
«социальную статику», сосредоточенную на изучении функционирования и 
взаимодействия структур общества в социальном пространстве, и «социаль-
ную динамику», являющуюся способом расшифровки проблем социального 
развития и политики изменений. Конт полагал, что социология должна изу-
чать общество, исходя из объективных законов, как это делают естественные 
науки, применяя эмпирические методы (статистику, наблюдение, экспери-
мент). Его особая заслуга состоит в том, что он впервые предложил принцип 
беспристрастности исследователя, поскольку естественнонаучные методы 
предполагают исследовательскую позицию, свободную от чувств и эмоций 
в отношении наблюдаемого объекта. Наблюдатель должен уметь уходить от 
давления личного и группового интереса, равно как и не поддаваться влия-
нию определенных предрассудков.

В то же время практика показала, что одной из главных причин кризиса 
современной социологии является привязка к социологическим подходам, 
физическим и эволюционистским. Содержательное ядро социологии долж-
но базироваться не только на них, но и на теоретических концепциях эпохи 
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Просвещения, поставивших во главу угла человека и человеческий фактор. 
Именно эта составляющая и должна была бы стать стержнем социологии и 
направить ее методы на социально значимые процессы.

Как следствие, если в конце XX она еще могла быть основной опорой со-
циальной политики, то сегодня в жизни общества доминируют математико-э-
кономические науки как основные источники создания общественного блага, 
а социология оказывается не в состоянии обеспечить социальный баланс и пе-
рераспределение благ в пользу слабо защищенных слоев населения. В связи с 
этим выделение источников кризиса современной социологии, причин ее от-
ставания, предложение новых методов (бифуркация, аттрактор, эквифиналь-
ность) и их привязка к современным процессам являются необходимыми.

Особо отметим, что социология как базисный элемент политики разви-
тых стран, способствующий переходу социума с одного уровня на другой, 
никогда не выполняла такую роль в обществах постсоветского пространства. 
Следовательно, для них создание собственных социологических школ явля-
ется актуальной задачей. Все это определяет актуальность, новизну, теорети-
ческую и практическую значимость рассматриваемой темы.

Социология, вне зависимости от того, как понимают эту науку, прочно во-
шла во все сферы жизни современного общества, превратившись, в том числе, 
в необходимую часть образования. Выделившись из естественной среды, че-
ловек создал особое социальное пространство для поддержания собственной 
жизнедеятельности, но долгое время не мог установить его закономерности. 
Понадобился целый ряд предпосылок для раскрытия сущности социально-
сти, что впоследствии привело к созданию особо значимой науки – социоло-
гии. Это системная наука об обществе, имеющая различные направленности, 
понятия, законы, методы, логическую соподчиненность исследования и т. д. 
Знание этой специфики позволяет исследователю избежать описательности и 
глубже проникнуть в суть социальных проблем общества, индивида, способа 
жизни людей, реализующих себя в различных сферах, и т. д.

Однако область знания может считаться наукой, только если она базиру-
ется на собственных методах, являющихся инструментарием для выявления 
и разрешения проблем в конкретной сфере. Сами методы и методологиче-
ские принципы не только не противоречат, но и взаимодополняют друг друга, 
представляя функциональную многомерность и многосторонность подходов, 
а также обеспечивая междисциплинарность.

Задачей социологии, соответственно, является установление реального 
положения дел в социуме. Социологические методы лежат в основе практи-
чески всех гуманитарных наук, определяя их научный статус. Это означает, 
что общенаучность данных методов и их неразрывность с реальностью вы-
водит на передний план социальную деятельность человека, его взаимодей-
ствие с пространственной средой, организацию социального порядка и отно-
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шений между индивидами и государственными институтами, включая даже 
такие сферы, как климат, вода, почва, искусственная среда, и т. д. С учетом 
сказанного, социологию следует рассматривать одновременно как целостное 
учение об обществе, и как парадигму разделения, т. е. конкретизации и целе-
направленности ее методов, подразделяющихся на фундаментально-научные 
и прикладные направления, на конкретные объекты.

Столь сложная научная парадигма, являющаяся результатом многовеко-
вого интеллектуального труда – в том числе и научных революций, поста-
вивших задачу не только выделения при научном исследовании объекта и 
предмета, но и применения конкретных методов для выявления проблем об-
щества, – позволяет решать задачи ее семантического поля, уточнять значе-
ния исследовательской позиции и установок. Такая тенденция, заложенная 
еще во времена Аристотеля и считающаяся началом первой научной револю-
ции, породила четкое разделение между научной логикой, в рамках которой 
выводы должны опираться на конкретные проверяемые факты, и ненаучной. 
Кроме того, это привело к противопоставлению научной логики религиоз-
ным доктринам. При этом следует учитывать, что созданию социологии во 
многом способствовала и вторая научная революция, называемая коперни-
ковской или копернико-галилейской, укрепившая принцип точности и обо-
снованности фактов в науке (Kuhn, 1957. С. 297).

Разумеется, существовавшие общественные науки, такие как история 
или философия, не могли оставаться прежними. Необходима была либо их 
трансформация, либо создание новой специализированной науки об обще-
стве. Фундаментальное понимание социальных проблем требовало создания 
научных концепций, отличающихся точностью и проверяемостъю фактов. 
Однако это было невозможно, поскольку философия практически не имела 
конкретных методов – проблема, которой создатель социологии О. Конт уде-
лил особое внимание. Выход был найден в заимствовании методов из есте-
ственных наук, что обеспечивало привязку человека к области эволюциониз-
ма и устранение идеалистическо-материалистических и мистико-оккультных 
интерпретаций и подходов, упрощающих социальную реальность.

С той поры такая тенденция стала традицией научно-исследовательского 
подхода к жизни человека и общества. Это особый тип связи между есте-
ственными и социальными науками, в результате заимствования методов и 
терминов, из которых сформировалась новая наука с новыми свойствами, не 
присущими каждой из них по отдельности. В то же время их целостность во-
все не означает, что они являются совокупностью частей целого. Новообразо-
ванный предмет выступает первостепенным, выполняя функцию связующего 
звена по отношению к своим частям и определяя как собственные, так и их 
функции, статус и значение. В образованной триаде возникают особые связи, 
разнокачественные по сути и сложные по взаимодействию. Именно эти ха-
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рактеристики и позволили создателям социологии видеть в данной категории 
и связанном с ней подходе основание для новой методологической парадиг-
мы, наиболее приемлемой для науки об обществе, для понимания ее структу-
ры, а также внутреннего строения общества и процессов его трансформации. 
При этом система заимствования получила особую структуру, означающую 
приобретение, повторение, извлечение, усвоение, взимание, рецепция кото-
рых приобретает новые качества, такие как приспособление к социальным 
объектам и воспроизведение социальной реальности.

Именно поэтому заимствование и адаптация естественнонаучных мето-
дов и терминов общественными науками требует особого внимания, так как 
расшифровка их значения дает четкую информацию об их функциональном 
предназначении, без которого социология не смогла бы сформироваться и 
развиваться. Вместе с тем отметим, что социологические методы порой явля-
ются спорными. Однако цель работы состоит в том, чтобы показать, почему 
и для решения каких задач они были внедрены в социологию.

Предпосылки формирования науки об обществе
Научные революции нельзя считать единственным фактором, повлияв-

шим на формирование социологии. Разделение наук, до этого интегрально 
называемых философией, на естественные и общественные, имевшее место 
после третей научной революции в конце XIX века, следует считать еще од-
ним импульсом создания социологических исследований. Возникла слож-
ная ситуация, поскольку в философии стандарты научного подхода не имели 
принципиального значения, и не было ясно, из каких областей науки можно 
было брать соответствующие социологии базисные критерии. 

Во многом началу поиска научных новаций в данной сфере способство-
вали работы просветителей, а также принципы рационализма Рене Декарта и 
«Критика чистого разума» Иммануила Канта (Кант, 2015. С. 568). Основопо-
ложники социологии, разумеется, также осознавали необходимость создания 
новой социально значимой теории и ее выделения из философии. Главная 
сложность заключалась в том, как и на основе каких методов следовало это 
сделать, поскольку любой предмет может претендовать на статус научности 
лишь в том случае, когда он имеет собственную методологию и термино-
логию, направленные на особый объект, каковым в данном случае являют-
ся общество и его социально значимые проблемы. Поэтому исследователи 
были вынуждены обратиться к области естествознания и эволюционизма. 
Заимствуя, прежде всего, практику экспериментирования, они выделили те 
категории естественных наук, которые можно было применить к социаль-
ным процессам. И поскольку до этого в истории науки ничего подобного не 
практиковалось, схема отбора методов и категориального аппарата из одной 
науки, с их последующей трансформацией и внедрением в другую, требует 
детализации и особого внимания.



ГУМАНИТАРИЙ ЮГА РОССИИ  •  2024  Том 13  № 5 (69) 55

А. З. Арсенян, О. Н. Слоботчиков, М. Р. Деметрадзе
ЗАИМСТВОВАНИЕ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ МЕТОДОВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ СОЦИОЛОГИИ 

Внедрение категориальных терминов и методов 
из естественных наук

Еще раз отметим, что любая наука должна иметь свои конкретные науч-
ные методы и термины, отражающие ее специфику и особенности. Научные 
открытия, такие как теория относительности и квантовая механика (Гинзбург, 
2018. С. 258), создали новую модель мира, отражающую физические про-
цессы в категориях пространства, времени, структуры, энергии, микро- и 
макросистем, аккумуляции, взаимодействия, равновесия, циклов, измерений 
и т. д. Парадокс ситуации заключается в том, что данные категории, при наде-
лении социальным смыслом и применении к социальным процессам, автома-
тически становятся социологическими, так как имеют непосредственное от-
ношение к человеку и обществу. Например, пространство может передавать 
специфику социальной организации общностей; время – социальные перио-
ды; структура – степень или этапы развития; энергия – стимулы движения; 
инерция – торможение, микро- и макросистема – локальные и глобальные 
показатели – и т. д. Дальнейшие достижения в области физики – деление ато-
ма, выявление его составных частей (протонов, нейтронов, электронов), а 
также установление законов термодинамики – также было заимствовано со-
циологией. Если физики проникли внутрь молекулярной системы и открыли 
ее свойства, то социологи проникли во все сферы жизни общества, создав 
социологию личности, молодежи, пожилых девиантного поведения и т. д.

Все перечисленные категории были необходимы для формирования со-
циологических терминов, так как невозможно раскрыть морфологию соци-
альных проблем в философском контексте. Но в таком случае возникает зако-
номерный вопрос: как можно провести такую аналогию, когда любые физи-
ческие процессы (например, движение атомов, молекул, преломление света 
и его скорость из области молекулярной физики), установленные формула-
ми, проверяются и уточняются с использованием специальных технических 
средств. Ведь технологическое измерение социальных запросов и мотивов 
поведения индивидов невозможно, поскольку такие процедурные подходы не 
применимы к общественным процессам. Однако социологами все же были 
созданы схожие приемы, такие как измерительные шкалы Богардуса и Тер-
стоуна (Татарова, 1999. С. 224) измерения по дихотомической шкале уста-
новок личности, шкала бисериальной корреляции, точечные бисериальные 
коэффициенты корреляции признаков социального положения социума и  
т. д. На основе комбинации показателей индикаторов индекса счастья, про-
должительности жизни, бедности, социальных запросов и т. д. составля-
ются экспертные заключения, исключающие фальсификацию политиками 
социальных условий в государстве. Заимствуя научные термины и матема-
тические формулы из естественных наук, социологи создали основы теоре-
тической и прикладной социологии, а также методы исследования, выпол-
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няющие инструментальную функцию, прежде всего – функцию выявления 
социальных проблем индивидов и общества. Правда, на это понадобилось не 
одно десятилетие, но все же социологические школы – в особенности амери-
канская, начиная с «Чикагской школы жизни» – внесли в это огромный вклад. 

Моделирование социального пространства, индексацию социальных за-
просов индивидов и их классификацию с помощью специальных методов 
можно сравнить с процессами расщепления молекул на атомы из области фи-
зики. Таким образом, цель создания собственных методов и терминов социо-
логии была достигнута путем заимствования из естественных наук принципа 
первичности постановки проблемы, что способствовало ее становлению как 
академической науки.

Приведем краткий перечень терминов из области физики, ставших основ-
ными в социологических теориях: аккумуляция, валидность, вакуум, вероят-
ность, вещество, взаимодействие, визуализация, возбуждение, волна, давле-
ние, движение, девиация, действие, диффузия, измерение, инвариантность, 
индикатор, индукция, инерция, исправление, конкуренция, кристаллизация, 
макросостояние, метрика, миграция, перемещение, прозрачность, простран-
ство, прочность, равновесие, синхронность, упрочнение, хронология, цикл, 
эксперимент, тестирование, наблюдение и т. д. На базе этих понятий были 
разработаны методы социологических исследований, как средства, способы 
получения и систематизации научного знания о социальной реальности. Тем 
самым социологи установили и другое требование: принцип характеристики 
социальных процессов в данных категориях, игнорирование которого означа-
ет отклонение от социологической парадигмы. 

Следующий выделенный нами вопрос – как формировалась социологи-
ческая методология, выявляющая морфологию социальных проблем обще-
ства, и принципы междисциплинарности социологии, придающие ей статус 
академической науки. 

Перенесение понятий через дисциплинарные границы, т. е. из одной нау-
ки в другую, официально берет начало с 27 апреля 1839 г., когда из уст фран-
цузского математика О. Конта (1798–1857) прозвучал термин «социология». 
Первоначально исследователь назвал новую науку «социальной физикой», 
но потом отказался от этой идеи, так как бельгийский математик А. Кетле 
уже использовал данную категорию в иных целях. Внедрение Контом мето-
дов естественных наук, прежде всего – наблюдения, эксперимента и срав-
нительного анализа, способствовало отделению социологии от философии 
и построению новой науки на объективных фактах – принцип, получивший 
название позитивизма. Обобщив достижения естественных наук и создав их 
классификацию (см. рис. 1), исследователь присвоил социологии высшую 
ступень, формулируя ее объект, основные принципы и предметную область 
как «изучение социальных явлений, рассматриваемых таким же образом, как 
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и явления астрономические, физические, химические и физиологические,  
т. е. как подчиненные неизменным естественным законам» (Конт, 2016.  
C. 296). При этом «научная социология призвана стать единственным проч-
ным фундаментом для реорганизации общества и преодоления социальных и 
политических кризисов, переживаемых долгое время нациями»1.

Рис. 1. Классификация естественных наук по О. Конту
Источник: URL: https://ekonomstrojdom.ru/poryadok-nauk 

По мнению Конта, любое развивающееся общество в будущем должно 
опираться на социологические разработки, создавая «новую религию», си-
стему позитивной политики или, цитируя Конта, «трактат, устанавливающий 
религию человечества» (Конт, 1900). Это позволяет утверждать, что принци-
пы меритократического управления были заложены не американскими уче-
ными в ХХ веке, как это ошибочно принято считать, а Контом.

Также Конт пользовался теориями эволюционизма, рассматривая обще-
ство как организм. Он выделил два социальных закона: социальной статики, 
выявляющей правила порядка, организации и функционирования социаль-
ных систем, таких как общественные институты, семья, религия, коопера-
ция, а также социальной динамики, или прогресса, определяющей условия 
развития общества и базирующейся на учении о трех стадиях этого развития 
(теологическая, метафизическая и позитивная).

Внедрение в социологию таких категорий, как законы статики, законы 
динамики, функционирование социальных систем, социальный консенсус, 
институты, взаимодействие, движение, действие, пространство, прочность, 
эксперимент, наблюдение и т. д., обусловили складывание ее терминологиче-
ской базы. И это тоже заслуга Конта, который, будучи математиком, осозна-
вал важность придания данным категориям социологического смысла.

1 Конт Огюст. – URL: https://reale_antiseri.academic.ru/332/Конт_Огюст (дата обращения: 
18.01.2023).
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Также следует выделить роль в формировании социологии Анри Сен- 
Симона (1760–1825) (Сен-Симон, 2011. С. 169), утверждавшего, что человека 
нельзя рассматривать с одной стороны, но необходимо изучать его деятель-
ность в различных аспектах. Это дает основание полагать, что применение 
Контом естественнонаучных методов в социальных целях и внедрение прин-
ципа «множественности факторов» были обусловлены именно влиянием 
идей Сен-Симона.

Выделим и другой важный момент в процессе формирования социологии. 
Как утверждалось ранее, социология не могла создаваться на основе филосо-
фии или истории, поскольку ее базисные элементы должны были опираться 
на науку, имеющую непосредственную связь с жизнью человека и общества. 
Этим и объясняется недостаточность методов естественных наук и обраще-
ние к эволюционизму, оказавшему влияние на многих основоположников со-
циологии. В стадии ее становления это было необходимо, поскольку только 
современная социология имеет многовекторные исследовательские направ-
ления, тогда как изначально она могла опереться лишь на содержательный 
контекст теорий эпохи просвещения. Однако Конт не уделил последним до-
статочного внимания, избрав эволюционизм. Такой выбор объясняется тем, 
что если физические термины выполняли исключительно инструментальную 
функцию, то биологические процессы выступили аналогом социальных. Как 
результат, синтез методов естественных наук и эволюционизма обусловил 
принцип междисциплинарности, а также включение ученых разных специ-
альностей, в том числе врачей, юристов, психологов, математиков, антропо-
логов и др., в изучение социальных парадигм.

Методологический взрыв, разумеется, произошел в 20–30-х гг. ХХ в. в 
США, когда центром эмпирической социологии стал Чикагский университет 
(«Чикагская школа жизни») (Чикагская школа социологии, 2015. С. 430). Од-
нако установление принципов применения методов для объяснения социаль-
ных процессов было заложено в Европе, и прежде всего – О. Контом.

Применение методов естественных наук и теорий эволюционизма было 
продолжено и другими представителями позитивистской школы, в том числе 
и Э. Дюркгеймом, с именем которого связана институционализация социо-
логической науки. Со временем, сыграв свою роль и исчерпав свои возмож-
ности, эволюционизм отпал от социологии, потому как, по мнению ученых, 
начал препятствовать ее развитию. Тем не менее его влияние требует особого 
внимания и подробного раскрытия.

Роль эволюционизма в формировании социологии
Эволюционизм во второй половине XIX в. заложил основы научного объ-

яснения происхождения всех живых существ Земли, радикально изменив су-
ществовавшие представления об истории человечества. В отличие от более 
позднего креационизма, он связан с гипотезой термоядерного взрыва, в ре-
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зультате которого произошло появление одноклеточных существ, а затем их 
трансформация в многоклеточные. Процессы изменчивости объектов приро-
ды, управляемые ее естественными законами, эволюционизм рассматрива-
ет по линии естественного отбора, в котором адаптация и приспособление 
имеют фундаментальное значение. 

Логическая последовательность установления степени влияния эволю- 
ционизма на социологию требует выделения таких категорий, как адапта-
ция, приспособление, множественность переходных процессов, социобиоло-
гические объекты природы, микро- и макроэволюции, естественные законы и  
т. д., первые определения которых дал основатель эволюционизма Ч. Дарвин 
(Гриббин, Гриббин, 2022). Эти категории впоследствии также стали социо-
логическими, а потому ни одна теория данной области науки (в том числе 
политологии, права или экономики) не может быть разработана без их при-
менения.

Таким образом, естественные законы физики определили закономерно-
сти физических процессов поддержания условий жизни на Земле, а эволюци-
онизм раскрыл функциональные особенности социобиологических объектов 
и ареала их развития. Интерпретация вышеперечисленных понятий в соци-
ологическом контексте способствовала формированию дефиниции функцио-
нальных свойств различных институтов общества, законов статики и законов 
динамики, созданных О. Контом. 

Особо отметим, что общность объекта исследования социологии и эво-
люционной и физической антропологии – человек и общество – также явля-
ется узловым моментом, обусловливающим влияние эволюционизма. При 
этом между подходами к этим объектам имеются существенные различия, 
поскольку они рассматриваются в разных контекстах. 

Эволюционная антропология, основанная на теориях Дарвина и Уоллеса, 
охватывает конструкты материальной культуры, процессы происхождения 
человека (антропогенез), его расселения по территории Земли, а также спец-
ифику связей как древних, так и современных людей с окружающей средой 
(Дробышевский, 2017. С. 168). При этом следует отметить, что если эволю-
ционизм рассматривал естественный отбор, адаптацию и приспособление как 
факторы, обусловленные внешним воздействием природы, то эволюционная 
антропология в основном интересуется физиологическими процессами, про-
исходящими в человеке в течение его жизни.

Выделение человека как особого объекта природы поставило необходи-
мость установления закономерностей феномена жизни, зависящей от таких 
детерминант как обмен веществ, размножение, наследственность, измен-
чивость, приспособляемость, рост, развитие, подвижность, связанных не 
столько с эволюционизмом, сколько с биологией и медициной. Это привело к 
разделению эволюционной антропологии на ряд самостоятельных наук, в том 
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числе к формированию во второй половине XIX века физической антропологии. 
Она включает антропогенез, расоведение, морфологию и конституциональную 
антропологию, объясняющие общие закономерности строения и функциониро-
вания органов человека, называемые онтогенезом и морфогенезом.

Внедрение молекулярной биологии в антропологию способствовало вы-
явлению динамики биохимических процессов обмена веществ на молеку-
лярном уровне, гормонально-функциональных свойств белков ткани, клеток, 
определению пределов биологического роста человека. Также были уста-
новлены принципы генетической наследственности и особенности влияния 
географической среды на формирование внешних черт индивида. Следова-
тельно, онтогенез и морфогенез физической антропологии раскрыли морфо-
логию процессов, происходящих внутри человека, как биологическую про-
грамму жизни, ее гетерохтонные, эндогенные и экзогенные показатели. 

Заимствовав из эволюционизма и физической антропологии морфоло-
гические подходы и биологическую программу жизни человека, социологи 
преобразили их в социологическую модель для изучения общества. Это было 
совершенно необходимо для создания социологической науки, выделения 
общества и его социально значимых проблем. Например, исходя из такой 
парадигмы, Дюркгейм назвал социальные проблемы социальными болез-
нями, а Г. Спенсер сравнил общество с организмом (Spencer, 1951. P. 476).  
В дальнейшем процессы социализации были соотнесены с процессами пе-
рестройки клетки, происходящими на различных этапах жизнедеятельности 
человека, а обмен веществ – со структурой взаимодействия индивида с внеш-
ним пространством и социальными институтами. Идентификация различных 
социально значимых проблем индивидов также потребовала заимствования 
соответствующих по смыслу категорий физической антропологии – гетерох-
тонный, эндогенный и экзогенный. 

Перенос биологических процессов человеческого организма в социаль-
ное пространство имел важное значение, так как методы физической ан-
тропологии стали прототипом прикладной социологии, т. е. конкретизации 
и расщепления социальных проблем. Соединительной линией методологи-
ческой основы социологии стали микро- и макропроцессы эволюционной 
антропологии, общие закономерности строения и функционирования клеток 
физической антропологии и их синтез с научными категориями физики. На 
их основе сформировались морфологическая структура, терминология и ме-
тодологическая база социологии, а также принципы междисциплинарности 
(Деметрадзе, 2019). В свою очередь, они сформировали требование к ученым 
объяснить общественно значимые процессы методами социологии, т. е. объ-
яснить социальное языком социологии. 

Схематично влияние на социологию эволюционных и физических теорий 
можно изобразить следующим образом (рис. 2).
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Рис. 2. Влияние на социологию эволюционных и физических теорий 
Источник: авторская разработка

Все вышеприведенные категории выполняют инструментальную функ-
цию получения информации о социальной реальности, соответствии или от-
клонении социальных институтов от социальных норм и т. д. 

Социальные закономерности как основополагающий фундамент социо-
логии обеспечили ее проникновение почти во все сферы естественных наук, 
в результате чего возникли новые дисциплины и специальности, такие как 
социальная медицина, социальная работа, экономическая социология и т. д. 
При этом следует учесть, что это заслуга основоположников социологии, 
оградивших науку об обществе от псевдонаучности.

Выводы
Методология – пожалуй, самая сложная часть научно-теоретических ис-

следований в целом и социологии в частности. Однако она является их самым 
необходимым критерием. Разумеется, научные методы, созданные Контом и 
его последователями, отнюдь не были совершенными, но они способствова-
ли формированию академической социологии, выступая в качестве ее перво-
источников. В связи с этим предпочтительнее видеть в них попытку форми-



HUMANITIES OF THE SOUTH OF RUSSIA  •  2024  Vol. 13  N 5 (69)62

A. Z. Arsenyan, O. N. Slobotchikov, M. R.  Demetradze
BORROWING NATURAL SCIENCE METHODS IN THE FORMATION OF SOCIOLOGY

рования исследовательской парадигмы, избавляющей исследователя от умо-
зрительности и описательности при изучении социально значимых объектов 
и процессов. Такая позиция и по сей день является единственно верной, не 
препятствуя научной свободе, но создавая четкие грани самой научности. 

Позднее выяснилось, что эволюционистская парадигма не только не спо-
собствовала развитию социологии, но и препятствовала ее социальной ори-
ентации. Причиной этого явился тот факт, что последователи позитивизма, 
создатели структурного функционализма и социальной антропологии ушли 
не столько в современное, сколько в древнее общество, ища парадигмы от-
клонения от социальности в ранних формах развития. Это же касается и 
культурной антропологии (Тайлор, 1989. C. 573; Boas, 1889. P. 47–53), что 
привело к продолжающемуся и по сей день спору между американскими и 
европейскими учеными в вопросе первенства социальной или культурной ан-
тропологии.

Разумеется, социология в дальнейшем выполняла и выполнила свои 
цели, институционализируя все сферы жизни общества и не отдавая судьбу 
простых людей в руки политиков, наиболее яркими примером чего является 
не раз упомянутая американская социологическая школа. Однако в настоя-
щий момент наступил кризис, дозревший до такой степени, что некоторые 
исследователи говорят об истощенности или даже смерти социологии. На са-
мом деле это не так, поскольку кризис наступил в самих социальных методах. 
Их специфика состоит в том, что они, выполнив свою функцию по решению 
конкретной проблемы, теряют актуальность, поскольку выделение истоков 
проблемы и ее устранение переводит социум на иную, более высокую сту-
пень развития.

Вместе с тем проблемы постиндустриального общества еще более слож-
ны и непредсказуемы, чем проблемы прежних эпох, обусловливая истоще-
ние интеллектуального капитала в данной области. Ведь социология, изна-
чально выполнявшая прогностическую и предупредительно-опережающую 
функцию, проявляет пассивность в условиях постоянно ускоряющегося на-
учно-технического прогресса. Наглядным доказательством этого является от-
сутствие функционирования ее основной спирали – бифуркации (выделение 
проблемы), аттрактора (поэтапное решение проблемы) и эквифинальности 
(переход к устойчивому развитию) (Деметрадзе, 2014. С. 258). На наш взгляд, 
данная триада требует создания новой методологии, соответствующей реали-
ям информационного общества.

Каковы бы ни были причины методологического кризиса, это губительно 
не только для социологии, поскольку она обеспечивает и создает исследова-
тельские инструментарии практически для всех наук. Это означает, что кри-
зис социологии – есть кризис всей научной системы, так как она проникла 
не только в культурологию, историю, право, политологию, но и в медицину, 
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физику, химию, астрономию, математику и т. д. Кроме того, методологическая 
истощенность снижает содержательно-смысловую устойчивость конструктов 
понятийного аппарата социально значимых исследований, делая контексты 
ускользающими, неточными и неопределенными. Еще одна проблема заклю-
чается в отсутствии четких критериев методов, толкующихся различными уче-
ными по-своему, в симптомах авторитарности уже имеющих разработок и в их 
слепом копировании. Это приводит к воспроизводству изживших себя научных 
школ и устареванию организации научной системы, в которой стандарты ис-
следования определяются не первенством человеческого фактора и капитала 
в социальных процессах, а политическими и экономическими доминантами. 

Низкая методологическая культура и традиция, отсутствие научной от-
ветственности, формальность науки и ее подчинение власть предержащим 
являются особой чертой постсоветской науки. Если на Западе наука подчини-
ла себе все процессы и институты, то здесь политика доминирует над наукой, 
придавая ей формальный характер. Как следствие, обновление стандартов и 
смена научных поколений здесь практически не происходит, так как почти 
никем еще не созданы свои школы. Попперовская «логика научного исследо-
вания и мышления» остается чуждой и невостребованной.

Возвращаясь к теме заимствования социологией естественнонаучных 
методов, следует отметить, что во многом сегодняшний кризис вызван не 
только ограниченностью естественных наук и эволюционизма, но и недо-
статочным вниманием к эпохе Просвещения как к периоду формирования со-
держательного ядра социологии. Ведь без первенства человека и закрепле-
ния его универсального статуса в государстве никакая наука не может иметь 
универсальный характер. Еще одной проблемой, на наш взгляд, является не-
достаточное внимание Конта и других исследователей к принципам нового 
квантитативизма – универсального метода количественного сопоставления 
и оценки, образующих всякий предмет форм, т. е. принцип «познать – зна-
чит измерить». Значительный импульс прогрессу методов подведения форм 
под количественное описание придала разработка Декартом (Декарт, 2011.  
C. 335) и его последователями (де Бон, Шутен, Слюз, де Витт, Валлис и др.) 
аппарата аналитической геометрии, где обосновывалась идея единства гео-
метрических форм и фигур, объединенных формальными преобразования-
ми, а также принципов рационализма. Именно рациональные методы, а не 
просто результаты опросов и коэффициенты богатства и бедности, уровня 
и стиля жизни и т. д., должны были стать особыми инструментами. Разуме-
ется, такие коэффициенты очень важны, но без рационализации реализация 
принципов социального равенства и приведение жизни к современным стан-
дартам невозможны. Следовательно, целесообразно считать источником со-
циологии не только естественные науки, но и политико-правовые концепции 
эпохи Просвещения и золотого века утопического реализма.
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Именно поэтому новую социологию следует строить на методах и кон-
цепциях, ориентированных на качественные показатели реальности, источ-
ником которых должны стать либерализм и разработки эпохи Просвещения, 
лежащие в основе не только научных теорий, но и современной государствен-
ности. А вот как обеспечить их воспроизводство и устойчивость в условиях 
современности – это задача исключительно социологии и различных ее на-
правлений.

Именно поэтому мы не ставили своей целью подробное рассмотрение тео-
рий позитивизма, а также работ представителей неопозитивизма. Задача статьи 
заключается в том, чтобы показать необходимость создания новых методов и 
новой социологической школы для постсоветских обществ, поскольку, на наш 
взгляд, методы эволюционизма не совместимы с методами прогнозирования 
социальных тенденций будущего. Следовательно, рассмотрение динамики 
процессов прошлого, настоящего и будущего через призму эволюционизма, 
хотя и может иметь социальную значимость и носить рационально-конструк-
тивный характер, но не в рамках информационного общества.
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Цель исследования – определить роль навы-
ков политического консультирования в под-
готовке будущих социологов.

Методологическая база исследования.  
В методологии исследования автор статьи 
исходил из системного анализа политики в 
целях политического консультирования. 

Результаты исследования. Приобретение 
навыков политического консультирования 
позволяет социологам не только проводить 
системный анализ политических проблем, 
но и на основе полученных данных предла-
гать рекомендации по их решению.

Перспективы исследования направлены на 
совершенствование навыков политического 
консультирования в социологическом обра-
зовании в условиях цифрового общества.
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сферы и основные направления политиче-
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Objective of the study is to determine the role 
of political consulting skills in the training of 
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The methodological basis of the research. In 
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The results of the study. Acquiring political 
consulting skills allows sociologists not only to 
conduct a system analysis of political problems, 
but also, based on the data obtained, to offer 
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Введение
Направления и задачи подготовки будущих социологов в XXI веке суще-

ственно расширяются. Это происходит, во-первых, за счет диверсификации 
мест работы. Помимо традиционных направлений работы в центрах изуче-
ния общественного мнения, научно-исследовательских и образовательных 
учреждениях, социологических службах на предприятиях, социологов ста-
ли чаще приглашать на работу в государственные органы законодательной и 
исполнительной власти, органы местного самоуправления, партии и обще-
ственные движения, в бизнес-структуры, средства массовой информации и 
другие организации.

Во-вторых, возрастают требования работодателей к своим потенциаль-
ным кадрам, получившим социологическое образование. Сейчас работодате-
ли предъявляют к социологам гораздо более высокие требования, чем рань-
ше: широкий кругозор, знание проблем отраслей, в которых им предстоит ра-
ботать, наличие у них навыков, позволяющих анализировать, прогнозировать 
и оценивать проблемные ситуации и директивные документы. Работодателям 
нужны социологи, умеющие готовить проекты решений, программ, оцени-
вать эффективность и последствия политики в различных областях полити-
ческой практики. Социологи должны быть подготовлены в таких важных 
сферах, как PR (связи с общественностью) и GR (отношения с государствен-
ными органами) для обеспечения деятельности и консультационной работы в 
органах власти, структурах бизнеса и социальных коммуникаций.

Повышение значимости навыков экспертного анализа 
и политического консультирования в современной системе управления

Сегодня во многих странах социологи, обладающие навыками политиче-
ского консультирования, ценятся выше и зарабатывают больше, чем обычные 
социологи, проводящие традиционные эмпирические исследования. Такие 
специалисты более востребованы и на рынке труда. Эти тенденции очевидны 
и в России. Такие тренды выявляются на основе анализа последних обра-
зовательных и профессиональных стандартов социологов нового поколения, 
а также опросов работодателей, выражающих свои требования к потенци-
альным работникам, получающим социологическое образование в высших 
учебных заведениях. На XIV международной Грушинской социологической 
конференции, прошедшей в 2024 году, в которой принимали участие многие 
работодатели, ими высказывались эти возрастающие запросы к объему зна-
ний и навыков выпускников-социологов, чтобы они соответствовали новым 
вызовам. Поэтому важно исследовать новые условия подготовки социологов 
с учетом задач политического консультирования в современном цифровом 
обществе.

Включение политического консалтинга в систему подготовки будущих 
социологов расширяет возможности их трудоустройства и повышает их 
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практическую роль в обеспечении общественных, в том числе политических 
процессов в обществе. И это в настоящее время востребовано властью. Не-
случайно, в соответствии с недавними Указами Президента России, в составе 
Президентской администрации появилось пять новых управлений, в том чис-
ле Управление по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов1. 
Главой этого Управления назначен известный сотрудник Администрации 
Президента РФ Александр Дмитриевич Харичев.

Расширяются и консультативные функции Экспертного управления Ад-
министрации Президента РФ. Главой Экспертного управления назначен 
опытный специалист доктор наук Денис Владимирович Агафонов, который 
до этого был заместителем начальника Управления Президента по внешней 
политике. В 2010–2015 годах он также участвовал в программе «Подготовка 
и переподготовка резерва управленческих кадров»2.

Экспертное управление Администрации Президента РФ занимается «экс-
пертно-аналитическим обеспечением конституционных полномочий» Прези-
дента, готовит необходимые ему и руководителю Администрации Президен-
та России экспертные заключения и аналитические доклады3.

Социологи могут внести и в мониторинг, и в экспертизу социально-эко-
номических и политических процессов квалифицированный вклад специа-
листов, освоивших новые методы политического анализа и консалтинга. Тем 
более это касается разработки рекомендаций по развитию социально-полити-
ческой сферы. Приобретение навыков политического консалтинга в перспек-
тиве может открыть дополнительные возможности для их профессионально-
го использования в государственном и частном секторах.

История возникновения политического консультирования
Специалисты, изучающие историю возникновения политического кон-

сультирования с использованием социологических методов (зарубежные 
исследователи Р. Фриденберг, Д. Ниммо, Л. Сабато, Дж. Наполитан и др.), 
датируют его формирование в качестве практической профессиональной де-
ятельности на основе специфической методической базы и организационных 
структур прошлым веком (Nimmo, 1970).

В частности, основатель Американской ассоциации политических кон-
сультантов Джозеф Наполитан считает, что до начала 60-х годов ХХ века 

1 Указ Президента РФ от 12 июня 2024 г. № 482 «О некоторых вопросах Администрации 
Президента Российской Федерации. Проект положения об Управлении Президента Россий-
ской Федерации по вопросам мониторинга и анализа социальных проектов». – URL: http://
www.kremlin.ru/acts/bank/50751 (дата обращения: 27.07.2024).

2 Указ Президента РФ от 18 июля 2024 г. № 603 «О начальнике Экспертного управ-
ления Президента Российской Федерации». – URL: https://publication.pravo.gov.ru//
document/0001202407180017 (дата обращения: 27.07.2024).

3 Подразделения Администрации Президента. – URL: http//www.kremlin.ru/structure/
administration/departments (дата обращения: 27.07.2024).
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в этой области на постоянной основе работало небольшое количество 
профессионалов. Но политический консалтинг еще не превратился в 
специальное направление, своего рода индустрию с крупными бюджетами и 
профессией для большого числа специалистов. Таким образом, за рубежом 
политическое консультирование стало активно развиваться уже после 60-х 
годов прошлого века (Napolitan, 1972).

В России это направление стало формироваться со второй половины 
1990-х годов и стимулироваться созданием специальных организационных 
структур и рабочих мест. В 1993 году известный российский специалист и 
практик Е. Н. Минченко основал агентство «New Image», специализирую-
щееся на политическом консалтинге. В 2009 году он возглавил коммуника-
ционный холдинг «Minchenko consulting», который стал одним из активных 
центров политического консалтинга, проводящим научные исследования и 
готовящим практические доклады по различным проблемам политических 
процессов (Минченко, 2017).

22 марта 2014 года в Москве на первом Конгрессе российских полити-
ческих консультантов было объявлено о создании Российской Ассоциации 
политических консультантов (РАПК) – профессионального объединения не-
зависимых экспертов, работающих в области политического консультирова-
ния. Членами ассоциации стали профессионалы из 45 регионов страны, пред-
ставляющие широкий спектр политических профессий. 19 августа 2015 года 
Ассоциация была официально зарегистрирована Минюстом города Москва. 
Одной из основных задач, провозглашенных организацией, было сделать 
сферу политического консалтинга открытой и прозрачной для российского 
гражданского общества.

Таким образом, политическое консультирование для отечественной со-
циологии стало новым научным и практическим направлением. Но при этом, 
естественно, возник вопрос о подготовке кадров для этого направления (Дег-
тярев, 2004). Конечно, на первом этапе превращения этого направления в 
источник финансирования и создания рабочих мест туда стали привлекаться 
специалисты различных уже действующих профессий: политологи, социоло-
ги широкого профиля, специалисты по связям с общественностью, психологи 
и т. п. Но для политического анализа, прогнозирования и консультирования в 
условиях цифрового общества этого оказывается недостаточно.

Повышение значимости приобретения навыков политического 
консультирования в социологическом образовании

Требуется более широкое междисциплинарное образование, готовящее 
специалистов, которые могут выполнять не только традиционные функции 
сбора данных социологическими методами, но и отвечать на потребности 
разработки проектов решений, проводить социально-политическую экспер-
тизу, определять вероятность реализации и последствий осуществления раз-
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личных проектов решений и программ. Это повышает роль подготовки опыт-
ных политических консультантов в социологическом образовании.

Будущие политические консультанты в процессе их образования долж-
ны овладеть множеством относительно новых навыков (Вдовиченко, 2021. 
С. 28–31). Во-первых, уметь осуществлять экспертную, аналитическую и 
консультационную деятельность в сфере политики в условиях цифрового 
общества. Во-вторых, применять различные виды и формы политического 
консультирования при постановке проектных, прогнозных, организацион-
но-управленческих и других задач. В-третьих, применять логику и методы 
политического консультирования для решения конкретных социально-по-
литических проблем. В-четвертых, осуществлять практическое взаимодей-
ствие с государственными учреждениями, общественными организациями и 
средствами массовой информации в целях политического консультирования 
этих организаций в условиях избирательных и других важных обществен-
но-политических кампаний, а также в процессе разработки новых проектов и 
программ. В-пятых, быть готовым к преподавательской деятельности в сфере 
высшего образования по проблемам политического консультирования.

Для того чтобы подготовить специалистов политического консультиро-
вания в сфере высшего социологического образования, необходимо в соот-
ветствующих дисциплинах раскрывать сущность и прикладной характер по-
литических процессов, обучать не только традиционным социологическим 
методикам и техникам, но и современным информационным технологиям ра-
боты с большими базами данных (Big Data), использовать социологический 
инструментарий для практических консультаций в этой области.

Впервые термин Big Data был введен в научный оборот в 2008 году про-
фессором Школы информации Беркли Клиффордом Линчем. Этим термином 
он обозначил резкий рост мировых объемов информации. К. Линч ввел по-
нятийный аппарат и обозначил проблематику, связанную с использованием 
этих возрастающих потоков информации в процессе политического консуль-
тирования. Будущим политическим консультантам важно овладеть техноло-
гиями работы с Big Data в различных сферах жизнедеятельности общества. 

В государственном управлении технологии Big Data используются для 
анализа данных о гражданах в целях улучшения государственных услуг, 
предсказания социальных и экономических трендов. 

Специалисты и организации, работающие в области социальных медиа, 
применяют большие базы данных для анализа источников и персонализации 
информационного контента его пользователей, а также обеспечения различ-
ных информационных, в том числе политических кампаний.

В научных исследованиях технологии Big Data используются для обра-
ботки и анализа больших объемов данных в различных социальных процес-
сах и других областях жизнедеятельности общества. Для того, чтобы приоб-
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рести опыт применения этих технологий, обучающиеся должны в процессе 
их образования проводить самостоятельную научно-исследовательскую ра-
боту и представлять ее результаты в письменной форме (курсовых, статей), а 
также докладов на научных конференциях, материалов для участия в коллек-
тивных проектах и т. п.

Навыки, получаемые в научно-исследовательской работе, будущие по-
литические консультанты должны закреплять в ходе прохождения производ-
ственных практик в различных организациях их возможной будущей работы.

Приобретая опыт применения новых технологий, в том числе получив не-
обходимые навыки использования Big Data, будущие политические консуль-
танты смогут работать в вышеперечисленных областях и организациях, за-
интересованных в политическом консультировании. Таким образом, важной 
инновацией формирования кадров для политического консалтинга является 
синергетическое объединение теоретической и практической подготовки со-
временных специалистов, способных отвечать на новые вызовы и предлагать 
креативные проекты социально-политических решений.

Теоретико-методологическая база политического консультирования 
и новые сферы его применения

Теоретико-методологическая база для осуществления политическо-
го консультирования первоначально закладывалась еще с прошлого века.  
К ее составляющим можно отнести следующие подходы: рациональная кон-
цепция власти и политического поведения (М. Вебер); структурно-функци-
ональный подход (Э. Дюргейм, Т. Парсонс, Р. Мертон, П. Ф. Лазарсфельд); 
теория структурализма применительно к исследованию политической сфе-
ры (М. Дюверже, А. Турен, П. Бурдьё); сравнительный подход (Г. Алмонд, 
С. Верба); теория рационального выбора (Г. Беккер, Дж. Коулмен); теории 
политических систем (Г. Алмонд, Д. Истон, К. Дойч, И. Валлерстайн, Д. Ро-
стоу и др.); социологические концепции политического процесса (Й. Бентам, 
А. Бентли, Д. Трумэн); теории политических коммуникаций (Ю. Хабермас, 
К. Дойч, Р.-Ж. Шварценберг); теории социального конфликта (П. Соро-
кин, М. Вебер, Р. Дарендорф, Л. Козер); теории международных отношений 
(Г. Моргентау, У. Кеннан, К. Райт); теории международных конфликтов и войн 
(Р. Арон, Д. Истон, Д. Фрай); системный подход к анализу политических, в 
том числе международных отношений (М. Каплан, Х. Алкер, А. Этциони) и 
другие подходы (Клингеман, 2008).

Вместе с тем в XXI веке в политической сфере, являющейся важной ча-
стью современного общества, усиливаются новые тренды, одним из которых 
является возрастающее значение социальных аспектов политики, повышение 
роли человека в политических отношениях как внутри стран, так и в между-
народных отношениях, резкое увеличение информационных коммуникаций 
и связанная с этим тенденция все большей виртуализации политической сфе-
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ры. Это требует развития адекватных подходов к осознанию этих новых про-
цессов и явлений для более эффективного политического консалтинга. Тем 
более что сферы возможного применения политического консалтинга тоже 
расширяются. Наряду с традиционными областями, в которых он использо-
вался в предыдущие десятилетия, появляются и новые задачи, которые ста-
вятся перед политическими консультантами.

К традиционным сферам их деятельности относятся исследования отно-
шения людей к деятельности различных государственных институтов (зако-
нодательных, исполнительных), местных органов власти, на основе которых 
разрабатываются рекомендации для повышения их эффективности. Опыт-
ных, зарекомендовавших себя консультантов могут подключать к процессу 
разработки проектов решений и различных государственных программ. Не 
случайно на государственной службе предусмотрены должности консультан-
тов и советников.

Исследование предвыборных кампаний уже превратилось в одно из 
активно развивающихся направлений политического консалтинга. Его це-
лью является не просто мониторинг предвыборных кампаний, но и разра-
ботка рекомендаций по их организации, а также по тактике участвующих 
в них кандидатов. Политические консультанты также исследуют участие 
граждан, обладающих избирательным правом, в выборах (дистанционное и 
путем голосования на избирательных участках), то есть их электоральное 
поведение. Это является для политических консультантов необходимым 
материалом для выработки рекомендаций для последующих кампаний. Но 
даже в этом традиционном направлении появляются новые аспекты, тре-
бующие умения работать и интерпретировать Big Data, которые возникают 
при подведении итогов выборов, особенно федеральных, региональных и в 
городах-миллионниках.

Политические консультанты стали активно востребованы не только в го-
сударственных институтах, но и в общественных организациях (партиях и 
общественных движениях), уже действующих и тех, которые проходят про-
цесс институционализации (Симонов, 2002). Они могут помочь этим новым 
негосударственным участникам политических процессов определить соци-
ально-политический профиль организации, найти ее место в уже существу-
ющем политическом пространстве, определить социальную базу, структуру 
взаимоотношений с другими участниками, подготовить проект устава, про-
граммы и других основополагающих документов, в которых должны быть 
сформулированы цели и основные направления деятельности организации, 
принципы ее формирования и функционирования, идейные императивы и 
т. п. Помощь политических консультантов нужна и для перевода деятельно-
сти организации в практическую плоскость PR-кампании по расширению ее 
известности и влияния путем проведения публичных мероприятий. 
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В последние годы резко возросла потребность в специалистах, обла-
дающих навыками политического консультирования в информационных 
отраслях, особенно для работы с Интернетом, включая не только деятель-
ность официальных сайтов, но и социальные сети. В них активизирова-
лась борьба за влияние на сознание людей с использованием современных 
цифровых технологий. Исследования показывают, что традиционные ме-
тоды, такие как блокировка нежелательных аккаунтов и запрещение опре-
деленных ресурсов, могут не достигать поставленных целей, а наоборот 
способствовать росту популярности тех, против которых они направлены 
(Безлуцкая, Сытник, 2024. С. 123). Поэтому здесь требуется более тонкая 
работа политических консультантов, которые смогут глубже анализировать 
конкретный информационный контент и предлагать новые технологии для 
решения поставленных задач.

Важной сферой, которую политический консалтинг должен по-новому 
анализировать и разрабатывать рекомендации, являются межнациональные 
отношения. Ситуация в них в ХХI веке существенно изменилась. После рас-
пада СССР значительная часть русских и русскоязычных граждан оказалась 
в зарубежных странах. В некоторых из этих государств отношение к нашим 
соотечественникам стало ухудшаться, а их гражданские права нарушаться. 
Обострение этой ситуации в последние годы требует более глубокого поли-
тического анализа и консультирования, в том числе по проблемам защиты 
наших соотечественников и их прав за рубежом (Вдовиченко, 2019. С. 54–55).

С другой стороны, в Россию за прошедшие десятилетия приехали многие 
представители зарубежных стран, некоторые из которых стали создавать свои 
диаспоры. Естественно, необходимо не только анализировать отношения рос-
сийских граждан с представителями других национальностей и диаспор, но 
и консультировать власти как обеспечить межнациональное согласие между 
ними, не допустить дестабилизации общей обстановки из-за возникающих 
бытовых, экономических и социальных противоречий, а также других при-
чин, которые могут способствовать межнациональной розни и ксенофобии.

В последние годы возросла актуальность этой задачи в связи с увеличе-
нием миграционных потоков (не только внутренней, но особенно внешней 
миграции) из зарубежных стран людей, приезжающих на временную работу, 
а также на постоянное жительство в Россию.

К этим темам добавляется выявление причин межнациональных кон-
фликтов за рубежом, их развития и способов урегулирования; исследование 
национальных движений, их лидеров и идеологии, влияния средств массовой 
информации на состояние межнациональных отношений.

Все это выходит на комплексную задачу разработки современной нацио-
нальной политики, ее более эффективных методов и средств. В этом тоже мо-
гут быть задействованы опытные консультанты, знающие эту проблематику.
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Можно назвать другие темы и проблемы, которыми могли бы заниматься 
политические консультанты. Но для этого необходимо готовить новые, бо-
лее компетентные кадры в системе высшего образования и целенаправлен-
но вводить соответствующие программы политического консультирования, 
в которые должны быть включены дисциплины, отвечающие современным 
вызовам и проблемам. 

Заключение
Включение политического консультирования в программу подготовки бу-

дущих социологов позволит на современном уровне вести аналитическую и 
экспертную работу, лучше прогнозировать и разрабатывать рекомендации по 
решению наиболее сложных проблем современной политики.

Особенности методического инструментария социологических исследо-
ваний позволяют применять его для конкретных задач анализа и прогнозиро-
вания политических отношений, но именно расширение и углубление навы-
ков политического консультирования в условиях цифрового общества может 
повысить возможности специалистов в процессе подготовки рекомендаций 
для наиболее оптимальных решений политических вопросов с точки зрения 
применяемых средств, затрат и последствий для российского общества.
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Целью исследования являются рассмотрение 
задач повышения финансовой грамотности 
населения, а также модели финансового пове-
дения населения Российской Федерации.

Методологическую базу исследования со-
ставил анализ отчетов НАФИ и ФОМ, ко-
торые позволили выявить рекомендации 
для каждой из рассматриваемых групп на-
селения по повышению уровня финансо-
вой грамотности. Стоит отметить, что ме-
тод простого опроса на сегодняшний день 
утратил свою актуальность. В исследовании 
проанализирован индекс финансовой гра-
мотности в разные годы, также определены 
конкретные значения, которые отражают ди-
намику изменения индекса финансовой гра-
мотности, что позволяет максимально точно 
интерпретировать результаты. Социальный 
аспект научной работы определяется в ана-
лизе данных тестирования населения Рос-
сийской Федерации по определению знаний 
в области финансовой грамотности. 

Objective of the research is to consider the tasks 
of increasing the financial literacy of the popula-
tion, as well as the models of financial behavior 
of the population of the Russian Federation.

The methodological basis of the research was 
the analysis of the NAFI and FOM reports, 
which allowed us to identify recommendations 
for each of the population groups under consid-
eration to improve their level of financial liter-
acy. It is worth noting that the simple survey 
method has lost its relevance today. The study 
analyzed the financial literacy index in differ-
ent years, and also defined specific values that 
reflect the dynamics of changes in the financial 
literacy index, which allows us to interpret the 
results as accurately as possible. The social as-
pect of the scientific work is determined in the 
analysis of testing data for the population of the 
Russian Federation to determine knowledge in 
the field of financial literacy.
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Результаты исследования. На основании 
результатов исследования были выявлены и 
обозначены практические рекомендации по 
совершенствованию существующей госу-
дарственной стратегии повышения финан-
совой грамотности населения Российской 
Федерации. Также рассмотрены схемы, ко-
торые зачастую используют мошенники, и 
определены практические методы бобры с 
ними.

Перспективы исследования. Полученные 
результаты позволяют оптимизировать су-
ществующую стратегию по совершенство-
ванию финансовой грамотности населения.

Ключевые слова: финансовая грамотность, 
модель финансового поведения, индекс фи-
нансовой грамотности, финансовые услуги, 
финансовые риски

Results of the study. Based on the results of the 
study, practical recommendations for improving 
the existing state strategy for increasing the fi-
nancial literacy of the population of the Russian 
Federation were identified and designated. Also, 
schemes that are often used by fraudsters were 
considered and practical methods for dealing 
with them were determined.

Prospects of the study the obtained results al-
low us to optimize the existing strategy for im-
proving the financial literacy of the population.

Keywords: financial literacy, financial behavior 
model, financial literacy index, financial ser-
vices, financial risks

Введение
Неэффективное и непродуманное использование собственных денежных 

средств свидетельствует о низкой осведомленности граждан в области фи-
нансовой грамотности, что, в свою очередь, является причиной активной де-
ятельности мошенников. По статистическим данным ВЦИОМ, доля россиян, 
у которых есть кредиты, в 2023 году возросла до 46 %, по сравнению с 26 % 
в 2009 году1. Такую статистику можно объяснить социологическими факто-
рами, такими как формирование семьи и приобретение недвижимости, но в 
последнее время все чаще люди пенсионного возраста берут кредиты, что вы-
зывает обеспокоенность. В 2023 году 24,6 миллионов делопроизводств было 
проведено по принудительному исполнению обязательств с неплательщиков2. 
Далее авторы анализируют такую категорию как «закредитованность». Если 
данная категория относится к населению страны, то можно сделать вывод о 
том, что доходы населения ниже, чем расходы, поэтому россияне вынужде-
ны брать «кредит на кредиты». С каждым годом процент «закредитованных» 
россиян растет. Так, в 2023 году россияне взяли кредитов на 16,8 трилли-
онов рублей3. «Закредитованность», которую можно классифицировать как 
негативное явление, определяет низкий уровень финансовой грамотности на-

1 НАФИ (Аналитический центр) // Финансовая грамотность россиян – 2023: динамика 
ключевых показателей, тренды финансового поведения, цифровые компетенции (отчет) – 
Москва, 2023 г. – URL: https://tinyurl.com/yb9twmas (дата обращения: 28.04.2024).

