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К ЧИТАТЕЛЯМ 

 

EDN AMCUBO                                                                                            

 

Уважаемые читатели, коллеги! 

 

Представляем Вашему вниманию первый выпуск журнала «Гумани-

тарий Юга России» в 2023 году. Указом Президента Российской Федера-

ции текущий год объявлен годом педагога и наставника. Учитывая геопо-

литические трансформации, а также социально-экономические вызовы, с 

которыми сталкивается не только Россия, но и все мировое сообщество, 

чрезвычайно важно признавать особый статус педагогических работни-

ков, миссию наставничества и повышать престиж профессии учителя. Это 

работа длинная, трудная, не завершающаяся с концом календарного те-

матического года. Редакция журнала всегда открыта для коллег-педаго-

гов, а также авторов, серьезно, глубинно исследующих социальные про-

блемы школы, образования, воспитания. 

Настоящий номер мы открываем традиционной рубрикой «Совре-

менное российское общество» и очень актуальной статьей В. Н. Гурбы 

«Терроризм в современном обществе: факторы распространения» , в ко-

торой автор предлагает различать понятия «терроризм» и «террор» в 

теоретическом и практическом планах. Терроризм следует рассматри-

вать как систему террористических действий, направленных на кон-

кретный объект, индивидов или социальную группу (этническую, рели-

гиозную, сословие, класс, общество в целом, граждан государства, го- 

сударственное образование в целом). Терроризм осуществляется кон-

кретным субъектом как индивидуальный, так и группой лиц по сговору, 

социально-политической или экстремистско-религиозной организа-

цией, политическим режимом, а также по мотивам действий. С позиций 

любого законодательства терроризм является преступлением, но в то 

же время террор, реализуемый политическим режимом, получает тем 

самым легитимацию, оставаясь аморальным с позиций общечеловече-

ского гуманизма, но именно поэтому он нуждается в идеологическом 

обосновании. В результате терроризм раскрывает себя как система поли-

тических акций, имеющих «целесообразное» идеологическое обоснова-

ние и нацеленных на уничтожение части, унижение и запугивание всего 

своего социального объекта. Факторами, инициирующими терроризм, 

выступают: политическая нестабильность, недостаток мер обеспечения 

общественной безопасности, ошибки в проведении государственной 
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политики, манипуляция общественным сознанием со стороны экстре-

мистских организаций. 

Работа авторов П. В. Разова и Н. Г. Скворцова о молодежных орга-

низациях в региональном социуме показывает, что консолидация россий-

ского общества представляется в качестве процесса интеграции населения 

страны на основе имеющихся у граждан одинаково значимых для них цен-

ностей и целей развития общества. К ресурсам, которые могут послужить 

консолидации российского общества, относятся: традиционные духовно-

нравственные ценности, накопление культурно-исторического опыта, про-

тивостояние рискогенным ситуациям, гражданская активность. В России 

активно развиваются молодежные общественные объединения, членами 

которых становится большое количество молодежи, заинтересованной в 

развитии интеллектуального, творческого и профессионального потенци-

ала страны. Благодаря участию молодежи в деятельности молодежных об-

щественных объединений в обществе будет появляться все больше актив-

ных, сознательных граждан, которые стремятся к собственному развитию 

и способствуют процветанию государства за счет трансляции одинаково 

значимых для них ценностей и целей развития общества. 

Далее следует материал одного из ведущих социологов в Респуб-

лике Адыгея Р. Д. Хунагова, в котором автор рассматривает консолида-

ционные процессы, реализуемые с участием регионального сообщества, 

на предмет потенциальных рисков и угроз для устойчивого развития ре-

гиона и государства. На основе концептуальных положений общества 

риска (У. Бек, О. Н. Яницкий), институциональной концепции Д. Норта, 

а также культурологического направления теории доверия как инстру-

мента измерения социального капитала П. Штомпки, Ф. Фукуямы, в ста-

тье раскрыты риски и угрозы, потенциально содержащиеся в консолида-

ционных процессах российского регионального сообщества. Они связаны 

с возможностью деструктивной направленности консолидации, воздей-

ствием внешних социальных агентов, неправильной оценкой уровня кон-

солидации и, как следствие, реализацией неподходящей стратегии  

развития региона. 

Не менее актуальна и очень интересна статья О. М. Шевченко. 

На страницах нашего журнала автор рассматривает проблему цифрового 

неравенства в современном российском обществе, в которой отмечает, 

что тотальная цифровизация общества сопровождается появлением и 

углублением цифрового неравенства, которое сегодня носит многоуров-

невый характер, проявляясь в форме глобальной, национальной и инди-

видуальной асимметрии в уровне доступности цифровых технологий для 

стран, регионов, поселенческих общностей и отдельных категорий 
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населения. Цифровое неравенство представляет собой многомерное явле-

ние, которое отражает не только показатели доступности цифровой ин-

фраструктуры для различных акторов, но и их возможности пользоваться 

иными жизненно важными ресурсами, которые могут обеспечить как эко-

номическое развитие страны, так и социальное благополучие человека. 

Традиционную рубрику «Философия и общество» открывает статья 

В. А. Захаровой и Э. Э. Эмирбековой «Экофильность как ментальная ос-

нова жизнеутверждающей стратегии развития современной России: фи-

лософская рефлексия», в которой представлено философское обоснова-

ние понятия экофильности, являющегося предметом современного науч-

ного дискурса. Впервые в рамках этого дискурса осмысливается ее импе-

ративное значение как ментальной основы жизнеутверждающей страте-

гии развития современной России. Раскрывается системообразующая 

роль экофильности в процессе формирования инновационного техноло-

гического уклада в нашей стране в качестве ключевого условия обеспече-

ния высоких стандартов безопасности и комфортной жизни россиян. 

Статья Е. В. Золотухиной-Аболиной представляет собой краткий 

обзор философских проблем творчества. Автор подчеркивает важность 

рассмотрения избранного сюжета в свете темы искусственного интел-

лекта, работой которого пытаются заменить человеческий творческий по-

иск. Под творчеством в статье понимается создание нового – способность 

к активной «инаковости», нетривиальность ходов, оригинальность виде-

ния, присущие и искусству, и инженерии, и науке. Особо подчеркивается, 

что активное творчество в различных областях культуры фундируется об-

щечеловеческой способностью к постоянному смыслообразованию, кото-

рое находит выражение в постоянной интерпретации любых артефактов, 

а также в свойстве продуктивности (Э. Фромм) – способности «оживлять» 

окружающий мир, делать его игровым и интересным.  

Актуальность статьи О. В. Кашириной «Контуры целесообразного 

будущего практической философии и культурологии в контексте много-

полярности» вызвана острой необходимостью обеспечить информацион-

ную безопасность России в формирующемся многополярном мире, обост-

ряющем информационные войны, а также жизненной потребностью со-

гласованного развития (коэволюции) Общества и Природы, их динамиче-

ского равновесия. Разрабатываемая ранее в статьях практическая филосо-

фия предполагает обмен информацией (языковой, смысловой, визуаль-

ной, событийной, ситуативной, системной и т. п.) не только Человека с 

Человеком, но Человека с Природой и Обществом, все это рассматрива-

ется в концепте «культуры целесообразного будущего». Автор приходит 

к выводу, что конструируя контуры целесообразного будущего, 
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современная российская практическая философия и культурология рас-

сматривают внешнюю и внутреннюю целесообразность в сохранении  

ноосферного патриотизма России в качестве великой державы – как фе-

номена культуры ноосферного самосознания цивилизационных субъек-

тов одной или многих стран, обеспечивающего их сплоченность в своем 

стремлении решать повседневные национально-государственные про-

блемы как глобальные, так и современные, в интересах всех народов и 

государств.  

Рубрику «Высшее образование: проблемы и перспективы» откры-

вает материал «Феноменология герменевтической практики современ-

ного образования». Коллектив авторов – Н. К. Карпова, В. И. Мареев, 

Н. П. Петрова – конкретизировали определение категории «жизненный 

мир»; определили герменевтику и феноменологию формами дискурсив-

ных практик в плане обращения к субъекту; осмыслили опыт, раскрыва-

ющий завершенность понимания формой знания; конкретизировали базо-

вые идеи реализации герменевтического подхода в современной образо-

вательной практике; сформулировали характеристики технологического 

аспекта феноменологической герменевтической практики; обосновали 

культурологические ориентиры герменевтической практики педагогики и 

современного образования метапринципами.  

Л. В. Рожкова и О. В. Сальникова подготовили статью «Роль выс-

ших учебных заведений в развитии патриотических ценностей молодежи 

в современных условиях», в которой приведены результаты авторских ко-

личественных и качественных социологических исследований патрио-

тизма студенческой молодежи за 2013, 2020, 2022 гг. Авторы фиксируют 

средний уровень развития патриотических ценностей студенческой моло-

дежи. Для студентов приоритет в понимании патриотизма отдается цен-

ностным, эмоциональным составляющим патриотизма. Университетам 

сегодня отводится важная роль в формировании патриотических ценно-

стей. В вузах сформирована институциональная система по воспитанию 

патриотизма у молодежи, проводятся различные мероприятия патриоти-

ческой направленности, однако система оценки их эффективности в пол-

ной мере не реализуется. 

Член нашего международного редакционного совета Л. Г. Тита-

ренко в своей работе «Изменяющаяся ценность высшего образования: 

сравнительный анализ Беларуси, России, Китая» рассматривает взаимо-

связь между получением высшего образования, включая равенство до-

ступа к нему для разных групп молодежи, и расслоением доходов населе-

ния в трех странах – Беларуси, России и Китае. Целью исследования яв-

ляется выявление изменений в представлениях о ценности высшего 
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образования в массовом сознании молодых белорусов, россиян и китай-

цев, с учетом возможностей его получения. Структура статьи состоит из 

трех кейсов, в каждом из которых раскрыта исследовательская проблема 

в приложении к одной из стран. Показано, что, несмотря на различия в 

образовательных стратегиях молодежи трех стран и в факторах, которые 

оказывают влияние на эти стратегии, у всей молодежи можно наблюдать 

рост прагматизма в отношении получения высшего образования и после-

дующего трудоустройства. В будущем необходимо продолжить исследо-

вание этой проблемы, чтобы, во-первых, предотвратить возможное 

уменьшение притока молодежи в вузы, во-вторых, заранее выявлять и ми-

нимизировать потенциальную угрозу влияния дальнейшего социального 

расслоения населения на процессы социальной интеграции в обществе. 

Далее наш текущий номер продолжает раздел «Социальная струк-

тура и социальные институты в современном обществе» и статья авто-

ров К. В. Воденко и В. Н. Гурбы «Гендерный аспект социально-инвести-

ционного развития региона: теория, методология, практика», в которой 

подчеркивается, что социально-инвестиционное развитие региона фор-

мирует запрос на пропорциональные гендерные отношения. Как отме-

чают авторы статьи, в процессе реализации социально-инвестиционных 

проектов выясняется, что общественное и деловое участие женщин 

нельзя сводить к взаимодействию региональных структур и женских дви-

жений, организаций. Важным моментом является отношение к соци-

ально-инвестиционной активности женщин со стороны основных субъек-

тов регионального социума и прежде всего региональных элит. Готов-

ность к социально-инвестиционному участию в контексте гендерных от-

ношений, делают выводы авторы, показывает, что гендерный аспект опи-

сываемого процесса основывается на создании условий для гендерного 

конструкта, в котором просматриваются перспективы общего контура  

действий и целей. 

Работы авторов Д. Н. Мищенко, С. А. Дюжикова и В. В. Узунова о 

профессиональной мобильности российской молодежи и социальной кон-

солидации развития регионов Юга России, надеемся, вызовут у читателя 

особый интерес. 

Раздел «Социально-политические и этнические процессы на Юге 

России» представлен коллективной публикацией И. В. Киреевой, 

Е. С. Куквы и С. А. Ляушевой, в которой рассматривается региональная 

политика идентичности в Республике Адыгея и Краснодарском крае на 

современном этапе. Проведенное исследование основывается на положе-

ниях о многоуровневости идентичностей, междисциплинарности и си-

стемном подходе. Введены новые эмпирические данные, раскрывающие 
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суть региональной политики идентичности в обозначенных регионах на 

современном этапе, которые получены по итогам исследования методом 

проведения фокус-группы. Качественный анализ текстов группового ин-

тервью позволил проанализировать шесть групп эмпирических индикато-

ров: роль власти в политике идентичности, специфику региональной по-

литики идентичности, развитие национально-гражданской идентичности, 

совместимость идентичностей, практики региональной политики иден-

тичности, перспективы региональной политики идентичности.  

Статья М. Г. Магомедова и В. И. Мукомеля «Роль концепта эколо-

гизма в формировании социокультурного кода поведения молодых 

крымчан» раскрывает типичные формы молодежных социальных практик, 

способствующие преодолению барьеров, препятствующих смене пара-

дигмы ценностной ориентации молодых россиян с потребительской на эко-

фильно-креативную, гармонизации этноконфессиональных отношений.  

Наши московские коллеги – И. Б. Чернова и Н. В. Галанина – ана-

лизируют аффективные факторы, наиболее эффективно используемые 

для формирования исламской идентичности. В статье предложена си-

стема взаимосвязанных аффективных факторов исламской идентичности, 

показывающая, как одни и те же чувства могут провоцировать различные 

по социальному значению действия и влиять на формирование личности 

верующего. 

Далее следует раздел «Культура и глобализация» и статья Е. А. Ага-

повой и Л. В. Гущиной «Механизмы формирования современной де-

структивной реальности: социально-когнитивный аспект». В статье на 

примере поколения Z показаны кризисные моменты восприятия и пере-

дачи информации. Представлены характерные черты современной циф-

ровой коммуникации, развитые в период снижения межличностного вза-

имодействия: дистанцированность, смысловая неопределенность и фан-

томность. Доступность информации и ее чрезмерность приводят к отсут-

ствию мотивации, критическому мышлению представителей поколения 

информационного общества, поверхностному восприятию, а также сни-

жению общего уровня культуры и образованности. 

В публикации С. И. Самыгина анализируются особенности и пер-

спективные направления развития массового спорта в современном рос-

сийском обществе. Автор показывает, что массовый спорт выступает в 

качестве важного средства оздоровления вовлеченных в него индивидов, 

повышения их работоспособности, возможности эффективно адаптиро-

ваться к условиям постоянно меняющейся внешней среды. Отмечается, 

что уровень вовлеченности различных групп населения в массовые спор-

тивные занятия обусловлен факторами объективного и субъективного 
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характера. Кроме того, подчеркивается, что устойчивый интерес к спор-

тивно-оздоровительной деятельности может быть достигнут посредством 

активной деятельности современных средств массовой информации, 

направленной на пропаганду и популяризацию спорта и здорового образа 

жизни. 

Завершает рубрику публикация Л. Л. Штофер и О. М. Шевченко 

«Проблема консенсуса государства и гражданского общества в России: 

социальные противоречия и перспективы». Для успешного инновацион-

ного развития страны в равной мере не подходят как попытки законсер-

вировать патерналистскую модель отношений государство – общество, 

так и насадить исторически чуждую России западно-либеральную мо-

дель. Путь России – это путь непростого диалога между властью и обще-

ством в целях достижения их долгосрочного консенсуса. 

По установленной традиции в разделе «Юбилей ученого» мы по-

здравляем членов нашего редакционного совета доктора социологиче-

ских наук, профессора Л. Г. Титаренко из Республики Беларусь, доктора 

социологических наук, профессора Р. Д. Хунагова из Республики Адыгея, 

а также постоянных авторов доктора философских наук, профессора 

И. П. Чернобровкина, доктора философских наук, профессора Е. В. Золо-

тухину-Аболину, а также доктора социологических наук, профессора 

А. В. Дятлова с «персональным праздником» и желаем крепкого здоро-

вья, благополучия, творческих успехов и научных побед!  

 

Главный редактор  

журнала «Гуманитарий Юга России» 

Ю. Г. Волков 
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Цель исследования. Изучение проблем со-

временного терроризма и факторов его рас-

пространения. 

 

Objective of the study. The study of the prob-

lems of modern terrorism and the factors of its 

spread. 

 

Методологическая база исследования. 

В статье используются методологические 

принципы системности и историзма, мето-

дологические подходы структурно-функ-

ционального анализа, бихевиоризма, ин-

теракционизма, субъектно-личностного и 

информационно-коммуникативного под-

ходов, которые создают методологический 

конструкт, позволяющий исследовать 

виды и факторы терроризма. 

The methodological basis of the research. 

The article applies the methodological princi-

ples of system and historicism, methodologi-

cal approaches of structural and functional 

analysis, behaviorism, interactionism, subjec-

tive-personal and information-communicative 

approaches form a methodological construct 

that allows to study the types and factors of 

terrorism. 

 

Результаты исследования. Борьба с тер-

роризмом и проявлениями экстремизма 

привела к накоплению обильного эмпири-

ческого материала. Однако его теоретиче-

ское осмысление все еще оказывается не-

полным, что затрудняет целенаправленную 

деятельность по предупреждению экстре-

мистских проявлений, террористических 

актов и обнаружению скрытых ячеек тер-

рористических организаций. При условии 

 

Research results. The fight against terrorism 

and extremism has led to the accumulation of 

abundant empirical material. However, its the-

oretical understanding is still incomplete, 

which makes it difficult to purposefully pre-

vent extremist manifestations, terrorist acts and 

the detection of hidden cells of terrorist organ-

izations. Given the formation of a socio-philo-

sophical concept of the study of terrorism, its 

modern types, forms and methods of 
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формирования социально-философской 

концепции исследования терроризма, его 

современных видов, форм и способов орга-

низации террора и отдельных террористи-

ческих актов эффективность деятельности 

спецслужб оказалась бы более успешной. 

organizing terror and individual terrorist acts, 

the effectiveness of the activities of the special 

services would be more successful. 

 

 

Перспективы исследования. Современный 

терроризм предстает как сложное, кон-

фликтное и многоаспектное явление соци-

ально-политического характера, требую-

щее серьезной системно-комплексной ра-

боты научных кадров. А борьба с социаль-

ными и политическими проблемами явля-

ется единственным способом реально избе-

жать террористических угроз. 

 

 

Prospects of the study. Modern terrorism ap-

pears to be a complex, conflicting and multidi-

mensional phenomenon of a socio-political na-

ture, requiring serious systematic and complex 

work of scientific personnel. And the fight 

against social and political problems is the only 

way to really avoid terrorist threats. 

Ключевые слова: терроризм; террор; соци-

альный институт власти; социальный меха-

низм управления; манипуляция обществен-

ным сознанием; экстремизм. 

Keywords: terrorism; terror; social institution 

of power; social management mechanism; ma-

nipulation of public consciousness; extremism. 

 

Введение 

В современных условиях, когда политическая ситуация во всем 

мире приобретает состояние устойчивой многополярности, терроризм 

становится одной из самых основных угроз ее стабильности. В России для 

применения более эффективных мер в борьбе с терроризмом и террори-

стическими явлениями пристальное внимание уделяется учету факторов, 

способствующих его распространению. 

В самом широком смысле терроризмом принято называть использо-

вание преднамеренных насильственных действий в целях достижения по-

литических или других целей. Появление феномена «терроризм» относят 

ко времени Французской революции конца XVIII века, который стал ши-

роко распространяться на международном уровне, хотя как явление су-

ществовал, по всей видимости, с доисторических времен. Страх является 

одной из самых сильных эмоций, что делает угрозу применения насилия 

вплоть до лишения жизни мощным механизмом социального управления, 

а террор – социальным институтом, обеспечивающим функционирование 

социального института власти, но следует сразу оговориться, не един-

ственным и далеко не всегда эффективным. 

Методология исследования основывается на принципах системно-

сти и историзма, методологических подходах структурно-функциональ-

ного анализа, бихевиоризма, интеракционизма, субъектно-личностного и 

информационно-коммуникативного подходов. 
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Результаты и дискуссия 

В российском законодательстве используются следующие понятия 

терроризма: 

– Во-первых, использование пропаганды идей терроризма, деятель-

ность по распространению материалов или информации, которые активно 

призывают к реализации террористических действий или же аргументи-

рующих или оправдывающих возможность исполнения такого рода дея-

тельности; 

– Во-вторых, терроризм как идеология насилия и практика воздей-

ствия на принятие решения властными органами или международными 

организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными фор-

мами противоправных насильственных действий; 

– В-третьих, создание незаконных вооруженных банд или формиро-

ваний и преступных организаций в целях реализации террористических 

деяний1. 

При всей справедливости подхода, реализованного в российском за-

конодательстве, все же в определение терроризма необходимо дополни-

тельно ввести ориентационные индикаторы ‒ по отношению к объекту 

террористической деятельности (на кого она направлена), по отношению 

к субъекту деятельности (кем она осуществляется) и с позиций ее моти-

вации (ради чего, с какой целью осуществляются террористические  

действия). 

В этом смысле, в первую очередь, следует развести понятия «тер-

рор» и «терроризм». Эти понятия, безусловно, связаны друг с другом, но 

не являются синонимами. Главной отличительной чертой явления «тер-

роризм» выступает то, что со стороны законодательства определяется как 

преступление. При этом как преступление терроризм выглядит не только 

с точки зрения конкретного законодательства и даже любого законода-

тельства любой из стран мира и вне временных рамок, но и как преступ-

ление против человечности, т. e. как действие, противоречащее мораль-

ным нормам в их общечеловеческом измерении. Иначе говоря, терроризм 

не имеет оправдания, каким бы мотивом ни прикрывался, но именно по-

этому всегда ищет моральное обоснование посредством какой-либо идео-

логии. С этой стороны терроризм раскрывает себя как система политиче-

ских акций, имеющих «целесообразное» идеологическое обоснование, 

нацеленная на уничтожение части, унижение и запугивание всего своего 

социального объекта. 
 

1 О противодействии терроризму: Федеральный закон от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ. 

Ст. 3. ‒ URL: https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=316809 (дата об-

ращения: 08.01.2023). 
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Соответственно, терроризм может быть «индивидуальным» ‒ направ-

ленным на отдельных индивидов, обладающих определенными качествами, 

явно отличающими их от прочих представителей своей социальной группы; 

может быть массовым ‒ направленным против какой-либо социальной 

группы в целом или даже населения целой территории, этноса, религиозной 

группы, граждан государства и государственного образования. 

Субъектом терроризма может выступать социальная группа, объ-

единившаяся по сговору, социально-политическая организация, полити-

ческий режим, использующий репрессивные функции государственного 

механизма. 

Понятие «террор» включает любой способ действия субъекта, будь 

то государство, организация, физическое лицо или группа лиц с возмож-

ностью использования насилия, угроз или устрашающих действий вплоть 

до убийства. Понятие «террор» часто отождествляется с понятиями мас-

сового насилия со стороны субъектов власти ‒ «агрессия», «геноцид», 

«война», и естественно коррелируется с такими понятиями, как «идеоло-

гический», «государственный», «внесудебный и административный» тер-

рор. Такой, например, анализ понятий дается российским исследователем 

В. П. Емельяновым (Емельянов, 1997). 

В Толковом словаре В. И. Даля, который не обошел вниманием этот 

термин и обозначаемое им явление, акцент делается на нацеленность тер-

роризма на устрашение смертью или насилием, поэтому в научном ана-

лизе трактуется им ближе к понятию «терроризировать», в отличие от 

С. И. Ожегова, который склонен к уточнению такой детали как физиче-

ское насилие до физического уничтожения, по отношению к политиче-

ским противникам. 

Г. М. Миньковский и В. П. Ревин дают характеристику терроризма 

в качестве социально-правового явления, требующего выработки его 

определения (Миньковский, Ревин, 1997). Авторы выделяют в качестве 

основных элементов терроризма такие характеристики, как цель, при-

чины и мотив явления, содержание и действие, намечаемые и реальные 

последствия. Ю. И. Авдеев, В. В. Арсеньев и В. Н. Найденко трактуют 

терроризм как «систему использования насилия в целях достижения по-

литических целей с помощью принуждения государственных органов, 

международных и национальных организаций, деятелей государства и 

общества, граждан или групп лиц к совершению определенных действий 

в пользу террористов» (Авдеев и др., 2015). 

Анализ работ отечественных ученых по выявлению единого опре-

деления терроризма приводит к разграничению понятий «террор», «тер-

роризм», «террористический акт». С. А. Эфиров и А. В. Наумов 
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утверждают невозможность универсального определения терроризма и о 

необходимости ограничения рассмотрения некоторыми его свойствами и 

признаками. 

Зарубежные авторы, например В. Малиссон и С. Малиссон, наобо-

рот, не идентифицируют понятия «террор» и «терроризм» и связывают 

данные понятия с четко определенными фактами и событиями, реализуе-

мыми в конспиративных и нелегальных действиях. 

В социально-гуманитарной науке выделяют ряд признаков, харак-

теризующих террористический акт: 

– публичный характер преступного деяния; 

– совершение в угоду достижения своих целей с помощью угроз об-

ществу; 

– применение разнообразных методов насилия в отношении мир-

ного населения; 

– целенаправленное создание атмосферы страха, социальной напря-

женности с целью устрашения населения. 

А. Гридчин и А. Пашкевич отмечают факт террористической дея-

тельности исключительно в целях принуждения правительства к уступ-

кам (Гридчин, Пашкевич, 2016). Во всемирной классификации террори-

стический акт необходимо рассматривать в двух аспектах: международ-

ном и национальном. 

Три звена однокоренных слов ‒ террор, терроризм и террористиче-

ский акт – нередко употребляются в научном дискурсе в качестве сино-

нимов, но они требуют существенной дифференциации. В широком 

смысле, безусловно, они представляют последовательную логическую 

цепочку, соединенную взаимными связями. 

Активизация прибегания к терроризму происходит в кризисных си-

туациях, в условиях возникновения и обострения социально-политических 

противоречий и конфликтов. Каковы же причины и факторы возникнове-

ния терроризма в современном обществе? Зарубежные и отечественные 

научные исследователи выявили ряд причин и факторов, которые способ-

ствуют развитию терроризма и террористической деятельности. Для того, 

чтобы обозначить данные факторы, необходимо рассмотреть социально-

политические условия зарождения терроризма (Трошкина, Мареева, 2016).  

Терроризм может быть детерминирован множеством различных при-

чин, основа которых кроется в социальных, экономических, политических, 

религиозных, этнических и иных противоречиях. Дестабилизация институ-

тов государства путем устранения государственных/политических деяте-

лей, согласно точке зрения отечественного исследователя Л. Моджаряна, 

может быть связана с проявлением терроризма (Моджарян, 1983). 
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Значительным основанием проявления и роста терроризма пред-

стает политическая нестабильность, ярко выраженная в социально-поли-

тическом расколе общества. В условиях государственной нестабильности 

общество сталкивается с множеством нерешаемых проблем, которые пер-

манентно растут и заставляют правительство откладывать социальные 

программы и прибегать к мерам принуждения. Данные факты негативно 

сказываются на социально-экономическом развитии и социально-психо-

логическом климате страны, неизбежно порождают огромное количество 

конфликтов на законодательном, политическом уровне и на уровне ис-

полнительной власти. 

При подобной ситуации вероятность нарастания недовольства уве-

личивается и приводит к массовой агрессивности в обществе, что толкает 

отдельные группы людей к таким крайним мерам как неповиновение и 

даже выражение протестных настроений с использованием террористи-

ческих методов. 

Итак, к причинам политического характера возникновения терро-

ризма можно отнести: 

– политическую нестабильность, так как именно в этих условиях 

резко увеличивается число террористических актов; 

– нехватку системы мер по обеспечению безопасности населения; 

– погрешности в государственной политике или наоборот прави-

тельственной поддержке насильственных действий; 

– манипулятивное воздействие на общественное сознание полити-

ческих режимов, таких как тоталитарные, диктаторские, религиозно-экс-

тремистские (к примеру, правительство талибов в Афганистане); 

– действия агрессивного характера в отношении другого государства; 

– прямое разжигание розни внутри государства. 

Отечественные и зарубежные исследователи определили различные 

факторы, способствующие распространению терроризма. Выделены ос-

новные факторы, к которым относятся: политические, экономические, со-

циальные, идеологические и правовые.  

В российской социально-политической реальности к политическим 

факторам относят действия иностранных государств по поощрению 

внутри страны негативных общественных процессов и конфликтов; ак-

тивность иностранных террористических организаций, направленная на 

разрушение государственности РФ; распространение в России политиче-

ского радикализма и экстремизма, а также сохранение практики исполь-

зования незаконных методов в противостоянии за доступ к политической 

власти и ресурсам отдельных сообществ ‒ политических, этнических и 

религиозных. 
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Экономические факторы проявляются в высоком уровне дифферен-

циации населения по имущественному и финансовому признаку; теневых 

и негативных элементов в промышленно-хозяйственном секторе, а также 

иностранной финансовой поддержке террористических организаций с ис-

пользованием в том числе и внутренних ресурсов. 

К социальным факторам можно отнести продолжающееся противо-

стояние интересов различных слоев общества; отсутствие социальной за-

щищенности населения, рост преступности и пропаганду в СМИ культа 

насилия и жестокости. 

Идеологические факторы включают в себя снижение этических, мо-

рально-нравственных и патриотических качеств населения; наполнение 

духовного вакуума, который образовался после развала СССР, контрпро-

дуктивной идеологией. Им же соответствует идеология всех деструктив-

ных мировоззрений: экстремистских, радикальных, террористических; 

различных псевдорелигиозных течений: религиозного радикализма, ис-

ламского фундаментализма и т. д. 

Правовые факторы подразумевают низкий уровень правовой гра-

мотности населения и отдельных политических лидеров, не позволяющих 

объективно оценить совершаемые действия и их последствия; отсутствие 

своевременного и строгого наказания за совершенное преступление. 

В современной России к основным внутренним причинам, обуслов-

ливающим возникновение и распространение терроризма, можно отнести 

следующие: 

а) социальные противоречия в виде межэтнических и межконфес-

сиональных отношений;  

б) наличие объективных условий и возможностей для деятельности 

экстремистов и соответствующих сообществ; 

в) неэффективная система правоохранительных, административно-

правовых мер по борьбе с терроризмом;  

г) отсутствие надлежащего контроля над распространением идей 

терроризма и любого насилия в информационном пространстве РФ;  

д) неэффективное противодействие организованной преступности и 

коррупции, ненадлежащий контроль за оборотом оружия и боеприпасов.  

К основным внешним факторам, способствующим возникновению 

и распространению терроризма в современной России, можно отнести:  

а) присутствие иностранных международных террористических 

объединений в регионах РФ;  

б) наличие ближайших к государственной границе Российской Фе-

дерации очагов террористической мобильности; 
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в) наличие в сопредельных с Россией государствах подготовитель-

ных лагерей для боевиков антироссийской направленности, а также рели-

гиозных учебных заведений для распространения идеологии религиоз-

ного экстремизма; 

г) финансовую поддержку со стороны иностранных террористиче-

ских и экстремистских организаций террористов, действующих на терри-

тории России; 

д) намерение ряда иностранных государств ослабить позиции Рос-

сии на мировой арене и установить свое политико-экономическое влия-

ние в отдельных региональных субъектах РФ; 

е) распространение террористических и экстремистских идей в сети 

Интернет и средствах массовой коммуникации;  

ж) террористическую деятельность в целях получения широкого об-

щественного резонанса; 

з) отсутствие единого системного подхода в международном сообще-

стве для определения факторов возникновения и распространения террори-

стических идей и надлежащих практик противодействия терроризму;  

и) на международном и внутригосударственном уровнях отсутствие 

единого антитеррористического информационного пространства. 

Заключение 

Резюмируя все вышеизложенное, на наш взгляд, разумно сформу-

лировать следующие обобщенные выводы. 

В настоящее время практическая борьба с терроризмом и проявле-

ниями экстремизма привела к накоплению обильного эмпирического ма-

териала. Однако его теоретическое осмысление все еще оказывается не-

полным, что затрудняет целенаправленную деятельность по предупре-

ждению экстремистских проявлений, террористических актов и обнару-

жению скрытых ячеек террористических организаций. Безусловно, уси-

лия ФСБ России и достижения в этой области ее деятельности нельзя не 

видеть по раскрытым и несостоявшимся преступлениям и отрицать эф-

фективность деятельность данной службы. Однако она оказалась бы еще 

более успешной при условии формирования социально-философской 

концепции исследования терроризма, его современных видов, форм и 

способов организации террора и отдельных террористических актов. Дан-

ная концепция должна содержать психологический и социально-психоло-

гический подходы к выявлению лиц, потенциально склонных и находя-

щихся под воздействием экстремистских взглядов. Необходима разра-

ботка конфликтологической модели обнаружения по признакам деятель-

ности экстремистских организаций и их сетевых структур, в том числе в 

сети Интернет. 
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Терроризм в отличие от других форм насилия сеет страх, формирует 

чувство тревожности и серьезной опасности, и его идеология отврати-

тельна и способна вызвать в обществе фрустрацию и социально-психоло-

гический дискомфорт. Современный терроризм предстает как сложное, 

конфликтное и многоаспектное явление социально-политического харак-

тера, требующее серьезной системно-комплексной работы научных кад-

ров. Подрывая политическую стабильность в обществе, современный тер-

роризм является серьезной угрозой национальной и региональной без-

опасности, детонатором межнациональных и гражданских конфликтов. 

Устранение всех вышеуказанных проблем, борьба с социальными и поли-

тическими «язвами» является единственным способом реально избежать 

террористических угроз. 
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Цель исследования – рассмотреть деятель-

ность региональных молодежных обществен-

ных объединений в качестве важного ре-

сурса, оказывающего влияние на консолида-

цию современного российского общества. 

Objective of the study is to consider the activi-

ties of regional youth public associations as an 

important resource influencing the consolida-

tion of modern Russian society. 

 

Методологическая база исследования. 

В рамках исследования были использованы 

ресурсный, ценностный и деятельностный 

подходы.     

 

The methodological basis of the research. The 

following approaches were used in the study: 

resource, value and activity approaches. 

 

Результаты исследования. В данной ра-

боте консолидация российского общества 

представляется в качестве процесса инте-

грации населения страны на основе имею-

щихся у граждан одинаково значимых для 

них ценностей и целей развития общества. 

К ресурсам, которые могут послужить кон-

солидации российского общества, отно-

сятся: традиционные духовно-нравствен-

ные ценности, накопление культурно-исто-

рического опыта, противостояние риско- 

 

Research results. In this paper, the consolida-

tion of Russian society is presented as a process 

of integration of the population of the country 

on the basis of the values and goals of the de-

velopment of society that are equally important 

to citizens. The resources that can serve to con-

solidate Russian society include: traditional 

spiritual and moral values, accumulation of 

cultural and historical experience, opposition 

to risky situations, civic activity. One of the 

types of civic activity can be attributed to the 
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генным ситуациям, гражданская актив-

ность. К одним из видов гражданской ак-

тивности можно отнести деятельность мо-

лодежных организаций. В России активно 

развиваются молодежные общественные 

объединения, членами которых становится 

большое количество молодежи, заинтересо-

ванной в развитии интеллектуального, 

творческого и профессионального потенци-

ала страны. Благодаря участию молодежи в 

деятельности молодежных общественных 

объединений в обществе будет появляться 

все больше активных, сознательных граж-

дан, которые стремятся к собственному раз-

витию и способствуют процветанию госу-

дарства за счет трансляции одинаково зна-

чимых для них ценностей и целей развития 

общества. 

activities of youth organizations. Youth public 

associations are actively developing in Russia, 

where a large number of young people inte-

rested in developing the intellectual, creative 

and professional potential of the country be-

come members. Thanks to the participation of 

young people in the activities of youth public 

associations, more and more active, conscious 

citizens will appear in society who strive for 

their own development and contribute to the 

prosperity of the state by broadcasting equally 

important values and goals for the development 

of society. 

 

Перспективы исследования связаны с даль-

нейшим исследованием существующих об-

щероссийских и региональных ресурсов кон-

солидации российского общества. 

 

 

Prospects of the study are related to further  

research of existing all-Russian and regional 

resources for the consolidation of Russian  

society. 

Ключевые слова: молодежь; молодежные 

объединения; молодежные движения; цен-

ности; ценностные ориентации; общество; 

ценностные установки; консолидация. 