2 Там же.
3 Там же.
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селения. Данная тенденция может провоцировать снижение общего уровня 
социально-экономического положения страны. 

Необходимо отметить, что в процессе формирования личности человек 
получает не только умения и навыки, необходимые для жизни в обществе, но 
и знания для выстраивания собственной картины мира и социальных связей.  
Этот факт является ключевым в выборе темы исследования.

Основные задачи и методы исследования
Для достижения цели исследования, которая основана на повышении фи-

нансовой грамотности населения Российской Федерации, были сформирова-
ны следующие задачи:

1) определить теоретические основы финансовой грамотности путем 
исследования методологических подходов отечественных ученых, на осно-
вании изученного сформировать новый подход к определению финансовой 
грамотности;

2) проанализировать модели финансового поведения граждан Россий-
ской Федерации;

3) на основании исследований ФОМ и НАФИ разработать практические 
рекомендации, направленные на совершенствование существующей про-
граммы по повышению финансовой грамотности населения Российской Фе-
дерации.

Для решения вышеперечисленных задач в статье используются методы: 
анализа, типизации и классификации, диалектический подход, метод срав-
нительного анализа. Перечисленные задачи исследования являются акту-
альными в трудах отечественных ученых. При этом, несмотря на большое 
количество научных работ, выбранная проблематика является актуальной на 
сегодняшний день.

Подходов к определению финансовой грамотности множество. Стоит 
рассмотреть наиболее распространенные (Кузнецов, Ниворожкина, 2012; 
Beranova, Severova, 2022):

– финансовая грамотность представляет собой умение проводить работу 
с использованием специальных финансовых инструментов для извлечения 
максимального эффекта в виде получения дохода;

– финансовая грамотность входит также в понятие диверсификации ри-
сков и в данном контексте обозначает работу специалиста финансовой орга-
низации со сложными процентами, номинальными и реальными значениями 
и определением разницы между ними.

Отечественные ученые сформировали определение финансовой грамот-
ности, которое представляет собой совокупность знаний, умений и установок 
с целью использования финансовых услуг для удовлетворения собственных 
финансовых потребностей (Кузнецов, Ниворожкина, 2012; Кузнецов, Самы-
гин, 2023; Beranova, Severova, 2022).
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Основные результаты исследования
В Российской Федерации с 2006 года вопрос просвещения граждан в 

области финансовой грамотности до сегодняшнего дня постоянно совер-
шенствуется, особенно это касается людей пожилого возраста. С 2008 года 
финансовая грамотность обозначена в качестве основного направления 
«Концепции долгосрочного социального и экономического развития РФ».  
С 2013 года в школах России преподается предмет «финансовая грамотность».  
В 2017 году Правительство РФ утверждает Стратегию повышения финан-
совой грамотности населения до 2023 года (Razumovskiy, 2020). С 2020 года 
НАФИ (Национальное агентство финансовых исследований) проводит мас-
штабное исследование в области финансовой грамотности. Ежегодно иссле-
дование включает в себя все модели финансового поведения граждан Россий-
ской Федерации, и людей пожилого возраста в том числе. 

Авторы провели анализ отчета НАФИ о финансовой грамотности населе-
ния Российской Федерации за 2023 год. Актуальность исследования, прове-
денного НАФИ, определяется финансовым поведением граждан и их навы-
ками управления денежными средствами, которое оказывает прямое влияние 
на финансовое благополучие и общий уровень жизни. В условиях постоянно 
изменяющейся конъюнктуры рынка «осознанный» подход в управлении фи-
нансами является на сегодняшний день необходимостью. Результаты иссле-
дования определяют направление финансового просвещения граждан Рос-
сийской Федерации и группы населения, которые подвержены риску. Стоит 
отметить, что конъюнктурные изменения – это временная ситуация, которая 
влияет на различного рода экономические факторы в рамках определенного 
сектора экономики, отрасли или рынка в целом. 

В условиях цифровизации метод простого опроса не является актуаль-
ным. Потому в исследовании НАФИ используется такой показатель как Ин-
декс цифровой финансовой грамотности населения, который измеряется 
в баллах. В 2022 году индекс финансовой грамотности россиян составил  
5,63 балла из 10. Благодаря данному индексу возможно не только проанали-
зировать общую статистику ответов рецензентов, но и тренды финансового 
поведения. Задачи исследования НАФИ следующие:

– определить уровень финансовой грамотности граждан Российской Фе-
дерации;

– измерить Индекс цифровой финансовой грамотности граждан Россий-
ской Федерации;

– оценить динамику изменения показателей;
– выявить тренды в финансовом поведении населения;
– сформировать рекомендации по повышению уровня финансовой гра-

мотности населения.
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Итак, исследование НАФИ было проведено в период с конца 2022 года 
и начала 2023 года на основе платформы «Тет-о-Твет». Были опрошены ре-
спонденты в возрасте от 18 лет и старше, которым впоследствии были при-
своены различные категории. Поэтому первоначальные выводы на основа-
нии ответов были сделаны следующие (Бойко, Дегтярева, 2019):

– в 2023 году доля россиян с низким уровнем финансовой грамотности 
снизилась на 8 %;

– многие финансовые понятия для россиян остаются непонятны. Например, 
такие как: инвестиции, трейдинг, финансовое планирование, страхование, финан-
совая безопасность, мошенничество. В 2023 году показатели ниже, чем в 2020;

– стали выше в 2023 году показатели финансовой грамотности молодежи, 
чего нельзя сказать о людях пожилого возраста, в их случае показатель фи-
нансовой грамотности стабильно на одном низком уровне;

– в результате исследования установлено, что фактором риска является 
завышенная оценка собственных знаний россиянами. Что определяет необхо-
димость прохождения личной диагностики финансовой грамотности;

– показатель цифровой финансовой грамотности россиян находится на 
уровне средних значений.

В условиях постоянного изменения социально-экономической среды рос-
сияне заинтересованы в повышении своего уровня финансовой грамотности 
для материального благополучия и стабильности. Таким образом, оптимизи-
рование существующей стратегии по повышению финансовой грамотности 
является необходимостью в условиях постоянных изменений, происходящих 
в экономике в связи с цифровизацией и технологическим прогрессом. 

На рисунке 1 изображен график, демонстрирующий изменение индекса 
финансовой грамотности россиян.

Рис. 1. Изменения индекса финансовой грамотности, 2018–2022 гг. 1 
1 НАФИ (Аналитический центр) // Финансовая грамотность россиян – 2023: динамика 

ключевых показателей, тренды финансового поведения, цифровые компетенции (отчет) – 
Москва, 2023 г. – URL: https://tinyurl.com/yb9twmas (дата обращения: 28.04.2024).
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Интересна статистика по индексу «Финансовые знания», которую стоит 
рассмотреть. По данным опроса, наиболее высокие показатели у рецензентов 
с высшим образованием. При этом самые низкие результаты продемонстри-
ровали  люди пенсионного возраста и молодежь от 18 до 25 лет1. 

Что касается индекса «Финансовые навыки», большинство россиян рас-
ценивает свое финансовое положение как хорошее, что определяет факт при-
нятия ими взвешенных финансовых решений. 

Цифровая финансовая грамотность отражает поведение россиян в ин-
тернете при принятии того или иного решения. Данная категория включает 
в себя правила безопасности при покупке товаров через веб-сайты, а также 
общие правила поведения в интернете. 

Таким образом, нами рассмотрен отчет НАФИ об уровне финансовой 
грамотности россиян. На основании полученных данных стало возможным 
выявление моделей финансового поведения россиян, а также методов повы-
шения финансовой грамотности для каждой возрастной группы. 

Итак, модель финансовой грамотности сочетает в себе следующие клю-
чевые факторы: фактор объективной реальности; личностный или субъек-
тивный фактор; финансовая активность. В трудах отечественных ученых нет 
четкой трактовки определения модели финансового поведения. По нашему 
мнению, данную категорию можно определить следующим образом: модель 
финансового поведения – это совокупность ценностно-ориентационных уста-
новок, личностных качеств, позволяющая принимать взвешенные финансо-
вые решения учитывая с учетом субъективного восприятия человеком реаль-
ности. По заказу Центрального Банка России Фондом Общественного Мне-
ния было проведено исследование моделей финансового поведения россиян2. 
Исследование моделей поведения стоит начать с наиболее рискованных в их 
отношении к финансово благополучным и охарактеризовать риски, которые 
присущи каждой модели в той или иной степени. Рассмотрим каждую из них. 

Низкоресурсные (на закате своей карьеры), по статистике к данной груп-
пе в основном относятся жители РФ старше 46 лет, без высшего образования3. 
Наиболее частые финансовые услуги, которые присущи данной модели фи-
нансового поведения, – пенсионные счета и социальные карты. Личностные 
характеристики следующие: консервативные, скромные. Рассуждая о самой 

1 НАФИ (Аналитический центр) // Финансовая грамотность россиян – 2023: динамика 
ключевых показателей, тренды финансового поведения, цифровые компетенции (отчет) – 
Москва, 2023 г. – URL: https://tinyurl.com/yb9twmas (дата обращения: 28.04.2024).

2 ФОМ (Фонд Общественное Мнение) // Модели финансового поведения россиян (от-
чет по заказу ЦБ РФ) – Москва, 2023 г. – URL: https://tinyurl.com/2p8y4x3e (дата обращения: 
29.04.2024).

3 НАФИ (Аналитический центр) // Финансовая грамотность россиян – 2023: динамика 
ключевых показателей, тренды финансового поведения, цифровые компетенции (отчет) – 
Москва, 2023 г. – URL: https://tinyurl.com/yb9twmas (дата обращения: 28.04.2024).
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модели поведения данной группы, стоит отметить следующие характеристи-
ки: нет сберегательного счета или вкладов, надеются на помощь со стороны 
государства (патерналисты), низкая активность в использовании финансовых 
услуг, предоставляемых банками, осторожны. Ключевым риском в данной 
группе является дефицит финансовых ресурсов, что влечет за собой соци-
альную уязвимость и риск быть обманутым мошенниками. Данной группе 
рекомендуется повышать уровень финансовой грамотности. О наиболее эф-
фективных методах ее повышения будет сказано далее. 

Малообеспеченные. К данной группе в основном относятся женщины в 
возрасте от 40 лет, которые не работают и не имеют высшего образования. К 
личностным характеристикам относится следующее: уступчивость, убежден-
ность в собственной беспомощности, видят причину своего низкого финан-
сового благосостояния в окружающих. Если рассматривать финансовые ус-
луги, то в основном данная группа пользуется социальными картами. Также 
стоит отметить, что данная группа предпочитает пользоваться наличными. 
Фактором риска является доверчивость, которая влечет за собой опасность 
представителей данной группы попасть на уловки мошенников. Данная кате-
гория обладает низкой просвещенностью в области финансовой грамотности. 

Фрустрированные экстерналы. Дословно данная группа определяется 
как люди, локус контроля которых направлен на внешние условия, то есть в 
своих неудачах они винят окружающих людей и государство, зачастую. Фру-
страция в данном случае проявляется в виде неудовлетворенности потребно-
стей, несоответствия желаний действительности. К данной группе в основ-
ном относятся мужчины с низким уровнем жизни. При этом фактором риска 
в данной группе являются мошеннические схемы. 

Финансовые «аутсайдеры». По гендерному признаку, образованию и  воз-
расту особенностей нет. Финансовые «аутсайдеры» есть как в крупных горо-
дах, так и в поселках и деревнях. Модель поведения данной группы базиру-
ется на остром дефиците бюджета, что влечет за собой редкое использование 
финансовых инструментов и услуг. Интересно отметить, что полного отсут-
ствия использования различного рода финансовых инструментов у данной 
группы нет. Уровень финансовых знаний близится к нулю. В вопросах обра-
щения с финансами доверяют знакомым и друзьям. Фактором риска является 
низкий уровень условий жизни, для государства – отсутствие данной группы 
в деятельности финансового рынка.

Финансово нагруженные. Представители данной модели финансового 
поведения в основном молодые мужчины, которым присуща «перекредито-
ванность», что чревато таким негативным явлением как долговая яма. Они 
берут множество кредитов для обеспечения семьи, что является фактором 
риска. При этом основным риском в рассматриваемой модели поведения яв-
ляется ситуация форс-мажора, при которой представитель группы теряет ра-
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боту и ему нечем выплачивать кредиты и не на что содержать семью. Данной 
группе, так же как и другим, которые рассмотрены выше, необходимо повы-
шать уровень финансовой грамотности. Конкретно финансово нагруженным 
гражданам рекомендуется просвещение в следующих аспектах финансовой 
грамотности: как оценить собственные финансовые возможности, как гра-
мотно сформировать семейный бюджет, как планировать в долгосрочной пер-
спективе и как избегать дополнительных рисков в виде займов и кредитов. 

Следующая группа – «Авантюрные» – является заключительной в иссле-
довании негативных моделей финансового поведения. Авантюристы – это 
люди, которые склонны к риску. По гендерному признаку в данной группе 
особенностей нет, зачастую ее представители – молодежь и взрослые люди 
от 25 до 46 лет1. По образованию особенностей нет. В основном это жители 
крупных городов. Модель финансового поведения у людей данной группы 
в одно и то же время является фактором риска. Авантюристы предпочитают 
вкладывать денежные средства в так называемые «финансовые пирамиды», ко-
торые представляют собой неустойчивую форму инвестирования, основываю-
щуюся на мошеннической схеме – привлеченные люди вкладывают денежные 
средства, которые впоследствии переходят к создателям «финансовой пирами-
ды». Авантюристы верят, что достаточно вывести вовремя денежные средства 
из «пирамиды», чтобы обогатиться. Нестабильность данного типа инвестиро-
вания заключается в том, что «пирамида» обваливается прежде, чем авантюр-
ные инвесторы могут из нее «выйти». Следующей особенностью финансового 
поведения, которая переплетается с предыдущей, является тот факт, что пред-
ставители группы убеждены в своей финансовой грамотности, хотя на самом 
деле данное мнение ошибочно. Локус контроля внешний – винят государство 
в своем низком материальном благосостоянии. Готовы рискнуть и войти в мо-
шенническую схему, при необходимости могут скрыть информацию от финан-
совых институтов. Представителям данной группы рекомендуется провести 
самопроверку собственных финансовых знаний. 

Таким образом, были рассмотрены проблемные модели финансового по-
ведения. Методы повышения финансовой грамотности, которые будут пред-
ставлены далее в исследовании, универсальны и подойдут каждой из пред-
ставленных групп. В случае особенностей, присущих каждой из рассмотрен-
ных групп, будут представлены дополнительные рекомендации. 

Теперь стоит рассмотреть позитивные модели финансового поведения, 
которых всего пять: умеренно осторожные, планирующие, финансово беспро-
блемные пенсионеры, благополучные, индивидуалисты. Если рассуждать об 
особенностях позитивных моделей финансового поведения, то к ним относят-

1 НАФИ (Аналитический центр) // Финансовая грамотность россиян – 2023: динамика 
ключевых показателей, тренды финансового поведения, цифровые компетенции (отчет) – 
Москва, 2023 г. – URL: https://tinyurl.com/yb9twmas (дата обращения: 28.04.2024).
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ся следующие факты: высокий потенциал инвестиционной активности, рацио-
нальное финансовое поведение, низкие риски совершения финансовых ошибок. 

Граждане, которые относятся к умеренно осторожной модели финансового 
поведения, не имеют отличительных особенностей по гендерному признаку, 
возрасту и образованию. Официально трудоустроены, но чаще всего предста-
вители сел и малонаселенных городов. Рассуждая о модели финансового пове-
дения представителей данной группы, стоит отметить, что они строят планы 
на долгосрочную и краткосрочную перспективу, предпочитают пользоваться 
наличными. Есть консерватизм, ввиду присущей данной группе граждан осто-
рожности. Из всех финансовых услуг зачастую прибегают к кредиту в банке. 
Можно сделать вывод о том, что данной группе стоит пройти обучение финан-
совой грамотности в области использования различных финансовых инстру-
ментов и повышения общего уровня мотивации, которая будет способствовать 
их вовлеченности в процесс инвестирования и сберегания. 

Планирующие – следующая группа, которая относится к позитивным мо-
делям финансового поведения. По гендерному признаку в рассматриваемой 
группе отличий нет, в основном – представители молодежи от 18 до 30 лет1. 
Сбережений нет, то же можно сказать и об инвестировании. Представители 
группы по своим личностным качествам зачастую целеустремленные, ответ-
ственные, стараются изучать все последние новости и быть «в тренде», часто 
совершают импульсивные покупки. Если рассуждать об аспектах финансовой 
грамотности, которые стоит изучить данной группе населения, то рекоменду-
ется проинформировать молодых людей о финансовых инструментах с низким 
порогом вхождения на долгосрочную перспективу (Кинзябулатова, 2022). 

Финансово беспроблемные пенсионеры. Финансовые услуги, которыми 
пользуются представители группы, следующие: пенсионные счета, вклады, 
социальные карты. Из личностных характеристик можно выделить консер-
вативность, осторожность. Фактором риска является деятельность мошенни-
ков, так как представители группы являются людьми доверчивыми, мошен-
ники могут этим воспользоваться. Рекомендуется пройти курсы финансовой 
грамотности в аспекте методов защиты от мошенников. В исследовании 
будут представлены методы повышения финансовой грамотности и формы 
противодействия мошенникам, которые универсальны для каждой из рассмо-
тренных моделей финансового поведения населения Российской Федерации. 

Благополучные. Представители как женщины, так и мужчины, от 30 до 
46 лет, имеют официальное трудоустройство, большая часть представителей 
имеют высшее образование и проживают в крупных городах. Личностные 
характеристики следующие: образованные, принимают взвешенные реше-

1 НАФИ (Аналитический центр) // Финансовая грамотность россиян – 2023: динамика 
ключевых показателей, тренды финансового поведения, цифровые компетенции (отчет) – 
Москва, 2023 г. – URL: https://tinyurl.com/yb9twmas (дата обращения: 28.04.2024).
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ния, стараются быть «в тренде». Финансовые услуги, которым пользуются 
представители: дебетовые карты, вклады, ОСАГО, ДМС. К особенностям 
финансового поведения можно отнести относительно высокий доход, актив-
ное использование финансовых инструментов. Рекомендуется стимулиро-
вать представителей в долгосрочное инвестирование и вовлекать в освоение 
новых финансовых инструментов. 

Индивидуалисты. К данной группе в основном относятся мужчины. По 
возрасту особенностей нет: как представители молодежи, так и старшее по-
коление от 35 до 65 лет1. Имеют официальное трудоустройство, также есть 
высшее образование. Проживают в крупных городах. К личностным характе-
ристикам можно отнести независимость, а также трудоголизм. Особенности 
финансового поведения схожи с предыдущей группой: строят долгосрочные 
планы, имеют сбережения, высокий доход, активное использование финансо-
вых инструментов, обладают высоким потенциалом инвестирования, но при 
этом соблюдают некую «дистанцию» с финансовыми институтами. Рекомен-
дуется вовлекать представителей в долгосрочное инвестирование и освоение 
сложных финансовых инструментов. 

Таким образом, были рассмотрены основные модели финансового пове-
дения населения Российской Федерации. Каждой группе были даны практи-
ческие рекомендации в упрощенном виде. Далее в статье будут представле-
ны универсальные методы повышения финансовой грамотности. В основном 
они будут направлены на совершенствование финансового поведения пред-
ставителей «проблемных» моделей и для людей пожилого возраста. 

Так как люди пожилого возраста являются наиболее уязвимой частью на-
селения, необходимо особое внимание уделить аспекту борьбы с мошенни-
чеством. Для этого стоит рассмотреть основные схемы, которые используют 
мошенники (Вершинина, 2017):

– звонки с требованием перевода денежных средств по случаю несчастья, 
которое приключилось с родственниками. В 2018–2024 годах данная схема 
мошенничества получила пик своей популярности. Сюжет схемы следую-
щий: родственник попал в аварию, находится в заложниках. Цель одна – пе-
ревод средств на указанный номер. Так как на пожилого человека оказывает-
ся сильное психологическое давление, он становится жертвой данной схемы. 
Периодичность звонков подобного характера приходится на выходные дни.  
С 2022 года мошенники все реже прибегают к подобной схеме, так как многие 
люди пожилого возраста осведомлены о том, что необходимо сразу завершать 
диалог подобного характера и напрямую узнать у родственника информацию 
о его благополучии;

1 НАФИ (Аналитический центр) // Финансовая грамотность россиян – 2023: динамика 
ключевых показателей, тренды финансового поведения, цифровые компетенции (отчет) – 
Москва, 2023 г. – URL: https://tinyurl.com/yb9twmas (дата обращения 28.04.2024).



ГУМАНИТАРИЙ ЮГА РОССИИ  •  2024  Том 13  № 5 (69) 87

Н. Г. Кузнецов, С. И. Самыгин, К. А. Бохан 
ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ: ВЕКТОР РАЗВИТИЯ 

– следующей, уже более популярной схемой являются звонки со стороны 
«банка». С 2017 года мошенники под предлогом «проверки» просили данные 
карты. В 2022–2024 годах мошенники представляются сотрудниками Цен-
трального Банка и сообщают о том, что сбережения якобы находятся в опас-
ности и необходимо перевести средства на «безопасный» счет. К сожалению, 
многие граждане стали жертвами данной схемы, причем как молодежь, так 
и пожилое поколение. Причиной того, что граждане попадаются на данную 
уловку, является низкая просвещенность в области финансовой грамотности. 
Центральный Банк Российской Федерации не работает с физическими лицами;

– предложения «подзаработать». Мошенники в данном случае зачастую 
связываются с потенциальными жертвами через мессенджеры и предлагают 
«быстрый заработок». Но сначала просят внести средства и при этом «зара-
ботать» в два раза больше. Самым легким способом не потерять средства 
– просто не реагировать на сообщения от незнакомых людей, которые пред-
лагают способы инвестирования или «легкого заработка»;

– подозрительные веб-сайты и всплывающая реклама. Данный вид мо-
шенничества является очень распространенным в сети. Чтобы избежать его, 
необходимо установить на гаджеты программное обеспечение, которое бло-
кирует спам;

– также мошенники лично посещают дома и пытаются войти под предло-
гом проверки труб, счетчиков, газа. Впоследствии требуют оплату или крадут 
вещи. При подобном посещении необходимо не вступать ни в какое взаимо-
действие с мошенниками и вызвать полицию. 

На сайте Центрального Банка РФ – www.pensionfg.ru – можно посмотреть 
бесплатные лекции по повышению уровня финансовой грамотности и даже 
проконсультироваться со специалистами (Mukhtarov, 2023). В основном лек-
ции и бесплатная помощь предназначены для граждан пожилого возраста, 
так как они являются наиболее уязвимой частью населения. В лекциях можно 
получить не только базовые финансовые знания, но также полную инфор-
мацию о финансовых услугах и инструментах для обеспечения собственной 
финансовой безопасности. К сожалению, далеко не все пожилые люди имеют 
доступ к мировой сети. Также необходимо взять во внимание тот факт, что 
пожилые люди любят общаться вживую. Исходя из этого, другим эффектив-
ным методом повышения финансовой грамотности является личное посеще-
ние гражданами семинаров и лекций. 

Обсуждение и заключение
На основании проведенного исследования авторы обосновали практиче-

ские рекомендации и методы повышения финансовой грамотности, которые 
определяются в следующем:

1) фундаментальные понятия финансовой грамотности, которые были 
проанализированы в исследовании, являются необходимыми на сегодняшний 
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день. Без их понимания невозможно эффективно пользоваться финансовыми 
инструментами и услугами, планировать свой бюджет;

2) исходя из исследования моделей финансового поведения россиян, 
можно сделать вывод о том, что многие граждане при выборе банка или 
услуг опираются на мнение друзей и знакомых. Принятие собственных фи-
нансовых решений на основании сопоставления фактов и проведения фи-
нансового анализа также является вектором развития финансовой грамот-
ности населения;

3) проведение кампаний по повышению уровня финансовой грамотности 
является необходимым условием, которое обеспечит реальное развитие насе-
ления в области финансовых знаний (Бисултанова, 2023);

4) совместная деятельность образовательных учреждений и государства 
позволит создать наилучшие условия по повышению уровня финансовой гра-
мотности различных слоев населения;

5) внедрение новейших технологий на базе искусственного интеллекта 
сделает обучение эффективнее. Примером могут служить различные прило-
жения, онлайн-курсы, доступные каждому желающему;

6) включение в образовательные программы дисциплин, посвященных 
финансовой грамотности, на сегодняшний день является необходимостью. 
Это позволит молодым людям принимать самостоятельные решения, подкре-
пленные знанием финансовой грамотности.

Таким образом, в исследовании были рассмотрены задачи повышения 
финансовой грамотности, а также модели финансового поведения населения 
Российской Федерации. Дана характеристика каждой модели и практиче-
ские рекомендации по совершенствованию уровня финансовой грамотности. 
Проанализированы наиболее популярные схемы, по которым работают мо-
шенники, и представлены методы, которые позволяют обезопасить себя от 
их деятельности. Также в исследовании были определены векторы развития 
государственной программы по повышению уровня финансовой грамотно-
сти населения. По результатам исследования предложены практические ре-
комендации и методы оптимизирования финансовой грамотности населения 
Российской Федерации. 
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Нам уяснить пора настала:
Своим традициям верна, 

Жизнь строить по чужим лекалам
Не будет впредь моя страна.

В. Н. Иванов1 

Введение
Ход исторического развития свидетельствует о том, что одними из кри-

териев цивилизационного состояния общественных отношений являются 
уровень и организационные принципы образования населения в стране. 
Главным показателем этого выступает наличие единого образовательного 
пространства, которое обеспечивается федеральными образовательными 
программами, едиными для всех учебных заведений, выбором той формы 
образовательной деятельности, которая адекватна потребностям развития 
страны и отвечает передовому уровню мировой практики образовательной 
деятельности.

Формирование суверенного образования одновременно решает две взаи-
мосвязанные задачи: утверждение единого содержания и учет традиционных 
подходов на базе преемственности новаций. Для реализации этого необхо-
димо выбрать адекватную организационную структуру образовательной де-
ятельности, которая бы в равной степени опиралась на многолетний опыт 
отечественной высшей школы, позволяла бы учитывать все то, что накопили 
практика и теория просвещения, гарантировала учет особенностей огромной 
территории России, ее многонационального состава.

Принимая во внимание то, что решение этих вопросов приходится на 
время, когда высшая школа переживает отрыв от национальных традиций, 
навязанный ей «болонизацией», организационные мероприятия по суверени-
зации высшего образования должны одновременно сопровождаться серьез-
ной работой по переквалификации педагогических кадров. А тут уж никак не 
обойтись без анализа исторического опыта становления и развития высшего 
образования в нашей стране.

Немного об истории…
Высшее образование в России имеет свою специфическую историю. 

В то время, когда средневековые города Европы содрогались от погромных  
шествий студенчества, когда университеты провозглашали свободу, в России 
лишь отдельные энтузиасты творили «за стенами монастырей», создавая ше-
девры письменного творчества, распространяя свои идеи среди немногочис-
ленных учеников и последователей. Вся эта деятельность была щедро сдо-
брена религиозными постулатами и канонами православия.

1 Иванов В. Н. Наше тридцатилетие (размышления по поводу…): 1993–2023. –  
М.: У Никитских ворот, 2023. С. 14. 
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Одновременно идет поиск организационных форм для создания образо-
вательных учреждений, которые бы отвечали потребностям распространения 
идей просвещения и сохраняли жесткую церковную цензуру над программа-
ми обучения и издательством научной и учебной литературы.

В поисках собственной модели образования и преодоления отставания 
от западноевропейской системы Петром I были проведены реформы. В ходе 
реформирования существенно расширилось светское образование, что под-
готовило, в свою очередь, обновление образовательных процессов, когда был 
принят Устав университетов (1802 г.). Эти мероприятия, в основе которых 
лежал опыт образовательных учреждений Германии и Австрии, послужили 
основой для функционирования системы образовательных учреждений с не-
большими изменениями вплоть до 1917 года.

Придя к власти, большевики решительно взялись за реформирование об-
разования, выстраивая такую систему, которая бы способствовала воспита-
нию нового человека. Принцип сословности, который мешал процессу обра-
зования, был заменен на классовый подход как критерий отбора для обучения 
в высших учебных заведениях. При этом большое внимание уделялось трудо-
вому воспитанию. Образование было отделено от церкви, вместо этого была 
введена система коммунистического воспитания с жестким идеологическим 
контролем и единообразием программ обучения.

В высших учебных заведениях устанавливался контроль партийных и 
комсомольских организаций за преподаванием и досугом студентов. Систе-
ма вузов была структурирована под потребности развития главных отраслей 
социалистического государства: тяжелую и оборонную промышленность и 
тотальный контроль за идеологическим состоянием личности. Эти меропри-
ятия позволили сформировать передовые научно-технические учреждения, 
сделать образование общедоступным и в итоге подготовили не только победу 
в Великой Отечественной войне, но и создали ресурс научного и идеологи-
ческого превосходства в деле освоения космоса, атомной энергетики и мно-
гонациональной культуры. Годы Великой Отечественной войны и послево-
енного периода обогатили российскую культуру произведениями мирового 
значения, вывели страну на передовые рубежи цивилизационного развития.

Вместе с тем с середины 70-х годов ХХ столетия стало ощущаться неко-
торое отставание от стран, где формировались инновационные направления 
в освоении преимуществ научно-технической революции. Отечественная си-
стема образования стала не поспевать за нуждами общественного развития.

Начавшаяся перестройка, провозгласившая гласность и разработку «но-
вого мышления» в области высшего образования, привела к отсутствию 
единых планов обучения и организационному хаосу. Серьезный урон отече-
ственным традициям в образовании нанесла политика оптимизации, под эги-
дой которой началась повсеместная университизация вузов.
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К моменту ликвидации Советского Союза высшее образование в стране 
было окончательно подорвано1. Вторым шагом было уничтожение академи-
ческой науки (Малинкин, 2003).

Многочисленные фундаментальные социологические исследования, про-
веденные учеными Института социологии РАН в 1990–2000-х гг., свидетель-
ствуют о том, что российская система образования была в основном адекват-
на уровню экономического развития страны и потребностям культурно-ду-
ховного ее состояния. Коренная реформа образования была проведена в рам-
ках требования перевести работу учебных заведений, вопреки российским 
традициям и в угоду лишь 30 % населения, т. е. «о массовости говорить не 
приходится» (Горшков, 2005. С. 147). В то же время исследователи показали, 
что ориентация на мероприятия Запада по переходу отечественного образо-
вания на Болонскую систему оценивалась большинством респондентов как 
желание Запада «навредить». В возрастной группе от 21 года до 40 лет так 
считали в то время от 61,4 % до 72,9 % опрошенных (Горшков, 2005. С. 252).

Следует согласиться с мнением о том, что к началу вхождения в Болон-
скую систему российское образование представляло из себя одну из совер-
шенных образовательных систем, опирающуюся на мировой опыт просвеще-
ния масс. Это был «особый социальный институт, определяющий жизненные 
ориентации молодого поколения» (Горшков, 2022. С. 301).

Кроме того, нужно учитывать, что только 11 % населения считали не-
обходимым сближение с Западом, с современными развитыми странами и 
вхождение в общеевропейский дом (Горшков, 2022. С. 186). 

Это совсем не означает, что российская система образования не требова-
ла развития. И это происходило в ходе модернизации отечественной высшей 
школы (Маршак, Рожкова, 2015). Словом, нет сомнения в том, что переход к 
«болонизации» образования был навязан сверху. Характерное подтвержде-
ние этому приводит академик М. К. Горшков. «Мне довелось, – вспоминает 
он, – как эксперту участвовать в обсуждении проекта Закона “Об образова-
нии”. Авторы идеи ЕГЭ настойчиво требовали ее поддержать, предпочитали 
не знать о предварительных социологических исследованиях, показавших, 
что 56 % населения на дух не воспринимали ЕГЭ. Только 20 % школьников 
были согласны сдавать экзамены в подобной форме» (Горшков, 2016. С. 406).

Кроме того, вузовская общественность (преподаватели и студенты) не 
были готовы к проведению серьезных изменений. Только что прошла навя-
занная сверху «оптимизация». Самостоятельные инженерно-технические, 
медицинские, педагогические вузы, которые выпускали высокопрофессио-
нальные кадры, во многом обеспечивающие послевоенный прорыв в науке 

1 Как происходило уничтожение одной из лучших, десятилетиями складывающейся 
российской системы образования, описано в статье профессоров Санкт-Петербургского 
университета В.Я. Ельмеева, В.Г. Долгова и А. А. Галактионова (см.: Долгов и др., 2001).
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и управлении, сделавшие нашу страну космической и ядерной державой, 
искусственно объединялись в университеты. Ломалась годами сложившаяся 
система управления, закрывались кафедры, увольнялись преподаватели, обу-
чение и воспитание превращались в услуги, а знания – в компетенции. 

Проводимые в этот период исследования выявили следующую картину, 
некоторые фрагменты которой будут представлены далее. Эмпирический ма-
териал, полученный в ходе опроса студентов г. Москвы и г. Орла в 2000 г. и 
2010 г. (N = 1110 чел.), позволил оценить эти изменения. Например, на вопрос: 
«Можете ли Вы про себя сказать: “Периодически я чувствую себя несчастным, 
испытываю депрессивное состояние?”» – положительно ответили 53,6 % деву-
шек-студенток и 33,9 % юношей-студентов (Анисимова, 2016. С. 93).

Причинами таких ответов могли быть как факторы внешней среды, ка-
чества личностей самих опрашиваемых, так и разная степень их социальной 
адаптации в учебной группе и в целом в вузе. В числе основных проблем, с 
которыми сталкивались студенты в 2000-х гг., отмечались: недостаток учеб-
ной литературы, о чем упоминали почти 40 % респондентов, а также неже-
лание регулярно заниматься в течение семестра (25 %). При этом более по-
ловины опрошенных (59,1 %) признавались, что периодически подвержены 
настроению, когда вовсе нет желания учиться.

Рис. 1. Профили факторов трудности обучения  
в вузе в 2000-х и 2010-х гг., в %
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Кроме того, среди проблем каждым пятым назывались: нехватка време-
ни для подготовки к занятиям и отсутствие стимула для повышения своей 
успеваемости (20,6 и 20,2 % соответственно). Каждый десятый сетовал на 
прошлое – недостаточную подготовку в школе (11,2 %), а также большую 
учебную нагрузку в вузе (10,9 %) и сложность изучаемых дисциплин (7,6 %) 
в текущем моменте.

Опрос 2010 года выявил изменения проблемного поля – на первом месте 
оказалась слишком большая учебная нагрузка. Об этом заявлял практически 
каждый третий. Каждый четвертый говорил о сложности совмещения работы 
и учебы в вузе, а каждый пятый, так же как и в 2000 г. – о нехватке времени для 
подготовки к учебным занятиям (21,7 %) и нежелании постоянно заниматься 
в течение семестра (21,8 %). Таким образом, в 2010 г. стало прослеживаться 
воздействие процессов рыночной экономики на разные слои общества, вклю-
чая студенчество, все чаще вынужденное совмещать обучение с работой.

Среди проблем у первокурсников отмечались и определенные сложности 
адаптации к процессу обучения, который в известной степени отличается от 
системы обучения в школе прежде всего большей самостоятельностью и от-
сутствием ежедневного контроля со стороны преподавателей в отношении 
подготовки к занятиям. Это переход в другую систему получения и контро-
ля знаний, в которой, как кажется многим обучающимся после школьной 
скамьи, нет жестких требований и необходимости ежедневной подготовки 
уроков. Такая в определенной степени свобода по-разному воспринимается 
студентами. Только у 40 % опрошенных и в 2000 г., и в 2010 г. получалось 
планировать свое учебное время, включая подготовку к занятиям. При этом 
оптимально удавалось распределять свое время лишь каждому четвертому из 
опрошенных. Умение планировать свое время и строго его распределять во 
время учебы непосредственно влияет на успеваемость студентов. Исследова-
ние показало, что студенты-отличники максимально продуктивно планируют 
свое время. Лишь 5 % из этой группы отметили трудности в планировании 
времени для подготовки к занятиям. Из числа так называемых троечников та-
ковых оказалось в разы больше – 26,8 %. Примечательно, что подобная тен-
денция была характерна в первый (2000 г.) и второй (2010 г.) периоды опросов.

Для первокурсников сложности адаптации к учебному процессу сопря-
жены и с необходимостью выстраивания межличностного общения с новыми 
субъектами – носителями разных социальных статусов – с одногруппниками, 
однокурсниками, преподавателями и администрацией вуза и т. д.

Как справедливо отмечают Л. Л. Редько и Ю.А. Лобейко, «социальная 
составляющая процесса адаптации отражает изменение социальной роли, 
привыкание к статусу студента, необходимость более гибкой регуляции свое-
го поведения» (Редько, Лобейко, 2008). Образовательная среда вуза является 
тем полем, где ее субъекты, носители разных социальных ролей, постоянно 
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находятся в процессе взаимодействия. Для первокурсников это новая среда, с 
новым кругом общения, к которому нужно адаптироваться в процессе обуче-
ния, избегая по возможности разного рода конфликтных проявлений. 

Насколько успешно проходит адаптация в образовательной среде вуза, 
можно судить по разным показателям, включая ответы студентов на вопросы 
о взаимоотношениях с преподавателями и одногруппниками.  Исследование 
показало, что в 2000 г.  взаимоотношения по линии студенты-преподавате-
ли глазами первокурсников были более сложными (на что указывал каждый 
четвертый), тогда как в 2010 г. отмечалось улучшение в отношениях с препо-
давателями, о чем свидетельствовала динамика увеличения положительных 
оценок (с 51 до 54,8 %), см. рис. 2–3.

Рис. 2. Удовлетворенность студентов отношениями с преподавателями, в %

Рис. 3. Удовлетворенность студентов отношениями с одногруппниками, в %
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В целом, если говорить об оценках взаимоотношений с преподавателя-
ми, то доля тех студентов, кто в полностью или в основном удовлетворен, в 
2000 г. составляла 67,1 %, а в 2010 г. – 81,5 %. За этот период также повысился 
уровень адаптированности в группе с 13,6 % в 2000 г. до 16,1 % в 2010 г.

В 2010 г. было зафиксировано и повышение значений по показателям со-
циальной активности учащихся в сравнении данными, полученными деся-
тилетием ранее. В общественную жизнь вуза были вовлечены более трети 
опрошенных, тогда как в 2000 г. их доля составляла около 30 %. Внеучебную 
работу вуза положительно оценивал каждый четвертый (23,7 %), а в 2010 г. – 
только каждый пятый. 

Стоит отметить и общие тенденции, выявленные в ходе опросов 2000–
2010 гг. – большинство было нацелено на получение образования, необхо-
димого для профессии. Иными словами, поступление в вуз основывалось на 
мотивации получения необходимых знаний для будущей работы, а не полу-
чения диплома. Была и небольшая группа тех, кто поступал в вуз по совету 
или даже настоянию родственников, а поэтому для них ни обучение, ни по-
лучение образования не представляли особого интереса. Доля таковых в обе 
волны исследований оказалась незначительной. 

Итак, в числе проблем студентов-первокурсников как 2000-х гг., так и 
2010-х гг. по степени убывания можно выделить следующие:

– слишком большая учебная нагрузка;
– необходимость совмещать учебу в вузе с работой;
– нехватка времени для подготовки к занятиям;
– неумение оптимально распределять время.
Исследование 2022 года показало, что основные проблемы во время учебы, 

на которые указывали студенты, – это нехватка учебной литературы и нежела-
ние заниматься в течение семестра. Позволим высказать предположение, что 
нехватка литературы связана как с общей проблемой устаревания учебной 
литературы (в свете требований использовать литературу не старше 5 лет) и 
низкой скорости ее обновления, так и с недоступностью некоторых материа-
лов в электронном виде. Эпоха цифровизации прививает установку, что мно-
гие вещи есть в электронном формате, однако по ряду причин (авторские пра-
ва, нежелание библиотек открывать свободный доступ к электронным книгам 
и т. д.) далеко не со всеми книгами и учебными пособиями можно работать.   

В целом, можно отметить сохранение ряда тенденций в отношении вза-
имодействий по линии студент-студент, студент-группа, студент-преподава-
тель. При этом значительная часть времени их общения переходит в вирту-
альное – через чаты социальных сетей и мессенджеры, на что сказалась как 
пандемия COVID-19, во время которой стал активно использоваться удален-
ный формат общения, так и общие тренды перехода в «цифру». Онлайн-об-
щение между студентами происходит даже во время занятий в вузе. Отметим 
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также и то, что исследования последних лет фиксируют снижение вовлечен-
ности студентов в общественную жизнь вуза. 

Опросы 2000 и 2010 гг. позволили сделать выводы о нацеленности боль-
шинства студентов на получение профессионального образования, поскольку 
в числе основных мотивационных установок было желание получить обра-
зование и работу по специальности. Из числа обучающихся была выявлена 
небольшая доля тех, кто, будучи студентом, так и не определил свою жизнен-
ную траекторию на ближайшее будущее, а их поступление в вуз объяснялось 
либо советами родственников или знакомых, либо другими причинами (на-
пример, отсутствием мест на выбранной специальности).

Таким образом, проведенные в 2000, 2010 и 2022 гг. опросы свидетель-
ствуют об устоявшейся системе вузовского образования, которая в значитель-
ной степени удовлетворяла подготовку кадров высшей квалификации. Объ-
ективно в данный момент не существовало никаких причин для организаци-
онных изменений системы высшего образования в России.

Образование в постсоветской России
В настоящее время заканчивается двадцатилетний период российского 

образования по Болонской системе. Сегодня, когда мы, наконец, вышли (что 
характерно, не по своей воле) из Болонской системы, можно ретроспективно 
оценить положительные и отрицательные стороны этого процесса для наше-
го образования. Перечислим положительные стороны: 

– участие в Болонском процессе существенно расширяет научные и об-
разовательные контакты, дает новый ресурс для профессионального обмена;

– дает возможность студентам свободно перемещаться по Европе и полу-
чать знания в различных университетах;

– помогает более активно использовать новейшие разработки и материа-
лы в практике преподавания;

– способствует повышению качества преподавания;
– конкретизирует сроки обучения, делает их более доступными;
– усиливает конкурентоспособность вузов, позволяет поднять низкое ка-

чество образования.
Эти положительные стороны, как показала практика, носили гипотети-

ческий характер и не были результативны, так как сталкивались с неготовно-
стью отечественного образования к их реализации.

Отрицательные стороны во многом носили латентный характер и не сра-
зу могли быть выделены. К ним относятся:

– проявление отставания отечественных вузов;
– высокий уровень формализации образования;
– несоответствие программ обучения, необходимость отказа от образова-

тельных традиций;
– трудное восприятие оценки знаний в кредитных чатах;
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– трудности (организационные) двухступенчатой системы – бакалавр- 
магистр;

– создание благоприятных условий для «утечки мозгов»;
– сложности для подготовки кадров, имеющих значение для нужд страны.
Итак, были перечислены наиболее существенные стороны позитивного 

и отрицательного содержания Болонского процесса. Многие из этих положе-
ний утопичны и не могли быть выполнены хотя бы потому, что они расходи-
лись с нашими образовательными традициями. Посмотрим, что же вышло на 
практике? 

Наиболее привлекательное обещание, что Болонская система позволит 
бакалаврам найти себе работу за рубежом, столкнулось с рядом трудностей, 
разрешение которых требовало больших материальных затрат. Выпускник, 
оказавшись перед лицом зарубежного работодателя, вынужден был, прежде 
всего, преодолеть языковый барьер. Для этого нужно было пройти языковое 
обучение на курсах (платных), для чего иметь средства для оплаты прожива-
ния в незнакомой стране. Как правило, у наших выпускников таких средств не 
было, и фигурант вынужден был возвращаться на родину. На родине специ-
алист с дипломом бакалавра поначалу не пользовался спросом и рассматри-
вался как человек с незаконченным высшим образованием, что затрудняло 
его трудоустройство. 

Еще одно распространенное утверждение сторонников «болонизации» 
состояло в том, что Болонская система открывает доступ абитуриентов из 
периферийных малых городов в ведущие вузы страны. Это утверждение не 
соответствовало действительности. Опросы, поведенные накануне админи-
стративного внедрения Болонской системы, выявили следующую картину: «в 
57,1 % случаев вуз находится в том же городе, в котором живут студенты».  
В 2000 г. этот показатель был еще выше и составил 63,2 %. Большинство сту-
дентов (58,5 %) были выпускниками школ мегаполисов. То есть система ох-
вата молодежи высшим образованием в России сложилась и работала успеш-
но и до «болонизации» (Константиновский, 2008).

Это совсем не означает, что российская система образования не требовала 
развития. И она была подвергнута модернизации (Маршак, Рожкова, 2015).

Следует согласиться с утверждением, что главное направление модерниза-
ционных течений в отечественном образовании должно быть связано с придани-
ем образованию культурологического содержания, в результате чего оно должно 
стать культуроцентричным (Бермус, 2000. С. 3; 226–227). Эту идею всячески 
поддерживал в своих публикациях ростовский исследователь Г. И. Герасимов, 
отмечая, что российское образование следует рассматривать как социокультур-
ный потенциал «развития российского общества» (Герасимов, 2005. С. 7).

Необходимость модернизации образования была связана еще и с тем, что 
многие достижения российского образования «оказались утраченными в свя-
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зи с несостоятельностью политики прямого заимствования моделей обще-
ственных систем, не имеющих соответствующих культурных оснований на 
российской почве» (Герасимов, 2005. С. 42).

В этих условиях становилось очевидным, что Болонская система не дает 
желаемых положительных результатов ни в подготовке кадров, ни в осущест-
влении научных исследований. Выступая перед студентами в городе Томске, 
Секретарь Совета Безопасности Н. П. Патрушев отметил, что за последние 
20 лет общая численность персонала, занятая исследованиями и разработка-
ми в России, сократилась на четверть1.

Пробуксовка Болонской системы требовала поиска других форм органи-
зации учебного процесса для подготовки кадров. Особенно много нареканий 
вызывал ЕГЭ2.

Ускорение процесса отказа от «болонизации» дали объективные усло-
вия. Еще в апреле 2022 г. в результате очередного пакета санкций против 
России наша страна была исключена из Ассоциации европейских вузов и, 
как следствие, из Болонской системы. Вся многотрудная работа, связанная с 
разработкой и внедрением соответствующих стандартов и планов обучения, 
создания новых учебников и учебных пособий, требований к научным раз-
работкам и их публикациям, оказалась ненужной. Необходимо было искать 
новые пути развития образования, соответствующие национальным интере-
сам. Ничего лучшего не было предложено, как многолетний эксперимент от 
Министерства науки и образования. Эксперимент проходит в выделенных 
десяти университетах, где апробируется двухуровневая (бакалавр-магистр) 
система, наряду с подготовкой по программе специалитета. Апробируются 
сроки подготовки от 4 до 6 лет. Организационная система такой подготовки 
экстраполируется на образование, программное содержание которого стро-
ится с упором на преемственность и традиции российской высшей школы. 
Долгосрочный эксперимент в области такой сферы, как образование, может 
быть полезен и носит корректирующий характер. Образовательная система 
подвижна, она моментально реагирует на важнейшие изменения в полити-
ке, социальной жизни, в технологических процессах. Поэтому и изменения 
должны носить продуктивный характер: работать на стратегию обществен-
ного развития.

В заключении попытаемся сформулировать предложения по совершен-
ствованию отечественной системы образования с учетом российских особен-
ностей образа жизни и суверенитета российской цивилизации. 

1 Николай Патрушев: За 20 лет ученых в России стало на четверть меньше // Комсо-
мольская правда. – 01.11.2023. – URL: https://www.kp.ru/daily/27575/4845229/?ysclid=lvaz55u
cj1801898752 (дата обращения: 14.06.2024)

2 Справедливости ради, надо отметить, что сам ЕГЭ непосредственного отношения к 
Болонской системе не имеет. Эта форма контроля знаний внедрялась в России с 1997 года.
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Заключение
Исходным моментом совершенствования системы образования служат 

данные социологического опроса, согласно которому число сторонников са-
мобытного пути развития составляет 78,3 %. Каждый второй из пяти респон-
дентов полагает, что мы должны «жить своим умом» и не должны копировать 
опыт других стран1.

В целях закрепления современных знаний, умения инновационно мыс-
лить следует постепенно отказываться от практики ЕГЭ. Контроль за знани-
ями необходимо осуществлять на основе проверенной системы и традици-
онной формы устно-письменных ответов. Более того, нужно категорически 
запретить в отечественной системе образования тестовую проверку знаний 
во всех образовательных учреждениях. Наряду с ЕГЭ практиковать (по вы-
бору выпускников средней школы) устно-письменные экзамены, которые в 
сочетании с профессиональным собеседованием на конкурсной основе мо-
гут быть условием зачисления в вуз. Провести срочную категоризацию вузов, 
выделив на основе качественно-количественного наличия преподавателей 
высшей квалификации – кандидатов наук (доцентов), докторов наук (профес-
соров), применения инновационных методов обучения, наличия спецкурсов, 
лабораторий, специального электронно-вычислительного оборудования в ко-
личестве, доступном студентам, три категории учебных заведений: 

Институт с правом подготовки бакалавров за 4 года обучения.
Академия – с правом подготовки магистров на базе бакалавриата и на-

личия аспирантуры. В установленном порядке разрешить формирование дис-
сертационных советов для присуждения ученой степени кандидата наук. 

Университет – с правом подготовки кадров всех степеней на базе всех 
форм обучения. В установленном порядке разрешить формирование диссо-
ветов с правом окончательного (без подтверждения ВАК) присуждения иско-
мой степени кандидата и доктора наук. 

В университетах необходимо сосредоточить научно-исследовательскую 
деятельность по решению актуальных проблем науки и задач развития основ-
ных отраслей хозяйства, безопасности, культуры.

С учетом того, что высшая школа должна вести не только подготовку 
высококвалифицированных кадров, но и формировать у выпускников высо-
кий уровень современного интеллектуального развития, следует усилить гу-
манитарную подготовку. Кроме того, требуется воссоздать во всех учебных 
заведениях упраздненные кафедры гуманитарного цикла: философии, поли-
тологии, социологии, культурологии, а также поручить профессорско-пре-
подавательскому составу этих кафедр формировать современные знания по 

1 Как россияне относятся к президенту и специальной военной операции // Парламентская 
газета. – 04.11.2023. –  URL: https://www.pnp.ru/social/kak-rossiyane-otnosyatsya-k-prezidentu-
i-specialnoy-voennoy-operacii.html (дата обращения: 14.06.2024)
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профилю своих наук, вести среди студенчества методами высшей школы 
идейно-воспитательную и патриотическую работу.

Необходимо вернуться к практике создания ИПК на базе университетско-
го образования, способствовать созданию ИПК в отраслевых министерствах 
и ведомствах. В системе ИПК предусмотреть обязательное гуманитарное об-
разование по актуальным проблемам общественного развития.

В рамках возможностей и с учетом социального государства в ближай-
шие годы стране рекомендуется перейти повсеместно на бюджетную форму 
финансирования высшего образования. При этом способствовать развитию 
целевой подготовки кадров с оплатой за обучение со стороны конкретного 
предприятия или ведомства. Для этого важно практиковать различные формы 
распределения выпускников вузов с обязательной отработкой установленных 
договорными соглашениями сроков, но не более трех лет.

Кроме того, стоит активизировать практику предоставления льгот по 
оплате, обеспечения жильем, медицинским обслуживанием и другими вида-
ми закрепления на местах работы молодым специалистам.

В ближайшее время надо будет перестроить систему подготовки кадров 
через аспирантуру и докторантуру с учетом введенных новых требований к 
экспертным оценкам диссертационных трудов, подготовленных на основе на-
учного доклада.

Представляется, что такой подход будет способствовать формированию 
суверенного образования, позволит вывести страну на передовые позиции 
мировой цивилизации.

Реализация предложенных изменений потребует определенной переква-
лификации кадров. Эта работа должна проходить известным в системе об-
разования способом, через аттестацию наличного профессорско-преподава-
тельского состава, то есть через ту форму, которая является привычной для 
сотрудников данного вуза. 

Уже сегодня, когда в высшей школе повсеместно читается курс «Основы 
российской государственности», возможно начать аттестацию, анализируя 
и давая оценку методам, которыми пользуется тот или иной преподаватель. 
Так, мы считаем, что изложение материала курса «Основ…» должно быть 
максимально социологизировано. Это значит, что каждое положение, которое 
озвучивает преподаватель, необходимо подкреплять данными социологии и 
иллюстрировать социальными факторами. В ходе изложения «Основ…» пре-
подаватель должен умело использовать дидактические наработки педагогики 
высшей школы, опираться на иллюстративный материал при помощи ком-
пьютерных технологий, включать экскурсионный метод, активно привлекать 
историографические источники, художественную литературу.

Изложение курса должно носить полемический характер, пробуждать у 
аудитории не только активное восприятие, но и желание дискутировать, что 
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может осуществляться в ходе семинарских занятий, предусмотренных про-
граммой курса. 

Как нам представляется, таким образом можно решать первоначальные 
задачи переподготовки кадров и сделать первые шаги на пути формирова-
ния нового содержания суверенного образования. Дорога к достижению этих 
целей расчищена. Дело корпуса профессорско-преподавательского состава  – 
достойно пройти этот путь, создать такое образование, которое адекватно ве-
ликой России. 
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Цель исследования – проанализировать ос-
новной круг вопросов экофутурологии как 
одного из новых направлений философской 
мысли через сравнение с концептуальными 
основами экофилософии и футурологии.

Методология исследования – анализ и 
обобщение научной литературы, проблемно 
сфокусированное сравнение теоретических 
концепций.

Результаты исследования показывают, что 
экофутурология представляет собой один из 
важных и активно развивающихся разделов 
экофилософии. Будучи порождением футу-
рологии и экофилософии, экофутурология 
актуализирует и анализирует, в первую оче-
редь, социально-философские вопросы. Ее 
целью является конструирование гармонич-
ных взаимоотношений в рамках неизбежно 
единой и целостной системы «человек – об-
щество – природа». Построение «светлого 
экобудущего» возможно путем формирова-
ния образа будущего – позитивного обра-

Objective of the study is to analyze the main 
range of issues of ecofuturology as one of the 
new directions of philosophical thought through 
comparison with the conceptual foundations of 
ecophilosophy and futurology.

The methodological basis of the research is 
the analysis and generalization of scientific 
literature, problem-focused comparison of 
theoretical concepts.

Results of the study show that ecofuturology 
is one of the important and actively developing 
sections of ecophilosophy. Being a product of 
futurology and ecophilosophy, ecofuturology 
actualizes and analyzes, first of all, socio-
philosophical issues. Its goal is to construct 
harmonious relationships within the framework 
of the inevitably unified and integral system 
“man – society – nature”. The construction of 
a “bright eco-future” is possible by forming 
an image of the future – a positive image-
goal, which is the most desirable among all 
possible ones. Thus, in contrast to traditional 
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за-цели, который является наиболее жела-
тельным среди всех возможных. Тем самым, 
в отличие от традиционной футурологии, эко-
футурология делает акцент не на предвидении 
различных вариантов будущего, а на экофи-
лософском проектировании и трансформа-
ции общества, «взращивая» социальный 
оптимизм. Исследуя такие темы, как истори-
ческое целеполагание и вопросы социальной 
аксиологии, экофутурология обращается к их 
классическим концепциям через призму «по-
стпостмодерна» с его экорациональным вос-
приятием мира, рассматривающим человека 
как «микрокосм в макрокосме».

Перспективы исследования. Дальнейшие 
исследования в области экофутурологии, а 
также применение ее подходов и концепций, 
будут способствовать не только эволюции 
этого нового философского направления и 
его выходу на новый теоретико-методологи-
ческий уровень, но и практическому пони-
манию широких возможностей человека в 
преобразовании как окружающей среды, так 
и собственной жизни.

Ключевые слова: экофутурология, футуро-
логия, экофилософия

futurology, ecofuturology focuses not on 
foreseeing various options for the future, but on 
eco-philosophical design and transformation of 
society, “cultivating” social optimism. Exploring 
such topics as historical goal-setting and issues 
of social axiology, ecofuturology addresses their 
classical concepts through the prism of “post-
postmodernism” with its eco-rational perception 
of the world, considering man as a “microcosm 
in the macrocosm”.

Prospects of the study. Further research in the 
field of ecofuturology, as well as the application 
of its approaches and concepts, will contribute not 
only to the evolution of this new philosophical 
direction and its emergence to a new theoretical 
and methodological level, but also to the practical 
understanding of the broad possibilities of man in 
transforming both the environment and his own 
life.

Keywords: ecofuturology, futurology, 
ecophilosophy

Введение
Способность формировать планы как на краткосрочную, так и на долго-

срочную перспективу основана на абстрактном мышлении и является уни-
кальной чертой человека как вида, стремящегося изменить свою реальность. 
Именно это качество, укоренившееся в процессе антропогенеза, способству-
ет процветанию человечества и обеспечивает определенную свободу от его 
первоначальных условий существования.

Активное воображение и планирование возможных сценариев будущего 
занимают примерно треть времени нашего бодрствования (Argembeau et al., 
2012; Killingsworth, Gilbert, 2010) и являются одним из основных аспектов че-
ловеческой природы. Эти способности играют ключевую роль в психическом 
здоровье и определяют уровень жизнестойкости личности. Поэтому неудиви-
тельно, что интерес к будущему проявляется у человека вне зависимости от 
его возраста, интеллектуального уровня, социального статуса, объема прав и 
свобод, религиозных взглядов или политической вовлеченности.
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В экофилософии вопрос о будущем занимает ключевое место. Э. В. Бар-
кова подчеркивает это в своих многочисленных исследованиях, приходя к 
важным выводам: «Сегодня, однако, само социально-культурно-историческое 
время предъявило новый социальный заказ на рефлексию времени как про-
блематизацию перспектив человека, то есть будущего как ключевого, жизнен-
но важного для каждого субъекта вектора бытия и построенной на его основе 
жизнесохраняющей и жизнеразвивающей онтологии» (Баркова, 2020. С. 12–
13). Из этого следует важная характеристика экофилософии: «она выступает 
основой глобальной программы исторического развития человека, общества и 
планетарного бытия – программы, способной с позиции целей будущего опре-
делить состояние и проблемы настоящего» (Баркова, 2021. С. 34).

Именно поэтому мы убеждены, что экофутурология, наряду с другими 
уже закрепившимися направлениями, такими как экоонтология, экоэтика и 
экоэстетика, а также экокультурология и экосоциология, представляет собой 
один из важных разделов экофилософии. Это направление продолжает разви-
вать свое исследовательское поле и стремится к дальнейшей дифференциа-
ции. В рамках концепции мира, которую она формирует, происходит не толь-
ко освоение и интеграция всех этих аспектов по отношению к будущему, но и 
углубленное рассмотрение различных взаимосвязей в контексте экосистемы 
и социальной структуры, идет «отбор и выделение именно тех категорий, в 
совокупности которых открывается образ будущего, позволяющий осознать 
и особенности настоящего – те его аспекты, стороны, которые (прежде всего 
в контексте понимания культуры и человека) оказываются наиболее перспек-
тивными» (Баркова, 2020. С. 66).

Экофутурология как отдельная философская дисциплина
Как мы уже указывали ранее (Рочняк, 2023), экофутурологию необходимо 

рассматривать не только как производную от экофилософии и футурологии, 
хотя именно они задали тон дискуссиям и стали основой ее методологии. Ос-
новное внимание следует уделить тому, как эта область знаний воспринима-
ет резонанс человеческой деятельности на планетарном и даже космическом 
уровне. Она отражает изменившиеся условия и новые принципы восприятия 
социального бытия и его влияние на будущее. 

Рассматривая этимологию таких близких понятий, как «экология», «эко-
номика», «экофилософия» и «экософия», мы видим, что начальная часть этих 
слов переводится как «дом» в широком смысле. Это позволяет понять, что 
все вышеупомянутые дисциплины фокусируются на будущем, на осознанном 
сохранении и активном улучшении нашего «дома» − сложной системе, слу-
жащей основой для существования каждого индивида и общества в целом. 
Эта идея неоднократно подчеркивалась Н. Н. Моисеевым: «… Мир – это не 
окружающая среда, а наш единственный дом, в котором мы только и можем 
жить! Для того чтобы обеспечить свое будущее, мы должны знать этот дом 
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и уметь его обустраивать. Для этого служат нам и наш Разум, и наша Воля, 
способные использовать полученные знания для того, чтобы обеспечить нам 
возможность жить в этом доме» (Моисеев, 1996). 

Экофутурология в определенном смысле продолжает и развивает концеп-
цию голландского футуролога и историка Ф. Полака. В своей книге «Прогно-
стика» (Polac, 1971) он утверждал, что познание будущего и активное воздей-
ствие на него возможны. Этим должен заниматься отдельный раздел науки, 
которому Ф. Полак ставил широкие гуманистические задачи. В первую оче-
редь, необходимо создавать позитивные модели будущего и новые социаль-
ные идеалы, способные заменить устаревшие теории, чтобы обеспечить ре-
шение глобальных проблем человечества. Также необходимо разрабатывать 
алгоритмы и пути, которые помогут достичь нужных ориентиров социокуль-
турного развития. Осознанный научный поиск таких «конусов аттрактора» 
или «эволюционных каналов» должен основываться на гуманитарных, а не 
на чисто технологических принципах. 

Обсуждения о выделении экофутурологии в отдельную область знаний 
вызывают противоречивые мнения − от поддержки до полного отрицания. 
Мы считаем, что хотя экофутурология может выглядеть как междисципли-
нарное образование, изучение такого уникального и сложного объекта как 
экобудущее, базирующееся на экофилософских принципах взаимодействия 
конкретного человека с обществом и с природой, требует более глубокого 
подхода, чем просто объединение знаний из различных наук. 

Как отмечали А. Нэсс и Г. Снайдер (Næss, Snyder, 1995), нынешняя наука, 
которая представляет собой фрагментарный и ограниченный набор знаний, 
не способна удовлетворительно ответить на сложные вопросы. В этом свете 
более целесообразно сосредоточиться на формировании отдельной научной 
дисциплины, которая будет основываться на теоретических концепциях и 
служить базой для практических инициатив по созданию проектного про-
странства в интерпретации С. Лема. Это пространство должно способство-
вать гармонизации составляющих неизбежно целостной системы «человек  – 
общество – природа», а также нацеливаться на формулирование и исследова-
ние оптимальных стратегий развития современной цивилизации. 

Сравнение ключевых принципов экофилософии, 
футурологии и экофутурологии

Экофутурология, подобно экофилософии, основывается на антропо-эколо-
гическом восприятии мира. Это подразумевает подтверждение субъектности в 
условиях выбора и осознание того, что в контексте формирования образов бу-
дущего как желаемых социальных альтернатив актуальность настоящего опре-
деляется не только как отражение тенденций будущих изменений, но и как ре-
зультат осознанного выбора человека, который выступает активным участником 
исторического процесса. Это действие осуществляется не спонтанно, а с учетом 
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всех значительных взаимосвязей и универсальных принципов. В таком контек-
сте будущее как объект философского понимания представляет собой некий со-
циологический конструкт, являясь важной категорией и определенным «идеаль-
ным типом» (по М. Веберу), который фиксирует итоги осмысления и глубокого 
анализа человечеством опыта прошлого и оценки текущего момента. 

Таким образом, в отличие от традиционной футурологии, экофутуроло-
гия делает акцент не на предсказательных аспектах, а на трансформации об-
щества. В рамках теории социального творчества Т. Парсонса приоритеты 
смещаются, и на передний план выдвигается необходимость гуманитарного 
обоснования потенциала современности для его успешного перехода в буду-
щее. Вместо многовариантного предвидения мы видим экофилософское про-
ектирование, которое концентрируется на разработке желаемого и достижи-
мого будущего, вдохновляющего на изменения в настоящем. Основной идеей 
становятся строки казахского поэта и дипломата Олжаса Сулейменова: «Мы 
сами себя для жизни растим» (Сулейменов, 2011). Важно подчеркнуть, что 
этот процесс не является случайным или произвольным: он должен проис-
ходить «с максимальной рефлексией-увиденностью себя в мире в контексте 
единства природы и культуры, конечного и бесконечного» (Баркова, 2021.  
С. 375). Следует отметить, что такая перспектива, органично объединяющая 
человека с природой и космосом, создавая концепцию своего Экомира Со-
циума и Культуры, существовала на протяжении всей истории цивилизации, 
хоть и не называлась «экофилософской».

Одним из ключевых отличий экофутурологии от традиционной футуро-
логии является ее отход от основ постмодернистского мировоззрения, в кон-
тексте которого футурология приобрела свои черты как научная дисциплина. 
Экофутурология обращается к концепциям, ранее ставшим классическими, 
через новую призму «постпостмодерна». Это связано с формированием но-
вого мировосприятия на рубеже тысячелетий.

Термин «постпостмодернизм» впервые ввел британский ландшафтный 
архитектор Том Тернер в 1995 году, когда обозначал изменения в городской 
планировке. Позже, в 2000 году, американский социолог Джордж Ритцер стал 
использовать этот термин в философском контексте для обозначения теорий, 
которые выходят за рамки постмодерна. Вместо ироничного подхода пост-
модерна, его разрозненности и относительности, постпостмодерн акценти-
рует внимание на поиске целостности и стабильности, стремлении к рацио-
нальным глобальным проектам. Также в отличие от релятивистских игровых 
форм постмодерна, внимание постпостмодерна сосредоточено на глубинных 
онтологических и этических аспектах культуры. 

Можно утверждать, что усталость от бесконечных «подростковых» игр по-
стмодерна обусловила потребность в переходе на новый, «взрослый» уровень 
экорационального восприятия мира. Нарастает новая система ориентиров, в 
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которой ценности и особенности мировоззрения как капиталистического, так 
и «посткапиталистического» общества исчерпали свои возможности. Упор на 
индивидуальные переживания, основанный на игнорировании понятий хоро-
шего и плохого, заменяется возвращением к устойчивым этическим нормам 
и эстетическим идеалам. Эгоизм, поддерживаемый обществом, трансформи-
руется в понимание важности разумного коллективизма. Ироничный подход к 
культуре и установка на отрицание предыдущего опыта уступают место ува-
жению и заботе. Полиморфизм свободы, подразумевающий признание различ-
ных человеческих проявлений, начинает переходить от бунтарского состояния 
«свободы от» в стремление к позитивной и осознанной «свободе для». Эстети-
ческая эклектика и восприятие Хаоса как нестабильности сменяются желани-
ем понять закономерности многообразия жизни. Метод редукционизма заме-
няется холизмом, рассматривающим человека как «микрокосм в макрокосме». 
Проводя исследования в рамках трансперсональной философии и психологии, 
С. Гроф и М. Вальтер пришли к выводу, что мир становится не разрозненным 
множеством, а системным и самоорганизующимся. Следовательно, «исце-
ление всего человечества должно начаться с исцеления каждой личности, ее 
микромира, проникнутого связями с окружающей средой. В процессе само-
излечения индивид должен освобождаться от эгоцентризма, чувствовать свою 
причастность к целостности мира» (Человеческое выживание… 1989. С. 8).

Ключевым аспектом является то, что экофутурология, опираясь на ос-
новополагающие традиции футурологических исследований, значительно 
повышает их теоретическую глубину, анализируя проблемы, которые тради-
ционно интересовали социально-философскую мысль. Она исследует такие 
темы, как историческое целеполагание и вопросы социальной аксиологии. 
Параллельно с этим, как и экофилософия, которая на основе историко-эво-
люционного подхода рассматривает ноосферу как важный этап общей эво-
люции, экофутурология мыслит будущее как естественное направление раз-
вития обновленного человеческого общества. Чтобы подкрепить это утверж-
дение, стоит упомянуть слова А. Печчеи: «Человечеству сейчас, по сути дела, 
не остается ничего иного, как возможно быстрее приблизиться к следующей 
фазе своего развития – той, где он, сочетая свое могущество с достойной ее 
мудростью, научится поддерживать в гармонии и равновесии все дела чело-
веческие» (Печчеи, 1980. С. 6). Таким образом, можно утверждать, что футу-
рология, экофутурология и экофилософия актуализируют и анализируют, в 
первую очередь, социально-философские вопросы. 

Теоретические обоснования комплексного подхода 
к проблеме построения экобудущего

Мысль о том, что переход к новому этапу развития цивилизации, где бу-
дет гарантировано выживание человечества, возможен только через отказ от 
стихийного течения исторического процесса и переход на управляемый (или 
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направляемый – по Н. Н. Моисееву) путь эволюции, активно развивалась еще 
в работах «русских космистов». Собственно, сама идея ноосферы как каче-
ственно нового состояния биосферы, при которой активная и разумная дея-
тельность людей по преобразованию и регулированию пространства своего 
природного и социального бытия приобретает определяющее значение, пред-
полагает целенаправленное построение общества, в котором «мерилом ин-
дивидуального и национального богатства станут духовные ценности и зна-
ния Человека, живущего в гармонии с окружающей средой» (Пикалов, 2003.  
С. 73), т. е. по своей сути экофилософского общества. Каким же образом воз-
можно достижение этой цели? Поиску ответа на этот вопрос Н. Н. Моисеев 
посвятил всю свою жизнь, исследовав проблемы культуры, образования, эко-
номики и политики. Он пришел к выводу о необходимости системных преоб-
разований на всех уровнях общественной жизни.

Многие мыслители и ученые видят выход из создавшейся ситуации гло-
бального кризиса только в перестройке моральных императивов и изменении 
смысложизненных ценностных ориентаций, целенаправленном создании 
новых мировоззренческих установок, прямо указывая на то, что «обеспе-
ченность биологического существования человечества на нынешней стадии 
развития цивилизации во многом зависит от совершенствования различных 
граней духовных сил человеческой натуры» (Пикалов, 2003. С. 102). 

Однако изменение индивидуального поведения далеко не всегда приво-
дит к желаемому результату, порождая ощущение бессилия перед вызовами 
опасности. Кроме того, как верно отмечал Р. Хигинс, изменения чувств – «по 
своей природе медленный процесс. Наивно ждать, что он охватит массовые 
общества за несколько лет – потребуются десятилетия или столетия» (Хи-
гинс, 1990. С. 27). Именно поэтому некоторые авторы настаивают не просто 
на эволюции, постепенном экофильном воспитании и обучении новых чле-
нов общества, для которых потребность находиться в гармонии с природой 
и другими людьми будет поведенческой нормой, а не навязанной догмой, на 
что в лучшем случае уйдут годы, а на радикальной «человеческой» (Печчеи, 
1985), «ноосферной» (Субетто, 2016) или «аксиологической» (Зубаков, 2001) 
глобальной революции, «революции сознания» (Снайдер, 1995) или «гумани-
тарно-технологической революции» (Иванов, 2017; Малинецкий 2020), т. к. 
для «чуда необходимы быстрые перемены установок в широких слоях обще-
ства» (Хигинс, 1990. С. 27). 

Только переход от достаточно примитивной модели понимания пробле-
мы взаимодействия человека, общества и природы к истинно экологической 
культуре, который по своей скорости, масштабности и сложности может быть 
квалифицирован как революционный, способен дать нам шанс на выживание. 
Сегодня же, согласно образному сравнению А. Н. Кочергина, «человечество в 
целом напоминает пассажиров автомашины, на бешеной скорости приближа-
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ющейся к пропасти, и обсуждающих при этом проблемы удобства, дизайна 
салона машины, а не пути спасения от гибели» (Кочергин, 2011. С. 83).

Безусловно изменение ценностных установок необходимо, ведь не зря 
Л. Альбертсон и К. Терренс воспринимают будущее как реальное бытие цен-
ностных ориентаций субъекта, а нахождение аксиологической составляющей 
относительно будущего считают «отмычкой» от него (Albеrtson, Terrence, 
1976). Однако этого явно недостаточно, так как для изменения существующей 
реальности требуются не только субъективные, но и объективные факторы.

Насущная потребность отхода от чистой теории для рассмотрения причин 
и путей решения глобальных, прежде всего, экологических проблем является 
общей платформой для взглядов А. Нэсса и Ф. Гваттари. Причем, по мнению 
Ф. Гваттари (Guattari, 2000), действовать необходимо всеохватывающе, внося 
радикальные изменения в политическую, социальную и культурную, в том 
числе религиозную, сферы. А. Нэсс также признает необходимость полити-
ческих, социальных и экономических изменений для улучшения жизни сред-
нестатистического человека (Næss, 2001). Однако в отличие от Ф. Гваттари, 
норвежский мыслитель делает акцент на индивидуальной, а не социальной 
составляющей. 

Оба автора необходимость комплексного решения проблем объясняют вза-
имосвязью, взаимозависимостью и взаимообусловленностью этих сфер, то 
есть изменения в одной сфере невозможны без изменений в другой и, соот-
ветственно, изменения, происходящие в одной сфере, автоматически влекут за 
собой изменения в других (см.: Guryanova et al., 2021. P. 567). В русле данного 
видения мира выдержаны общеизвестные концепции «одной лодки», «единого 
организма Земли», «Земли как космического корабля» и многие другие, харак-
теризующие интеллектуальную атмосферу рубежа тысячелетий.

Сверх того, Ф. Гваттари как неомарксист отдельно выделял мысль о том, 
что любые, а тем более радикальные изменения человеческого сознания как 
на коллективном, так и на индивидуальном уровне в принципе невозможны 
без сопутствующих им трансформаций в материальной и социальной среде 
обитания. Поэтому именно с них и следует начинать, т. к. только с преобра-
зованием объективных условий существования людей трансформируется и 
их мировоззрение. Следовательно, экофилософия и экофутурология как её 
составляющая, по его мнению, должна включать в себя три основных раз-
дела, а именно: непосредственно экология окружающей среды, в том числе 
искусственной, созданной человеком (материальный уровень), социальная 
экология (уровень общественных взаимоотношений, в том числе экономика 
и политика) и ментальная экология (духовный уровень, в центре внимания 
которого проблемы ценностей). Логика, заложенная в представленной клас-
сификации направлений, адекватно отражает основные пути возможной ра-
боты по «созданию идеального будущего».
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Заключение
Экофилософия, представляющая собой определенный стиль мышления, 

научную модель и своеобразное мировосприятие, формирует методологи-
ческую и концептуальную основу нового направления в философии – эко-
футурологии. В то время как это направление только начинает развиваться, 
можно, ссылаясь на высказывания Э. В. Барковой по поводу экофилософии, 
утверждать, что экофутурология – «отнюдь не абсолютно инновационный 
проект, разрывающий связи с прошлым, а новое звено в истории всей ми-
ровой философии с ее вечными поисками смысложизненных ориентиров и 
возможностей совершенствования человека» (Баркова, 2021. С. 400).

В контексте экофутурологии разрабатываются желаемые стратегии раз-
вития человеческой цивилизации в будущем, основой которых является кон-
цепция созидательной и гармоничной роли человека в космопланетарном 
масштабе. В рамках этой дисциплины предлагаются проекты завтрашнего 
дня, которые обоснованы научно и отличаются социальной привлекательно-
стью, а также культурно-исторической значимостью. Создаются так называе-
мые идеальные формы будущего, суть которых раскрывается через единство 
гносеологического, онтологического и телеологического подходов. Основная 
цель экофутурологии заключается в выстраивании бытия, которого еще нет, 
посредством формирования образа не просто ожидаемого, но и «потребного» 
будущего − образа-цели, который является наиболее желательным среди всех 
возможных. Тем самым экофутурология будет играть важную роль в процес-
се «взращивания» социального оптимизма.
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Цель исследования – изучение феномена ис-
кусства в социально-аналитической и соци-
ально-философской перспективе.

Методология исследования базируется на 
сравнительном методе, историческом методе 
и концепции модернизации.

Результаты исследования. В статье пред-
ставлен обзор существующих в современной 
науке исследовательских подходов к искус-
ству как социальному феномену. Делается 
вывод, что социально-аналитический подход 
к исследованию искусства второй половины 
ХХ века склоняется, в основном, к различ-
ным формам конструктивизма. Феномен 
«искусства» конструируется представления-
ми о том, что является искусством под вли-
янием факторов, «внешних» по отношению 
к собственно художественной деятельности. 
При своей нынешней институциональной 
автономии, выражающейся в существова-
нии специализированных организационных 
структур, производящих и распространяю-
щих произведения искусства, искусство тес-
нейшим образом связано с другими институ-
тами в самой своей сущности. Характерным 
для вышеописанного понимания искусства 

Objective of the study is to study the socio-
philosophical and sociological analysis of the 
phenomenon of art.

The research methodology is based on the 
comparative method, historical method and the 
concept of modernization.  

Results of the study. The article presents an 
overview of existing research approaches to art 
as a social phenomenon in modern science. It is 
concluded that the socio-analytical approach to 
the study of art in the second half of the twentieth 
century is inclined mainly to various forms of 
constructivism. The phenomenon of “art” is 
constructed by ideas about what art is under 
the influence of factors “external” to artistic 
activity itself. With its current institutional 
autonomy, expressed in the existence of 
specialized organizational structures that 
produce and distribute works of art, art is closely 
connected with other institutions in its very 
essence. Characteristic of the above-described 
understanding of art is the indication of the 
connection of art with market and political 
mechanisms, which, in our opinion, reflects not 
so much the essence of art as the specificity of 
its status in modern societies.
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является указание на связь искусства с ры-
ночными и политическими механизмами, 
что, на наш взгляд, отражает не столько сущ-
ность искусства, сколько специфику его ста-
туса в современных обществах.

Перспективы исследования. Работа будет 
полезна для изучения влияния культурных 
изменений на понимание функций искусства 
в современных обществах.

Ключевые слова: искусство, философия 
искусства, модернизация, конструктивизм,  
рынок

Results of the study. The work will be useful for 
studying the influence of cultural changes on the 
understanding of the functions of art in modern 
societies.

Keywords: art, philosophy of art, modernization, 
constructivism, market

Введение
Социально-философский подход к анализу искусства возник не так уж 

давно, ему предшествовал философский анализ искусства (в рамках такой 
философской дисциплины как эстетика), а также искусствоведческий анализ. 
Оба подхода рассматривали искусство изолированно от других сфер челове-
ческой деятельности, хотя со временем в рамках этих дисциплин формирова-
лось представление об ограниченности такого подхода. 

В XIX веке возникает социально-философский подход к изучению искусства. 
Французский философ Ипполит Тэн в работе «Философия искусства» го-

ворил о том, что произведение искусства и деятельность художника зависят 
от окружающих его условий, от «среды», и рассматривал развитие искусства 
в историческом контексте, выделяя различные эпохи. «Чтобы понять како-
е-нибудь художественное произведение, художника или школу, к которой он 
принадлежит, необходимо в точности представить себе общее состояние ум-
ственного и нравственного развития того времени, к которому они принадле-
жат» (Тэн, 1996. С. 10).

В конце XIX века появляется целый ряд авторов, которые исследуют взаи-
мосвязь искусства и общества, а также искусства и психологии. Можно назвать 
такие имена, как Ж. М. Гюйо и Э. Геннекен (Соколов, 2014), а также предста-
вителей искусствоведения, которые также обращали внимание на социальные 
факторы, воздействующие на искусство. В первую очередь необходимо отме-
тить Э. Панофски, на социологические аспекты исследований которого обра-
щал внимание П. Бурдье, один из наиболее влиятельных социологов искусства 
ХХ века. В своих исследованиях искусства ранних христиан, а также готиче-
ского искусства Панофски обращает внимание на социальные и культурные 
условия, в рамках которых разворачивалась творческая деятельность. 

В истории российской мысли социально-аналитический подход к ис-
кусству развивается во многом в связи с литературной критикой. Критиче-
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ский анализ художественных произведений превращался у В. Г. Белинского,  
Н. А. Добролюбова, Н. Г. Чернышевского в анализ действительности, обще-
ственных проблем и противоречий. 

Анализу различных художественных произведений и личности художни-
ка заметное внимание уделяли также многие представители русской филосо-
фии: В. С. Соловьев, С. Н. Булгаков, Н. А. Бердяев, однако их анализ тяготел 
все же не к социальной проблематике, а скорее к вопросам этики, морали и 
религиозного понимания реальности, творчества и антропологии.

Социально-аналитический подход к анализу искусства
Анализ искусства в связи с социальной проблематикой в работах россий-

ских авторов возникает в связи с проникновением марксизма в обществен-
ную мысль, и здесь следует назвать Г. В. Плеханова. 

Марксистский анализ искусства играл довольно заметную роль на про-
тяжении ХХ века, причем западный марксизм претерпел значимые по срав-
нению с первоначальным изменения. В истории отечественной мысли марк-
систский анализ искусства прошел путь от довольно упрощенческих схем 
объяснения искусства сквозь призму «классового подхода» к формированию 
своеобразной философии культуры, основанной на деятельностном пони-
мании природы человека (Э. С. Маркарян, М. С. Каган, В. Е. Давидович,  
Ю. А. Жданов и др.).

Анализируя развитие социально-аналитического подхода к искусству, 
современная исследовательница Н. Эйниш выделяет первый этап в его раз-
витии и обозначает его как «социологическую эстетику». Характерным для 
этого периода, относящегося к началу ХХ века, были попытки исследовате-
лей противопоставить привычным эстетическим интерпретациям искусства, 
оперирующими объективированными понятиями «гениальности», «вкуса», 
«духовности», – объяснения – обращающиеся к «внешним» – социальным 
или экономическим факторам, влияющим на искусство. Отрицались, таким 
образом, автономия искусства и абсолютизация художественных ценностей. 

В рамках этой «социологической эстетики» Эйниш выделяла три направ-
ления: марксистскую эстетику, Франкфуртскую школу и социологизаторскую 
историю искусства. 

Марксистская эстетика, важную роль в развитии которой сыграл Г. В. Пле-
ханов, характеризуется редукционизмом, сведением искусства к его внешним 
детерминантам – экономическому базису, классовой принадлежности худож-
ника. Это направление было излишне идеологизированным.

Франкфуртская школа (Т. Адорно, М. Хоркхаймер, Ф. Ньюман, Г. Марку-
зе), тоже вышедшая из марксистской теории, более гибко подходила к иссле-
дованию художественных феноменов и творчества:  

«С одной стороны, … Франкфуртская школа ставит в центр исследования 
отношения между искусством и социальной жизнью, настаивая на гетероно-
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мии искусства, т. е. на его несамостоятельном, неавтономном характере …  
С другой стороны, Франкфуртская школа удаляется от марксистской тради-
ции и не стремится к дезидеализации искусства, поскольку представители 
этого течения “захвачены восторгом по отношению к высокой культуре и 
индивидуальному” и стигматизируют “социальное” и “массы”. Искусство 
и культура предстают в трудах представителей Франкфуртской школы как 
средство для эмансипации масс и преодоления отчуждения, а также как ин-
струмент социальной критики» (Борщева, 2013. С. 91). Следует добавить так-
же, что в рамках Франкфуртской школы осуществлялся философский анализ 
влияния процессов массовизации на культуру и искусство.

В рамках социологизаторской истории искусства сохраняется установка 
на выявление связи искусства и других областей культуры и деятельности –  
в данном случае главное внимание уделяется «ментальности», а искусство вы-
ступает тем фактором, который в значительной степени влияет на формирова-
ние ментальностей, коллективного опыта. Таким образом, в данном случае не 
искусство детерминируется социальными факторами, а наоборот – искусство 
оказывает определяющее воздействие на среду, в которой существует. 

Критикуя обозначенные три подхода, Эйниш указывает на их спекуля-
тивный характер, недостаток эмпирического обоснования выдвигаемых по-
ложений. 

Вторым этапом в развитии социологического подхода к искусству Эйниш 
считает социальную историю искусства. Искусство изучается методами исто-
рической науки в связи с той или иной эпохой, экономическим, культурным 
и институциональным контекстом, в котором создаются и воспринимаются 
произведения искусства. Изучается, в частности, развитие институциональ-
ной базы искусства: формирование музеев, галерей, академий, а также ауди-
тории и специфики деятельности художника в ту или иную историческую 
эпоху. Данное направление накапливает обширный фактический материал, 
не претендуя на создание каких-то обобщающих концепций.

Третий этап, выделяемый Н. Эйниш, представляет эмпирическая со-
циология искусства, особенно активно развивающаяся во второй половине  
ХХ века. Данный этап характеризуется не просто сбором эмпирических дан-
ных, что можно было бы обнаружить еще в начале ХХ века, но стремлением 
к синтезу теоретического и эмпирического подхода. Мы бы отнесли к этому 
этапу своеобразную социологически ориентированную философию искус-
ства, активно развивавшуюся, в частности, в США. 

Далее мы подробнее рассмотрим наиболее заметных представителей 
социально-аналитического подхода к искусству второй половины ХХ века, 
включая и социологов, и социологически ориентированных философов ис-
кусства, стремящихся не просто анализировать взаимодействие искусства и 
общества, но и выявить сущность искусства.
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Американский исследователь Артур Данто (1924–2013), работы которо-
го можно отнести к институциональной философии искусства,  разработал 
концепцию «мира искусства» под влиянием изменений в искусстве, проис-
ходивших в ХХ веке, особенно во второй его половине, когда произведения 
искусства стали отходить от привычного, восходящего еще к античности по-
нимания искусства как подражания природе, что поставило под вопрос пред-
ставление об эстетическом и о том, что собственно можно считать искусством 
и как можно это определить.  Как, например, можно отличить искусство Мар-
селя Дюшана от предметов повседневного обихода? 

Данто пришел к выводу, что предмет искусства не должен рассматри-
ваться изолированно, поскольку является частью определенного контекста, 
определенной истории, который и решает, что является искусством, а что нет. 
Этот «контекст» и есть «мир искусства».

Данто пишет: «Способность видеть нечто как искусство требует чего-то 
такого, что недоступно глазу, – атмосферы художественной теории, знания 
истории искусства; для возникновения этой способности нужен мир искус-
ства» (Данто, 2017. С. 38). 

Искусством, по мнению Данто, является то, что в тот или иной историче-
ский момент понимается как искусство. 

Потому оно может быть создано из любых материалов, использовать 
любые выразительные средства, но нести при этом определенную идею, 
понятную тем, кто его наблюдает. В отличие от институциональной теории 
искусства, на которую Данто повлиял, он не считал, что в определении ис-
кусства как искусства имеют значение только специальные институты. Его 
«мир искусства» – более широкое понятие с не очень четко определенными 
границами.

Данто выделил признаки, которые, по его мнению, характеризуют ис-
кусство. Искусство должно «1) нести некий смысл (быть всегда о чем-то) и  
2) воплощать этот смысл в определенной работе – являться воплощением 
значения (чаще всего в материальном предмете, который и есть произведение 
искусства), они неразрывно между собой, одно без другого рассматривать-
ся не может. Вкратце Данто определяет искусство как воплощенный смысл. 
Кроме того, Данто фиксирует существование неэстетических составляющих 
искусства, уже известных из «Мира искусства» – «немного теории и немного 
истории»» (Кудрин, 2019. С. 56).

Таким образом, Данто считал, что дал универсальное определение ис-
кусства, но можно заметить, что оно подразумевает тесную связь искусства с 
социальным, историческим и смысловым контекстом, то есть произведение 
искусства становится таковым не столько благодаря своим объективным ха-
рактеристикам, сколько тому смысловому пространству, в котором оно воз-
никает и воспринимается.
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Другой американский теоретик искусства – Джордж Дики, разрабатывал 
институциональный подход к определению искусства. Его теория представ-
ляла собой попытку описать институциональную структуру, в контексте ко-
торой существуют произведения искусства. Он не считал, что произведение 
искусства может быть определено только лишь на основе его внутренних 
свойств. Также он стремился дать определение «произведению искусства».

По мнению Дики, «произведение искусства в дескриптивном смыс-
ле – это 1) артефакт 2) которому какое-либо общество или социальная группа 
присвоили статус кандидата для оценки» (Американская философия… 1997.  
С. 246). 

Это эстетическая оценка, связанная с определенным переживаемым опы-
том, но при этом она не произвольна, а связана с определенными представле-
ниями и теми, кто наделен статусом и для предложения артефакта для оцен-
ки, и для самого оценивания.

По мнению Дики, произведения искусства, определенный смысловой 
контекст (художественный мир или мир искусства) и аудитория, которая ре-
агирует на произведение, представляют собой составные элементы опреде-
ленной институциональной структуры. Эта структура определяет правила и 
критерии оценивания, определенные представления о том, что следует счи-
тать произведением искусства. Дики был одним из первых авторов, который 
включил аудиторию, публику в анализ искусства. 

Именно привнесение артефакта в некий институциональный контекст 
превращает его в произведение искусства. И один и тот же артефакт может 
быть произведением искусства в одном контексте, а в другом – нет. Дики 
приводит парадоксальный пример с «картинами», нарисованными шимпан-
зе Бетси из зоопарка в Балтиморе. Он пишет: «В Музее естественной исто-
рии в Чикаго было выставлено несколько картин шимпанзе. В этом случае 
мы должны сказать, что они не являются произведением искусства. Однако 
если бы они были выставлены в Чикагском институте искусств, они могли 
бы быть произведениями искусства. … Все зависит от институционального 
оформления» (Американская философия… 1997. С. 250). 

Искусство в интерпретации Дики – феномен социальный, лишенный ка-
ких-либо метафизических коннотаций, при этом изменчивый и подвижный. 
В то же время, на наш взгляд, он излишне релятивизирует искусство, что свя-
зано со специфической социальной и культурной ситуацией, в которой оно 
сегодня существует. 

Монро Бердсли является представителем эссенциалистской точки зрения 
на искусство. Его эссенциализм заключался в полагании объективного суще-
ствования эстетического, однако это эстетическое несомненно существует 
в человеческом опыте, но его «точное расположение и категориальный статус 
остаются под вопросом» (Американская философия … 1997. С. 155).
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Для понимания искусства, предложенного Бердсли, важной является ка-
тегория особого опыта – эстетического. Произведения искусства, которые он 
называл «эстетическими предметами», обладают свойством вызывать осо-
бый опыт, доставлять эстетическое наслаждение, и в этом их главная особен-
ность и назначение. 

Он отмечает также, «что произведение искусства (в широком смысле) – 
это любой воспринимаемый или интенциональный объект, который рассма-
тривается с эстетической точки зрения, включает в себя созерцание, слуша-
ние, прочтение и другие подобные акты внимания, а также то, что называется 
“выставлением” – выбор объекта и помещение его туда, где он позволит такое 
внимание к себе, или представление объекта людям, играющим роль зрите-
лей» (Американская философия… 1997. С. 159).

«Эстетический предмет» – это не только произведение изобразительного 
искусства, но также литературное произведение, театральная постановка и 
т. д. Особая функция эстетических предметов заключается в том, что вызы-
ваемое ими переживание ценно само по себе и не имеет никакого утилитар-
ного смысла. Функция вызывать определенный опыт и есть главная функ-
ция искусства, поскольку, по-видимому, такой опыт является необходимым. 
Объекты современного концептуального искусства Бердсли не признавал ис-
кусством, поскольку специфического эстетического переживания они не вы-
зывают (и не претендуют на это, по замыслу самих создателей). Бердсли не 
считал оправданным признавать мнение художников в определении предмета 
искусства как такового – решающим. 

Большой вклад в социально-аналитическое исследование искусства внес 
Говард Беккер.

Только одна из работ Беккера была посвящена искусству («Миры искус-
ства» (1982)), но она оказала большое влияние.  В некотором смысле он про-
должал ту же социально-философскую институциональную линию в анализе 
искусства, которую предлагали Данто и Дики. Понятие «мир искусства» Бек-
кер заимствует у Данто. 

Беккер рассматривал «мир искусства» как сферу взаимодействия между 
определенными участниками, и существующими социальными структурами, 
и культурными значениями. 

Под миром искусства Беккер подразумевает «сообщество людей, чья со-
вместная деятельность, организующаяся через совокупность их представле-
ний об общепринятых приемах творчества, дает в результате такие произве-
дения искусства, какие приняты в мире искусства» (Becker, 1982. P. 89).

Такое определение подразумевает существование множества «миров 
искусства», в зависимости от специализации творческой деятельности. Но 
только лишь творчеством создание произведения искусства не исчерпывает-
ся. Беккер говорит о «коллективной деятельности, которая включает в себя 
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разработку идеи, ее воплощение, производство необходимых материалов, 
распространение произведения, поддержку творческой деятельности, вос-
приятие произведения и реакцию на него, а также поддержание обоснования 
создания и распространения» (Becker, 1982. P. 91). Все эти виды деятельно-
сти в равной мере необходимы для функционирования искусства.

«Беккер вовсе не намерен социологически вульгаризировать талант ху-
дожника: по его словам, существуют более важные для художественного про-
изводства аспекты, “требующие определенного дара или чувствительности 
художника”, нежели коммерческое или ремесленное чутье. Но ни художе-
ственный дар, ни коммерческие или какие-либо другие факторы по отдель-
ности не производят объекты искусства, в качестве которых могут выступать 
товары, объекты дизайна, невоплощенные замыслы или что-то еще. Только в 
комплексе – т. е. в сопряжении разных аспектов – рождается мир искусства, а 
художественное произведение является его основным – связующим – элемен-
том» (Фархатдинов, 2008. С. 60).

Таким образом, художник не является самодостаточной и независимой 
фигурой, в создание мира искусства вовлечено гораздо больше людей, вы-
полняющих необходимые для его существования функции. Произведение 
искусства зависит также от реакции аудитории. В трактовке Беккера «худож-
ники создают то, что существующие институты (галереи, музеи, театры и др.) 
могут принять, а публика – оценить» (Becker, 1982. P. 93). 

Беккер рассматривает также экономические аспекты существования мира 
искусства. Он отмечал, что спрос на произведения искусства создается опре-
деленными людьми, которые готовы тратить на это деньги. Цены на произ-
ведения определяются в зависимости не только от качества, но и от спроса. 
Институциональная система распространения произведений ориентирована 
на эффективность, потому произведения должны соответствовать определен-
ным критериям, чтобы пользоваться спросом. Тем не менее это не исключает 
творчества. Но художники, чьи произведения по каким-то причинам не при-
нимаются системой распределения, должны находить какие-то альтернатив-
ные способы распространения своих произведений или вовсе отказаться от 
таких попыток. 

Можно добавить, что «революции» в искусстве, происходившие на про-
тяжении последних примерно ста лет, проявлялись в некоторых конфлик-
тах между «системой распределения» и художниками-новаторами. Однако 
в большинстве случаев система довольно быстро перестраивалась, включая 
новое искусство в свою орбиту, хотя некоторые художники-новаторы могли и 
не дождаться своего признания, оно приходило позже.

«Настоящие художники», по мнению Беккера, часто имеют возможность 
избегать закона спроса и предложения – за счет других способов самообеспе-
чения, привлечения частных средств или пользуясь государственными про-
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граммами поддержки (при их наличии, конечно). И все же излишняя ориги-
нальность произведения может существенно мешать его распространению. 

Таким образом, художники должны находить некоторое равновесие меж-
ду стремлением к оригинальности и принятой в определенный момент «ка-
ноничностью», то есть сложившимися представлениями о том, каким должно 
быть настоящее искусство.

Концепция Беккера хорошо описывает структуру современного искус-
ства как сферы социальной жизни, выделяет различных агентов, чья деятель-
ность определяет существование и функционирование «мира искусства», но 
в рамках его концепции сложно определить, чем же, собственно, является 
произведение искусства, существует ли нечто объективно эстетическое. В его 
описании искусство релятивизируется, хотя сам Беккер признавал ведущую 
роль художников и значение оригинальности в художественном творчестве. 
Но не очень понятно, на чем это основано.

В контексте институциональной проблематики рассматривал искусство 
американский исследователь Пол Димаджио. 

Институты регулируют социальные отношения во всех сферах челове-
ческой деятельности, в том числе и в искусстве. В своей работе «Почему не-
которые театры вводят инновации больше, чем другие. Эмпирический ана-
лиз», написанной в соавторстве с Кристен Стенберг (1985), он приходит к 
заключению, что именно формальные институты определяют возможность 
инноваций, и для понимания развития искусства следует изучать динамику 
институтов и формы их организации, взаимодействия с экономической и со-
циальной средой в целом. 

Художников не следует рассматривать как единственных агентов инно-
ваций в сфере искусства, поскольку уровень инноваций задается институ-
циональной средой, в которой они работают. Димаджио рассматривал эти 
процессы на примере современной музыки и деятельности оркестров. Мы 
же можем обратить внимание на тот исторический факт, что инновации в ис-
кусстве стали ценностью относительно недавно, и на протяжении большей 
части истории искусства оно должно было подчиняться определенным кано-
нам, а личности творца вообще не придавалось большого значения, она могла 
быть даже неизвестной. 

Димаджио выделил несколько факторов, определяющих динамику про-
цессов внутри институтов и структуру всего институционализированного 
пространства действия, из которых для развития искусства особенную важ-
ность имеют следующие: чем больше организационное поле зависит от од-
ного (или нескольких аналогичных) источников ресурсов, тем выше уровень 
изоморфизма; чем больше организации в определенной области взаимодей-
ствуют с государственной властью, тем выше степень изоморфизма в этой 
области в целом. 
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Иными словами, чем меньше уровень разнообразия (ресурсного, органи-
зационного и др.) внутри определенного пространства творческой деятель-
ности, тем менее выражено разнообразие в сфере творчества, тем более оно 
тяготеет к созданию сходных форм произведений. 

Большое влияние на социологический анализ искусства оказал Пьер  
Бурдье, самый известный и влиятельный социолог искусства конца ХХ века.

Его анализ был сосредоточен прежде всего на динамике власти внутри 
общества, при этом особое внимание он уделял символической власти.

Исследуя искусство, Бурдье опирался на свою теорию поля. «Поле» 
Бурдье напоминало «мир искусства» Г. Беккера, но с существенными 
различиями. Для Беккера мир искусства – это прежде всего взаимодействие 
между людьми, вовлеченными в творческое производство. Подход Бурдье 
скорее безличен, для него поле – это определенная структура отношений 
между определенными позициями по поводу специфического типа капитала. 

Позиции заняты агентами, которые вступают во взаимодействие, в 
основе которого лежит определенное истолкование реальности и «докса» – 
принятое мнение. 

Позиции агентов определяются имеющимся у них символическим 
капиталом и соперничеством за него. Агенты обладают также определенным 
габитусом – еще одно важное понятие социологического анализа Бурдье.

«Габитус – система прочных приобретенных предрасположенностей 
(dispositions), структурированных структур, предназначенных для 
функционирования в качестве структурирующих структур, т. е. в качестве 
принципов, которые порождают и организуют практики и представления, 
которые объективно приспособлены для достижения определенных 
результатов, но не предполагают сознательной нацеленности на эти 
результаты и не требуют особого мастерства» (Бурдье, 2007). 

Структура поля определяется, согласно Бурдье, конфигурацией отноше-
ний власти между агентами и определенным распределением символическо-
го капитала, которым располагают агенты. 

Агенты, обладающие значительным капиталом, склонны поддерживать 
существующие отношения и представления, позволяющие им сохранять и 
увеличивать имеющееся влияние. Применительно к искусству это может 
обретать формы противостояния истеблишмента и инноваторов-бунтарей, 
не слишком отличающиеся структурно от соперничества в иных полях, не 
только в поле искусства. Инноваторы склонны использовать новые страте-
гии и формы для того, чтобы подорвать существующий порядок и повысить 
свои позиции, увеличив свой символический капитал. Формы капитала мо-
гут превращаться друг в друга, и символический капитал художника (при-
знание, слава) может превращаться во вполне осязаемый экономический 
капитал. 
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«Участник поля – а в случае поля культурного производства речь идет о 
художнике – “разделяет” определенный габитус, который определяет (и огра-
ничивает) диапазон возможностей того или иного участника. М. Дюшан или 
Э. Мане, по Бурдье, занимали такие позиции в социальном пространстве, ко-
торые позволили им совершить переворот в искусстве, но при этом уже со-
держали предпосылки к подобным трансформациям. Иначе говоря, наличие 
определенных диспозиций позволило им не только совершить ряд революци-
онных действий, но и тем самым трансформировать его систему иерархий, 
заняв привилегированную позицию. Бурдье выделяет несколько подобных 
фигур в разных видах искусства. В частности, к упомянутым Мане и Дюшану 
можно добавить Флобера и Бодлера, совершивших “перевороты” на литера-
турном поле. Согласно общей исследовательской идеологии Бурдье, именно 
эти фигуры оказали решающее влияние на формирование автономии поля 
культурного производства» (Фархатдинов, 2008. С. 64).

Поле определяется не только конфигурацией отношений власти и рас-
пределением капитала, но и определенными представлениями людей, вовле-
ченных в определенный вид деятельности, и обладают специфическим га-
битусом – применительно к художникам это навыки, но в поле вовлечены не 
только художники, но также те, чья деятельность обеспечивает распростра-
нение произведений искусства среди публики, а также саму публику, готовую 
воспринимать произведения искусства. 

Большую роль играют также специалисты, историки искусства, биогра-
фы художников, критики и т. д. – люди, производящие ту совокупность зна-
ний и оценок, при помощи которых искусство описывает себя и становится 
понятным аудитории. Подготовка таких людей требует особого обучения, и 
здесь поле искусства взаимодействует с полями науки и образования, в рам-
ках которых существуют свои конфигурации власти и свое распределение 
капитала, определяющие позиции агентов. Поле искусства взаимодействует 
также с полями экономики и политики, причем специфическим образом, по-
скольку и сами эти поля организованы по-разному в разных обществах. 

Идея автономии искусства, пронизывающая сферу самоописания творче-
ских деятелей, является сама по себе порождением определенной конфигура-
ции различных полей.  

Как упоминалось выше, Бурдье придает большое значение аудитории, 
воспринимающей произведения искусства и в связи с этим анализирует фе-
номен «вкуса», который в его трактовке также приобретает объективное со-
циологическое измерение. Вкус не является врожденным свойством, он фор-
мируется образованием и обусловлен социальным происхождением, то есть 
является социальным феноменом (и элементом габитуса).
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Заключение
Таким образом, социально-аналитический анализ искусства второй поло-

вины ХХ века склоняется, в основном, к различным формам конструктивизма. 
Искусство не просто «связано» с другими сферами социальной деятель-

ности, но конструируется различными факторами, «внешними» по отноше-
нию к собственно художественной деятельности. При своей нынешней ин-
ституциональной автономии, выражающейся в существовании специализи-
рованных организационных структур, производящих и распространяющих 
произведения искусства, искусство теснейшим образом связано с другими 
институтами в самой своей сущности. Характерным для вышеописанного 
понимания искусства является указание на связь искусства с рыночными и 
политическими механизмами, что, на наш взгляд, отражает не столько сущ-
ность искусства, сколько специфику его статуса в современных обществах. 
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Цель исследования заключается в рассмотре-
нии роли политической элиты в обеспечении 
национальной безопасности государства.

Методологическую базу исследования со-
ставляют элитологический и цивилизацион-
ный подходы. 

Результаты исследования. Политическая эли-
та является субъектом, обеспечивающим наци-
ональную безопасность государства. Для обе-
спечения последней необходимо достижение 
единства целей и интересов власти и общества, 
государства и граждан, поскольку их поляри-
зация ведет к кризису властных институтов, 
утрате доверия к ним со стороны населения. 
В настоящее время идет процесс национали-
зации элит, представляющий собой изменение 
образа жизни и содержания сознания властей, 
их переориентации с личных интересов на 
интересы общества и государства, готовность 
представителей политической элиты решать 
важнейшие проблемы собственной страны.

Objective of the study is to consider the role of 
the political elite in ensuring the national security 
of the state.

The methodological basis of the research is the 
elitological and civilizational approaches.

The results of the study. The political elite is 
the subject that ensures the national security 
of the state. To ensure the latter, it is necessary 
to achieve unity of goals and interests of the 
authorities and society, the state and citizens, 
since their polarization leads to a crisis of power 
institutions, loss of trust in them on the part of 
the population. Currently, there is a process of 
nationalization of elites, which is a change in 
the lifestyle and content of consciousness of 
the authorities, their reorientation from personal 
interests to the interests of society and the state, 
the readiness of representatives of the political 
elite to solve the most important problems of 
their own country.
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Перспективы исследования. Проблема на-
циональной безопасности государства пред-
ставляет научный и практический интерес в 
связи с эскалацией цивилизационного про-
тивостояния России и коллективного Запада.

Ключевые слова: политическая элита, наци-
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The prospects of the study. The problem of 
national security of the state is of scientific 
and practical interest in connection with the 
escalation of the civilizational confrontation 
between Russia and the collective West.

Keywords: political elite, national security, 
national interests, neocolonialism, comprador 
elite, globalism, liberal-oriented elite, 
nationalization of the elite

Введение
Появление элит стало следствием разрушения первобытной эгалитарно-

сти, социальной дифференциации, повлекшей имущественное расслоение, 
возникновение особо значимых видов деятельности – военную и жреческую. 
В результате именно военная и жреческая верхушка на длительный период 
стала задавать векторы политического и духовного развития общества. 

В политической сфере принадлежность к элите носила наследственный 
характер и только в процессе перехода от традиционного общества к обще-
ству модерна, от сословно-монархических к буржуазно-демократическим 
формам правления наметился переход к формированию политической элиты 
на основе индивидуально-личностных качеств и персональных заслуг входя-
щих в нее субъектов. 

В современном мире на фоне процессов демократизации общественной 
жизни значение политической элиты, на первый взгляд, должно объективно 
снижаться, что обусловлено возрастанием роли негосударственных граж-
данских политических институтов. Однако в решении задач, связанных с 
внутри- и внешнеполитическими вопросами, затрагивающими националь-
ную безопасность государства, ее роль остается приоритетной.