Keywords: youth; youth associations; youth 

movements; values; value orientations; society; 

value attitudes; consolidation. 

 

 

Введение 

В настоящее время, когда российское общество находится в ситуа-

ции социально-экономической нестабильности и политической неустой-

чивости, особо актуальными среди научных исследований становятся 

научно-исследовательские проекты, посвященные вопросам стабилиза-

ции общественного развития (Бараш, 2020; Волков и др., 2022а), а также 

работы, направленные на рассмотрение факторов, обладающих консоли-

дирующим эффектом.  

Как отмечено в Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года1, позитивный конструкт 

общероссийской гражданской идентичности способствует не только бе-

режному отношению к культуре России, национальному языку, но и 

 

1 О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2025 г.: Указ Президента РФ от 19.12.2012 № 1666. – URL: 

http://kremlin.ru/acts/bank/36512  (дата обращения: 15.12.2022). 
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сохранению исторического наследия народов, которые проживают на 

территории Российской Федерации.  

Формирование позитивной гражданской идентичности в сознании 

россиян позволяет поддерживать согласие между членами российского 

общества и сохранять целостность государства (Дробижева, 2018). Также 

исследователи отмечают, что развитие региональной идентичности насе-

ления является довольно успешным механизмом, направленным на 

укрепление гражданской идентичности и способствующим формирова-

нию консолидации российского общества (Хунагов, 2022). 

Для того чтобы избежать дезинтеграции, населению России необхо-

димо создавать и постоянно поддерживать единое социокультурное по-

лотно, в которое органически вплетены историческая память, идентич-

ность народа, ценностные ориентации граждан, их социальные установки 

и практики. Такого рода единое социокультурное полотно российского 

общества формируется различными средствами и механизмами, среди ко-

торых можно назвать существующие в настоящее время инновационные 

практики: развитие единой информационно-коммуникационной среды, 

реализация социальных проектов, развитие волонтерских движений 

граждан (Узунов, 2022; Хунагов, 2022).  

Данные практики, особенно популярные и применяемые в молодеж-

ных общественных организациях, становятся довольно активным меха-

низмом, внедряемым государственными структурами для формирования 

позитивной консолидации на уровне региональных сообществ и россий-

ского общества в целом. 

Важную роль в процессе позитивной консолидации российского об-

щества играет молодежь, ее ценностные ориентации и установки. Сов-

местная деятельность молодежи в регионах, как одной из наиболее актив-

ных социально-демографических групп населения, позволяет преодолеть 

существующие условия разобщенности общества.  

В связи с этим, отечественные ученые довольно активно в своих ис-

следованиях обращаются к вопросам молодежной политики и механиз-

мам формирования гражданской идентичности в сознании молодежи, ко-

торая способствует консолидации как регионального, так и общероссий-

ского пространства (Бугайчук, 2022).  

На наш взгляд, молодежь, являясь активным актором глобальных 

процессов, происходящих в обществе, обладает огромным потенциалом, 

который позволит противодействовать процессам дезинтеграции россий-

ского общества. Поэтому в рамках данной статьи мы обращаемся к рас-

смотрению деятельности молодежных общественных организаций в ре-

гиональном социуме как ресурсу консолидации российского общества. 
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Степень разработанности исследования  

и методологические основы исследования 

Вопросы, связанные с консолидацией российского общества, явля-

ются одними из важных научно-исследовательских тем, которые рассмат-

ривают современные отечественные исследователи в своих трудах.  

Тема консолидации российского общества являлась одной из основ-

ных тематик научно-исследовательского интереса Л. М. Дробижевой. Науч-

ным коллективом под руководством Л. М. Дробижевой были рассмотрены 

основные составляющие консолидации российского общества, изучены ме-

жэтнические установки в сфере деловой и неформальной коммуникации, 

представления о справедливости в регионах страны (Межнациональное со-

гласие как ресурс консолидации российского общества, 2016; Содержатель-

ные основы российской идентичности… 2021). Вопросы социальной спра-

ведливости и гармонизации межэтнических отношений на Юге России рас-

сматриваются исследователями ростовской научной школы (Социальная 

справедливость в сфере межэтнических отношений… 2021). 

Актуальными и социально-значимыми для современного россий-

ского социума являются исследования, посвященные изучению направ-

лений достижения консолидации российского общества (Самсонова, Цы-

ганкова, 2020). Например, Т. Н. Самсонова и Д. Н. Цыганкова среди важ-

ных направлений консолидации выделяют обеспечение равного доступа 

населения России к информационным компьютерным технологиям и ин-

формационным ресурсам (Самсонова, Цыганкова, 2020). 

Среди факторов консолидации современного российского общества 

ученые выделяют доверие населения к органам власти (Черкашин, 2019). 

М. Д. Черкашин отмечает, что именно «доверие (а не принуждение) стано-

вится определяющим условием эффективности власти, ее способности кон-

солидировать общество в решении проблем его развития» (Черкашин, 2019. 

С. 74). В настоящее время данному фактору консолидации общества уделя-

ется большое внимание. Всероссийский исследовательский центр обществен-

ного мнения регулярно проводит эмпирические замеры данного показателя 

среди россиян1. По одним из последних данных, предоставленных ВЦИОМ 

на декабрь 2022 года2, фиксируется довольно высокий уровень доверия Пре-

зиденту РФ и Председателю Правительства РФ, что в свою очередь, может 

указывать на высокую степень социальной интеграции в обществе. 

 

1 Аналитический обзор ВЦИОМ «Рейтинги доверия политикам, оценки работы пре-

зидента и правительства, поддержка политических партий». – URL: https://wciom.ru/analyti-

cal-reviews/analiticheskii-obzor/reitingi-doverija-politikam-ocenki-raboty-prezidenta-i-pravi-

telstva-podderzhka-politicheskikh-partii-20221216 (дата обращения: 02.01.2023). 
2 Там же. 
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Сотрудники Института социально-политических исследований 

ФНИСЦ РАН, обращаясь к вопросам консолидации российского обще-

ства, указывают на существующие в условиях цивилизационной транс-

формации риски и предлагают механизмы снижения данных рисков  

(Ильичева, Рогачев, 2022). Л. Е. Ильичева и С. В. Рогачев отмечают, что-

консолидация выступает одной из задач трансформирующегося обще-

ства. Например, сейчас проведение специальной военной операции на 

Украине обладает определенным консолидационным потенциалом  

(Ильичева, Рогачев, 2022).  

Кроме того, проблемы формирования консолидации современного 

российского общества рассматриваются с точки зрения конфликтологи-

ческих идей (Никовская, 2022). Как отмечает Л. И. Никовская, «в усло-

виях действия предельно высокой степени опасности для жизнедеятель-

ности общества срабатывает конфликтологическая закономерность спла-

чивания общества при наличии угрозы по периметру государства» (Ни-

ковская, 2022. С. 45). 

Таким образом, мы видим, что основными направлениями в изуче-

нии консолидации российского общества являются: гражданская и ре- 

гиональная идентичность, вопросы социальной справедливости и гармо-

низации межэтнических отношений, факторы консолидации, доверие 

населения к органам власти. 

При рассмотрении вопросов консолидации российского общества ис-

следовательский интерес отечественных ученых сконцентрирован не 

только на населении России в целом, но и на такой социально-демографи-

ческой группе, как молодежь. Например, ученые делают акцент на много-

образии ценностных ориентаций поколения Z, их социальной идентично-

сти, гражданской активности и протестных настроениях данного поколения 

(Поколение Z: многообразие идентичностей, ориентаций, поведения, 2021).  

Активная гражданская позиция, деятельность и сформированные 

жизненные стратегии российской молодежи поддерживают единое со- 

циокультурное полотно и оказывают значительное влияние на существу-

ющие условия разобщенности российского общества. 

В рамках данной статьи для анализа молодежных общественных ор-

ганизаций в региональном социуме как ресурса консолидации россий-

ского общества был использован такой подход, как ресурсный. Данный 

подход позволяет обратиться к молодежным объединениям как к про-

дукту совместной деятельности и взаимодействия молодых людей в ре-

гиональном пространстве. Региональные молодежные объединения вы-

ступают в качестве эффективного регионального ресурса, который опре-

деляет успешные траектории развития российских регионов. При 
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рассмотрении региональных молодежных организаций также применя-

ется ценностный подход, благодаря которому можно понять, какова 

структура консолидирующей идентичности молодежи, а также каков круг 

поиска эффективных способов снижения имеющихся социокультурных 

противоречий между поколениями, которые часто возникают по причине 

изменений системы ценностных ориентаций.  

Использование в рамках статьи деятельностного подхода дает воз-

можность определить цели молодежных объединений и описать роль де-

ятельности молодежных объединений в рамках консолидации россий-

ского общества. 

Социальные ресурсы консолидации  

российского общества 

Мы разделяем идею, которая описывается в исследованиях, прово-

дившихся под руководством Л. М. Дробижевой: «Под консолидацией по-

нимается солидаризация полиэтнического общества вокруг общих ценно-

стей, целей совместной деятельности, общей идентичности, моральных 

обязанностей, основанных на понимании справедливости, а также сов-

местная ответственность за состояние общества» (Межнациональное со-

гласие как ресурс консолидации российского общества, 2016). То есть 

консолидация представляет собой процесс интеграции, объединения раз-

личных слоев населения страны на основе имеющихся у граждан одина-

ково значимых для них ценностей и целей развития общества (Волков и 

др., 2022б; Самсонова, Цыганкова, 2020).  

Т. Н. Самсонова и Д. Н. Цыганкова в своей работе отмечают, что 

«консолидация современного российского общества является важнейшей 

задачей проводимой национальной политики и требует целенаправлен-

ных усилий со стороны как государства, так и гражданского общества» 

(Самсонова, Цыганкова, 2020. С. 24). Это означает, что в обществе необ-

ходимо проводить активный поиск ресурсов, способных устранить при-

чины деконсолидации и снизить условия разобщенности социума, объ-

единить население и направить действия отдельных социальных групп на 

достижение консолидации среди граждан. 

К таким ресурсам можно отнести поддержание традиционных ду-

ховно-нравственных ценностей, которые включают крепкую семью, ис-

торическую память, преемственность поколений, единство народов, за-

крепленных в Указе Президента РФ1. Данные ценности лягут в основу 

 

1 Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей: Указ Президента Российской 

Федерации от 09.11.2022 № 809. – URL: http://publication.pravo.gov.ru/Docu-

ment/View/0001202211090019 (дата обращения: 02.01.2023). 
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гражданской идентичности населения России и позволят поддержать еди-

ное социокультурное пространство страны, поскольку общая культура – 

это также важный ресурс для единства многонациональной и многокон-

фессиональной России. 

Накопление культурно-исторического опыта и передача данного ре-

сурса из поколения в поколение также способствует гармонизации меж-

этнических отношений и поддержанию межнационального согласия в ре-

гиональных социумах России. Опора на традиционные ценности и накоп-

ленный культурно-исторический опыт позволяет российскому обществу 

быстро реагировать на угрозы и риски, а также эффективно противосто-

ять рискогенным ситуациям, сохраняя общероссийскую гражданскую 

идентичность. 

О. Н. Кармадонов и Г. Д. Ковригина отмечают среди имеющихся 

ресурсов консолидации российского общества символический ресурс, 

куда можно отнести историческую память народа, гражданскую и регио-

нальную идентичность (Кармадонов, Ковригина, 2017). Социальная си-

стема стабильна, когда наблюдается стабильность символических ком-

плексов, которые скрепляют общество. Поддержать стабильность симво-

лических комплексов также можно за счет опоры на традиционные  

ценности1. 

Гражданская активность населения, особенно российской моло-

дежи, усиливает участие граждан в социальной и политической жизни 

страны, что, в свою очередь, противостоит распаду социальных связей.  

Активное участие молодежи в общественной и политической жизни 

государства позволяет им обозначать и развивать основные приоритеты 

общественного развития, осознавать себя частью единого целого страны 

и продвигать практики солидарной деятельности. Одной из форм граж-

данской активности выступает участие молодых людей в деятельности 

молодежных объединений. 

Деятельность молодежных общественных организаций  

как ресурс консолидации российского общества 

В России существует федеральный реестр молодежных и детских 

объединений, пользующихся государственной поддержкой2. 
 

1 Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению тра-

диционных российских духовно-нравственных ценностей: Указ Президента Российской Феде-

рации от 09.11.2022 № 809. – URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/ 

0001202211090019 (дата обращения: 02.01.2023). 
2 О Федеральном реестре молодежных и детских объединений, пользующихся государ-

ственной поддержкой: Приказ Росмолодежи от 08.04.2019 № 106. – URL: https://www.consult-

ant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=664859&dst=100020#i9oKMQTWmdiG58B5 

(дата обращения: 02.01.2023). 
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Одной из крупных молодежных общественных организаций в Рос-

сии, входящих в реестр молодежных и детских объединений, является 

Российский союз молодежи (далее – РСМ)1.  

РСМ – это социально-ориентированная организация, которая имеет 

представительства во многих регионах России и реализует проекты по 

следующим направлениям: патриотическое воспитание, развитие соци-

альных инициатив среди молодежи, содействие профессиональной заня-

тости, развитие интеллектуального потенциала молодежи, развитие внут-

реннего молодежного туризма, развитие и поддержка молодежного твор-

чества и добровольческого молодежного движения (Гафиатулина и др., 

2020; Касьянов и др., 2020).  

Ежегодно РСМ организует и проводит студенческие конкурсы и ме-

роприятия: Студент года, Всероссийская студенческая весна, Корпус об-

щественных наблюдателей, Всероссийские военно-патриотические игры 

«Зарница», «Победа» и другие. Данные проекты позволяют молодым лю-

дям проявить свою способности, раскрыть свои таланты, почувствовать 

себя частью одной страны, прикоснуться к истории страны и стать частью 

этой истории. Кроме того, в условиях специальной военной операции на 

Украине молодежь российских регионов активно вовлекается в общерос-

сийское волонтерское движение для помощи военнослужащим и их се-

мьям под эгидой: «Добровольцы – рука помощи», «Доброта без границ», 

«Мы – вместе. Общероссийская акция взаимопомощи».    

Российский союз молодежи активно поддерживает деятельность в 

регионах. Например, на территории Ростовской области действует Дон-

ской союз молодежи (ДСМ), который также активно участвует в проектах 

на территории Ростовской области. Например, в 2022 году ростовская об-

ластная молодежная общественная организация «Донской союз моло-

дежи» приняла активное участие в организации и проведении Фестиваля 

работающей молодежи «На Высоте». Участниками данного фестиваля 

стали 2500 человек из 60 субъектов Российской Федерации. Реализация 

указанных проектов позволяет современной молодежи не только саморе-

ализовываться в сфере творчества, профессии и обучения, но и объеди-

няться, создавать мощные коллаборации на основе имеющихся ценностей 

и целей развития российского общества.  

Деятельность РСМ – это создание в России эффективной системы 

поддержки молодежи, которая позволяет создать площадку, объединяю-

щую интересы государства, населения регионов и бизнеса.  

 

1  Сайт Российского союза молодежи. – URL: https://ruy.ru (дата обращения: 

02.01.2023). 
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Привить ценность трудовой деятельности, социально значимых 

профессий позволяет деятельность Российских студенческих отрядов1. 

Данная молодежная организация развивает такие направления работы, 

как: строительные отряды, отряды проводников, студенческие педагоги-

ческие отряды, сельскохозяйственные отряды, медицинские отряды, сер-

висные отряды. Совместная трудовая деятельность – это один из мощных 

механизмов по объединению молодого населения, его гражданского и 

патриотического воспитания, пропаганде созидательного труда и пози-

тивного вклада в развитие культурного потенциала России. 

Например, на счету строительных отрядов России числится возве-

дение объектов Саммита АТЭС – 2012 во Владивостоке; участие в строи-

тельстве XXVII Всемирной летней Универсиады – 2013 в Казани; возве-

дение объектов XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских 

зимних игр 2014 года в г. Сочи; строительство инфраструктурных объек-

тов космодромов «Плесецк» и «Восточный».  

Кроме того, студенческие педагогические отряды ежегодно обеспе-

чивают отдых более 1,6 млн детей и подростков в оздоровительных лаге-

рях, пансионатах, в крупнейших детских центрах «Орленок», «Смена», 

«Артек»2. 

Штабы РСО имеются в 76 субъектах РФ. Так, например, в Ростов-

ской области действует Ростовский штаб студенческих отрядов3, который 

участвует в подготовке бойцов различных студенческих отрядов, среди 

которых можно отметить Ростовский областной педагогический отряд 

«Юга», история которого насчитывает уже порядка 20 лет. 

Благодаря участию молодых людей в деятельности региональных 

молодежных общественных объединений в их сознании формируются 

ценностные ориентации и установки, способствующие развитию семьи, 

поддержанию исторической памяти, единству культуры, гармонизации 

межнациональных отношений, что, в свою очередь, позволяет сформиро-

вать позитивную региональную и гражданскую идентичность. 

Заключение 

 Формирование сильной государственной молодежной политики в 

России позволит интегрироваться молодежи во все социальные и полити-

ческие процессы страны. Ведь именно молодежь является важным 

 

1 Официальный сайт Молодежной общероссийской общественной организации «Рос-

сийские Студенческие Отряды» (РСО). – URL: https://xn--d1amqcgedd.xn--p1ai/o_ros-

siyskikh_studencheskikh_otryadakh.html  (дата обращения: 02.01.2023). 
2 Там же. 
3 Официальный сайт студенческих отрядов Ростовской области. – URL: https://xn--

d1asbbhg.xn--p1ai  (дата обращения: 02.01.2023). 
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фактором перемен и носителем новых идей и способна помочь государ-

ству в формировании сильной идеологии. 

Одним из механизмов формирования успешной молодежной поли-

тики в государстве является участие молодых людей в работе молодеж-

ных общественных объединений. Благодаря участию молодежи в дея-

тельности молодежных общественных объединений в обществе стано-

вится больше активных, сознательных граждан, которые стремятся к соб-

ственному развитию и способствуют процветанию государства. 
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Цель исследования –  рассмотреть консоли-

дационные процессы, реализуемые с уча-

стием регионального сообщества, на предмет 

потенциальных рисков и угроз для устойчи-

вого развития региона и государства. 

 

Objective of the study to consider the consoli-

dation processes implemented with the partici-

pation of the regional community for potential 

risks and threats to the sustainable development 

of the region and the state. 

 

Методологическая база исследования стро-

ится на концептуальных положениях обще-

ства риска (У. Бек, О. Н. Яницкий); институ-

циональном подходе в соответствии с неоин-

ституциональной концепцией Д. Норта; 

культурологическом направлении теории до-

верия как инструменте измерения социаль-

ного капитала (П. Штомпка, Ф. Фукуяма).     

 

The methodological basis of the research is 

based on the conceptual positions of the risk so-

ciety (W. Beck, O. N. Yanitsky); the institu-

tional approach in accordance with the neo- 

institutional concept of D. North; the cultural 

direction of the theory of trust as a tool for 

measuring social capital (P. Shtompka, F. Fu-

kuyama). 

 

Результаты исследования. Раскрыты 

риски и угрозы, потенциально содержащи-

еся в консолидационных процессах россий-

ского регионального сообщества. Они свя-

заны с возможностью деструктивной 

направленности консолидации; с воздей-

ствием внешних социальных агентов; с не-

правильной оценкой уровня консолидации 

и, как следствие, реализацией неподходя-

щей стратегии развития региона. 

 

Research results. The risks and threats poten-

tially contained in the consolidation processes 

of the Russian regional community are dis-

closed. They are associated with the possibility 

of a destructive orientation of consolidation; 

with the influence of external social agents; 

with an incorrect assessment of the level of con-

solidation and, as a result, the implementation 

of an inappropriate strategy for the develop-

ment of the region. 

 

Перспективы исследования связаны с со-

циологическим анализом возможных мер по 

 

Prospects of the study are related to the socio-

logical analysis of possible measures to prevent 
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профилактике и противодействию рисков и 

угроз консолидации российского региональ-

ного сообщества. Данные меры могут быть 

выработаны и применены как на государ-

ственном уровне, так и на региональном. 

and counteract risks and threats to the consoli-

dation of the Russian regional community. 

These measures can be developed and applied 

both at the state level and at the regional level. 

 

Ключевые слова: региональное сообщество; 

российское общество; консолидация; консо-

лидационные процессы; риски консолида-

ции; деструктивная консолидация. 

 

Keywords: regional community; consolidation; 

Russian society; consolidation processes; con-

solidation risks; destructive consolidation. 

 

Введение 

Консолидация российского регионального сообщества обладает 

особой исследовательской актуальностью по целому ряду причин. 

Во-первых, одной из объективных причин является сложная поли-

этничная, мультикультурная структура российского общества, в которой, 

с одной стороны, определяется необходимость консолидации региональ-

ного сообщества для решения региональных проблем; с другой стороны, 

когда речь идет о консолидации на государственном уровне, встает во-

прос о сохранении важнейших особенностей и самобытности региональ-

ных сообществ. 

Во-вторых, текущие общественно-политические условия диктуют 

необходимость повышения уровня консолидации российского общества 

и региональные сообщества в этом процессе играют важную роль, по-

скольку способны активизировать консолидационный потенциал отдель-

ных социальных групп и активных граждан на уровень государственной 

консолидации. 

В-третьих, консолидация в основном рассматривается с точки зре-

ния использования ее положительного потенциала для социального раз-

вития, но, необходимо отметить, что сама по себе консолидация как про-

цесс, который предполагает сплочение институтов власти и социума, где 

власть выступает в качестве института, который обладает социальной и 

политической ответственностью (Михайленок и др., 2015. С. 5), может 

нести в себе риски и угрозы для регионального российского социума в 

целом, а также его дальнейшего устойчивого развития в частности. Так, 

из научных исследований В. В. Кривопускова известно, что кризис раз-

личных институтов российского общества выступает важнейшим факто-

ром институциональных угроз его консолидации на всех уровнях (Криво-

пусков, 2012. С. 33). Обращаясь к идеям Л. Е. Ильичевой и С. В. Рогачева, 

мы видим, что такой процесс, как консолидация, зависит от большого ко-

личества факторов объективного и субъективного характера, которые, в 

свою очередь, обладают зависимостью от имеющейся системы интересов 
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(Ильичева, Рогачев, 2022). Кроме того, необходимо понимать, что в ре-

альности, в процессе консолидации, существуют риски, которые могут 

изменить и нарушить существующие интересы различных социальных 

групп (Ильичева, Рогачев, 2022. С. 89–90).  

Все это, так или иначе, определяет неоднозначный, рискогенный ха-

рактер консолидации российского регионального сообщества и необхо-

димость социологического анализа рисков и угроз, потенциально заклю-

ченных в консолидационных процессах.  

Степень разработанности и методологические  

основания исследования 

Понятием «консолидация», как отмечает В. В. Кривопусков, можно 

обозначать разновидность объединительных процессов в обществе. Од-

нако важно учесть, что в рамках социологического подхода консолидация 

анализируется в связке с понятиями «социальная солидарность» и «соци-

альная сплоченность», поскольку все они характеризуют некоторое со-

стояние единства (Кривопусков, 2013). 

Социальная солидарность ранее была рассмотрена в рамках инте-

грационного подхода Э. Дюркгейма – как сплоченность общества в еди-

ное целое, как некоторое состояние общества, которое объединено узами 

солидарности и общими ценностями, а также как способность общества 

обеспечивать благополучие индивидов, снижать неравенство и поляриза-

цию в обществе. 

Однако касаясь вопросов рисков и угроз консолидации российского 

общества в целом и регионального в частности, необходимо опираться на 

такие важные подходы, как: 

– Во-первых, социологическая теория риска (рискогенный подход) 

применительно к рискогенному обществу (У. Бека, О. Я. Яницкого, 

В. И. Зубкова), связанного с неопределенностью, противоречивостью, не-

уверенностью, непоследовательностью, непроверенностью и интенсив-

ностью социальных изменений. 

– Во-вторых, институциональный подход в соответствии с неоин-

ституциональной концепцией Д. Норта, согласно которой – в эпоху транс-

формационных изменений и реформаций благополучное и эффективное 

развитие общества зависит от способности институтов адекватно реаги-

ровать на состояние неопределенности и стремительные изменения в си-

туации, когда возникают различные альтернативы, которые не регулиру-

ются со стороны как формальных, так и неформальных механизмов (Жа-

пуев, 2013. С. 84). При этом важно подчеркнуть, цитируя В. И. Зубкова, 

что «любой социальный институт является механизмом оптимизации 

риска», поскольку «большинство социальных действий осуществляется в 
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определенной институциональной среде», полной угроз и факторов де-

стабилизации (Зубков, 2009. C. 198–199).  

– В-третьих, культурологическое направление теории доверия поль-

ского социолога П. Штомпки, в рамках которой доверие – это важный ин-

струмент измерения социокультурного капитала (Штомпка, 2012). Кроме 

того, в рамках данной статьи применима также трактовка понятия «дове-

рие», которую ввел Ф. Фукуяма. Ф. Фукуяма показывает, что доверие по-

является у членов той или иной социальной группы как ожидание, в ко-

торое члены группы вкладывают тот факт, что, по их мнению, другие 

члены социальной группы будут отвечать существующим нормам и пра-

вилам, которые поддерживают окружающие (Фукуяма, 2004).  

Взаимодействия в социальной структуре и общественных институ-

тах определяются уровнем доверия как консолидационным потенциалом 

социума.  

Следуя теории Р. Патнэма, стоит подчеркнуть, что в основе соци-

ального капитала лежит доверие, представляя собой солидаристский и 

консолидационный потенциал социума: «социальный капитал включает 

в себя различные характеристики социальной организации, такие как до-

верие, нормы и сети взаимодействия, которые могут способствовать по-

вышению эффективности общества, облегчая координацию совместных 

усилий» (Патнэм, 1995). 

Кроме того, важным для данной статьи является необходимость раз-

личать доверие горизонтальное, между социальными группами и отдель-

ными социальными агентами, и институциональное, по отношению к со-

циальным институтам и органам власти (Kaina, 2009). 

Таким образом, фактор доверия рассматривается в качестве одного 

из важнейших факторов для консолидации российского общества (Вол-

ков, Кривопусков, 2013). 

Общество риска и проблемы социальной консолидации 

На данном этапе развития мирового сообщества устойчивость сло-

жившихся социальных институтов утрачивает свою благонадежность и 

смысложизненный ориентир в силу того, что социальная динамика сегодня 

обладает огромным темпом, в котором стабильные социальные институты 

теряют свою надежность и «перестают быть надежными ориентирами для 

его понимания» (Римский, 2016. C. 142). Также нельзя не согласиться с 

идеей В. Л. Римского, который отмечает, что устойчивость существую-

щего институционального пространства общества является рискогенным, 

поскольку стабильность деятельности социальных институтов выступает 

одной из основных причин разрыва социальности, что связано с переходом 

к постиндустриальной эпохе (Римский, 2016. C. 142–143). По словам 
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У. Бека, «система координат, в которой закрепляется жизнь и мышление 

индустриального модерна – оси “семья и профессия”, вера в науку и про-

гресс, – расшатывается, возникает новая двусмысленная связь между шан-

сами и рисками, то есть вырисовываются контуры общества риска» (Бек, 

2000. С. 8–9). По мнению О. Н. Яницкого, «институциональная структура 

общества риска, наряду с благами и достижениями, одновременно произ-

водит бедствия и потери, которые выступают как две равнозначные сто-

роны процесса общественного развития, в котором риск порождает вся-

кое социальное действие» (Яницкий, 2004. С. 6).  

Особенности консолидационных процессов  

регионального сообщества 

Консолидация на уровне регионального сообщества занимает осо-

бое место в структуре консолидации всего российского общества, по-

скольку именно региональное сообщество способно найти и удержать не-

обходимый баланс между соблюдением национальных интересов и инте-

ресов отдельных социальных групп.  

Сегодня национальный интерес – это всемерное, разностороннее 

укрепление российской государственности, повышение благосостояния и 

всесторонняя самореализация членов общества, в его основе лежит поли-

тическая, социальная и ценностная консолидация групповых и личных 

интересов (Ильичева, Рогачев, 2022). 

При этом региональное сообщество выполняет роль узла пересече-

ния разных аспектов взаимодействия в рамках социальной структуры:  

1) относительно уровней социальной реальности – объективные 

макропроцессы интеграции различных структур общества и субъектив-

ные микропроцессы социальной солидарности в повседневной жизни лю-

дей (Шульц, Локосов, 2011);  

2) относительно социальной структуры и институтов – функцио-

нального, организационного и аспекта ориентации социальных действий;  

3) относительно субъектов социального взаимодействия – индиви-

дуального, регионального и государственного уровня. 

И с учетом этого можно сказать, что региональное сообщество само 

по себе несет консолидационный потенциал. Для реализации этого потен-

циала важна еще одна основополагающая характеристика регионального 

сообщества – целеполагание. Региональное сообщество существует не 

только потому, что объединено одной территорией проживания, но и по-

тому, что необходима консолидация для решения каких-то проблем и для 

реализации определенных стратегий развития региона. Реализация дан-

ного потенциала идет на пользу и стране в целом. Так, например, в Стра-

тегии пространственного развития Российской Федерации отмечается, 
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что достижение развития территорий должно достигаться, в том числе, за 

счет проведения эффективной государственной политики регионального 

развития с соблюдением дифференцированного подхода. Такой подход 

крайне важен для сохранения важных уникальных черт региона и дости-

жения при этом равновесного устойчивого развития государства. Роль ре-

гиональных сообществ заключается в определении таких черт в консоли-

дации и ресурсов, необходимых для следования общей стратегии. 

Однако при этом региональному сообществу необходимо учиты-

вать риски и угрозы консолидации, которые способны нанести урон це-

лостности и устойчивости социальной структуре. 

Деструктивная направленность консолидации 

Одним из самых очевидных рисков консолидационных процессов 

является их возможная деструктивная направленность, когда действия со-

циальных агентов направлены, например, на организацию массовых бес-

порядков (Молодов, 2014).  

Это необходимо с особым вниманием учитывать в регионах, являю-

щихся драйверами социально-экономических процессов, поскольку в них 

наблюдается более высокая доля негативно настроенных групп (Михай-

лова, 2022).  

Выделяют ряд причин, которые могут привести к подобным де-

структивным последствиям консолидации: 

1) низкий уровень легитимности политической власти; 

2) враждебность по отношению к другим социальным группам; 

3) отсутствие установки на социальные взаимодействия. 

Все они очевидно связаны с отсутствием или низким уровнем соци-

ального доверия и с негативным образом определенных политических и 

социальных групп. Стоит отметить, что формирование негативного об-

раза других групп может иметь в своей основе как реальные детерми-

нанты, так и фальшивые, навязанные псевдопричины. 

Результаты экспертного опроса «Социальное доверие как важней-

шее условие достижения социальной консолидации общества (региональ-

ного сообщества)» (Иванов, 2021) показывают, что успех консолидацион-

ных процессов регионального сообщества в значительной степени зави-

сит от уровня социального доверия – 67,7 % опрошенных экспертов убеж-

дены в высокой степени этого влияния. В то время как атомизация обще-

ства может являться следствием отсутствия установки на социальные вза-

имодействия, а также является фактором, снижающим уровень доверия – 

91,7 % экспертов оценили степень его влияния как высокую (45 %) и сред-

нюю (46,7 %) (Иванов, 2021).  
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Среди остальных факторов выделим те, которые можно отнести к 

маркерам легитимности и эффективности политической власти: 

1. Игнорирование со стороны властных структур (областных, рай-

онных) обращений, поступающих от населения (72,5 % отметили высо-

кую степень влияния и 15 % – среднюю).  

2. Медленное и часто формальное решение бытовых проблем граж-

дан на уровне определенных социальных институтов (64,2 % и 25 %).  

3. Слаборазвитые институты гражданского общества (45 % и 

35,8 %), а также невысокий авторитет и низкий уровень доверия к орга-

нам властных структур (55,8 % и 55 %) (Иванов, 2021).  

Эти проблемы могут быть связаны и с тем, что население не всегда 

понимает, куда, к кому адресно и как правильно обращаться со своими 

проблемами, а иногда и вовсе не обращается, поскольку считает это бес-

полезной тратой времени. Последнее тоже необходимо учитывать, по-

скольку доверие формируется на основе как рациональной, так и эмо-

циональной составляющей (Глебов, 2021). Региональное сообщество 

должно выступать посредником между населением и органами власти 

для формирования доверительного диалога. Тогда, благодаря формиро-

ванию дополнительного канала взаимодействия, органы власти смогут 

более глубоко понимать проблемы, возникающие в регионе, и пути их 

решения. Таким образом, региональное сообщество обеспечивает неко-

торое первоначальное повышение доверия, позволяющее правильно по-

нять запросы населения, решить эти проблемы, как следствие – улуч-

шить свой имидж и сформировать уже реальный высокий уровень соци-

ального доверия.  

Социальное доверие важно не только при отношениях по вертикали 

социальной структуры, в его институциональном аспекте, но и при вы-

страивании горизонтальных социальных контактов. В этом плане роль ре-

гионального сообщества сводится к тому же – сформировать площадку 

для построения конструктивного диалога, дать возможность разным со-

циальным группам узнать друг друга лучше и, возможно, разрушить нега-

тивные стереотипы, противодействующие коммуникациям. 

Консолидация может иметь и неосознанную деструктивную направ-

ленность, когда излишняя социальная солидарность выражается в приме-

нении действий по исключению в отношении других социальных групп 

(Кармадонов, 2015). В таком случае риск заключается в возможности 

формирования серьезной социальной проблемы, возникают угрозы цен-

ностям, социальным нормам, институциональным устоям и общему со-

циальному порядку (Андриянова, 2018).  
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Использование консолидационного потенциала  

в целях разрушения социальной структуры.  

Институциональные риски консолидации 

Риски деструктивной направленности консолидации сопряжены с 

угрозами внешнего вмешательства в консолидационные региональные 

процессы, когда внешние агенты целенаправленно используют консоли-

дационный потенциал региона для разрушения его социальной струк-

туры. Это может осуществляться через насаждение чуждых ценностей 

или девиантных моделей поведения, которые получают распространение 

за счет высокой консолидации и высокой включенности социальных 

агентов в социальную структуру. 

Эта угроза становится тем более реальной, чем менее устойчивы 

ценностные ориентации общества и чем ниже уровень доверия между 

социальными агентами внутри социальной структуры. Особенно акту-

ально это в условиях социальной неопределенности и турбулентности, 

которые, безусловно, явственно проявляются в российском обществе 

(Волков, 2022). 

Какие же институциональные риски консолидации регионального 

сообщества можно выделить? 

Как подчеркивает исследователь факторов консолидации россий-

ского общества В. В. Кривопусков, первостепенным рискогенным потен-

циалом, возникающим в условиях российской государственности, обла-

дает политический институт государства. По мнению В. В. Кривопускова, 

политический институт государства выступает в качестве основного 

субъекта, который участвует в обеспечении социальной консолидации 

общества. Кроме того, необходимо отметить, что в настоящее время роль 

данного института постепенно идет на спад, а вот значимость самоорга-

низационных сил (гражданских структур), наоборот, возрастает. Именно 

к этим самоорганизационным силам российское общество в целом и ре-

гиональное в особенности – пока не очень готовы в силу того, что в ре-

гиональных сообществах существует такая институциональная угроза как 

патернализм, «способствующая росту институциональных рисков, фор-

мирующихся в сфере взаимодействия общества и государства» (Криво-

пусков, 2012. С. 30). Уход государства из сферы социальных институтов 

стал рискогенным фактором для региональных сообществ.  

В этой связи можно выделить риски консолидации регионального 

сообщества в рамках рассогласования между политическим институтом 

государства и общественными институтами: 
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– во-первых, риски, сопряженные с противоречиями между целями, 

потребностями и интересами государства и отдельных региональных со-

обществ; 

 – во-вторых, риск, связанный с рассогласованием между политиче-

ским институтом государства в лице действующих политических партий 

и гражданским обществом в лице региональных сообществ; 

– в-третьих, упомянутый выше риск доверия между институтом го-

сударства и общественными институтами. Как подчеркивают С. В. Рога-

чев, М. В. Ильина и А. В. Иванов, на данном этапе развития общества 

«уровень актуального доверия в обществе позволяет ему вырабатывать 

консолидирующую идеологию, эффективную социальную политику, 

обеспечивает устойчивое и безопасное развитие» (Рогачев и др., 2022). 

Однако при этом в российском сообществе на протяжении нескольких де-

сятков лет отслеживается «постоянное снижение уровня социального до-

верия граждан к власти на фоне отказа от советской идеологии, отсут-

ствия новой консолидирующей общество идеологии, высокой турбулент-

ности и слабой предсказуемости процесса общественного развития» (Ро-

гачев и др., 2022. С. 130); 

– в-четвертых, риск, связанный с диссонансом в общественном 

мнении в понимании внутренних региональных проблем (экономиче-

ских, политических, социальных, религиозных, этнических и пр.). Как 

отмечает в своей работе Н. В. Губина, оценка населением деятельности 

государственных структур власти опирается не на объем тех средств, 

которые тратятся, и не на количество проводимых мероприятий, оценка 

населения выстраивается за счет того, слышат ли институты власти 

проблемы населения, принимают ли попытки решить данные проблемы 

(Губина, 2013. С. 317).  

Адекватность оценки уровня консолидации в качестве состояния 

социума. Инструменты консолидации российского общества 

Согласно У. Беку, очень важной представлялась ключевая цель кон-

солидации общества в вопросах решения проблем на уровне государства 

и институционального пространства общества (институтов семьи, эконо-

мики, науки и образования). Однако в обществе риска существует потреб-

ность в умении прогнозировать последствия своих социальных действий 

и развития ситуации под влиянием объективных факторов, на которые не 

представляется возможным повлиять и минимизировать риски неблаго-

приятных последствий (Бек, 2000. С. 58).  

При разработке стратегии регионального и государственного разви-

тия консолидация учитывается сразу в двух проявлениях:  
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1) как состояние общества – в качестве отправной точки для реали-

зации стратегии, уровень консолидации оценивается как потенциал, опре-

деляющий отдельные аспекты и общую будущую успешность стратегии; 

2) как процесс, сопутствующий и способствующий реализации стра-

тегии. 

В обоих случаях на показателях консолидации строятся прогнозы 

по реализации стратегии, поэтому крайне важна их адекватная оценка.  

Риски, связанные с недооценкой или переоценкой любого проявле-

ния консолидации, не настолько критичны, как предыдущие. Это связано 

с тем, что процесс реализации стратегии носит итеративный (часто повто-

ряемый) характер с постоянным или периодическим мониторингом про-

межуточных результатов. Поэтому есть возможность заметить и испра-

вить ошибку. Однако в любом случае эти риски лучше избегать, т.к. они 

несут лишние ресурсные, временные и финансовые затраты.  

В качестве инструментов консолидации российского общества в це-

лом и регионального в частности Т. С. Ахромеева, Г. Г. Малинецкий и 

С. А. Посашков обозначают рациональность, ответственность и рефлек-

тивность. Рациональность основана на элементах аналитического мыш-

ления в целях противостояния многочисленным попыткам «переписать», 

исказить и переоценить историю в рискогенную эпоху; ответственность 

как инструмент преодоления «детского восприятия власти», а также осо-

знанного и ответственного отношения к своей жизни и жизни социаль-

ного окружения; рефлексивность как инструмент, который помогает по-

нять имеющийся социальный опыт, позволяющий воссоздать адекватную 

современной реальности карту рисков. Т. С. Ахромеева, Г. Г. Малинец-

кий и С. А. Посашков отмечают, что в настоящее время в сознании обще-

ства имеющаяся карта обладает определенными искажениями. Кроме 

того, данные исследователи подчеркивают очевидную роль науки как со-

циального института, способствующего консолидации региональных со-

обществ и общества в целом, указывая, что в 2013 г. Российской академии 

наук (РАН) доверяло свыше 64 % населения, что превышало уровни до-

верия Президенту и Русской православной церкви. Действительно, РАН 

как серьезный социальный институт в том виде, в котором он существо-

вал с 1724 г., вплоть до 2013 г. был «важным инструментом социальной 

рефлексии, возможностью для общества провести оценку и экспертизу 

проектов, программ, законов» (Ахромеева и др., 2016. С. 19–21).  

Ю. В. Коречков в качестве инструментов институционального обес-

печения сбалансированного развития российского регионального сооб-

щества предполагает следующие: на региональном уровне подготовка 

нормативно-правового обеспечения стратегического и тактического 
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планирования; создание инновационных инвестиционных программ; ре-

ализация работы экономических структур, которые причастны к работе 

программы развития; «формирование системы отношений и взаимосвя-

зей между интегрированными структурами, участвующими в экономиче-

ской деятельности» (Коречков, 2021).  

Заключение 

В качестве заключения необходимо сказать, что важным инструмен-

том консолидации регионального сообщества, бесспорно, является присут-

ствие продуктивной национальной идеи в рамках разработки стратегии раз-

вития общества, без которой не представляется возможным преодолеть 

рискогенный потенциал консолидационных процессов, полагаться на спло-

чение различных региональных сообществ и укрепление фактора доверия 

между институтом государства и общественными институтами.  
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Цель исследования заключается в рассмотре-

нии уровней и социальных последствий циф-

рового неравенства в российском обществе. 

Objective of the study is to examine the levels 

and social consequences of digital inequality in 

Russian society. 

Методологическую базу исследования со-

ставляют институциональный подход 

(Д. Норт), положения теории цифровой транс-

формации общества (М. Кастельс, У. Бек), тео-

рии стратификации (П. Сорокин), концепция 

социального капитала (П. Бурдье).  

 

The methodological basis of the research is the 

institutional approach (D. North), the provi-

sions of the theory of digital transformation of 

society (M. Castels, W. Beck), the theory of 

stratification (P. Sorokin), the concept of social 

capital (P. Bourdieu). 

Результаты исследования. Тотальная циф-

ровизация общества сопровождается появле-

нием и углублением цифрового неравенства, 

которое сегодня носит многоуровневый ха-

рактер, проявляясь в форме глобальной, на-

циональной и индивидуальной асимметрии в 

уровне доступности цифровых технологий 

для стран, регионов, поселенческих общно-

стей и отдельных категорий населения. Циф-

ровое неравенство представляет собой много-

мерное явление, которое отражает не только 

показатели доступности цифровой инфра-

структуры для различных акторов, но и их 

возможности пользоваться иными жизненно 

важными ресурсами, которые могут обеспе-

чить как экономическое развитие страны, так 

и социальное благополучие человека.  

Research results. The total digitalization of so-

ciety is accompanied by the emergence and 

deepening of digital inequality, which today has 

a multi-level character, manifesting itself in the 

form of global, national and individual asym-

metry in the level of accessibility of digital tech-

nologies for countries, regions, settlement com-

munities and certain categories of the popula-

tion. Digital inequality is a multidimensional 

phenomenon that reflects not only the availabil-

ity of digital infrastructure for various actors, 

but also their ability to use other vital resources 

that can ensure both the economic development 

of the country and the social well-being of a 

person. 
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Перспективы исследования. Проблема 

цифрового неравенства представляет науч-

ный и практический интерес в связи с необ-

ходимостью понимания факторов его появ-

ления и воспроизводства, а также его соци-

альных последствий для стран, регионов, от-

дельных категорий граждан. 

 

Prospects of the study. The problem of digital 

inequality is of scientific and practical interest 

due to the need to understand the factors of its 

emergence and reproduction, as well as its so-

cial consequences for countries, regions, and 

certain categories of citizens. 

Ключевые слова: цифровое неравенство; 

цифровые технологии; цифровой разрыв; 

цифровые дивиденды; цифровая инфра-

структура; цифровые услуги. 

Keywords: digital inequality; digital technolo-

gies; digital divide; digital dividends; digital in-

frastructure; digital services. 

 

Введение 

Ведущей тенденцией современного мирового развития является 

цифровизация практически всех сфер социальной жизни. Стремительное 

развитие цифровых технологий кардинально меняет профессиональную 

и образовательную сферы, а также существенно трансформирует повсе-

дневные практики человека. Современный технологический уровень раз-

вития общества значительно расширяет человеческие возможности в 

плане коммуникации, организации экономической, образовательной и 

досуговой деятельности. Сегодня информационная среда претерпевает 

качественные изменения, обусловленные переходом из аналоговых (фи-

зических) видов контента в цифровые, мобильные, управляемые, а глав-

ным атрибутом жизни современного человека являются высокотехноло-

гичные гаджеты и Интернет. Эти процессы определяют вектор цифровой 

трансформации общества, охватывающей все структуры и социальные 

институты общества.  

Очевидно, что активное внедрение цифровых технологий в различ-

ные сферы социума несет значительные «цифровые дивиденды», связан-

ные с автоматизацией управления бизнес-процессами, с использованием 

дистанционных технологий в образовании, с оптимизацией функциони-

рования социальных институтов, повышения качества их услуг. В то же 

время цифровизация российского общества сопровождается появлением 

нового вида социального неравенства ‒ цифрового, которое определяется 

наличием возможностей у различных категорий населения пользоваться 

благами цифровых технологий для доступа к различным социальным 

услугам. Это заставляет обратиться к исследованию специфики цифро-

вого неравенства в российском обществе.  

Методология и методы 

В качестве методологии исследования выступает институциональ-

ный подход (Норт, 1997), позволяющий проанализировать процесс 
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институционализации цифрового неравенства в обществе. В статье ис-

пользуются положения теории цифровой трансформации общества (Бек, 

2016; Кастельс, 2002), описывающие принципиальные изменения техно-

логической инфраструктуры социума, развитие виртуальной сетевой ком-

муникации.  

Концептуальными для исследования проблемы цифрового неравен-

ства в современном обществе являются теория стратификации (Сорокин, 

1992) и концепция социального капитала (Бурдье, 2002).  

Основная часть 

Значительный рост темпов цифровизации общества сопровождается 

развитием цифрового неравенства. Причем последнее складывается не 

только на мировом, но и на внутригосударственном уровне. Исследова-

тели утверждают, что «разрыв между РФ и развитыми странами не луч-

шим образом сказывается на всех областях и конкурентоспособности 

страны. Еще более серьезной проблемой может стать цифровое неравен-

ство внутри страны. Сильный цифровой разрыв зафиксирован между жи-

телями городов и сельским населением. Причем этот разрыв существует 

не только в инфраструктуре доступа к сети Интернет, но и в цифровых 

навыках» (Ревинова, Лазанюк, 2022. С. 213).  

Американский ученый П. Норрис, рассматривая влияние цифровых 

технологий на общество, сравнивает их с «ящиком Пандоры, открывающим 

новые неравенства власти и богатства, что углубляет различия между ин-

формационно богатыми и бедными, подключенными и неподключенными, 

активными и пассивными» (Norris, 2001. Р. 13). Ученый выделяет следую-

щие виды цифрового неравенства: глобальное, национальное и индивиду-

альное. Первое отражает неравенство как в уровнях технологического раз-

вития стран, так и в степени доступности им цифровых технологий. По 

оценкам Boston Consulting Group (BCG), только за 2011–2015 гг. цифровой 

разрыв между странами-лидерами и отстающими увеличился в 1,7 раза1.  

В научном дискурсе глобальное цифровое неравенство описывается 

посредством понятия «цифровой разрыв». Последнее отражает форму не-

равенства стран, обусловленную отсутствием возможностей использова-

ния цифровых технологий в развитии общества. Наличие цифрового раз-

рыва между странами, в первую очередь, обусловлено уровнем их эконо-

мического и технологического развития, который определяет их возмож-

ности использовать инновационные технологии в различных сферах  

общества.  
 

1  Россия онлайн? Догнать нельзя отстать // The Boston Consulting Group. ‒ 

URL: http://image-src. bcg.com/Images/BCG-Russia-Online_tcm27-152058.pdf (дата обраще-

ния: 11.01.2023). 
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По мнению специалистов, «именно цифровой разрыв не позволяет 

странам стать полноценными участниками социальных взаимодействий в 

условиях цифровизации экономики и цифровой реструктуризации госу-

дарственного управления...» (Торопова и др., 2020. С. 457). Такая ситуа-

ция сопряжена с рисками архаизации общества, его исключения из гло-

бальной экономической, финансовой, торговой системы, что имеет нега-

тивные последствия для устойчивого развития социума. Цифровой раз-

рыв между странами ведет к социальной изоляции отдельных государств, 

негативными последствиями которой является отсутствие у них возмож-

ностей модернизации своей экономики на основе инновационных техно-

логий, что сегодня выступает ключевым фактором устойчивого развития 

и конкурентоспособности стран.  

Анализируя проблему цифрового неравенства в мировой системе, 

американский социолог Б. Весселс указывает на то, что государству для 

устойчивого развития необходима конкурентоспособная экономика. По-

следняя может быть таковой только в случае ее подключения к цифровой 

инфраструктуре и наличия квалифицированных кадров, способных ее об-

служивать (Wessels, 2013).  

Надо отметить, что проблема цифрового разрыва между странами 

является предметом обсуждения на международном уровне. В 2000 году 

участниками саммита «Большой восьмерки», проходившего в Японии, 

была утверждена Хартия глобального информационного общества, где 

декларировались принципы новой модели мироустройства, детерминиро-

ванной развитием инновационных технологий. В частности подчеркива-

лось, что «информационно-коммуникационные технологии являются од-

ним из наиболее важных факторов, влияющих на формирование общества 

двадцать первого века. Их революционное воздействие касается образа 

жизни людей, их образования и работы, а также взаимодействия прави-

тельства и гражданского общества» (Окинавская Хартия… 2000. С. 53). 

Признание этого факта послужило основой для провозглашения новых 

правил социального миропорядка:  

а) доступность информационных технологий для развития произ-

водственной сферы;  

б) нормативно-правовая поддержка использования информацион-

ных технологий для экономической и политической модернизации стран; 

 в) развитие информационной инфраструктуры общества;  

г) подготовка квалифицированных кадров, обладающих информа-

ционными компетенциями, необходимыми в сегодняшних условиях.  

Впервые проблема цифрового неравенства обсуждалась на Всемир-

ном саммите в 2003 г. в Женеве, где были поставлены вопросы о 
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доступности благ информационного общества для всех стран и дано опре-

деление цифровому неравенству как «ограничению возможностей разви-

тия из-за неравного доступа разных социальных групп населения и раз-

ных стран к ИКТ» (Положихина, 2017. С. 120). Кроме того, были обозна-

чены два основных момента: а) неравенство непосредственно в доступе к 

информационным технологиям; б) неравенство в использовании инфор-

мационных технологий в различных сферах социальной жизни.  

В дальнейшем вопросы цифрового неравенства обсуждались в 2005 

году на Всемирной встрече в Тунисе, где выступил Генеральный секре-

тарь ООН Кофи Аннан с докладом «К вопросу о цифровом неравенстве» 

(Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 

культуры… 2005. С. 85). Обращение к данной проблеме свидетельствует 

об озабоченности мирового сообщества сложившимся межстрановым 

разрывом в возможностях использования современных инновационных 

технологий в развитии экономики и социальной сферы ряда государств.  

Несмотря на обеспокоенность части мирового сообщества и ООН 

формирующимся цифровым неравенством, оно, к сожалению, продол-

жает углубляться. На сегодняшний день отмечают специалисты, «15 % 

человечества создает почти все мировые технологические инновации, 

около половины способно принять и усвоить их, а оставшаяся треть во-

обще выключена из этих процессов. Если так пойдет и дальше, то бога-

тые и хорошо образованные нации будут становиться еще богаче и об-

разованнее, а бедные еще беднее… Если человечество не сумеет вовремя 

преодолеть “цифровой разрыв”, новые технологии, таящие в себе огром-

ные возможности, приведут к еще большей дифференциации общества» 

(Авдеева, 2021. С. 420).  

Надо отметить, что важным показателем межстранового цифро-

вого неравенства является наличие у населения навыков использования 

цифровых технологий. Согласно статистическим данным, «среди 33 ев-

ропейских стран, население РФ имеет наихудшие показатели по навы-

кам работы в сети»1.  

Национальный уровень цифрового неравенства отражает неравно-

мерность в экономическом и технологическом развитии территории го-

сударства. В этом плане цифровое неравенство связано со спецификой 

регионального развития страны и особенностями ее территориальных 

поселений.  

 

1  Индикаторы цифровой экономики – 2020: статистический сборник. – М.: НИУ 

ВШЭ, 2020. ‒ URL: https://issek.hse.ru/mirror/pubs/share/387609461.PDF (дата обращения: 

28.12.2022). 
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Очевидно, что основным фактором цифрового неравенства террито-

рий в рамках общего государственного устройства выступает отсутствие 

информационно-технологической инфраструктуры или ее недоступность 

для некоторых регионов страны.  

Однако исследователи обращают внимание на то, если «изначально 

именно инфраструктура играла основную роль в возникновении цифро-

вого неравенства, но с распространением доступа к сети все большее зна-

чение приобретает наличие навыков для выхода в Интернет и использо-

вание возможностей новых цифровых технологий, таких как: получение 

услуг через сеть Интернет, поиск достоверной информации, использова-

ние специального программного обеспечения для выполнения трудовых 

функций и облегчения быта, использование онлайн-платежей и электрон-

ной торговли и т. д.» (Ревинова, Лазанюк, 2022. С. 209). 

В этой связи ученые указывают на целый ряд причин, порождаю-

щих региональное цифровое неравенство:  

– Наличие глубокого социального расслоения населения в различ-

ных регионах страны, что отражает общую ситуацию с социальным нера-

венством и бедностью, сложившуюся в стране.  

– Низкое качество цифровой инфраструктуры при высокой стоимо-

сти «цифрового продукта» в ряде регионов страны. Социальная практика 

показывает, что во многих российских регионах качество сети Интернет 

оставляет желать лучшего, а оплата цифровых услуг превышает столич-

ную (Александрова, 2019).  

– Масштаб территории РФ, ее протяженность и различные климати-

ческие зоны оказывают существенное влияние на финансовые затраты по 

строительству технологической инфраструктуры в отдаленные районы, 

что ведет к значительной дифференциации территорий на основании до-

ступности цифровой среды. 

– Демографический фактор определяет наличие цифрового неравен-

ства российских регионов: из сельской местности идет активная миграция 

молодежи и трудоспособного населения, что не стимулирует создание ин-

формационно-технологической инфраструктуры в таких поселениях.  

– Неравномерное финансирование территорий и разная инвестици-

онная привлекательность регионов определяет возможности и объемы их 

цифровизации. 

Очевидно, что совокупность вышеперечисленных факторов опреде-

ляет возможности и уровень цифровизации российских регионов.  

Индивидуальный уровень цифрового неравенства охватывает 

структуры повседневной жизни людей, их материальные и финансовые 

ресурсы, которые определяют их возможности пользоваться 
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современными цифровыми технологиями в профессиональной, образова-

тельной и повседневной деятельности.  

В настоящее время проблему цифрового неравенства на микро-

уровне исследователи рассматривают не только в технологическом ас-

пекте, но в социальном. Последний связан с тем, что цифровое неравен-

ство обусловлено не только отсутствием возможности доступа к инфор-

мационно-технологической инфраструктуре, но и ограничением прав че-

ловека на получение онлайн образовательных, медицинских, правовых, 

досуговых и других услуг.  

Этот вопрос освещался в 2011 г. в докладе Генеральной Ассамблеи 

ООН, где было зафиксировано, что базовым правом человека является нали-

чие доступа к Интернет-сети и получение цифровых услуг (La Rue, 2011). 

Очевидно, что цифровые технологии открывают широкие возмож-

ности для человека в плане получения нужной информации, самореали-

зации, профессионального развития и организации досуга. Кроме того, 

владение информационными компетенциями является социальным капи-

талом личности, который способствует более успешной ее адаптации и 

открывает возможности для вертикальной мобильности.  

Цифровое общество предъявляет свои требования к профессиональ-

ным навыкам специалистов, в том числе и к уровню их информационно-

коммуникационной компетентности, которая способствует росту произ-

водительности труда, «увеличивая ценность личности на рабочем месте, 

повышая ее конкурентоспособность на рынке труда, улучшая качество 

жизни» (Паршукова, 2006. С. 215). Ограничение в использовании цифро-

вых технологий значительно усложняет жизнь людей, закрывает им воз-

можности для получения нужной информации и профессиональной и 

личностной самореализации, что свидетельствует о цифровом неравен-

стве, сложившемся в обществе.  

Специалисты отмечают, что «развитые базовые цифровые компе-

тенции являются фундаментом для деятельности в цифровом простран-

стве. Индивид, обладающий цифровыми компетенциями, повышает уро-

вень эффективности своей профессиональной деятельности, уменьшает 

время на выполнение не только профессиональных, но и личных задач, 

что открывает новые возможности для профессионального и личностного 

роста» (Гладилина, Крылова, 2019. С. 14). 

В качестве ключевых факторов «цифрового неравенства» на инди-

видуальном уровне социологи выделяют величину дохода, образование, 

гендерную принадлежность, возрастные характеристики.  

Несомненно, основной причиной цифрового неравенства является 

уровень доходов населения, поскольку доступ к сети Интернет 
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предполагает не только оплату за него, но и наличие компьютерных 

устройств, позволяющих его осуществить. Известно, что некоторые кате-

гории населения (малоимущие, пенсионеры и пр.) не обладают финансо-

выми возможностями для приобретения необходимых информационных 

устройств. В этой связи социологи отмечают, что «люди, не использую-

щие Интернет, лишены не просто доступа к абстрактной информации, но 

и к реальным ресурсам» (Волченко, 2016. С. 165).  

В число индикаторов цифрового неравенства входит уровень образо-

вания человека. Ученые фиксируют тот факт, что чем ниже уровень образо-

вания, тем с меньшей вероятностью индивид пользуется цифровыми техно-

логиями как в профессиональной, так и в повседневной жизни (Волченко, 

2016). Причем речь идет о том, что люди, имеющие более высокий уровень 

образования, гораздо чаще обращаются к интернет-ресурсам и пользуются 

цифровыми технологиями в профессиональной сфере и повседневной 

жизни. Это коррелирует с концепцией П. Бурдье, согласно которой образо-

вание выступает социальным капиталом личности, который конвертируется 

в материальные и социальные блага, поэтому отсутствие доступности циф-

ровых ресурсов ведет к развитию социальной эксклюзии. 

Кроме того, социологи фиксируют влияние половой принадлежно-

сти человека на информационную активность в интернет-пространстве, 

отмечая, что уровень владения большинством цифровых навыков у муж-

чин выше, чем у женщин. Однако, по мнению исследователей, цифровое 

неравенство на основе гендерной принадлежности обусловлено не 

столько половой идентичностью пользователей, сколько информацион-

ным контентом сети Интернет, который ориентирован преимущественно 

на мужскую аудиторию (Bimber, 2000). Социологические данные под-

тверждают, что женщины реже, чем мужчины, обращаются к интернет-

ресурсам для поиска информации (Волченко, 2016). 

Принадлежность к определенной демографической группе оказы-

вает значительное влияние на проявление цифрового неравенства в обще-

стве, поскольку разные возрастные категории населения имеют различ-

ные навыки владения цифровыми технологиями и, соответственно, раз-

личную степень активности в информационном пространстве. Очевидно, 

что пожилые люди в меньшей степени, чем молодежь, владеют данными 

технологиями, в силу чего реже используют Интернет для получения ин-

формации. 

Заключение 

Следует отметить, что стремительная цифровизация общества вле-

чет за собой трансформацию институциональной среды, охватывая прак-

тически все сферы деятельности людей. Очевидно, что внедрение 
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цифровых технологий существенно влияет на жизнь современного чело-

века, открывая для него широкие возможности в плане поиска информа-

ции, получения образовательных и медицинских услуг, оптимизации 

управленческих и производственных процессов, организации досуга, что 

несомненно улучшает его качество жизни и уровень благосостояния. По-

этому доступность цифровых технологий является важнейшим ресурсом 

системы жизнеобеспечения как человека, так и общества в целом.  

В то же время тотальная цифровизация общества сопровождается 

появлением и углублением цифрового неравенства, которое сегодня но-

сит многоуровневый характер, проявляясь в форме глобальной, нацио-

нальной и индивидуальной асимметрии в уровне доступности цифровых 

технологий для стран, регионов, поселенческих общностей и отдельных 

категорий населения.  Надо отметить, что в настоящее время цифровое 

неравенство представляет собой многомерное явление, которое отражает 

не только показатели доступности цифровой инфраструктуры для различ-

ных акторов, но и возможности пользоваться иными жизненно важными 

ресурсами, которые могут обеспечить как экономическое развитие 

страны, так и социальное благополучие человека. 
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Цель исследования заключается в обосно-

вании ментального конструкта экофильно-

сти как базовой компоненты формирования 

инновационного экологичного технологи-

ческого уклада в контексте реализации 

стратегии развития современной России. 

 

Objective of the study is to substantiate the 

mental construct of ecophilicity as a basic 

component of the formation of an innovative 

eco-friendly technological way in the context 

of the implementation of the development 

strategy of modern Russia. 

Методологическая база исследования 

представлена диатропикой как гносеологи-

ческим комплексом познавательных 

средств, направленных на обоснование до-

минации принципа равноценности права на 

жизнь всех ее форм как системообразую-

щего элемента коэволюционного процесса. 

 

The methodological basis of the research is 

represented by diatropics as an epistemologi-

cal complex of cognitive means aimed at sub-

stantiating the dominance of the principle of 

the equivalence of the right to life of all its 

forms as a system-forming element of the co-

evolutionary process. 

Результаты исследования заключаются в 

философском обосновании существа поня-

тия экофильности, являющегося предметом 

современного научного дискурса. Впервые 

Research results. They consist in the philo-

sophical substantiation of the essence of the 

concept of ecophilicity, which is the subject of 

modern scientific discourse. For the first time, 



ГУМАНИТАРИЙ ЮГА РОССИИ HUMANITIES OF THE SOUTH OF RUSSIA 

2023 Том 12 № 1 (59) 2023 Vol. 12 N 1 (59) 
 

67 

в рамках этого дискурса осмысливается ее 

императивное значение как ментальной ос-

новы жизнеутверждающей стратегии разви-

тия современной России. Раскрывается си-

стемообразующая роль экофильности в 

процессе формирования инновационного 

технологического уклада в нашей стране в 

качестве ключевого условия обеспечения 

высоких стандартов безопасности и ком-

фортной жизни россиян. 

 

within the framework of this discourse, its im-

perative significance as the mental basis of a 

life-affirming strategy for the development of 

modern Russia is comprehended. The article 

reveals the system-forming role of ecophilicity 

in the process of forming an innovative tech-

nological structure in our country as a key con-

dition for ensuring high standards of safety and 

a comfortable life for Russians. 

Перспективы исследования связаны с 

углубленной разработкой теоретико-кон-

цептуальных оснований решения актуаль-

ной научной проблемы формирования мо-

дели обеспечения органами государствен-

ной власти и институтами гражданского об-

щества в Российской Федерации перехода 

от акцента на формально-декларативный 

тип экологического поведения молодежи к 

акценту на сознательно-ответственный тип 

ее экологического поведения. 

 

Prospects of the study are connected with the 

in-depth development of theoretical and con-

ceptual foundations for solving the actual sci-

entific problem of forming a model for ensur-

ing by public authorities and civil society in-

stitutions in the Russian Federation the transi-

tion from an emphasis on the formally declar-

ative type of environmental behavior of young 

people to an emphasis on a consciously re-

sponsible type of its environmental behavior. 

Ключевые слова: экофильность; менталь-

ность; гомеостаз; социокультурный синтез; 

этноконфессиональные традиции; мораль; 

право; экологическое поведение; молодежь. 

 

Keywords: ecophilicity; mentality; homeosta-

sis; socio-cultural synthesis; ethno-confes-

sional traditions; morality; law; environmental 

behavior; youth. 

 

Введение 

Новая реальность – это обрушившаяся глобализация в форме жест-

кого, скорее жестокого, порой бескомпромиссного, противостояния сто-

ронников тоталитарной, монополярной парадигмы господства и подчине-

ния, с одной стороны, и провозвестников многополярного мира равно-

правных субъектов международных отношений. Первые исповедуют ста-

рую, не выдерживающую критики ее противников, стратегию неоколони-

ализма, воплощающую вековечное упование ее адептов на безысходность 

доминирования эгоистической стороны человеческой природы, как опре-

деляющей существо социального поведения людей. Естественным след-

ствием такой позиции является навязывание ими мировому сообществу 

представления об особом праве так называемого «золотого миллиарда» 

человечества по безудержной, безграничной эксплуатации всех жизнен-

ных ресурсов нашей планеты, включая и жизненные ресурсы тех людей, 

которые не причисляются к избранным – носителями западно-цивилиза-

ционных ценностей. Вторые – это интегралисты, отвергающие идею 
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неполноценности представителей любых этносов, осознающие как един-

ственно допустимую альтернативу сохранения жизни на планете – гармо-

низацию этноконфессиональных и экосоциальных отношений. Выявлен-

ные геополитические тенденции, в полной мере вписываясь в обоснован-

ный еще П. А. Сорокиным алгоритм мировой социокультурной динамики 

в форме закономерной смены «позитивной» и «негативной» поляризации 

ее субъектов (Сорокин, 1997. С. 200–230), свидетельствуют, что первая 

четверть ХХI века – это время, которое характеризуется интенсифика-

цией философского дискурса о грядущем человечества и путях его само-

сохранения как социума и как биологического вида. 

Эскалация военно-политических и информационно-идеологических 

усилий руководства стран НАТО и ЕС по «сдерживанию» России привела 

не только к провалу политики их перехода к так называемому «зеленому» 

технологическому укладу, полной дискредитации курса на устойчивое 

развитие мирового сообщества посредством решения в том числе и гло-

бальных экологических проблем, но и к существенной деиндустриализа-

ции во многих европейских странах, падению уровня жизни значительной 

части их населения на фоне ускоряющейся деградации экологической  

ситуации. 

Российская Федерация в новых для себя внешнеполитических и эко-

номических условиях, связанных с необходимостью усиления военной 

защиты своих рубежей и противодействия санкционному прессингу, по-

казала способность гибко реагировать на небывалые ранее вызовы геопо-

литических оппонентов, опираясь на долгосрочную стратегию гармони-

зации межэтнических отношений (Федеральная целевая программа, 

2013), оперативный отпор проявлениям терроризма и экстремизма, а 

также последовательную социальную политику и решение вопросов эко-

логического развития страны (Основы государственной политики, 2012; 

Стратегия экологической безопасности, 2017) в контексте фундаменталь-

ного поворота к цифровому обеспечению процесса создания инновацион-

ного технологического, социально-экономического уклада. 

Характеристика понятия экофильности 

Представляется, как свидетельствуют результаты исследований авто-

ров включая их эмпирическую социологическую составляющую, по край-

ней мере за последние 15 лет, что учет экологического аспекта с точки зре-

ния его актуальности в формировании новых поколений россиян как твор-

цов экофильного социума неизменно возрастает как в сфере научных иссле-

дований (Велиева, 2011; Герасимов, 2008; Захарова, 2012) и стратегиче-

ского прогнозирования (Сосунова, 2014; Шилин, 2003. С. 83–87; 113–115), 

так и в практикоприменительной деятельности, прочно завоевывая ведущее 
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место в отечественном общественном и научном дискурсе, привлекая все 

больше внимания законодателей, управленцев, широкого круга правопри-

менителей, включая и работников природоохранной сферы. Тем не менее 

он все же в большей степени обращен к прикладной стороне вопроса, хотя 

отнюдь не отпала нужда и в более глубокой его философской рефлексии, 

особенно в связи с необходимостью анализа разнообразных факторов по-

стоянно меняющейся социокультурной динамики. 

Консолидированный характер данный аспект философской рефлек-

сии получает в экософии как философском учении, исследующем и опре-

деляющем экофильность как ключевую системообразующую константу 

бытия, являющуюся его всеобщим свойством, проявляющимся как мен-

тальный компонент сознания, интенционально ориентирующий его носи-

теля на бережное отношение к природе, воспринимаемой как единствен-

ный источник жизни, и обусловливающий такую поведенческую пози-

цию, которая не только отвергает любые действия, ведущие к чрезмерной 

эксплуатации природных ресурсов и несущие угрозу полноценному су-

ществованию всех форм жизни, но и предполагает осознанные усилия по 

гармонизации субъект-объектных отношений в экосфере в целях обеспе-

чения устойчивого баланса всех компонентов жизнеутверждающего по-

тенциала биосферы, т. е. поддержания процесса гомеостаза. 

Экофильность, конечно, прежде всего, выражает отношение людей 

к их экосоциальным связям. Она включает осознание личностью себя од-

новременно как органичной частью биосферной, включенной в алго-

ритмы эволюции природной среды и взаимосвязи с иными ее формами, 

так и творцом ее осваиваемой, преобразуемой по законам человеческого 

общества, части – субсреды, или экосферы. Особый, субъектный статус 

человеческого существа предопределяет и его особые права, и институ-

циональную ответственность – выступать не «покорителем Природы», 

как об этом мечтали философы Нового времени и вдохновлялись идео-

логи колониализма, а ее правоохранителем, сберегающим ее, в том числе 

и невосполнимые, ресурсы, – как единственный источник жизни. В этом 

смысле созданная человечеством на основании как международного, так 

и национального права, законодательства, выступающими институцион-

ным природоохранным императивом социума, сфера взаимоотношений с 

природной средой навсегда обрела институциализированный характер. 

Можно ли такой результат развития цивилизации считать законо-

мерным? Конечно, можно, если учитывать, на каком культурном фунда-

менте развивался тот процесс, который привел к оформлению всемирно 

признанной весьма тематически дифференцированной системы институ-

ционального обеспечения функционирования экологического и 
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природоресурсного права, законодательства. Этим социокультурным 

фундаментом являются во многом те этноконфессиональные традиции, 

которые тысячелетиями складывались по мере социального взросления 

разных народов мира. Свою лепту в этот мощный процесс «позитивной 

поляризации» социокультурных субъектов (Сорокин, 1997. С. 206, 221) 

внесли, бесспорно, экологичные культуры народов Востока, включая кон-

цепты даосизма, буддизма, синтоизма, а также экотрадиции многочислен-

ных российских этносов, в частности, циркумполярной, кавказской, чер-

номоро-азовской, уральско-поволжской, сибирской и дальневосточной ее 

зон (Шилин, 2003. С. 70–101, 110–182).  

Такая выкристаллизировавшаяся на протяжении тысячелетий эко-

фильность как следствие социокультурного синтеза разных этносов явля-

ется существенным условием преодоления в глобальном масштабе пара-

дигмы эгоантропоцентризма, все еще сохраняющей силу своего влияния 

как проявление «негативной» поляризации на определенные социальные 

слои населения мира, но прежде всего среди представителей так называ-

емого «золотого миллиарда», и вместе с тем, представляет ментальную 

основу жизнеутверждающей стратегии развития современной России. 

Прикладной аспект экофильности 

Последнее обстоятельство связано с возможностями реализации по-

тенциала воспитательного воздействия экофильности на личность, кото-

рая в результате способна раскрыться как подлинный творец экологич-

ного социума. Это важно особенно для той части современной россий-

ской молодежи, которая не обладает чувством экофильности, имма-

нентно присущей иным ее сверстникам из числа традиционно в социо-

культурном плане ориентированных на нее, а потому в силу разнонаправ-

ленного воздействия на нее факторов воспроизводства исторической па-

мяти, существенно деформированной изъянами имеющейся системы об-

разования, к сожалению, не может в полной мере включиться в процесс 

обретения чувства осознанного патриотизма, а тем более использования 

в этой связи его экофильного аспекта. Значимым показателем желаемых 

позитивных сдвигов в экологизации сознания молодых россиян для 

начала станет осознание ими биосферной, природной среды как целост-

ности, частью которой они являются по факту своей биологической при-

роды. Такие голистские представления во многом характерны для совре-

менной европейской молодежи, что во многом определяло долгое доми-

нирование в сфере интеркоммуникации западного сообщества тренда на 

преимущества «зеленого» технологического уклада в социально-эконо-

мической сфере. Но разве трудно и в среде нашей молодежи творчески 

применить этот в целом позитивный опыт? Ведь наблюдаются примеры 
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подлинного креатива с ее стороны (Далибожко, 2019; Некрасова, 2017). 