Методология и методы исследования
Теоретико-методологической основой исследования выступает элитоло-

гический подход, позволяющий анализировать специфику и роль политиче-
ской элиты в обществе (Вебер, 1990; Михельс, 1990; Моска, 1994; Парето, 
1995). Концептуальным для данного исследования является цивилизацион-
ный подход, позволяющий раскрыть природу цивилизационных противоре-
чий между Россией и Западом (Данилевский, 1991; Тойнби, 1990; Шпенглер, 
2003). 

Начало теоретического осмысления роли элит в развитии общества свя-
зано с работами М. Вебера, Р. Михельса, Г. Моска, В. Парето (Вебер, 1990; 
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Михельс, 2022; Моска, 1994; Парето, 1995). Данные авторы исходили из того, 
что в основе любой общественной организации лежит элитарная структура. 

Так, с точки зрения Г. Моска, общественная элита – это меньшинство, 
обладающее активностью и ориентированное на обретение политической 
власти, которое исследователь определяет как «политический класс» (Моска, 
1994). В. Парето предлагает рассматривать элиту в двух смыслах – широком 
и узком. В первом случае речь идет о социальной верхушке, которую состав-
ляют политики, военные, предприниматели, представители духовной сферы, 
влияющие на общество. Во втором, более узком, понимании под элитой под-
разумевается только политическая верхушка, которая непосредственно пра-
вит, определяя правила политической жизни. Для В. Парето общество – это 
система, стремящаяся к динамическому равновесию, не терпящая стагнации 
и застоя (Парето, 1995). Только в случае своевременной смены политических 
элит, по мнению исследователя, возможно обеспечить общественный про-
гресс. Помимо этого, требуется «селекция» тех, кто претендует на место в 
элите, − его должны занимать лучшие из лучших.

Свое видение политической элиты предложил М. Вебер, для которого она 
тождественна государственной бюрократии, выполняющей управленческие 
функции. Бюрократия необходима, поскольку, действуя рационально и обе-
зличенно, она опирается на такие же рациональные и обезличенные универ-
сальные правовые нормы, не позволяя взять верх человеческой субъективно-
сти и произволу в социально-политической сфере (Вебер, 1990).

Несмотря на вариативность понимания политической элиты все исследо-
ватели солидарны в признании ее роли в организации общественного бытия. 
В итоге именно политическая элита, которая управляет социальными процес-
сами, определяет вектор стратегического развития государства в различных 
сферах, должна формулировать и отстаивать национальные интересы во вну-
тренней и внешней политике.

Само понятие «национальный интерес» обязано своим появлением 
Н. Макиавелли. В качестве апологета централизованного государства с силь-
ной единоличной властью флорентиец в своих трудах подчеркивал приоритет 
государственных интересов при выработке внутренней и внешней политики 
(Макиавелли, 2011). 

Выступая ключевым элементом системы национальной безопасности, 
национальные интересы государства, как правило: а) юридически закре-
плены в нормативных правовых документах; б) определяют политическую, 
социально-экономическую, духовно-нравственную организацию общества;  
в) отражают ключевые потребности общества и государства.

Сам концепт «национальная безопасность государства» в научном дис-
курсе анализируется с различных позиций. Одни авторы трактуют его как 
стремление нации к сохранению и устойчивому развитию, выражающемуся 
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в консолидации интересов личности, общества и государства по жизненно 
важным аспектам их существования (Буркин и др., 2008). В рамках подобной 
трактовки национальной безопасности акцент делается на проблеме консоли-
дации жизненно важных интересов вышеназванных субъектов, под которыми 
понимают приоритетные потребности нации: ее существование, развитие и 
воспроизводство, имеющие различные измерения – политическое, экономи-
ческое, социальное, духовно-нравственное.

В качестве важнейшего национального интереса постулируется защита 
территориальной целостности страны и национальной культуры, которые в 
итоге и составляют «ядро» суверенитета.

Другие авторы под системой национальной безопасности подразумевают 
совокупность институтов (государственных и общественных), которые дей-
ствуют в интересах обеспечения надлежащего уровня защищенности субъ-
ектов различного уровня (личность, общество, государство) в тех или иных 
сферах их жизнедеятельности. Таким образом, под системой национальной 
безопасности понимаются различные субъекты (как органы государственной 
власти, так и общественные организации), а также соответствующие инсти-
туты, прежде всего национальное законодательство, которые задают право-
вые рамки отношений соответствующих субъектов в сфере ее обеспечения.

То, что политические элиты могут субъективно трактовать национальные 
интересы, становится очевидным в случаях: а) нелегитимных форм правле-
ния, когда индивидуальный субъект / группа субъектов узурпирует власть и 
действует в политической сфере волюнтаристски, не неся ответственности 
за последствия своих действий перед населением; б) олигархических форм 
правления, когда целью коллективного субъекта выступает исключительно 
личное обогащение, для достижения которого используются ресурсы госу-
дарства; в) перехода политической власти от одной элиты к другой в резуль-
тате социальной революции и раскола общества на два противоборствующих 
лагеря. Все это способно приводить к кризису действующей власти в резуль-
тате утраты доверия к ней со стороны либо населения в целом, либо его ча-
сти. В качестве источника подобного кризиса могут выступать как личные 
убеждения субъектов, входящих в политическую элиту, так и частно-эгоис-
тические интересы, лежащие в основе принятия ими общезначимых полити-
ческих решений.

Результаты исследования
В современном мире политические элиты могут быть дифференцирова-

ны по критерию преследуемых целей и способов их достижения, результатом 
чего становится появление компрадорской, либерально и национально-па-
триотически ориентированных элит.

Компрадорская элита выступает закономерным следствием проводимой 
Западом на протяжении длительного периода (с Нового времени и до насто-
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ящего момента) колонизации и ее современных модифицированных версий, 
объединяемых понятием «неоколонизация». Процессы колонизации являют-
ся неотъемлемой частью капиталистической системы хозяйствования, вклю-
чая ее современное состояние (Сироткина, Альпидовская, 2020). Данная си-
стема ориентирована на расширение экономического влияния в мире посред-
ством поиска новых рынков сбыта производимой продукции, использования 
в своих интересах различных ресурсов (людских и природных) других стран 
и в результате на извлечение максимальной прибыли. 

По мнению исследователей, суть глобального неоколониализма сводится 
к установлению и поддержанию Западом системы неравноправных отноше-
ний в политико-экономической сфере, основой которых выступают две силы: 
военный потенциал и монополистический капитал, значимым элементом ко-
торого являются ТНК и международные финансовые организации (Горелов, 
2016). Современный колониализм (неоколониализм) отличается от его «клас-
сической» нововременной версии признанием государственного суверените-
та подконтрольных территорий, а следовательно, не предполагает обязатель-
ного военного или административного присутствия в метрополии. 

Эффективным инструментом управления подобными территориями яв-
ляется так называемая компрадорская элита. Она относится к местной наци-
ональной элите, но, действуя в собственных, прежде всего экономических 
интересах, открывает доступ к местным ресурсам западному миру. В резуль-
тате компрадорская элита – это прямая угроза национальной безопасности 
государства, поскольку ее действия направлены не на развитие собственной 
экономической сферы, а на удовлетворение целей мирового гегемона по обе-
спечению беспрепятственного доступа к ресурсному потенциалу и рынкам 
сбыта в глобальном масштабе (Горелов, 2016).

При достижении поставленных целей современный Запад действует 
более тонко и изобретательно, чем раньше, сочетая использование инстру-
ментов «мягкой силы» и технологии управляемого хаоса. «Мягкая сила» по-
зволяет незаметно разрушать национальные экономики и устанавливать на 
подконтрольных территориях законы глобального рынка. Это ведет к эрозии 
государственного суверенитета и снижению роли национальных государств 
в мировой политической системе. Технологии управляемого хаоса способ-
ствуют дестабилизации общества посредством организации массовых про-
тестных акций, расшатывающих действующую политическую систему и 
способствующих смене политического режима, а следовательно, появлению 
новой подконтрольной компрадорской политической элиты. «Мягкая сила» в 
сочетании с технологиями управляемого хаоса проявила себя на территории 
постсоветских государств в виде «цветных» революций, а также в Югосла-
вии, Ираке и Ливии.
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Современный неоколониализм в условиях глобализации, которая, по 
сути, есть вестернизация, стал глобализмом. По мнению Дж. Стиглица, в на-
стоящее время капиталистическая модель в ее неолиберальной версии ори-
ентирована не на создание равных возможностей для всех участников гло-
бального экономического процесса, а на увеличение и без того гигантского 
разрыва между богатством и бедностью, странами «золотого миллиарда» и 
остальным миром (Стиглиц, 2003). Конечная цель современных западных 
глобалистов – превратить мир в неоколонию, которая будет управляться из 
единого центра.

Как было отмечено ранее, одним из наиболее действенных инструментов 
сохранения монополии на мировое господство является подчинение Западом 
политических элит суверенных национальных государств. Завися и экономи-
чески, и политически от западного мира, национальные элиты принимают 
значимые решения в пользу глобального бизнеса, открывая последнему до-
ступ к имеющемуся ресурсному потенциалу. Поэтому быть элитой в эпоху 
глобализма, по мнению А. С. Панарина, означает деятельное участие в свое-
образном тайном интернационале, который не связан с национальными инте-
ресами (Панарин, 2003).

Не следует игнорировать факт, что глобализм в качестве мегапроекта раз-
вития актуализировал появление в незападных странах прозападно ориенти-
рованной, либерально настроенной политической элиты. Ее представители 
могут разделять западные либеральные ценности, включая желание переу-
строить собственные национальные государства по западным лекалам, одна-
ко возможно и сугубо конъюнктурное отношение к ним, обусловленное част-
ными утилитарно-прагматическими интересами местных элит. В этом случае 
интенсифицируются процессы сращения власти и бизнеса, выстраиваются 
коррупционные схемы, интенсифицируется вывоз капиталов за рубеж. В ре-
зультате деятельность либерально ориентированной элиты, по мнению ис-
следователей, приобретает весьма сомнительные с точки зрения права и мо-
рали черты. Речь, прежде всего, идет о криминализации отношений власти и 
бизнеса, вульгаризации вкусов общественных верхов и культе сомнительных 
удовольствий, процветающих в их среде (Панарин, 2003).

Наряду с компрадорской и либерально ориентированной элитами в со-
временном мире идет процесс формирования национально ориентированных 
элит. Формирование подобных элит приобретает актуальность в переломные 
для государства моменты, когда речь идет о сохранении его политического 
суверенитета, либо обретении такового. В современном мире политические 
элиты, имеющие отчетливо выраженные национально ориентированные 
цели, противостоят глобализму как тренду мирового развития. Они делают 
ставку либо на политическую автономность, либо образуют альянсы с пред-
ставителями политических элит других стран, имеющих аналогичные цели 
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и отличающихся от Запада в цивилизационном отношении. Националисти-
чески настроенные политические элиты чаще всего являются «реакцией» 
на прозападный вектор либерального развития. В этом случае их отличает 
сочетание религиозного фундаментализма и политического изоляционизма 
(власть аятолл в Иране, движение Талибан в Афганистане и др.). Однако они 
могут быть порождением неприятия глобализма в рамках самого западно-
го мира (движение ультраправых во Франции под руководством Марин Ле 
Пенн). Несмотря на имеющиеся различия общим является консерватизм их 
политической и духовно-мировоззренческой позиции.

В настоящее время Россия столкнулась с вызовами, угрожающими не 
только национальной безопасности государства, но и представляющими эк-
зистенциальную угрозу для российского общества, связанную с разрушени-
ем его ценностно-мировоззренческого ядра. Поэтому анализ роли политиче-
ской элиты в обеспечении национальной безопасности приобретает особую 
актуальность.

Противостояние России и Запада не является чем-то принципиально но-
вым. В имперский период оно выражалось в многочисленных локальных во-
йнах, ведущихся за доминирование в геополитически важных регионах, где 
в ряде случаев (Балканские войны) наличествовал цивилизационный фактор.  
В советский период противостояние носило ярко выраженный идеологиче-
ский характер, проявив себя во время гражданской, а впоследствии – холод-
ной войны, растянувшейся на несколько десятилетий. Сопровождаясь перио-
дически вспыхивающими конфликтами низкой интенсивности в сочетании с 
перманентно идущей «войной» разведок, она достигла своего апогея во вре-
мя Карибского кризиса и начавшейся в 80-е гг. ХХ века гонки вооружений в 
космосе. 

В настоящее время конфликт между Россией и Западом приобрел характер 
столкновения цивилизаций, основой которого выступает несходство цивили-
зационных моделей развития, ценностного ядра культуры. Закономерным 
следствием становится жесткость противостояния и снижение возможности 
достижения договоренности между противоборствующими сторонами.

Поскольку в настоящее время конфликт идет по пути усиления эскала-
ции, безопасность российского общества и государства во многом зависит от 
национальной политической элиты, ее установок и уровня ответственности 
за принимаемые решения.

Исторически российская политическая элита была национально ориенти-
рованной. В качестве причины обычно указывают два фактора: географиче-
ский (срединное положение между Западом и Востоком) и цивилизационный 
(православная цивилизация, противостоящая в равной мере как католическо-
му и протестантскому Западу, так и буддийско-конфуцианскому Востоку). Тя-
готение к Западу, интенсифицировавшееся в петровскую эпоху, не привело к 
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формированию либерально ориентированной политической элиты в связи со-
хранением монархически-деспотических форм власти, сословным характе-
ром общества, политическим бесправием населения. Декларирование либе-
ральных ценностей в екатерининскую эпоху, популярность в общественных 
верхах идей Французского просвещения, носило поверхностный характер, 
не затронув ни суть политической системы страны, ни внешнеполитические 
интересы государства. В последующие периоды (прежде всего, в правление 
Николая I, Александра III и Николая II) политическая элита сохраняла ярко 
выраженный национально ориентированный характер. Эта тенденция про-
должила свое существование и в советский период. Заслуживает внимания 
факт, что обеспечение национальной безопасности государства с XVIII в. и 
практически до конца ХХ в. мыслилось политической элитой страны (вне за-
висимости от религиозных и идеологических установок) как использование 
научно-технических достижений Запада и взаимовыгодное сотрудничество 
с ним на паритетных началах при сохранении территориальной целостности 
страны, поддержании особенностей ее цивилизационного и культурного раз-
вития, включая политическую культуру. 

Едва ли не единственный пример последовательно прозападного курса 
развития российского общества и государства – действия политической эли-
ты страны после крушения СССР. Их следствие – глубокий кризис в политике 
и экономике, а основные проявления – денационализация, децентрализация, 
дезинтеграция, деиндустриализация. В результате развития перечисленных 
выше деструктивных тенденций произошло разрушение скреп, исторически 
обеспечивающих существование российской государственности: деэтатиза-
ция, деидентификация, десоциализация, детрадиционализация, десакрализа-
ция (Соболева, 2015).

Либерально ориентированная часть постсоветской политической элиты 
стремилась решить две основные задачи: во-первых, убедить мир в привер-
женности развития страны определенному внешнеполитическому и внешне-
экономическому курсу; во-вторых, убедить собственное население в после-
довательности приобщения к западным ценностям. 

Исследователи констатируют, что фактически идеи рынка и демократии 
были искажены и скорее формировали образ прозападного развития, чем 
были им по сути. Среди причин можно назвать сохранение властных полно-
мочий средним поколением советской элиты (партноменклатурой и наибо-
лее инициативными директорами поздней советской эпохи), которая начала 
действовать в тандеме с радикально настроенными экономистами-рыноч-
никами. Результатом стала реконструкция элит, но не в логике современной 
демократической модели их образования, а в соответствии с архаичными 
законами клановости, размытостью политического сознания и разрушением 
нравственных основ (Охотский, Григорян, 2020).
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Таким образом, внедрение принципов неолиберализма в массовое созна-
ние и социальную практику сопровождалось девальвацией традиционных 
для российского общества ценностей, утратой культурно-цивилизационной 
идентичности и разрушением исторической памяти. Заслуживает внимания и 
тот факт, что в отличие от национально ориентированных политических элит 
имперского и советского периодов, постсоветская либерально ориентирован-
ная элита была ориентирована на Запад не только идейно, но и с точки зрения 
личных перспектив (счета в зарубежных банках, заграничная недвижимость, 
обучение детей в престижных западных университетах и др.).

Несмотря на наличие либерально ориентированной элиты в различных 
сферах, в современной России интенсифицировался процесс формирования 
политической элиты, имеющей национально ориентированные цели. Подоб-
ное целеполагание в политике приобретает актуальность в переломные мо-
менты отечественной истории, когда на смену обычно временным, космопо-
литично-прозападным установкам правящей верхушки приходят установки 
патриотического характера.

Процесс формирования современной национально ориентированной эли-
ты носит объективный характер, отвечает потребностям российского обще-
ства, пережившего в конце ХХ века серьезную социальную травму, связанную 
с утратой страной геополитического статуса сверхдержавы; с разрушением 
национальной экономики, поставившим население на грань физического вы-
живания и зависимости от западной помощи; с ценностной дезориентацией 
как следствием разрушения традиционных для отечественной культуры ми-
ровоззренческих установок.

Процесс национализации элит – это, прежде всего, комплекс решений и 
действий, направленных на изменение образа жизни и содержания сознания 
властей предержащих с личных интересов на интересы общества и государ-
ства, их готовность решать важнейшие проблемы собственной страны (Охот-
ский, Григорян, 2020). Однако следует заметить, что любые трансформации в 
России, в том числе и в политической сфере, обычно приобретают радикаль-
ный характер в силу накапливающейся неудовлетворенности результатами 
предшествующего опыта. Так же как в постсоветский период в политической 
сфере возобладали идеи радикального прозападного либерализма и космопо-
литизма, в настоящее время политическая элита не застрахована от крайно-
стей патриотизма в его наиболее консервативной изоляционистской версии. 

Заключение
Вышесказанное позволяет прийти к некоторым выводам. Вне зависимо-

сти от трансформаций, происходящих сегодня в политической сфере, поли-
тическая элита является основной силой, обеспечивающей национальную 
безопасность. Многое зависит от ее ценностно-мировоззренческих ориента-
ций и приоритетов. В идеале в процессе управления страной, определения 
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ее внутри- и внешнеполитического курса необходимо достижение единства 
целей и интересов власти и общества, государства и граждан, поскольку их 
поляризация ведет к кризису властных институтов, утрате доверия к ним со 
стороны населения. В подобной ситуации страна и ее ресурсы рискуют ока-
заться в руках либо компрадорской, либо космополитичной либерально ори-
ентированной элиты. Отечественная политическая элита в настоящее время 
стоит перед дилеммой выбора дальнейшего пути развития, от которого зави-
сит будущее российской государственности и российской цивилизации. 
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historical justice” (State Assignment of the 
Ministry of Education and Science, internal 
number GZ0110/23-14-RG, head Professor  
Yu. G. Volkov). The project is being implemented 
within the framework of the Scientific 
Research Program related to the study of the 
ethnocultural diversity of Russian society and 
aimed at strengthening the all-Russian identity 
2023-2025 (head Academician of the Russian 
Academy of Sciences V. A. Tishkov).
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в представлениях россиян об общечелове-
ческих и гражданских ценностях, опреде-
ляющих аксиологических компонент фор-
мирования государственно-гражданской 
идентичности и государственно-граждан-
ской интеграции российского общества в ус-
ловиях новой территориальности. 

Методология исследования определяется 
основными идеями социального конструк-
тивизма, объясняющего ценности и процесс 
формирования идентичности как акта произ-
вольного выбора, подходами к анализу поко-
лений и методикой анализа представлений и 
восприятия ценностей (общечеловеческих, 
этнокультурных, гражданских). Эмпириче-
скую базу исследования составили резуль-
таты массового анкетного опроса, прове-
денного в 2024 году, объем выборки в трех 
регионах составил 2347 человек в возрасте 
от 18 лет до 60 и старше.

Результаты исследования позволили вы-
явить поколенческие особенности воспри-
ятия общечеловеческих и гражданских 
ценностей, а также тенденцию сохранения 
представлений о приоритете традиционных 
ценностей наряду с выраженными смыс-
ловыми отличиями, заложенными в интер-
претационных схемах восприятия разных 
поколений. Ценностно-смысловые различия 
могут свидетельствовать о нарушениях в 
системе передачи ценностей от поколения к 
поколению, определять кризис единых осно-
ваний и стратегий интеграции.

Перспективы исследования. Полученные 
результаты актуальны для разработки про-
грамм интеграции различных групп (воз-
растных, региональных, этнических) в усло-
виях новой территориальности российского 
общества. Эмпирические данные могут быть 
использованы для дальнейшего анализа со-
стояния коллективных представлений в со-
циально-демографическом, этнокультурном, 
региональном и социально-экономическом 
аспектах.

the ideas of Russians about universal and civil 
values that determine the axiological component 
of the formation of state-civil identity and 
state-civil integration of Russian society in the 
context of new territoriality.

The methodological basis of the research 
is determined by the main ideas of social 
constructivism, which explains the values and 
the process of identity formation as an act of 
arbitrary choice, approaches to the analysis of 
generations and the methodology for analyzing 
ideas and perceptions of values (universal, 
ethnocultural, civic). The empirical basis of the 
study was the results of a mass questionnaire 
survey conducted in 2024, the sample size in 
3 regions was 2347 people aged 18 to 60 and 
older.

Results of the study allowed us to identify 
generational features of the perception of 
universal and civil values, as well as the tendency 
to preserve ideas about the priority of traditional 
values along with pronounced semantic 
differences embedded in the interpretative 
schemes of perception of different generations. 
Value-semantic differences may indicate 
violations in the system of transferring values 
from generation to generation, determine the 
crisis of common foundations and integration 
strategies.

Prospects of the study. The obtained results are 
relevant for the development of programs for 
the integration of various groups (age, regional, 
ethnic) in the context of the new territoriality 
of Russian society. Empirical data can be used 
for further analysis of the state of collective 
representations in socio-demographic, 
ethnocultural, regional and socio-economic 
aspects.
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Введение
Актуальность анализа ценностных оснований интеграции российского 

общества определяется поиском ресурсов, способных обеспечить государ-
ственно-гражданскую интеграцию в условиях социально-политических вы-
зовов и трансформаций в системе общественного сознания. Ответы на вопро-
сы о том, какие идеи и ценности обладают консолидационным потенциалом, 
какие мотивационные побуждения поддерживают интеграцию граждан Рос-
сии в едином сообществе имеют высокую общественно-политическую зна-
чимость и выступают предметом социологического анализа.

Социальная проблема, определившая ракурс анализа, заключается в про-
тиворечии между институциональным порядком, который складывается в ус-
ловиях новой территориальности, и легитимацией ценностных и смысловых 
оснований, необходимых для интеграции общества. Данные противоречия 
усугубляются социально-политическим контекстом, продолжением СВО, 
санкционным режимом, а также объективными процессами атомизации об-
щества, дифференциации социальных групп, многослойностью сознания, 
которое проявляется не только в оценках прошлого, но и настоящего. Проис-
ходит ослабление привычных адаптационных и идентификационных меха-
низмов поведения людей в новой социетальной системе. 

Вхождение новых регионов в состав РФ определило не только новые ад-
министративно-территориальные границы российского государства, но пере-
форматировало социокультурные рамки, в которых новая территориальность 
как аналитическая конструкция может рассматриваться как поле переплете-
ния противоречивых тенденций – с одной стороны, тенденций к сохранению 
преемственности культуры и культурных универсалий, а с другой – тенден-
цией к ее изменению, актуализацией новых для общества идей, способов де-
ятельности, норм поведения и ценностей.

В рамках статьи поставлена задача по определению базовых ценностных 
смыслов, составляющих систему координат восприятия и интерпретации те-
кущих событий, которая характерна для разных поколений как общностей, 
которым «присуща тенденция, ориентирующая людей на определенные спо-
собы поведения, чувствования и мышления» (Манхейм, 2000. С. 25), благода-
ря чему каждое поколение имеет свою систему ценностей, отличающую ее от 
других. Так как «возрастные группы имеют различные подходы к ценностям, 
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то важно устранить это расхождение при помощи координации и определен-
ного примирения ценностных подходов, которые завершатся коллективно со-
гласованной ценностной политикой, без которой не может выжить ни одно 
общество» (Манхейм, 2010. С. 569).

Результаты исследований ведущих социологических центров свидетель-
ствуют о «важности традиционных ценностей российского общества как 
объединяющих основаниях для национальной консолидации» (Историческое 
сознание россиян… 2022) и в то же время показывают, что «дилемма “тради-
ционного-современного” обнажает поколенческий конфликт», так как «мо-
лодежь до 25 лет чаще выбирает сторону современности (53 % против того, 
чтобы всегда следовать традиционным духовным принципам), 25–34-летние 
находятся в условной переходной фазе между традициями и современностью 
(49 % предпочтут следовать традиционным духовным принципам, 40 % нет), 
после 35 лет доминирует мнение о приоритете традиционного над современ-
ным (35–44 лет – 63 %, 45–59 лет – 74 %, старше 60 лет – 72 %)»1.

В то же время «содержательное наполнение корпуса традиционных цен-
ностей воспринимается смутно и абстрактно», по мнению россиян «совре-
менный мир маловосприимчив к некоторым сверхценностям, … тренд тра-
диционализации ценностей видится неактуальным и даже деструктивным 
как ограничивающий стремление общества к обновлению» (Историческое 
сознание россиян… 2022. С. 170). Как отмечает В. Радаев в работе, посвя-
щенной молодежи, «…в общих формулировках, оторванных от повседнев-
ных практик, … ценности в ответах респондентов могут пережить и не одно 
поколение, даже если более молодые будут вкладывать в эти формулировки 
иной содержательный смысл» (Радаев, 2019. С. 34–35).

В связи с этим представляется важным вопрос не только легитимации 
ценностей, оценки их важности, но и смысловой интерпретации представи-
телями разных поколений. 

Выбор поколений в качестве объекта анализа связан с тем, что различ-
ные схемы интерпретации культурных универсалий, исторических событий, 
современных процессов, происходящих в российском обществе, характер-
ные для представителей разных поколенческих групп, позволяет выявить 
смысловые различия, обусловленные сопереживанием значимых событий 
как частью общего контекста формирования габитусов, то, что К. Мангейм 
определял как «усвоение формообразующих принципов интерпретации но-
вых впечатлений и событий, отвечающих предустановленному группой ша-
блону» (Мангейм, 2000. С. 40), а также понять мировоззренческие интенции 
молодого поколения как ключевого субъекта социальных процессов, подвер-

1 ВЦИОМ: Традиции в эпоху перемен. Главные традиционные ценности в нашей стране 
по мнению россиян – это крепкая семья, любовь к Родине и культура. URL: https://wciom.ru/
analytical-reviews/analiticheskii-obzor/tradicii-v-ehpokhu-peremen (дата обращения 28.09.2024)
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женного рискам процесса ресоциализации и принятия новой государствен-
но-гражданской идентичности в условиях новой территориальности.

Методология исследования
Анализ поколенческих особенностей ценностных оснований интегра-

ции российского общества проведен в рамках конструктивистского подхода  
(П. Бергер, Т. Лукман), теории поколений (К. Манхейм, Х. Ортега-и-Гассет, 
В. В. Радаев), а также методики анализа представлений и восприятия ценно-
стей (общечеловеческих, этнокультурных, гражданских).

В рамках конструктивистского подхода ценность рассматривается как 
особая категория значения, позволяющая «определять реальность» как на 
уровне индивидов, участвующих в социальной ситуации, так общества в це-
лом, которые служат контекстом «само собой разумеющего для всех социаль-
ных ситуаций в данном общества» как на нормативном, так и когнитивном 
уровне. «Реальность социально определяема, однако само общество, в свою 
очередь, конституируется достоинствами этого определения. В конечном ана-
лизе общество – это не что иное как община значений» (Бергер, 2004. С. 387)

К. Мангейм определял поколенческие различия как фактор социаль-
ной обусловленности в формировании идей и социальных представлений и 
утверждал, что «факты принадлежности к одному и тому же поколению или 
возрастной группе имеют то общее, что в обоих случаях в них включаются 
индивиды, обладающие общей позицией в социальном и историческом про-
цессе. Это ограничивает их специфической сферой потенциального опыта, 
предрасполагая их к определенному характерному стилю мышления и при-
обретения опыта и к характерному для них типу исторически обусловленно-
го действия» (Мангейм, 2000. С. 57).

Значимые социальные события, которые переживают люди одного воз-
раста, определяют характер социально-исторического контекста, в котором 
происходит их социализация и формирование габитуса, «отпечатываясь в его 
исторической памяти. В свою очередь, эти условия конституируют специфи-
ческие способы восприятия и практики поведения, которые отличают данное 
поколение от предшественников и последователей» (Радаев, 2019. С. 37).

Из числа существующих подходов (Вишневский, 2006; Левада, 2001; Ра-
даев, 2019; Семенова, 2003) к определению критериев выделения поколенче-
ских групп в рамках данной работы выбрана позиция, разграничивающая по-
коления по контекстным социально-историческим условиям социализации, 
которые обуславливают характер взросления поколения. В связи с этим вы-
делено поколение молодежи, дифференцированное на возрастные подгруп-
пы 18–24, 25–29 и 30–35 лет, что обусловлено нормативной регламентацией 
молодежного возраста в России, согласно которой «молодежью в России счи-
таются граждане в возрасте от 14 до 35 лет включительно». Ко второй группе 
отнесены представители возрастных групп, социализация которых проходи-
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ла в постсоветский период: 36–40 лет; 41–45 лет; 46–50 лет. Третья группа – 
возрастные группы, социализированные в условиях советского общества: 
51–59 лет, 60–69 лет, 70 и старше.

Эмпирическую базу исследования составила серия прикладных социоло-
гических исследований, проведенных на основе разработанной стратегии из-
мерения государственно-гражданской интеграции и выделенных индикаторов 
в 2023 и 2024 гг., в том числе фокус-группы с населением разных возрастных 
групп в регионах с разным временным периодом государственно-гражданской 
интеграции (население регионов постсоветской гражданской принадлежности 
(Ростовская область) и новых регионов (ЛНР, ДНР). Общее количество участ-
ников ФГ в трех регионах составило 60 (4 фокус группы по 12 человек в ка-
ждой) и массовый анкетный опрос населения регионов (Ростовская область, 
ЛНР, ДНР) (июнь-сентябрь 2024 г.) (N = 2347, в том числе в Ростовской об-
ласти 593 респондента, ДНР – 827 респондентов, ЛНР – 927 респондентов. 
18–24 лет – 12,4 %, 25–29 лет – 7,2 %, 30–35 лет – 11,2 %, 36–40 лет – 12,6 %, 
41–45 лет – 13,2 %, 46–50 лет – 10,4 %, 51–59 лет – 15,7 %, 60–69 лет – 11,3 %, 
70 и старше – 6,1 %. Расчет выборки осуществлялся для каждого региона с 
учетом доступности статистических данных. В Ростовской области опрошено 
593 человека, доверительная вероятность имеет значение 95 %, доверительный 
интервал имеет значение ±5 %, выборка репрезентативная в соответствии с вы-
бранными квотами (пол, возраст, тип поселения). В ДНР (N = 927) и ЛНР (N = 
827) опрос проводился в режиме онлайн, метод реализации – «снежный ком», 
что не позволяет говорить о репрезентативности, однако результаты проведен-
ного опроса обладают ценностью с точки зрения изучения данных регионов.

Результаты исследования и их обсуждение
Обращение к рассмотрению ценностных оснований интеграции россий-

ского общества связано с операционализацией государственно-гражданской 
интеграции как процесса объединения социетального общества в единое це-
лое в результате формирования государственно-гражданской идентичности 
на основе общих целей, интересов и ценностей.

Ценности, как фактор формирования гражданской идентичности, отно-
сятся к числу субъективных переменных, характеризующих способы интер-
претации социальных событий и повседневных практик целого поколения. 
Ценности как предпочтительное состояние социальных связей для социе-
тальной системы в целом и каждого субъекта в отдельности определяют ха-
рактер и смысл социальных взаимодействий, выполняя при этом функцию 
социального контроля и регуляции социальных отношений, поддерживая 
устойчивость системы и интеграционные процессы в ней. В силу этого цен-
ности, являясь обобщенным критерием для оценки не только типичных ситу-
аций, но и  ситуаций дерутинизированной повседневности, могут рассматри-
ваться в качестве индикаторов интеграции российского общества.
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Интеграционный потенциал ценностей заключается в том, что они по-
могают соединить социально различающихся людей посредством успешной 
субъективной интернализации ценностно-нормативного порядка с целью 
включения и вовлечения индивида в систему социальных взаимодействий 
и социальных структур. Согласование между объективностью социальных 
структур и субъективностью индивидуальных практик обеспечивается иден-
тичностью, которая позволяет индивидам воспринимать себя в рамках пред-
лагаемых им обществом схем, формируемых под влиянием определенных 
социально-политических, социально-экономических, социокультурных ус-
ловий.

Дифференциация возрастных групп приводит к формированию специфи-
ческой системы ценностей, их иерархии, порождая расхождение приорите-
тов. В частности, социологические исследования фиксируют, что «для моло-
дежи ценность событий советского периода не столь высока и значима, как 
для людей старших поколений» (Историческое сознание россиян… 2022).  
В рамках проведенного в 2024 году исследования получены данные, под-
тверждающие, что позитивные воспоминания о советском периоде линейно 
возрастают по мере увеличения возраста респондентов (рис. 1).

Рис. 1. Позитивное отношение к советскому периоду в представлениях 
россиян в зависимости от возраста, 2024 г., %

Гражданская идентичность, выступающая ключевым индикатором инте-
грационных процессов, понимается как отождествление индивида с гражда-
нами страны и государственно-территориальным пространством. Согласно 
концепции Л. М. Дробижевой, гражданская идентичность проявляет себя 
через «осознание общности в пределах государства, как причастность к тер-
риториальному пространству и политическому сообществу» и предполага-
ет наличие определенных представлений о государстве, стране, «образ мы», 
чувство общности, солидарности, ответственности за происходящее (Дроби-
жева, 2013). 
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Результаты эмпирического исследования 2024 года показали, что госу-
дарство как фактор формирования государственно-гражданской идентич-
ности занимает приоритетные позиции в структуре идентификационной 
матрицы. Государство в качестве основы идентификации выделяют более 
63 % респондентов, на втором месте культурные универсалии, обычаи, 
праздники (56,2 %) и русский язык (56,3 %), на третьем – историческое 
прошлое и родная земля, территория (по 55 % соответственно). При этом 
существенных различий в ответах респондентов разных возрастных групп 
не выявлено. 

В то же время ответы на вопрос о характере государства как интегриру-
ющего фактора показал различия в представлениях молодежного сегмента 
респондентов. Молодежь в возрасте 18–24 года и 25–29 лет в меньшей степе-
ни, чем старшие поколения, считает, что величие государства в его размерах 
и влиянии в мире, и чаще других отмечает, что величие государства опреде-
ляется уровнем жизни его граждан. В то же время специфика молодежного 
сознания проявилась в его противоречивости и не сформированности четкого 
мнения по этому вопросу: практически треть респондентов этой возрастной 
группы затруднились с ответом (табл. 1).

Таблица 1
Представления о величии государства в зависимости от возраста 

респондентов, 2024 г., %

При анализе восприятия ценностей населением регионов, вошедших в 
географию исследования, были выделены два аспекта, включающие отноше-
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ние к личностно ориентированным (общечеловеческим ценностям) и отно-
шение к гражданским и этнокультурным ценностям.

В отношении личностно ориентированных ценностей, включающих 
здоровье, материальное благополучие, семью, образование, созидательный 
труд, взаимоуважение, у представителей разных возрастных групп выявлены 
следующие особенности: ценность материального благополучия и личного 
успеха по мере увеличения возраста респондентов снижается, а ценность 
веры, взаимопомощи и взаимоуважения – увеличивается. Внутри молодеж-
ного сегмента различия в оценках объяснимы спецификой жизненного эта-
па, в силу чего молодежь в возрасте 18–24 и 25–29 лет отдает предпочтение 
«образованию», как актуальной для их повседневности социальной практике.  
В целом, молодежь в возрасте от 18 до 35 лет ориентирована на «материаль-
ное благополучие», «личный успех» и «карьеру». В то время как ценности 
«здоровья», «взаимоуважения и взаимопомощи», религиозные ценности вы-
делены в качестве приоритетных респондентами старшего возраста, начиная 
с возрастной группы от 40 лет (рис. 2).

Рис. 2. Приоритет личностно ориентированных ценностей в зависимости 
от возраста респондентов, 2024 г., %

В отношении гражданских ценностей выявлены межпоколенческие раз-
личия в отношении каждой из предложенной ценности: «права и свободы 
граждан» – ценность снижается по мере увеличения возраста респондентов 
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(от 72,4 % в группе 18–24 до 45,4 % в возрасте старше 60 лет). В отношении 
ценности «патриотизма» и «служения Отечеству» ситуация обратная: ниже 
средних значений составили ответы респондентов в возрасте от 18 до 50 лет, 
в старших возрастных группах (старше 50 лет) патриотизм как ценность рас-
сматривается от 36 до 40 % респондентов, а «служение Отечеству» от 20 до 
24 % (рис. 3).

Рис. 3. Приоритет гражданских ценностей в зависимости от возраста 
респондентов, 2024 г.,%

У молодежи, как и у других возрастных групп, есть понимание «общих 
ценностей и необходимости идеологии как способа обоснования ценност-
ного компонента государственно-гражданской интеграции» (Бинеева, 2024.  
С. 24–26). Исследования позволили зафиксировать в молодежных возраст-
ных группах понимание того, что должна быть общая для всего общества 
идея, в то же время выявлено отсутствие согласия по этому поводу. Это отра-
жает противоречивость сознания молодежи: результаты анкетного опроса по-
казали, что одна треть респондентов данной возрастной группы затруднилась 
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с ответом на вопрос о том, какая идея могла бы объединить граждан страны. 
«Особенность ценностных ориентаций молодежного сегмента также связана 
с установкой на ценность “индивидуального успеха”, в отличие от коллек-
тивизма старшего поколения, а также на “стабильность” как платформу для 
самореализации в жизни» (Бинеева, 2024. С. 24–26).

Признание ценности патриотизма, зафиксированное анкетным опросом, 
характерно для всех поколенческих групп, однако смыслы и понимание па-
триотизма в представлениях молодежи имеют особенности. Фокус-группо-
вые исследования показали, что для проявления патриотизма молодежи не-
достаточно эмоционального состояния любви, преданности, они ожидают 
проявления «заботы», «порядка», «стабильности» («захочется защищать 
условия, если они хорошие»), что согласуется с их ожиданиями от государства 
создания условий для повышения качества жизни, что, в целом, соответствует 
требованиям внутренних факторов групповой интеграции: помимо наличия 
общих целей, готовность следовать общегрупповым требованиям и нормам 
возникает, если люди получают определенные вознаграждения, поддержку, 
помощь. Если государственные институты ориентированы на укрепление го-
сударственно-гражданской идентичности, то граждане должны чувствовать 
заботу, видеть, что государство гарантирует соблюдение их прав, оценивает 
их труд по достоинству. 

Выводы
Полевые исследования 2023 и 2024 гг. позволили определить, что инте-

грационные процессы в условиях новой территориальности должны вклю-
чать на только административно-правовой и социально-экономический 
аспект, но и социокультурный, предполагающий интериоризацию ценностей 
российского общества, единство представлений об образах и символах исто-
рической памяти, формирование государственно-гражданской идентичности 
у представителей разных поколений.

Результаты исследования позволили выявить поколенческие особенности 
восприятия общечеловеческих и гражданских ценностей, а также тенденцию 
сохранения представлений о приоритете традиционных ценностей наряду с 
выраженными смысловыми отличиями, заложенными в интерпретационных 
схемах восприятия разных поколений. 

Ценностно-смысловые различия, обусловленные разными схемами ин-
терпретаций прошлого и настоящего, могут свидетельствовать о нарушени-
ях в системе передачи ценностей от поколения к поколению, что, наряду с 
«переходом поколений в ситуацию параллельного сосуществования» (Ста-
родубровская, 2016), определяет кризис единых оснований и стратегий инте-
грации, преобладание установок на локальные формы интеграции на уровне 
малых социальных групп.
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Таким образом, в контексте перспектив интеграции на основе единых 
ценностно-смысловых концептов и институциональных практик, связанных 
с ориентацией на общее будущее, важно учитывать специфику восприятия и 
конструирования реальности разными поколениями, в том числе при форми-
ровании государственной национальной политики и конструировании нового 
социально-территориального облика России.
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Целью исследования является анализ реги-
онального опыта реализации относительно 
нового для нашей страны формата социаль-
ной поддержки населения – социального 
контракта.

Методологическую базу исследования со-
ставляют традиционные для исследования 
отношений населения и власти структурно 
функциональный метод и теория социально-
го действия. Эмпирический блок представ-

Objective of the study is to analyze the regional 
experience of implementing a relatively new 
format of social support for the population in our 
country – a social contract.

The methodological basis of the research is 
made up of the structural-functional and social 
action theory traditional for studying relations 
between the population and the authorities. The 
empirical block is presented by the results of a 
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лен результатами реализованного авторами 
социологического исследования семейного 
населения региона.

Результаты исследования. Приведены мне-
ния и установки респондентов относительно 
социального контракта, а также оценки тех, 
кто данной поддержкой уже воспользовался. 
Раскрыты основные принципы и ожидаемые 
результаты от применения данной меры. По-
казан исторический путь от первых экспери-
ментов до законодательного закрепления и 
практического внедрения социального кон-
тракта в России. Приведена основная инфор-
мация по реализации социального контракта 
в Тюменской области: организационные ме-
ханизмы, направления поддержки, некото-
рые статистические сведения.

Перспективы исследования. Низкая ин-
формированность и отсутствие устойчи-
вого позитивного отношения населения к 
социальному контракту обуславливает не-
обходимость проведения соответствующей 
информационной работы среди семей – по-
тенциальных получателей. В этой связи 
представляется перспективным направлени-
ем организация мониторингового сопрово-
ждения осуществления поддержки в форме 
соцконтракта.

Ключевые слова: семья, социальная полити-
ка, государственная поддержка, социальный 
контракт, регион

sociological study of the family population of the 
region carried out by the authors.

Research results. The opinions and attitudes 
of respondents regarding the social contract 
are presented, as well as the assessments of 
those who have already used this support. 
The main principles and expected results 
from the application of this measure are 
revealed. The historical path from the first 
experiments to legislative consolidation and 
practical implementation of the social contract 
in Russia is shown. The basic information on 
the implementation of the social contract in 
the Tyumen region is provided: organizational 
mechanisms, areas of support, some statistical 
information.

Prospects of the study. Low awareness and 
the absence of a stable positive attitude of the 
population towards the social contract necessitate 
the implementation of appropriate information 
work among families — potential recipients. 
In this regard, the organization of monitoring 
support for the implementation of support in the 
form of a social contract seems to be a promising 
direction.

Keywords: family, social policy, social protection, 
state support, social contract, region

Введение
Государственная социальная защита населения остается в нашей стране 

центральным механизмом сглаживания неравенств. При проведении социаль-
ной политики важно избегать крайностей, поскольку недостаточное внимание 
к проблемам людей может привести к росту общественной напряженности, а 
чрезмерный патернализм сопряжен с формированием иждивенческих устано-
вок (Емцов и др., 2017. С. 25). Формирование необходимого баланса достигает-
ся совершенствованием существующих и внедрением новых форм социальной 
поддержки. Одной из таких форм является социальный контракт; в России – 
это соглашение, которое заключается между органами социальной защиты и 
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человеком или семьей, если они относятся к категории малоимущих, то есть их 
доход по независящим от них причинам ниже прожиточного минимума, уста-
новленного в регионе. Используя эту форму помощи бедным, статус которых 
определяется на основе проверки доходов, органы соцзащиты ставят главной 
целью при заключении социальных контрактов адаптацию трудоспособных 
незанятых членов домохозяйства (Ростовская, Кучмаева, 2016. С. 44).

Технология социальной поддержки в формате социального контракта из-
вестна уже довольно давно. Она успешно реализуется во многих странах и 
показывает себя как эффективный инструмент преодоления кризиса нуждаю-
щимися (Малофеев, 2011. С. 26). Основная идея социального контракта пред-
полагает оказание такой помощи человеку или семье, которая способствует 
переходу ее получателя на самообеспечение, «выходу» его из категории мало-
имущих. Данная технология в отличие от других форм социальной помощи, 
при оказании которой ее получателю свойственна роль потребителя, является 
рыночно ориентированной (что фиксируется самим названием этой формы – 
«контракт», а также необходимостью составить бизнес-план на осуществле-
ние индивидуальной предпринимательской деятельности или самозанятости), 
предполагает ответственный взаимообмен: оказание помощи должно сопрово-
ждаться приложением собственных адекватных усилий ее получателя в целях 
создания условий для социальной интеграции, самообеспечения. 

Государственная помощь по контракту может быть предоставлена в виде 
целевых денежных выплат (оплата обучения или стажировки, единоразовые 
выплаты на открытие своего дела, на развитие личного подсобного хозяй-
ства), предоставления социальных услуг (прежде всего услуги по обучению) 
или необходимых товаров: инструментов, оборудования, топлива, строймате-
риалов, сельскохозяйственных животных и т. п. При этом деньги могут быть 
использованы только в целях, обозначенных в контракте; контроль их расхо-
дования обеспечивается предоставлением в органы социальной защиты не-
обходимых финансовых документов.

Наличие у семьи действующего контракта не исключает получение дру-
гих видов социальной поддержки, а сам контракт может быть заключен толь-
ко при согласии всех взрослых членов семьи. Срок действия контракта огра-
ничен во времени и составляет, как правило, 3–6 месяцев с возможностью 
продления.
Практика внедрения социального контракта: опыт зарубежных стран

Иностранный опыт выделяет ряд особенностей данного вида помощи, 
которые необходимо учитывать для успешного достижения цели социально-
го контракта. Так, анализ неудачного опыта внедрения контракта на полу-
чение второго образования в Испании говорит о необходимости тщательно-
го планирования и тестирования перед запуском инновационных программ 
(Pedraja-Chaparro et al., 2022. Р. 2721), это подтверждает опыт других стран, 
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где подобная инициатива привела к положительным результатам, кроме того, 
продемонстрировав, что данный тип помощи наиболее эффективен во време-
на стабильного экономического роста, но также и играет роль надежной «по-
душки безопасности» во времена нестабильности (Simangunsong, Sihotang, 
2023. P. 73). Результаты изучения взаимозависимостей между размером помо-
щи, строгостью условий контракта и результатом показывают необходимость 
тщательного подхода к определению данных факторов, как напрямую влияю-
щих на успех программы в целом. Так, исследование показало, что существу-
ет верхняя планка выплат, после которой эффект становится отрицательным: 
наиболее эффективной оказалась сумма, равная средней рыночной стоимо-
сти услуг, прописанных в контракте, а наименее эффективной – удвоенная 
сумма (Bryan et al., 2023. Р. 5). Кроме этого, по таким направлениям, как про-
довольствие или покупка товаров общего назначения, оказалось эффектив-
нее проводить выплаты без строгих указаний по трате средств. Тем не менее 
европейский опыт говорит о том, что социальный контракт с ограничениями 
в целом эффективнее нецелевых выплат, особенно если сочетается с допол-
нительными мерами, например, менторством, нацеленным на формирование 
долгосрочного эффекта (Del Boca et al., 2021. P. 13). Авторы исследования 
сравнили эффективность программы социального контракта, которая требует 
от получателей посещения курсов наставничества, с типичными социальны-
ми выплатами. Размер денежного перевода составлял 2500–3500 евро – около 
75 процентов годового трудового дохода получателя. Исследователи распре-
делили 1500 семей, имеющих право на участие в программах социальной 
поддержки, на три экспериментальные группы. Первая группа получала со-
циальные выплаты, вторая группа заключала социальный контракт, условием 
которого было обязательное обучение с наставником, а третья контрольная 
группа не получала поддержки. Анализ состояния этих семей через год при-
вел к следующим выводам. Во-первых, предоставление денежных средств 
через социальный контракт вместе с курсами наставничества приводит к 
улучшению положения на рынке труда. При этом домохозяйства, получав-
шие обычные выплаты, данного эффекта не продемонстрировали. Помимо 
этого, наблюдалось улучшение экономических условий и благосостояния 
домохозяйств, заключивших социальный контракт. Изучившие финансовую 
грамотность у наставника стали откладывать средства на сбережения и в це-
лом продемонстрировали более низкий уровень финансовой зависимости от 
людей, не входящих в домохозяйство. Подобный эффект не проявляется для 
группы, получившей обычные выплаты. Во-вторых, социальные выплаты 
по-разному влияют на матерей и отцов. Отцы в группе получивших социаль-
ный контракт стали больше работать. Однако влияние на заработную плату 
не было отмечено. На трудовую занятость матерей социальный контракт не 
оказывал эффекта.
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Турецкий опыт предоставления социальных контрактов семьям беженцев 
с целью ограничения детского труда и иных вредных стратегий выживания 
демонстрирует существенный положительный эффект, позволивший таким 
домохозяйствам не только дать детям учиться в школе (уменьшил число ра-
ботающих детей на более чем 80 %), но и выйти из состояния экстремальной 
малообеспеченности (Aygün et al., 2024. P. 35).

Промежуточное подведение итогов программы социальных контрактов 
в Британии, направленных на получение высшего образования, показало по-
ложительный эффект. Более того, влияние более существенно для студентов 
мужского пола, студентов с более высоким уровнем академической успева-
емости и студентов, чьи родители имеют высшее образование. Ученые при-
ходят к выводу, что данная программа принесет пользу молодым людям в 
долгосрочной перспективе (Jiang, 2024. P. 17).

Опыт стимулирования получения образования через социальный кон-
тракт в Бангладеш (Begum et al., 2021) и Перу (Patel-Campillo, García, 2022) 
также показал эффективность данного метода.

Социальный контракт в Бразилии позволил значительно повысить уро-
вень продовольственной безопасности в малообеспеченных северных райо-
нах страны, приведя к долгосрочному положительному результату (Palmeira 
et al., 2020. Р. 756).

Многолетний опыт Китая по борьбе с бедностью доказал эффективность 
системного подхода, неотъемлемой частью которого является социальный 
контракт. В стране стараются предотвратить появление «островов» бедности 
путем точной идентификации нуждающихся семей и оказания им комплекс-
ной помощи (Guo et al., 2022).

Китайская практика показала, что ключом к успеху является поощрение 
людей к выходу из бедности путем предоставления различных программ об-
учения, возможностей трудоустройства, финансовой помощи и социального 
обеспечения в соответствии с индивидуальными особенностями и причина-
ми бедности конкретного домохозяйства.

Говоря о социальных контрактах, направленных на стимулирование поль-
зованием медицинскими услугами, стоит отметить опыт Бразилии, где подоб-
ным образом удалось существенно сократить материнскую и младенческую 
смертность, а также оказать длительный положительный эффект на здоровье 
матери и ребенка, воспользовавшихся подобным контрактом (Rasella et al., 
2021; Ramos et al., 2021).

Таким образом, общий опыт применения социальных контрактов за ру-
бежом положителен и превосходит обычные социальные выплаты по эффек-
тивности. Однако при планировании программ стоит учитывать не только 
размер выплат и условия контракта, но и то, каким именно домохозяйствам 
он поможет наиболее эффективно, а также необходимо прогнозировать воз-
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можные социальные эффекты, в том числе уровень преступности, связь с ко-
торым нашли исследователи из Индонезии (Cisneros et al., 2024. P. 33).

Е. И. Холостова и Г. И. Климантова выделяют ряд ожидаемых результа-
тов от применения социального контракта. Среди них реализация трудового 
потенциала; повышение уровня и качества жизни; социальная адаптация; по-
вышение социальной ответственности и снижение иждивенческих устано-
вок. Основными принципами данной технологии являются: добровольность, 
обязательность исполнения условий, индивидуальный подход при опреде-
лении условий, целевой характер оказания социальной помощи (Холостова, 
Климантова, 2018. С. 33).

Социальный контракт в России (на примере Тюменской области)
В нашей стране механизм социального контракта выстраивался на осно-

ве опыта зарубежных стран, где аналогичные системы функционируют уже 
несколько десятилетий. Первые эксперименты по его внедрению появились в 
России в начале 2000-х годов. Так, в 2003–2005 годах в трех регионах (Респу-
блика Коми, Тульская и Ростовская области) была апробирована технология 
его внедрения. Данная работа осуществлялась в соответствии с соглашением 
между Правительством РФ и Комиссией Европейских Сообществ. По резуль-
татам эксперимента методика была признана официально, был разработан 
ряд региональных законов по ее реализации. С 2005 года регулирование ока-
зания адресной социальной помощи было принято еще в 10 регионах РФ. 

Как системный механизм государственной помощи нуждающимся, соци-
альный контракт установился в начале прошлого десятилетия. В этой связи 
примечательны материалы Аналитического вестника Совета Федерации РФ 
2010 года, в которых отмечается, что это – новое направление социальной 
политики, требующее перестройки системы социальной защиты в стране и 
усиления межведомственного взаимодействия. Содержательное наполнение 
вестника представлено работой специалиста РАН Л. М. Прокофьевой (Проко-
фьева, 2010), проанализировавшей существующий на тот момент опыт вне-
дрения программ поддержки нуждающихся жителей  субъектов РФ и зару-
бежных стран; предложены методические рекомендации по переходу к новой 
системе в регионах страны. Начиная с 2011 года в эксперимент по расшире-
нию технологии социального контракта было вовлечено уже 25 субъектов, а 
Министерство здравоохранения и соцразвития РФ разработало соответству-
ющие рекомендации.

В 2010 г. Тюменская область стала одним из 17 регионов, где по пору-
чению Президента РФ проводился эксперимент по внедрению социального 
контракта. Департамент социального развития Тюменской области опреде-
ляет социальный контракт как стартовую помощь малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко проживающим гражданам для повышения уровня и 
качества их жизни, выхода на самообеспечение с использованием собствен-
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ного трудового потенциала1. Социальная адаптация при этом осуществляется 
последовательно, после собеседования и определения особенности трудной 
жизненной ситуации, в которой оказался клиент. На основе потенциальных 
возможностей получателя составляется программа, прохождение которой со-
провождается специалистом.

На момент внедрения социального контракта в регионе уже был накоплен 
опыт реализации межведомственных мероприятий по выходу нуждающих-
ся семей на самообеспечение, действовало соответствующее постановление 
Администрации области2. Значительная работа была проделана по оказанию 
организационно-методической помощи тем, кто эту деятельность осущест-
влял непосредственно, – территориальным органам социальной защиты, 
центрам социального обслуживания населения. Были проведены совещания 
с районными руководителями социальных служб, разработаны методические 
рекомендации, введены формы всех необходимых документов. Областная 
межведомственная комиссия, координирующая работу с гражданами, дей-
ствует с 2006 года и состоит из представителей ключевых департаментов, 
составляющих исполнительную власть региона3. На муниципальном уровне 
аналогичные комиссии действуют повсеместно и возглавляются главами ад-
министраций. Информационное сопровождение оказывают областные и рай-
онные СМИ.

Доработка нормативно-правовой базы позволила закрепить содержатель-
ные аспекты социального контракта, а также предоставить органам социаль-
ной защиты необходимые полномочия для его реализации4. Результаты со-
циологических исследований показали, что этот опыт оказался позитивным:  
81 % указали на положительные изменения, а 86 % выразили удовлетворен-
ность участием в программе (Кузнечевских, 2011. С. 34). Таким образом в Тю-
менской области была создана основа для внедрения социального контракта. 

1 Социальный контракт как инструмент преодоления трудной жизненной ситуации // 
Официальный портал органов государственной власти Тюменской области, 2021. – URL: 
https://www.admtyumen.ru/ogv_ru/society/social_policy/article.htm?id=11920789@cmsArticle 
(дата обращения: 30.05.2024)

2 Об оказании адресной социальной помощи и предоставлении материальной помо-
щи в Тюменской области. Постановление Администрации Тюменской области № 184-пк 
от 15.12.2004 // Официальный портал Тюменской области. – URL: https://admtyumen.ru/law/
view.htm?id=211377) (дата обращения: 12.04.2024).

3 Об областной межведомственной комиссии по выходу граждан на самообеспечение 
и содействию их занятости. Распоряжение Правительства Тюменской области № 15-рп от 
23.01.2006 // Официальный портал Тюменской области. – URL: https://admtyumen.ru/law/
view.htm?id=218434 (дата обращения: 03.07.2024).

4 Об организации работы по заключению социальных контрактов. Постановление Пра-
вительства Тюменской области № 183-п от 28.06.2010 // Органы государственной власти 
Тюменской области. Официальный портал. – URL: https://admtyumen.ru/ogv_ru/more/docs.
htm?id=233239@egDocs (дата обращения: 05.05.2024).
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Наличие предпосылок и необходимых финансовых средств, предусмотрен-
ных региональным бюджетом в рамках долгосрочной целевой программы по 
развитию социальной политики, способствовало достаточно оперативному 
внедрению данной технологии в работу социальных служб.

Всего в 2010 году в области заключено 825 социальных контрактов – поч-
ти все в сельской местности, где выше доля малоимущих и хуже условия для 
трудоустройства. Чаще всего обращались с инициативой создания или рас-
ширения личного подсобного хозяйства. Горожане предпочитали создание 
предприятий по оказанию бизнеса в сфере услуг и небольших производств.

В процессе реализации технологии властями Тюменской области были 
предложены поправки в рекомендации Министерства здравоохранения и со-
циального развития РФ. Это коснулось, во-первых, порядка выплат – ежеме-
сячные были заменены на единоразовую. По мнению специалистов, выплата 
полной суммы позволяла обеспечить малоимущие семьи стартовым ресур-
сом, дающим возможность комплексно решить ряд проблем получателей. 
Во-вторых, анкеты о материально-бытовом положении и листы собеседова-
ния были интегрированы в общий индивидуальный план выхода на самообе-
спечение. Это аккумулировало полную информацию о материально-бытовой 
ситуации и потребности семьи в едином документе. Именно этот план и вы-
носился на рассмотрение комиссией.

Срок действия социального контракта на период эксперимента составил 
2 года, а для анализа эффективности в еженедельном режиме осуществляется 
мониторинг. Приоритетной категорией для предоставления помощи являлись 
семьи с детьми (более 90 %), в первую очередь многодетные (более 32 %). 
Доля неполных семей в числе получателей составила 18 %, инвалидов – 5 %, 
других категорий – 4 %. Всего с 2006 года помощь получили около 12 тысяч 
малоимущих семей. В целом, первоначальный опыт, полученный на этапе 
внедрения социального контракта, как показал анализ отчетов о выполнении 
индивидуальных планов, себя оправдал. Сама же технология, по мнению ди-
ректора Департамента социального развития Тюменской области, стимули-
ровала семьи-получатели к активным действиям. 

Сегодня в Тюменской области технология предоставления государствен-
ной социальной помощи на основании социального контракта продолжает 
осуществляться. В 2021 году жители Тюменской области заключили почти 
800 социальных контрактов на общую сумму более 70 млн рублей, в 2022 
году – 660 на сумму более 100 млн рублей, а за первое полугодие 2023 года – 
339 человек, на сумму почти 70 млн рублей1. Основными видами помощи 

1 В Тюменской области продолжает работать программа социального контракта // Офи-
циальный сайт Государственного казенного учреждения Тюменской области «Центр обеспе-
чения мер социальной поддержки», 2023. – URL: https://centrmsp72.ru/article/v-tyumenskoy-
obla (дата обращения: 20.06.2024)
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являются выплаты в процессе поиска работы (срок не более 9 месяцев), вы-
плата по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятель-
ности (срок не более 12 месяцев), выплата для ведения личного подсобного 
хозяйства (срок не более 12 месяцев), а также выплата на первоочередные 
нужды семьям с 5 и более детьми (срок не более 6 месяцев)1. Выплаты осу-
ществляются за счет средств областного бюджета с софинасированием из 
федерального бюджета. Оформление помощи осуществляется через МФЦ, 
посредством почтовой связи либо через портал Госуслуг.

По результатам рассмотрения сведений программы социальной адапта-
ции выдается рекомендация об оказании помощи или принимается решение 
об отказе в ней. При этом учитывается наличие у заявителя или членов его се-
мьи трудового потенциала, желания осуществления деятельности по выходу 
из сложной ситуации. После подписания документа осуществляется выпла-
та. В период действия соцконтракта получатель ежемесячно предоставляет 
отчет о выполнении мероприятий программы социальной адаптации с при-
ложением подтверждающих документов. Учреждение осуществляет ежеме-
сячный контроль за выполнением контракта, а также контроль за целевым ис-
пользованием средств. В течение четвертого месяца после месяца окончания 
срока действия социального контракта готовится отчет об оценке эффектив-
ности реализации социального контракта, включающий в себя: сведения о 
доходах получателя, оценку условий его жизни. В течение 12 месяцев со дня 
окончания срока действия социального контракта проводится ежемесячный 
мониторинг, включающий, в зависимости от содержания контракта, провер-
ку факта осуществления трудовой или предпринимательской деятельности, 
ведения гражданином личного подсобного хозяйства, либо проверяется факт 
ухудшения материально-бытового состояния.

Основным условием внедрения новых форм социальной поддержки нуж-
дающегося населения является анализ характера их воздействия на получате-
лей. Одним из наиболее распространенных способов такой оценки являются 
социологические исследования, практика использования которых для при-
нятия управленческих решений широко распространена в регионе. В 2020–
2022 гг. по заказу Департамента социального развития Тюменской области 
авторы провели исследование «Формирование социального портрета семей 
Тюменской области». В ходе реализации проекта были опрошены представи-
тели региональных семей и группа экспертов. Ключевой задачей массового 
опроса (N = 1200) стало определение уровня информированности респонден-

1 Об оказании государственной социальной помощи в Тюменской области и признании 
утратившими силу некоторых нормативных правовых актов. Постановление Правительства 
Тюменской области № 166-п от 01.04.2021 // Официальный интернет-портал правовой ин-
формации. – URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7200202104020008 (дата об-
ращения: 19.08.2024).
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тов о социальном контракте и потенциальной возможности воспользоваться 
этой формой поддержки. Представим отдельные его результаты. Уточним, 
что приведенные сведения касаются подвыборки опрошенных, посчитавших 
себя нуждающимися в социальной помощи (246 человек).

Выбирая из предложенного списка меры социальной поддержки, кото-
рыми пользуются семьи респондентов, чаще всего отмечались региональные 
льготы для малоимущих – 39 %. На втором месте по популярности «регио-
нальный материнский (семейный) капитал» – 24 %, на третьем – субсидия 
малоимущим на оплату жилья (если расходы на услуги ЖКХ более 22 % от 
совокупного дохода семьи) – 17 %. Остальные варианты ответов выбирало 
незначительное число участников опроса. Примечательно, что четверть ре-
спондентов указали, что не пользуются мерами социальной поддержки.

Ответы на следующий вопрос анкеты показывают, что почти половина 
семей рассматриваемой категории знают о формах и видах социальной под-
держки бедных и малообеспеченных семей в регионе (48 %). Около четверти 
респондентов что-то об этом слышали (23 %), а пятая часть (19 %) ничего о 
государственной поддержки не знают. Каждый десятый респондент (10 %) 
затруднился с ответом на рассматриваемый вопрос. На вопрос о достаточно-
сти мер социальной поддержки большинство респондентов (51 %) ответило 
отрицательно. 28 % указали что меры достаточны, а 21 % отметили, что меры 
не оказывают никакого влияния на уровень и качество их жизни.

В числе мер государственной поддержки, которые респонденты хотели 
бы использовать для улучшения материального положения своей семьи, чаще 
всего варианты, связанные с образованием детей. Это: «Единовременные 
выплаты к началу учебного года для школьников» (23 %), «Безвозмездное 
школьное питание» (19 %), «Квоты на внеконкурсное поступление в учеб-
ные заведения государственной системы среднего (высшего образования)» 
(14 %). Два варианта, идущие следом в рассматриваемом рейтинге, связаны с 
решением жилищной проблемой: «Бесплатное жилье на основе соцнайма» и 
«Предоставление земельного участка» отметили по 9 % респондентов 

Оценивая уровень социального благополучия по десятибалльной шкале, 
респонденты, которые отнесли свои семьи к категории малообеспеченных, 
чаще всего оценивали себя на 7–8 баллов (40,2 %). Для удобства восприятия 
информации мы объединили пары ближайших оценок, преобразовав таким 
образом десятибалльную шкалу в пятибалльную. Равное число респондентов 
(24,4 %) поставили себе 5–6 или 9–10 баллов. В совокупности лишь 11,1 % 
оценили свои семьи на 1–2 балла и 3–4 балла.

Следующий вопрос анкеты предлагал респондентам указать на способ-
ность/неспособность своей семьи самостоятельно, без помощи государства 
(родственников, социальных организаций и т. д.) выполнять все основные се-
мейные функции. Почти половина участников опроса (46 %), выбрали вари-
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ант «да, способна», пятая часть – вариант «не способна», а довольно высокая 
доля (треть респондентов) затруднились с ответом. 

Информированность семей Тюменской области по поводу поддержки в 
формате социального контракта оказалась довольно низкой. По результатам 
опроса не имеют представления об этой форме поддержки две трети (65 %) 
респондентов, 16 % что-то слышали, а 7 % затруднились ответить. Утвер-
дительно ответили на соответствующий вопрос только 11 % опрошенных. 
Еще меньше оказалась доля тех, кто к моменту исследования уже имел опыт 
участия в социальном контракте – 4 %. Оценка этими респондентами успеш-
ности полученного опыта показала, что для 38 % данная форма поддержки 
в большей степени создает проблемы, чем способствует их решению, а еще 
четверть подвыборки (24 %) отметили, что не смогли выполнить условия кон-
тракта. Для 38 % участников опыт оказался позитивным, из них: пятая часть 
(20 %) указала, что благодаря контракту семья смогла решить некоторые про-
блемы, а 18 % констатировали, что условия контракта были выполнены.

Респондентам, которые еще не сталкивались с социальным контрактом, 
был задан вопрос о гипотетической возможности участия в нем при возник-
новении трудной жизненной ситуации. Чуть менее половины участников за-
труднилось с ответом (45 %), а доля респондентов, выразивших готовность 
сотрудничать с государством (32 %), оказалась больше, чем тех, кто отказался 
бы от участия (23 %). В следующем вопросе анкеты было предложено указать 
цели, на которые средства социального контракта могли бы быть использова-
ны. Затруднившихся с ответом здесь также оказалось большинство (61 %), а 
среди выбравших содержательный вариант чаще упоминались образователь-
ные услуги: оплата обучения новой профессии – 9 %, предпринимательские 
курсы – 9 %, устройство детей в дошкольные учреждения для высвобожде-
ния времени на работу (8 %). Приобретение материальных ресурсов: скота, 
кормов, пиломатериалов, а также транспортные и медицинские услуги ре-
спонденты отмечали в два раза реже (4–5 %). Респонденты, выбравшие свой 
вариант ответа, часто указывали на желание использовать средства для улуч-
шения жилищных условий.

Рассуждая о сумме, которой было бы достаточно для реализации целей в 
рамках социального контракта, респонденты чаще всего выбирали диапазон 
100–500 тыс. рублей (29 %). Полное распределение на данный вопрос в виде 
категорий представлено далее на рис. 1. Отметим, что в анкете он задавался 
в открытой форме.

Среди причин нежелания принимать участие в социальном контракте 
16 % респондентов выражали неуверенность в собственных силах и неже-
лание брать ответственность за полученные средства. Неподходящими пред-
лагаемые условия показались 8 %, а нежелание связываться со сложной от-
четностью и отсутствие востребованных форм выбрали по 4 % опрошенных. 
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Рис. 1. Сумма, необходимая для реализации целей социального контракта 
(тыс. руб.)

Еще 2 % не устроила сумма. Оставшиеся 66 % составили те, кому данная 
форма поддержки не предлагалась.

Последний вопрос рассматриваемого блока носил количественно-каче-
ственный характер и позволил осуществить общий срез отношения нужда-
ющегося населения к социальному контракту. Вопрос включал в себя три 
позиции: утвердительную, отрицательную, а также «другое» (ответ в виде 
комментария). Респондентов, считающих социальный контракт эффектив-
ным инструментом, оказалось 34 %. Они аргументировали свой выбор сле-
дующими высказываниями: «когда у человека сложная ситуация, подойдет 
любая помощь», «главное, сделать первый шаг, хорошо, что государство с 
этим помогает», «соцконтракт хорошо мотивирует, но это только для от-
ветственных людей», «есть возможность не только решить проблемы, но 
и самореализоваться», «главное, чтобы было желание у семьи», «не нужно 
тратить свои деньги на старт своего дела». 

Посчитавшие, что социальный контракт не способен в нужной мере под-
держать семьи, оказались в меньшинстве – 16 %. В своих комментариях они 
называли причины как объективного, так и субъективного характера: «в це-
лом считаю, что не способна, потому что выделяемых сумм явно недоста-
точно, чтобы нормально решить проблемы», «деньги небольшие и сферы их 
использования сильно ограничены», «эта такая же помощь, как и кредит – 
деньги растратят, а долг перед государством останется», «далеко не всем 
дано создать свое дело». 

Вариант «другое» выбрала самая большая доля – половина ответивших 
(50 %). Чаще всего здесь выражали затруднения с ответом. Информативные 
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ответы указывали на незрелость формата, сложности с решением организа-
ционных аспектов: «было бы замечательно, если поддержка по заключен-
ному контракту была на всех этапах, как сопровождение», «пока еще не 
понятно, что это такое, какая ответственность», «нужно понимание кому 
именно предлагать такую поддержку, она подходит далеко не всем».

Заключение
Характеризуя результаты представленного исследования, следует конста-

тировать несформированность четкого понимания у населения сути социаль-
ного контракта и механизмов его реализации. Несмотря на длительный пери-
од апробации и внедрения этой формы поддержки, общественное мнение не 
готово дать оценку его эффективности. Очевидно, что ключевым направле-
нием работы органов исполнительной власти должно стать информационное 
сопровождение данного вида государственной социальной помощи.
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Цель исследования: выявить характер пред-
ставлений о демократии жителей большого 
города посредством их (жителей) оценки 
близости к ним общественно-политической 
жизни зарубежных стран.

Методологическую базу исследования со-
ставила методика, которая была описана  
Б. А. Грушиным в книге «Четыре жизни 
России в зеркале опросов общественного 
мнения». Методика заключается в том, что 
при опросе респондент определял близость 
к своим представлениям о демократии об-
щественно-политической жизни зарубеж-
ной страны; то есть представления о демо-
кратии соотносились с представлениями об 
общественно-политической жизни зарубеж-
ных стран, и респондентом называлась одна 
страна, наиболее близкая его представлени-
ям о демократии. Таким образом, представ-
ления о демократии выявлялись не прямым 
образом (конкретные характеристики), а по-
средством ассоциации с той или иной зару-
бежной страной.

Objective of the study is: to identify the nature 
of the ideas of democracy of the inhabitants of a 
large city through their (residents’) assessment of 
the proximity to them of the socio-political life of 
foreign countries.

The methodological basis of the research was 
the methodology described by B.A. Grushin in 
the book «Four Lives of Russia in the mirror of 
Public Opinion Polls». The methodology consists 
in the fact that during the survey the respondent 
determined the proximity of the socio-political 
life of a foreign country to his ideas about 
democracy; that is, the ideas about democracy 
correlated with the ideas about the socio-political 
life of foreign countries, and the respondent 
named one country closest to his ideas about 
democracy. Thus, ideas about democracy were 
revealed not directly (specific characteristics), 
but through association with a particular foreign 
country.
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Результаты исследования. Получены сле-
дующие результаты: 1) доминирующей тен-
денцией стало затруднение с ответом боль-
шинства респондентов, что свидетельствует о 
том, что для большинства нет такой страны, 
которая была близка своей общественно-по-
литической жизнью представлениям о демо-
кратии; 2) названные страны не образуют ка-
кой-то одной большой группы респондентов, 
ориентации на конкретные страны очень раз-
нородны; а разнообразие стран и их специфи-
ка одной по отношению к другой позволяют 
говорить о высокой степени разнородности 
представлений о демократии респондентов; 
3) общая тенденция – большая часть стран, 
набравшая наибольший процент, является 
европейскими, несмотря на то, что взаимо-
отношения между Россией и большинством 
государств Европы в настоящий момент ха-
рактеризуются напряженностью.

Перспективы исследования. Результаты ис-
следования могут быть использованы в рам-
ках исследований взглядов россиян на обще-
ственно-политическое устройство России.

Ключевые слова: представления о демокра-
тии, представления об общественно-полити-
ческом устройстве зарубежных стран, обще-
ственно-политические ориентации

Results of the study. The following results were 
obtained: 1) the dominant trend was the difficulty 
with the response of the majority of respondents, 
which indicates that for the majority there is no 
country that was close to the ideas of democracy 
in its socio-political life; 2) these countries do 
not form any one large group of respondents, 
orientations towards specific countries are very 
heterogeneous; and the diversity of countries 
and their specificity of one in relation to the 
other allows us to speak about a high degree of 
heterogeneity of the respondents’ ideas about 
democracy; 3) the general trend is that most of 
the countries with the highest percentage are 
European, despite the fact that relations between 
Russia and most European countries are currently 
characterized by tension.

Prospects of the study. The results of the study 
can be used in the framework of research on the 
views of Russians on the socio-political structure 
of Russia.

Keywords: ideas about democracy, ideas about 
the socio-political structure of foreign countries, 
socio-political orientations

Введение
Общественно-политические ориентации характеризуют ценностную 

составляющую в отношении политической организации общества. В со-
временном мире магистральной идеей в отношении общественно-полити-
ческого устройства является демократия. Причем представления о демокра-
тии, ее реальные практики могут варьироваться от общества к обществу. 
Можно сказать, что доминирующим обобщенным представлением о том, 
как должно выглядеть демократическое общество, является идея западно-
европейской электоральной демократии. Доминирующим оно, конечно, яв-
ляется в силу возможностей соответствующих стран и объединений этих 
стран продвигать именно такое представление. С другой стороны, редко 
какое государственное образование будет отрицать свою демократическую 
сущность, даже если на практике оно не будет соответствовать никаким из 
существующих представлений о демократиях. Как бы то ни было, вопрос 
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о том, что соответствует представлениям о демократии, подсвечивает соот-
ветствующие ориентации.

Методика, методы, эмпирика
Представления россиян о демократии уже находились в фокусе научно-

го внимания. Так, анализируя результаты массовых опросов 2012 года и об-
ращаясь при этом напрямую к мнениям о характеристиках демократическо-
го устройства, ученые заключают, что в массовом сознании на тот момент 
сформировался запрос на демократию активного вовлечения масс в принятие 
решений, при этом параллельно должны были реформироваться государ-
ственные институты, чтобы этому соответствовать (Петухов, 2012; Петухов, 
Бараш, 2012). Важным является применение методики ассоциаций для вы-
явления социальных представлений о демократии подростковых возрастных 
групп (16–17 лет), в результате чего были выявлены следующие характери-
стики демократии: справедливость, честная страна, свободная страна, ра-
венство (Щербинина, 2017. С. 969). Также можно отметить характеристику 
представлений о демократии политических элит, в частности элит эпохи пре-
зидента Б. Н. Ельцина; отмечается, что эти представления прошли опреде-
ленное развитие, и в итоге они стали далеки от «нормативного понимания 
демократии» (Дорожкин, 2010. С. 102).

Безусловно, представления о демократии включают такие важные поло-
жения, как взаимоотношения между государством и обществом, функциями 
общественно-политических институтов и возможность участия широкого 
круга людей в принятии важных решений на различных уровнях, соотноше-
ние общественных и индивидуальных интересов. В этом отношении также 
можно выделить исследование представлений о соотношении интересов ин-
дивида и государства, в котором заключается, что разница между сторонни-
ками приоритета интересов государства и приоритета прав индивида связана 
с социально-психологическими особенностями, а не объективным положе-
нием или мировоззрением; отмечается, что группа приоритета интересов ин-
дивида гетерогенна, и ее представители считают приоритетными социаль-
но-экономические проблемы, а не реализацию демократических принципов 
(Тихонова, 2017. С. 168).

Таким образом, можно заключить, что выявление представлений о демо-
кратии посредством соотнесения респондентами собственно своих представ-
лений о демократии с общественно-политической жизнью зарубежных стран 
значительного распространения не получило.

От респондентов требовалось соотнести свои представления о демокра-
тии с их представлениями об общественно-политической жизни зарубежных 
стран, и назвать ту страну, которая наиболее близка их представлениям о 
демократии. Сам вопрос при этом нивелировал необходимость подробного 
описания и разъяснения со стороны респондента посредством указания на 
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страну, которая их (респондентов) представлениям о демократии соответству-
ет. Итак, вопрос звучал следующим образом: «Общественная жизнь какой 
зарубежной страны ближе всего к Вашим представлениям о демократии?». 
Вопрос открытого типа, ответы респондентов впоследствии приводились к 
унификации и кодировались. Такой подход позволяет респонденту не вда-
ваться в излишние подробности, он называет страну, которая и олицетворяет 
определенную форму демократического устройства.

Здесь скрываются два момента. С одной стороны, называемая страна 
олицетворяет собой определенное общественно-политическое устройство 
по объективным основаниям – можно посмотреть, как организованы электо-
ральные процедуры, какая ветвь власти имеет несколько больший приоритет 
в принятии государственных решений, как устроена партийная система, ка-
ковы реальные практики. С другой стороны, респондент, называя страну, ко-
торая наиболее близка его представлениям о демократии, оперирует своими 
собственными представлениями о называемой стране. И здесь уже возможны 
вариации этих представлений, так как они формируются не только на осно-
вании объективной информации. Тем не менее ответы жителей Таганрога по-
зволят судить об их общественно-политических ориентациях, выраженных 
в форме представлений о том, общественно-политическое устройство какой 
страны соответствует их представлениям о демократии.

Таким образом, всегда держа в качестве оговорки момент, связанный с 
«двойными» представлениями (о демократии, об иностранном государстве), 
можно ориентироваться н на объективные особенности общественно-поли-
тического устройства называемых респондентами стран в характеристике их 
представлений о демократии. В настоящей статье в большей степени пойдет 
речь об ориентациях как таковых, а также об отличиях социально-демогра-
фических групп респондентов (пол, возраст).

Для получения данных, на основе которых построена настоящая статья, 
использовался инструментарий, который Борис Грушин опубликовал в книге 
«Четыре жизни России в зеркале опросов общественного мнения» (Грушин, 
2006); для массового опроса применялся инструментарий анкеты целиком 
с незначительными правками в соответствии с современными реалиями. 
Для настоящей статьи используется один смысловой вопрос: «обществен-
ная жизнь какой зарубежной страны ближе всего к вашим представлениям о 
демократии?». Вопрос открытый, от респондента требовалось вписать одну 
страну, т. е. по сути один вариант ответа (впоследствии ответы были закоди-
рованы). Для статьи использовались распределения в зависимости от требуе-
мого социально-демографического параметра.

Опрос проводился в 2023 году, в городе Таганроге, был опрошен 1701 чело-
век. Отбор респондентов проводился по половозрастным квотам, которые были 
рассчитаны в соответствии со статистическими данными по городу Таганрогу 
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на 1 января 2023 года1, квоты в ходе опроса были выдержаны. Генеральную 
совокупность составили жители Таганрога в возрасте от 18 лет и старше.

Общественно-политические ориентации
Главная особенность ответов таганрожцев на обозначенный вопрос за-

ключается в том, что среди опрошенных наблюдается значительная часть тех, 
кто затруднился с ответом. Всего затруднилось с ответом 61,5 %. В то время 
как если обратиться к результатам, опубликованным Борисом Грушиным, в 
1968 году затруднилось ответить на этот вопрос всего лишь 10 % (Грушин, 
2006. С, 807). Таким образом, современные таганрожцы в гораздо меньшей 
степени обладают определенностью во мнении, общественно-политическая 
жизнь какой страны соответствует их представлениям о демократии. Это 
при том, что в настоящее время источников информации, по которым мож-
но судить об общественно-политическом устройстве других стран, гораздо 
больше, чем в 1968 году. С другой стороны, обилие источников может по-
рождать и неопределенность, которая проистекает из того, что об одном и 
том  же явлении разные источники могут содержать противоречащую один 
другому (источнику) информацию, и даже больше, разные оценки. Конкрет-
ную причину такого количества затруднившихся с ответом выявить опросом 
затруднительно. Но в качестве предположения можно выдвинуть тезис о том, 
что это следствие влияния особенностей информационной среды. С другой 
стороны, может вносить некоторое влияние и фактор настоящей геополи-
тической напряженности, которая обострилась в результате начала СВО в  
2022 году, т. е. это может сказываться на восприятии стран.

Однако означает ли малый процент затруднившихся ответить большую 
осведомленность о зарубежных странах и их общественной жизни? Так, Бо-
рис Грушин, анализируя результаты опроса и сопоставляя вопросы, касаю-
щиеся информированности опрошенных об экономических характеристиках 
стран – оценка уровня экономического развития страны, мнение о том, какая 
страна или страны добились наибольших успехов в экономике после Второй 
мировой войны, а также мнение относительно того, какая страна достигла 
наивысшего уровня жизни, – заключает, что ответы демонстрируют «в выс-
шей степени слабое владение массами обсуждаемого предмета» (Грушин, 
2006. С. 833). Тем не менее при этом наличествует сформированное мнение 
в массовом сознании (1968 г.); а результат опроса 2023 года демонстрируют 
отсутствие преобладающего мнения по отношению к конкретной стране, но 
преобладание затруднившихся с ответом.

Какие же страны таганрожцы в 2023 году называли в качестве соответ-
ствующих их представлениям о демократии. Приведем первые 10 стран, 

1 Население/Численность городского населения по полу и возрасту Ростовской обла-
сти  //  База данных показателей муниципальных образований [сайт]. – URL: https://rosstat.
gov.ru/dbscripts/munst/munst60/DBInet.cgi#1 (дата обращения: 19.06.2023).
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набравших наибольший процент ответов: Белоруссия (7,3 %), Швейцария 
(3,3 %), Швеция (2,9 %), Китай (2,4 %), Франция (2,3 %), Норвегия (2,2 %), 
США (2,2 %), Германия (2,1 %), Австрия (1 %), Финляндия (1 %) (каждая по-
следующая страна набрала менее 1 %, в сумме 11,8 %, перечень состоит из 
50 стран). Такое распределение процентов говорит о том, что доминирующего 
мнения относительно того, общественная жизнь какой страны наиболее близка 
представлениям респондентов о демократии, нет. Об этом же говорит и доволь-
но обширный перечень стран (порядка 60). С другой стороны, это говорит о 
том, что в массовом сознании таганрожцев наблюдается высокая степень фраг-
ментированности по рассматриваемому вопросу. Это может свидетельствовать 
о высокой степени разнообразия общественно-политических ориентаций сре-
ди респондентов, которые нашлись с ответом на данный вопрос.

Причем эта фрагментированность вытекает не только из самого по себе 
большого перечня стран, довольно малых процентов, которые наблюдаются 
у названных стран. Это можно продемонстрировать некоторыми объектив-
ными свойствами общественно-политического устройства стран, которые 
вошли в первую десятку опроса 2023 года. Белоруссия – общественно-поли-
тическое устройство характеризуется ведущей ролью президента в социаль-
но-политической жизни страны, причем настолько ведущей, что остальные 
институты скорее служат ему подспорьем в управлении. Швейцария – об-
щественно-политическое устройство характеризуется значительной ролью 
низовых элементов демократии, большую роль играют составные части го-
сударства, а руководитель страны в значительной имеет представительские 
функции. Швеция – конституционная монархия, в которой значительную 
роль играет законодательный орган, перед которым ответственно правитель-
ство, кроме того Швеция является одной стран так называемой скандина-
вской экономической модели (к этому можно заметить, что еще две страны 
этой экономической модели вошли в первую десятку стран). Китай – соци-
ально-политическая система со значительной ролью партийной организации 
– коммунистической партии Китая – и в то же время, как показывают приме-
ры, роль фигуры генерального секретаря центрального комитета может быть 
весьма значительной. Франция – является республикой президентского типа, 
премьер-министр назначается президентом, однако при этом существует не-
которая система противовесов со стороны законодательной власти. Норвегия 
– конституционная монархия, ситуация с ролью законодательной и исполни-
тельной власти аналогична Швеции, также страна скандинавской экономи-
ческой модели. США – роль президента значительна в жизни страны, однако 
в США существует довольно сложная система сдержек и противовесов, ко-
торая ограничивает президента в осуществлении политики. Германия – в об-
щественно-политической жизни значительную роль играет правительство во 
главе с канцлером, функционирует множество партий. Австрия – устройство 
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общественно-политической жизни во многом напоминает Германию – главой 
страны является канцлер, который возглавляет правительство, а президент 
играет номинальную, представительскую функцию, в то же время функци-
онирует множество партий. Финляндия – высшая государственная власть 
принадлежит парламенту, президент и правительство ему подотчетны, также 
считается страной скандинавской экономической модели.

Из приведенных характеристик видно, что страны довольно значительно 
отличаются друг от друга; некоторым исключением являются страны скан-
динавской экономической модели. Это подчеркивает разнообразие и моза-
ичность предпочтений в общественно-политических ориентациях таганрож-
цев, которые не затруднились ответить на рассматриваемый вопрос. Однако 
следует обратить внимание на некоторые общие черты: большая часть наи-
более часто называемых стран являются странами Западной Европы, пред-
ставлена всего лишь одна страна Восточной Европы, и одна страна Азии. 
Можно также отметить, что в большинстве стран играют роль электоральные 
процедуры, подразумевающие участие большинства граждан («всенародные 
выборы»). Таким образом, при определении своих общественно-политиче-
ских ориентаций через призму восприятия зарубежных стран можно конста-
тировать, что аналогии своим воззрениям таганрожцы ищут в европейских 
странах, важной характеристикой которых принято считать массовую электо-
ральную демократию.

Однако здесь снова следует отметить такую деталь, как представления о 
стране и объективные характеристики страны. К сожалению, инструмента-
рий не предусматривал выявление того, каковы представления о демократии 
респондентов, что могло бы в некоторой степени прояснить указанную раз-
ницу. Кроме того нельзя не учитывать то, что многие страны в информацион-
ном пространстве создают себе некий образ, зачастую весьма привлекатель-
ный, что могло отразиться в массовом сознании.

Какие результаты получил Борис Грушин в 1968 году? На первом месте – 
Чехословакия (44 %), на втором – Франция (16 %), на третьем – Болгария 
(14 %); затем: ГДР (8 %), Польша (8 %), Югославия (4 %), Италия (3 %), Ру-
мыния (3 %), страны Скандинавии (2 %) (Грушин, 2006. С. 807). Здесь явно 
прослеживается тенденция к тому, что есть мнение, претендующее на основ-
ное, без 6 % половина респондентов выбрала Чехословакию в качестве стра-
ны, которая в наибольшей степени соответствовала бы их представлениям 
о демократии. Вероятно, первым вопросом здесь был бы: а почему именно 
Чехословакия?

Возможно, здесь следует обратиться к событиям, которые происходили в 
этой стране в 1967–1968 гг., а именно – Пражская весна. Эти события, проис-
ходили с 5 января по 21 августа 1968 года, и связаны с приходом к власти ре-
форматоров, которые осуществляли изменения, нацеленные на либерализацию 
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общественно-политической системы (лозунг «социализм с человеческим ли-
цом» восходит именно к этим событиям в Чехословакии). Выглядит логичным 
предположение, что жители Таганрога в 1967–1968 гг. имели такие представле-
ния о демократии, воплощение которых в какой-то степени они видели именно 
в Чехословакии того времени. Время опроса таганрожцев как раз приходится 
на первые месяцы Пражской весны – январь-февраль 1968 г. (Грушин, 2006.  
С. 783), как будто все сходится. Очевидно, что руководство СССР в этих со-
бытиях видело угрозу социалистическому блоку в Восточной Европе, куль-
минацией чего и стал ввод войск ОВД в Чехословакию. Официальная оценка 
руководства Советского Союза этих событий вполне однозначна (Лавинская, 
2010). В связи с этим обнаруживается некоторая коллизия: в мнениях многих 
таганрожцев Чехословакия того времени отражает их представления о демо-
кратии; в то время как официальная позиция советского руководства по оценке 
перемен в общественно-политической жизни этой страны была отрицатель-
ной. Возможно, что результаты опроса 1968 года могут указывать, по мнению 
некоторых исследователей (Щербакова, 2015), что в переменах в Чехословакии 
советские граждане видели надежды на перемены в СССР.

Рассмотрев страну, которая составляет тенденцию мнений таганрожцев 
1968 года, в целом охарактеризуем полученный в ходе опроса того времени 
список стран. Шесть стран из списка являются странами социалистическо-
го блока – Чехословакия, Болгария, ГДР, Польша, Югославия, Румыния. Две 
страны (Франция, Италия) и группа стран (страны Скандинавии) относят-
ся к странам капиталистическим. Таким образом, большинство жителей Та-
ганрога ориентировались в 1968 году на страны, в которых реализовывались 
социалистические представления об общественно-политическом устройстве. 
Наличие капиталистических стран (особенно Франции, в которой во время 
проведения опроса еще правил Шарль де Голль и в которой представителей 
левых течений последовательно не допускали к реальной власти) может го-
ворить о том, что общественно-политические ориентации таганрожцев того 
времени были далеко не только социалистическими. В противоположность 
опросу 2023 года – много стран из Восточной Европы.

Также отдельно можно упомянуть страны скандинавские, которые в 
опросе Бориса Грушина были названы двумя процентами опрошенных ре-
спондентов. В то время как в опросе 2023 года страны Скандинавии также 
входят в перечень наиболее часто называемых стран, причем в сумме такие 
страны составляют 6,1 %. Страны скандинавской экономической модели (или 
«скандинавского социализма») являют собой один из способов реализации 
социального государства. Учитывая кардинальные отличия в распределе-
нии общественных благ в российской системе и в рассматриваемых странах, 
можно в этом отчасти можно увидеть запрос на справедливость, фиксируе-
мый исследователями (Горшков, 2023. С. 154).
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Рассмотрим некоторые отличия социально-демографических групп опроса 
2023 года (те группы, которые наиболее сравнимы с опросом Бориса Грушина).

Половая принадлежность респондентов имеет некоторое влияние при со-
отнесении ими своих представлений о демократии и общественно-политиче-
ской жизни зарубежных стран. Так, доля затруднившихся ответить у мужчин 
в 2023 году несколько меньше, чем таковая доля у женщин (54,1 % и 67,2 %). 
Возможно, это означает, что мужчины более склонны к тому, чтобы интересо-
ваться зарубежной повесткой, и они в большей степени имеют представления 
о общественно-политическом устройстве других стран. В опросе, который 
приводит Борис Грушин, тенденция в  разнице между этими группами похо-
жая: мужчины – 8 %, женщины – 12 % (Грушин, 2006. С. 807). Соответствен-
но, у респондентов мужского пола страны имеют процентные доли несколько 
большие, чем у респондентов-женщин.

Различия между мужчинами и женщинами проявляются в том, какие 
страны заняли ту или иную позицию. В обоих случаях первое место занимает 
Беларусь, причем на довольно близком уровне (табл. 1). Общественно-поли-
тическая жизнь Беларуси в некоторых аспектах довольно схожа с таковой в 
России, возможно, этим и обусловлено место этой страны в ряду называемых 
стран. Однако на этом сходство в иерархии заканчивается. У мужчин затем 
идет Швейцария с низовыми элементами демократии, а также страны скан-
динавской экономической модели (Швеция, Норвегия). У женщин второе ме-
сто занимает Китай, третье – Швейцария, затем США, причем проценты у 
них сильно меньше, чем у Беларуси (табл. 1). В целом рейтинг стран устроен 
по-разному. Можно обратить внимание на то, что страны скандинавской эко-
номической модели более популярны у мужчин – процент таковых почти в 
два раза больше, чем у женщин. Если говорить об остальных странах – отли-
чия не столь значительные. Любопытно, что у женщин в десятку стран вхо-
дит Венгрия, которая у мужчин набрала меньше одного процента. Таким об-
разом, у мужчин города Таганрога наблюдается более выраженная ориента-
ция на страны скандинавской экономической модели, чем у женщин. В целом 
тенденция того, что это в массе своей страны Западной Европы сохраняется.

Таблица 1
Страны, общественно-политическая жизнь которых наиболее близка  

представлениям респондентов о демократии, по полу, %
Страны Мужской Страны Женский

Затрудняюсь ответить 54,1 Затрудняюсь ответить 67,2
Беларусь 7,5 Беларусь 7,2
Швейцария 4,8 Китай 2,7
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Страны Мужской Страны Женский
Швеция 4,8 Швейцария 2,1
Норвегия 3,0 США 2,1
Германия 2,5 Франция 2,0
Франция 2,5 Германия 1,7
США 2,3 Норвегия 1,7
Китай 2,0 Швеция 1,5
Финляндия 1,5 Венгрия 1,0

В исследовании Бориса Грушина существенных отличий в ответах между 
мужчинами и женщинами не наблюдается; за исключением Франции: мужчи-
ны – 22 %, женщины – 12 % (Грушин, 2006. С. 807).

В возрастных группах 18–24 лет и 25–29 лет процент затруднившихся 
ответить меньше, чем в остальных возрастных группах. В исследовании Бо-
риса Грушина несколько иная тенденция – затруднившихся ответить больше 
в возрастах 18–24 лет и 60 и старше (Грушин, 2006. С. 807). Обнаруживаются 
различия и в иерархии стран, которые ассоциируются у таганрожцев с их 
представлениями о демократии.

В большинстве возрастных групп сохраняется общая тенденция: первое 
место занимает Беларусь. Причем наибольший процент жителей Таганрога, 
у которых представления о демократии соответствуют общественно-поли-
тической жизни этой страны, наблюдается в возрастах 50–59 лет и старше  
60 лет, и этот процент стремится к 10. В возрастных группах от 25 до 49 лет 
этот процент несколько ниже. А у молодежи от 18 до 24 лет на первое место 
и вовсе выходит Швейцария с 9,5 % (рис. 1).

Можно отметить у ряда возрастных групп наблюдается довольно пред-
ставительный процент тех, для кого Китай соответствует их представлениям 
о демократии: это возрастные группы 25–29 лет (3,8 %), 40–49 лет (3,8 %), 
50–59 лет (3,1 %). В остальных возрастных группах Китай вызывал соответ-
ствующие ассоциации у менее 2 % респондентов (рис. 1). Кроме того, в стар-
ших возрастах высокие позиции занимают страны скандинавской экономи-
ческой модели: 40–49 лет – Швеция (3,9 %), 50–59 лет – Норвегия (4,5 %), 
старше 60 лет – Швеция (4 %). В молодежных группах страны скандинавской 
экономической модели также присутствуют, но занимают более скромные 
позиции, хотя и сравнительно представительные. Здесь можно отметить, что 
у старших возрастов, таким образом, может более выраженно проявляться за-
прос на социальную справедливость (специфического вида), чем у возрастов 
младших.

Окончание таблицы 1
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Можно отметить также точечные особенности некоторых возрастных 
групп. Так, в группе 18–24 года довольно представительной является груп-
па, для которой наиболее близкой к представлениям о демократии является 
Франция (4,3 %, третья позиция). У возрастной группы 25–29 лет, представ-
ления о демократии которой ассоциируются с Беларусью и США, практиче-
ски одинаковые показатели (по 6 %); в этой же группе Финляндия занимает 
долю гораздо большую, чем в других возрастных группах (3,8 %). В самой 
старшей возрастной группе – старше 60 лет – наибольший процент наблюда-
ется у Беларуси и Швеции, каждая последующая страна набрала менее 2 % 
(рис. 1).

В целом можно отметить, что иерархия групп, ориентирующихся в сво-
их представлениях о демократии на общественно-политическую жизнь за-
рубежных стран, еще более наглядно демонстрирует фрагментированность 
этих представлений в возрастных группах. В каждой возрастной группе ряд 
выстроился по-разному, хотя и включает зачастую одни и те же страны. Наи-
более общий тренд – большое количество людей, затруднившихся ответить 
на данный вопрос.

Рис. 1. Страны, общественно-политическая жизнь которых наиболее 
близка представлениям респондентов о демократии, по возрасту, %
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Если обратиться к исследованию Бориса Грушина, то результаты по воз-
растным группам опроса 1968 года демонстрируют гораздо большую схо-
жесть как между собой, так и с общим трендом – Чехословакия, как наибо-
лее близкая страна к представлениям о демократии. Однако есть и отличия в 
возрастных группах: в группе 18–24 лет Чехословакия набрала 35 %; группа 
50–59 лет – 37 %; группа 60 лет и старше – 27 %. То есть в полярных возраст-
ных группах Чехословакия выбиралась меньшим количеством респондентов, 
чем в других возрастных группах. Также в полярных возрастных группах ис-
следования 1968 года несколько больший процент затруднившихся ответить 
по сравнению с общим трендом (16 % против 10 %) (Грушин, 2006. С. 807).

Заключение
Итак, доминирующая тенденция при соотнесении жителями Таганрога 

своих представлений о демократии в общественно-политической жизни зару-
бежных стран, выражается в том, что большая их часть не находит стран, ко-
торые этим представлениям соответствуют, т. е. они затруднились назвать та-
кую страну (в исследовании 1968 года затруднившихся ответить лишь 10 %).

Группа жителей Таганрога, которая назвала страну, соответствующую их 
представлениям о демократии, демонстрирует высокую степень фрагменти-
рованности, нет страны, которая бы олицетворяла тенденцию общественного 
мнения респондентов. Все названные страны набрали сравнительно неболь-
шие проценты и составляют довольно малые группы (в противоположность 
результатам исследования 1968 года, которые демонстрируют тенденцию на-
зывать Чехословакию – 44 %).

Кроме того, названных стран очень много, и в каждой есть свои нюансы об-
щественно-политической жизни, что еще более усиливает «раздробленность» 
мнений на небольшие группы (в исследовании 1968 года большая часть сран 
представляют социалистический лагерь). Однако при этом можно выделить 
общий тренд – большая часть являются странами Западной Европы. Также 
присутствует одна страна Восточной Европы (Беларусь), а также Азии – Китай 
(в исследовании 1968 года азиатские страны и вовсе не фигурировали).

Обращение к социально-демографическим группам в целом подтвержда-
ет общую тенденцию. При этом можно выделить особенность: респонденты 
мужского пола в большей степени, чем женщины, ориентированы на страны 
скандинавской экономической модели (в исследовании 1968 года отличия не 
столь существенны между мужчинами и женщинами). Возрастные группы 
демонстрируют значительные отличия между собой, равно как и по отноше-
нию к общим результатам (в исследовании 1968 года ответы в возрастных 
группах в целом отражают общую тенденцию).

Можно заключить, что разница контекстов 1968 года и 2023 годов сильно 
сказывается на ответах жителей Таганрога, как и разный уровень доступа к 
информации, что обусловливает сильные отличия ответов спустя 55 лет.
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Цель исследования. На основе формаль-
но-неформальных регулятивов провести 
сравнительную характеристику институци-
ональных условий, рассмотреть их влияние 
на функционирование института детского 
туризма в срезе различных социально-эконо-
мических эпох.

Методологическую базу исследования со-
ставляют концептуальные положения неоин-
ституциональной теории Д. Норта.

Результаты исследования. В статье пред-
ставлена сравнительная характеристика раз-
личных институциональных условий функ-
ционирования института детского туризма, 
в частности периода СССР и в настоящее 
время. Отмечается, что взаимодействие фор-
мально-неформальных регулятивов имеет 
сложный и специфичный характер.
Поэтому если не учитывать эти факторы в 
современных условиях, то весьма пробле-
матично формирование оптимальных усло-
вий и устойчивых механизмов регулирова-
ния института детского туризма. В качестве 
определяющего стратегического фактора в 
статье показана роль идеологии.

Objective of the study. Based on formal and 
informal regulations, conduct a comparative 
analysis of institutional conditions, consider 
their impact on the functioning of the institution 
of children’s tourism in the context of various 
socio-economic eras.

The methodological basis of the research is 
formed by the conceptual provisions of the neo-
institutional theory of D. North.

Results of the study. The article presents a 
comparative characteristic of various institutional 
conditions for the functioning of the institute of 
children’s tourism, in particular the period of 
the USSR and the present. The features of the 
conditions of the institute’s stay are considered 
both from the form and from the content, the 
positive and negative aspects of their flow are 
identified. It is noted that the interaction of 
formal and informal regulations has a complex 
and specific nature. Therefore, if these factors are 
not taken into account in modern conditions, it 
is very problematic to form optimal conditions 
and sustainable mechanisms for regulating 
the institute of children’s tourism. The role of 
ideology is shown in the article as a determining 
strategic factor.

Maria A. Semenchukova*

THE RATIO OF FORMAL-
INFORMAL REGULATIONS 

IN THE FUNCTIONING 
OF CHILDREN’S TOURISM 

IN THE CROSS-CUT 
OF VARIOUS INSTITUTIONAL 

CONDITIONS AND VIEWS

Научная статья

© Семенчукова М. А., 2024



HUMANITIES OF THE SOUTH OF RUSSIA  •  2024  Vol. 13  N 5 (69)190

M. A. Semenchukova. THE RATIO OF FORMAL-INFORMAL REGULATORS IN THE FUNCTIONING 
OF CHILDREN’S TOURISM IN THE CROSS-CUT OF VARIOUS INSTITUTIONAL CONDITIONS

Перспективы исследования. Проведенное 
исследование выполнено в качестве под-
спорья, направленного на комплексное раз-
витие института детского туризма в Россий-
ской Федерации, в частности на выработку 
специальных мер с целью дальнейшего ин-
ституционального регулирования.

Ключевые слова: социальный институт 
детского туризма, неоинституционализм, 
государственное регулирование, социаль-
ная политика, институциональное регули-
рование, формальные нормы, неформаль-
ные ограничения

Prospects of the study. The conducted research 
is carried out as a support aimed at the 
comprehensive development of the institute of 
children’s tourism in the Russian Federation, in 
particular, the development of special measures 
for the purpose of further institutional regulation.

Keywords: social institution of children’s 
tourism, neoinstitutionalism, state regulation, 
social policy, institutional regulation, formal 
norms, informal restrictions

Введение
Институт детского туризма зарекомендовал себя как социально-значимая 

практика, которую весьма трудно переоценить для российского общества. 
Постсоветские общественные трансформации, инициируемые властными 
элитами, оказали влияние на функционирование института детского туризма. 

Действующие формальные нормы1 не способствуют качественной реали-
зации социальных функций института, что определяется низким удельным 
весом количества детей, отдыхающих в детских оздоровительных лагерях2.  
В то же время статистика строится на показателях отдыха детей, пребываю-
щих в пришкольных лагерях. Имеющиеся показатели статистического мате-
риала не сообразны устоявшемуся понятию «отдых и оздоровление» детей, 
что способствует имитационным практикам, выраженным в работе на пока-
затель. Это выражается в том, что включение статистических показателей по 
отдыху детей в пришкольных лагерях в общую систему отчетности, по мне-
нию автора, противоречит самому понятию «отдых детей и их оздоровление», 

1 Стратегия развития туризма в Российской Федерации в период до 2035 года (2019). –  
C. 15–16. – URL: http://static.government.ru/media/files/FjJ74rYOaVA4yzPAshEulYxmWSpB4lrM.
pdf (дата обращения: 18.06.2023); Письмо Минпросвещения России «О перечне нормативных 
правовых актов в сфере организации отдыха и оздоровления детей» от 01.03.2021 № ДГ- 
409/06. – URL: https://legalacts.ru/doc/pismo-minprosveshchenija-rossii-ot-01032021-n-dg-40906-
o-perechne (дата обращения: 18.06.2023);  Пленарное заседание Совета Федерации 11 февраля 
2022 года. В. И. Матвиенко назвала «запредельными» данные о числе отдыхающих в детских 
лагерях. – URL: https://www.pnp.ru/social/matvienko-nazvala-zapredelnymi-dannye-o-chisle-
otdykhayushhikh-v-detskikh-lageryakh.html (дата обращения: 18.06.2024).

2 Пленарное заседание Совета Федерации 11 февраля 2022 года. В. И. Матвиенко назвала 
«запредельными» данные о числе отдыхающих в детских лагерях https://www.pnp.ru/social/
matvienko-nazvala-zapredelnymi-dannye-o-chisle-otdykhayushhikh-v-detskikh-lageryakh.html 
(дата обращения: 18.06.2024).
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утвержденного методическими рекомендациями1…, в которых четко указано, 
что неотъемлемой частью комплекса мероприятий является оздоровление с 
профилактикой заболеваний и туризм. Реализовать в полной мере данные ме-
роприятия на таких объектах Министерства образования не представляется 
возможным. Согласно статистическим данным, доля таких объектов в систе-
ме отдыха и оздоровления составляет 83 % от общего числа объектов2, что 
свидетельствует о стремлении органов власти обеспечить, в том числе за счет 
социальных благ, не соответствующих по содержанию формальным регуля-
тивам, устойчивость политического института. 

Поэтому такой подход требует пересмотра наличествующих регулятивов 
института детского туризма с целью его дальнейшего институционального 
регулирования.

Методы исследования и теоретические основы
Общественные процессы трансформации в обществе, в частности смена 

социально-политических систем, отразились и на системе детского туризма. 
Выбранная методология позволяет рассматривать институты как «правила 
игры» в обществе, которые содержат в себе как формальные правила в виде 
нормативно-правовых актов, так и неформальные ограничения в виде табу, 
обычаев и норм поведения (Норт, 1997. С. 5–6). 

Исследовательский ракурс обусловлен тем, что формальные и нефор-
мальные регулятивы являются важнейшими институциональными условия-
ми функционирования детского туризма. Поэтому предлагается рассмотреть 
функционирование детского туризма в срезе различных институциональных 
условий. При таком ракурсе исследования становится возможным анализ 
причин, по которым институт детского туризма принял вектор деструктивной 
направленности в современных условиях.

Прежде чем рассматривать регулятивы института детского туризма в пе-
риод своего становления, нужно сказать следующее. Научной социологиче-
ской мыслью сформулированы закономерности, при которых разные соци-
альные системы формируют определенные институциональные условия раз-
вития общественных отношений, что оказывает влияние на содержательность 
или бессодержательность формальных норм, регулирующих данные процес-
сы. Вышеуказанные закономерности определяют необходимость властной 
регуляции или ее отсутствие, направленной на поиск оптимума решений по 
ограничению стратегий поведения других социальных акторов. 