Богатым креативным потенциалом в этом отношении обладает бурно раз-

вивающееся волонтерство, добровольчество молодых россиян. Для его 

эффективного извлечения не помешает помощь отечественных массме-

диа. Как тут не вспомнить, какую роль в развитии ценных молодежных 

инициатив в советское время играла молодежная пресса. При этом не все-

гда для изучения ее опыта нужно обращаться к библиотечным архивам, 

ведь сегодня во многих семьях растят своих внуков, достигших возраста 

старших школьников и студентов, вполне активные в позитивном смысле 

комсомольцы 70–80-х гг. прошлого века. Они, несомненно, представляют 

могучий социальный ресурс, еще не исчерпавший накопленный жизнен-

ный опыт, который, естественно, требует творческого переосмысления и, 

тем более, – креативного использования, практического применения.  

Конечно, в так ориентированном воспитательном процессе предпо-

лагается обращение его субъектов не только к моральным, но и к юриди-

ческим императивам, таким как права и обязанности, ответственность. 

И в этой связи происходит взаимная инкорпорация элементов ментально-

сти экофильной и правовой, результатом чего становится оформление 

конструкта экоправового воспитания. Сама его суть понимается нами, не 

вызывая конструктивных замечаний со стороны специалистов в области 

экософской рефлексии (Шефель, 2016. C. 179, 193), как процесс целена-

правленного воздействия на правосознание личности с целью активиза-

ции глубинных экофильных оснований ее правового бытия и формирова-

ния креативной позиции в отношении комплекса прав природной среды 

во главе с равным правом на жизнь как субъектов, так и объектов эко-

сферы, а также утверждение их как системообразующих концептов стра-

тегии жизнетворчества, столь значимых для решения задач укрепления 

правовой и экологической государственности. В этом также состоят ос-

нования пробуждения в духовной сфере личности чувства необходимости 

социоприродной гармонии и понимания ею того, что экоправовые ценно-

сти – это, собственно, то, что обусловливает экофильно ориентированную 

деятельность людей. Подтверждением этому служат, в частности, социо-

логические опросы, проведенные автором на предмет выяснения степени 

вовлеченности студенчества Республики Крым в экологические прак-

тики, а также, собственно, примеры такой активной жизненной его пози-

ции (Молодежь Крыма, 2020). 

Заключение 

Таким образом, переориентированные на экофильные традиции эт-

носов России, шире – Евразии, процессы воспитания и самовоспитания, 

деятельного самовыражения современной российской молодежи, без 
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сомнения, способны стать мощной ментальной основой жизнеутвержда-

ющей стратегии развития современной России, нацеленной на достиже-

ние качественного нового уровня инновационного социально-экономиче-

ского уклада жизни, гарантирующего ее максимальную безопасность и 

комфорт. 
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Целью исследования является краткий об-

зор наиболее значимых философских под-

ходов к творчеству, выделение ключевых 

проблем, связанных с темой креативности, 

таких как: онтологический вопрос, предпо-

лагающий светские и религиозно-мистиче-

ские трактовки творчества, а также про-

блема сложной связи рациональных и вне-

рациональных моментов в творчестве. 

 

Objective of the study is a brief overview of 

the most significant philosophical ap-

proaches to creativity, highlighting key prob-

lems related to the topic of creativity, such as: 

an ontological question involving secular and 

religious-mystical interpretations of creativ-

ity, as well as the problem of the complex 

connection of rational and non-rational mo-

ments in creativity. 

Методологическую базу исследования 

составляют историко-философский и 

сравнительный подходы, а также метод 

проблематизации, поскольку в статье со-

поставляются различные версии толкова-

ния «источников творчества» и сами эти 

версии толкуются как открытая проблема, 

которая пока не имеет окончательного ре-

шения и остается открытой. 

 

The methodological basis of the research 

consists of historical-philosophical and com-

parative approaches, as well as the method of 

problematization, since the article compares 

different versions of the interpretation of the 

“sources of creativity” and these versions 

themselves are interpreted as an open prob-

lem that has not yet had a final solution and 

remains open. 

Результатом исследования выступает 

раскрытие содержания светского и религи-

озно-мистического толкования истоков 

творчества, где в светском философском 

толковании акцент делается на специфике 

культурной деятельности человека, а в ре-

лигиозном – на фигуре Бога как трансцен-

дентного начала, созидающего самих лю-

дей. В статье также раскрываются приме-

нительно к теме творчества различные 

трактовки соотношения рационального и 

внерационального во внутреннем мире 

Research results is the disclosure of the con-

tent of the secular and religious-mystical in-

terpretation of the origins of creativity, where 

in the secular philosophical interpretation the 

emphasis is placed on the specifics of human 

cultural activity, and in the religious one – on 

the figure of God as a transcendent principle 

that creates people themselves. The article 

also reveals, in relation to the topic of crea-

tivity, various interpretations of the ratio of 

rational and non-rational in the inner world of 

a person. They are summarized by the author 
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человека. Они резюмированы автором в вы-

делении трех моделей: 1) уровневой, 2) ори-

ентированной на дополнительность двух 

начал внутреннего мира и 3) символической, 

отсылающей к континуальности идеи.  

 

in the allocation of three models: 1) level, 

2) focused on the complementarity of the two 

principles of the inner world and 3) symbolic, 

referring to the continuity of the idea. 

Перспективы исследования. Автор усмат-

ривает большие перспективы в разработке 

анализируемой темы, поскольку каждый из 

отмеченных сюжетов, несмотря на обилие 

известных авторов, находится, по суще-

ству, в стадии версий и гипотетических 

набросков, которые лишь указывают на 

разные оптики видения темы творчества. 

Перспективными для разработки представ-

ляются подходы конструктивизма, в рамках 

которого возможен некий синтез светского 

и религиозно-мистического подходов. 

 

Prospects of the study. The author sees great 

prospects in the development of the analyzed 

topic, since each of the noted plots, despite 

the abundance of well-known authors, is es-

sentially at the stage of versions and hypo-

thetical sketches, which only indicate differ-

ent optics of seeing the topic of creativity. 

The approaches of constructivism are prom-

ising for development, within the framework 

of which a certain synthesis of secular and re-

ligious-mystical approaches is possible. 

 

Ключевые слова: творчество; онтологиче-

ские истоки; смыслообразование; целепо-

лагание; продуктивность; Бог-творец; ра-

циональное; внерациональное. 

Keywords: creativity; ontological origins; 

meaning-making; goal-setting; productivity; 

Creator-God; rational; extra-rational. 

 

 

Постановка проблемы 

Творчество – одна из самых больших загадок человеческой жизни и 

культуры. Творческие люди – поэты, художники, ученые – всегда привле-

кали всеобщее внимание, вызывали интерес и пересуды, порой почита-

ние, порой страх. В творческих личностях, талантах и гениях, ярко выра-

жено общечеловеческое качество – усматривать и создавать новое, те об-

разы, знания и способы действия, которые не существовали прежде и вы-

ходят за рамки ранее известного. Собственно, само существование чело-

веческой культуры – это результат непрерывного творчества, преобразу-

ющего природу. Задача этой небольшой статьи, предлагаемой вниманию 

читателей, – коснуться некоторых философских сюжетов, связанных с 

объяснением условий и истоков творческих способностей. Собственно, 

это версии, которые не претендуют на окончательное решение вопроса, 

но предлагают объяснительные модели для трактовки как необычных 

творческих талантов, так и для тех моментов возникновения нового, ко-

торые связаны с повседневной деятельностью и обучением. 

Тема творчества, и прежде волновавшая умы, особенно остро стоит 

сегодня, когда постоянно и в научных трудах, и на просторах Интернета, 

и в популярных изданиях муссируется вопрос о вытеснении человека из 

многих областей общественного производства, о замене его машинами – 
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искусственным интеллектом, нейросетями, другими изобретениями, пре-

тендующими на замену человеческого сознания. Сюжеты такого свойства 

возникают уже в XVIII веке, но сегодня в связи с бурным развитием тех-

нологий они приобрели необычайный размах. Наличные концепции твор-

чества в противоположность технократическим проектам показывают, 

что творческие способности человека нельзя заменить никакими алгорит-

мически работающими конструкциями. То, что создано человеком, оста-

ется его собственным инструментом, пусть даже очень сложным, а сам 

человек по-прежнему является сам для себя тайной, существом, имею-

щим внутри себя некую глубину, из которой – часто необъяснимо – фон-

танируют новые идеи и оригинальные способы видения. 

Любые попытки найти «универсальный ключ» к творческому про-

цессу по сей день не увенчались успехом. Существуют, конечно, различ-

ные методики инициирования творческих процессов: это и «мозговые 

штурмы» (усилие коллективное, где все выдвигают самые дикие идеи), и 

советы типа «будьте открыты для дискуссии» или «не обращайте внима-

ние на социокультурные запреты», однако не факт, что из их применения 

непременно следует открытие и изобретение, как того требует рациональ-

ная методика. В творчестве присутствует такой момент как спонтанность. 

Творческий потенциал человека изучается психологами и нейрофи-

зиологами, педагогами и философами. Исследовательская литература, по-

священная творчеству и креативности, огромна, среди имен можно 

назвать В. Библера (Библер, 1979), Д. Б. Богоявленскую (Богоявленская, 

2002), А. В. Брушлинского (Брушлинский, 1982), М. Б. Ермолаеву- 

Томину (Ермолаева-Томина, 2003), А. Маслоу (Маслоу, 1997), Я. А. По-

номарева (Пономарев, 1976), С. Л. Рубинштейна (Рубинштейн, 1989) и др. 

Далее в статье мы упомянем и другие имена. Это знаменитые имена, и 

они выбраны нами потому, что дают эвристически значимые импульсы 

содержательному изучению темы творчества. 

Онтологические истоки и условия творчества 

Итак, творчество – это способность к активной «инаковости», не-

тривиальность ходов, оригинальность видения, сочинение и создание вы-

дающихся по воздействию на читателя, зрителя и слушателя произведе-

ний, сценарная и режиссерская деятельность по организации художе-

ственных виртуальных миров. Это также открытие нового в науке, инже-

нерные изобретения не существовавших прежде полезных конструкций, 

развитие техники и технологий, превосходящих по своим свойствам вче-

рашние. Можно назвать практически любую сферу человеческой деятель-

ности, где постоянно идет процесс творчества, и в особенности начиная с 

Нового времени масштабы творческих начинаний растут и расширяются. 
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Однако, не обращаясь к результативности в какой-либо конкретной 

сфере, мы можем увидеть творческие моменты в повседневном поведении 

и действии.  

Прежде всего, любой акт схватывания смысла, любой процесс по-

нимания тесно связан с интерпретацией, неким иным прочтением того 

смысла, который поступает к индивиду от других людей или из поля куль-

туры, то есть со смыслообразованием и смыслопорождением. Интерпре-

тация – никогда не механическое повторение, а видение предмета в новом 

свете, приращение знания, изменение образа. В этом плане наше обыден-

ное взаимодействие – всегда творческий процесс, так как мы постоянно 

интерпретируем и переинтерпретируем все, с чем соприкасаемся. Атри-

бутивный статус интерпретации в культуре, а значит, и творческого 

начала, хорошо показан в работах А. Шюца (Шюц, 2004), основателя фе-

номенологической социологии.  

Кроме того, помимо неизбежной интерпретации, связанной с нашей 

точкой зрения, сформированной конкретным местом индивида в про-

странстве-времени, есть еще возможность не просто следовать образцу, 

предлагаемому социумом извне, но относиться к миру продуктивно. Тер-

мин «продуктивность» принадлежит Эриху Фромму, под ней он имеет в 

виду некое оживление, одушевление любой ситуации, творческое отно-

шение к ней. «Продуктивность, – пишет Фромм, – есть реализация чело-

веком его потенциальных возможностей, реализация его сил» (Фромм, 

1993. С. 79). Человеку «репродуктивному», «непродуктивному» свой-

ственно слепо следовать социокультурным лекалам, действовать негибко, 

шаблонно, при том, что сами такие действия могут заводить в тупик. А че-

ловек продуктивный словно в игровом режиме постоянно изобретает но-

вые смыслы, делает окружающий мир интересным, сам увлекается им, он 

пытлив к тайнам и загадкам, душевно богат и щедр и чувствует себя пусть 

маленьким, но креатором в любой ситуации, будь то труд, учеба или  

любовь. 

Каковы же онтологические условия творчества? Что или кто делает 

человека способным творить, изобретать, созидать то, чего не было 

раньше? Бросим взгляд на варианты понимания, укорененные как в 

научно-материалистической, так и в религиозно-мистической традиции. 

С точки зрения биологии предпосылки творчества присутствуют 

уже в животном мире, здесь они тесно связаны с поисковым инстинктом. 

Иерархия живых существ, начиная от самых примитивных, по ходу эво-

люции обнаруживает все большее нарастание креативных моментов по-

ведения, все большую гибкость и разнообразие приспособительных реак-

ций. На уровне нейробиологии человека разрабатываются как минимум 
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две версии оснований творческих инсайтов. Одна версия связана с темой 

межполушарных связей, где правое полушарие в противоположность «ле-

вому-логическому» выступает как источник креативности, другая версия 

предполагает обсуждение когнитивного растормаживания, то есть избав-

ления от установок, мешающих творческому прорыву.  

Однако разговор о возможности креации получает другой ракурс, 

когда мы касаемся уже не физиологических, а философских проблем ор-

ганизации и внутренних законов человеческой культуры. При ближай-

шем рассмотрении здесь обнаруживается, что неизбежно творческим яв-

ляется само сознание, для которого открывается стрела времени, связан-

ная с построением образов будущего. Будущего еще нет, оно формиру-

ется непосредственно сейчас, когда мы ставим цели, а это требует усмот-

рения того, чего еще нет, что должно родиться непосредственно в данный 

момент. Условием развития творческой способности оказывается един-

ство самосознания и целеполагания, предполагающее не просто нечто но-

вое, но такое новое, которое также желанно для человека, и уже следую-

щий шаг – это воплощение цели в реальности, то есть творческое созида-

ние как переработка и преобразование материального мира. 

С целеполаганием и самосознанием тесно связано воображение, вы-

ступающее связующим звеном всех процессов сознания. И. Кантом и 

Э. Гуссерлем несколько в разных аспектах была рассмотрена роль вооб-

ражения как продуктивной силы, без которой не только невозможно но-

вое, но и создание целостных образов. А ведь постановка цели – это то, 

что именно воображают, потому что «еще отсутствующие сущности» не-

возможно ни отразить, ни выразить. Воображение – активнейший инстру-

мент творчества, его когнитивное орудие. 

Так подходит к рассмотрению условий и истоков творчества свет-

ская мысль, однако мысль религиозная и мистическая отсылает нас к об-

разу и фигуре Творца как высшего, объективного творческого начала 

мира. «Человек создан Творцом гениальным, – пишет Н. Бердяев, – … и 

гениальность должен раскрыть в себе творческой активностью…» (Бер-

дяев, 1989. С. 256). Для Н. Бердяева – творчество – это выход за пределы 

материальности, способность преодолеть «мир», вырваться к полноте бо-

жественной свободы, избавившись от узости земного эгоизма. Бог как ис-

точник всякого творчества и творческих способностей рассматривается в 

христианстве с первых же шагов его становления: только Господь может 

творить, в то время как Дьявол – лишь «обезьяна Бога», он может обла-

дать гигантскими знаниями и умениями, но обречен лишь на эпигонство 

и подражательство, потому что лишен творческих способностей. Удел бе-

сов – красть, но не создавать. Собственно, дар созидания нового дан 
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только человеку, потому что даже ангелы – лишь исполнители воли Бога. 

Богоподобие человека, несмотря на его греховность, выражается как в 

свободе, так и в способности творить и быть «сотворцом Бога», младшим 

партнером, которому Господь выделил делянку для деятельности – мате-

риальный мир, землю. Эта тема становится широко обсуждаемой в эпоху 

Возрождения, в гуманистической мысли, которая переносит акцент с 

темы несовершенства человека на его ценные и похвальные способности, 

в том числе творческие. 

Однако люди нередко опасаются собственных творческих потен-

ций, поскольку они выступают как нечто неконтролируемое, сугубо спон-

танное: наития, интуиции, инсайты, прозрения, экстазы. А все, что непо-

нятно, может вызывать не только восторг, но и ужас. Об этом в разных 

своих работах размышляет А. Маслоу, внешне выступающий как свет-

ский автор, но склоняющийся к мистическому видению человека. Маслоу 

утверждает наличие двух видов креативности. Второй (и вторичный) ее 

вид – лишь аналог научной успешности, в то время как первый является 

могучей силой, растущей из тайных глубин личности и порождающей 

идеи, радикально отличные от общепринятых представлений о мире. Это 

тот вид творческого порыва, который сближает нас с Трансцендентным 

истоком вселенной, «…нас завораживает и пугает именно наше богопо-

добие, – говорит Маслоу, мы не знаем, что с этим делать, мы и стремимся 

к нему, и бежим от него» (Маслоу, 1997. С. 91). Следует заметить, что в 

ХХ веке многие авторы, выступающие с размытых мировоззренческих 

позиций, полагают все же, что трансцендентное, творящее и одушевляю-

щее нас, то есть Дух, существует. Другой вопрос, что он не вписывается 

в традиционные религиозные образы, не является грозным «Небесным 

Отцом», но является незримым источником и творения, и творчества. 

Как соотносятся в творчестве  

рациональное и внерациональное? 

Тема онтологических и когнитивных «глубин личности», уходящих 

далеко за пределы самого индивида, вырастающих из неведомых пластов 

реальности и сообщающих человеку творческий дар, тесно связана и пе-

ресекается с сюжетом рационально-логических и внерациональных форм 

человеческого внутреннего мира. В творческом процессе (будь то поэзия, 

наука или инженерное дело), рационально-логические и внерациональ-

ные моменты (образы, эмоции, чувства, интуиция, воля и т. д.) как нахо-

дятся в единстве, так и составляют выраженные этапы деятельности. 

Например, в поэзии, и в процессе ее созидания, и в ее объективированном 

результате (стихах) одновременно наличествуют как живые чувства ав-

тора, которые он желал передать своим слушателям и читателям, так и 
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сама вербальная, дискурсивная форма, в которой переживания вопло-

щены. Однако можно усмотреть и этапы, где попеременно превалирует 

то рациональное, то эмоционально-чувственное. Причем это относится и 

к работе художника, и к «оживляющему» продуктивному восприятию ху-

дожественного произведения зрителем, читателем, слушателем. Об этом 

хорошо пишет французский эстетик М. Дюфрен, подчеркивающий, что 

любые эстетические эмоции должны быть ранее приготовлены их вполне 

рациональной выучкой. Если продолжить эту мысль применительно к 

профессиональному творчеству, то мы увидим, что, на самом деле, любая 

импровизация готовится заранее. Чтобы открытие или изобретение свер-

шилось, его автор должен читать, думать, анализировать и критиковать 

собственные идеи, и лишь тогда в результате стараний, включающих ра-

ционально-аналитический уровень, может возникнуть повод для вос-

клика «Эврика!»  

Тема соотношения в творчестве рационального и внерационального 

может быть рассмотрена как тема взаимодействии осознанного и неосо-

знанного, континуального и дискретного, самопроизвольного и волевого. 

Богатый материал по теме такого соотношения дается в работах И. А. Бес-

ковой и И. А. Герасимовой (Бескова и др., 2010). Авторы описывают, опи-

раясь на опыт различных духовных традиций, эффективные техники ра-

боты с внутренним миром, позволяющие стимулировать, организовать и 

гармонизировать творческий процесс. Речь идет о контроле эмоциональ-

ной сферы, о ментальных практиках, в частности, о выработке «чувству-

ющего мышления», а также о феномене «индивидуальной объективной 

реальности». Здесь имеется в виду, что личное сознание с его картиной 

мира следует рассматривать как следствие всякий раз уникального телес-

ного мировосприятия. Однако мне хотелось бы предложить читателям 

иное, более схематическое видение: возможную типологию наличных в 

философско-психологической литературе моделей, которые в разных ва-

риантах пытаются упорядочить представление о связи рационального и 

внерационального и в творческом процессе, да и вообще в человеческом 

внутреннем мире. 

Первую модель можно назвать уровневой в силу того, что она по-

строена на метафоре глубины. Внутренний мир человека рассматривается 

как пространственная форма, имеющая объем, тогда континуальные, вне-

рациональные составные, где втайне «варятся» будущие открытия, изоб-

ретения и гениальные творения, оказываются нижним, более глубоким и 

недоступным для ясного сознания человека. Ясное сознание составляет 

«верхний слой», предполагает рефлексию, самоотчетность, самоконтроль 

и языковую форму. Оно как бы «находится на поверхности» и занято 
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активным выражением и оформлением того, что поднимается из глубин. 

Ярким примером такого рода взгляда является подход глубинной психоло-

гии. Для З. Фрейда художественное творчество – это результат сублима-

ции, иными словами, возвышения, возгонки инстинктов Эроса и Тана-

тоса. Преобразование их в приемлемую для культуры форму, которая 

включает в конечном счете ясность понимания, объективацию, вербаль-

ное выражение. Инстинктивное, хотя и лично преломленное бессозна-

тельное пребывает в глубине. Творческий акт косвенно реализует его ин-

тенции, но при этом фундаментально его преобразует. Близки к такому 

пониманию и идеи К.-Г. Юнга. У него речь тоже идет о «подъеме наверх», 

но уже не плодов бессознательной личной истории, а архетипических об-

разов. Эти образы, с одной стороны, едины для всего человечества, а с 

другой – облекаются в формы конкретной культуры. Конечно, Юнг, как 

и Фрейд, работает со снами и результатами спонтанного творческого по-

рыва, однако, выйдя на поверхность, архетипические образы становятся 

доступны для здравого обсуждения, сравнения, амплификации (расшире-

ния их смысла), то есть вербализованы и начинают участвовать в комму-

никации. Об особенностях понимания творчества в глубинной психоло-

гии пишет В. В. Старовойтов (Старовойтов, 2000), опубликовавший ряд 

монографий, включающих тематику творчества в психоанализе. 

Современный американский психолог Г. Хант в своей работе 

«О природе сознания» (Хант, 2004) дает иное прочтение «уровней» созна-

ния, через которые проходит любой творческий процесс. По Г. Ханту 

«нижний слой» – это слой «презентативного символизма» – спонтанная 

игра образов, которая может прямо выражаться в музыке, абстрактной 

живописи, в совокупности синестезий, то есть цветового слуха, единства 

тактильных, зрительных и слуховых впечатлений. Синестезии – сфера не-

вербального, надличностного опыта, который может быть обнаружен в 

медитации, и автор хотел бы создать «когнитивную психологию надлич-

ностных состояний». Творческие акты бессознательно «вывариваются» в 

этой глубинной среде, чтобы потом в объективированном произведении 

достичь ясности и внятности, оформиться. Кстати, немалому числу авто-

ров начала ХХ века, в том числе А. Бергсону (Бергсон, 2001), была близка 

идея о том, что подлинное творчество – это именно внерациональное со-

стояние, активный спонтанный процесс, а его результат (произведение) – 

это нечто вторичное и уже не столь важное, потому что «омертвевшее»… 

Среди авторов, строящих уровневую модель применительно к 

структуре сознания и в связи с этим – к творчеству, видное место зани-

мает В. В. Налимов (Налимов, 2013). 
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Вторая модель – модель дополнительности рационально-вербаль-

ного и внерационального в сознании и творчестве как его важнейшем 

проявлении. Языковые моменты, связанные с рацио, в таком прочтении 

не являются «высшими» или «внешними» по отношению к внерациональ-

ным. Они рядоположны и постоянно перемежаются и смешиваются. 

Можно упомянуть в данном случае идеи социолога-конструктивиста 

Пола Вацлавика (Вацлавик и др., 2000), выделившего в общении «цифро-

вую» (языково-символическую) и «аналоговую» (эмоционально-воле-

вую) коммуникацию. Их единство и взаимодействие хорошо просматри-

вается в синтетических искусствах, таких как театр или кино, где творче-

ский процесс включает, с одной стороны, речь и (в классическом вари-

анте) внятную сценарную канву, а с другой – эмоциональную выразитель-

ность, мимику и пантомиму, интонацию. Последние нельзя словесно пе-

ресказать, но они способны очень сильно влиять на зрителя. Стоит обра-

тить внимание на то, что изобразительное искусство и танец, казалось бы, 

не требующие от творчества рациональной составляющей, нередко при-

бегают к вербальным пояснениям, без которых не обойтись. Художники 

подписывают картины, давая им названия (и это тоже часть творческого 

процесса), а для балета пишутся либретто, хотя в этом случае разным лю-

дям поручаются разные аспекты коллективного творчества. 

Дополнительность внерационального и рационального описана в 

психотерапевтических текстах Юджина Джендлина (Джендлин, 2000), у 

которого процесс терапии выступает как сугубо творческий, связанный с 

преобразованием внутреннего мира пациента. Джендлин обнаружил в 

ходе практики, что чисто рациональная терапия часто не работает, 

сколько ни объясняй человеку его собственные проблемы и мотивы, он 

все умом понимает, но ничего не может в себе изменить, так же печалится 

и страдает. Тогда психотерапевт решил дополнить вербальный анализ по-

иском места проблемы в теле, где проблема должна быть уловлена чув-

ственно и образно. Этот мрачный образ, следуя рационально поставлен-

ной задаче, можно преобразовать в позитивный, мирный, веселый, что на 

уровне ощущений и эмоций снимает проблему. Пациент в этом случае 

выступает, если пафосно выразиться, как микро-демиург: он сам созидает 

свой внутренний мир, стимулируя этот процесс творчества рациональ-

ными советами терапевта, но творя новые ощущения и представления 

непосредственно в чувствах и эмоциях. 

Третий подход, о котором хочется сказать, может быть назван сим-

волическим, он предполагает рассмотрение творческого процесса как по-

стоянную соотнесенность рациональных начал в человеке с континуаль-

ностью идеи. Такая соотнесенность реализуется в символе. Данный 
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подход ярко представлен в работах А. Ф. Лосева, в том числе в его мно-

гочисленных текстах, посвященных античной эстетике. Речь идет и там, 

и в собственно философско-теоретических работах Лосева, о символе как 

о смысловой общности, которая является принципом получения беско-

нечного ряда относящихся к ней единичностей. Творчество – приобщение 

к идее, которая для А. Ф. Лосева как для религиозно-идеалистического 

автора, конечно, «не из этого мира» (это относится и к математике, и к 

эстетике), и потому никакая подлинная созидательность не может быть 

чисто рациональной или приземленно-эмпирической. «Символ, – пишет 

А. Ф. Лосев, – является такой оригинальной и вполне самостоятельной 

идейно-образной конструкцией, которая обладает огромной смысловой 

силой, насыщенностью, вернее же сказать. Смысловой заряженностью 

или творческой мощью, чтобы без всякого буквального или переносного 

изображения… создавать перспективу для продолжительного и бесконеч-

ного развития, уже в развернутом виде» (Лосев, 1976). 

Взгляды А. Ф. Лосева не идентичны, но близки идеям Э. Кассирера 

(Кассирер, 2002). Для этого автора само творчество коренится в способ-

ности человека придавать значение материальному субстрату. Кантов-

ские «регулятивные идеи» обращаются у Кассирера в «конститутивные», 

которые дают возможность идее «светиться» непосредственно через ма-

териальный предмет. Творчество, характерное для любой мифологии, со-

провождающей человеческую историю, а также для искусства и для 

науки – это способность вносить духовный смысл в единичное. Творимые 

людьми символы образуют особую реальность, они создают различные 

символические языки, которые сами становятся полем нового и нового 

творческого прочтения. 

Краткие выводы 

Главным выводом этого краткого и, конечно, скупого обзора явля-

ется то, что творчество, взятое в его философском аспекте, выступает как 

огромная открытая тема, как непаханое поле, где предложенные читателю 

аспекты рассмотрения – лишь малая часть возможных подходов. Нейро-

физиология, осмысленная философски, тема «онтологических глубин», 

виды связи рационального и внерационального в творчестве – все эти во-

просы дополняются огромной тематикой конструктивизма, характер-

ного для изучения сознания в конце ХХ века. Конструктивизм (Э. фон 

Глазерсфельд, Дж. Гибсон, У. Матурана, Ж. Пиаже и др.) видит причины 

всех видов творчества, прежде всего, в организации человека-субъекта, 

однако сам он соседствует с метафизическими концепциями, уводящими 

нас от повседневного творчества к его божественным истокам. Впрочем, 

в прочтении такой формы конструктивизма как энактивизм (Князева, 
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2014) граница между научно-эмпирическим и мистическим начинает раз-

мываться, субъект сливается с объектом, телесность с ментальностью, ре-

альное с виртуальным. Все становится охвачено многоплановым творче-

ским порывом. 

Вот почему и сегодня постоянно воспроизводятся вопросы о соот-

ношении творчества и творения. Кто творит окружающий мир? Создает 

ли его Всевышний, воспроизводя каждое мгновение, где «сила воспроиз-

ведения равна силе творения»? Или же мы сами творим его, непрерывно 

интерпретируя, создавая синтетические образы из мгновений потока вос-

приятия, организуя своей способностью к объективации и время, и про-

странство, и собственную личность? Реальность – это сфера постоянного 

созидания, да к тому же ежеминутно обновляемая. Есть о чем подумать!  

Творчество, конечно, область, прежде всего, повседневная и прак-

тическая, но и философам в связи с ним находится работа, тем более что 

в каждом сегменте культуры свойство «быть креаторами» проявляется 

по-своему. Хочется верить, что в обозримый период появится много но-

вых идей, связанных с законами творчества и с пониманием того, как че-

ловеку в полной мере развивать свой универсальный творческий дар. 
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Целью исследования является реализация 

концепта «контуры целесообразного бу-

дущего» в контексте многополярности 

для создания необходимых экономиче-

ских, социально-практических, духовно-

нравственных и иных условий для форми-

рования патриотических чувств, самосо-

знания и поведения молодежи.  

 

Objective of the study is to implement the con-

cept of «contours of an expedient future» in the 

context of multipolarity in order to create the 

necessary economic, socio-practical, spiritual, 

moral and other conditions for the formation of 

patriotic feelings, self-awareness and behavior 

of young people. 

Методологическая база исследования. 

Предпринимается попытка сформулиро-

вать целостную методологическую базу 

изучения концепта «контуры целесообраз-

ного будущего», разрабатываемого в рам-

ках концепции культуры времени, диалек-

тико-триалектического и культурно-вре-

менного подхода как интеллектуальной 

технологии современной российской прак-

тической философии и культурологии. 

 

The methodological basis of the research. An 

attempt is made to formulate a holistic meth-

odological basis for the study of the concept 

"contours of an expedient future", developed 

within the framework of the concept of the cul-

ture of time, dialectical-trialectic and cultural-

temporal approach as an intellectual technol-

ogy of modern Russian practical philosophy 

and cultural studies. 

Результаты исследования. В рамках кон-

цепта «контуры целесообразного буду-

щего» современная российская практи-

Research results. Within the framework of the 

concept «contours of an expedient future», 

modern Russian practical philosophy and 
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ческая философия и культурология рас-

сматривают внешнюю и внутреннюю целе-

сообразность в сохранении ноосферного 

патриотизма – как феномена культуры ноо-

сферного самосознания цивилизационных 

субъектов одной или многих стран, обеспе-

чивающего их сплоченность в своем стрем-

лении решать повседневные национально-

государственные проблемы как глобаль-

ные, так и современные, в интересах всех 

народов и государств, а именно в развитии 

многополярного мира. 

 

cultural studies consider the external and inter-

nal expediency in preserving noospheric patri-

otism – as a phenomenon of the culture of 

noospheric self-consciousness of civilizational 

subjects of one or many countries, ensuring 

their cohesion in their desire to solve everyday 

national and state problems, both global and 

modern, in the interests of all peoples and 

states, namely in the development of a multi-

polar world. 

Перспективы исследования. Намеченные 

в исследовании фундаментальные положе-

ния рассматриваемой нормативности и со-

знательного конструирования контуров бу-

дущего выстраивают перспективу изучения 

превращения смыслообраза будущего в 

консолидирующую силу, возможность его 

реализации, когда такие универсалии куль-

туры, как причинность, необходимость, со-

весть, честь, труд, социальная справедли-

вость, социальное равенство, свобода, за-

щита прав человека и другие, начинают ак-

туализироваться в общественном сознании 

цивилизационного субъекта, а затем вопло-

щаются в жизнь, объективируя контуры це-

лесообразного будущего. 

 

Prospects of the study. The fundamental pro-

visions of the normativity under consideration 

and the conscious construction of the contours 

of the future outlined in the study build up the 

prospect of studying the transformation of the 

semantic image of the future into a consolidat-

ing force, the possibility of its realization, 

when such universals of culture as causality, 

necessity, conscience, honor, labor, social jus-

tice, social equality, freedom, protection of hu-

man rights and others begin to be actualized in 

the public consciousness of the civilizational 

the subject, and then they are brought to life, 

objectifying the contours of an expedient fu-

ture. 

Ключевые слова: культурно-временная 

перспектива; многополярность; преем-

ственность прошлого; ценностно-языковой 

кризис; коммуникативное время знания; 

коммуникативное пространство понима-

ния, цивилизационная истина; коммуника-

тивная правда; культурно-временная моти-

вация; смысловое поле коммуникации;  

ноосферный патриотизм. 

Keywords: cultural-temporal perspective; 

multipolarity; continuity of the past; value-

language crisis; communicative time of 

knowledge; communicative space of under-

standing; civilizational truth; communicative 

truth; cultural-temporal motivation; seman-

tic field of communication; noospheric 

patriotism. 

 

Концепт «контуры целесообразного будущего» разрабатывается 

в рамках концепции культуры времени как мировоззренческой пара-

дигмы (Каширина, 2019) и диалектико-триалектического культурно-вре-

менного подхода как интеллектуальной технологии практической фило-

софии, основанного на принципе «золотой пропорции» (Каширина, 

2013). Это концепт междисциплинарный (в рамках гуманитарных дис-

циплин, включая культурологию) и трансдисциплинарный (синтезный, 

научно-философский), а потому оперирует такими понятиями, как 
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«культурно-временная перспектива», «диагноз времени», «смысловой 

образ», «смысловая времяцелостность», «преемственность прошлого», 

«Дух времени», «духовное здоровье/нездоровье», «ценностно-языковой 

кризис», «коммуникативное время знания», «коммуникативное про-

странство понимания», «цивилизационный субъект», «цивилизационная 

истина», «коммуникативная правда», «одухотворенная сила», «куль-

турно-временная мотивация», «смысловое поле коммуникации» и т. п. 