1 URL: https://dpo53.ru/wp-content/uploads/2023/07/Методические-рекомендации-по-соз-
данию-программ-отдыха.pdf (дата обращения: 18.06.2024).

2 «83 % всех детских лагерей – это пришкольные детские лагеря», – заключил Кравцов. 
URL: https://travel.rambler.ru/local/53503876-okolo-5-7-mln-detey-otdohnuli-v-lageryah-rossii-
etim-letom (дата обращения: 18.06.2024).
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Такое понимание может подсветить соотношение норм и ограничений при 
неблагоприятных институциональных условиях, в которых требуется разра-
ботка содержательных мер и закрепление их в письменной форме. Фиксация 
регулятивов необходима для однозначной трактовки, в целях приведения к це-
лостной форме составные элементы институциональной структуры для уста-
новления ценностно-нормативной регуляции человеческого поведения.

Соотношение норм и ограничений в функционировании института 
детского туризма в советское время

В рамках такого осмысления, для определения потребности в содержа-
тельности формальных норм, необходимо обращение к специфике социаль-
ных отношений в период зарождения института. 

Рассматривая формализованное пространство становления института 
детского туризма в советское время, необходимо выделить несколько важных 
условий, влияющих на устойчивость института.

Согласно научным источникам, характеризующим институциональные 
условия функционирования детского туризма советского периода, можно 
сделать вывод о том, что ограничительной рамкой выступал политический 
институт вместе с принадлежавшим ему нормами и принципами (Дьячин, 
2021. С. 63). Отмечается, что система основывалась на идее вертикальной 
структуры власти и подчинения. Такие системы управления характеризуются 
тем, что принимаемые на верхнем уровне решения передаются вниз по иерар-
хии по большей части без сопротивления (Гаджиева, 2017. С. 72). Встроен-
ность института детского туризма в централизованную иерархическую госу-
дарственную систему являлась отражением совпадения институциональных 
целей с целями более широких систем общественных отношений.

Модель функционирования института представляла собой систему орга-
нично взаимодействующих, но независимых между собой элементов управ-
ления (организаций и ведомств). Это Центральный совет по туризму и экс-
курсиям, Бюро международного молодежного туризма «Спутник», Госкоми-
тет СССР по иностранному туризму и Управление дальних путешествий и 
экскурсий школьников Министерства просвещения (Арцыбашев, Арцыбаше-
ва, 2019. С. 51).

Помимо государственной системы детского отдыха в Советском Сою-
зе существовали республиканские и региональные системы, регулирующие 
детский отдых, базирующиеся на ведомственном и профсоюзном принципах 
управления. 

Такие институциональные условия можно считать высокоэффективны-
ми, поскольку они достигались как за счет государственного участия, так и 
за счет организаций и предприятий, что во многом облегчало вопросы фи-
нансирования и регулирования (Буреева, 2021. С. 96–117). При этом транс-
формационные и трансакционные издержки были низкими, так как система 
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управления зиждилась на принципах жесткой иерархии, способствующих 
ограниченности свободы выражения мнений относительно ресурсного рас-
пределения. 

Отдельно стоит отметить деятельность профсоюзных организаций, пред-
ставляющих из себя формообразующий аспект функционирования. Анали-
зируя в целом деятельность профсоюзов, в качестве институциональной ка-
тегории, можно сказать, что профсоюзы выполняли важную регулятивную 
функцию, обеспечивая развитие связей и взаимоотношений между акторами 
(рабочим классом и властью), способствуя автономности саморегуляции.

Вследствие этого повышался социальный статус института, так как со-
причастность населения к процессам регулирования и соответствующее 
финансирование со стороны власти положительно влияли на политическую 
устойчивость.

Получается, что политический институт способствовал формированию 
кодифицированных организаций, на основе определенных идеологизирован-
ных принципов. В таком понимании институт детского туризма характеризу-
ется самоценностью, где органично соотношение регулятивов с ценностями 
и идеалами. Удовлетворение потребности населения становится самоцелью, 
на достижение которой направлена человеческая деятельность, а регуляти-
вы (форма) в этом случае выступают только как средства организации этой 
деятельности, за неимением необходимости выступать еще и ограничителем 
поведенческих стратегий.

Именно содержание общественных отношений определило и стимули-
ровало институт, при этом автоматически запуская необходимые процессы 
развития и саморегуляции. Это является тем случаем, когда содержание сло-
жившихся в институте отношений определило формализацию.

Таким образом, формализация института представляла собой конструк-
цию зафиксированных в письменной форме определенных паттернов пове-
дения и мышления, выраженных путем точных понятий и утверждений, ото-
бражавших унификацию и стандартизацию элементов структуры, полностью 
соответствующей ожиданиям социальной общности.

Определившей зарождение и становление института детского туризма 
следует также считать и форму экономических отношений, где основной 
регулирующей единицей является главенство единого актора в вопросах 
производственного регулирования и распределения ресурсов, находящихся 
в общественной (государственной) собственности. Созданная форма эконо-
мической организации (управление народным хозяйством страны) на протя-
жении существования СССР основана на принципах, свойственных только 
командной экономике (Гапсаламов, 2013. С. 12). 

Это предполагает, что в такой системе не было места частной собствен-
ности на средства производства. Условия развития и контроль всей ресурс-
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ной базы создавались при помощи координации производственных программ 
единого общегосударственного хозяйственного плана. Порядок его осущест-
вления основывался на балансовом методе, предусматривающем какие про-
дукты (блага), для кого и в каком количестве должны производить предпри-
ятия, а также их стоимость. Такую форму экономического планирования в 
данном случае можно считать несомненным преимуществом, поскольку 
благодаря именно такой конфигурации экономических сил и выстроилась 
модель управления детского туризма. Система институциональных взаимо-
отношений между акторами демонстрировала гибкость и стремилась к само-
организации, в противовес рыночным отношениям, где необходимо искать 
консенсус между властью, экономическими агентами и населением.

Становление и развитие института было бы невозможно без неформаль-
ного регулятора, такого как идеология. Рассмотрение идеологической со-
ставляющей поможет подсветить социальную картину и экономические при-
оритеты советского общества. Интерес вызывает не столько идеологическое 
содержание, сколько достигнутый экономический эффект в результате уста-
новленных не артикулируемых соглашений в социальной системе. В данном 
случае не рассматриваются конкретно коммунистические концепты, но рас-
сматривается ориентирующая функция идеологии.

Важно понимать, что большинство общественных систем формально 
существовали и существуют без идеологической составляющей. Но если 
рассматривать идеологию как способ легитимации власти, формирующий в 
этих целях различными идеологемами коллективное сознание, то она суще-
ствовала всегда, только без зафиксированного теоретического осмысления. 
Властные элиты вынуждены всегда находиться в поиске методов ограниче-
ния личного сознания индивидуума для формирования механических бессоз-
нательных поведенческих реакций.

Необходимо отметить, что имеются разные мнения относительно первич-
ности идеологии по отношению к доминирующим общественным ценностям. 
С одной стороны, выдвигается тезис о том, что эффективная реализация воз-
можна лишь при ее совпадении с текущими общественными настроениями, 
сформированными исторической инерцией. С другой стороны, отмечается, 
что именно идеология в момент протекания кризисных общественных транс-
формаций, являющихся постоянным процессом общественной жизни, опре-
деляет стандарты поведения, требующие отказа от индивидуальной свободы 
в пользу приведения к относительной однородности элементов обществен-
ной структуры.

С такого ракурса, коммунистическая идеология, проникшая в начале  
ХХ века в Россию, являлась ответом на запрос об упразднении все более и бо-
лее увеличивавшегося классового неравенства, не дающего всем классам ре-
ализовывать свои права, в условиях повышения политической грамотности.
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Не все слои общества разделяли такие взгляды, что привело к революци-
онным и трансформационным процессам. Идеологемы об отсутствии част-
ной собственности на производство и плановой специализации хозяйствен-
ной жизни можно рассматривать как один из самых легких способов ликви-
дации классового расслоения в тех условиях. 

В этой связи можно сделать вывод о том, что идеология сначала была 
инструментом, упрощающим картину реальности определенных классов, 
в целях мобилизации общественных сил для политической борьбы. Одна-
ко спустя нескольких десятилетий эта же идея, уже добровольно принятая 
большинством населения и принесшая осязаемо положительные экономиче-
ские результаты, превратилась в форму общественного сознания. Именно она 
способствовала экономическому росту и относительно беспрепятственному 
принятию решений о направлении сгенерированных ресурсов в ту или иную 
социальную сферу.

В 1950–1960 годы пик влияния идеологии неспроста совпал с пиком 
строительства основной инфраструктуры детских пионерских лагерей, так 
как институциональные цели акторов совпали. Общество было удовлетво-
рено реализацией своих прав на отдых детей, а властные элиты получили 
инструмент интеграции в общественную систему молодого поколения через 
приобщение к коммунистическим ценностям, поскольку детские пионерские 
оздоровительные лагеря идеально подходили на роль «проводников» идеоло-
гии, основополагающим постулатом которой являлось классовое равенство.

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что институциональные 
условия были благоприятны и способствовали зарождению системы детско-
го отдыха в советское время. Следовательно, разработка содержательных мер 
и закрепление их в письменной форме для понуждения акторов следовать 
определенной траектории – не требовались.
Особенности трансформации и условий функционирования института 

детского туризма в современной России
Переход на рыночный тип отношений во многом трансформировал соци-

альные механизмы функционирования детского туризма, поэтому предлага-
ется рассмотреть особенности его изменчивости.

Рассматривая социальные механизмы функционирования института дет-
ского туризма (Павлович, 2020. С. 8–17), можно сделать вывод о том, что 
изменились условия, обусловленные новой конфигурацией социальных от-
ношений и нового баланса политических и экономических сил. Поэтому те 
регулятивные нормы в рамках структуры взаимоотношений, определявшие 
содержание, не соответствуют современным требованиям.

Преодолеть подобные ограничения в развитых странах помогают эко-
номические возможности широких слоев населения, которые дают им спо-
собность относительно легко решить вопросы обеспечения детей отдыхом. 
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Исторически сложившаяся система общественных отношений в современ-
ной России имеет свои особенности. Она обременена тяжелым экономиче-
ским состоянием основной массы населения.

Ключевая проблема связана с конъюнктурой отношений власти и бизне-
са, которая заключается в отсутствии консенсуса относительно возложения 
затрат на содержание и развитие отрасли в сложных экономических услови-
ях, а также в отсутствии в субъективных моделях восприятия властных элит 
понимания места и роли института в социальном порядке.

По этой причине институт детского туризма находится в состоянии нео-
пределенности. Чтобы раскрыть причины отсутствия такого консенсуса меж-
ду доминирующими институциональными акторами, необходимо рассматри-
вать их взаимозависимость на более высоком уровне отношений.

В новой социальной реальности решение проблем требует от политиче-
ской власти согласования интересов с корпоративным капиталом, так как госу-
дарство и крупный бизнес на начальной стадии установили некоторый баланс 
в отношениях, при котором государственники восстанавливают монополию 
на власть, а бизнес несет ответственность за экономическое развитие страны 
(Сакаева, 2013. С. 98). Однако данные договоренности не принесли желаемого 
результата, так как период недофинансирования отрасли совпал с фазой нако-
пления капитала. Одним из следствий такого развития событий является по-
нижение покупательской способности, которая необходима для запуска есте-
ственных экономических процессов в условиях рыночной экономики.

Последствием данных противоречий стало дистанцирование публичной 
власти от решения острых проблем, связанных с тяжелым бременем фи-
нансирования строительства и поддержания инфраструктуры отдыха детей. 
Власть оставила за собой только надзорные полномочия, по умолчанию пе-
редав рычаги управления и развития в руки бизнеса, который в силу своей 
природы социальную активность проявлять опасается.

Такая разбалансировка управления отраслью привела к малому проценту 
отдыхающих детей, отсутствию развитой инфраструктуры и доступного про-
дукта на рынке, удовлетворяющего потребность важной социальной группы.

Кроме этого, отсутствие научных работ социологической направленно-
сти, а также отсутствие аналитической информации о динамике роста по-
требительской активности и мерах поддержки со стороны государства, лишь 
подтверждают вышеуказанные тезисы.

В сложившихся институциональных условиях социальные акторы ока-
зываются в состоянии, при котором они не способны к прогнозированию и 
выработке стратегий поведения, что является нарушением «информацион-
но-коммуникационного обмена».

В контексте вышесказанного можно сделать вывод о том, что институт 
детского туризма детерминируется наличием противоречия между формаль-
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ными и неформальными регулятивами, вследствие чего эффективность ре-
гулирования детского туризма значительно падает, а в системе управления 
начинают доминировать имитационные практики, связанные с наличием в 
отчетной статистике отдыха в пришкольных лагерях, что, по сути, не может 
являться полноценным детским отдыхом.

Как следствие, управляющее воздействие на сегодняшний момент не спо-
собствует достижению планируемых социально-экономических показателей 
развития отрасли. 

В таких институциональных условиях удовлетворение потребностей ши-
рокой массы населения в детском отдыхе не представляется возможным без 
достижения институционального равновесия, при котором индивидуальные 
цели акторов совпадут с институциональной целью. А это возможно только в 
том случае, когда между формальными и неформальными регулятивами нет 
значимых противоречий.

Напомним, что ранее рассмотренным неформальным регулятивом, способ-
ствовавшим зарождению и прогрессу развития института, являлась идеология, 
достигшая формы общественного сознания. Именно она служила тем базисом, 
который позволил сонаправить индивидуальные цели индивидуумов.

В настоящее время роль идеологии как неформального регулятива ста-
вится под сомнение. Запрет на установление и доминирование одной идео-
логии над другой, указанный в Конституции 1993 года, привел к отсутствию 
объединяющей общество идеи как таковой.

Есть и диаметрально противоположное мнение о том, что идеология в 
России все-таки существует, но представляет из себя сложную, не зафикси-
рованную в нормативных актах мировоззренческую конструкцию, которая 
только-только обретает свои черты в национальной идее, ориентированной 
на достижение общенационального консенсуса элит страны (Гончаренко, 
Авакова, 2020. С. 6–20). Но оказывает ли в итоге широкое национальное раз-
нообразие влияние на экономические процессы – большой вопрос.

Главной опасностью наличия таких регулятивов в социальной системе, 
по мнению научной среды, является возможность быстрой трансформации 
идеологии в диктатуру, если объединяющие идеи добровольно не поддержи-
ваются критическим большинством социальных групп. Ведь у каждой группы 
имеются различные мировоззренческие установки, касающиеся форм обще-
ственной жизни и распределения ресурсов на решение социальных проблем, 
что способствует возникновению конфликтов и разнородности общественно-
го сознания, так как такие установки обусловлены социальным положением 
групп их генерирующих. С точки зрения социологической предметности пре-
восходство одной концепции над другой зависит не столько от ее содержания, 
сколько от ее приобщенности к интересам группы, располагающей реальной 
властью или борющейся за нее.
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Вместе с тем идеология может иметь и положительные функции, осо-
бенно во время системного кризиса. Публичной власти нельзя пренебрегать 
таким действенным инструментом манипуляции, если она заинтересована в 
устойчивости существующей социальной модели. 

Правильно сформулированная идея заботы о детском отдыхе и в целом 
о будущих поколениях может и должна выполнить интегрирующую и моби-
лизационную функцию в столь важном периоде развития общества для всех 
социальных слоев. Принципы индивидуализма и свободной конкуренции, 
характерные для рыночной экономики и соответствующих социальных отно-
шений, такого эффекта не дадут.

Следовательно, манипулирование общественным сознанием, строящееся 
на таких идеологемах и компромиссах, с одной стороны, не меняющих струк-
туру экономических отношений, а с другой, образующих информационные по-
токи специальным образом ориентирующих экономических агентов на соци-
альную ответственность, не должно негативно восприниматься последними. 

В истории Российской империи уже были такие случаи, при которых ме-
ценаты, вкладывающие собственные средства в развитие учебных заведений, 
пользовались особыми привилегиями со стороны государственной власти и 
общественным уважением, что как раз и являлось для них неформальным 
регулятивом. 

В противном случае безынициативность государственного аппарата и за-
висимость от корпоративной системы могут привести к подчинению требо-
ваниям и целям корпоративной экономики, которые явно не будут совпадать 
с потребностью широких слоев населения. В таком случае это грозит кризис-
ными ситуациями в российском обществе.

Заключение
В рамках проведенного исследования представляется возможным подве-

сти общий итог.
Во-первых, сформировавшаяся модель института детского туризма в про-

шлых социально-экономических условиях представляет собой конструкцию, 
в которой содержание определяло формализацию. Это самый важный момент 
осмысления. Институт детского туризма являлся частью одной мировоззрен-
ческой системы, где именно идеология определяла стратегию развития всей 
общественной системы. Конкретно для функционирования исследуемого ин-
ститута такое положение можно считать преимуществом.

Во-вторых, на текущий момент положение института значительно слож-
нее, поскольку изменение институциональных условий повлияло на место и 
роль в общественном порядке. Поэтому вышеуказанные особенности опре-
деляют необходимость разработки и введения формального комплекса, на-
правленного на поиск оптимума решений в целях достижения оптимизации 
баланса интересов между игроками.
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В-третьих, именно идеология, как форма общественного сознания, на-
правленная, в частности, на достижение консенсуса в решении вопросов до-
ступности отдыха для детей всех социальных групп, а не формальные регуля-
тивы, направленные на понуждение акторов к социальным действиям, могла 
бы добиться стратегического развития института.
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Цель исследования – изучить степень сохра-
нения ценностей добра и взаимопомощи в 
представлениях современного студенчества.

Методологическую основу исследования 
составляет синтез философских, историче-
ских, аксиологических подходов в исследо-
вании сохранения добра и взаимопомощи в 
представлениях студентов ФГБОУ ВО «Бел-
городский государственный аграрный уни-
верситет имени В. Я. Горина».

Результаты исследования показали, что 
современное студенчество испытывает на 
себе влияние западной культуры с ее выра-
женным стремлением к материальным цен-
ностям. Однако духовные ценности в сту-
денческой среде не отброшены и остаются 
в первой тройке жизненных приоритетов 
молодежи. 

Перспективы исследования. Исследование 
показало, что на всех этапах студенческой 
жизни необходимо воспитывать в молодеж-
ной среде традиционное понимание добра 
и взаимопомощи, так как вуз не только фор-
мирует будущего специалиста, но должен 

Objective of the study is to study the degree of 
preservation of the values of kindness and mutual 
assistance in the ideas of modern students.

The methodological basis of the research is a 
synthesis of philosophical, historical, and axiological 
approaches to the study of preserving goodness and 
mutual assistance in the perceptions of students of 
the Federal State Budgetary Educational Institution 
of Higher Education «Belgorod State Agricultural 
University named after V. Y. Gorin».

Research results showed that modern students 
are influenced by Western culture with its 
pronounced desire for material values. However, 
spiritual values have not been discarded in the 
student environment and remain in the top three 
of their life priorities.

Prospects of the study. The study showed that it is 
necessary to cultivate a traditional understanding 
of kindness and mutual assistance in the youth 
environment at all stages of student life, since the 
University not only forms a future specialist, but 
should develop in student youth the need to do 

Svetlana N. Sorokina*
Elena V. Krikun*

KINDNESS AND MUTUAL 
ASSISTANCE AS VALUES 
OF MODERN STUDENTS

Научная статья

© Сорокина С. Н., 2024
© Крикун Е. В.,2024



HUMANITIES OF THE SOUTH OF RUSSIA  •  2024  Vol. 13  N 5 (69)202

S. N. Sorokina, E. V. Krikun 
KINDNESS AND MUTUAL ASSISTANCE AS VALUES OF MODERN STUDENTS

развивать у студенческой молодежи потреб-
ность делать добро окружающим не ради 
выгоды для себя, а для благополучия других.  

Ключевые слова: духовные ценности; до-
бро; взаимопомощь; нравственность; студен-
ческая молодежь; традиционные ценности

good to others not for their own benefit, but for the 
well-being of others.

Keywords: spiritual values; good; mutual 
assistance; morality; student youth; traditional 
values

Введение
На всем протяжении исторического развития современной цивилизации 

нравственные ценности выступали основополагающими факторами, опреде-
ляющими моральные нормы и правила поведения человека, а также его роли 
в обществе. В современных условиях, для которых характерны постоянные 
преобразования социума, происходит переоценка традиционных ценностей 
и норм поведения, что приводит к кризису духовно-нравственных основ лич-
ности и общества в целом. Сегодня это находит выражение в преобладании 
индивидуализма, жестокости, эгоизма, агрессивности, насилия, равнодушия, 
жесткой конкуренции и т. д. (Шевченко, 2018). В этой связи исследование 
феноменов доброты и взаимопомощи в современном обществе является наи-
более значимым. 

Методология исследования
С позиции множества концепций, рассматривающих феномен добра, оно 

соотносится с понятием блага, определяющего пути и способы его достиже-
ния. Вместе с тем среди различных видов проявления конкретных действий и 
поступков добро отражает нравственный и абсолютный характер отношений 
между людьми (Кугушева, 2017). Добродетельное поведение определяется 
внутренней потребностью человека бескорыстно помогать чем-либо не толь-
ко близким и родным людям, но всем нуждающимся в помощи, в том числе и 
в отношении окружающего мира. 

Добрые дела осуществляются при условии искреннего чувства человека 
в желании оказать бескорыстную помощь. В современном обществе пони-
мание значимости феномена добра трактуется по-разному, что приводит к 
разрушению его истинного содержания, наполняет его новым смыслом. Так, 
одна группа людей доброту связывает с получением взамен каких-либо мате-
риальных благ, а для других – это такое состояние души, которое выражается 
стремлением помогать испытывающим нужду совершенно бескорыстно. 

Доброта как традиционная ценность русской культуры отражает наличие 
нравственных качеств человека, проявляющихся в его поступках и действиях 
(Сорокина, 2023). Наряду с этим добро предполагает внутренне присущее 
стремление человека к достижению идеала совершенной личности в обще-
стве. Важным условием, характеризующим добрые поступки, выступает 
безусловное проявление человечности, отрицающее получение какой-либо 
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личной выгоды (Соловьев, 1988). Следует отметить, что в большинстве кон-
цепций добра различных авторов подчеркивается определяющая роль духов-
но-нравственной составляющей при взаимодействии между людьми, где до-
бро выступает в качестве абсолюта, мотивирующего к нравственному пове-
дению (Кугушева, 2017). Добрые поступки изначально совершаются по зову 
сердца и души человека, не в целях получения выгоды, награды, пользы, лич-
ных или иных интересов. Основной целью добра в данном случае выступает 
достижение именно самой добродетели. Однако истинная сущность добра не 
ограничивается только лишь просто словами, обещаниями, пожеланиями, а 
выражается конкретными действиями, поступками. 

В христианском понимании добро представляется как центральное в уче-
нии о Боге и человеке, где в абсолютном значении присуще только Богу как 
совершенному существу, а человек становится причастен к добру в том слу-
чае, если руководствуется в своей жизни заповедями божьими и божествен-
ной волей. Тем самым в действиях и поступках человека отражается чув-
ство любви к Богу, и как следствие, к окружающим людям, без чего теряется 
истинное значение и содержание феномена доброты. Так, в Евангелии кате-
гория добра, прежде всего, отождествляется с милосердием, которое может 
представать в виде проявления телесных дел милости – напоить, накормить, 
одеть, посетить нуждающегося, а также духовной милости – сочувствие, со-
страдание, сопереживание, поддержка страждущему (Сорокина, 2023).

В истории отечественной философской мысли проблема сущности добра, 
особенности его формирования находят свое обоснование в произведениях 
великих русских писателей и мыслителей ХIХ–XX вв. – Ф. М. Достоевского, 
В. С. Соловьева, Н. О. Лосского. 

В творчестве Ф. М. Достоевского раскрывается вопрос поиска нравствен-
ного идеала, выражаемого посредством единства истины и добра. Мыслитель 
определяет важные границы между добром и злом в общественной жизни, 
подчеркивая при этом определяющую роль нравственности в гармоничном 
общественном развитии (Зеньковский, 1999). По утверждению Достоевского, 
добро является источником духовной жизни общества, составляет основу его 
прогрессивного развития и способствует осмыслению истинного бытия. В 
свою очередь, для человека добро выступает в качестве результата собствен-
ных устремлений, как его внутренний духовный идеал, но достигаемый по 
собственному желанию, без внешнего принуждения и навязывания. 

Провести четкие границы между добром и злом достаточно сложно, по-
скольку в природе человека изначально заложены задатки проявления как 
добра, так и зла в какой-либо ситуации (Зеньковский, 1999). В этом и заклю-
чается противоречивость и в то же время непосредственная взаимосвязь дан-
ных категорий, когда естественные порывы человека могут сопровождаться 
различными поступками и действиями. Проявления зла в жизни человека 
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помогают с легкостью решить многие проблемы, однако это приводит к раз-
рушению его внутреннего духовного мира. Поэтому мыслитель призывает к 
необходимости познания внутренних источников возникновения добра и зла 
в человеке, что поможет ему в процессе жизнедеятельности преодолеть зло и 
следовать по пути добра (Сорокина, 2023). Таким образом, обществу в своем 
развитии важно ориентироваться на достижение каждым человеком внутрен-
него духовного совершенствования гуманистических идей. 

Обоснование сущности феномена добра, проблема его абсолютизации 
рассматривается в философской концепции В. С. Соловьева. Рассматривая 
добро как нравственную категорию, философ отмечает, что оно представля-
ет собой безусловное чувство, присущее человеку, которое определяет его 
нравственную природу и проявляется без какого-либо принуждения и обя-
зательств (Цвык, 2015). При этом нравственная сущность человека раскры-
вается наличием чувства жалости, взаимопомощи, сострадания, солидарно-
сти, милосердия, совести, формирующих сложную структуру внутренних и 
внешних связей в обществе.

Философ подчеркивает безусловный характер доброты, не связанный с 
какими-то практическими поступками и действиями. Источником абсолют-
ного добра в мире выступает Бог, поэтому именно через соединение с ним че-
ловек достигает духовного совершенства, взаимодействует с другими людь-
ми и тем самым стремится к проявлению безусловного абсолютного добра 
(Соловьев, 1988). Соловьев подчеркивает определяющую роль добра в разви-
тии гармоничного общества и тем самым достижения победы над различны-
ми проявлениями зла в окружающем мире.

В философской концепции Н. О. Лосского раскрываются особенности 
тесной взаимосвязи абсолютного добра и всех сторон жизнедеятельности 
человека. По мнению философа, формирование личности осуществляется 
в результате усвоения и осознания человеком абсолютных ценностей, а их 
практическое применение в своей жизнедеятельности становится для него 
главным смыслом жизни. Проблема нравственного соотношения категорий 
добра и зла в поведении человека рассматривается Н. О. Лосским в работе 
«Условия абсолютного добра» с этических позиций. Для истинной доброты, 
по убеждению философа, не свойственны корыстные чувства, получение 
материальной выгоды, достижения личных интересов либо расчет на воз-
награждение. Добродетельное поведение ориентирует человека на искрен-
ность, открытость, душевность, отзывчивость, простоту общения, осознавать 
и принимать беду другого человека как свою собственную (Лосский, 1991). 
Поэтому добро выступает как идеал нравственного поведения человека, ос-
нованный на добровольном и сознательном желании оказать помощь. Со-
вершая добрый поступок, человек испытываете моральное удовлетворение, 
душа его наполняется радостью и умиротворением, способствуя духовному 
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самосовершенствованию. Но при этом подлинно нравственный добродетель-
ный поступок, совершаемый человеком, основан в большей степени на чув-
стве любви ко всем живым существам, а главное, к Богу, чем к самому себе 
(Лосский, 1991). 

Доброта отражает не только проявление сострадания, милосердия, взаи-
мопомощи в сложных жизненных ситуациях, но и умение оказать моральную 
поддержку, утешить словом, сопереживать, быть терпеливым и заботливым 
по отношению к нуждающемуся. 

Трансформационные процессы современного российского социума про-
водят к деформации системы духовно-нравственных ценностей, стереотипов 
и норм поведения, сопровождающихся стремлением большинства граждан к 
достижению материального удовлетворения, признания в обществе и карьер-
ного роста (Шевченко, 2018). Представления о сущности и значимости фено-
мена добра в настоящее время также подвержены существенным изменени-
ям, связанным с разрушением его традиционного понимания и осмысления, 
а также появлением новых форм и способов осуществления.

Одной из форм проявления доброты выступает взаимопомощь. Доброта 
является чисто социальным явлением, а вот взаимопомощь можно наблю-
дать как в природе, так и в социуме. К формам взаимопомощи у животных 
можно отнести коллективную защиту от хищников (например, у колониаль-
но гнездящихся птиц), или уход за потомством. Авторы согласны с мнением  
П. А. Кропоткина, что взаимопомощь является важным фактором эволюции 
как в природе, так и в социальной жизни, а основы человеческой нравствен-
ности лежат в развитии инстинкта взаимопомощи (Кропоткин, 2011). В со-
циуме сферы применения взаимопомощи очень широки и реализуются в про-
цессе совместной жизнедеятельности. 

В ходе исторического развития различные народы стали относиться к 
идее взаимопомощи неоднозначно. Западная Европа постепенно отбросила 
идею взаимопомощи и отказалась от коммун и общин периода Реформации. 
В западноевропейской культуре утвердились представления о том, что чело-
век существо эгоистичное, стремящееся к конкуренции. Западная Европа вы-
брала путь западного индивидуализма, а Россия выбрала взаимоподдержку 
и соборность, т. е. сохранила взаимопомощь как основу прогресса общества. 
Об этом пишут многие исследователи жизни русского крестьянства, в том 
числе М. М. Громыко, Е. В. Крикун, Г. А. Никитина и другие (Громыко, 1991; 
Крикун, 2023; Никитина, 2014). Можно согласиться с тем, что взаимопомощь 
не просто является обыденным явлением в российском социуме, но занимает 
самое почетное место в общественной жизни. 

Если проанализировать историю взаимопомощи в крестьянской общи-
не, или как называли ее крестьяне – «помочей», то четко просматриваются 
три основные группы. К первой группе можно отнести «помочи», проводи-
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мые последовательно у каждого домохозяина, например, при обмолоте зер-
на формировались небольшие артели, которые по очереди молотили хлеба 
у соседей. Подобная взаимопомощь и сегодня широко практикуется в сель-
ской местности, когда соседские домовладения объединяются и по очереди 
сажают или убирают картофель на своих приусадебных участках. Ко второй 
группе относились «помочи», проводимые по решению общего схода общи-
ны для помощи тем, кто оказался в какой-либо тяжелой жизненной ситуации, 
например погорельцам. Сегодня данный вид помощи берут на себя государ-
ственные социальные службы. Третья группа взаимопомощи была связана с 
инициативой конкретного домохозяина, когда он приглашал родственников 
или односельчан принять участие в выполнении каких-либо конкретных ра-
бот. Инициатор взаимопомощи приглашал желающих поучаствовать в таких 
«помощах», и недостатка в помощниках, как правило, не было, потому что 
крестьяне понимали, что когда-то им ответят обратным действием. 

Возникает вопрос: насколько сохранились традиции взаимопомощи в 
современном российском обществе и носит ли данное явление массовый 
характер? С развитием урбанизации в конце XX века могло показаться, что 
происходит процесс сужения данного феномена. Взаимопомощь предполага-
ет наличие единой цели и определенного доверия друг к другу, а жители ме-
гаполисов не объединены совместной работой, осознанием единой цели, да и 
соседское общение слабо развито. Однако остается взаимопомощь по линии 
родственников, друзей, коллег. Развитие социальных сетей расширило круг 
общения россиян и помогло сформировать общие цели, а следовательно, со-
хранить традиции взаимопомощи. Желание избежать всевозможных рисков 
привело к расширению межгруппового обмена трудом и ресурсами и стиму-
лирует развитие взаимопомощи. 

Взаимопомощь не только позволяет решать возникшие проблемы со-
вместными усилиями и формирует коллективизм, но в определенных си-
туациях выступает демаркационной линией и делит трудовой коллектив на 
«своих» и «чужих». Принцип «услуга за услугу» играет важную роль в фор-
мировании взаимопомощи, однако данный процесс необязательно характери-
зуется эквивалентностью получаемой в ответ помощи и растянут во времени. 
Примером может являться работа В. И. Шарина, где исследуется взаимопом-
ощь в семьях с детьми-студентами. Автор отмечает, что родители регулярно 
оказывают материальную поддержку детям, а вот помощь студентов родите-
лям, как правило, носит ситуативный характер и связана с помощью в веде-
нии домашнего хозяйства по выходным и на каникулах (Шарин, 2021).

Принцип обмена услугами хотя и является важным, не всегда играет веду-
щую роль в формировании взаимопомощи. Для данного процесса более важ-
ным является наличие общей цели у тех, кто является его участником. Кон-
солидация общества для решения какой-либо проблемы рождает формирова-
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ние единой цели у членов сообщества. Так неоднократно уже происходило в 
истории нашей страны, когда из-за внешних угроз выживание России зависело 
от сплоченности и самоотдачи россиян. Современное российское общество 
возвращается к высокой оценке роли солидарности при решении самых раз-
нообразных социальных проблем. В годы советского периода истории нашей 
страны на первое место выдвигается международная солидарность, когда дей-
ствует принцип «Пролетарии всех стран объединяйтесь». В XXI веке актуаль-
ной становится солидарность внутри российского общества. Понятия «соли-
дарность» и «взаимопомощь» становятся тождественными. 

Доброта в характере русского человека проявляется в таких явлениях как 
«взаимопомощь» и «помощь». Однако эти понятия хотя и близки по проис-
хождению, но не являются однозначными. Разница между этими понятиями 
проявляется в субъектно-объектных отношениях. В первом случае все участ-
ники действия выступают субъектами, а объектом является проблема, кото-
рая требует решения. Во втором случае субъектом является только тот, кто 
оказывает помощь, а ее получатель выполняет роль объекта помощи. Полу-
чатель помощи не принимает участия в решении проблемы, однако именно 
его благополучие улучшается, а носитель помощи лишь увеличивает свой со-
циальный капитал. 

Отношение к помощи как традиционному явлению складывается под 
влиянием православной морали, как реализация принципа «Возлюби ближ-
него своего», когда деление на «своих и чужих» не играет никакой роли. Вза-
имопомощь более рациональна, предполагает взаимовыгодные действия по 
достижению общей цели и распространяется в среде «своих», например, кол-
лег, односельчан или сограждан одной страны. 

Близким к взаимопомощи является дарение, т. е. безвозмездная передача 
имущества одного человека («дарителя») другому лицу («дарополучателю»). 
Можно согласиться с мнением С. Ю. Барсуковой, что стимулом участия в да-
рении становится обретение уважения со стороны окружающих людей, фор-
мирование определенной репутации. В этом процессе сами дары вторичны, а 
на первый план выступает приращение социального капитала дарителя (Бар-
сукова, 2003). Разница между дарением и взаимопомощью как раз и состоит 
в том, что целью взаимопомощи является совместное решение проблемы и 
достижение общей цели для участников, а приращение социального капитала 
для участников взаимопомощи является вторичным явлением и распростра-
няется на всех участников процесса в зависимости от их квалификации.

Результаты исследования
В нашем социологическом исследовании приняли участие студенты 

первых и вторых курсов агрономического, инженерного, технологического 
и экономического факультетов Белгородского государственного аграрно-
го университета. Первоначально мы попросили молодых людей выбрать из 
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предложенного перечня те жизненные приоритеты (не более трех), которые 
являются, по их мнению, наиболее значимыми. Исследование показало, что 
основные приоритеты молодого поколения связаны с получением образова-
ния – 42 % респондентов, материальным благополучием – 29 % респондентов, 
духовными ценностями – 26 % респондентов, другие приоритеты выделили 
3 % респондентов. Можно отметить, что в студенческой среде отразилась об-
щая тенденция жизни российского общества конца XX – начала XXI веков: 
влияние западной культуры с ее ярко выраженным рациональным началом 
и стремлением к материальному благополучию «здесь и сейчас». Отсюда же-
лание получить образование, как фундамент будущего карьерного роста, а 
следовательно, материального благополучия.  

Однако духовные ценности не отброшены нашими респондентами, они 
остаются в первой тройке жизненных приоритетов. Традиционное для рос-
сийской культуры внимание к духовным началам сохраняется, просто мате-
риальные и духовные ценности существуют практически на равных. Когда 
авторы статьи попросили респондентов выделить наиболее значимые для 
них духовные ценности, то в первую пятерку вошли такие явления как добро-
та и взаимопомощь. Объясняется это тем, что студенты Белгородского ГАУ 
в основной массе являются представителями сельской культуры, где сильно 
влияние православия и традиционных русских ценностей. С целью изучения 
понимания студенческой молодежи таких ценностей как добро и взаимопом-
ощь в современном обществе, мы провели дальнейшее социологическое ис-
следование. 

Авторов статьи заинтересовал вопрос, что думают студенты о проявле-
нии феноменов добра и зла в современном постоянно изменяющемся мире. 
Наше исследование показало, что 100 % респондентов верят в существова-
ние добра. Среди них 46 % респондентов считают, что добра в мире боль-
ше, чем зла, 33 % респондентов указали, что данные понятия существуют 
в равной степени. Однако 12 % респондентов отметили, что в современных 
реалиях зло превалирует над добром, а 9 % респондентов не задумывались 
над данной проблемой. В устной беседе часть студентов, указавших, что до-
бро и зло равно существуют в современном мире, аргументировали свою по-
зицию следующим образом: они проживают на прифронтовой территории и 
ежедневно подвергаются ракетной опасности. По их мнению, в современном 
мире происходит столкновение добра и зла и можно только надеяться на то, 
что добро окажется сильнее.

О значимости добра в жизни современной российской молодежи можно 
сделать вывод, опираясь на полученные данные, что среди опрошенных 22 % 
однозначно считают себя добрыми и отзывчивыми людьми, 54 % опрошен-
ных готовы совершать добрые поступки в зависимости от ситуации, 9 % мо-
лодых людей не считают себя добрыми людьми, а затруднились с ответом  – 
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11 % опрошенных. Данные результаты свидетельствуют о положительном от-
ношении молодых людей к добродетельным поступкам, что может выступать 
основой формирования у них чувства взаимопомощи, эмпатии, сострадания. 
В ходе опроса также было установлено, что большая часть респондентов мог-
ли бы оказать помощь людям, оказавшимся в сложной ситуации, при этом в 
виде материальных пожертвований – 33 % респондентов, помочь конкретны-
ми делами и поступками – 32 % респондентов, оказать моральную и психо-
логическую поддержку – 27 % респондентов, отрицают желание оказывать 
какую-либо помощь – 8 % респондентов.

Добро раскрывает в человека такие чувства, как искренность, душев-
ность, заботу, внимательность, которые проявляются через конкретное пове-
дение и слова поддержки. Авторы статьи выяснили, какие чувства испыты-
вают молодые люди при совершении добрых дел: эмоциональное удовлетво-
рение – 39 % опрошенных, гармонию души и тела – 23 % опрошенных, воо-
душевление – 17 % опрошенных, радость – 11 % опрошенных, спокойствие –  
7 % опрошенных, умиротворение – 3 % опрошенных.

Особый интерес для нас имел вопрос, кто для молодых людей является 
основным носителем и воплощением доброты, осуществления добрых дел и 
поступков. Так, 46 % респондентов указали на родителей, 25 % респондентов 
отметили представителей старшего поколения (бабушки, дедушки), 14 % ре-
спондентов – учителей и наставников, 10 % респондентов – волонтеров, 5 % 
респондентов выбрало героев и персонажей литературных произведений и 
кинофильмов. Выбор последних 5 % студентов вызывает беспокойство, так 
как они живут в мире фантазий, оторваны от реальной жизни. Хорошо то, что 
71 % респондентов носителями добра считают представителей своей семьи, а 
значит, она в данном случае выполняет свою воспитательную функцию.

Наши студенты в своей основной массе выходцы из сельской местности, 
поэтому для них добро особенно ярко проявляется в таком феномене духов-
ной жизни как взаимопомощь. Абсолютное большинство наших респон-
дентов (98 %) сталкивались с проявлением взаимопомощи в своей жизни и 
относят ее к положительным явлениям в обществе. Однако взаимопомощь 
распространяется на проверенных, близких людей, способных на обратное 
действие, т. е. принятие на себя обязательств по взаимовыручке. 

У студентов первого года обучения взаимопомощь развита слабо, так как 
коллектив еще не сформировался и чувство доверия в обратном действии 
только складывается. Исследование показало, что 74 % первокурсников стре-
мятся получать помощь и не стремятся к взаимопомощи, так как ощущают 
себя «чужими среди чужих». На старших курсах, когда степень доверия к 
коллективу становится высокой, 88 % респондентов выбирают взаимопом-
ощь как форму студенческого общения. Они объясняют свои поступки тем, 
что в случае необходимости всегда рассчитывают на обратное действие и к 
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тому же получают уважение от однокурсников. В истории крестьянского со-
циума уважение всегда было связано не только с почтительным отношением 
к односельчанину как личности, но и его умением реагировать на интересы 
другого человека, что проявляется в явлении взаимопомощи.

Взаимопомощь выступает как многосубъектная деятельность, когда ее 
участники то являются получателями помощи, то ее носителями, и данный 
процесс необязательно характеризуется эквивалентностью получаемой в от-
вет помощи. В семьях с детьми-студентами родители регулярно оказывают 
детям материальную поддержку, а вот ответная помощь родителям может 
носить ситуативный характер и может быть растянута во времени. Авторы 
статьи в ходе исследования поинтересовались у студенчества: «Поддержка 
старшего поколения со стороны молодежи рассматривается Вами как помощь 
или взаимопомощь?» Опрос показал, что 89 % респондентов отнесли данные 
действия к взаимопомощи и объяснили это тем, что сегодня старшее поко-
ление заботится и поддерживает их, а потом произойдет «обмен услугами».

Однако принцип обмена услугами, хотя и является важным, не всегда 
играет ведущую роль в формировании взаимопомощи. В ходе опроса мы 
спросили у студентов, как они оценивают свои действия по оказанию под-
держки нашим военным с началом специальной военной операции? Боль-
шинство респондентов (93 %) оценили свои действия как взаимопомощь, 
связав их с таким явлениями как солидарность и патриотизм. Для процесса 
взаимопомощи очень важным является наличие общей цели у тех, кто явля-
ется ее участником. 

Специальная военная операция не только привела к формированию еди-
ной цели у россиян, но и породила массовые примеры взаимопомощи. Лозунг 
Движения первых: «Единство, взаимопомощь, взаимовыручка» – является 
не просто словами, а выступает одним из базовых принципов жизни совре-
менной России. Студенты Белгородской области, проживая на прифронтовой 
территории, неформально относятся к взаимопомощи участникам СВО: пле-
тут маскировочные сети, заготавливают дрова, свечи и многое другое. Сло-
во «волонтер» у 89 % опрошенных вызывает положительные ассоциации, а 
57 % студентов Белгородского ГАУ принимают активное участие в волонтер-
ском движении.

Исследование показало, что наши студенты (89 %) не рассматривают 
понятия «помощь» и «взаимопомощь» как равнозначные. Данные понятия 
устойчиво присутствуют в русской ментальности, однако их происхождение 
имеет разные основания. Помощь тесно связана с христианской заповедью 
«Возлюби ближнего своего», а взаимопомощь своими корнями уходит в хо-
зяйственную деятельность, когда производство продуктов питания осложня-
лось суровыми климатическими условиями и предполагало взаимодействие. 
Они отметили, что понятие «помощь» тесно взаимосвязано с проявлением 
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милосердия и благотворительности, а «взаимопомощь» близка к таким явле-
ниям как сотрудничество и солидарность.

По мнению наших респондентов (97 %), близким к понятию «взаимопо-
мощь» является понятие «дарение», т. е. безвозмездная передача имущества 
одного человека другому лицу. Все участники нашего исследования (100 %) 
когда-либо принимали участие в актах дарения, выступая то дарителями, 
то получателями дара. Респонденты отметили, что обмен дарами чаще все-
го предполагает стабильность отношений, когда действует принцип «дал – 
получил». Участники обмена дарами выбираются из числа близких по духу 
людей, возможно родственников, на основе симпатий. Регуляторами даро-
обменных отношений выступают культурные нормы и традиции, например 
обмен подарками в дни рождения и праздники. Была указана еще одна цель 
дарообменных отношений: так, 78 % респондентов считают целью подобных 
отношений поддержку близких людей при возникновении у них каких-либо 
пограничных жизненных ситуаций. Если товарообмен приводит к обогаще-
нию в одиночку, то обмен дарами помогает выживать сообща и в этом наши 
респонденты видят совпадение функций дарения и взаимопомощи. 

Акт дарения не означает альтруистической готовности дарителя ниче-
го не получить в ответ, Большая часть опрошенных (99 %) высказали свою 
надежду на ответный акт со стороны получателя дара. Участники процесса 
дарения понимают необходимость ответного жеста, так называемого обяза-
тельства «оплаты по счетам», в долгосрочной или краткосрочной перспекти-
ве. «Плата» может быть различной, 98 % респондентов считают, что она не 
обязательно выражается в денежном эквиваленте дару, это может быть кака-
я-то услуга или почтительное отношение к дарителю. Авторы статьи соглас-
ны с мнением С. Ю. Барсуковой, что стимулом участия в дарении становится 
обретение уважения со стороны окружающих людей, формирование опреде-
ленной репутации. В этом процессе сами дары вторичны, а на первый план 
выступает приращение социального капитала дарителя (Барсукова, 2003). 
Разница между дарением и взаимопомощью как раз и состоит в том, что це-
лью взаимопомощи является совместное решение проблемы и достижение 
общей цели для участников. Приращение социального капитала для участни-
ков взаимопомощи является вторичным явлением и распространяется на всех 
участников процесса в зависимости от их квалификации, а в дарообменном 
процессе увеличение социального капитала может быть связано только с дея-
тельностью дарителя.

Заключение и выводы
В ходе исследования авторы выяснили, что современное студенчество не 

осталось в стороне от общей тенденции российского общества и испытывает 
на себе влияние западной культуры с ее выраженным стремлением к мате-
риальным ценностям. Среди жизненных приоритетов наших респондентов 
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материальное благополучие занимает второе место. Лидирующее положе-
ние отводится получению образования, что рассматривается большинством 
студентов как возможность будущего карьерного роста, личного жизненного 
успеха и материальных установок. Однако духовные ценности в студенческой 
среде не отброшены и остаются в первой тройке их жизненных приоритетов. 

Соединение материальных и духовных ценностей не вызывает противо-
речия в сознании молодежи. Как истинные россияне, они умеют соединять, 
казалось бы, не соединимые вещи. В данном случае мы в очередной раз в 
истории России сталкиваемся с сохранением системообразующего принци-
па нашей ментальности: бинарность и антиномичность восприятия мира. В 
настоящее время наша страна переживает непростой период своего истори-
ческого развития, когда идет борьба за сохранение традиционных ценностей 
российской культуры. Сегодня материальные ценности не на много домини-
руют над духовными. Важно сохранить равновесие материального и духов-
ного в жизни россиян, не допустить отсутствия четких морально-нравствен-
ных ориентиров в молодежной среде. 

Исследование показало, что в первую пятерку духовных ценностей наши 
респонденты отнесли такие явления как доброта и взаимопомощь, что вполне 
объяснимо. Являясь носителями сельской культуры, они сохраняют влияние 
православия и традиционных русских ценностей, где доброта и взаимопом-
ощь играют важную роль и сохраняют свое влияние в социуме. 

Результаты исследования свидетельствуют о положительном отношении 
молодых людей к добродетельным поступкам, что может выступать основой 
формировании у них чувства взаимопомощи, коллективизма, милосердия и 
сострадания. Основная часть респондентов (92 %) готова помогать тем, кто 
находится в тяжелой жизненной ситуации. Однако проявление доброты но-
сит избирательный, ситуативный характер: две трети респондентов готовы к 
деятельному проявлению доброты (поступки, материальные пожертвования), 
а одна треть – к моральной и психологической поддержке. Воспитательный 
процесс высшей школы должен быть нацелен на формирование деятельного 
отношения к доброте.

Добро особенно ярко проявляется в таком феномене духовной жизни как 
взаимопомощь. Абсолютное большинство наших респондентов (98 %) сталки-
вались с данным явлением в своей жизни и относят его к положительным яв-
лениям в обществе. Взаимопомощь является многосубъектной деятельностью, 
ее участники выступают то носителями, то получателями помощи. Их объе-
диняет общая цель, стремление к решению общей проблемы, активность во 
взаимодействии. На развитие взаимопомощи оказывают влияние чувства со-
лидарности и патриотизма, можно говорить о взаимовлиянии данных явлений.

В студенческой среде взаимопомощь выступает демаркационной линией 
при делении общества на «своих» и «чужих». Основная масса первокурсни-
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ков стремится получать помощь и не стремится к взаимопомощи, так как еще 
нет полной уверенности в обратном процессе. На этом этапе студенческой 
жизни отношение к взаимопомощи во многом зависит от усилий кураторов 
и наставников по сплоченности студенческого коллектива. Как только коли-
чество «своих» увеличивается, степень доверия к коллективу возрастает и 
взаимопомощь становится основной формой студенческого общения (88 % 
респондентов). 

Исследование показало, что необходимо на всех этапах студенческой 
жизни воспитывать в молодежной среде традиционное понимание добра и 
взаимопомощи. Вуз не только формирует будущего специалиста, но должен 
развивать у студенческой молодежи потребность делать добро окружающим 
не ради выгоды для себя, а для благополучия других. При этом важно форми-
ровать в сознании молодых людей представление о том, что добро и взаимо-
помощь, основанные на искреннем желании и стремлении к достижению об-
щественного благополучия, впоследствии должны стать основополагающей 
нравственной характеристикой личности.
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Цель исследования – выявить изменения в 
подходах государства к формированию па-
триотических установок, определить ключе-
вые направления и инструменты реализации 
политической воли в данной области и вы-
явить общественную реакцию на реализуе-
мые программы.

Методологическая база исследования.  
В ходе исследования были использованы ме-
тоды историко-философского анализа и гер-
меневтики, позволяющие выявить изменения 
в идентичности и общественном сознании 
через изучение политических заявлений, 
программ и социальных инициатив. Также 
применялся метод контент-анализа, который 
помог проанализировать медийные и образо-
вательные материалы, формирующие патрио-
тические установки, и выявить их динамику в 
рамках указанного временного отрезка.

Результаты исследования. Установлено, 
что формирование патриотических устано-
вок в России в период 2001–2005 годов осно-
вывалось на восстановлении национального 
единства через образование и культуру, спо-
собствуя укреплению национальной иден-
тичности. В период 2021–2026 годов страте-
гия претерпела изменения, адаптировавшись 

Objective of the study is to identify changes in 
the approaches of the state to the formation of 
patriotic attitudes, to identify key areas and 
tools for the implementation of political will in 
this area and to identify public reaction to the 
programs being implemented.

The methodological basis of the research. 
The study used methods of historical and 
philosophical analysis and hermeneutics, which 
allow identifying changes in identity and public 
consciousness through the study of political 
statements, programs and social initiatives. The 
content analysis method was also used, which 
helped analyze media and educational materials 
that form patriotic attitudes and identify their 
dynamics within the specified time period.

Results of the study. It is established that 
the formation of patriotic attitudes in Russia 
in the period 2001-2005 was based on the 
restoration of national unity through education 
and culture, contributing to the strengthening 
of national identity. In the period 2021-2026, 
the strategy underwent changes, adapting to 
modern challenges, which included digital media 
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к современным вызовам, что включало цифро-
вые медийные кампании и молодежные про-
граммы. Эти усилия поддерживали высокий 
уровень патриотизма, однако результаты также 
выявили разнообразие восприятия патриотиз-
ма среди различных социальных групп. 

Перспективы исследования. Исследование 
патриотических установок в России откры-
вает возможности для анализа влияния циф-
ровых медиа и молодежных программ на 
формирование национальной идентичности. 
Важным направлением является детальное 
изучение того, как современные технологии 
способствуют развитию инклюзивного па-
триотизма, отражающего культурное мно-
гообразие страны. Также требуются оценка 
долгосрочных последствий этих изменений 
для консолидации общества и разработка эф-
фективных рекомендаций по современным 
подходам в патриотическом воспитании.

Ключевые слова: патриотизм, политические 
стратегии, эволюция патриотических уста-
новок, политические инициативы, сравни-
тельное исследование, государственные до-
кументы, общественное мнение
 

campaigns and youth programs. These efforts 
maintained a high level of patriotism, but the 
results also revealed a variety of perceptions of 
patriotism among different social groups.

Prospects of the study. The study of patriotic 
attitudes in Russia opens up opportunities 
for analyzing the impact of digital media and 
youth programs on the formation of national 
identity. An important area is the detailed study 
of how modern technologies contribute to the 
development of inclusive patriotism reflecting the 
cultural diversity of the country. It also requires 
an assessment of the long-term consequences of 
these changes for the consolidation of society and 
the development of effective recommendations on 
modern approaches to patriotic education.