Культурно-временная методология, ее применение в междисциплинар-

ном и трансдисциплинарном аспектах позволяет сразу отвергнуть пре-

тензии радикальных утверждений о стабильной первичности материаль-

ного или идеального в научных изысканиях и положить в фундамент 

наших теоретико-практических исследований целесообразности буду-

щего гениальную теорию В. И. Вернадского (1863–1945) о «динамиче-

ском равновесии» косного и живого вещества во Вселенной, о целостно-

сти и целесообразности «единой судьбы человечества», которая может 

быть стратегически нестабильной, в зависимости от концептуальной 

(пространственно-временной) ситуации. Опираясь на теорию В. И. Вер-

надского, а также на концепции его последователей: коэволюции (рав-

новесного развития) Природы и Общества (Н. Н. Моисеев) (Моисеев, 

1999), стратегической нестабильности XXI века (А. С. Панарин) (Пана-

рин, 2004), «реальности одухотворенной силы» (Л. В. Скворцов) (Сквор-

цов, 2011), приходим к выводу: никто не может усомниться в реально-

сти одухотворенной силы солдата-победителя и народа-победителя во 

время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Контуры буду-

щего страны, которую они защищали, складывались под воздействием 

веры в силу и мудрость Верховной власти, преданности Родине – пат-

риотизма Солдата и Командира, священного «вечного зова Земли» – от-

цов, матерей и детей, кующих победу в тылу. Концепт целесообразного 

будущего подтверждает, что в периоды социальных потрясений, каким 

явилась война, цивилизационная истина под воздействием целесообраз-

ного и желаемого будущего превращается в коммуникативную правду, 

освященную массами как реальную силу, одухотворенную сакральным 

смыслом. Однако превращение смыслообраза будущего в консолидиру-

ющую силу происходит лишь в случае его реализации, когда такие уни-

версалии культуры, как причинность, необходимость, совесть, честь, 

труд, социальная справедливость, социальное равенство, свобода, за-

щита прав человека и другие, начинают актуализироваться в обществен-

ном сознании цивилизационного субъекта, а затем воплощаются в 

жизнь, объективируя контуры целесообразного будущего в многополяр-

ном мире. 
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Образец формулирования контуров целесообразного будущего дан 

в итоговой пленарной сессии XIX заседания Международного дискусси-

онного клуба «Валдай» «Мир после гегемонии: справедливость и без-

опасность для всех» 27 октября 2022 года»1. В выступлении В. В. Путина, 

по существу, были оглашены основные векторы для России в информа-

ционном и многополярном мире. В них поставлены основные цели: пре-

одолеть технологическое отставание, хроническую бедность и неравен-

ство России2: «Технологическое развитие должно не усиливать мировое 

неравенство, а сокращать его. Именно так традиционно реализует свою 

внешнюю технологическую политику Россия. Например, строя в других 

государствах атомные электростанции, мы одновременно создаем там 

центры компетенций, готовим национальные кадры – мы отрасль со-

здаем, мы не строим просто предприятие, а создаем целую отрасль. По 

сути, даем другим странам возможность совершить реальный прорыв в 

своем научно-технологическом развитии, сократить неравенство, выве-

сти свою энергетику на новый уровень эффективности и экологичности»3. 

Основой для будущего развития России, по мнению Путина, должен стать 

экономический суверенитет: «Мы работаем над укреплением своего су-

веренитета, это в наших интересах. Это, прежде всего, укрепление финан-

сового, экономического суверенитета», − сказал Путин, добавив, что это 

станет основой технологического, образовательного и научного буду-

щего страны4. 

Любой концепт будущего должен исходить (согласно концепции 

культуры времени) из принципа смысловой времяцелостности, предпола-

гающего целостность не только как единства всей триады модусов вре-

мени, форм времени, а также паттернов культуры времени, но и взаимо-

зависимости каждого из этих виртуальных (мысленно возможных) фено-

менов – в отдельности. Это означает, что в любом из элементов каждой 

триады обязательно содержатся частицы смыслов двух других элементов 

в качестве преемственности и целесообразности, обеспечивающих це-

лостность первого. Это называется «связью времен», «петлей преем-

ственности» и «заботы» (М. Хайдеггер) (Хайдеггер, 1997). Именно это 

связь и является индикатором культуры самосознания любого цивилиза-

ционного субъекта, характеристикой его цельности, включающей, 

 

1 Итоговая пленарная сессия XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба 

«Валдай» «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех». 24–27 октября 2022 

года. − URL: https://ru.valdaiclub.com/events/posts/articles (дата обращения: 17.01.2023). 
2 Там же. 
3 Там же. 
4 Там же. 
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помимо культуры самосознания, культуру его поведения и культуру дея-

тельности. 

Исходя из этого, любой концепт будущего имеет три смысловых кон-

тура: внутренний, внешний и метавнешний (переходный, синтезный). При 

этом гегелевская философия, «безнадежно устаревшая» и неприемлемая к 

анализу общественных процессов «еще во времена Маркса и Энгельса, в 

форме диалектического материализма» (В. И. Вернадский) (Вернадский, 

1991), традиционно утверждает, что внутренние противоречия во все вре-

мена играют приоритетную роль. Так же, в духе энгелевской философии, 

нам пытаются доказать и современные теоретические «гибридизации 

войн» американского «разлива», что первый мобилизационный проект 

России (в конце 80-х – начале 90-х годов ХХ века), ставящий цели: «уско-

рение» – «перестройка» – «рыночные реформы», позорно (Султанов, 2008. 

С. 56) провален «политическими непрофессионалами», не справившимися 

с внутренними проблемами. И в настоящее время, анализируя модели хода 

новой большой гибридной войны, ряд американских стратегических цен-

тров уже открыто прогнозируют де-факто распад РФ в период между 

2025–2030 годами (Султанов, 2008. С. 54), нацеливая ее организаторов – 

тактиков, чтобы «он выглядел как закономерное нарастание внутренних 

противоречий, как неотвратимый глубочайший внутренний кризис в самой 

России» (Султанов, 2008. С. 54). Однако опыт проведения петровских, 

александровских, ленинских, сталинских, хрущевских и других реформ 

свидетельствует, что в разные времена приоритетными могут быть разные 

противоречия – внутренние, внешние, а чаще метавнешние (синтезные). 

Это зависит не только от событийных, но и от ситуативных факторов, а тем 

более в условиях современной информационной эпохи, которую мы 

склонны называть коммуникативной, поскольку в политике, определяю-

щей «Дух» времени, главную роль играет все-таки коммуникативная ре-

альность, способная, как показывает практика, мобилизовать и личности, 

и общество, т.е. культуру самосознания цивилизационных субъектов.  

В нынешней пространственно-временной ситуации (ПВС), когда на 

первое место выходит смысло-языковой кризис коммуникативной реаль-

ности (как показывает кризис коммуникативного времени знания – масс 

и кризис коммуникативного пространства понимания – элит), снижается 

роль цивилизационной истины современности и повышается значение ис-

каженной коммуникативной правды повседневности, по нашему мнению, 

критическим становится практическое освоение коммуникативных тех-

нологий во внешнем и метавнешнем контурах мобилизационного про-

екта: внешние – политические угрозы и экономические санкции, мета-

внешние (синтезные) – «расщепление» общественного сознания элиты 
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и масс; компрадорской и национальной буржуазии, раздвоение самосо-

знания – «советского» и «постсоветского», «сталинского» и «ельцин-

ского» и т. п. 

Это означает, что агрессивная коммуникативная среда международ-

ного (внешнего) воздействия на самосознание масс, в условиях современ-

ных средств информационного воздействия, может иметь решающие и 

очень нежелательные последствия для зомбирования массовых аудито-

рий. Это относится и к русофобским настроениям многих людей за рубе-

жом, пораженных болезненной близорукостью политического руковод-

ства, проамериканской идеей тотальной изоляции России. Это относится 

и к внутренним настроениям большой части молодежи, настроенной «ва-

лить за границу». Но мир без России существовать не может. И ее гибель, 

как и расчленение самой большой страны, владеющей ядерным оружием, 

означает гибель всего мира. Эту цивилизационную истину необходимо не 

только знать, но и понимать, видеть пути, которые могут привести к ми-

ровой трагедии. Истоки их лежат в плохо управляемой коммуникативной 

среде, что уже привело население многих европейских стран к массовому 

заражению лживой информацией, полученной от собственного неадек-

ватного политического руководства. Огромную роль в деле нормализа-

ции общественного сознания и духовного оздоровления масс может сыг-

рать концепт «контуры целесообразного будущего».  

Контуры целесообразного будущего – это культурно-временная 

перспектива, научно-смысловой образ будущего, выявленный путем Диа-

гноза коммуникативного времени, отражающего субъект-объектное пе-

реходное (текучее) состояние сознания (смысловую времяцелостность) 

цивилизационных субъектов (личностей, прошедших социализацию, общ-

ностей любого масштаба, взявших на себя ответственность за будущее 

свое, окружающего мира, включая человечество в целом), фиксирующее 

их «устремленность в будущее» как коммуникативную правду («правиль-

ность»), которая, в отличие от цивилизационной истины, воспринима-

ется не только как диктат меньшинства (знаний научных экспертов, 

властных структур), но и как общественные настроения большинства, 

а потому фактически становится синтезной реальностью, принятой и 

освященной массами в качестве одухотворенной силы, знающей и пони-

мающей смысл своего бытия, и следующей этому смыслу. 

Как уже отмечалось, Н. Н. Моисеев в своей теории универсального 

эволюционизма отводил большую роль согласованному развитию Обще-

ства и Природы. Для этого он разработал «Контуры рационально органи-

зационного общества – общество идущее, в эпоху ноосферы, т. е. к состо-

янию, которое необходимо человечеству, чтобы избежать деградации и 
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сохранить возможность для дальнейшего развития…» (Моисеев, 1995. 

С. 319–320). Современное рациональное общество в любом регионе пла-

неты должно обладать рядом общих свойств: 1) обеспечить раскрытие по-

тенциала отдельной личности − ее таланта, ее интеллектуальных возмож-

ностей, ее воли; 2) обеспечить высокий уровень социальной защищенно-

сти личности; 3) общество должно быть способным выполнять условия 

экологического императива – это значит, что развитие производительных 

сил в первую очередь не должно нарушать запретной черты; 4) решить 

труднейшие проблемы цивилизации, чтобы был достигнут компромисс 

между рациональным сочетанием свободы рыночного механизма и 

направляющим воздействием общества, т.е. достичь сочетания рынка и 

антирынка» (Моисеев, 1995. С. 319–320).  

Н. Н. Моисеев считал, что «мир идет к рационально организован-

ному обществу, в котором при всем многообразии культур утвердится 

единство человечества без национальных границ, национальных прави-

тельств и конфронтаций» (Моисеев, 1995. С. 335). В какой степени мир 

приближается или отдаляется от такого состояния, можно определить по-

средством философии диагноза времени. 

Философский диагноз времени (Каширина, 2021. С. 21) как смысло-

вой образ целостности и целесообразности общей судьбы человечества, 

как определение культурно-временной перспективы предполагает реше-

ние проблемы «духовного здоровья» и «духовного заболевания», а точнее 

проблемы критерия «духовного здоровья» или «нездоровья человече-

ства» в целом, или любой его дисперсной (органически входящей) агло-

мерации. Такой формулой является определение смысловой времяце-

лостности: актуальность настоящего – есть преемственность бес-

смертного прошлого, и плюс прожективное будущее. Расшифровка этой 

формулы особенно остро встает в современной пространственно-времен-

ной духовной ситуации, которая определяет Дух времени. Дело в том, что 

глобализация, проводимая под руководством «гегемона – США», предпо-

лагает отказ от целесообразности виртуального будущего, фактически от 

суверенитета государств и идентичности народов, в виде реализации гло-

бальных разрушительных тенденций, а отсутствие культурно-временной 

перспективы влияет на целостность настоящего. В то же время происхо-

дит нейтрализация преемственности исторического прошлого, которое 

взрывается глобализацией. Это мешает формированию суверенности 

страны и идентичности этносов, народов и цивилизаций. Суверенитет 

России, потерянный в 90-е годы, укрепился, и в этом заслуга В. В. Путина. 

Однако идентичность российского народа – его состояние, духовное здо-

ровье народа, которое, с одной стороны, передает традиции культуры, 
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веры, языка (т. е. исторически связано с прошлым), с другой стороны, свя-

зано с перспективой контуров будущего, его целесообразностью в кон-

тексте совместной коэволюции Природы и Общества, Стратегии выжива-

ния человечества. А человек во всей своей сознательной жизни ищет 

опору в смыслах. 

Иначе говоря, «Дух» времени посредством контуров целесообразного 

будущего разъединяет смыслы прошлого и будущего, или соединяет их – в 

настоящем. Эта интеграция или, напротив, разрывы времени и составляют 

«реальную виртуальность» «Духа» времени как критерия «духовного здо-

ровья» или «нездоровья» цивилизационного субъекта в данной ПВС. 

Учитывая это, авторский концепт целесообразного будущего утвер-

ждает, что, конструируя контуры будущего в контексте культуры вре-

мени, следует диалектику современной геополитики дополнить триалек-

тикой хронополитики. Образующаяся при этом диалектико-триалектиче-

ская парадигма, интегрирующая смысловую времяцелостность коммуни-

кативной правды повседневности, призвана синтезировать ее с дикта-

том двойных стандартов элитной современности, посредством диагноза 

коммуникативного времени, выполняющего функции универсалий куль-

туры и Духа времени. 

Итак, конструируя контуры целесообразного будущего, современ-

ная российская практическая философия и культурология рассматривают 

внешнюю и внутреннюю целесообразность в сохранении ноосферного 

патриотизма России в качестве великой державы – как феномена куль-

туры ноосферного самосознания цивилизационных субъектов одной или 

многих стран, обеспечивающего их сплоченность в своем стремлении ре-

шать повседневные национально-государственные проблемы, как гло-

бальные, так и современные, в интересах всех народов и государств, а 

именно в развитии многополярного мира.  
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Цель исследования: рассмотреть феномено-

логию герменевтической практики педаго-

гики и современного образования. 

 

Objective of the study: to consider the phe-

nomenology of hermeneutical practice of 

pedagogy and modern education. 

Методологическую базу исследования со-

ставили фундаментальные положения фило-

софских основ герменевтики, идеи феноме-

нологического подхода, представление о со-

держательных характеристиках познаватель-

ных процессов, а также сущности понимания 

в аспекте осмысления концепта «опыт», рас-

сматриваемого фактором субъективизации 

педагогической реальности. 

 

The methodological basis of the research con-

sisted of the fundamental provisions of the phil-

osophical foundations of hermeneutics, the 

ideas of the phenomenological approach, the 

idea of the content characteristics of cognitive 

processes. as well as the essence of understand-

ing in the aspect of understanding the concept 

of “experience”, considered as a factor of sub-

jectivization of pedagogical reality. 

Результаты исследования заключаются в 

конкретизации определения категории «жиз-

ненный мир» в контексте интерпретации; 

определении герменевтики и феноменологии 

формами дискурсивных практик в плане об-

ращения к субъекту; осмыслении опыта, 

Research results consist in concretizing the 

definition of the category “life world” in the 

context of interpretation; defining hermeneu-

tics and phenomenology by forms of discur-

sive practices in terms of addressing the sub-

ject; understanding the experience that 
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определяющего завершенность понимания 

формой знания; определении базовых идей 

реализации герменевтического подхода в со-

временной образовательной практике; опре-

делении характеристик технологического ас-

пекта феноменологической герменевтиче-

ской практики; обосновании культурологи-

ческих ориентиров герменевтической прак-

тики педагогики и современного образова-

ния метапринципами.  

 

determines the completeness of understand-

ing by the form of knowledge; defining the 

basic ideas of implementing the hermeneutic 

approach in modern educational practice; de-

fining the characteristics of the technological 

aspect of phenomenological hermeneutic 

practice; substantiation of cultural guidelines 

of hermeneutical practice of pedagogy and 

modern education by metaprincipes. 

Перспективы исследования связаны с раз-

работкой и апробацией интегративного ком-

плекса герменевтических технологий диви-

нации и опыта социальной реализации лич-

ности в бытие культуры.  

 

Prospects of the study are connected with the 

development and testing of an integrative com-

plex of hermeneutical technologies of divina-

tion and the experience of social realization of 

personality in the existence of culture. 

Ключевые слова: жизненный мир; познание 

и понимание в проекции концепта «опыт»; 

дискурсивные практики; технологический 

аспект герменевтической практики; культу-

рологические ориентиры герменевтической 

практики – метапринципы; технологии пер-

сонологической интерпретации, диалога и 

рефлексивного опыта. 

Keywords: life world; cognition and under-

standing in the projection of the concept “ex-

perience”; discursive practices; technological 

aspect of hermeneutic practice; cultural 

guidelines of hermeneutic practice – meta-

principes; technologies of personological in-

terpretation, dialogue and reflexive  

experience. 

 

Введение 

Понятие феноменологического дискурса определяется категорией 

«жизненный мир». По Э. Гуссерлю (Гуссерль, 2001) он определяется ми-

ром очевидностей, которые конституируются в процессе деятельности 

конкретного человека. Жизненный мир характеризуется анонимностью, 

он априорен в отношении научного знания. В числе его атрибутов – субъ-

ективность, феноменологическая достоверность в контексте интуитивной 

очевидности, целостность, характеризуемая наличием индивидуальной 

архитектоники смыслов. Жизненный мир определяет степень активности 

горизонта человека, выступая мотивом любой его целеполагающей дея-

тельности. Жизненный мир выступает ценностно-смысловой опорой че-

ловека и проявляется на уровнях: определения соотношения мира и чело-

века, характеризуемого категорией эпистемы методологии конкретной 

науки и философии в историческом ракурсе, этот аспект характеризуется 

понятием парадигмы; комплексом понятий и представлений личности, в 

аспекте отражения парадигмального методологического знания, характе-

ризуемого категорией синтагмы (Фуко, 1977. С. 35–90). 

Жизненный мир определяется нами как диалог коллективного и ин-

дивидуального, порождающий интерпретацию, которая соотносима с 
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процессом духовной жизни человека. Интерпретация определяет актуа-

лизацию процесса интеграции двух подходов, феноменологического и 

герменевтического, обусловливая постижение смысла текста-контекста, 

определяемого понятием − интеллектуальный процесс. Каждый человек 

не только понимает текст, но и использует текст для понимания собствен-

ного «Я». Иное сознание в аспекте герменевтики скрыто в заявленном 

тексте, и его необходимо обнаружить и раскрыть путем редукции, «рас-

щепления» до мельчайших составляющих, прояснив тем самым смысло-

вое содержание всего текста. Выявленный смысл есть часть целого. Не-

обходим переход эмпирического знания и теоретического. В пересечении 

эмпирического и теоретического происходит пересечение в одной точке 

герменевтики и феноменологии. Раскрытие текста рассматривается в 

плане осуществления  перевода текстовых фактов в факты сознания. 

Именно сознание определяет возможность понимания текста. 

Интеграция герменевтики и феноменологии обусловливает призна-

ние многомерности образа существующей реальности, неустранимой 

множественности описаний и точек зрения, наличия отношения дополни-

тельности и взаимодействия между ними, признания коммуникативности 

познания. Просматривается методологическая тенденция обогащения аб-

стракций субъекта и включения исторического контекста социокультур-

ных ценностей, формируя философию субъекта, рассматриваемого как 

целостность, в единстве мышления, деятельности, веры и повседневной 

жизни. Герменевтика и феноменология, обращенные к субъекту, могут 

быть определены формами дискурсивных практик, возникающих и ста-

новящихся в контексте социокультурной практики в целом. 

В качестве предмета герменевтической практики в настоящее время 

рассматриваются феномены понимания. Именно они являются базовой 

основой разноплановых личностных духовно-практических ситуаций в 

аспекте реалий существующего мира и постижения его сути человеком. 

В этом плане герменевтические феномены обретают статус качества сущ-

ностного и существенного человеческого бытия. Герменевтике интересен 

человек, живущий в мире истории и культуры, конкретных социально-

исторических ценностей и уникальных личностных смыслов. Понять че-

ловека – значит найти неповторимые штрихи, присутствующие во мно-

гомерном поле смыслов, ценностей конкретной культуры конкретного 

времени, определив при этом глубинные детерминанты личностных же-

ланий и стремлений. Только таким образом индивидуальность может 

быть определена сущностной характеристикой феномена опыта, кото-

рый рассматривается способом организации понимания субъектов 

(и объектов).  



ГУМАНИТАРИЙ ЮГА РОССИИ HUMANITIES OF THE SOUTH OF RUSSIA 

2023 Том 12 № 1 (59) 2023 Vol. 12 N 1 (59) 
 

101 

Опыт определяет завершенность понимания, являясь формой зна-

ния. Опыт обнаруживает имеющиеся разрывы, присутствующие в пони-

мании собственного «Я» каждым человеком, реалий существующего 

мира, являясь фактором неопределенности будущего, способствуя 

осмыслению прошлого, а также актуализирующим осмысление про-

шлого, выявляя за высказанным область невысказанного, представлен-

ного пластом культуры. Именно в диалоге с культурой человек получает 

новый ответ. Этот ответ изменяется, соответственно меняется форма 

культуры, рассматриваемая в этом случае основным средством, где чело-

век может найти как целый пласт ответов, так и только единственно нуж-

ный. Образ вхождения в мир культуры соотносится с процессами взаимо-

действия и в далее преобразования как возможного, так и необходимого, 

в плане трансформации безусловно равноправных «партнеров». В данном 

ключе осуществляется слияние горизонтов, которое обусловливает рас-

ширение кругозора посредством осмысления и включения новых пози-

ций, а также вбирающего все лучшее, что присутствует в сторонах равно-

правных «партнеров». Появляющийся новый вопрос и получаемый на 

него ответ создает новый образ, новые формы бытия путем перекомбина-

ции решенных элементов традиции. 

Герменевтика, выступающая теорией и практикой понимания и по-

следующего истолкования действительности, а также знаний о ней, пред-

ставленных в разного рода текстах, включая медиатексты, выдвинула ряд 

идей, которые могут быть актуализированы в сфере педагогического зна-

ния. Они основаны на факте признания духовной транцендентности че-

ловека, которая не может быть познана в контексте использования тради-

ционных средств научного знания. 

В качестве базовых идей реализации герменевтического подхода в 

современной образовательной практике нами определены следующие: 

− Современное образование суть герменевтическое. То есть обеспечи-

вающее создание условий для формирования способности и готовности 

личности к пониманию, истолкованию, объяснению, интерпретации всех 

видов текстов, рассматриваемых как отражение духовной жизни человека. 

− Содержание образования должно быть основано на интеграции гу-

манитарного знания в контексте перевода смысла из одной знаковой си-

стемы в другую, актуализируя профессионально-личностное развитие 

субъектов образовательного процесса на основе достижения адекватного 

понимания изучаемого феномена.  

− Современный подход к организации образования должен быть 

диалогичен и включать обучающихся во все формы образовательной 

встречи с культурой, наукой, философией, религией, искусством. 
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Методология и методы 

Герменевтический подход, обеспечивающий возможность интегра-

ции смежных сфер гуманитарного знания на основе интерпретации зна-

ков, обусловливает необходимость определения содержания методологи-

ческих характеристик в плане обогащения и расширения за счет компо-

нентов, концептуализирующих педагогическую реальность в рамках под-

ходов: синергетического, социализирующего, деятельностного, аксиоло-

гического, антропологического, системного, культурологического. 

Синергетический подход акцентирует особую значимость потенци-

ала внутренней активности личности. При этом точки бифуркации, опре-

деляющие основные тенденции личностных изменений, которые возни-

кают в сфере ценностных диспозиций, обусловлены во многом проекци-

ями культуры прошлого, настоящего и будущего. 

Социализирующий подход характеризуется обращением к про-

блеме социализации и самоопределения личности. Следует отметить, что 

в рамках вышеназванного подхода формируются ценностные установки, 

определяющие характер сотрудничества институтов, организующих си-

стему образования и семьи. 

Сущностью деятельностного подхода выступает развитие личности 

в контексте анализа базовых компонентов деятельности − мотивов, по-

требностей, целеполагания, результатов и других.  

Системный подход обусловлен рассмотрением человека как целост-

ной сложной системы, характеризующийся спектром различных свойств 

и качеств. 

Аксиологический подход ориентирован на проектирование аксио-

сферы образования, содержание которой определяется культурой. 

Антропологический подход определяет ребенка полноправным 

партнером педагога в условиях реализации процесса воспитания и обра-

зования. 

Культурологический подход определяет феномен «культура» 

стержневым в осуществляемом педагогическом процессе. 

Базовыми концептами понятийных проекций методологических ха-

рактеристик герменевтического подхода нами определены понятия «раз-

витие», «культура» и «личность». 

Именно развитие суть базовая процессуальная характеристика под-

хода. Личностное развитие характеризуется освоением всех сфер куль-

туры на основе понимания. В этой связи культура выступает содержа-

тельным ресурсом методологического подхода. При этом технологиче-

ский формат герменевтического подхода определяется понятием «интер-

претация» − осмысление личностью противоречия между представ-
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ленном в педагогическом знании на уровне понятий социальным опытом 

и конкретикой обретения субъектом знаний и смыслов, имеющих для 

него ценность. Практическое применение герменевтического подхода в 

системе образования основано на использовании имеющихся ресурсов 

личного опыта субъектов понимания во взаимосвязи с социокультурными 

традициями. Оговорим, что опыт рассматривается как способ как органи-

зации, так и понимания исследуемых объектов. 

Задача герменевтики заключается в непрерывной интерпретации 

всех значений, которые появляются в мире культуры, что позволяет со-

знанию достигать смысла и рефлексии. При этом только в речи феномены 

внутреннего мира человека достигают полного и объективно понимае-

мого выражения. Язык выступает универсальной средой, в которой осу-

ществляется само понимание. В плане герменевтического опыта языко-

вой формат выступает частью содержания, дошедшего до современности. 

«Человечность языка» равнозначна «языковому формату» «бытия чело-

века − в мире». В том случае, если интерпретатор, толкователь планирует 

определить верный «горизонт» понимания сущностных характеристик 

герменевтического опыта, то ему нужно исследовать и понять гармонию 

языка и мира, ибо язык суть «опыт мира». 

Отметим тот факт, что человек может быть понят только в диалоге 

и посредством диалога. Диалог предполагает, что каждый является 

субъектом равным в правах. Задача педагога − понять воспитанника, 

проникнуться его смыслами. В этом случае понимание суть взаимопо-

нимание. Общение и самосознание. Понимание всегда диалогично, сле-

довательно диалог может быть рассмотрен в качестве технологии по-

знания и интерпретационно-смыслового понимания личности (Бахтин, 

1979. С. 289–290). 

В контексте диалога трансцендирующей личности и реального мира 

реализуется глобальная функция культуры, целевой вектор которой – глу-

бинное преобразование субъекта, трансцендирование, самопревосхожде-

ние личности, составляющие основу культурного творчества, могут быть 

рассмотрены как технологии персонологической интерпретации сущ-

ностных характеристик культуры (Мунье, 1999. С. 460–461). 

Технология персонологической интерпретации ориентирована на 

внутреннее обогащение субъекта, персонализацию аксиологического 

универсума, выработку собственной позиции по отношению к миру, дру-

гим людям, Богу, актуализируя процессы воображения, творческого со-

зерцания и творчества. 

Целеполагание технологии рефлексивного опыта – работа со смыс-

лами. Рефлексия − методологическая категория. Рефлексия обеспечивает 
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обращенность сознания в пласты опыта, актуализируя повторное прохож-

дение пути мысли. Рефлексия обращена «вовнутрь» − субъектный план, 

и «вовне» − это то, что хотелось бы или необходимо освоить. Как разли-

чия, так и сходства, имеющиеся в реалиях внешнего мира и внутреннего, 

обладают способностью к перевыражению, отсюда следует и определе-

ние понятия рефлексии − перевыражение одного феномена в другом. 

К вариантам этого перевыражения можно отнести и перевыражение раз-

личных подходов к одному явлению. В этом контексте рефлексия харак-

теризуется как способность видеть себя. 

Концептуализация феномена понимания сущности человека пред-

полагает работу с культурологическим понятийным аппаратом, методами 

и технологиями познания, диалога, рефлексии, интерпретации рефлек-

сивного опыта человека в плане изучения взаимоотношений и взаимодей-

ствий мира культуры и множественных личностных миров. 

Технологии интерпретации, диалога и рефлексивного опыта чело-

века рассматриваются нами в аспекте интегративного комплекса, харак-

теризуя технологический аспект феноменологической герменевтической 

практики. 

Научные результаты и дискуссия 

Следует отметить, что с позиций системного подхода мысль, позна-

ющая объекты, системна. Применение концепта «система» к определен-

ному объекту означает его интерпретацию и, как следствие, использова-

ние методов герменевтики. При этом мысль как феномен экзистенции ак-

туализирует жизненную коммуникацию, определяемую сутью отноше-

ний личности с миром. По Мерло-Понти (Merlo-Ponti, 1999) бытование 

этого мира в экзистенции обязательно. И этот мир содержит множествен-

ные смыслы, проявляющиеся в разноплановых взаимодействиях рефлек-

сивных опытов субъектов. 

Первоначальным опытом экзистенции, в рамках которого реализу-

ется конституирование субъектности как изначального феномена и пони-

мание смысловых характеристик конкретного реального мира во всех 

планах его особенностей, и мира культуры в целом, для Мерло-Понти – 

это опыт восприятия, характеризуемый феноменологическим слоем субъ-

ектного опыта. То есть восприятие первично для осмысления сущност-

ного содержания понятия «опыт человека», являясь основой познания че-

ловеком бытийного и феноменологического миров. 

Одной из важнейших идей феноменологии Мерло-Понти выступает 

идея единства (целостности), неразделимости человеческого опыта. Ведь 

субъект и объект взаимосвязаны друг от друга, таким образом жизнь со-

знания суть интенциональная арка. Эта арка и проектирует наше прошлое 
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и будущее, наше окружение, определяя ситуации физического. идеологи-

ческого, морального планов, создавая тем самым картину определенности 

нашей жизни в мире.  

Опыт как феномен, интегрирующий сущностные особенности пони-

мания человека и реальности как рефлексивных систем, обусловливает 

осмысление герменевтики в контексте синергетического подхода.  

Именно нелинейные системы функционируют во многих случаях 

более гибко, что значительно повышает приспособляемость, а также спо-

собность быстро реагировать на постоянно и зачастую непредсказуемо 

меняющиеся условия (и влиять на них). 

Следует отметить, что современная педагогика сконцентрирована 

на обеспечении высококачественного образовании детей и юношества, 

основанном на выявлении и развитии природно-генетических задатков, 

одаренности, с целью и далее обеспечить развитие таланта каждого в 

условиях существующего социального института. В этом плане для педа-

гогики чрезвычайно важно решать задачи формирования в развиваю-

щейся личности способности к активному творчеству, воспитания значи-

мых социально новых качеств, отвечающих устремленным в будущее пе-

ременам общества. Тем самым акцентуация культурно-образовательной 

модели, основанной на усвоении систематизированных основ научных 

знаний, теряет приоритет, и актуализируется социо- и культурообразую-

щая роль образования, в которой особое место принадлежит герменевти-

ческому подходу. Именно герменевтика обусловливает обращение к 

культурному контексту прошлого, в осмыслении которого за высказан-

ным можно обнаружить сферу невысказанного. Таким образом структура 

герменевтического опыта обретает особый продуктивный характер, обес-

печивая включение тем прошлого в план актуального интереса. 

Заключение 

Культурная традиция есть то, что конституирует мир и человека. 

Человек в горизонте традиции посредством творческого воображения и 

перекомбинации фрагментов традиции создает новые формы бытия, 

осмысление и интерпретация которых актуализирует включение опытов 

в горизонт личности. Расширение горизонта обусловливает многомер-

ность видения ситуации и признание ее самоценности. Артефакты куль-

туры войдут в контекст современности только в качестве результата ис-

толкования, следовательно проблема понимания, подготовленность к ин-

терпретации выдвигается в число актуальных проблем современной пе-

дагогической науки и практики. 

Интерпретация рассматривается нами в качестве метода обучения, ре-

ализуемого, прежде всего, в модели диалога. Отметим тот факт, что 
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герменевтика придает особую значимость духовным формам познания че-

ловека, обусловливая выявление их педагогических составляющих. Именно 

педагогику характеризует обращение к единичному признаку действитель-

ности. В этой связи логико-понятийный подход актуализирует необходи-

мость дополнения, используя истолкование действительности с позиций та-

ких аспектов, как любовь и вера, а также искусство. Ведь именно эстетико-

художественный фактор в интерпретации разноплановых педагогических 

явлений выступает источником подлинно педагогического творчества. Ис-

кусство побуждает педагогов-теоретиков и педагогов-практиков к достиже-

нию подлинного совершенства, способствуя приближению к идеалу. 

Культурологические ориентиры феноменологии герменевтической 

практики современной педагогики и образования обусловливают рас-

смотрение культурологических ориентиров как метапринципов. В этой 

связи категория «метапринцип» обретает методологические характери-

стики, обусловленные переосмыслением понятия «подход». То есть 

структурно-содержательные характеристики культурологического, ак-

сиологического, антропологического, деятельностного, системного, си-

нергетического, экзистенциального подходов интерпретируются нами 

как метапринципы, обогащающие и расширяющие культурологические 

ориентиры герменевтической практики педагогики и образования. Герме-

невтика обусловливает переосмысление культуры, перевод ее в плоскость 

реалий жизненного мира, актуализируя определение культурологиче-

скими ориентирами категории − «ценность», «деятельность», «человек». 

Именно человек суть интегратор, обеспечивающий освоение смыс-

лов культуры и осуществляющий проективное творчество артефактов 

культуры, используя процедуры понимания и интерпретации. 
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Цель исследования – социологический ана-

лиз состояния патриотических ценностей 

студенческой молодежи и направлений их 

развития в высшем образовательном учре-

ждении.  

 

Objective of the study – sociological analysis 

of the state of patriotic values of students and 

the directions of their development in a higher 

educational institution.  

Методологическая база исследования ос-

нована на результатах авторских количе-

ственных и качественных социологических 

исследований патриотизма студенческой 

молодежи (2013, 2020, 2022 гг.); вторичном 

анализе других социологических исследо-

ваний по проблеме развития патриотизма 

россиян и молодежи; документах и матери-

алах в области патриотического воспитания 

в вузе.  

 

The methodological basis of the research is 

based on the results of the author's quantitative 

and qualitative sociological studies of patriot-

ism of students (2013, 2020, 2022); secondary 

analysis of other sociological studies on the de-

velopment of patriotism of Russians and 

youth; documents and materials in the field of 

patriotic education at the university.  

Результаты исследования. Материалы ис-

следований фиксируют средний уровень 

развития патриотических ценностей сту-

денческой молодежи. Для студентов прио-

ритет в понимании патриотизма отдается 

ценностным, эмоциональным составляю-

щим патриотизма. Университетам сегодня 

отводится важная роль в формировании 

патриотических ценностей. В вузах 

Research results. Research materials record 

the average level of development of patriotic 

values of students. For students, priority in un-

derstanding patriotism is given to the value, 

emotional components of patriotism. Universi-

ties today play an important role in the for-

mation of patriotic values. The universities 

have formed an institutional system for the for-

mation of youth patriotism, various patriotic 
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сформирована институциональная система 

по формированию патриотизма молодежи, 

проводятся различные мероприятия патри-

отической направленности, однако система 

оценки их эффективности в полной мере не 

реализуется. 

 

activities are carried out, but the system for 

evaluating their effectiveness is not fully im-

plemented. 

 

Перспективы исследования связаны с раз-

работкой комплексной программы разви-

тия патриотизма студенческой молодежи.  

 

Prospects of the study are connected with the 

development of a comprehensive program for 

the development of patriotism of students. 

Ключевые слова: патриотизм; ценности; 

студенческая молодежь; патриотическое 

воспитание; высшие образовательные учре-

ждения. 

Keywords: patriotism; values; student youth; 

patriotic education; higher educational institu-

tions. 

 

 

Введение 

Исследователи констатируют, что положительные тенденции в об-

ласти патриотического воспитания молодежи носят достаточно неустой-

чивый характер (Багрецов, Ширшов, 2016. С. 64); «концепт патриотизма 

не имеет… единого согласованного механизма формирования» (Асеев, 

Шашкова, 2022. С. 561). Обращение к сюжетам прошлого, героическим 

образам в рамках проводимых в образовательных учреждениях меропри-

ятиях способствует пониманию хода событий и истории, однако они не 

становятся лично значимыми для каждого. И это актуализирует проблему 

поиска наиболее эффективных форм и методов развития патриотизма со-

временной молодежи. Особый интерес составляет изучение технологий 

развития патриотизма студенческой молодежи, как наиболее образован-

ной и активной группы молодежи. 

В информационной справке к реализуемому с 2021 по 2024 г. феде-

ральному проекту «Патриотическое воспитание граждан Российской Фе-

дерации» четко изложены проблемы и перспективные направления в об-

ласти патриотического воспитания: неравномерное развитие двух блоков 

воспитания – в рамках образовательного процесса и во внеучебное время, 

в том числе посредством онлайн-среды; создание необходимой институ-

циональной среды; обновление и использование актуальных форм патри-

отического воспитания молодежи; развитие различных форматов взаимо-

действия всех акторов системы патриотического воспитания и др.1 Необ-

ходимо подчеркнуть, что в проекте практически отсутствуют механизмы 

 

1 Паспорт федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Феде-

рации» (2021–2024 гг.). – URL: http://www.lms.eduportal44.ru/NewKoiro/obrazov_det/SiteAs-

sets/SitePages/Vospitatelnay%20rabota/ФП%20Патриотическое%20воспитание% 

20граждан_проект.pdf 
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развития патриотизма студенческой молодежи. Речь идет только о разра-

ботке и внедрении рабочих программ воспитания обучающихся, а также 

учебных курсов по развитию патриотизма. 

В 2020 г. в ФЗ «Об образовании в РФ» от 2012 г. были внесены из-

менения, касающиеся воспитания обучающихся, где в числе прочих усло-

вий выделено «…формирование у обучающихся чувства патриотизма»1. 

Сегодня также разработана Примерная рабочая программа воспитания в 

образовательной организации ВО, которая закладывает только основу ор-

ганизации воспитательной деятельности в вузах и указывает, что каждая 

образовательная организация ВО выстраивает систему воспитательной 

работы вуза на основе специфики реализуемой профессиональной подго-

товки. Опираясь на эти положения, все вузы разработали свои документы 

в области патриотического воспитания студентов (в одних вузах введены 

рабочие программы воспитания и календарные планы, в других – отдель-

ные локальные нормативные акты). 

Последние события, связанные с началом специальной военной опе-

рации, проведением беспрецедентной санкционной политики в отноше-

нии России, стали показателем «проверки на прочность» патриотизма 

россиян и молодежи, выявили потребность в «деятельностном патрио-

тизме», обнажили пробелы в патриотическом воспитании. Они вызвали 

активную деятельность по внедрению новых проектов, программ, меро-

приятий по повышению патриотизма учащейся молодежи. Однако эти ме-

ханизмы должны быть четко «встроены» в реализуемую систему патрио-

тического воспитания. Необходим системный комплексный подход к раз-

витию патриотизма молодого поколения. 

Материалы и методы 

С целью исследования патриотизма и патриотических ценностей 

молодежи, в том числе и студенческой молодежи, были проведены автор-

ские социологические исследования: опрос студенческой молодежи Пен-

зенского государственного университета «Гражданственность и патрио-

тизм молодежи» (2013 г., n = 250); опрос молодежи Пензенской области 

«Гражданско-патриотический потенциал» (2020 г.; n = 660; в том числе 

студенческая молодежь n = 260); фокус-групповая дискуссия среди моло-

дежи Пензенской области (2020 г.); интервью с преподавателями Пензен-

ского государственного университета (ПГУ) (2022 г.). Авторские данные 

сопоставлялись с материалами других социологических исследований по 

проблеме развития патриотизма россиян и современной молодежи 
 

1  Об образовании в РФ: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 

21.11.2022) // Собрание законодательства Российской Федерации от 31 декабря 2012 г. № 53 

(часть I). Ст. 7598 
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(ВЦИОМ, ФОМ, исследования, проведенные А. С. Нефедовой, М. Г. Ив-

ченковым, Е. В. Сайгановой, О. В. Шиняевой, Е. Р. Ахметшиной, 

Т. В. Клюевой, Н. В. Корж, Г. Н. Тугускиной, В. Н. Супиковым). Для ком-

плексного анализа патриотизма молодежи исследовались документы и 

материалы в области патриотического воспитания в Пензенском государ-

ственном университете.  

Результаты 

Тема патриотизма постоянно находится в поле внимания представи-

телей гуманитарных и общественных направлений. С позиции социаль-

ной философии патриотизм рассматривается как ментальный концепт, 

определяемый объемом понятия «Отечество», в рамках социальной пси-

хологии патриотизм определяется как высшее социальное чувство 

(Окладникова, 2022. С. 121), в педагогике патриотизм определяется как 

нравственное качество личности. 

В социологическом подходе патриотизм понимается как социальное 

чувство, нравственный принцип, в основе которых – любовь к Родине, при-

вязанность к ней, преданность ей, готовность идти на жертвы ради нее 

(Иванов, 2003. С. 164). Ведущими направлениями исследований в социо-

логии являются ценностное содержание патриотизма, его социокультур-

ный анализ (Рожкова, Васильева, 2014. С. 125). Патриотизм лежит в основе 

патриотических ценностей, которые рассматриваются как положительно 

значимые представления о Родине, национальных интересах, обществен-

ных идеалах, которые выражаются в эмоциональном отношении к Отчизне 

и воплощаются в деятельности (Палаткина и др., 2018. С. 242). Патриотизм 

проявляется в чувствах и настроениях, образе жизни, нравственных идеа-

лах, нормах поведения и поступках (Воскрекасенко и др., 2022. С. 50).  

По данным исследования ВЦИОМ 2022 г., большинство россиян де-

кларируют, что они являются патриотами своей страны (92 %), а безус-

ловными патриотами себя считают 54 % граждан, что составляет макси-

мальное значение с 2000 года. Сегодня доминирует понимание патрио-

тизма и как деятельности на благо страны и как любви к родине1. 

По данным опроса ФОМ 2022 г., 85 % россиян считают себя патри-

отами. По мнению 74 % россиян, истинный патриот должен считать 

страну самой лучшей. Половина россиян (51 %) уверены в том, что пат-

риотизм формируется на основе патриотического воспитания. Однако 

большая часть молодежи в возрасте 18–30 лет (56 %) считают, что в про-

цессе формирования патриотизма патриотическое воспитание не играет 
 

1  ВЦИОМ. Патриотизм сегодня: любить, заботиться и защищать. – 28 апреля. – 

2022. – URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/patriotizm-segodnja-ljubit-

zabotitsja-i-zashchishchat 
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значительной роли. При этом 85 % представителей этой группы считают, 

что патриотизм − личное дело каждого1.  

В 2020 г. было проведено авторское социологическое исследование по 

патриотизму молодежи, где в числе опрошенных была и группа студенче-

ской молодежи (n = 260). Данные показали, что безусловными патриотами 

считают себя 21,92 % студентов, еще 33,85 % скорее считают себя патрио-

тами. Таким образом, самоидентификацию себя как патриота демонстри-

руют 55,77 % студенческой молодежи. Следует отметить, что этот показа-

тель выше, чем по данным предыдущих исследований. Так, в 2013 г. доля 

безусловных патриотов среди студентов ПГУ составляла только 5 %, а 44 % 

скорее бы отнесли себя к патриотам (Рожкова, Васильева, 2014. С. 126). По 

данным исследования Н. В. Корж с соавторами, проведенного среди студен-

тов ПГУ в 2020 г., более половины опрошенных респондентов считают себя 

патриотами (56 %) (Корж и др., 2021. С. 49). 

Таким образом, уровень патриотизма студенческой молодежи 

можно охарактеризовать как средний. Исследование показало, что в це-

лом по молодежной выборке больше число безусловных патриотов 

(30,45 %), чем по студенческой выборке – таблица 1.  
 

Таблица 1. Самоидентификации в качестве патриота (в %) 
 

Варианты ответов 
В целом по выборке 

в %, n = 660 

Студенческая молодежь 

в %, n = 260 

Да, безусловно  30,45 21,92 

Скорее да  31,21 33,85 

Скорее нет  14,39 19,23 

Безусловно, нет  8,18 8,85 

Затрудняюсь ответить 15,76 16,15 

ИТОГО 100 100 

 

В рамках интервью с преподавателями ПГУ было предложено оце-

нить молодежь, обучающуюся в университете, с позиции патриотизма, 

развития патриотических ценностей. Было выявлено, что некоторая часть 

студентов придерживается нейтральных позиций, не разделяя патриоти-

ческие настроения. При этом у преподавателей старшего возраста более 

положительное мнение о развитии патриотических ценностей в студенче-

ской среде.  

 

 

1  Опрос ФОМ. Патриотизм и патриоты. – 9 июня. – 2022. – URL: 

https://fom.ru/TSennosti/14733 
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Преподаватель, жен., 39 лет  

«Студенты нашего вуза частично патриотически настроены, не у 

всех студентов проявляются патриотические ценности. Многие сту-

денты моих групп придерживаются нейтральной позиции».  

Преподаватель, жен., 44 года  

«Кто-то очень настроен патриотично, есть студенты, которые го-

рячо поддерживают Президента и СВО, противников нет, но много 

нейтрального мнения, студентов, которые не согласны с мнением пат-

риотически настроенных студентов, но и не высказывают отрицатель-

ных оценок о стране». 

Преподаватель, жен., 62 года 

«Достаточно патриотичная молодежь, многие за Россию, поддер-

живают свою страну». 
 

По результатам исследования 2020 г. для студентов быть патриотом 

значит: любить свою страну (56,54 %); знать и ценить культуру (35,77 %), 

гордиться своей страной (28,08 %) и работать на благо страны (28,08 %). 

Данные показывают, что любовь к своей стране, труд на ее благо и стрем-

ление к изменению положения дел в стране чаще характерны для студен-

ческой выборки, что, возможно, обусловлено возрастными социально-

психологическими особенностями – таблица 2.  

 

Таблица 2. Основные компоненты патриотизма (в %, 

многовариантные ответы) 

Варианты ответов 

В целом по 

выборке 

в %, n = 660 

Студенческая 

молодежь 

в %, n = 260 

Любовь к стране 50,61 56,54 

Знание и ценность культуры народов России 32,27 35,77 

Сохранение русского языка и культурных традиций 26,67 26,92 

Гордость за настоящее и прошлое страны 31,21 28,08 

Работа на благо страны 20,76 28,08 

Стремление к изменению положения дел в стране 14,24 22,31 

 

Подобные данные были получены и по исследованию, проведен-

ному среди молодежи Саратовской области (2020 г., n = 776, молодежь в 

возрасте от 14 до 30 лет). Так, наиболее выбираемым при характеристике 

патриотизма был ответ «любовь к Родине» (33,3 %). Вторым по популяр-

ности (17,3 %) следует понимание патриотизма как «уважение к своей Ро-

дине, гордость за свою страну» (Ивченков, Сайганова, 2020. С. 114). 
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В рамках исследования, проведенного среди студентов Пензенской, Уль-

яновской областей, Республики Татарстан (2021 г.), большинство студен-

тов патриотизм связывают с несением ответственности за страну и ее бу-

дущее (58 %). Почти половина студентов (47 %) рассматривают патрио-

тизм как гордость за достижения Родины (Шиняева и др., 2021. С. 69). 

Материалы фокус-групповых дискуссий, проведенных в 2020 г. 

среди молодежи Пензенской области, показали, что наиболее часто моло-

дые люди демонстрируют расширительное понимание патриотизма как 

любви к своей родине, в том числе и к малой родине, небезразличие к ее 

судьбе, уважение к истории и культуре, готовность трудиться на благо 

своей родины. Таким образом, молодежь, как и россияне в целом, рас-

сматривают патриотизм как любовь к родине. 

Важным направлением в повышении уровня развития патриотиче-

ских ценностей молодежи является патриотическое воспитание. По данным 

авторского исследования 2020 г., наибольшее влияние на формирование 

патриотических ценностей молодежи оказали (в порядке убывания): семья; 

коллеги, друзья; образовательные учреждения и СМИ – таблица 3.  

 

Таблица 3. Распределение ответов на вопрос: «Кто в большей сте-

пени повлиял на формирование ваших патриотических ценностей?» 

(в %, многовариантные ответы) 
 

Варианты ответов 
В целом по выборке 

в %, n = 660 

Студенческая 

молодежь 

в %, n = 260 

Образовательные учреждения 35 34,23 

Родители 49,39 45,77 

Окружающие люди, коллеги, друзья 40,76 43,85 

СМИ 35,61 35,77 

Органы власти 16,21 13,46 

Общественные организации 10,45 8,46 

Затрудняюсь ответить 13,64 15,38 

 

Интересными представляются данные, полученные А. С. Нефедо-

вой, о факторах, оказывающих негативное влияние на формирование и 

развитие патриотизма молодежи. В их числе (в порядке убывания): неста-

бильная обстановка в стране (30 %); отсутствие национальной идеи 

(28 %); недостаточное внимание преподавателей к проводимой воспита-

тельной деятельности (18 %); негативное влияние одногруппников, дру-

зей (9 %) (Нефедова, 2018. С. 73). К этому списку необходимо и добавить 
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Интернет. Однако материалы интервью с преподавателями ПГУ подтвер-

ждают его двоякую роль в процессе формирования патриотизма.  
  

Преподаватель, жен., 39 лет  

«Интернет не способствует развитию патриотизма. У него от-

рицательное влияние, т. к. студенты читают иностранные источники 

антироссийской направленности».  

Преподаватель, жен., 44 года  

«Есть положительная роль Интернета, т. к. множество сайтов 

патриотической направленности, я рекомендую их студентам. Есть и 

отрицательная его роль». 

Преподаватель, жен., 62 года 

«Роль интернета весьма двойственная, масса информации и поло-

жительного и отрицательного характера, но сайты патриотической 

направленности стараются пробиться через негатив в Интернете». 
 

По результатам исследования А. С. Нефедовой, среди источников 

информации, оказывающих влияние на понимание молодыми людьми 

патриотизма, выступают: знания, которые студенты получают от препо-

давателей (25 %); факты, которые сообщают близкие люди (15 %); при-

меры друзей (28 %); информация СМИ (20 %); художественная литера-

тура (12 %) и личное участие в деятельности патриотической направлен-

ности (10 %) (Нефедова, 2018. С. 73). 

Вместе с тем, несмотря на то, что молодые люди не рассматривают 

высшие учебные заведения в числе приоритетных субъектов формирова-

ния патриотизма, все же их роль в этом процессе значительна. Как спра-

ведливо отмечают исследователи, вузы располагают широким спектром 

форм, методов, механизмов и технологий теоретико-методологического 

обоснования и практического внедрения основ служения Отечеству (Ку-

рилов и др., 2022. С. 38). 

Воспитание патриотизма рассматривается как комплексный, целе-

направленный процесс включения студенческой молодежи в различные 

виды образовательной и внеучебной деятельности, которая содержа-

тельно связана с формированием и развитием патриотического сознания, 

патриотических ценностей, направлена на стимулирование активности 

студентов в области патриотической деятельности. Таким образом, пат-

риотизм студенческой молодежи формируется и развивается, как в про-

цессе обучения, так и в процессе воспитания. 

В Пензенском государственном университете планирование и орга-

низация воспитательной работы осуществляются в соответствии с «Кон-

цепцией воспитательной деятельности в ПГУ» от 11.02.2021 № 74; 
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Положением о кураторском часе, Положением о кураторской деятельно-

сти, а также Рабочей программой воспитания и календарным планом, раз-

работанными для каждой образовательной программы бакалавриата. 

Одной из целей воспитательной деятельности в университете явля-

ется формирование у студентов патриотизма, гражданственности, уваже-

ния к подвигам героев и памяти защитников Отечества, бережного отно-

шения к культурному наследию и традициям России. В числе ожидаемых 

результатов – знания и представления студентов о понятиях «патрио-

тизм», «патриот», «Родина» и отношение студентов к Отечеству; ориен-

тированность на патриотические ценности, развитие патриотического по-

ведения. Это реализуется посредством участия студентов в различных ме-

роприятиях и проектах патриотической направленности.  

Рассматривая формы воспитательной работы в ПГУ, необходимо вы-

делить проведение тематических кураторских часов по воспитанию патри-

отизма; посещение музеев, выставок для знакомства с национальной куль-

турой, историей, ценностями; участие в конкурсах гражданско-патриотиче-

ской направленности; участие в спортивных, физкультурно-оздоровитель-

ных мероприятиях, приуроченных к важным историческим датам; проведе-

ние конференций, форумов, дискуссий, круглых столов патриотической 

направленности; студенческий патриотический клуб «РУБЕЖ». В ПГУ есть 

методическое и информационное обеспечение для проведения кураторских 

часов и бесед патриотической направленности со студентами. Что касается 

включения в содержание учебных дисциплин разделов патриотической 

направленности, то это направление реализовано недостаточно. 

Интересными представляются данные интервью с преподавателями 

ПГУ в отношении форм и методов патриотического воспитания в вузе и 

их эффективности. Следует отметить, что говоря об эффективности про-

водимых мероприятий, можно выделить только субъективное мнение, по-

скольку система оценки эффективности мероприятий не внедряется в 

полном объеме. Анализ проводится по числу участников, вовлеченных в 

них, однако он не может дать объективные данные о степени развития 

уровня патриотизма студенческой молодежи (до и после проведенных ме-

роприятий).  

Преподаватель, жен., 39 лет  

«В нашем вузе проводятся беседы со студентами, общие куратор-

ские часы в Институте, посвященные значимым историческим собы-

тиям. Я провожу беседы со студентами по современной ситуации в 

стране и в мире. Эти мероприятия достаточно эффективны с видимой 

стороны».  
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Преподаватель, жен., 44 года  

«В университете проводятся различные мероприятия, связанные с 

памятными датами ВОВ, фестивали и дни национальных культур в Пен-

зенской области. Я участвовала в митингах ко Дню Победы, Дню России. 

Это эффективно для воспитания патриотизма у молодежи». 

Преподаватель, жен., 62 года 

«Проводятся мероприятия, посвященные Дню Победы, связанные с 

поддержкой СВО, празднование Дня России… Очень трудно говорить об 

эффективности, но эффект они дают». 
 

В числе субъектов патриотического воспитания в вузе могут быть 

названы кураторы учебных групп, ответственные по воспитательной ра-

боте на кафедрах, заместители директоров по воспитательной работе, 

управление о молодежной политике и воспитательной деятельности ПГУ, 

отдел по внеучебной работе и информационному обеспечению воспита-

тельного процесса ПГУ, отдел культурно-проектной деятельности, центр 

культуры, центр студенческих общественных объединений. Необходимо 

отметить, что большую роль в организации студенческой жизни, вовле-

чение в проекты патриотической направленности играет Совет студенче-

ского самоуправления ПГУ. 

Важным направлением патриотической работы в вузе является дея-

тельность кураторов учебных групп. Вместе с тем, по оценкам преподава-

телей, несмотря на кажущуюся большую роль куратора в этом процессе, его 

пример патриотического поведения может выступить как фактор некото-

рого влияния на изменение патриотического сознания молодежи. Вместе с 

тем студенты уже сформировавшиеся личности, и влияние на них с целью 

трансформации их ценностной системы не всегда эффективно.  

Преподаватель, жен., 39 лет  

«У куратора для формирования патриотизма только метод беседы, 

студенты не всегда высказывают свое мнение, поэтому кураторы не все-

гда видят ответную реакцию, чтобы судить о роли в воспитании патрио-

тизма. Но студенты хорошо реагируют на запретительные просьбы, 

например, не писать запрещенные тексты в социальных сетях».  

Преподаватель, жен., 44 года  

«Роль не очень велика, т.к. студенты уже взрослые и у них на все 

свое мнение, которое сформировано, у них готовая гражданская пози-

ция, и большее влияние на них имеют друзья и социальные сети». 

Преподаватель, жен., 62 года 

«Воспитание студента – это через собственный пример, можно 

показать студентам свои действия и это оказывает сильное влияние». 
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По результатам исследования 2020 г. студенты назвали наиболее 

эффективные формы гражданско-патриотического воспитания – 

таблица 4. По данным исследований мероприятиям патриотической 

направленности девушки отдают большее предпочтение, чем юноши. 

  

Таблица 4. Наиболее эффективные формы гражданско-

патриотического воспитания (в %, многовариантные ответы) 
 

Варианты ответов 

В целом по 

выборке 

в %, n = 660 

Студенческая 

молодежь 

в %, n = 260 

Деятельность гражданско-патриотических клубов, 

центров, в том числе молодежных 
23,64 26,92 

Литература гражданско-патриотической  

направленности 
21,21 18,85 

Выставки, музеи, фестивали, конкурсы  

патриотической направленности 
28,94 27,69 

Показ фильмов и встречи с ветеранами ВОВ 27,88 24,62 

Парад Победы и Бессмертный полк 38,94 27,69 

Затрудняюсь ответить 24,24 30,77 

 

В свете последних произошедших социально-политических собы-

тий в образовательных учреждениях, в школах, в вузах растет число ме-

роприятий патриотической направленности. По данным интервью с пре-

подавателями в ПГУ их число значительно увеличилось. 

Рассматривая оценку эффективности проводимых мероприятий по 

патриотизму в ПГУ, преподаватели ответили отрицательно в силу того, 

что они это не проводят или не имеют соответствующих знаний об этом.  

Заключение 

Материалы социологических исследований фиксируют средний 

уровень развития патриотических ценностей молодежи; некоторая 

часть студентов придерживается нейтральных позиций, не разделяя 

патриотические ориентации. Для студентов значимы ценностные и де-

ятельностные составляющие патриотизма, но больший акцент смещен 

на понимание патриотизма как любви к стране, Родине. На формирова-

ние патриотических ценностей молодежи наиболее влияние оказывают 

семья, сокурсники, друзья. Вместе с тем роль высших учебных заведе-

ний в формировании патриотических ценностей значительна. В вузах  

сформирована институциональная система по формированию патрио-

тизма молодежи, проводятся различные мероприятия патриотической 

направленности, однако система оценки их эффективности в полной 

мере не проводится.  
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В современных условиях повышению эффективности патриотиче-

ского воспитания студенческой молодежи будет способствовать систем-

ный комплексный подход в отношении проводимых мероприятий пат- 

риотической направленности. Необходима разработка четкой системы 

показателей и критериев патриотического воспитания, а также оценка их 

эффективности. В целом патриотическое воспитание молодежи должно 

включать различные формы и методы работы, быть направлено на разви-

тие как когнитивных и ценностных, так и деятельностных форм патрио-

тизма. Кроме того, система патриотического воспитания должна коррек-

тироваться с учетом социологического мониторинга состояния и разви-

тия патриотических ценностей современной молодежи. 
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Цель исследования − выявить изменения 

представлений о ценности высшего образо-

вания в массовом сознании молодых бело-

русов, россиян и китайцев, а также уточнить 

реальные возможности его получения в каж-

дой из этих стран с учетом социального рас-

слоения населения и других факторов. 

В статье показано, как в последнее десяти-

летие изменилось отношение молодежи к 

получению высшего образования в выбран-

ных странах и какие факторы в этих странах 

обусловили данные изменения. Выявлены 

тренды дифференцированного отношения к 

получению высшего образования среди мо-

лодежи, представляющей разные социаль-

ные слои населения. 

 

Objective of the study is to identify changes in 

perceptions of the value of higher education in 

the mass consciousness of young Belarusians, 

Russians and Chinese, as well as to clarify the 

real possibilities of obtaining it in each of these 

countries, taking into account the social stratifi-

cation of the population and other factors. The 

article shows how the attitude of young people 

to higher education in selected countries has 

changed in the last decade, and what factors in 

these countries caused these changes. The 

trends of differentiated attitudes towards higher 

education among young people representing 

different social strata of the population are re-

vealed. 

 

Методологическая база исследования. Ста-

тья исходит из принципа социальной справед-

ливости в его приложении к проблеме оценки 

возможностей разных групп молодежи 

 

The methodological basis of the research. The 

article proceeds from the principle of social jus-

tice in its application to the problem of as-

sessing the opportunities of different groups of 

 

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта Белорусского республикан-

ского фонда фундаментальных исследований (№ Г21АРМ-020). 
2 The research was supported by the grant of the Belarusian Republican Foundation for 

Fundamental Research (No. Г21АРМ-020). 



ГУМАНИТАРИЙ ЮГА РОССИИ HUMANITIES OF THE SOUTH OF RUSSIA 

2023 Том 12 № 1 (59) 2023 Vol. 12 N 1 (59) 
 

125 

получить равный доступ к высшему образова-

нию. Социальная справедливость является од-

ной из терминальных ценностей для населе-

ния постсоветских Беларуси и России, по-

скольку в Советском Союзе культивировалась 

идея социального равенства и обеспечения 

равного доступа к высшему образованию 

независимо от уровня дохода разных социаль-

ных групп. Ценность равного доступа к выс-

шему образованию сохраняется в массовом 

сознании и сегодня. Однако по мере развития 

рыночной экономики в этих странах растет 

стоимость платного получения высшего обра-

зования, которое в нынешних сложных соци-

ально-экономических условиях делает его не-

достижимым для молодежи из малообеспе-

ченных слоев населения и вынуждает эту мо-

лодежь искать иные стратегии успешного вы-

хода на рынок труда. В Китае высокая конку-

ренция при поступлении на программы вто-

рой ступени высшего образования делает его 

недостижимым для большого количества мо-

лодежи, имеющей недостаточно высокие по-

казатели в учебе, даже при наличии матери-

альных возможностей для поступления на 

платное обучение. Этот фактор обусловил мо-

бильность китайской молодежи в Россию и 

Беларусь для получения магистерского ди-

плома, необходимого в будущем для трудо-

устройства. 

В качестве эмпирической основы исследо-

вания взяты статистические данные об изме-

нении числа студентов в системе высшего об-

разования в России и Беларуси, среднего про-

фессионального образования в России, а 

также доступные статистические данные по 

высшему образованию в Китае. Для углублен-

ного изучения мнений китайской молодежи, 

приехавшей в Беларусь, использованы дан-

ные социологических опросов китайских сту-

дентов, обучавшихся на магистерских про-

граммах, в которых выяснялись причины, по-

будившие приехать на обучение в Беларусь, 

личные мотивы в учебе, ожидания от получа-

емого образования в аспекте будущего трудо-

устройства и повышения социального ста-

туса. Аналогичные вопросы выяснялись в 

национальном опросе белорусского студенче-

ства, проведенного в 2022 г. (n = 2666). 

young people to get equal access to higher edu-

cation. Social justice is one of the terminal val-

ues for the population of post-Soviet Belarus 

and Russia, since the Soviet Union cultivated 

the idea of social equality and ensuring equal 

access to higher education regardless of the in-

come level of different social groups. The value 

of equal access to higher education remains in 

the mass consciousness today. However, as the 

market economy develops in these countries, 

the cost of paid higher education increases, 

which in the current difficult socio-economic 

conditions makes it unattainable for young peo-

ple from low-income segments of the popula-

tion and forces these young people to look for 

other strategies for successfully entering the la-

bor market. In China, high competition for ad-

mission to the second-stage programs of higher 

education makes it unattainable for a large num-

ber of young people who have insufficiently 

high academic performance, even if there are 

material opportunities for admission to paid ed-

ucation. This factor has caused the mobility of 

Chinese youth to Russia and Belarus to obtain a 

master's degree, which is necessary in the future 

for employment. The empirical basis of the 

study is statistical data on changes in the num-

ber of students in the higher education system 

in Russia and Belarus, secondary vocational ed-

ucation in Russia, as well as available statistics 

on higher education in China. For an in-depth 

study of the opinions of Chinese youth who 

came to Belarus, data from sociological studies 

of Chinese students who studied at master's pro-

grams were used, which clarified the reasons 

that prompted them to come to study in Belarus, 

personal motives in studying, expectations from 

the education they receive in terms of future 

employment and improving social status. Simi-

lar questions were found out in the national sur-

vey of Belarusian students conducted in 2022 

(n = 2666). 
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Результаты исследования. В статье с пози-

ций сохраняющейся ценностной ориентации 

постсоветского российского и белорусского 

общества на равенство доступа молодежи к 

высшему образованию как терминальной цен-

ности показано, что, во-первых, проблема со-

циального неравенств в высшем образовании 

актуальна для обеих стран, но проявляется по-

разному. В России молодежь c недостаточ-

ными финансовыми ресурсами начала пере-

ориентацию с высшего на среднее профессио-

нальное образование; в Беларуси молодежь 

ограничивается бакалавриатом, не считая 

дальнейшее продолжение обучения практиче-

ски ценным для выхода на рынок труда. 

В свою очередь, китайская молодежь, не име-

ющая возможности реализовать потребность 

в получении образования второй ступени 

дома, едет за рубеж, так как только высокий 

уровень образования гарантирует им трудо-

устройство и социальный статус в своей 

стране. Во-вторых, выявлена взаимосвязь 

между вопросами о доступе к высшему обра-

зованию, о доходах населения и о последую-

щем доступе молодежи к рынку труда. При 

недостатке доходов малоресурсные группы 

предпочитают ориентацию на среднее про-

фессиональное образование либо на бака-

лавриат, которые гарантируют молодежи бо-

лее быстрый выход на рынок труда и обрете-

ние финансовой самостоятельности. Ресурс-

ные китайские молодые люди готовы инве-

стировать в получение магистерской степени 

за рубежом, ибо без нее они могут вообще не 

найти работы в Китае. В-третьих, современ-

ная практика показывает, что, несмотря на 

стереотипные высокие оценки высшего обра-

зования молодежью, в конкретной жизненной 

ситуации она во всех трех странах ориентиро-

вана в отношении получения образования ин-

струментально. 

Research results. In the article, from the stand-

point of the continuing value orientation of 

post-Soviet Russian and Belarusian society on 

the equality of youth access to higher education 

as a terminal value, it is shown that, firstly, the 

problem of social inequalities in higher educa-

tion is relevant for both countries, but manifests 

itself in different ways. In Russia, young people 

with insufficient financial resources have begun 

to reorient from higher to secondary vocational 

education; in Belarus, young people are limited 

to bachelor's degree, not considering further 

continuation of education practically valuable 

for entering the labor market. In turn, Chinese 

youth, who do not have the opportunity to real-

ize the need for a second-level education at 

home, go abroad, since only a high level of ed-

ucation guarantees them employment and social 

status in their country. Secondly, the relation-

ship between the issues of access to higher edu-

cation, the income of the population and the 

subsequent access of young people to the labor 

market has been revealed. With a lack of in-

come, low-resource groups prefer to focus on 

secondary vocational education or bachelor's 

degree, which guarantee young people a faster 

entry into the labor market and financial inde-

pendence. Resourceful Chinese young people 

are ready to invest in obtaining a master's de-

gree abroad, because without it they may not 

find a job in China at all. Thirdly, modern prac-

tice shows that, despite the stereotypical high 

ratings of higher education by young people, in 

a specific life situation, in all three countries, 

they are oriented towards obtaining education 

instrumentally. 

 

Перспективы исследования связаны с 

дальнейшим анализом динамики установок 

молодежи на получение образования раз-

ного уровня в контексте изменения доходов 

населения и стратегиями выхода на рынок 

труда. По мнению автора, управленческим 

структурам необходимо отслеживать дина-

мику изменения отношения молодежи к 

 

Prospects of the study are related to further 

analysis of the dynamics of attitudes of young 

people to receive education at different levels in 

the context of changes in household incomes 

and strategies for entering the labor market. Ac-

cording to the author, management structures 

need to monitor the dynamics of changes in the 

attitude of young people to higher education, 
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высшему образованию, поскольку высоко- 

образованные кадры являются драйвером 

развития любого общества. Социальное 

недовольство молодежной когорты пред-

ставляет опасность для политической устой-

чивости общества.  

 

since highly educated personnel are the driver 

of the development of any society. The social 

discontent of the youth cohort is a danger to the 

political stability of society. 

 

Ключевые слова: высшее образование; 

среднее профессиональное образование;  

Беларусь; Россия; Китай; установки моло-

дежи на образование; социальная справед-

ливость в сфере образования; терминальные 

и инструментальные ценности молодежи в 

сфере образования; выход на рынок труда. 

Keywords: higher education; secondary voca-

tional education; Belarus; Russia; China; youth 

attitudes to education; social justice in educa-

tion; terminal and instrumental values of youth 

in education; access to the labor market. 

 

Введение 

В современном экономически продвинутом обществе получение 

высшего образования рассматривается как терминальная ценность. 

В массовом сознании населения постсоветского общества равный доступ 

к достижению этой ценности по-прежнему считается показателем соци-

альной справедливости. Молодежь традиционно рассматривает диплом о 

высшем образовании как необходимый для успешного трудоустройства и 

повышения своего социального статуса (Титаренко, 2015. С. 207). Такая 

установка распространена и в России, и в Беларуси; был даже создан миф 

о возможности всеобщего высшего образования (Бессуднов и др., 2017). 

Однако по мере роста социального расслоения населения и стоимости 

платного обучения поступление в вуз становится затруднительным для 

той части молодых людей, семьи которых не относятся к высокоресурс-

ным, а полученный молодежью уровень знаний в средней школе не га-

рантирует получения бюджетного места в вузе. Если социальная поли-

тика государства чутко реагирует на подобные потенциальные угрозы со-

циальной сплоченности и оказывает малоресурсной молодежи под-

держку, как в Беларуси, установка на получение высшего образования со-

храняется (Лашук, 2021). В иных случаях молодежи приходится менять 

стратегию выхода на рынок труда, исходя из имеющихся у нее ресурсов 

(Хавенсон, Чиркина, 2019). По этой причине в России среднее профессио-

нальное образование становится более популярным среди молодежи, чем 

высшее (Константиновский, Попова, 2020). 

Что касается Китая – страны с рыночной экономикой, приведшей к 

колоссальному социальному расслоению населения 1 , и властью 

 

1 Неравенство в Китае. – 2018. – URL: https://www.rusmirror.ru/post/06112018 (дата 

обращения: 23.12.2022). 
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коммунистической партии, продвигающей курс на высшее образование 

для молодежи, недостаток национальных университетов и высокие тре-

бования к поступающим привели к тому, что на протяжении более десяти 

лет Китай является страной с максимальным уровнем образовательной 

миграции (Чжан Янь, 2022). Хотя большинство китайской молодежи едет 

учиться в США, имеется рост образовательной миграции и в Россию, и в 

Беларусь. Отсюда и наш интерес к потенциальным возможностям роста 

образовательной конкурентоспособности обеих стран в отношении Китая 

в условиях сокращения числа потенциальных студентов среди россиян и 

белорусов. 

Кейс первый: Беларусь 

Беларусь занимает пограничную территорию в регионе. Она сосед-

ствует с тремя странами Евросоюза и имеет довольно тесные историче-

ские связи с Литвой и Польшей. Как правило, белорусы понимают поль-

ский язык, более 3 % населения – этнические поляки, многие из них 

имеют «карту поляка» – эквивалент вида на жительство в Польше. По-

этому в Польшу хотят поехать многие молодые люди – либо на учебу, 

либо с уже полученным дипломом о высшем образовании, чтобы там тру-

доустроиться (до начала пандемии это было нетрудно). Поскольку уро-

вень жизни в Польше выше, чем в Беларуси, практически ориентирован-

ная молодежь рассматривала подобную миграцию как реальную возмож-

ность изменить траекторию своей жизни. После президентских выборов 

в августе 2020 г. и урегулирования идеолого-политической ситуации вы-

езд за рубеж упростился для тех, кто мог доказать в посольстве свое уча-

стие в этих выступлениях. Даже когда страны Евросоюза практически пе-

рестали выдавать визы белорусам (после инцидента с посадкой литов-

ского самолета в мае 2021 г.), оппозиционеры выезжали свободно. Жела-

ющие поехать в Польшу на обучение, особенно при наличии «карты по-

ляка», также свободно могли эмигрировать из страны. Высшее образова-

ние высоко ценится в Польше: найти работу, имея диплом, и получить 

более высокую зарплату, чем в Беларуси, до 2022 г. было легко. Офици-

альной статистики выездов в открытом доступе нет; предположительно, 

несколько десятков тысяч человек покинуло Беларусь, так как за 2021 г. 

население страны сократилось на 94 тыс. чел., что намного больше, чем 

естественная убыль1. Поскольку значительная часть мигрантов состояла 

из молодых людей, этот фактор негативно сказался и на наполнении бе-

лорусских вузов новыми студентами. Чтобы компенсировать их нехватку, 
 

1 Беларусь продолжает терять население: минус 94 тысяч за 2021 год // Экономиче-

ская газета. – 2022. – № 24. – URL: https://neg.by/novosti/otkrytj/chislennost-naselenija-belarusi-

sokrashhaetsja-minus-94-tysyach-za-2021-god (дата обращения: 10.06.2022). 
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правительство существенно расширило число бюджетных мест в вузах, 

открыло новые престижные специальности, а часть тех, на которые был 

постоянный недобор, закрыло. Учитывая последствия постсоветской «де-

мографической ямы» и влияния «второго демографического перехода» 

(см. Вишневский, 2019), численность молодежи, получающей общее 

среднее образование и имеющей возможность поступить в вузы, посто-

янно снижается1. Этот фактор оказывает негативное влияние на систему 

высшего образования в Беларуси. 