Keywords: patriotism, political strategies, 
evolution of patriotic attitudes, political initiatives; 
comparative research; government documents; 
public opinion

Введение
Феномен патриотизма во все времена занимал особое место в жизни об-

щества, особенно в культуре, политике, экономике, идеологии. В силу этого 
понимание роли государства в оформлении системного подхода в воспита-
нии у граждан современного российского патриотизма, сформировавшегося 
в начале ХХI века, и его развитие в настоящий момент являются исходной 
задачей для ответа на вопрос об эффективности работы государства в этом 
направлении внутренней политики.

Методология исследования
Для достижения цели данного исследования был применен методологи-

ческий подход, сочетающий историко-философский и социокультурный ана-
лиз. Во-первых, историко-философский анализ был использован для изуче-
ния государственной и общественной риторики относительно патриотизма в 
двух временных периодах. Это позволило выявить философские основы, спо-
собствующие формированию патриотических установок. Кроме того, прове-
ден текстуальный анализ государственных документов, программ, медийных 
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материалов и научных трудов В. К. Левашова, Е. Л. Омельченко, С. Ю. Асее-
ва, что позволило нам понять, как идеи патриотизма были артикулированы и 
интерпретированы на разных этапах истории. Во-вторых, социокультурный 
анализ включал в себя компаративное исследование взаимодействий между 
политикой, культурой и общественными настроениями. Для этого были ис-
пользованы данные социологических опросов и анкетирования, которые пре-
доставили количественные и качественные данные о восприятии гражданами 
патриотических инициатив государства. Такой комбинированный подход по-
зволил не только изменить перспективу анализа, но и углубиться в целост-
ное понимание эволюции формирования патриотических установок в разные 
исторические периоды.

Обсуждение
Исследования роли государства в формировании патриотизма широко 

представлены в работах В. К. Левашова, где особое внимание уделяется во-
просам патриотического воспитания в контексте современных социально-по-
литических реалий. Исходя из анализа работы, можно сделать вывод, что на 
этапе формирования программы «Патриотического воспитания граждан Рос-
сийской Федерации в 2001–2005 годах» действия государства можно рассма-
тривать как попытку создать институт, служащий политическим интересам 
различных групп влияния (Левашов, 2006. С. 67).

В современной литературе также присутствует мнение, что деятельность 
государства в рамках «формальной патриотической повестки» не способству-
ет формированию патриотизма среди граждан. Напротив, возникает критиче-
ски настроенная и оппозиционная идея о том, что социально значимые ини-
циативы имеют значение лишь для отдельных граждан, а не для государства 
в целом. При этом считается, что личная занятость человека в таких инициа-
тивах ведет к «восстановлению личной справедливости» (Омельченко, 2022. 
С. 151–156).

Несмотря на то, что данная тема представлена в отечественных иссле-
дованиях, необходимо более детально рассмотреть основные периоды в дея-
тельности государства и сформировать основные направления для развития и 
улучшения «Программы патриотического воспитания граждан».

При рассмотрении программ «патриотического воспитания граждан» за 
2001–2005 и 2021–2026 годы приходим к выводу, что они не претерпели из-
менений, но, тем не менее, были реализованы по-разному. Ключевые направ-
ления программ включают в себя:

1. Укрепление социальной солидарности, развитие гражданского обще-
ства и поддержка патриотических инициатив.

2. Воспитание уважения к защитникам Отечества и участникам Великой 
Отечественной войны.

3. Поддержка и развитие детско-юношеского и молодежного движения.
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4. Пропаганда достижений России в различных сферах.
5. Сохранение исторической памяти о важных событиях в истории России.
Основные результаты реализации программ в 2001–2005 и 2021–2026 годах:
1. Социологические исследования (Левашов, 2006) показывают, что в 

2001–2005 годах степень консолидации общества, а также поддержка госу-
дарством патриотических инициатив находилась на очень низком уровне, что 
приводило к огромному количеству критики политики государства. Отсут-
ствовала даже идея для объединения патриотически настроенных сил. В этой 
связи стоит вспомнить слова В. В. Путина: «Утратив патриотизм, связанные 
с ним национальную гордость и достоинство, мы потеряем себя как народ, 
способный на великие свершения»1. 

В 2022 году с началом специальной военной операции появилась идея объ-
единения для укрепления суверенитета государства, но она же явилась причи-
ной поляризации общества. Деление на «своих» и «чужих», в том числе, при-
вело к двум волнам эмиграции. Как отметил Владимир Путин, «быть патрио-
том – суть природы и характера российского народа. Сейчас в ходе специальной 
военной операции наши герои, солдаты и офицеры, добровольцы проявляют 
именно такие высшие человеческие качества, бьются отважно, плечом к плечу, 
как братья, ради спасения людей Донбасса, ради мирного неба для наших детей 
и внуков, ради родной страны, которая всегда будет только свободной и незави-
симой. За 1160 лет мы твердо усвоили, что для России смертельно опасно даже 
на время ослабить свой суверенитет, отказаться от национальных интересов.  
В такие периоды под угрозой оказывалось само существование России»2. 

2. Образовательная компонента. В школах и других образовательных уч-
реждениях предполагалось усилить изучение российской истории, литерату-
ры и культуры, акцентируя внимание на великих достижениях и героическом 
прошлом страны. К сожалению, данная компонента государством была не 
реализована по причине отсутствия единого учебного пособия для школ и 
вузов, отсутствия сформированной исторической оценки огромного количе-
ства политических событий государства, а также реформы системы образова-
ния, осуществленной министром А. А. Фурсенко, что в свою очередь привело 
к следующему результату: «Резкое падение уровня и качества образования 
привело к культурно-психологической примитивизации молодежи, формиро-
ванию фрагментарного мышления, крайне узкого взгляда на жизнь, ориен-
тированного на приспособление (в соответствии с установкой формировать 
квалифицированных потребителей)» (Кушнир, Телегина, 2019. С. 353).

1 Путин В. В. Россия на рубеже тысячелетий // Независимая Газета. – 30.12.1999. – URL: 
https://www.ng.ru/politics/1999-12-30/4_millenium.html (дата обращения: 02.05.2024). 

2 Торжественный концерт. Владимир Путин выступил на торжественном концерте, 
посвященном 1160-летию зарождения российской государственности. – URL: http://www.
kremlin.ru/events/president/transcripts/69397 (дата обращения: 02.05.2024).
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В 2023 году Министерство просвещения выпустило первый единый учеб-
ник истории, который вызвал множество критики. Однако это были только 
первые шаги государства по формированию единого взгляда на исторические 
события, произошедшие в мире. Как отметил Владимир Мединский, «про-
должаем работу в том же ключе, берем все лучшее из прежних учебников, 
дорабатываем и перерабатываем тексты. Понимаем, что не обойтись без из-
менений рабочей программы»1.

3. В 2005 году было создано молодежное движение «Наши», целью кото-
рого было поддерживать политику государства на фоне серии «цветных ре-
волюций», таких как «Оранжевая революция» на Украине (2004 г.) и «Тюль-
пановая революция» в Киргизии (2005 г.). Это движение служило инстру-
ментом политического заказа, однако со временем, вследствие изменений во 
внешней и внутренней политике, оно утратило свою актуальность. Снижение 
государственного финансирования привело к прекращению его деятельности 
в 2010 году.

В 2016 году было основано детско-юношеское движение «Юнармия», 
которое отличалось идеологически обоснованной структурой, системой по-
ощрений для участников и четкой, прозрачной организацией. Обладая устой-
чивым финансированием и аполитичностью, «Юнармия» стала успешной 
попыткой государства сформировать идеи патриотизма среди молодежи.

4. Реализация пропаганды достижений в России построена на принципе 
«исключительности», т. е. широкое тиражирование успехов и побед в любой 
сфере при отсутствии и недопустимости критики при их отсутствии. Снятие 
моратория на критику возможно только первыми лицами государства, что 
очень плохо сказывается на развитии любой сферы деятельности государ-
ства.

В 2024 году на пост министра обороны РФ был назначен Андрей Рэмович 
Белоусов. В своем выступлении в Совете Федерации он заявил: «Ошибаться 
можно – врать нельзя» 2, что свидетельствует об изменении отдельных госу-
дарственных деятелей в отношении реализации принципов гласности и от-
крытости о работе государства.

5. Деятельность государства по сохранению исторической памяти в 
2001–2005 годах практически отсутствовала. Основными причинами можно 
считать как низкое финансирование таких проектов, так и отсутствие инфор-
мационно-просветительской работы вследствие нежелания работать за идею, 

1 Мединский В. Р. Об исправлении параграфа учебника о депортации народов // Еже-
дневная деловая газета РБК. – 16.11.2023. – URL: https://www.rbc.ru/politics/16/11/2023/6555d
4f89a794767c0c3bbe3 (дата обращения: 03.05.2024).

2 Белоусов А. Р. Выступление в Совете Федерации.// Ежедневная деловая газета РБК.  – 
14.05.2023. – URL: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/664351de9a79478452cc3bab (дата обраще-
ния: 03.06.2024).
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которая даже не оформлена. Если и выполнялась какая-то деятельность, то 
она выполнялась в рамках образовательных программ педагогами-воспита-
телями в образовательных организациях.

В настоящее время такая работа ведется в рамках образовательных про-
грамм и в частном порядке гражданами при активной поддержке государства 
(Национальный проект «Культура», проект «Культура малой Родины»).

Также проанализируем, на каком уровне находилось финансирование 
этих программ (табл. 1). 

Таблица 1
 Уровень финансирования государственных программ

Период 2001–2005 2021–2025
Сумма, направленная для 

финансирования программ (руб.)
130 078 0001 108 600 000 0002

Рост финансирования государством данных программ говорит о том, что 
правительство понимает важность и необходимость реализации таких проек-
тов несмотря на критику со стороны оппозиции и необходимость более бы-
строй коррекции методов воздействия на общество.

В начале ХХI века российское государство сталкивается с серьезными 
вызовами, связанными с модификацией гражданского общества и усложне-
нием культурного, религиозного и этнического состава населения. Что требу-
ет от государства огромного труда по воспитанию граждан патриотами своей 
страны, потому что это является основой независимости государства.

Социологические исследования (Асеев, Качусов, 2021. С. 97–106) установи-
ли, что наблюдается «кризис буквы», т. е. отсутствует качественный и массовый 
продукт потребления для формирования патриотического образа мышления. Не 
только в печатной продукции, но и в социальных сетях, СМИ недостаточно мате-
риалов для создания формирующих образов и ценностных установок.

Зачастую граждане, которые не относят себя к патриотам, не информи-
рованы, а то, с чем им пришлось столкнуться, – это «обязательный патрио-
тизм», который насаждается государством в грубой, не обработанной форме. 
И это является как упущением в целом политики государства, так и ошибка-
ми «на местах».

Изучение динамики развития стратегий патриотического воспитания в 
Российской Федерации в периодах 2001–2005 и 2021–2026 годов демонстри-

1 Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2001 г. № 122 «О государственной про-
грамме “Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2001–2005 годы”». 
Приложение № 2. – URL: http://government.ru/docs/all/38117 (дата обращения: 02.05.2024).

2 Национальный проект «Образование». – URL: https://edu.gov.ru/national-project/
projects/patriot/?ysclid=lsvvtsw8kw855817930 (дата обращения: 02.05.2024).
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рует интересные тенденции и сдвиги в подходах государства к идее формиро-
вания патриотических чувств среди граждан.

В период с 2001 по 2005 год осуществление патриотической политики 
характеризовалось активным вовлечением молодежи через реализацию раз-
личных мероприятий и фестивалей, направленных на демонстрацию науч-
ных, культурных, искусственных и спортивных успехов страны. Государство 
акцентировало внимание на интеграции патриотического содержания в обра-
зовательные программы, что поддерживалось созданием и развитием образо-
вательных курсов об исторических и культурных достижениях России.

В контрасте с этим, стратегии патриотического воспитания, предложен-
ные и реализуемые в период 2021–2026 годов, представляют собой ответ на 
новые социокультурные и технологические вызовы. Вместо прямого сосре-
доточения на организации мероприятий акцент делается на развитии циф-
ровой среды и внедрении инновационных образовательных технологий для 
патриотического воспитания. Современные стратегии включают в себя ис-
пользование интеллектуальных платформ и социальных сетей для распро-
странения патриотического контента, а также стимуляцию участия молодежи 
в онлайн-проектах и инициативах, способствующих глубокому пониманию 
исторического и культурного наследия страны.

Сравнение этих двух временных периодов выявляет эволюцию от тради-
ционных подходов к патриотическому воспитанию к более интегрированным 
в цифровую среду стратегиям. При этом оба периода демонстрируют стрем-
ление государства к формированию у молодежи чувства гордости за свою 
страну и осознанию их роли в ее будущем. Ввиду этого анализ показывает не 
только изменения в методах и подходах, но и постоянную ценность, придава-
емую идее патриотического воспитания в развитии молодежи России.

Результаты
На основании изучения научной литературы и отчетов деятельности пра-

вительства РФ, представленных в статье, были сформулированы выводы, ко-
торые не только подчеркивают значимость принятых государством мер, но и 
обозначают пробелы и вызовы, существующие в текущей практике патрио-
тического воспитания. Учитывая данный контекст, появляется потребность в 
конкретных практических рекомендациях, способных оптимизировать и эф-
фективно развивать процессы патриотического воспитания, делая их более 
адаптированными к современным реалиям и предвидениям будущего разви-
тия общества:

1. Инициатива по созданию площадок для дискуссий среди всех участни-
ков программы патриотического воспитания граждан.

Важно создать пространство, где каждый участник программы будет 
иметь возможность участвовать в обсуждении и корректировке программы. 
Это предполагает не только формальные краткосрочные встречи, но и плодот-
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ворное взаимодействие между участниками и организаторами на регулярной 
основе. Привлечение квалифицированных научно-педагогических работни-
ков поможет обогатить дискуссии профессиональным мнением и сделать их 
более продуктивными. Это также укрепит прямую связь между властью и 
обществом, обеспечивая конструктивное взаимодействие.

2. Проведение исследований в области социологии для выявления эффек-
тивных способов воздействия на общественное мнение.

Постоянное, систематичное изучение предпочтений, мнений и ценностей 
различных слоев общества является фундаментом для выстраивания страте-
гий воздействия на общественное мнение. Такие исследования способству-
ют выявлению наиболее чувствительных и значимых аспектов восприятия 
патриотических ценностей гражданами. На основе тщательно собранной и 
проанализированной информации можно разработать инновационные ме-
тодики и программы, которые будут максимально эффективно формировать 
общественное сознание. Эти методики могут быть полезны не только в по-
литическом контексте, но и для общего культурного и социально-экономиче-
ского развития нации. Например, результаты социологических исследований 
могут служить основой для образовательных программ, социальных кампа-
ний и инициатив, направленных на развитие национального самосознания, 
улучшение качества жизни и укрепление экономики и безопасности страны. 
Такой всеобъемлющий подход позволяет создать условия, при которых па-
триотизм становится не абстрактной идеей, а реальной жизненной практи-
кой, глубоко укорененной в сознании каждого гражданина. Таким образом, 
социологические исследования становятся неотъемлемой частью процесса 
формирования устойчивого и сплоченного общества, способного решать те-
кущие и будущие задачи.

3. Учреждение государственного органа по патриотическому просвеще-
нию граждан.

Создание единой структуры государственного управления, аналогичной 
военно-политическому управлению Министерства обороны Российской Фе-
дерации, необходимо для систематизации и координации деятельности раз-
личных организаций, занимающихся патриотическим просвещением. Эта 
структура будет определять стратегию, контролировать и поддерживать 
реализацию программ на всех уровнях. Централизация усилий обеспечит 
более качественный подход к процессам формирования патриотических 
установок у граждан. 

Подобный орган будет не только разрабатывать и внедрять единые 
стандарты и методики, но и обеспечивать их соблюдение, что позволит 
избежать дублирования функций и усилий. 

Кроме того, единая структура будет способствовать обмену опытом и 
лучшими практиками между регионами и организациями, что в свою очередь 



HUMANITIES OF THE SOUTH OF RUSSIA  •  2024  Vol. 13  N 5 (69)224

D. A. Shkavrov. EVOLUTION OF THE FORMATION OF PATRIOTIC ATTITUDES AMONG CITIZENS OF THE 
RUSSIAN FEDERATION: COMPARATIVE ANALYSIS OF POLITICAL STRATEGIES OF 2001-2005 AND 2021-2026

повысит общую эффективность патриотического воспитания. Подобный 
подход позволит более целенаправленно использовать ресурсы и обеспечит 
высокую степень согласованности и преемственности в проведении патрио-
тических мероприятий.

4. Оценка эффективности программ патриотического просвещения.
Одним из ключевых компонентов повышения эффективности программ 

патриотического просвещения является разработка стандартизированной ме-
тодики для их оценки. Такая методика должна базироваться на регулярном 
и систематическом анализе данных, чтобы предоставить полную картину 
о промежуточных и конечных результатах просветительских мероприятий. 
Важно учесть как количественные, так и качественные показатели: участие 
и вовлеченность аудитории, уровень усвоения материала, изменения в вос-
приятии и поведении участников. Также не менее важно обеспечить возмож-
ность гибкой и оперативной корректировки подходов на основе собранных 
данных, что позволит адаптироваться к изменяющимся условиям и быстрее 
внедрять наиболее успешные практики. 

Кроме того, для повышения достоверности и объективности оценки не-
обходимо привлекать независимых экспертов и использовать современные 
инструменты анализа, такие как социологические исследования, опросы, ин-
тервью и фокус-группы. Эти методы помогут глубже понять влияние про-
грамм на различные целевые группы и выявить их реальные потребности и 
ожидания. 

Ключевой задачей остается создание прозрачной системы мониторинга 
и отчетности, которая позволила бы не только оценивать текущие успехи и 
неудачи, но и предлагать конкретные рекомендации для улучшения ситуа-
ции. Это, в свою очередь, будет способствовать повышению доверия к про-
граммам патриотического просвещения и укреплению чувства национальной 
идентичности среди участников.

5. Введение личной ответственности за результаты работы по патриоти-
ческому просвещению.

Для повышения эффективности программ патриотического просвещения 
важно не только оценивать коллективные достижения, но и учитывать инди-
видуальные результаты работы руководителей и их заместителей в этой сфе-
ре. Такой подход будет способствовать усилению мотивации и преданности 
поставленным целям. Введение личной ответственности позволяет не только 
улучшить общую эффективность и качество работы, но и стимулировать ру-
ководящий персонал к более осознанному и целенаправленному выполнению 
своих обязанностей.

Такая система оценки должна включать в себя конкретные и измеримые 
критерии, которые позволят объективно оценить вклад каждого сотрудника. 
Важно также вводить механизмы обратной связи, которые позволят руково-
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дителям получать конструктивную критику и рекомендации для дальнейшего 
улучшения своей работы. 

Кроме того, персональная ответственность создает условия для более 
тщательной проработки стратегий и тактик просветительской деятельности, 
а также для выявления и поощрения наиболее эффективных методов и прак-
тик. Таким образом, повышается уровень вовлеченности всех участников 
процесса и создается положительная динамика в достижении целей патрио-
тического воспитания.

Заключение
Проведенное исследование показало, как изменялись методы и подходы 

к формированию патриотических установок в России на протяжении двух 
важных периодов: 2001–2005 и 2021–2026 годы.

В начале 2000-х годов акцент делался на историческом наследии и тра-
диционных ценностях. Большое внимание уделялось событиям Великой  
Отечественной войны и роли России на мировой арене. Патриотизм тогда в 
основном формировался через школьную систему, национальные праздники 
и государственные СМИ.

В последние годы подходы к воспитанию патриотизма стали более разноо-
бразными и современными. Широко используются цифровые технологии и со-
циальные сети, что помогает привлечь молодежь. Также усилилась поддержка 
молодежных инициатив и гражданских проектов, что делает патриотизм более 
осознанным и глубоко личностным для различных групп населения.

Таким образом, можно сказать, что формирование патриотических на-
строений в России прошло значительную эволюцию. От традиционных ме-
тодов мы перешли к современным, которые учитывают особенности наше-
го времени и эффективно работают с разными возрастными и социальными 
группами. Это помогает укрепить патриотические чувства и сделать их более 
устойчивыми и адаптированными к вызовам XXI века.
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Цель исследования – анализ взглядов со-
временных философов Индии на проблему 
конструктивного, разумного, просвещенного 
патриотизма в современных условиях глоба-
лизации.

Методологическая база исследования – 
анализ и обобщение источников по теме, 
проблемно сфокусированное сравнение под-
ходов современных российских и индийских 
мыслителей.

Результаты исследования. Основной тезис 
статьи заключается в том, что глобализация 
и патриотизм не антагонистичны. Ведь ощу-
щение себя частью некого социокультурного 
единства − одна из базовых потребностей 
человека. А конструктивный патриотизм так 
раз и помогает такому роду самоидентифи-
кации через знакомство с мировым культур-
ным разнообразием и формирование добро-
желательного интереса к тому, что отличает 
нас друг от друга. Кроме того, исследование 
показало, что интеллектуальное сообщество 

Objective of the study is analysis of the views of 
modern philosophers of India on the problem of 
constructive, reasonable, enlightened patriotism 
in modern conditions of globalization.

The methodological basis of the research – 
analysis and generalization of sources on the topic, 
problem-focused comparison of approaches of 
modern Russian and Indian thinkers.

The results of the study. The main thesis of the 
article is that globalization and patriotism are 
not antagonistic. After all, the feeling of being 
a part of some socio-cultural unity is one of the 
basic human needs. And constructive patriotism 
helps this kind of self-identification through 
acquaintance with the world cultural diversity 
and formation of benevolent interest in what 
distinguishes us from each other. In addition, the 
study revealed that the intellectual community in 
India as well as the domestic researchers have a 
twofold attitude towards globalization processes. 
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в Индии так же, как и отечественные иссле-
дователи, к глобализационным процессам 
относятся двояко. По их мнению, глобализа-
ция – это естественный закономерный про-
цесс, который может иметь как созидатель-
ный, так и разрушительный характер.

Перспективы исследования состоят в по-
следующем изучении проблемы конструк-
тивного, просвещенного патриотизма в фи-
лософских дискурсах различных регионов 
мира.

Ключевые слова: индийский патриотизм, 
конструктивный патриотизм, просвещенный 
патриотизм, глобализация
 

In their opinion, globalization is a natural and 
natural process that can be both creative and 
destructive.

Prospects of the study consist in the subsequent 
study of the problem of constructive, enlightened 
patriotism in the philosophical discourses of 
various regions of the world.

Keywords: Indian patriotism, constructive 
patriotism, enlightened patriotism, globalization

Введение
В последние годы проблема соотношения феноменов патриотизма и гло-

бализации исследовалась отечественными авторами достаточно активно. 
В частности, данный вопрос затрагивался в работах А. Н. Вырщикова, Т. С. Гу-
зенковой, М. Б. Кусмарцева, Ф. Х. Кессиди, Ю. Я. Киршина, С. Ю. Ивановой, 
В. К. Левашова, В. И. Лутовинова, И. В. Наливайченко, М. В. Салтыковой, 
Ю. Н. Трифонова.

Красной нитью, проходящей через труды данных исследователей, яв-
ляется мысль о том, что сегодня патриотизм невозможно рассматривать, не 
учитывая глобализационные процессы − закономерные, объективно-истори-
ческие тенденции современности. При этом они одновременно могут иметь 
как созидательный, так и разрушительный характер (Вырщиков, Кусмарцев, 
2006; Вырщиков, Табатадзе, 1997; Лутовинов, 2013). Более того, ряд авторов 
(см.: Иванова, 2004; Киршин, 2014; Наливайченко, 2011; Патриотизм как иде-
ология… 2014; Трифонов, 2014) акцентируют, что не следует ставить знак 
равенства между глобализацией и космополитизмом. Глобализация, в отли-
чие от последнего, актуализирует патриотические чувства, а не критикует их. 
Согласимся с данным утверждением, ведь «для устойчивой идентификации 
человек нуждается в ощущении себя частью культурного сообщества, дол-
жен идентифицировать себя с местом своего проживания» (Баталин, 2023.  
С. 121). Конструктивный же патриотизм так раз и помогает самоидентифика-
ции по месту рождения и проживания через знакомство с мировым культур-
ным разнообразием; формирует не просто толерантное, в значении индиф-
ферентное, равнодушно-нейтральное отношение к другим людям, народам 
и странам, а способствует нашему доброжелательному интересу к тому, что 
отличает нас друг от друга.
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Основные положения
Современное правительство Индии во главе с премьер-министром На-

рендрой Моди находится у власти с 2014 г. уже третий срок подряд. Эти годы 
характеризуются не только значительным объективным подъемом уровня 
жизни1, но и особым вниманием политической элиты к вопросам патриотиз-
ма и возрождением концепции «свадеши» (из санскрита «сва» − «свой, соб-
ственный», «деш» – «страна»), что одновременно предусматривает как акти-
визацию внутриполитической работы по единению индийских граждан, так 
и усиление роли Индии в мировой экономике и политике.

Индийский философ и второй президент Индии Н. Радхакришнан еще 
в середине ХХ века проявлял глубокую озабоченность по поводу тех изме-
нений, которые происходят в мире под влиянием научно-технического про-
гресса и глобальных экономических, социальных и политических факторов. 
Он подчеркивал, что уничтожение в человеке его человеческой сути происхо-
дит давно и планомерно, материальные блага вытесняют все другие людские 
желания и стремления, а религия и мораль, бывшие веками фундаментом 
цивилизации, играют все меньшую роль. Однако в условиях повсеместно-
го ускорения темпов жизни силы, высвобожденные научными технологиями 
и подкрепляемые человеческой алчностью, значительно форсируют данный 
процесс: «Сейчас нет ничего святого. Геополитические порывы и безумное 
стремление как развитых, так и развивающихся стран присвоить себе все, 
что они могут достать, напоминает нам о спешке и беспокойстве, наблюда-
емых у ночных воров, стремящихся полностью разграбить дом и сбежать с 
добычей до того, как кто-либо проснется в доме. Похоже, что своего рода ко-
лониальный инстинкт также руководит современным человеком во всех его 
действиях. Меняется только этикетка, бутылка и отвар остаются прежними» 
(Radhakrishnan). 

М. Ганди предупреждал человечество об этой ситуации еще раньше, в 
1909 году, когда указал в своем основополагающем труде «Хинд Сварадж, 
или Индийское самоуправление», что беспринципный рост потребления по-
ставит человечество на грань катастрофы. И только глобальный, а не регио-
нальный, можно сказать, холистический взгляд на проблему поможет ее ре-
шить. Однако на тот момент даже близкие ученики индийского философа не 
были согласны с таким утверждением. Приведем его достаточно обширную, 
но максимально отражающую данную позицию цитату. 

«Зло, с которым мы должны бороться, находится внутри нас, и то, что мы 
не осознаем этого, является основной проблемой. Такие мотивы, как давать и 

1 По данным UNDP, в 2005 году в Индии жило в бедности 55 % населения, а в 2021-м это 
число составило 16,4 %. В этом же году число людей, живущих на средства в размере 2,15 долл. в 
день, уменьшилось до 10 % населения страны. – URL: https://www.ng.ru/world/2023-07-18/6_8776_
india.html?ysclid=m1u7wkhjms40307116 (дата обращения: 08.09.2024).
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брать, жить и позволять жить другим, любить и быть любимым, стали клише 
в новом словаре, составленном сторонниками неограниченного роста. Это 
может быть возможно только в том случае, если мы примем целостное виде-
ние жизни и обеспечим равенство и справедливость, которые предполагают 
простую истину о том, что каждый человек уникален, и мы должны уважать 
его индивидуальность и позволять ему сохранять свою уникальность, и то, 
что применимо к отдельному человеку, должно применяться к нации или на 
глобальном уровне. Моя миссия – не просто братство индийского человече-
ства. Моя миссия – не просто свобода Индии, хотя сегодня это, несомненно, 
занимает практически всю мою жизнь и все мое время. Я надеюсь, что истин-
ное осознание свободы Индии позволит реализовать миссию братства людей 
и продолжить ее. Мой патриотизм – это не что-то исключительное. Это все-
объемлюще, и я должен отвергнуть патриотизм, который стремится усилить 
бедствие или эксплуатацию других национальностей. Я хочу осознать брат-
ство или идентичность не только с существом, называемым человеком, но я 
хочу осознать идентичность со всей жизнью, даже с таким существом, как 
это пресмыкающееся по земле» (цит. по: Radhakrishnan).

Р. К. Эредиа, цитируя Ашис Нанди и акцентируя проблемные моменты 
Индии, приходит к закономерному выводу, что объединение людей необхо-
димо не ради прав меньшинств в своей собственной общине, но ради общих 
прав человека, закрепленных в Конституции. Однако важно не забывать и об 
обязанностях. И здесь ведущую роль играют семья и фидуциарные институ-
ты (Heredia, 2018). 

Исследователь отмечает, что сегодня неолиберализм, развязанный гло-
бальным свободным рынком, обещает свободу и равенство, но приводит к до-
минированию высшего класса и подчинению низшего. Кроме того, с шафра-
низацией кастовая иерархия и классовое расслоение еще сильнее укрепляют 
подобную субординацию и неравенство. Мажоритаризм претендует на то, 
чтобы преследовать демократические идеалы, но маргинализирует меньшин-
ства и повсеместно угнетает обездоленных. А национализм – это идеология, 
используемая для легитимации гегемонии и объединения разнообразных и 
неравноправных сообществ и классов в мажоритарное культурно-политиче-
ское единство. Негативные эмоции и интеллектуальные предрассудки могут 
быть мощными массовыми мобилизаторами, но они очень часто плохие со-
ветчики. В итоге это может привести только к раздорам и борьбе не только 
между нациями, но и внутри национального сообщества, стать угрозой на-
циональному сознанию. Человеческая цена за такую опасную глупость не-
исчислима, и Индийский субконтинент является шокирующим свидетелем 
этого.

Решение проблемы Р. К. Эредиа видит «в балансе единства и разнообра-
зия, в гарантированном признании как равноправия всех людей, так и уни-
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кальной самобытности каждого отдельного человека, в основе которой лежит 
самобытность отдельных культурных групп» (Heredia, 2018).

З. З. Ахсан считает, что глобализация и патриотизм не антонимы: «Лю-
бовь к нашей нации может проявляться различными способами, относящи-
мися к глобализации. Индийские изделия ручной работы, текстиль, чай, кофе, 
джут, сахар и другие изделия высочайшего качества, и если эти вещи можно 
выставлять в самом красивом виде, кто может помешать нам лидировать в 
мировой экономике. Есть так много других неизведанных вещей, которые 
присущи нашей нации, и если им дать шанс быть представленными на меж-
дународном рынке, разве мы тем самым не проявим патриотизм?» (Ahsan). 
И отмечает, что национальная идентичность и патриотизм – действительно 
тонкие понятия, с ними нужно быть очень осторожным. Но сочетание этих 
понятий с международной повесткой действительно может помочь так или 
иначе противостоять неблагоприятным условиям бедности и голода.

А. Бандопадхьяй также считает, что понятия глобализации и патриотиз-
ма не антагонистичны. Более того, глобализация объединяет людей, устраняя 
религиозные, культурные и языковые границы и позволяя человеку испыты-
вать чувство гордости за свою страну и культуру (Bandopadhyay). Он убе-
жден, что человек, поддерживающий идеи глобализации, должен помнить, 
что глобальная концепция включает в себя и место проживания. Так же тот, 
кто утверждает, что любит свою родину, должен помнить, что любовь к че-
му-то усиливает любовь и к другим вещам. Мы должны осознать, что глоба-
лизация и патриотизм – это две концепции, которые имеют равное значение 
в нашем современном мире. Глобализация объединяет нас, несмотря на гра-
ницы. Наши мысли и идеи разбавляются информацией из внешнего мира, мы 
многому учимся. Благо глобализации в Индии проявилось в отмене пратха 
«Сатидаха». Были разрешены браки вдов, отменены детские браки. С этими 
инициативами были согласны Раджа Раммохан Рой, Ишварчандра Видьяса-
гар и многие другие известные борцы Индии за свободу.

Но в то же время А. Бандопадхьяй выделяет среди своих соотечественни-
ков как негативное восприятие глобализации, так и позитивное. В негативном 
восприятии представляется угроза национальной целостности, размывается 
культура из-за иммиграции людей из разных частей света, видится дискреди-
тация региональных, культурных чувств. В позитивном восприятии видит-
ся модернизация мышления, развитие технологий благодаря обмену идеями 
между разными странами, представляются возможности торговли, бизнеса, 
импорта и экспорта.

Заключение
Таким образом, мы видим, что ведущие тезисы наших отечественных 

исследователей, кратко перечисленные нами во введении к статье, просма-
триваются и в интеллектуальном сообществе Индии. В частности, это отсут-
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ствие антагонизма в понятиях «глобализация»/«патриотизм» и необходимость в 
ненасильственном, разумном, рациональном подходе к проблеме единства и раз-
нообразия, основанном на универсумной философии общности человечества.

Решение проблем, вызванных негативной глобализацией в Индии, видит-
ся в развитии национальной идентичности и конструктивного сотрудниче-
ства с другими странами на основе равноправия всех людей, поддержания 
уникальной самобытности каждого отдельного человека и каждого человече-
ского сообщества.
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Цель исследования – рассмотреть роль со-
временного социологического дискурса в 
переосмыслении гендерного порядка и ис-
пользование его в ценностном противостоя-
нии России и стран «коллективного Запада».

Методологическая база исследования. 
Анализ опирается на методологию соци-
ального конструктивизма, который лежит 
в основе социологии гендера и позволяет 
определить такие понятия, как «гендерная 
политика», «гендерный порядок». Наряду с 
этим используются постструктуралистская 
концепция власти М. Фуко и квир-теория.

Результаты исследования. Автор рассма-
тривает вытеснение концепции гендерного 
порядка и анализ объективных проблем не-
равенства, заложенных в ней, с политиче-
ской повестки современных экономически 
развитых обществ. Инструментом в этом 
выступает современная квир-теория, кото-
рая вызрела в недрах гендерной социологии, 
дифференцировавшей биологический пол и 

Objective of the study is to consider the role 
of modern sociological discourse in rethinking 
the gender order and its use in the value 
confrontation between Russia and the countries 
of the “collective West”.

The methodological basis of the research. The 
analysis is based on the methodology of social 
constructivism which underlies the sociology 
of gender and allows to define such concepts 
as “gender policy” and “gender order”.  Along 
with it, the post-structural concept of power by  
M. Foucault and queer theory are used.

The results of the study. The author considers 
the displacement of gender order concept and 
the analysis of objective problems of inequality, 
inherent in it, from the political agenda of modern 
economically developed societies. The tool in 
this is modern queer theory, which matured in the 
depth of gender sociology, which differentiated 
biological sex and the social construct of gender 
identity. The distance between biological sex 
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социальный конструкт гендерной идентич-
ности. Дистанция биологического пола и 
гендера в квир-теории доведена до своего 
завершения, которое проявляется в отрица-
нии природной дихотомии идентичности на 
маскулинную и феминную. Показывается, 
как средствами политической власти идеи 
квир-теории утверждаются как юридическая 
норма в странах «коллективного Запада», 
закрепляются на уровне Международных 
организаций (ООН, Евросоюз). На примере 
России показано продвижение либерализа-
ции сексуальной идентичности в политиче-
ском дискурсе, а также защита Россией ген-
дерного порядка и традиционных ценностей, 
в том числе – на международном уровне.

Перспективы исследования связаны с по-
следующим изучением отношения совре-
менной студенческой молодежи к тради-
ционным ценностям, включая феминность 
и маскулинность как ценности, гендерный 
порядок. 

Ключевые слова: гендер, биологический 
пол, гендерный порядок, квир-теория, тра-
диционные ценности, гендерные идентично-
сти, маскулинность, феминность

and gender in queer theory is brought to its 
completion, which manifests itself in the denial 
of the dichotomy of identity into masculine and 
feminine.  It is shown as by means of political 
power, the ideas of queer theory are approved as 
a legal norm in the countries of the “collective 
West”, and are consolidated at the level of 
international organizations (UN, European 
Union). The example of Russia shows the 
promotion of sexual identity liberalization in 
political discourse, as well as Russia’s defense of 
the gender order and traditional values, including 
at the international level.

Prospects of the study are connected with the 
following study of the attitude of modern student 
youth to traditional values, including masculinity 
and femineity as values, gender order.

Keywords: gender, biological sex, gender order, 
queer theory, traditional values, gender identities, 
masculinity, femininity

Введение
В настоящее время не только в академической науке, но и в повестке 

международных отношений, остро актуальной проблемой является обсуж-
дение гендерного порядка – легитимного характера взаимоотношений ген-
дерных групп, который в обществе рассматривается как основа культуры.  
О степени важности этой повестки свидетельствует тот факт, что юридическая 
поддержка страной толерантного отношения к сексуальным меньшинствам и 
защита гражданского равноправия вне зависимости от сексуальной ориента-
ции рассматривается в качестве индикатора демократического политического 
режима в этой стране. В этой проблеме фокусируется ценностное противо-
стояние России, отстаивающей ценности традиционного бинарного гендер-
ного порядка, и стран «коллективного Запада», активно продвигающих цен-
ность разнообразия сексуальных идентичностей как необходимый компонент 
и признак демократии. Понятие «коллективный Запад» объединяет страны 
НАТО, Евросоюза и США, которые выступают с платформы общеевропей-
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ских ценностей, центральной из которых является ценность индивидуальной 
свободы. Эта ценностная основа используется для геополитической стратегии 
русофобии и ослабления России (Здравомыслова, Темкина, 2015. С. 71).

В современном западном социологическом дискурсе острой критике 
подвергаются гендерные исследования, в которых авторы исходят из диффе-
ренциации биологической и культурной составляющих в изучении вопросов, 
связанных с полом. При этом признается наличие двух гендерных конструк-
тов – мужского и женского. Критика этого теоретического подхода вызвана 
необходимостью обосновать пластичность гендерных конструктов, наличие 
многообразия гендера, которое обусловлено многообразием и равнозначно-
стью разных типов сексуальной идентичности, связанных с трансгендерно-
стью, трансвестизмом и другими практиками, включая хирургическую кор-
рекцию пола. Все многообразие исследований в этой сфере объединяется 
понятием квир-теории: «Термин “квир” используется для обозначения ген-
дерных и сексуальных субъектов, не вписывающихся в рамки гетеросексу-
альности и фиксированных гендерных и сексуальных идентичностей» (Здра-
вомыслова, Темкина, 2015. С. 179).

Само понятие квир-теории с точки зрения этимологии происходит от ан-
глийского слова queer, имеющего значение странный, отличающийся от дру-
гих, и большей частью носило уничижительный характер относительно внеш-
них признаков (женоподобный мужчина), а также распространялось на отлича-
ющихся по своему сексуальному поведению мужчин. В конце 80-х годов про-
шлого века данное слово начинает проецироваться на сексуальную и гендер-
ную идентичность, не соотносящуюся с нормативными гетеросексуальными 
гендерными идентичностями. Представители ЛГБТ- сообществ символически 
стали использовать данное определение, бросая таким образом своеобразный 
вызов нормативным представлениям о маскулинности и феминности. В XXI 
веке спектр сексуальных и гендерных идентичностей расширяется, что приве-
ло к расширению аббревиатуры ЛГБТ до ЛГБТКИАП, куда входят лесбиянки, 
геи, бисексуалы, трансгендеры, квиры, интерсексуалы, асексуалы, пансексуа-
лы. Тем самым в квир-теории размывается представление о гендерном поряд-
ке, поскольку гендерная идентичность нивелируется до сексуальной. 

Все вышеперечисленные сообщества и организации активно продвига-
ют идею нивелировки значимости биологического пола: не важно, к какому 
полу по рождению принадлежит индивид, гораздо важнее как он себя иден-
тифицирует. При этом акцент делается на «просвещение молодежи» с тем, 
чтобы с раннего детства поселить в ребенке неуверенность в своей гендерной 
идентичности. По мнению исследователя А. И. Антоненко, гей/квир-повест-
ка, пропагандируемая Западом, вызывает опасения со стороны государств, 
стремящихся сохранить традиционные представления о семье, включающей 
двух родителей и их детей, поскольку так называемое «просвещение моло-
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дежи» разрушает укорененные моральные ценности и поселяет в молодых 
людях сомнения по поводу своей гендерной принадлежности (Антоненко, 
2021). Регулярная работа по подрыву традиционной дихотомии, начавшаяся 
в странах «коллективного Запада» более двадцати пяти лет назад, приобрела 
систематический и навязываемый характер в последнее время. Под сомнение 
ставятся традиционные отношения между мужчиной и женщиной, семья в ее 
традиционном и религиозном представлении, то есть речь идет о подрыве и 
изменении традиционного гендерного порядка.

Методологические основы исследования
На протяжении ХХ века важной проблемой политической жизни эконо-

мически развитых стран было утверждение нового гендерного порядка, ко-
торый мог обеспечить равные социальные, экономические и политические 
права мужчинам и женщинам. Политический аспект этой проблемы неравен-
ства женщин и мужчин, обусловленный биологической дифференциацией 
полов, был осмыслен в марксизме. В классической социологии, например в 
структурном функционализме Т. Парсонса, различие в мужском и женском 
основывалось как на различиях в репродуктивных функциях, так и на разли-
чии в выполняемых видах трудовой деятельности. Т. Парсонс, ставший ос-
новоположником теории половых ролей, во главу угла положил различение 
между экспрессивным и инструментальным действием, где женщины прини-
мали экспрессивные роли, а мужчины инструментальные. Социальные роли 
служат неким «скриптом» социального поведения, ожидаемого от мужчин и 
женщин соответственно. Освоение этих «скриптов» осуществляется в про-
цессе гендерной социализации, которая в течение длительного историческо-
го периода соответствовала традиционному гендерному порядку. Т. Парсонс 
также отмечает, что иногда может происходить некоторый сбой в интерио-
ризации предзаданных традиционных «скриптов» маскулинности и фемин-
ности, что может вылиться в так называемую «ошибочную социализацию», 
привести к сбою в восприятии половых ролей (Парсонс, 2006).  

Э. Гидденс, рассуждая об изменениях в восприятии сексуальности в со-
временном мире, подчеркивает, что сексуальность представляется сегодня 
достаточно амбивалентным понятием, поскольку явно возникает противоре-
чие между глобальным рассмотрением сексуальности, присущим каждому 
обществу, и рассмотрением сексуальности как сугубо частного феномена, ко-
торый предопределяется биологией и извечным человеческим стремлением 
к репродуктивности. Поэтому он приходит к выводу, что сегодняшнее нега-
тивное отношение к традиционному гендерному порядку ведет к восприятию 
сексуальных отношений как не подразумевающих воспроизводство челове-
ческого вида (Giddens, 1997).

Феминизм, как политическое движение за права женщин, опирался на 
социально-экономический анализ К. Маркса, но при этом во второй поло-
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вине ХХ века акцентировал внимание на властных отношениях, которые 
были спроектированы в сферу гендерного взаимодействия. К. Делфи, явля-
ющаяся известной представительницей феминистской социологии, провела 
концептуальное различие между биологическим полом, который относится 
к репродуктивным возможностям мужчин и женщин, и гендером, который 
представляет социальный конструкт, по-разному создаваемый в той или иной 
культуре. Если гендер находится под давлением традиционных культур, то 
он вынужден соответствовать аскриптивным половым ролям, что определя-
ется как природная данность. При этом конструируемый гендер, являющий-
ся признаком демократизации культуры и либерализации научной мысли и 
политической повестке, представляет культурный конструкт, который может 
быть воспринят любой культурой (Delphy, 1996). Именно данный посыл счи-
тывается в современных публикациях западных социологов, которые в своем 
большинстве отрицают биологическую природу гендера и сводят его только 
к социальной категории. 

Между тем, такое понимание гендера не учитывает взаимоотношения, 
устанавливающиеся между гендером и властью, на чем основывались пер-
вые теоретические исследования представителей феминизма, в которых до-
минирование мужчин над женщинами объяснялось с точки зрения неравного 
доступа к экономическим и политическим ресурсам (власти). Исходя из это-
го, гендер рассматривается как особая форма социального неравенства, кото-
рое объясняется ими в контексте капитализма и патриархальности, где муж-
чины ассоциируются с инновационными производственными технологиями 
общества модерна (капитализмом), а женщины – с репродукцией, традицией 
и патриархальностью. 

Другой подход к анализу гендерного порядка возник в 80-е годы ХХ века 
благодаря трудам известного французского мыслителя М. Фуко, который по-
казал связь сексуальности и государственной власти, превращение с Нового 
времени секса в объект администрирования. Этот подход позволил увидеть 
роль власти в укреплении или разрушении гендерного порядка через регу-
лирующее воздействие на сексуальность и телесные практики, принятые в 
обществе. Ключевой проблемой при этом является управление численно-
стью населения: «На стыке биологического и экономического рождается 
анализ сексуального поведения, его детерминант и последствия» (Foucault, 
1978. Р. 37). Однако «контроль над телами» через нормирование сексуаль-
ности для развивающегося капитализма имел не только смысл регулирова-
ния численности населения, но и расширения экономической деятельности 
за счет включения в производство потребностей этой части населения. При 
этом власть разрасталась за счет создания и использования новых методов 
и техник, ориентированных на управление потребностями, склонностями и 
способностями. 
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Так биология нашла отражение в политике (Foucault, 1978. Р. 187). Секс 
оказался в центре борьбы за власть, т. к. в нем сфокусировалось управление 
жизнью («дисциплина тела») и регулирование численности населения: «Секс 
имеет отношение одновременно и к жизни тела, и к жизни вида. Поэтому он 
используется как матрица дисциплин и принцип регуляций» (Foucault, 1978. 
Р. 192). Фуко показал, как в качестве регулирующих механизмов формирова-
ния сексуальности стали использоваться школа и медицина. Так, например, 
с XIX века государственная власть, опираясь на медицину, определила гомо-
сексуальность как «патологию», «отклонение», которое определяет особую 
психологию, характер и анатомию, отличные от гетеросексуалов. И эта кате-
горизация предполагала определенные действия со стороны власти. 

Эти идеи повлияли на изучение гендерного неравенства в постмодерни-
стский период, когда оно перестает рассматриваться как объективный фено-
мен и явление политической жизни, а фокус анализа смещается в область 
индивидуально конструируемых гендеров посредством культурных практик. 
Главным становятся не социальные структуры и социальные системы, но 
гендерные субъективности самости (Self) и идентичности. Данный шифтинг 
приводит к смещению интереса с социально-полового разделения труда и 
гендерного порядка к изучению гендерного символизма и гендерных иден-
тичностей. Апологетом данного подхода можно считать Дж. Батлер, которая, 
опираясь на идеи И. Гоффмана, рассматривает гендер как перфоманс, но, в 
отличие от Гоффмана, у которого перфоманс поддерживается социальными 
институтами, она рассматривает гендер не как предписанный атрибут, но как 
то, что все люди «делают» в ходе их повседневной деятельности, и это «дела-
ние» и конструирует гендеры (Butler, 1990). 

Этот подход лег в основу квир-теории, которая, развивая идеи Батлер, пол-
ностью отказывается от какой-либо связи между гендером, природной сексу-
альностью и идентичностью, отвергая детерминистскую дихотомию между 
маскулинностью и феминностью. Вместе с этим гендерное неравенство, так 
же как и гендерный порядок, выводятся за рамки актуальной политической 
повестки. Обоснование М. Фуко использования сексуальности как ресурса 
власти нашло широкое применение в политической практике современных 
стран «коллективного Запада» и сопровождалось разработкой и институци-
онализацией квир-исследований. В них обосновывается нормативность раз-
нообразных сексуальных идентичностей. В фокусе внимания квир-теории 
находятся исследования индивидуальной идентичности, сексуальной ориен-
тации и гендера. К числу ведущих исследователей этого направления мож-
но отнести C. Кософски (Kosofsky, 1990), А. Джагоуз (Jagose, 2001), Ф. Хауг 
(Haug, 2018). 

Квир-исследования в западной академической мысли являются вполне 
респектабельным исследовательским направлением, что подтверждается на-



HUMANITIES OF THE SOUTH OF RUSSIA  •  2024  Vol. 13  N 5 (69)240

E. V. Kasatkin. GENDER ORDER IN THE CONTEMPORARY VALUE CONFRONTATION 
BETWEEN RUSSIA AND THE COUNTRIES OF THE “COLLECTIVE WEST”

личием во всех крупных университетах кафедр ЛГБТ и квир-исследований, 
либо исследовательской базы этой проблематики на отделениях женских и/
или гендерных исследований. Регулярно проходят научные конференции и 
симпозиумы, в том числе международные. Существует большое количество 
научных изданий, освещающих ЛГБТ-проблематику, таких как Journal of 
Sexuality, GLQ, Journal of Lesbian and Gay Studies, The International Journal of 
Transgenderism, Journal of LGBT Youth, Journal of Gay & Lesbians Issues и ряд 
других (Возможен ли «квир» по-русски… 2010. С. 220).

Обобщая все вышеназванные исследования, российский ученый Д. В. Во-
ронцов определяет квир-теорию как «теорию, имеющую критическую на-
правленность, поскольку ее предметом является выявление, критический 
анализ и раскрытие способов, посредством которых “нормативные” методы 
познания и деятельности поддерживают интересы одних и не поддерживают 
интересы других социальных групп, образуемых по признакам социального 
многообразия» (Воронцов, 2012. С. 153). В отечественной науке социологи-
ческие аспекты анализа квир-исследований и отношения россиян к этим про-
блемам изучались И. С. Коном (Кон, 2007; Кон, 2019).

Продвижение либерализации гендерных идентичностей 
в российской академической среде

Анализ квир-теории, на наш взгляд, показывает ее направленность на 
либерализацию гендерных отношений и изменение нормативного гендер-
ного порядка, поддерживающую нетрадиционные гендерные отношения и 
осуждающую нормативные представления о маскулинности, осуждающую 
ее гегемонные формы, которые представляются как агрессивные и не соот-
ветствующие политике современных демократических обществ. Данные по-
ложения прописаны в резолюции Европарламента от 18 января 2006 года, в 
которой гомофобия определяется как  «иррациональный страх и отвращение 
к гомосексуальности и к лесбиянкам, геям, бисексуалам и трансгендерным 
людям, основанные на предубеждении, подобно расизму, ксенофобии, анти-
семитизму и сексизму»1. Известный отечественный социолог И. Кон полага-
ет, что данное постановление должно стать основой в работе отечественных 
ученых и политиков, направленной по преодолению гомофобии в России. По 
его мнению, российская гомофобия опирается на традиционные ценности, 
которые «неуместны» для демократического общества, а также на религию, 
постулаты которой давно устарели. В современном обществе каждый в пра-
ве выбрать религию, а «если церковь называет нечто грехом, это ее право».  
И. Кон пишет: «Отношение к гомосексуальности – идеальная лакмусовая бу-
мажка для измерения демократизма и терпимости. При советской власти она 
была багровой от крови. Сегодня она краснеет от стыда» (Кон, 2007. С. 69). 

1 Резолюция Европарламента от 18.01.2006 о гомофобии в Европе. – URL: https://www.
europarl.europa.eu/doceo/document/TA-6-2006-0018_EN.html (дата обращения: 07.05.2024).
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В работе И. Кона нашли отражение следующие положения:
– осуждение российской политики по сохранению традиционных ценно-

стей и «возрождению имперского сознания»;
– сожаление об ограниченности гражданских прав лиц нетрадиционной 

ориентации;
– сожаление о том, что большая часть населения России согласно социо-

логическим опросам, проведенным Левада-Центром в 1991, 2001 и 2005 гг., 
стабильно считают гомосексуальность болезнью 31 % респондентов, а 36 % 
считают ее следствием распущенности;

– обвинение Русской православной церкви во враждебном отношении к 
гомосексуальности, которое имеет «не только канонические, но и политиче-
ские мотивы»;

– осуждение политики России за антизападные настроения, проявляю-
щиеся, в частности, в том, что она не выступает за всенародное признание 
секс-меньшинств, не намерена узаконить однополые браки (Кон, 2007). 

Социологические исследования по отношению к гомосексуальности, ко-
торые приводились И. Коном, достаточно устарели, поэтому приведем дан-
ные, которые были получены в ходе репрезентативного опроса современной 
молодежи в 2017 году коллективом ученых Государственного университета 
управления. На вопрос «Ваше отношение к гомосексуальным связям» были 
получены следующие ответы:

– положительное, сам участвую – 1,8 %;
– категорически против – 71,5 %;
– нейтрально (т. е. сами не будут участвовать, но и других не осужда-

ют) – 22,2 %;
– не захотели отвечать на данный вопрос – 6,3 %.
По мнению авторов исследования, высокий уровень нейтрального отно-

шения или позитивного отношения к гомосексуальным отношениям ставит 
«под удар ценности традиционной семьи» (Ценностные ориентации рос-
сийской молодежи… 2017). Но, следовательно, не меньший удар наносится 
и по традиционной маскулинности, которая всегда связывалась с мужским 
началом – смелостью, защитой своей семьи и своей Родины, продолжением 
своего рода, стремлением соответствовать тем требованиям, которые предъ-
являются мужчинам со стороны противоположного пола, а также со стороны 
церкви. 