Тем не менее действует и противоположная тенденция, связанная с 

тем, что еще 50 лет назад большинство населения было сельским и про-

живало в сельской местности. Для крестьянских семей отправить своих 

детей учиться в город, чтобы получить высшее образование, было боль-

шой ценностью. После распада СССР, когда в Беларуси появились него-

сударственные университеты в середине 1990-х гг. и когда общее количе-

ство вузов значительно выросло, осуществить мечту о получении выс-

шего образования стало просто. Даже с учетом более низких знаний у вы-

пускников сельских школ можно было поступить практически с любыми 

баллами на платное обучение. Стоимость обучения варьировалась в зави-

симости от спроса на специальности. Однако всегда можно было найти 

негосударственный вуз, где эта стоимость была посильной даже для ма-

лообеспеченных семей. На заочном обучении плата за учебу в 2–4 раза 

меньше, чем при дневном обучении2, что сохраняет его актуальность. По-

этому до настоящего времени престиж высшего образования сохраняется 

на высоком уровне. При этом сама специальность является важной для 

немногих, так как поступление на престижный факультет требует знаний; 

остальные поступают просто «ради диплома». Достаточно посмотреть на 

результаты недавнего национального опроса студентов, где фиксирова-

лись их ответы о мотивах поступления в вуз, чтобы понять: вузовский ди-

плом имеет символическую ценность, его получение – один из главных 

мотивов поступления в вуз. Интерес к специальности имеет место не все-

гда, т. к. не собираются работать по специальности до половины студен-

тов. Учатся многие студенты плохо, поскольку им нужен диплом, а не 

знания. Молодые люди из провинции иногда просто хотят переехать в 

большой город, где находится вуз, чтобы поменять образ жизни и закре-

питься в нем в будущем (см. табл. 1). 

 

1 Беларусь в цифрах. Статистический сборник. Минск: Национальный статистиче-

ский комитет Республики Беларусь, 2021. – 71 с. 
2 Национальный статистический комитет Республики Беларусь. Образование в Рес-

публике Беларусь. – Минск: Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 

2021. – С. 40. – ISBN 978-985-7241-41-5. 
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Таблица 1. Мотивы поступления в вуз, республиканский опрос, 

март 2022 г., в % от числа ответивших 
 

Варианты ответов Студенты 

Хочу стать квалифицированным специалистом в моей специальности 58 

Хочу обеспечить себе стабильный материальный доход в будущем 57 

Диплом о высшем образовании в любом случае пригодится в жизни 42 

Вуз дает возможность стать культурным и высокообразованным  

человеком 

35 

Высшее образование обеспечивает интересный круг общения 32 

Хочу повысить свой социальный статус 17 

Хочу жить и учиться в большом городе 14 

Хочу продлить годы учебы и беззаботного существования 13 

Трудно сказать определенно 9 

 

Из таблицы 1 следует, что хотя наиболее частый ответ касается по-

лучения квалификации, его выбрало менее 60 % респондентов. Практиче-

ски столько же указали на чисто внешний, материальный мотив: желание 

обеспечить себе стабильный материальный достаток. Четыре из 10 сту-

дентов вообще рассматривают диплом в прагматичном плане, надеясь, 

что он пригодится в жизни в любом случае, а почти пятая часть имеют 

надежду повысить свой социальный статус, получив высшее образова-

ние. Фактически, те же студенты, которые выбрали содержательный мо-

тив («стать квалифицированным специалистом»), могли выбрать и мотив 

обеспечения себе материальной стабильности посредством высшего об-

разования, либо рассматривать диплом как артефакт, имеющий символи-

ческую значимость. 

В подтверждение важности материальных факторов, связанных с 

получением высшего образования, в том же опросе были выявлены мне-

ния студентов о том, насколько важны при выборе вуза его разные харак-

теристики. Высокую важность выбора вуза (более 75 % выборов) полу-

чили только три характеристики (табл. 2).  

 

Таблица 2. Самые важные характеристики при выборе вуза, 

республиканский опрос, март 2022 г., в % от числа ответивших 
 

Характеристика вуза Ответы студентов 

Возможность найти хорошую работу с дипломом этого вуза  80 

Подготовка по актуальным, востребованным, интересным  

специальностям 

77 

Современные подходы к обучению в вузе 76 
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Здесь имеет место соединение содержательных и чисто прагматиче-

ских оценок вуза, приписываемых студентами тому или другому учеб-

ному заведению, на которые они ориентировались при поступлении на 

учебу. Поскольку эти характеристики не входят в справочники для аби-

туриентов, очевидно, что молодежь исходит из общих ценностей массо-

вого сознания и мнений, почерпнутых из СМИ или других источников, а 

не из своего опыта. 

Можно предположить, что если бы среднее профессиональное об-

разование оценивалось в общественном мнении так же высоко по крите-

риям его материальных и статусных характеристик, то молодые люди 

охотнее бы выбирали эту образовательную траекторию. Она не требует 

материальных затрат (финансируется из госбюджета) и обеспечивает бо-

лее широкие возможности в поиске работы. Однако такое образование не 

является в Беларуси престижным: оно намного менее популярно, чем 

высшее. По статистике за 2020/2021 учебный год, в Беларуси получали 

профессионально-техническое образование 80,8 тыс. чел., а среднее спе-

циальное – 110,4 тыс. чел., даже вместе взятые, они не достигали числа 

студентов вузов – 254,4 тыс. чел.1 Самые высокие зарплаты по стране 

имели специалисты нескольких профессий, требующих высшего образо-

вания (финансовые работники, занятые в сфере информационных техно-

логий, и т. п.). 

Отметим, что большинство белорусских студентов считают первую 

ступень высшего образования достаточной. В интервью, взятых у студен-

тов 3–4-х курсов разных вузов г. Минска, студенты объясняли свое неже-

лание поступать в магистратуру тем, что вторая ступень ничего не при-

бавляет ни в отношении их будущего статуса, ни зарплаты, ни получения 

более престижного места работы. Действительно, поскольку разницы в 

возможностях трудоустройства с обычным вузовским дипломом за 4 года 

обучения (выпускник по-прежнему называется «специалист», поскольку 

термин «бакалавр» в Беларуси отсутствует) и с дипломом магистра нет, и 

в действующем общегосударственном классификаторе отсутствует ин-

формация, которая бы жестко регулировала требования по уровню обра-

зования к специалистам разного уровня. Поэтому молодые люди не хотят 

продолжать учебу, так как в практическом плане еще один диплом им не 

дает никаких преимуществ на рынке труда и лишь отсрочивает выход на 

этот рынок. Поскольку магистратура не гарантирует более высокой зар-

платы, желающих продолжать обучение в магистратуре практически нет, 
 

1 Национальный статистический комитет Республики Беларусь. Образование в Рес-

публике Беларусь. – Минск: Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 

2021. – С. 40. – ISBN 978-985-7241-41-5. 
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хотя она почти по всем специальностям годичная и, как правило, бесплат-

ная. Численность магистрантов в 2020/2021 учебном году составляла 

9 тыс. чел. 

Итак, основной образовательной стратегией молодых белорусов 

остается высшее образование, которое прагматично оценивается по его 

возможностям обеспечить достойную зарплату на рынке труда. Общее 

число лиц с высшим образованием, по данным за 2021 год, составляет 

33,6 % в возрастной группе 25–49 лет, причем женщин на 10 % больше1.  

Кейс второй: китайские магистранты в Беларуси 

По состоянию на 2019/2020 уч. г. в Беларуси обучалось около 

18 тыс. иностранных студентов, а в 2021/2022 уч. г. их было на 34 % 

больше. Доля иностранных студентов среди всех обучающихся превы-

сила 8 %2, причем доля Китая превысила одну треть. В мировом масштабе 

эти цифры практически не значимы, однако для Беларуси они означают, 

что страна успешно вышла на международный рынок образования. Так, 

если в 2022 г. было всего 9 тыс. белорусских магистрантов, то число ки-

тайских магистрантов превысило 3 тыс. чел. из 8 тыс. граждан Китая, обу-

чающихся в 34 белорусских вузах3. Кейс Китая был взят нами, чтобы про-

демонстрировать, что при наличии сравнимой официальной государ-

ственной поддержки курса на получение молодежью высшего образова-

ния в обеих странах (в Беларуси и Китае), образовательные стратегии мо-

лодежи различаются (Гао, 2007). Эти различия определяются численно-

стью молодежи, наличием вузов, ситуацией на рынке труда, а также ори-

ентацией правительства на бюджетное или платное образование. В дан-

ном сравнении важны тренды, поскольку количественные различия 

между странами колоссальны, как и сохраняющееся в Китае весьма суще-

ственное социальное различие между городским и сельским населением 

и между западным (самым бедным), центральным и восточным (самым 

богатым) регионами. По разным оценкам, индекс Джини достигает в Ки-

тае 52–53 пунктов4, тогда как в Беларуси он чуть выше 25. 

В Китае, несмотря на уменьшение рождаемости, численность моло-

дежи остается значительной, и большинство выпускников средних школ 

 

1 Информационный порталгорода Гродно. Заработок, образование, здоровье… Что 

говорит о жителях Беларуси гендерная статистика? – 24.08.2021. – URL: 

https://newgrodno.by/society/gender-statistika (дата обращения: 24.01.2023). 
2 Национальный статистический комитет Республики Беларусь. Образование в Рес-

публике Беларусь. – Минск: Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 

2021. – С. 40. – ISBN 978-985-7241-41-5. 
 

4 Неравенство в Китае. – 2018. – URL: https://www.rusmirror.ru/post/06112018 (дата 

обращения: 23.12.2022). 
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желают получить высшее образование, поскольку при наличии в стране 

безработицы именно образование дает молодым людям шанс на трудо-

устройство. Реализовать эти желания намного труднее, чем в Беларуси 

или России, несмотря на то, что прием в вузы растет очень быстро. Пра-

вительство не может финансировать из бюджета всех желающих, а стои-

мость обучения растет. В начале нынешнего века только 15 % выпускни-

ков поступали в вузы, а в 2019 году общий показатель поступивших в 

высшие учебные заведения Китая уже достиг 51,6 % (Чжан Янь, 2022. 

С. 97). По версии QS 2022 г. 8 лучших китайских университетов вошли в 

100 лучших вузов мира1. Однако поступить в такие университеты чрезвы-

чайно сложно. Согласно китайской статистике, число выпускников школ 

в возрасте 18–22 лет в 2020 г. составило более 75 млн чел.2 Даже с учетом 

роста числа поступлений в китайские вузы значительная часть молодежи 

остается за бортом: число студентов составляет около 40 млн чел. Китай-

ская система высшего образования весьма селективна: поступать в вузы 

могут лишь те молодые люди, которые успешно сдали экзамены за сред-

нюю школу и получили там высокие баллы. Остальные могут поступать 

в трехлетние колледжи – эквивалент российского среднего профессио-

нального образования, однако это образование не гарантирует трудо-

устройства и даже средней зарплаты. Более того, поскольку китайская си-

стема университетов разбита по провинциям и регионам, только немно-

гие университеты дают престижные дипломы, гарантирующие трудо-

устройство. Выпускники остальных вузов должны продолжить обучение 

в магистратуре, чтобы увеличить свои шансы на получение работы (по 

крайней мере, в городе, где зарплаты выше). Поэтому очень много моло-

дежи выезжает за рубеж для получения степеней бакалавра или магистра. 

Согласно данным Министерства образования Китая, число китайских 

студентов, обучающихся за рубежом, является самым большим в мире на 

протяжении последних лет. Уже в 2017 г. оно достигло 600 тыс. чел. и 

постоянно растет более чем на 10 % в год (Брифинг, 2023). Естественно, 

большинство студентов ехало в США. Однако с 2017 г. США стали ви-

деть в Китае своего главного стратегического противника и конкурента, 

вследствие чего был запрещен прием китайских студентов на престижные 

специальности, а цены на обучение выросли (Чжан Янь, 2022. С. 100). 

 

1 Рейтинг университетов мира в 2022 году: топ-100 по версии QS World University 

Rankings. – URL: https://allterra.ru/articles/189576 (дата обращения: 20.11.2022). 
2 China Statistical Yearbook. – URL: https://www.chinayearbooks.com/china-statistical-

yearbook-2022.html#:~:text=China%20Statistical%20Yearbook%202022%20is,levels%20of% 

20province%2Cautonomous%20region (дата обращения: 20.11.2022). 
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Поскольку обучение в белорусской магистратуре ограничивается 

одним годом и этот диплом признается Министерством образования Ки-

тая, выпускники бакалавриата, не имеющие шансов на продолжение обу-

чения дома или в США, с удовольствием едут в Беларусь. Большинство 

программ для них открыты на английском языке, вступительных экзаме-

нов нет, и даже минимальное знание английского языка не мешает китай-

цам поступить в вуз, а затем – хотя и не без усилий – получить магистер-

ский диплом. Такой подход частично обусловлен желанием Министер-

ства образования Беларуси компенсировать отсутствие в условиях санк-

ций молодежи из стран Запада, а также принятым решением поднять рост 

конкурентоспособности высшего образования в Беларуси и его привлека-

тельность для иностранцев1. Иностранные магистранты приветствуются: 

как правило, принимают всех желающих, а отчисляют только за про-

пуски. Несмотря на разный уровень знания языка, большинство старается 

учиться, т. к. им нужен магистерский диплом, и это понимание помогает 

китайским студентам проявлять упорство в учебе. За период пандемии 

число китайских студентов, получающих образование в Беларуси, увели-

чилось. Судя по статистике, такие же процессы имели место и в россий-

ской системе высшего образования. 

В июне 2021 г. нами были проведены серия глубинных интервью и 

онлайн-опрос китайских студентов, обучавшихся в разных вузах Минска. 

Анкета предлагалась на китайском и английском языках. Выяснилось, что 

китайские студенты, обучающиеся в Беларуси, очень высоко оценивают 

белорусское образование, а также проявляют определенную симпатию к 

жизни в Беларуси. Однако это не значит, что они хотели бы остаться здесь 

после учебы. По данным опроса, 60 % респондентов не хотят оставаться, 

и лишь 14 % ответили, что могли бы остаться в Беларуси, остальные не 

определились. Причина желания вернуться не только в культурных раз-

личиях, но и в том, что, поскольку белорусское образование получило 

полное признание в Китае, студентам выгоднее вернуться на родину и по-

лучить престижную работу там. Было выявлено, что получение магистер-

ской квалификации – главная цель студенческой образовательной мигра-

ции, но даже такой диплом рассматривается в Китае как «необходимое 

условие трудоустройства, но не его гарантия». Тем не менее, по мнению 

респондентов, в случае успеха их доход будет намного выше, чем доход 

 

1 Правительство Беларуси утвердило концепцию развития образования: основные те-

зисы. – URL: https://news.mail.ru/politics/49039384/ ?frommail=1 (дата обращения: 

05.12.2022). 
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тех, кто закончил только бакалавриат1. По данным опроса, выше всего ки-

тайские студенты ценят рейтинги белорусских университетов, которые 

повышают их шансы найти хорошее место на рынке труда в Китае. Так, 

47 % респондентов уверены, что повышение рейтинга университета мо-

жет помочь им найти хорошую работу и/или улучшить перспективы даль-

нейшего обучения. 35 % считают, что увеличение числа иностранных сту-

дентов помогло белорусским университетам подняться в международных 

рейтингах. 67 % полагают, что за последние годы положение белорусских 

университетов в мире улучшилось.  

Важный фактор, выявленный исследованиями, – ожидания китай-

ских студентов, что обучение не будет сложным (хотя 24 % жаловались 

на большую учебную нагрузку). При этом его стоимость значительно 

ниже, чем в Китае. Согласно опросам, студенты бакалавриата, обучаю-

щиеся в Беларуси, тратят на жизнь до 30 тыс. бел. рублей в год (менее 

10 тыс. долл.), а оплата за обучение не достигает и половины этой суммы. 

Магистранты тратят больше, но их учеба короче. Поскольку в Китае еже-

годно обучается более 1 млн магистрантов2 , конкуренция за места на 

рынке труда очень высокая. Этим и определяется высокая тяга китайцев 

к получению диплома магистра.  

Кейс третий: Россия 

Россия отличается от Беларуси более высоким уровнем социального 

неравенства, который проявляется и в сфере высшего образования. Во-

первых, как и в Китае, здесь имеется социальное неравенство между ре-

гионами, в рамках которых отдельно выделяются города-миллионники, в 

которых расположены лучшие вузы страны, и где возможности получе-

ния высшего образования выше, чем в провинции. Важно подчеркнуть, 

что массовое сознание россиян оценивает образовательное неравенство 

как социальную несправедливость (Горшков, 2022). Во-вторых, за по-

следнее десятилетие ощутимо проявляется социальная дифференциация 

между населением, относящимся к разным доходным группам населения 

(Общество неравных возможностей… 2022). При выделении пяти 20-про-

центных групп по уровню доходов, согласно исследованиям, в условиях 

ухудшения общей социально-экономической ситуации, только дети из се-

мей, принадлежащих к верхним двум стратам, могут позволить при необ-

ходимости оплатить высшее образование. Дети из остальных социальных 

страт вряд ли могут это сделать и поэтому вынуждены перестроиться на 

 

 1 Социологический опрос иностранных студентов // Опрос иностранных граждан, 

обучающихся в БГУ в 2021/2022 учебном году. – 11 августа. – 2021.– Минск: БГУ. 
2  National Education Development Statistical Bulletin. – 2021. – URL: 

http://www.moe.gov.cn/jyb_sjzl/sjzl_fztjgb (дата обращения: 26.12.2022). 
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более низкий уровень образования – средний профессиональный. По этой 

причине в «бедных» регионах России и среди детей из «бедных» (или ма-

лоресурсных) страт населения снизилась ориентация на поступление в 

вуз. Как пишут В. Мальцева и А. Шабалин, переориентация с высшего на 

среднее профессиональное образование связана, прежде всего, с соци-

ально-экономическим положением семей, поэтому «изменение паттернов 

образовательных переходов может быть индикатором как перемен в си-

стеме образования, так и сдвигов в социально-экономической ситуации в 

стране в целом» (Мальцева, Шабалин, 2021. С. 16). 

Данная тенденция отмечалась в литературе и раньше, поскольку она 

нарастала достаточно долго. Судя по результатам российских опросов, две 

основных причины смены образовательных стратегий – это «возможность 

раньше начать работать и недостаток средств для обучения в вузе» (Клячко 

и др., 2019). В результате указанных социально-экономических изменений 

в доходах населения, стимулирующих сдвиг от высшего образования к 

среднему профессиональному у молодого поколения, подтверждается зна-

чимость уровня доходов и территориальных различий при выборе моло-

дыми людьми стратегии послешкольного образования. Более того, по дан-

ным микропереписи населения России 2015 г., уже тогда число лиц, имею-

щих диплом о среднем профессиональном образовании, составило около 

45 % в возрастных группах от 25 до 64 лет, тогда как в тех же возрастных 

группах немногим более 30 % имели высшее образование (Бессуднов и др., 

2017). Поэтому 2015 год считается переломным в образовательных установ-

ках молодежи: количество обучающихся молодых людей по программам 

среднего профессионального образования превысило число молодежи, обу-

чавшейся в вузах (Мальцева, Шабалин, 2021. С. 17). Согласно статистике 

Росстата, если в 2015 г. было принято в вузы всего 1 049,6 тыс. чел., то в 

2020 г. – 983,1 тыс. чел.1 Экспансия высшего образования завершилась, по-

скольку более эффективным стал выход на рынок труда при получении 

среднего профессионального образования, тем более что доходы многих 

россиян уже не позволяют большего (Малиновский, Шибанова, 2022). 

Что касается общего числа китайских студентов в России, эта чис-

ленность постоянно растет: в 2010 г. их было 9,8 тыс. чел., что составляло 

2,2 % от всей численности студентов России, а в 2020 г. китайских граж-

дан обучалось 29,6 тыс. чел., или 7,3 % от общей численности студентов2. 

Количественные данные на порядок выше, чем в Беларуси, однако они 

показывают ту же тенденцию роста конкурентоспособности российского 

 

1 Российский статистический ежегодник. – М.: Стат. сб. / Росстат, 2021. – C. 201. 
2 Там же. – C. 205.  
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образования на китайском рынке и сохраняют потенциал дальнейшего 

наращивания. И в этом случае прагматичная установка на рынок труда 

оказалась преобладающей. 

Заключение 

Подведем итоги рассмотрения трех кейсов.  

Во всех трех странах современная молодежь ориентируется глав-

ным образом на рынок труда в выборе своей образовательной траектории. 

Падение доходов семей в условиях социально-экономической стагнации 

приводит к росту дифференциации доступа к высшему образованию для 

молодежи из малодоходных и среднедоходных семей, и чем сильнее раз-

ница в доходах, тем сильнее дифференциация в доступе к высшему обра-

зованию. Поскольку в Российской Федерации этот процесс нарастания 

дифференциации доходов имеет длительный характер, в последние 10 лет 

произошел сдвиг образовательных установок в сторону выбора среднего 

профессионального образования, которое гарантирует трудоустройство. 

Терминальная ценность высшего образования уступила место инструмен-

тальной ценности среднего профессионального обучения. 

В Китае процесс замедления социально-экономического роста ока-

зывает влияние на рост конкуренции молодежи за места на рынке труда в 

городах. Этот процесс происходит при наличии огромного количества 

выпускников школ, чьи семьи (представители средних и высших классов) 

могут платить за высшее образование детей и дома, и за рубежом. Данный 

факт повышает потенциальную международную конкурентоспособность 

России и Беларуси, поскольку дает шанс на постоянный приток китай-

ских студентов. Китайские студенты существенно пополняют числен-

ность обучающихся в белорусской магистратуре, так как только маги-

стерский диплом повышает их шансы на рынке труда.  

В Беларуси равномерное падение доходов населения при устойчи-

вости стереотипа о символической ценности высшего образования обу-

словливает отсутствие в нынешних условиях тренда, имеющего место в 

России. Однако в случае дальнейшей дифференциации доходов или 

уменьшения государственной поддержки высшего образования этот 

тренд тоже может появиться. Пока еще белорусская молодежь едет 

учиться в большие города, где легче найти работу после окончания вуза, 

а жизнь представляется более интересной. 

Таким образом, при сохранении символической терминальной цен-

ности для молодежи высшего образования, на практике эта ценность сво-

дится к прагматичным возможностям, открывающимся при выходе на ры-

нок труда. Остальные аспекты ценности высшего образования уходят на 

второй план, подменяются инструментальным подходом к нему. 
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При дальнейшем росте дифференциации доходов между «верх-

ними» и «нижними» социальными слоями и при росте стоимости выс-

шего образования без возможности обеспечить более или менее равный 

доступ молодежи на рынок труда, ситуация может вызвать социальное 

недовольство населения и снизить социальную интеграцию в любом об-

ществе. 
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Целью исследования является гендерный 

аспект социально-инвестиционного разви-

тия в регионе как модальной социально-тер-

риториальной культурной структуры рос-

сийского общества. 

Objective of the study is the gender aspect of 

social and investment development in the re-

gion as a modal socio-territorial cultural struc-

ture of Russian society. 

 

1 Статья выполнена в рамках реализации гранта Президента Российской Федерации 

для государственной поддержки ведущих научных школ Российской Федерации (НШ-

239.2022.2) «Академическое лидерство в пространстве развития транспрофессиональной 

идентичности и формирования рынка новой экономики в условиях дигитализации и регио-

нализации высшего образования». 
2 The article was carried out as part of the implementation of the grant of the President of 

the Russian Federation for state support of leading scientific schools of the Russian Federation 

(NSH-239.2022.2) “Academic leadership in the development of transprofessional identity and the 

formation of a new economy market in the context of digitalization and regionalization of higher 

education”. 
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Методологическая база исследования бази-

руется на интеграции принципов междис- 

циплинарных социально-гуманитарных иссле-

дований и интенций системного анализа, кото-

рый позволяет интегрировать возможности 

аналитики в различных сторонах социально-

инвестиционной деятельности. 

 

The methodological basis of the research is 

based on the integration of the principles of in-

terdisciplinary social and humanitarian research 

and the intentions of system analysis, which al-

lows integrating the capabilities of analytics in 

various aspects of social and investment  

activities. 

Результаты исследования. Делается вывод 

о том, что социально-инвестиционное раз-

витие региона является наиболее оптималь-

ным конструктом в обеспечении стратегии 

стабильности и перспектив регионального 

социума. Отмечается, во-первых, необходи-

мость устранения диспропорций в гендер-

ных отношениях как базовое условие соци-

ально-инвестиционного развития в регионе. 

Во-вторых, отмечается, что сомнения по по-

воду способов и целей социально-инвестици-

онного развития снижаются, если гендерный 

аспект социально-инвестиционного развития 

определяется в реальных показателях равно-

правия мужчин и женщин в допуске к соци-

ально-инвестиционным ресурсам. 

Research results. It is concluded that the socio-

investment development of the region is the 

most optimal construct in ensuring the strategy 

of stability and prospects of the regional soci-

ety. Firstly, it is noted that there is a need to 

eliminate imbalances in gender relations as a 

basic condition for social and investment devel-

opment in the region. Secondly, it is noted that 

doubts about the methods and goals of social 

and investment development are reduced if the 

gender aspect of social and investment develop-

ment is determined in real indicators of equality 

of men and women in access to social and in-

vestment resources. 

 

Перспективы исследования заключаются в 

дальнейшем осмыслении способов и меха-

низмов развития социально-инвестицион-

ной модели регионального управления в со-

временных российских условиях. 

 

Prospects of the study are to further compre-

hend the ways and mechanisms of the develop-

ment of the socio-investment model of regional 

management in modern Russian conditions. 

 

Ключевые слова: гендерный аспект; соци-

ально-инвестиционное развитие; регион; го-

товность к социально-инвестиционному раз-

витию; субъекты регионального социума. 

 

Keywords: gender aspect; social and investment 

development; region; readiness for social and 

investment development; subjects of regional 

society. 

 

Постановка проблемы 

Российские регионы в своем развитии формируют запрос на соци-

альные инвестиции, которые ориентированы на рост человеческого капи-

тала, выступающего в нынешних условиях главным фактором межрегио-

нальных отношений, стратегий взаимодействия между регионами и феде-

ральным центром, а также решения внутрирегиональных проблем. Это 

выражается в том, что становится очевидной лимитность сырьевой мо-

дели развития, на которой построена действующая иерархия региональ-

ных отношений. Тенденцию роста фиксируют регионы, созданные с фор-

мируемыми сегментами постиндустриальной и позднеиндустриальной 

экономики. Успехи политики «кластеризации» в Калужской и 
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Ленинградской областях, где созданы современные структуры логистики 

и производства, убеждают в том, что для развития российских регионов 

требуется, как минимум, выполнение двух условий. Первое состоит в том, 

что на региональном и межрегиональном уровнях заявка на реиндустри-

ализацию является явно недостаточной. Второе, как следствие первого, 

связано с социально-инвестиционным фактором, с вложением средств в 

развитие субъектов регионального пространства, социально активных и 

самодеятельных групп населения, способных в условиях дефицита фи-

нансовых ресурсов определять стратегию устойчивого развития, влиять 

на жизнь регионального социума на уровне соучастия в решении проблем 

регионального развития, быть инициаторами социальных инвестиций и 

работать на будущее региона. 

В рамках исследуемой темы важно понять, что российские регионы 

испытывают влияние долгосрочного демографического кризиса, что 

возникающие социально-возрастные диспропорции становятся факто-

ром стагнации, что нельзя надеяться на возрождение притока новых мо-

лодых кадров в ближайшем будущем. Это очевидно из того, что, во-пер-

вых, Россия вступила в фазу старения населения, а попытки возмещения 

убыли трудовых ресурсов путем привлечения мигрантов из ближнего, а 

в будущем и дальнего зарубежья, являются «анестезическими» и содер-

жат реальные проблемы мигрантов, специфически воспринимающих со-

общество, рационализацию политики в использовании потенциала ми-

грантов, профилактику предотвращения межэтнических конфликтов. 

Таким образом, выбор внешнего привлечения человеческого капитала 

является не приносящим социальные дивиденды, а региональные финан-

совые ресурсы обращены на использование, обеспечение деятельности 

властных институтов и региональных структур, работающих с мигрант-

скими потоками. 

В этом контексте социально-инвестиционное развитие региона 

определяется с учетом гендерной динамики, опыта участия женщин в об-

щественно-экономической жизни советского общества и возросшей роли 

женщин в социальной и экономической жизни, готовностью к мобилиза-

ции актуального человеческого капитала концентрироваться на вопросах 

межгендерных отношений и, не повторяя ошибки тотального привлече-

ния женщины к трудовой деятельности, ориентироваться на социальный 

статус современной российской женщины, которая добилась немалых 

успехов в профессиональных нишах, традиционно относящихся к муж-

ским. В России, несмотря на тренд «неотрадиционализации», реальной 

становится трансформация как сферы семейных и социально-бытовых от-

ношений, так и роли и участия женщин в общественно-политическом 
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пространстве, особенно в социально-экономической жизни (Силласте, 

2012; 2019). 

Эта тенденция затронула российские мегаполисы, в которых жен-

щины занимают до половины мест в руководстве крупных корпораций, 

определяют политику деловых структур, признаны профессионалами в 

сфере коммуникаций, организации инновационных процессов, формиро-

вании кадровой политики, являются первопроходцами в освоении новых 

сфер бизнеса (ретайпмент, туризм, сфера сервиса и медицинских услуг). 

В то же время за пределами Садового кольца проявляется тенденция до-

местикации женского труда, продолжается политика использования жен-

щин в сфере непрестижных, малооплачиваемых работ, перенаправлен-

ность на занятие бюджетной сферы. Это не соответствует как запросам 

современной женщины, так и интересам регионального развития с уста-

новкой на устранение гендерных диспропорций, выступающих объектив-

ным фактором «напряженности» и сужения коридора возможностей в 

контексте регионального развития. 

Таким образом, межгендерные отношения в региональном социуме 

определяют потенциал социально-инновационного развития в том 

смысле, что гендерная асимметрия, как убеждает мировой опыт, может 

(хотя и не в качестве решающего фактора) влиять на скорость социально-

экономического развития и, что не менее важно, делать вероятной или 

маловероятной социально-инвестиционную траекторию. Данный вывод 

содержится в исследованиях российских ученых, задавшихся целью вы-

явить социально-инвестиционный потенциал в контексте социально-де-

мографического портрета. Следует подчеркнуть, что актуальность про-

блемы требует системного анализа факторов и условий, способствующих 

или препятствующих включению межгендерных отношений в социально-

инвестиционное развитие. 

Теоретические основания 

Понятие «социально-инвестиционное развитие» прочно вошло в 

российскую исследовательскую мысль только на рубеже 2000-х годов, 

когда стало очевидно, что с одной стороны, сырьевая модель экономики, 

несмотря на высокую прибыль, «запаздывает» с включением механизмов 

социально-экономического обновления, с другой – тренды регионального 

развития сигнализируют о необходимости поиска альтернатив, связанных 

с оптимизацией человеческого капитала (Бурдье, 2002), с повышением 

эффективности кадровой, профессиональной, образовательной политики, 

с тем, что можно охарактеризовать как определение не только понятия 

социально-инвестиционного развития в регионе, но и специфику актуа-

лизации ресурсов социально-инвестиционного развития, стартовую 
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площадку, необходимую для того, чтобы были задействованы объектив-

ные и субъективные факторы, определяющие результаты социально-ин-

вестиционных действий (Кривопусков, Месхи, 2020). 

Тем более, стоит учитывать, что гендерный аспект социально-инве-

стиционного развития не выражается только в активности женских орга-

низаций, заявивших о себе в региональном пространстве. Важно исходить 

из того, что интересы женщин в различных сферах региональной жизни 

определяются тем, в каком состоянии социального развития находится 

конкретный регион. Очевидно, что динамика регионального простран-

ства России характеризуется разнонаправленными тенденциями, что, 

если в российских мегаполисах в начале 2000-х годов в пику реиндустри-

ализации определили поворот к новой экономике и гендер стал предме-

том размышления о постиндустриальных ценностях, то регионы с силь-

ным традиционализмом в сфере семейно-бытовых отношений и модаль-

ностью патриархальной семьи реально не готовы к принятию социально-

инвестиционного развития как содержащего высокую степень рискоген-

ности для сложившихся социально-экономических и социально-бытовых 

условий. Таким образом, можно говорить о том, что для исследования ак-

туализируемой проблемы правильной является реализация принципов со-

циологического воображения (Дугин, 2010), связанных с историзмом, 

признанием взаимосвязи всех явлений социальной жизни, структурных и 

культурных условий и предпосылок. Это позволяет обосновать динамику 

происходящих процессов, изменение и в самой модели социально-инве-

стиционного развития региона, и в роли и влиянии гендерного аспекта на 

данные процессы. 

Исходя их этих общих положений, важно признать, что, следуя ло-

гике дифференциации регионов по типу и способам социально-инвести-

ционного развития, а также диапазону влияния гендерного аспекта как 

совокупности объективных и субъективных факторов, определяющих ха-

рактер межгендерных отношений в инвестиционном развитии, мы можем 

говорить о понимании социально-инвестиционного развития как траекто-

рии движения региона к реализации человеческого капитала, к тому 

чтобы социальные инвестиции не просто окупались вкладом в собствен-

ное социальное и профессиональное развитие, но и были стимулом в 

определенных случаях катализатором в развитии регионов (Региональная 

социология… 2015). 

Если попытаться определить методологию исследования моноло-

гично, это вряд ли приведет к выработке плодотворных методологиче-

ских ориентиров, так как гендерный аспект социально-регионального раз-

вития требует соединения разных по теоретическим основаниям, но 
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согласующихся по предмету исследования подходов. Очевидно, что ана-

лиз и оценка гендерного аспекта по политико-идеологическим или куль-

турологическим критериям не являются полезными для исследования 

межгендерных отношений в социально-инвестиционном развитии, так 

как замыкают исследователя в рамках требований общественно-полити-

ческого дискурса и не позволяют выявить проблему гендерного аспекта 

социально-инвестиционного развития региона по критерию социальной 

мобилизации, готовности представлять интересы не только женщины в 

организации, но и массовых слоев, определить свое место в формирова-

нии и реализации социальных инноваций, содержащих структурные, ин-

ституциональные, субъектно-деятельностные изменения.  

Данное замечание определяется тем, что женщина в современном 

российском обществе в основном делает выбор в пользу семейной, про-

фессиональной карьеры или в силу сложившихся обстоятельств занята 

поиском приемлемого для нее вида профессиональной деятельности. 

Следует учитывать, что уже в предшествующий период стала наблю-

даться напряженность с трудовыми ресурсами, что практически аннули-

рует деятельность по привлечению женщин к общественному производ-

ству, девальвации общественной полезности труда и привыкание женщин 

к рутинной работе. Российские исследователи М. А. Кашина (2019), 

С. В. Рязанцев (2019), Т. К. Ростовская (2019), С. Н. Перемышлин (2019) 

рассматривают гендерные отношения в контексте государственной соци-

альной политики или практических эффектов трудовой активности и тру-

довой миграции, что содержит стимулирующий материал для размышле-

ния о том, в какой степени гендерные отношения включены в социально-

инвестиционное развитие региона.  

Следует подчеркнуть, что требования к методологии исследования 

определяются тем, в какой степени мы можем выявить функциональность 

или дисфункциональность гендерного аспекта в социально-инвестицион-

ном развитии, но ограничиваться только функционалом, несмотря на «об-

катанность» данного подхода, означало бы находиться в рамках статики 

социальной реальности в региональном пространстве. Так как социально-

инвестиционное развитие определяется институциональными и субъ-

ектно-деятельностными факторами, оно является полем возможностей 

иинституциональных акторов действовать, опираясь на рациональность и 

информированность участников социальной деятельности. Необходимо 

следовать применению системного анализа, который позволяет интегри-

ровать возможности аналитики в различных сторонах социально-инве-

стиционной деятельности. 
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Повторяя, что социально-инвестиционная деятельность является 

массовой, хотя инициатива запуска изменений может принадлежать ак-

тивному меньшинству, мы полагаем, что гендерный аспект социально-

инвестиционного развития регионов связан с регулярностью, массово-

стью, с тем, что мы можем назвать институционализацией гендерных от-

ношений, включающих формальные и неформальные нормы и регуля-

торы. Крайне важно, что современная гендерная теория регионализиру-

ется, то есть включает исследования гендера как социального конструкта 

регионального пространства, а это в свою очередь определяет тренд к по-

ниманию действующих гендерных отношений в зависимости от специ-

фики регионального социума. 