Многие современные отечественные ученые, специалисты в области 
гендерных отношений и гендерного порядка, в большей степени сосредото-
чены на проблемах, связанных с представителями нетрадиционных гендер-
ных сообществ. Некоторые из них рассматривают квир-движение как бунт 
против сохраняющейся патриархальности российского общества. Тем самым 
квир-теория и квир-движение способствуют демократизации общества. Так, 
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например, Д. Д. Исаев пишет: «Квир-концепция содержит в себе гигантский 
потенциал роста и развития социума... Квир может рассматриваться как сво-
еобразный бунт “снизу” против мира вездесущей упорядоченности, в основе 
которой лежит техника и власть бюрократии» (Исаев, 2014. С. 297).

Нельзя не отметить, что интерес современных ученых в рамках феми-
нистских исследований также делает акцент на «консервативности» соци-
окультурных представлений в отношении маскулинности, на внимании к 
нетрадиционным сексуальным группам, позиция которых ставится во главу 
угла. Интерес представляет исследование О. А. Сеньковой, которая приво-
дит данные глубинных интервью с представительницами ЛГБТИК-сообще-
ства и 32 дней включенного наблюдения в этой группе. Она утверждает, 
что анализ гендерных отношений в современной России свидетельствует 
о спаде демократии в обществе, поскольку «вступает в силу патриархаль-
ная, нео-традиционная гендерная идеология, повсеместно проявляющаяся 
в сексистских политиках и практиках, которые наряду с гомофобией ис-
пользуются государством в качестве пропагандистского оружия» (Сенько-
ва, 2018. С. 82). Проведя анализ глубинных интервью, О. А. Сенькова при-
ходит к «неутешительным» выводам, которые представляется возможным 
категорировать следующим образом:

– представительницы лесбийских групп нуждаются в защите, поскольку 
находятся в постоянном страхе «риска насилия» вследствие консерватизма 
российского общества;

– они страдают от доминирования мужчин, которые мешают им создавать 
mail free (свободного от мужчин) пространства для устроения своей лесбий-
ской жизни;

– представительницы ЛГБТИК выказывают озабоченность по поводу 
коммерческого секса, говоря о том, что отсутствие возможности найти хоро-
шую работу заставляет женщин заниматься проституцией, но, если они хотят 
ею заниматься, мешать им не следует, так как это их сознательный выбор;

– угнетенное положение лесбиянок вследствие «патриархальной ген-
дерной иерархии, основанной на бинарных гендерных структурах» ведет к 
тренду солидаризации лесбийских групп, стремящихся противостоять патри-
архальности современного российского общества, сближению их с гей-сооб-
ществами.

Однако в статье не приводятся конкретные кейсы насилия, угнетения, 
которым подвергаются лесбиянки со стороны мужчин. Территория жизни, 
свободная от мужчин, а также пропагандируемая западной гендерной иде-
ологией позиция нормальности гомосексуальных отношений ведет к тому, 
что именно «в отношениях геев – и мужчин, и женщин – может быть засвиде-
тельствовано полное отделение сексуальности от воспроизводства» (Giddens, 
1997. P. 143).
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Политика России по сохранению ценностей 
традиционного гендерного порядка

В политической жизни России попытки противостоять квир-идеологии 
и защитить традиционные ценности наблюдаются с начала 2000-х годов. 
Правовая инициатива сохранения традиционных ценностей и рассмотрение 
пропаганды гомосексуальных отношений как угрозы семейным ценностям и 
традиционным отношениям между мужчиной и женщиной была иницииро-
вана снизу. Так, в 2006 г. рязанскими законодателями принимается на регио-
нальном уровне запрет на пропаганду гомосексуальности1, затем подобный 
же закон принимается в Санкт-Петербурге в 2011 г.2, хотя закон запрещает 
пропаганду различных видов гендерных девиаций (мужеложство, лесбиян-
ство, бисексуализм, трансгендерность, педофилию), основной акцент был 
сделан на мужской гомосексуальности. Данные законодательные иници-
ативы, возникшие в ряде регионов России, вызвали ответную негативную, 
осуждающую реакцию со стороны политической элиты ЕС, что выразилось в 
официальном докладе ЕС (2013 г.): «Традиционные ценности, особенно име-
ющие отношение к гендеру, сексуальной ориентации, гендерной идентично-
сти … на протяжении истории обычно приводили к маргинализации – и по-
рой лишению голоса – множества индивидов и групп»3. Данная политическая 
позиция ЕС коррелирует с научными исследованиями западных социологов. 

Так, например, в работах известного социолога В. Сперлинг подчерки-
вается, что в России превалирует консервативный дискурс по отношению к 
ЛГБТ-сообществам, где государством поддерживается бинарная гендерная 
оппозиция и «патриархальная иерархия ценностей», что приводит к господ-
ству «мачистской маскулинности над несубверсивной феминностью, а те, 
кто не хочет следовать традиционному гендерному режиму, превращаются 
в “гендерных диссидентов”. Таким образом, по мнению В. Сперлинг, Рос-
сия в контексте отношений с европейскими странами становится в явную 
оппозицию, где она позиционируется как оплот консервативных ценностей 
и представлений в противовес западным странам, которые являются оплотом 
сексуальной свободы и демократии (Sperling, 2002). 

В ХХ веке стали реальными опасения по поводу влияния пропаганды го-
мосексуальности на молодежь. Так, например, М. Тэтчер заявляла, что «дети, 

1 Закон Рязанской области от 03.04.2006 41-ОЗ «О защите нравственности и здоровья де-
тей в Рязанской области». – URL: https://ecom.ngo/resource/files/2021/05/ecom_law_rus_a4.pdf 
(дата обращения: 07.05.2024).

2 Закон Санкт-Петербурга от 29.02.2012 238 «О внесении изменений в Закон Санкт-
Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге”». – URL: https://
ecom.ngo/resource/files/2021/05/ecom_law_rus_a4.pdf (дата обращения: 07.05.2024).

3 EU (2013) EU Permanent Delegation to The United Nations Office Contribution of the Euro-
pean Union: Traditional values. – URL: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/TraditionalValues.
aspx (дата обращения: 10.05.2024).
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которые должны уважать традиционные нравственные ценности, учатся тому, 
что у них есть неотъемлемое право быть геями… Всех этих детей обманы-
вают с младых ногтей – да, именно так, обманывают» (Thatcher, 1982). Эти 
слова влиятельного политика М. Тэтчер возымели свое действие и повлияли 
на принятие ряда законодательных актов, запрещающих пропаганду гомосек-
суализма среди несовершеннолетних.

Однако, как отмечает А. Кондаков, ситуация полностью претерпела из-
менения по прошествии 25 лет, вылившись в разрешение однополых браков 
и даже нацеленность на распространение однополых браков на другие стра-
ны, то есть Великобритания стала инициатором международной кампании 
по экспортированию идеи однополых браков, которая достаточно успешно 
распространяется по многим странам. В 2015 г. однополые браки были при-
знаны на федеральном уровне в США. Одновременно Европарламент высту-
пил с призывом ко всем странам ЕС отменить любые дискриминационные 
законы в отношении ЛГБТ. Эта установка проводится также и ООН, большей 
частью поддерживающей все инициативы, касающиеся прав сексуальных 
меньшинств (Кондаков, 2018). Страны, правительства которых не являются 
сторонниками однополых браков, подвергаются осуждению. В первую оче-
редь, это относится к России, на менее сильные государства оказывается пря-
мое давление, включая лишение их финансовой и экономической помощи со 
стороны США и ЕС (опыт Уганды, Зимбабве, Словении и др.). При этом: «Ло-
гика международной прессы принадлежит одной части света – той в которой 
Дэвид Камерон экспортирует однополые браки. Логика Путина – биополити-
ческие аргументы о демографии и отрицание дискриминации ЛГБТ – марки-
руют другую часть света» (Кондаков, 2018. С. 22) Рассматривая этот дискурс, 
А. Кондаков сожалеет о том, что президент Путин не видит дискриминацион-
ного характера законов о запрете пропаганды ЛГБТ: «Правительства обязаны 
определиться, признают ли и продвигают ли они законодательства в области 
прав человека для геев и лесбиянок, либо же они записываются в недоразви-
тые, варварские и отстающие страны» (Кондаков, 2018. С. 24). 

В такой же логике рассматривается политика России по сохранению тра-
диционных ценностей, а следовательно, и сохранению традиционного ген-
дерного порядка. Л. Уилконсон полагает, что данная политика «агрессивно» 
применяется Россией на практике, что выражается, прежде всего, в «зако-
нах против пропаганды гомосексуализма». Принятие данных законов, по ее 
мнению, бросает вызов «международным нормам в области прав человека», 
что выявляет «гомонормативную природу мейнстримного активизма за пра-
ва ЛГБТ, является подрывом фундаментальных прав человека» (Уилкинсон, 
2018. С. 176–177). Власти США открыто занимаются продвижением полити-
ки геев и гомосексуалистов в ущерб семейной политики. Как отмечает Д. Ла-
заревич, последствия для американского общества представляются катастро-
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фическими. При этом подчеркивается, что существуют силы, стремящиеся 
противостоять данной политике, но представители этих движений не обла-
дают властными полномочиями, учитывая тот факт, что количество предста-
вителей ЛГБТ-сообществ во властных структурах постоянно увеличивается 
(Лазаревич, 2024). 

В этом отношении лидируют США, за ними следуют Канада и Велико-
британия. Если посмотреть на структуру администрации Байдена и поли-
тического руководства США, то становится ясно, что очень важные посты 
во власти заняли транссексуалы/трансгендеры. В 2021 году внимание обще-
ственности привлекло назначение транс-адмирала Леланда Левина 17-м по-
мощником государственного секретаря по здравоохранению. Он сделал опе-
рацию по смене пола (и имени на Рэйчел) еще в 2011 году, хотя был женат 
и имел двоих детей. До прихода в политику он был известен своей борьбой 
за права ЛГБТ, а по скандальному решению журнала «USA Today» («США 
Сегодня») был назван Женщиной 2022 года1. В 2021 году на политическую 
вершину США добрался еще один открытый носитель ЛГБТ-повестки – Пи-
тер Бутигиг, став 19-м министром транспорта США. Как и Левин, Бутигиг 
служил в армии (на флоте) и работал в разведывательной службе, прежде чем 
серьезно занялся политикой. В 2015 году он публично признался, что являет-
ся геем, став первым мэром-геем Индианы. Он женился на своей партнерше 
в 2018 году, а в 2021 году они усыновили двоих детей. Только в 2023 году 
были назначены: Клэр Килман (городской совет Карбондейла); Оливия Хилл 
(Метрополитен-совет Нэшвилла и округа Дэвидсон); Даника Ройм (первый 
трансгендерный сенатор штата Вирджинии США); Элисон Теркотт (член 
парламента от Нью-Гэмпшира); Плутон Брэнд (глава Партии зеленых в Ин-
диане); Дина Нина Маринез-Резерфорд (член городского совета Мэдисона) 
(Лазаревич, 2024. С. 60–62). 

Вполне аргументированным ответом на такую политику представляется 
позиция В. В. Путина, высказанная на Валдайском форуме в 2013 году, где 
он четко заявил об опасностях потери традиционных ценностей. Им угро-
жают «грубые заимствования», противоречащие стремлению России «к са-
мостоятельности, к духовному, идеологическому, внешнеполитическому 
суверенитету», являющиеся «неотъемлемой частью нашего национального 
характера». Путин связывает утрату традиционных ценностей с утратой на-
ционального суверенитета, и даже шире – с утратой цивилизационной иден-
тичности: «Мы видим, как многие евроатлантические страны фактически 
пошли по пути отказа от своих корней, в том числе и от христианских ценно-
стей, составляющих основу западной цивилизации. Отрицаются нравствен-

1 Biden selects transgender doctor Rachel Levine as assistant health secretary // The Washing-
ton Post. – URL: https://www.washingtonpost.com/health/2021/01/19/rachel-levine-transgender-
biden-hhs-pick  (дата обращения: 14.05.2024).



HUMANITIES OF THE SOUTH OF RUSSIA  •  2024  Vol. 13  N 5 (69)246

E. V. Kasatkin. GENDER ORDER IN THE CONTEMPORARY VALUE CONFRONTATION 
BETWEEN RUSSIA AND THE COUNTRIES OF THE “COLLECTIVE WEST”

ные начала и любая традиционная идентичность: национальная, культурная, 
религиозная или даже половая. <…> Люди во многих европейских странах 
стыдятся и боятся говорить о своей религиозной принадлежности. Праздни-
ки отменяют или называют их как-то по-другому, стыдливо пряча саму суть 
этого праздника – нравственную основу этих праздников. И эту модель пы-
таются агрессивно навязывать всем, всему миру. Убежден, это прямой путь 
к деградации и примитивизации, глубокому демографическому и нравствен-
ному кризису»1. 

Заключение
Гендерный порядок, сложившийся в обществе модерна как асимметрия 

гендерных ролей в публичной и частно-семейной сферах жизни, стал под-
вергаться активной критике, в первую очередь, различными феминистскими 
движениями, выступающими за полное равноправие мужчин и женщин. Этот 
социальный процесс был выражен в гендерной социологии, которая развела 
биологический пол и социально-статусные позиции гендера. Развитие это-
го подхода реализовалось в конце ХХ века в квир-теории, полностью разру-
шившей не только взаимосвязь биологического пола и конструкта гендерной 
идентичности, но и бинарную оппозицию гендерной идентичности. Основ-
ными идеями этой теории являются: утверждение незначимости биологиче-
ского пола; отрицание природной дихотомии идентичности на маскулинную 
и феминную; признание гендерных идентичностей как открытых к измене-
ниям, текучих и пластичных; необходимость раннего «просвещения» детей в 
области многообразия сексуальных идентичностей, направленного на выбор 
детьми иной сексуальной идентичности. 

Квир-теория нашла применение в политической практике современных 
государств, воспринимаемых как «коллективный Запад». В их внутренней 
политике эта теория используется для вытеснения проблем гендерного по-
рядка из актуальной повестки дня: фокус анализа смещается с объективных 
проблем гендерного неравенства в область индивидуально конструируемых 
гендеров посредством культурных практик. Главным становятся не социаль-
ные структуры и социальные системы, но гендерные субъективные само-
сти (Self) и идентичности. Данный подход приводит к изучению гендерно-
го символизма и гендерных идентичностей, что ведет к разрыву ассоциации 
между гендером, природной сексуальностью и идентичностью, тем самым 
ослабляя понятие гендера как значимую социальную категорию. Под видом 
культурного многообразия продвигается нивелировка культурных различий, 
разрушаются исторические корни культурного многообразия человечества. 
Такой идеологический посыл утверждается в политике многих европейских 
государств, США и Канады, а также был заимствован некоторыми предста-

1 Путин В. В. Выступление на Валдайском форуме, 2013. – URL: http://www.kremlin.ru/
events/president/news/19243/videos (дата обращения: 07.05.2024).
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вителями российской академической науки как платформа для критики ген-
дерного порядка России.

Принятие законов об однополых браках в большинстве западных стран 
и распространение пропаганды идей ЛГБТ в учебных заведениях ведут к из-
менению гендерного порядка и становятся явной угрозой традиционным се-
мейным ценностям, что послужило принятию правовых инициатив в 2006  г. 
(Рязань) и в 2011 г. (Санкт-Петербург) по защите и сохранению традицион-
ных ценностей и рассмотрению пропаганды гомосексуальных отношений 
как угрозы семейным ценностям и традиционным отношениям между муж-
чиной и женщиной. 

Политика России по сохранению традиционных ценностей (включая би-
нарную семью и сложившийся на протяжении ХХ века гендерный порядок) 
начиналась с факультативных опытов на уровне отдельных региональных 
правительств в первое десятилетие XXI века до принятия основ государ-
ственной политики РФ по сохранению и укреплению традиционных рос-
сийских духовно-нравственных ценностей (2022 г.). Бинарный гендерный 
порядок, сложившийся в обществе модерна, защищается Россией на уровне 
внутренней политики и на международном уровне в деятельности междуна-
родных организаций (ООН, Европарламент и др.). Этот стратегический курс 
поддерживается большинством российского общества, о чем свидетельству-
ет мониторинг общественного мнения.
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Цель исследования. Статья посвящена исто-
рико-культурному и социально-философско-
му анализу проблемного дискурса концеп-
тов «труд» и «русский культурный трудовой 
код» в условиях современной российской 
реальности в контексте фундаментальных 
изменений, которые в данный момент прохо-
дит наша страна и все мировое сообщество. 

Методология исследования. В рамках со-
циально-философского анализа показаны 
важнейшие культурные и экзистенциальные 
проблемы современного российского обще-
ства. Благодаря обширному социокультур-
ному дискурсу проанализированы основные 
вехи трансформации понимания и отноше-
ние человека к базовым экзистенциальным 
элементам его бытия в кризисной ситуации. 
В статье использованы методы компарати-
визма, герменевтического анализа философ-
ских текстов, моделирования, прослежены 
историко-философские параллели, связыва-
ющие мыслителей предшествующих эпох и 
современную человеческую культуру. 

Результаты исследования. Осуществле-
на рецепция ключевых методологических 
и теоретических подходов к определению 

Objective of the study. This article is devoted to 
the historical-cultural and socio-philosophical 
analysis of the problematic discourse of the 
concepts of “labor” and “Russian cultural labor 
code” in the conditions of modern Russian reality 
in the context of the fundamental changes that 
our country and the entire world community are 
currently undergoing.

The methodological basis of the research. 
Within the framework of socio-philosophical 
analysis, the most important cultural and 
existential problems of modern Russian society 
are shown. Thanks to an extensive socio-cultural 
discourse, the main stages of the transformation 
of understanding and the attitude of man to 
the basic existential elements of his being in a 
crisis situation are analyzed. The article uses the 
methods of comparative studies, hermeneutic 
analysis of philosophical texts, modeling, and 
traces historical and philosophical parallels 
linking thinkers of previous eras and modern 
human culture.

Results of the study. The reception of key 
methodological and theoretical approaches to 
defining the concept of “labor culture” was 
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понятия «трудовая культура» сквозь призму 
исторических и современных националь-
ных культурных особенностей российского 
самосознания. Выделены основные харак-
теристики культурного трудового кода Рос-
сии: нравственная стойкость, способность 
к реализации невозможного, талантливость, 
духовность.

Перспективы исследования. Данное ис-
следование полезно тем, что его результаты 
могут использоваться в разработке стратеги-
ческой линии и тактических задач в форми-
ровании внутренней политики российского 
государства в комплексе мер по реализации 
Указа Президента о национальных целях 
развития Российской Федерации на период 
до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

Ключевые слова: труд, Россия, духовность, 
национальное самосознание, информацион-
ное общество, кризис общества, личность 

carried out through the prism of historical and 
modern national cultural characteristics of 
Russian self-awareness. The main characteristics 
of the cultural labor code of Russia are 
highlighted: moral fortitude, the ability to realize 
the impossible, talent, spirituality.

Prospects of the study. This study is useful 
in that its results can be used in developing a 
strategic line and tactical tasks in the formation 
of the domestic policy of the Russian state in a 
set of measures to implement the Decree of the 
President on the national development goals of 
the Russian Federation for the period up to 2030 
and for the perspective up to 2036.

Keywords: labor, Russia, spirituality, national 
identity, information society, crisis of society, 
personality

Введение
Сегодня Россия и весь мир стоят на переломе целой эпохи, переломе 

столь фундаментальном, что осознание его истинного масштаба – задача от-
даленного будущего. Россия сегодня, как никогда ранее, привлекает внима-
ние всего мира. Именно на ней, как на игольном фронтире, сошлись надежды 
и чаяния, страхи и многочисленные фобии, опасения и ожидания самых раз-
ных векторов нынешней, уже многополярной, эпохи. 

За последние двадцать лет ВВП России вырос в более чем двадцать раз, 
российская экономика вошла в пятерку крупнейших экономик мира, мы ста-
ли первыми в мире по производству обогащенного урана, невероятно пре-
образились города (ведутся масштабные стройки, открываются новые школы 
и детские сады, исторические и научные музеи, дворцы культуры), ученые 
разрабатывают новые виды лекарств и дополняют таблицу Менделеева, за-
ключены контракты на строительство атомных электростанций со многими 
странами; снимаются сильные и вдохновляющие фильмы, выступают талант-
ливые музыканты, ежедневно с нашими детьми в детских садах и школах 
проводится важная воспитательная работа… – словом, для стабильного су-
ществования и процветания страны делается очень многое. 

Однако парадокс состоит в том, что внутри нашей культуры отношение к 
обществу и стране, семье и труду, пройдя сложный путь от советской эпохи, 
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через «святые девяностые», кардинально трансформировалось; отношение к 
ключевым ценностям – любви, верности, гражданственности, мужеству, па-
триотизму, своему народу в целом – претерпело колоссальные изменения. 

Мы глубоко убеждены, что именно тогда, в распадающейся советской 
реальности, изменились не только экономика, политика и территориальное 
пространство России. Изменился сам культурный код самосознания бывшего 
советского человека. 

На повестке дня сегодня стоит проблема обретения, формирования, скла-
дывания новой идентичности, новой идеологии, нового отношения к себе, к 
Другому, к обществу, к миру в целом. 

Современное общество сегодня является очень разнообразным, неверо-
ятно дифференцированным по своей сути, по своей структуре. 

Мы глубоко убеждены, что анализ и осмысление труда в России, как клю-
чевой характеристики человеческой личности, только и благодаря которой 
она способна проявить вовне свои самые лучшие качества, осуществив тем 
самым гегелевский феномен отчуждения в процессе своего самопознания, 
невозможно рассмотреть вне отрыва от ответа на вопрос: «Кто мы, русские?», 
вне понимания глубинного национального культурного кода России.

Методологические подходы
В истории труда можно выделить по крайней мере два методологических 

ключевых подхода.
Первый подход связан с историко-научным и историко-философским 

взглядом на труд. Второй – с историко-религиозным. Как правило, первый 
подход представлен в трудах ученых и мыслителей сквозь призму деятель-
ностного взгляда, второй – сквозь призму ценностей.

Необходимо отметить, что первым мыслителем, сформулировавшим фи-
лософскую сущность концепта «труд», стал Георг Гегель. 

Согласно Гегелю, Абсолютная Идея, развертываясь в своем самораз-
витии, неизбежно опредмечивает себя в Природе. Именно благодаря этому 
опредмечиванию, отделению своей внутренней сущности во вовне, Мировой 
разум, или Абсолютный Дух Гегеля, способен посмотреть на себя со стороны 
и понять, что он такое. 

Гегелевский феномен отчуждения олицетворяет собой все возможные 
процессы, происходящие в природе, обществе, человеческой деятельности. 

Труд при этом определяется Гегелем не только как отчуждение духа в 
результаты труда и сам труд, но и как способ самовоспроизводства человека, 
его возвышения над природой, которую он одухотворяет в процессе труда 
(Гегель, 1959. С. 216–222).

Именно и только в процессе гегелевского самоотчуждения своего труда 
и его результатов вовне, через обратную связь от природы, другого человека, 
общества человек способен понять самое себя.
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Иной позиции придерживается К. Маркс. 
Маркс, как и Гегель, уделял огромное значение понятию отчуждения тру-

да, но, в отличие от последнего, выводил из него не самопознание и самораз-
витие человека, но, прежде всего, те негативные последствия, которые до сих 
пор, по меткому выражению Ф. Ницше, все еще тянут человеческое общество 
назад. «Во-первых, в том, что труд является для рабочего чем-то внешним, не 
принадлежащим к его сущности; в том, что он в своем труде не утверждает 
себя, а отрицает, чувствует себя не счастливым, а несчастным, не развивает 
свободно свою физическую и духовную энергию, а изнуряет свою физиче-
скую природу и разрушает свои духовные силы» (Маркс, 1956).

Одним из ярких противопоставлений марксистской теории труда стало 
оригинальное историко-религиозное учение немецкого социолога Макса Ве-
бера. Вебер, в противовес Марксу, выделяет безусловную роль религиозных 
и аксиологических факторов в трудовой деятельности отдельного человека и 
общества в целом.

М. Вебер, подчеркивавший, что именно протестантская этика, оказав 
беспрецедентное влияние на трудовое поведение людей, стала «духом ка-
питализма», отмечал, что «ценности способны воздействовать на поведение 
человека даже в тех случаях, когда объективные обстоятельства оказывают 
противоположное воздействие» (Вебер, 1990. С. 14–15).

Эпоха Постмодерна представила новую версию понимания концепта 
«труд». Благодаря Ж. Делезу, Ж. Бодрийяру, Р. Гваттари, в общественное со-
знание вошли категории симуляции и симулякра, конца труда, флексибильно-
сти, лоскутной карьеры, виртуализированного труда, фрилансерства (Моги-
левская, 2012. С. 129).

Концепт «труд» – сложности в определении понятия – 
традиции и современность

Феномен труда, безусловно – сложнейший для изучения и анализа.
Хотя бы потому, что в нем (как и в других комплексных исторических и 

культурных явлениях) сотканы и сплетены в единое целое десятки и сотни 
тысяч мировоззрений отдельных людей, их национальный характер, опреде-
ленный фон конкретной эпохи или государства, надежды и чаяния поколе-
ний, страхи и опасения целых народов.

Трудовая деятельность – это визитная карточка личности, ее сущность. 
Это то, в чем человек способен наиболее ярко и максимально широко рас-
крыть свой потенциал. Мы не можем не трудиться, это «вшито» в нас на 
уровне самого нашего существования. 

Сегодня мы вновь стоим перед лицом необходимости реконструировать и 
переосмыслить, что такое труд, как к нему может и должен относиться чело-
век и общество, какие аспекты труда прошли через горнило времени и исто-
рии, а какие из них – пересмотрены. 
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В современной культуре все чаще раздаются голоса о возможном «кон-
це» привычного для многих людей процесса труда, переход к «виртуальной» 
экономике.

Что есть труд? С. Ожегов в своем знаменитом словаре называет труд «це-
лесообразной и общественно полезной деятельностью человека, которая тре-
бует от него как умственного, так и физического напряжения» (Ожегов, 1970. 
С. 600). 

А вот Энциклопедический социологический словарь определяет труд как 
целесообразную «деятельность человека, в процессе которой он при помощи 
орудий труда воздействует на природу и использует ее в целях создания пред-
метов, необходимых для удовлетворения своих потребностей...» (Социологи-
ческий словарь, 1998. С. 376).

С началом информационной эпохи постиндустриального общества кон-
цепт «труд» претерпел значительную трансформацию. 

В XXI веке труд окончательно стал рассматриваться как необходимая 
форма занятости, обеспечивающая средства к существованию, но при этом 
не затрагивающая личность трудящегося человека. 

Сегодня мы можем наблюдать как трудоголиков, которые работают свер-
хурочно, берут дополнительные проекты, работают на износ, приходя домой 
только чтобы поспать, так и сотрудников, откровенно манкирующих своими 
рабочими и должностными обязанностями, скучающих на своих рабочих ме-
стах, при первой возможности старающихся уткнуться в экран своего смарт-
фона и перенестись в волшебный мир маркетплейсов, коротких видеороли-
ков, смешных мемов и забавных придуманных историй.

И в одном, и в другом случае – личность и труд оказываются разделены. 
Мы можем, подобно хомяку в колесе, бежать в никуда, выполняя все боль-

ше поручений руководства, которые никогда не закончатся, теряя при этом 
себя, забывая свое «Я» и свои истинные интересы и потребности (вспомним 
героиню Энн Хатауэй в известном фильме «Дьявол носит Прада», которая 
выполняла немыслимые поручения своей начальницы из мира моды в испол-
нении Мерил Стрип в надежде на блестящую профессиональную рекоменда-
цию последней). 

Но точно так же мы можем по несколько часов в день просматривать 
коротенькие «shorts», «reels», «yappy» «VKклипы», плывя внутри арефлек-
сивного сознания, изредка выныривая на поверхность реальности для того, 
чтобы помочь клиенту с покупкой косметики или автомобиля, «приготовить» 
семейный ужин, заказав его в ресторане, или сварив магазинные пельмени, 
или же за пять минут до начала семинара по философии открыть первый по-
павшийся информационный ресурс с приблизительно похожими словами. 

Кроме того, сегодня мы являемся очевидцами социального и культурного 
феномена, который состоит в том, что все больше и больше людей стремятся 
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к виртуализированному труду, не имеющему реального материального кон-
нотата. 

…Завести эзотерический телеграм-канал, на котором будем просвещать 
«мастеров», как им при помощи квантовых теней зарабатывать большие 
деньги не по принуждению, а по любви.

…Стать бьюти-блогером и наносить макияж в прямом эфире.
…Играть в компьютерную игру и комментировать все свои действия для 

подписчиков, которые в данный момент времени смотрят твою трансляцию.
Если оптимистический восемнадцатый век пытался, по мнению фран-

цузского историка ментальности Люсьена Февра, если не облагородить, то, 
хотя бы реабилитировать физический труд (вспомним идиллические взгля-
ды Ж.-Ж. Руссо, мечтавшего о пасторальных пастухах и пастушках, о рай-
ской жизни крестьян на природе), то век девятнадцатый, индустриальный, 
капиталистический в полном смысле этого слова, столкнулся с дилеммой 
демаркации труда, связанной с понятиями эксплуатации рабочего и труда, 
обладающего социальным престижем. «Тогда возникает противопоставление 
понятия “труд”, связанного с представлениями о «бедности и нищете», но-
вому понятию, разрабатываемому теоретиками-социалистами, пытавшимися 
возвратить труду его достоинство, превратить его из проклятия, тяготеющего 
над обездоленными, в подлинный общественный долг» (Февр, 1991. С. 365).

Ключевые черты русского национального характера –  
грани проблемы

Сегодня Россия стоит на пороге удивительных перемен. Мы полагаем, 
что уникальное отношение к Труду, выпестованное веками, неразрывно свя-
занное с особенностями русской национальной идентичности и ментально-
сти, ярче и выпуклее всего обнажает свою суть именно в сложные, неодно-
значные времена.

С вашего разрешения, я приведу цитату из книги, которая, на мой взгляд, 
приоткрывает одну из граней настоящей русской души. 

Ричард Ченслор (1521–1556), английский посол при дворе Царя Иоанна IV 
Грозного, писал: «...Но я думаю, что нет под солнцем людей столь привычных 
к суровой жизни, как русские: никакой холод их не смущает, хотя им приходит-
ся проводить в поле по два месяца в такое время, когда стоят морозы и снега 
выпадает более, чем на ярд. Простой солдат не имеет ни палатки, ни чего-либо 
иного, чтобы защитить свою голову. Я спрашиваю вас, много ли нашлось бы 
среди наших хвастливых воинов таких, которые могли бы пробыть с ними в 
поле хотя бы только месяц. Я не знаю страны поблизости от нас, которая могла 
бы похвалиться такими людьми и животными» (Чэнслор, 2005). 

Мы полагаем, что одна из ключевых черт, характеризующих уникальный 
тип русского национального характера – это стойкость и нравственная сила 
перед лицом разрушающих и опасных событий. 



ГУМАНИТАРИЙ ЮГА РОССИИ  •  2024  Том 13  № 5 (69) 257

Е. Л. Павлова. ОСОБЕННОСТИ ТРУДОВОЙ КУЛЬТУРЫ В РОССИИ: К ВОПРОСУ 
О РУССКОМ КУЛЬТУРНОМ КОДЕ – ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Это стойкость перед искушением и соблазном в любви (Татьяна Ларина 
в «Евгении Онегине»), сохранение веры и надежды в очень тяжелых услови-
ях (Соня Мармеладова в «Преступлении и наказании»), несгибаемость перед 
лицом смерти (Алексей Маресьев в «Повести о настоящем человеке»), со-
хранение человеческого достоинства в немецком бараке (Андрей Соколов в 
«Судьбе человека»). 

На наш взгляд, стойкость русского человека неразрывно связана с еще 
одной удивительной чертой. Это способность к реализации невозможного – 
того, что по всем меркам невозможно создать, построить, открыть, сделать. 

Это – уникальная «Троица» Андрея Рублева, возродившего античные 
идеалы в живописи. В 1422 году Рублев создал в Троицком соборе икону, ко-
торую искусствоведы называют шедевром и вершиной творческого наследия 
живописца. 

Это – храм Василия Блаженного, самый красивый и загадочный во всей 
России. Созданный зодчими Постником и Бармой, храм уникален своей ар-
хитектурой – верхний ярус собора напоминает лабиринт, а основание – вось-
миконечную звезду. 

Это – возведение, практически с нуля, на болотистой местности, знаме-
нитого «града Петра», Санкт-Петербурга.

Это – невозможный переход армии Суворова через Альпы, вызвавший 
изумление у всей Европы. 

Это – сожженная в 1812 году и заново отстроенная Москва.
Это – Ладожская Дорога Жизни и сопротивление блокадного Ленинграда 

в течение почти трех лет.
Это – строительная реконструкция практически всего СССР в течение  

15 лет после окончания Великой Отечественной войны. 
Еще одна черта нашего культурного кода – талантливость русского чело-

века. Какую бы область культуры и искусства мы ни взяли – десятки имен, из-
вестных не только у нас, в «родном отечестве», но и далеко за его пределами. 
Мусоргский, Рахманинов и Чайковский, Андрей Рублев и Шагал, Достоев-
ский и Бунин, Шаляпин и Мравинский – их знают во всем мире, их изучают, 
ими восхищаются, потому что они оказали огромное влияние на развитие 
мировой культуры.

Это знаменитый литературный Левша, воспетый Лесковым в XIX веке, 
и наш реальный человек, наш современник Николай Алдунин, тульский ма-
стер, который создаст танк Т34-85 из золота длиной 2 мм, состоящий более 
чем из 250 деталей на разрезе яблочной семечки.

Николай Лосский напишет: «Русский народ поражает многосторонно-
стью своих способностей. Ему присуща высокая религиозная одаренность, 
способность к высшим формам опыта, наблюдательность, теоретический 
и практический ум, творческая переимчивость, изобретательность, тонкое 
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восприятие красоты и связанная с нею артистичность, выражающаяся как 
в повседневной жизни, так и в творении великих произведений искусства» 
(Лосский, 1991. С. 304).

Еще одна черта, о которой нельзя не сказать, – это не похожая ни на какой 
иной тип русская духовность. 

В «Словаре русского языка» Сергея Ожегова сказано, что духовность – 
это свойство души, состоящее в преобладании духовных, нравственных и ин-
теллектуальных интересов над материальными. 

Интересно, что сам Ожегов, будучи советским человеком, коммунистом, 
ученым, знаменитым филологом с докторской диссертацией за плечами  
(а значит, по умолчанию – атеистом), тем не менее пишет о духовности не 
как свойстве сознания или мышления, интеллекта или, наконец, интуиции, но 
именно человеческой души, субстанции, которая для советского гражданина 
должна была априори считаться ложной, расплывчатой и суеверной. 

Очевидно, что для Ожегова, в отличие от Фрейда, который неоднократно 
говорил, что не может верить в душу и Бога, поскольку никогда их не видел, 
этот момент не является непреодолимым препятствием. 

Именно духовность (согласно преданию, князь напутствовал свою дру-
жину со словами: «Нас не много, а враг силен, но Бог не в силе, а в правде») 
помогла двадцатилетнему Александру Невскому блистательно разгромить 
шведов в своей самой первой Невской битве.

Дмитрий Донской накануне Куликовской битвы попросит благословения 
у митрополита Алексея. 

Именно глубочайшая духовность позволила Александру Суворову совер-
шить немыслимое – в кратчайшие сроки перейти Альпы в 1799 году.

На повестке дня сегодня стоит одна из важнейших проблем, решение ко-
торой определит развитие нашей страны в ее стратегическом историко-ци-
вилизационном и геополитическом будущем. Это проблема – поиск нашей 
новой национальной идентичности. 

Валерий Тишков, академик РАН, утверждает, что «национальная иден-
тичность утверждается через многие механизмы и каналы, но прежде всего 
через обеспечение гражданского равноправия, системы воспитания и обра-
зования, государственный язык, символы и календарь, культурное и масс- 
медийное производство. После переустройства основ экономики и полити-
ческой системы Российская Федерация нуждается в обновлении доктриналь-
но-идеологической сферы обеспечения гражданской солидарности и нацио-
нальной идентичности» (Тишков, 2007).

Обсуждение
Необходимо отметить, что дискуссионный характер нашей работы связан 

со спецификой ее предмета, объекта и цели и определяется характером ее 
задач. Работа направлена на систематизацию, углубление и уточнение совре-
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менных философских знаний о сущности трудовой культуры и неизбежно 
трансформирующегося культурного кода в целом в современной России в 
условиях тех тектонических сдвигов, прямыми свидетелями которых явля-
ется наша страна и мир в целом. Данное исследование примыкает к основ-
ным тематическим направлениям, развиваемым в рамках отечественных и 
зарубежных школ, занимающихся феноменом национальной идентичности в 
современном обществе, и является результатом многолетней работы автора 
над проблемами теории, практики и методологии социально-философских 
проблем культуры и общества.

Заключение
Генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль 

однажды сказал, что сегодня, когда против России развернута информаци-
онная война с нашей историей и с нашей культурой, одна из самых главных 
задач, которая стоит перед нами, – снова консолидировать то культурное и 
историческое наследие, которое у нас есть и которым мы можем гордиться.

Сегодня мы вновь стоим перед необходимостью перезапуска трудовой 
культуры в нашей стране, ухода от симулятивных и виртуальных роликов 
Тик-Тока и Shorts.

Я глубоко убеждена, что сегодня наше общество крайне нуждается в ка-
чественном переосмыслении подходов к пониманию труда. 

Без этого понимания и всестороннего осмысления тех проблем, которые 
стоят перед нами, мы не сможем идти дальше, не сможем развивать свою 
субъектность как государства, не сможем находить правильные подходы к 
воспитанию детей, не сможем организовывать эффективную производствен-
ную деятельность, не сможем преодолеть проблемы кадрового голода… мно-
го чего не сможем. 

Понимание и переосмысление отношения к трудовой деятельности в ус-
ловиях современности невозможно без тщательного анализа феномена труда 
в контексте его зарождения, становления и трансформации.
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Информационное сообщение

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ ЮГА РОССИИ

Первая в Ростове-на-Дону и на Юге России социологическая лаборато-
рия («Соцлаб») была создана в 1964 г. в Ростовском государственном универ-
ситете (РГУ) на базе студенческого научного кружка кафедры философии по 
инициативе доцента А. Т. Шумилина.

В те годы слово «социология» было таким же новым и необычным для 
слуха, как «кибернетика», «экология», «антропология», «генетика». Социо-
логия открывала совершено новые подходы как в изучении массового созна-
ния и поведения человека, так и в формировании представлений о механиз-
мах социальной политики. Создание и развитие лаборатории было активно 
поддержано ректором РГУ Юрием Андреевичем Ждановым. 

Первые опыты лаборатории по проведению социологических исследова-
ний по инициативе и под научным руководством Ю. С. Колесникова были 
связаны с проблематикой жизни университета, студенчества, социологии об-
разования в целом. Результатом этих исследований стал выход в 1968 г. книги 
Б. Г. Рубина и Ю. С. Колесникова «Студент глазами социолога» – первой по 
этой тематике книги в России (Рубин, Колесников, 1968).

Надо отметить, что для молодых социологов, проводящих исследования 
среди студенческой молодежи, была очень существенна идейная и организа-
ционная поддержка секретаря комитета ВЛКСМ РГУ В. В. Золотарева.

Опыт ростовских и работающих в этом же направлении ленинградских 
социологов (В. Т. Лисовский и др.) заинтересовал Министерство высшего и 
среднего специального образования РСФСР. На коллегии Министерства под 
руководством министра В. Н. Столетова этот опыт был рассмотрен и поддер-
жан, а социологические лаборатории РГУ и ЛГУ были укреплены штатными 
единицами и дополнительным финансированием.

С конца 1960-х годов проблематика Лаборатории расширяется в связи с ее 
перебазированием на кафедру политэкономии (заведующий кафедрой доцент 
В. А. Тищенко). Повседневную заботу, научную поддержку исследований лабо-
ратории в этот период осуществлял доцент Б. Г. Рубин. Рост заказов со стороны 
предприятий обеспечил рост финансирования лаборатории. Формируется новое 
научное направление – экономическая социология. Это был период роста вос-
требованности со стороны предприятий конкретных разработок в области со-
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циологии труда, промышленной социологии. Лаборатория вела хоздоговорные 
исследования в широком диапазоне проблем – мотивации труда, отношений в 
трудовых коллективах, текучести кадров, общественного мнения, бюджета вре-
мени населения и др. Для развития этого направления исследований важную 
роль играла вышедшая в то время обобщающая социологическая монография  
В. А. Ядова «Человек и его работа» (Ядов, 1967). В разное время, в 1970– 
1980-х гг., обязанности заведующих лаборатории выполняли доценты Ю. В. Там-
бовский, А. Г. Дулимов, Р. В. Братищева, неизменным научным руководителем 
лаборатории все это время являлся доцент Ю. С. Колесников.

Важным событием для профессионального роста сотрудников лаборато-
рии в те годы явилось участие в реализации первого в стране, и уникального 
до сих пор, мониторингового проекта «Таганрог-1» под руководством проф. 
Б. А. Грушина по исследованию общественного мнения населения среднего 
российского города.

Накопленный научно-методический опыт и концептуально-теоретиче-
ские наработки в широкой предметной сфере социологических исследований 
позволили инициативно поставить вопрос об открытии в РГУ новой образо-
вательной программы по направлению «Социология». В начале 1970-х это 
было реализовано на экономическом факультете РГУ – была введена специа-
лизация по социологии труда, сделаны первые выпуски экономистов-социо-
логов, которые и стали первыми профессионально подготовленными «завод-
скими социологами» в Ростовской области. Их востребованность оказалась 
высокой в связи с созданием в те годы на всех ведущих градообразующих 
предприятиях социологических лабораторий, лабораторий научной органи-
зации труда и управления производством.

В течение 1970-х годов Соцлаб РГУ реализовал крупные социологиче-
ские проекты по заказу крупнейших предприятий области – «Ростсельмаш», 
«Атоммаш», «Роствертол», «Химзавод», Северо-Кавказское Управление 
Гражданской Авиации, Зерносовхоз «Гигант», а также на предприятиях дру-
гих регионов страны – в Киеве, Риге, Сургуте, Салехарде и др.

В это же время создаются и развиваются социологические лаборатории 
в Ростовском государственном педагогическом институте (И. М. Сушков,  
И. П. Чернобровкин), Высшей партийной школе (В. Г. Игнатов, Г. П. Зинчен-
ко), Ростовском институте сельскохозяйственного машиностроения (И. И. Ка-
мынин), Шахтинском филиале Новочеркасского политехнического института 
(В. А. Чуланов).

В 1980-х годах проблемное поле социологических исследований Лабора-
тории РГУ наполнялось проектами, связанными с разработкой комплексных 
планов социального развития городов, что дало возможность развития но-
вому научному направлению, позже получившему название «региональная 
социология».
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Новый этап в развитии ростовской социологической школы связан с соз-
данием в 1986 г. на базе социологической лаборатории и лаборатории агро-
промышленного комплекса РГУ Северо-Кавказского научно-исследователь-
ского института экономических и социальных проблем, проект которого был 
задуман и осуществлен Ю. А. Ждановым в рамках концепции развития Се-
веро-Кавказского научного центра высшей школы (Дружинин и др., 2010).  
В Институте было сформировано два исследовательских «крыла» – эконо-
мическое и социологическое, которые органично дополняли друг друга.  
В структуре Института сохранилась социологическая лаборатория с ее тра-
дициями полевых эмпирических исследований, в ее научном активе – разра-
ботка ряда крупных региональных проектов в области диагностики и прогно-
зирования социально-экономических процессов в регионе, в т. ч. «Програм-
ма социального развития Волгодонского территориально-производственного 
комплекса», «Комплексная программа научно-технического прогресса Ро-
стовской области», «Комплексный план социально-экономического развития 
города Ростова-на-Дону», отмеченный серебряной медалью ВДНХ СССР, 
«Генеральная схема развития и размещения производительных сил Ростов-
ской области» и другие (Колесников, 2008).

Во второй половине 1980-х годов были развернуты исследования про-
блем формирования общественного мнения и социального мониторинга раз-
вития городов и сельских поселений в кооперации с вузами области.

В значительной степени этот вектор активности социологов Института 
был связан с Всесоюзной исследовательской программой «Общественное 
мнение» под руководством профессора МГУ А. А. Овсянникова. В эти годы 
были реализованы в масштабе страны десятки сетевых социологических 
проектов по самым острым и насущным социологическим проблемам – заня-
тости, безработицы, миграции, этническим конфликтам, социальной актив-
ности населения, динамики социокультурной среды городов, общественного 
мнения и др.

По программам Министерства высшего и среднего специального образо-
вания РСФСР «Народы России», «Университеты как региональные центры на-
уки, образования и культуры» (региональный научный руководитель – проф.  
А. М. Юрков) выполнен комплекс уникальных социологических проектов на 
Юге России по проблемам возрождения этнокультурной составляющей соци-
ального развития многонационального Северного Кавказа, издана серия книг по 
проблемам развития университетского образования в регионе, социокультурной 
миссии университетов национальных республик Северного Кавказа, проблемам 
модернизации классического университетского образования России.

В эти годы нарабатывается уникальный опыт мониторинговых сетевых 
исследований, осваивается современный инструментально-методический ап-
парат, новые методы построения выборки и т. п.
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Поэтому, когда в 1990-х годах в период рыночных реформ открывает-
ся российский рынок социологических продуктов и услуг, и в регион «за-
шли» крупные отечественные и зарубежные компании (Vox Populi, Magram, 
Comcon и др.), социологи Института оказались вполне конкурентоспособны 
и были готовы к выполнению сложных и эксклюзивных заказов этих марке-
тинговых фирм и социологических центров, заняв вполне достойное место 
на рынке социологических услуг. В начале 1990-х гг. оформляется Ростовское 
региональное отделение созданного тогда Российского общества социологов, 
его председателем становится проф. Ю. С. Колесников. 

В 1990 г. на философском факультете в РГУ создается первая на Юге Рос-
сии кафедра социологии, которая затем, в связи с созданием факультета соци-
ологии и политологии в 1998 г., разделяется на две кафедры – теоретической 
социологии (заведующий – проф. В. И. Курбатов, члены кафедры: Т. Л. Кута-
сова, А. И. Головастиков, Л. А. Савченко, И. Н. Богданова и др.) и приклад-
ной социологии (заведующий – проф. Ю. С. Колесников, члены кафедры:  
Г. П. Астапенко, Л. И. Бойко, В. М. Иванова, Т. Л. Кончанин, Т. В. Турянская, 
С. Г. Тяглов, О. А. Тимофеева и др.). (Курбатов, 2016). Кафедра прикладной 
социологии формируется на научной и организационной базе Северо-Кавказ-
ского Института экономических и социальных проблем РГУ. 

Избранный деканом факультета социологии и политологии проф. 
В. И. Курбатов сумел сформировать профессиональный и дружный коллектив 
единомышленников, обновить образовательные программы, создать достой-
ные условия работы и учебы для преподавателей и студентов, поддерживал 
творческую атмосферу и традиции коллегиального решения возникающих в 
учебном процессе проблем, отношения взаимного уважения и поддержки в 
коллективе факультета. Профессор В. И. Курбатов, будучи специалистом по 
теории логики, внес большой вклад в развитие учебных курсов по теории со-
циологии и методологии социологических исследований, в дело воспитания 
молодых ученых, формирование научной инфраструктуры и методического 
инструментария педагогического процесса на факультете. 

В 1990-х годах в вузах области формируется плеяда высококвалифици-
рованных социологов – лидеров в своих коллективах, среди которых проф.  
Г. А. Зинченко (Северо-Кавказская академия государственной службы), проф. 
Л. И. Щербакова (Новочеркасский политехнический институт) и многие дру-
гие. У социологов Ростова и Юга России начинается новая жизнь: в РГУ ве-
дется подготовка социологов, читаются курсы социологии в других вузах, в 
т. ч. на технических специальностях. 

Деятельность ростовской социологической школы оказалась продуктив-
ной не только на фоне общероссийского и регионального научного сообще-
ства, но и международного (Германия, Греция, Польша, Чехия, Франция, Ве-
ликобритания, США и т. д.), где ростовские социологи регулярно выступали 
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на научных конференциях, принимали участие в совместных международ-
ных исследовательских проектах.

Ростовские социологи становятся востребованными в проблемном поле 
стратегирования и прогнозирования социально-экономического развития 
регионов и городов Юга России, в разработке проблем регионального ме-
неджмента, социологии управления, региональной экономики и социологии, 
маркетинговых исследований, этнополитических мониторинговых проектов, 
электоральной социологии и др.

В рамках междисциплинарных проектов с их участием реализованы 
проекты по разработке программ и стратегий развития Ростовской области, 
Республики Адыгея, Карачаево-Черкесской Республики, Кабардино-Балкар-
ской Республики, Ставропольского и Краснодарского краев, проекты фунда-
ментальных исследований проблем развития Северного Кавказа.

На новый уровень вышли исследования в области социологии образова-
ния, в активе которых 20-летний мониторинг общественного мнения студентов 
РГУ, диагностика процессов социализации студенчества, модели маркетинго-
вых стратегий поведения вузов в условиях рынка, сетевые проекты по исследо-
ванию процессов модернизации высшего образования по программам «Социо-
центра» Минвуза РФ, проекты по оценке состояния рынка труда специалистов 
и структуры рынка образовательных услуг и мн. др. Крупная разработка в этой 
области была выполнена в рамках национального проекта «Образование» – ре-
ализация проекта «Мониторинг трудоустройства выпускников вузов».

Крупным и авторитетным центром в Ростове-на-Дону и Юге России по 
разработке теоретических и методологических проблем социологии, этно-
политических и социокультурных исследований становится Институт по-
вышения квалификации преподавателей общественных наук РГУ (с 1976 г. 
директор проф. Е. Н. Осколков, с 1989 г. – проф. Ю. Г. Волков). Его ключевые 
структуры – кафедра политической социологии и права (проф. А. В. Лубский, 
проф. Г. И. Герасимов, зав. кафедрой – проф. Ю. Г. Волков), Центр социаль-
ных региональных исследований и прогнозирования (руководитель – доц. 
В. В. Черноус) существенно развили научный потенциал Ростовской социо-
логической школы (Дьяченко, 2014).

Важное значение в поддержке высокого уровня фундаментальной состав-
ляющей образовательных программ, а также в постановке и реализации на 
факультете социологии и политологии и ИППК РГУ комплексных социоло-
гических проектов исследования Северного Кавказа имела деятельность за-
местителя председателя Северо-Кавказского научного центра высшей школы 
профессора Г. П. Предвечного, известного специалиста по философии, соци-
ологии, культурологии, социальной психологии и теории познания.

В интеграции социологического поля теоретических исследований в 
ИППК РГУ в это время большую роль сыграл профессор В. Е. Давидович, 
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многогранный талант, эрудиция, уникальные профессиональные и личные 
связи которого создавали высокий творческий тонус для всего сообщества 
социологов.

Под руководством профессора Ю. Г. Волкова в ИППК последовательно 
развиваются новые образовательные и исследовательские подразделения в 
области социологии и регионоведения (кафедры, научные центры, лабора-
тории и т. д.), расширяется практика проектного финансирования исследо-
ваний, устанавливаются системные, устойчивые связи с социологическими 
центрами РАН, развиваются многосторонние и плодотворные взаимодей-
ствия с университетами Юга России.

К концу 90-х гг. ХХ века в РГУ практически завершился процесс соз-
дания полноценного институционального каркаса социологии как отрасли 
науки и исследовательских практик как образовательного сегмента высшей 
школы и профессиональной подготовки, в т. ч. научных кадров. Были соз-
даны аспирантура и докторантура на факультете социологии и политологии 
и в ИППК, которые на регулярной основе воспроизводили для Юга России 
научные кадры социологов-профессионалов.

Важным элементом научной инфраструктуры социологии на Юге Рос-
сии становится организованный профессором Ю. Г. Волковым на базе ИППК 
РГУ в 1989 г. диссертационный совет по философским и социологическим 
наукам Д 212.208.01 (председатель – проф. Ю. Г. Волков, зам. председате-
ля – проф. В. И. Курбатов), который в своей экспертной работе объединил 
творческий потенциал социологов старшего поколения и научной молодежи, 
стал координирующим центром, в значительной мере определяя тематику ак-
туальных научных исследований.

На «площадке» диссовета выступали ведущие российские социологи  
(М. К. Горшков, Ж. Т. Тощенко, В. И. Добреньков, А. И. Кравченко,  
Д. А. Дмитриев, А. Л. Маршак, Н. Г. Скворцов, Г. Г. Силласте, Н. М. Блинов, 
А. Г. Дугин и многие другие), что существенно расширяло концептуальный 
кругозор исследований. Со временем соискатели, защитившие в диссовете 
докторские диссертации, стали основателями собственных социологических 
школ и направлений не только на Юге России, но и в других регионах страны 
(Харитонов, 2020).

Сложилась система ежегодных региональных, всероссийских и междуна-
родных научных конференций, форумов, научных школ для молодых ученых, 
студентов, аспирантов. По социологии издаются десятки учебников, моно-
графий, научных сборников, защищаются кандидатские и докторские диссер-
тации. Установились прочные научные связи с социологическими центрами 
Москвы и Санкт-Петербурга (Институтом социологии Российской академии 
наук, Московским и Санкт-Петербургским государственными университета-
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