В силу того, что социально-инвестиционное развитие региона нуж-

дается в определении общего контура действий участников региональных 

процессов, общих целей и понимания, какой социальный эффект могут 

принести реализуемые изменения, а также сделать социально-инвестици-

онное развитие устойчивым, для нас важно рассматривать методологиче-

ские основания исследования с анализом критериев реализации соци-

ально-инвестиционных проектов. Используя еще один инструмент коли-

чественного анализа – степень артикулированности гендерных отноше-

ний в социально-инвестиционном развитии, мы можем надеяться описать 

гендерный аспект в культурно-поведенческом и культурно-символиче-

ском кодах (Тополева, 2019). 

Констатируя актуализацию гендера в социально-инвестиционном 

развитии, в том, что в конкретном контексте гендерные отношения выхо-

дят за рамки осмысления гендерных диспропорций – пропорций, мы при-

знаем, что включенность гендерного аспекта в социально-инвестицион-

ное развитие региона определяется не положениями в политике «равен-

ства полов», а поворотом к пониманию синхронизации изменений в ген-

дерных отношениях и различных сферах социальной жизни региона. 

В какой степени гендерный аспект стимулирует или ставит пределы 

социально-инвенстиционным изменениям, то есть какие сферы социаль-

ной жизни региона наиболее «чутки» к влиянию гендерного аспекта, как 

гендерный аспект может повысить или закрепить спад к социально-инве-

стиционному развитию в региональном пространстве? Современная со-

циально-инвестиционная политика включает два уровня: общенацио-

нальные проекты и локальные проекты, которые в зависимости от кон-

кретной социально-экономической ситуации мобилизованности управ-

ленческих кадров и состава социально-активного населения дифференци-

руются по количественным показателям. Очевидно, что регионы с низким 

демографическим потенциалом, с ликвидацией «женских» производств и 
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отсутствием продуманной политики репрофессионализации женщин, а 

также инициативами в духе «консервативной волны» не определяют ген-

дер в качестве вектора социально-инвестиционного развития. Другими 

словами, есть определенный разрыв между общенациональным уровнем, 

направленным на изменения, способствующие устойчивому развитию, и 

локальными проектами, часто имеющими конъюнктурный характер, что 

само по себе не означает ничего плохого, исходя из степени востребован-

ности изменений в конкретных сферах профессиональной жизни (Матю-

нина, 2015). 

Методология исследования 

Для анализа концептуальных подходов в рамках анализируемой 

проблематики важно почеркнуть, что в целом просматривается переход 

от феминистских, культурологических описаний к социологическому 

дискурсу, к совокупности представлений, понятий и процедур, определя-

емых логикой исследования социального в гендерных отношениях. Нова-

ционным в этом смысле можно считать включение схемы субъектно-дея-

тельностной ориентированности, которая, являясь по методологическим 

основаниям интегративной, особое внимание акцентирует на деятельно-

сти, социальных поступках определенных общественных групп в регио-

нальном пространстве. Действительно, в настоящий момент обращение к 

гендерному аспекту социально-инвестиционного развития региона вос-

требовано в контексте запуска механизмов социальной мобилизации, ко-

торая характеризуется как созданием адекватных институциональных 

условий, так и готовностью к мобилизации для регионального развития 

субъектов регионального социума. 

Сложности исследовательского плана возникают в рамках эмпири-

ческого анализа, необходимости сформировать социологический кон-

структ гендера, свободный от идеологических и культурно-исторических 

наслоений. Имеется в виду, что есть определенные «нюансы» между тра-

диционной интерпретацией роли женщины на производстве в предше-

ствующий период и актуальными гендерными отношениями, в которых 

базовыми параметрами выступает соотношение мужчин и женщин по со-

циально-статусным и социально-ролевым позициям в региональном со-

циуме, набор ценностей, характеризующих гендерные коммуникации, со-

циально-диспозиционные установки, определяющие понимание и оценку 

гендерных отношений. 

Таким образом, регионализация проблематики требует корректи-

ровки, связанной с тем, что субъекты регионального социума характери-

зуются не только конкретными социальными позициями, обладают опре-

деленным ресурсным потенциалом, но и основываются в деятельности на 
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конкретных запросах и потребностях, связанных со спецификой регио-

нального развития. Если мы будем исходить только из того, что для фор-

мирования гендерных отношений, оптимальных для социально-инвести-

ционного развития региона, значимой является привлекательность проек-

тов, направленных на «всеобщее благо» регионального социума, вероят-

ным является упущение того факта, что существуют потребности, связан-

ные с гендерными различиями. Несколько упрощая ситуацию, можно го-

ворить о том, что исследование гендерного аспекта приносит не самые 

лучшие результаты, если становится неопределенным отношение жен-

щин к социальным инвестициям, концентрированным на традиционно 

мужских для российского общества социально-профессиональных  

нишах.  

Хотя следует отметить, что социально-инвестиционное развитие ре-

гиона является переходом от фактора «рабочей силы» к модели формиро-

вания социально-активных групп, нельзя безоговорочно утверждать, что 

в рамках реализуемых социально-инвестиционных инициатив финан-

сово-экономический аспект становится второстепенным. Внедренные в 

России способы социально-инвестиционного развития прогрессивны по 

сравнению с химерическими планами реиндустриализации, но не явля-

ются социально-инвестиционными проектами, которые не нуждаются ни 

в уточнении, ни в дополнении. Таким образом, есть необходимость опре-

делять методологический выбор, исходя из доминантности субъектно-де-

ятельностных параметров, и с целью повышения социологической досто-

верности результатов реализовать возможности неоинституционального 

анализа, важного по той причине, что в региональном социуме высок уро-

вень договорных, неформальных отношений, которые являются одним из 

условий доступа к ресурсам власти и богатства. Неформальные и фор-

мальные нормы, являясь регуляторами гендерных отношений, лимити-

руют структурные и культурные границы активности субъектов регио-

нального социума.  

Для выявления роли женщин в социально-инвестиционном разви-

тии региона требуется исходить из того, что анализ не будет носить ком-

плексный характер, если не проследить, не обозначить основные пара-

метры вектора отношений между мужчиной и женщиной в региональном 

социуме, диспропорций и пропорций в социально-профессиональной 

сфере, доступа к образовательным, профессиональным, карьерным, меди-

цинским ресурсам. Очевидно, что гендерный аспект в региональном со-

циуме российского общества в определенной степени отличается от 

утвердившихся зарубежных стандартов тем, что для гендерных отноше-

ний и на современном этапе свойственно определенное представление о 
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женщине как «хранительнице семейных ценностей, матери», что акту-

ально для решения вопросов восстановления социально-демографиче-

ского потенциала регионального социума. Программы, направленные на 

сокращение масштабов депопуляции и в перспективе роста социально-

активного населения, не срабатывают, как мы можем увидеть, по причине 

дефицита установок женщин на среднюю деторождаемость, на пребыва-

ние вне активной социально-профессиональной деятельности в рамках 

ухода за детьми. Важно понимать, что в современном российском обще-

стве женщины, настроенные на карьеру и самостоятельность, являются 

актуально действующим фактором. Таким образом, если в гендерном ас-

пекте социально-инвестиционной деятельности сосредоточиться на фор-

мировании коридора возможностей для социальной самореализации жен-

щин, способствуя нейтрализации традиционных гендерных стереотипов, 

ожидаемый результат зафиксирует возникновение новых гендерных пе-

рекосов, связанных с лимитностью мужского участия в социально-инве-

стиционной деятельности.  

Следовательно, речь идет о методологических основаниях социоло-

гического анализа, направленного на выявление гендерного аспекта со-

циально-инвестиционного развития региона, когда под регионом понима-

ется конкретное социально-территориальное пространство со структур-

ными, функциональными, культурно-историческими параметрами. 

Результаты исследования 

Промежуточные итоги социально-инвестиционного развития рос-

сийских регионов 2012–2020 гг. показывают, что, хотя и достигнута си-

туация поворота к новой модели социального развития региона, которая 

прошла «испытание» на уровне попыток реализации проектов «социо-

культурной модернизации», «реиндустриализации», существуют реаль-

ные сложности принятия данной модели в качестве референтной для ре-

гионального развития. По совокупности причин на первое место выходят 

социально-экономические показатели, когда «сырьевые» регионы вос-

производят ресурсопотребляющую экономику, в которой роль женщины 

в контексте преобладания традиционных мужских профессий не является 

приоритетной. Кроме того, необходимо говорить о трудностях с запуском 

модели социально-инвестиционного развития в российских этнорегио-

нах. Ярким примером является Ингушетия, где инновационные проекты 

по созданию «кластера» вокруг новой столицы Магаса фактически пре-

кратились в связи с неподготовленностью социально-профессиональных 

ресурсов, с тем, что мужское население региона не готово работать в 

сфере новых технологий, направленных на выпуск конкурентной продук-

ции, также реальностью является традиционный уклад жизни, в котором 
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роль женщины нормирована исламским правом и адатом. И, наконец, тре-

тий осложняющий момент заключается в том, что в социально-инвести-

ционном развитии региона ориентируются на инициативу сверху, на стра-

тегию обеспечения финансовыми, организационными и информацион-

ными ресурсами со стороны федерального центра. Но поскольку усилия 

федерального центра в настоящий момент сосредоточены на межбюджет-

ных отношениях, на сокращении объемов финансовых трансферов и реа-

лизации общенациональных программ развития, регионам отводится 

больше самостоятельности в социально-инвестиционном развитии (Сто-

лицы и регионы… 2015). 

Однако сложившаяся система в отношения между федеральным 

центром и регионами, а также состояние региональных элит показывают 

низкий уровень готовности к реализации социально-инвестиционного 

развития конкретных регионов. Вероятно, региональные элиты, настро-

енные на воспроизводство в сфере власти и богатства, не заинтересованы 

в социально-инвестиционном развитии, которое может представлять ре-

альную альтернативу сложившейся ситуации и привести если не к потря-

сениям, то к расколу внутриэлитного пространства, делению на «новато-

ров и консерваторов». Правда, данное деление условно, так как домини-

руют прагматический и адаптивный факторы, многое зависит от позиции 

федерального центра, что, конечно, имеет издержки социально-инвести-

ционной деятельности.  

Вместе с тем важно подчеркнуть, что гендерный аспект является 

противоречивым в понимании целей и способов социально-инвестицион-

ной деятельности со стороны региональных элит. В этом моменте прояв-

ляется воспроизводимая в российском обществе система гендерных дис-

пропорций, которая выражается в том, что женщины представлены по 

«квоте» в общественно-политической жизни региона, но это существенно 

не меняет региональный политический рисунок. Большинство социально 

активных женщин относится к бюджетной сфере (учителя, врачи, работ-

ники культуры, чиновники низшего и среднего уровней), их позиции 

слабы, так как определяются конъюнктурой в управлении региона. При-

ход новой «команды» в регион может означать смену лиц в руководстве, 

но не определяется логикой системного социально-политического обнов-

ления, в которой развитие гендерных отношений является мощным фак-

тором обновления кадрового, инвестиционного аспектов региональной 

жизни. 

Здесь встает вопрос о том, в какой степени социально-инвестицион-

ное развитие может определять перестройку жизни региона и его различ-

ных сфер. На первый взгляд, женщины являются лидерами в 
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образовательной и культурной сферах регионального социума, а также 

представляют массовую базу преобразований в сфере здравоохранения. 

Однако не будем спешить с выводами, учитывая уровень забюрократизи-

рованности, заорганизованности данных сфер и доминирующее положе-

ние мужчин в социальном управлении. Перспективы социально-инвести-

ционного развития не могут быть предопределенными, фиксировать 

устойчивый тренд системного обновления. 

Скорее, этот процесс «зигзагообразен», испытывает взлеты и паде-

ния, что связано с объективными (финансовыми) ресурсами и субъектив-

ными (нацеленность на социально-инвестиционное развитие со стороны 

региональных элит и социально активного населения). В нынешних усло-

виях, когда господствует утверждение, что система высшего образования 

нуждается в расширении финансирования и радикальном обновлении 

научно-технической и научно-производственной баз, можно говорить о 

том, что социально-инвестиционное развитие является выбором внутри-

регионального социума, основывается на развитии и закреплении иници-

атив групп «энтузиастов», тех, кто ориентирован и способен через прак-

тику «малых дел» повышать перспективы регионального развития. Ген-

дерные отношения в этом смысле являются значимыми в зависимости от 

того, насколько женщины вовлечены в данный процесс (Воденко, 2020). 

Учитывая, что большинство работающих женщин в регионах отно-

сятся к среднему и пожилому возрастам, обременены семейными забо-

тами и придерживаются традиционного образа жизни, речь может идти о 

10–15 % активного меньшинства и, следовательно, коррекции гендерных 

отношений в пользу установления равенства возможностей. Если в си-

стеме управления человеческий капитал рассматривается в качестве глав-

ного ресурса организации, важно найти системный эффект социально-ин-

вестиционной деятельности, позволяющий повысить инвестиционность 

региональных элит руководителей крупных и средних организаций через 

повышение социальной ресурсности женщин. Вероятно, в региональном 

социуме необходимо учитывать социально-демографический ресурс, бо-

лее высокую продолжительность жизни женщин, ее меньшую подвер-

женность таким социальным болезням, как наркомания и алкоголизм, ко-

гда рассчитываются перспективы социального развития регионов. Невни-

мание к негативным факторам, как это мы видим на уровне нефтегазовых 

регионов, определяет частичность результатов социально-инвестицион-

ного развития (Public Administration and Regional Management in  

Russia… 2020).  

Кроме того, следует обратить внимание на критерии «оседлости» и 

«проточности», которые являются актуальными в оценке перспектив 
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социально-инвестиционного развития регионов, так как гендерные отно-

шения характеризуются большим уровнем оседлости у женщин и высо-

ким уровнем «проточности» у мужчин. Поясняя это положение, необхо-

димо говорить о том, что гендерные отношения нуждаются не в достиже-

нии равенства критериев, а в том, чтобы установка на «оседлость» не за-

крепляла позиции консерватизма, не ассоциировалась с рецидивами «до-

мостроя», а критерии «проточности», действующие в большинстве регио-

нов российского Севера и Дальнего Востока, определяли готовность жи-

телей регионального социума переменить место жительства по причинам 

поиска высоких заработков, самореализации. 

Действительно, с одной стороны, россияне испытывают потреб-

ность в более благоприятных природно-климатических условиях, разви-

той социальной и логистической инфраструктурах, и это является причи-

ной эффекта «магадана», то есть желания внутренней миграции, даже 

если человек остается региональным патриотом. Но наш анализ являлся 

бы ошибочным, если не понимать, что социально-инвестиционное разви-

тие региона в настоящий момент связывается с созданием здоровой соци-

ально-экологической среды, с использованием региональных ресурсов 

(лесные угодья, озера, реки, горы). Это важный момент, который является 

обещающим в формировании пропорциональных гендерных отношений: 

сложилась ситуация, в которой женщины являются лидерами экологиза-

ции региональной жизни и на уровне участия в общественных организа-

циях, и как специалисты и эксперты. 

Гендерные ресурсы НКО определяются условиями и инфраструкту-

рой поддержки гражданского делового участия женщин (Милованова, 

2019). Это обстоятельство, несомненно, относится к социально-инвести-

ционному развитию, так как от вектора развития и конкретного состояния 

социально-инвестиционной активности регионального социума зависит 

масштаб и характер деятельности женских движений. В российских ре-

гионах, где актуализируется модель социально-инвестиционного разви-

тия, приоритетами регионального социума становятся не только внутрен-

ние вызовы, определяемые социально-экономической динамикой, но и 

формирование механизмов конвертации социального и экономического 

капиталов в человеческий, что означает выстраивание гендерных отноше-

ний с перспективой на будущее. Мы считаем, что дискуссии о месте жен-

щины в российском обществе, часто копирующие зарубежный опыт фе-

минизма и ультрафеминизма, можно свести к вопросу о том, чтобы рос-

сийские женщины, взаимодействуя в гендерных отношениях, ориентиро-

вались на социально-инвестиционные проекты как реально содержащие 

возможности для развития тех слоев и групп регионального социума, 
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которые выражают запрос на повышение социальной ресурсности через 

человеческий капитал. 

На наш взгляд, гендерный аспект социально-инвестиционного раз-

вития в регионах фиксирует факт включения женщин в социально-актив-

ную жизнь не только посредством использования традиционных механиз-

мов делегирования интересов женским движениям и выстраивания карь-

ерных стратегий женщин в условиях реально действующих регуляторов 

равноправия мужчин и женщин. Ясно, что для России не совсем пригоден 

опыт позитивной дискриминации, обязательной квотности женщин в раз-

личных сферах общественной жизни. Гендерные отношения в России, не-

смотря на отмечаемые недостатки диспропорций в управленческой сфере 

и на уровне крупного бизнеса, являются переходными от построенных на 

мобилизационной экономике предшествующего периода к развитию ры-

ночной модели по российскому варианту. Это означает, что гендерный 

аспект социально-инвестиционного развития в регионе выражает дина-

мику изменений в этой сфере и одновременно ориентирует на формиро-

вание нового гендерного конструкта, отражающего противоречия и до-

стижения современного российского общества на региональном уровне. 

Заключение 

Рассматривая гендерный аспект социально-инвестиционного разви-

тия в регионе, выявляем, что в социально-инвестиционном развитии ча-

сто ставится формула «безличностного участия», того, что речь идет о 

модальной личности, но реально, как мы видим, есть определенные про-

порции и диспропорции в готовности к социально-инвестиционному раз-

витию, что в гендерном аспекте может быть определено как различия в 

потенциале мужчины и женщины и на уровне социально-инвестицион-

ного развития в различных сферах общественной жизни (наука, культура, 

экономика), и в целях, которые преследуются в процессе стимулирования 

роста социальных инвестиций. 

Соглашаясь с тем, что социально-инвестиционное развитие региона 

является наиболее оптимальным конструктом в обеспечении стратегии 

стабильности и перспектив регионального социума по сравнению с при-

влекательными, но имеющими высокий риск нереализованности концеп-

тами, мы полагаем, что результаты исследования фиксируют, во-первых, 

необходимость устранения диспропорций в гендерных отношениях как 

базовое условие социально-инвестиционного развития в регионе. Во-вто-

рых, сомнения по поводу способов и целей социально-инвестиционного 

развития снижаются, если гендерный аспект социально-инвестиционного 

развития определяется в реальных показателях равноправия мужчин и 

женщин в допуске к социально-инвестиционным ресурсам. Чтобы не 
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получилось обратного, когда социально-инвестиционная активность уси-

ливает разрывы или закрепляет разделение деятельности по гендерному 

признаку, для регионального социума важным становится определение 

индикаторов гендерных отношений через восприятие в региональном со-

циуме идей всеобщего блага, означающих паритет общественных и лич-

ных интересов и гендерных конструктов как содержащих движение к об-

щему контуру действий и к общим целям. 
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РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ: 

КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ 
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Цель исследования: раскрыть риски про-

фессиональной мобильности российской 

молодежи в условиях современной реально-

сти российских регионов. 

Objective of the study is: to reveal the risks of 

professional mobility of Russian youth in the 

conditions of modern reality of Russian regions. 

 

Методологическая база исследования ба-

зируется на данных социологических иссле-

дований, проведенных в Республике Крым и 

Ростовской области среди студенческой и 

рабочей молодежи: 1) опрос студенческой 

молодежи в возрасте от 17–24 лет (N = 337 − 

в Ростовской области; N = 652 − в Респуб-

лике Крым). В опросе принимали участие 

бакалавры, магистры и аспиранты очной 

формы обучения; 2) опрос работающей мо-

лодежи в возрасте от 18 до 35 лет (N = 536 − 

в Ростовской области; N = 548 – в Респуб-

лике Крым). Выборка исследования − мно-

гоступенчатая районированная с квотным 

отбором единиц наблюдения (респонден-

тов) на последней ступени в разбивке по 

типу поселения, возрасту, полу, профессио-

нальному статусу. 

 

 

The methodological basis of the research is 

based on the data of sociological studies con-

ducted in the Republic of Crimea and the Ros-

tov region among students and working youth. 

1) survey of students aged 17-24 years (N = 

337 − in the Rostov region; N = 652 − in the 

Republic of Crimea). Bachelors, masters and 

postgraduates of full-time education took part 

in the survey; 2) survey of working youth aged 

18 to 35 years (N = 536 − in the Rostov region; 

N = 548 – in the Republic of Crimea). The sam-

ple of the study is a multi-stage zoned with 

quota selection of observation units (respond-

ents) at the last stage, broken down by type of 

settlement, age, gender, professional status. 

Результаты исследования. Cоциальные по-

следствия выявленных рисков связаны с нис-

ходящей профессиональной мобильностью, 

Research results. The social consequences of 

the identified risks are associated with down-

ward professional mobility, which manifests 
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которая проявляется в высокой динамике 

трудоустроенных молодых работников с 

высшим образованием в сферах деятельно-

сти, далеких от полученной в вузе специаль-

ности и не предполагающих полученный 

уровень профессионального образования. 

При этом профессиональная несостоятель-

ность не расценивается молодежью как пока-

затель нисходящей социальной мобильно-

сти, поскольку доминирующие индикаторы 

жизненного успеха в молодежной среде не 

содержат в качестве важнейшего профессио-

нальный компонент. 

itself in the high dynamics of employed young 

workers with higher education in fields of ac-

tivity that are far from the specialty received at 

the university and do not assume the received 

level of professional education. At the same 

time, professional insolvency is not regarded by 

young people as an indicator of downward so-

cial mobility, since the dominant indicators of 

life success in the youth environment do not 

contain a professional component as the most 

important. 

 

Перспективы исследования связаны с 

дальнейшими исследованиями профессио-

нально-трудовых потребностей и мотиваций 

молодежи в соотношении с процессом про-

фессионального самоопределения и профес-

сионализации на этапе обучения в вузе. 

 

Prospects of the study are connected with fur-

ther research of professional and labor needs 

and motivations of young people in relation to 

the process of professional self-determination 

and professionalization at the stage of study at 

the university. 

 

Ключевые слова: профессиональная мо-

бильность; молодежь; профессионализация; 

профессия; выбор профессии; рынок труда; 

риск. 

 

Keywords: professional mobility; youth; pro-

fessionalization; profession; choice of profes-

sion; labor market; risk. 

 

Введение 

Переход мира в стадию «информационного общества», ознамено-

вавший кардинальную реформу в самой системе общественного произ-

водства и институциональной динамики, стал источником порождения 

множества новых форм общественной жизни и самореализации на рынке 

труда. Технически сконструированная социальная среда определяет те-

перь алгоритм организации социальных отношений в сферах образова-

ния, воспитания, труда, что порождает множество вопросов, и основной 

из них заставляет понять: какими качествами должен обладать современ-

ный человек в условиях глобализации (Яницкий, 2019).  

Для нас принципиально важно ответить на вопрос: какой должна 

быть российская молодежь, чтобы в условиях глобального мобильного 

мира с его рисками и угрозами суметь состояться в профессиональном 

плане и добиться жизненного успеха, поскольку последний тесно связан 

с профессиональной деятельностью. Какие риски в профессиональном 

становлении и развитии угрожают в наибольшей степени современной 

российской молодежи? Какие риски для российской молодежи таит в себе 

сам процесс профессиональной мобильности, репрезентация которого 

находит выражение в трех ключевых этапах: выбора профессии, 
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получения профессионального образования и адаптации на профессио-

нальном рынке труда? 

Риски профессионального самоопределения 

Риск как сущностное свойство современной молодежи включен в 

систему ее жизненной самореализации, которая осуществляется в усло-

виях социальной неопределенности и слабой прогнозируемости послед-

ствий тех или иных решений, действий, но страх перед неопределенно-

стью и слабой прогнозируемостью совершенного выбора у молодежи вы-

ражен в меньшей степени, нежели у взрослых поколений. Молодежь в 

большей степени стремится ко всему новому и в меньшей степени боится 

всего нового, несмотря на риски, которые таит в себе новое. Более того, 

молодежь буквально жаждет всего нового, стремится к экспериментиро-

ванию в самых различных сферах общественной жизни, в том числе и в 

профессиональной. И если в советское время, как отмечает В. В. Радаев, 

выбор жизненной колеи был незначителен (две-три жизненные колеи), 

причем можно было всю оставшуюся жизнь идти по одной из выбранных, 

то молодые люди в современную эпоху уже не хотят вставать только в 

одну определенную колею, с которой ассоциируется постоянная работа, 

сфера деятельности, организация, один и тот же коллектив, – молодежь 

стремится к вечно новому, к экспериментам (Радаев, 2019. С. 163).  

Безусловно, не вся молодежь стремится к риску, к экспериментам, 

но сама реальность в информационную эпоху с ее нестабильностью и ди-

намичными изменениями есть пространство постоянного риска. В про-

фессионально-трудовой сфере риск занимает особое место, поскольку 

само вхождение в профессиональное поле представляет собой в совре-

менной ситуации массу рисков, но закладываются они задолго до наступ-

ления периода профессионально-трудовой деятельности, на этапе выбора 

профессии из числа имеющихся вариантов. И в этой связи мы выделяем 

риски первого этапа – этапа профессионального самоопределения, кото-

рые являются производными от процесса выбора профессии. Ключевым 

здесь, с нашей точки зрения, является средовый фактор, несмотря на то, 

что сам выбор осуществляется субъектом профессионализации – молоде-

жью. Но сама среда, в которой осуществляется выбор профессии молоде-

жью, определяет этот выбор как далеко несвободный.  

Выбор профессии, включенный в систему профессионального само-

определения наряду с профессиональной ориентацией и реализацией про-

фессионального выбора, – это, как пишет Л. А. Семенова, «разрешение про-

тиворечия между субъективными предпочтениями индивида и внешней по 

отношению к нему социальной ситуацией», а потому свободный выбор про-

фессии и учебного заведения значительно сужается (Семенова, 2009). 
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С самого начала – выбора профессии и получения профессиональ-

ного образования, еще задолго до выхода на рынок труда, молодежь не 

имеет четких представлений о том, где и как она будет реализовывать 

свои профессионально-трудовые потребности, в какой сфере профессио-

нальной деятельности она сможет самореализоваться и сможет ли, в 

принципе, устроиться на работу по получаемой в образовательном учре-

ждении специальности. А для некоторых это и вовсе не имеет значения – 

на первом месте стоит задача хорошего трудоустройства, а само направ-

ление профессиональной деятельности не является приоритетной уста-

новкой. Об этом говорят данные социологических исследований, в том 

числе регионального характера. Так, интервью с нижегородской молоде-

жью, как следует из работы Т. К. Ростовской и З. Х. Саралиевой, зафик-

сировали следующие лексемы факторов успеха у молодежи: «образова-

ние, любовь, деньги, дом» (Ростовская, Саралиева, 2018. C. 93). Эти атри-

буты успешного человека, как видим, не включают профессиональный 

компонент, а само образование, что также следует из опросов молодежи 

в исследовании данных ученых, необходимо ей для достижения карьер-

ного успеха и материального благополучия. 

Образование входит в число приоритетных ценностей современной 

российской молодежи во всех регионах страны, но оно не наполняется 

профессиональным смысловым содержанием. Так, согласно социологи-

ческому опросу, проведенному в столице Дагестана (Стофарандова, 

2018), для 50 % дагестанской молодежи наличие диплома расценивается 

как атрибут высокого жизненного статуса, но при этом фиксируется низ-

кий, не соответствующий требованиям работодателей уровень образова-

ния выпускников дагестанских вузов, перед которыми, согласно мнению 

профессорско-преподавательского состава этих вузов, стоит большая 

проблема, связанная со значительным оттоком абитуриентов в ведущие 

учебные заведения страны, в результате чего вузы республики вынуж-

дены ориентироваться, для реализации набора, на оставшихся – без учета 

их интеллектуального уровня. Такая ситуация порождает проблемы на 

рынке труда, когда уровень образования выпускников вузов является 

крайне недостаточным для работодателей, а в качестве причины опро-

шенные работники вузов отмечают также, помимо изначально невысо-

кого уровня контингента, поступающего в дагестанские вузы, сам обра-

зовательный процесс. Отмечается, в частности, проблема преподаваемых 

согласно учебному плану дисциплин, не имеющих конкретный, прак-

тико-ориентированный характер при отсутствии должного количества ча-

сов практики. В итоге выпускник вуза не имеет никакого практического 

опыта, востребованного работодателями (Стофарандова, 2018. С. 148). 
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Вузы, поставленные в условия выживания и при наборе абитуриен-

тов ориентирующиеся на востребованные у родителей и выпускников 

школ профессии, становятся логической цепочкой искаженной системы 

профессионального выбора, когда за основу берутся престижность и при-

быльность профессии без учета способностей самих субъектов профес-

сионального выбора и особенностей рынка труда, то есть востребованно-

сти тех или иных специальностей. В итоге снижается спрос на труд моло-

дежи. Данная ситуация характерна не только для Республики Дагестан. 

Такие же тенденции, связанные со снижением спроса на труд молодежи, 

на сложности ее трудоустройства, в том числе сразу после окончания пе-

риода профессионального образования, фиксируются во всех субрегио-

нах Северного Кавказа (Омарова и др., 2018), в Крыму (Омарова и др., 

2018), в Забайкальском крае (Лаврикова, 2017), в Ивановской, Свердлов-

ской и Новосибирской областях (Авраамова, 2018).  

Безусловно, каждый регион отличается своей спецификой в области 

молодежного рынка труда и профессионализации молодежи, и в этом 

плане ситуация может значительно меняться от региона к региону. Так, в 

Томской области не столь остро стоит, к примеру, проблема профессио-

нальной самореализации и трудоустройства молодежи, особенно в г. Том-

ске, что ученые связывают с мощным научно-образовательным комплек-

сом и его соответствием современным реалиям, требованиям социальных 

и экономических вызовов. Более сложная обстановка – в сельских посе-

лениях Томской области. В целом же для данного региона характерна 

проблема старения населения, и учеными актуализируется проблема при-

тока молодежи в производственно-трудовую сферу (Далибожко, 2017). 

А согласно данным по всему Сибирскому федеральному округу, что сле-

дует из подсчетов специалистов, треть выпускников вузов данного округа 

вынуждена осуществлять трудовую деятельность вне полученной специ-

альности и на местах, не требующих высшего образования, а каждый 

восьмой из числа выпускников вузов данного региона занят в неформаль-

ном секторе (Стукен, 2017). Согласно данным нашего социологического 

опроса, более половины (55,8 % – Ростовская область, 53,1 % − Крым) 

работали в этом секторе без официального оформления (см. табл. 1), при 

этом более негативно к такой форме работы относится крымская трудя-

щаяся молодежь (10,2 %) против 9,7 % в Ростовской области, соглашаю-

щиеся с тем, что фриланс препятствует профессиональному становлению 

личности, не включенной в пространство профессиональных отношений, 

профессионального общения и коллективной профессиональной ответ-

ственности. 
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Таблица 1. Опыт работы без официального оформления /  

регион, в % (работающая молодежь) 
 

Опыт работы без официального оформления Крым РО 

1. Да, случалось 53,1 55,8 

2. Нет, не случалось 43,4 40,9 

3. Я и сейчас работаю без официального оформления 3,5 3,4 

ВСЕГО 100,0 100,0 

 

В проведенном нами опросе молодежи Крыма и Ростовской области 

было выявлено, что, по мнению самой молодежи, современный работода-

тель при приеме молодежи на работу прежде всего ориентируется на опыт 

и стаж работы (20,2 % − РО и 20,0 % − Крым). Значимыми также молодые 

люди определили коммуникативные навыки, умение работать с совре-

менными информационными технологиями и наличие высшего образова-

ния. Примечательно, что для крымской молодежи, с точки зрения воспри-

ятия ею требований со стороны работодателей, «трудовая история» со 

всеми профессиональными передвижениями оказалась даже важнее нали-

чия высшего образования. Для молодежи РО этот фактор также значим, 

но чуть в меньшей степени (см. табл. 2).  

 

Таблица 2. Значимые факторы при приеме на работу для совре-

менного работодателя глазами молодежи / регион, в % (работающая 

молодежь) 
 

Значимые факторы при приеме на работу  

для современного работодателя 

Результаты 

Крым РО 

Наличие высшего образования по конкретной специальности 11,1 11,5 

Наличие высшего образования в целом  

(специальность не имеет значения) 
8,8 9,2 

Опыт и стаж работы 20,0 20,2 

«Трудовая история» (частота смены места работы,  

профессиональной деятельности и т.д.) 
11,4 11,1 

Коммуникативные навыки; умение общаться и выстраивать 

коммуникацию 
15,4 15,2 

Навыки работы с современными информационными  

и компьютерными технологиями 
14, 13,9 

Семейный статус (женат/замужем; количество и возраст детей) 6,0 5,9 

Место проживания (город/село; отдаленность от места работы) 3,1 3,2 

Рекомендации со стороны прежних работодателей,  

неформальных лиц 
7,1 6,9 

Пол работника (мужчина/женщина) 3,1 2,9 

ВСЕГО 100,0 100,0 
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Итак, этот период – период профессиональной адаптации, третий в 

нашей схеме профессиональной мобильности, также, по мнению ученых, 

связан в большей степени с влиянием внешних (средовых), а не индиви-

дуальных факторов, т. е. характеристик и свойств личности, ее устремле-

ний (Ростовская, 2018). Силы, регулирующие рынок труда, не подкон-

трольные молодежи, вынуждают ее адаптироваться к условиям рыночных 

отношений зачастую в формате нестандартной занятости, лишающей их 

социальной защиты и перспектив карьерного роста, а потому такая заня-

тость не может рассматриваться как добровольный и эффективный выбор 

профессиональной траектории. А. М. Панов на данном основании делает 

вывод о вынужденной профессиональной мобильности как доминантной 

тенденции  в  профессиональном  развитии  российского  населения,  и  

молодого прежде всего, а причину этого он усматривает в нерациональ-

ности выбора профессии (Панов, 2014. С. 80), в то время как Л. А. Семе-

нова говорит о вынужденном выборе профессии, подчиненном факторам 

внешней социальной среды (Семенова, 2009), а в результате – низкая мо-

тивация к познавательной активности, получению профессиональных 

знаний и навыков, невысокий уровень профессиональной компетентно-

сти, слабая ориентация на работу по специальности и, как следствие, про-

блемы на этапе профессиональной адаптации, то есть в период вхождения 

в профессионально-трудовое поле на рынке труда.  

Иными словами, у молодежи не формируются четкие ориентации и 

установки на профессиональную самореализацию. И масштабы этих дан-

ных не могут не внушать опасений за сферу общественного воспроизвод-

ства, где молодежи, как и профессиональной компоненте, отводится до-

минантная позиция (Зубок, Чупров, 2014). 

Мы полагаем, что имеет смысл говорить о вынужденном характере 

и профессионального выбора, и профессиональной мобильности. Послед-

няя выражается в вынужденном уходе из профессии по причине сложно-

стей трудоустройства по специальности, низкой оплате труда. Однако 

«корень зла» связан с выбором профессии, что также подтверждают дан-

ные социологических исследований. Так, опрос молодежи в Тюменской 

области показал, что высокий уровень оценки ими своей конкурентоспо-

собности на рынке труда напрямую связан с отношением к выбранной 

профессии: самый высокий уровень самооценки в плане конкурентоспо-

собности был выявлен у той молодежи, которой нравится профессия 

(88 %), а самый низкий – отметившей, что им не нравится профессия 

(47 %) (Шафранов-Куцев, Ефимова, 2018).  

Отношение к профессии напрямую связано с профессиональным 

выбором, что подтвердилось в нашем исследовании: полностью 
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удовлетворенных своей профессии (29,7 %), согласно результатам опроса 

молодежи Ростовской области, значительно больше среди тех, чей выбор 

профессии был однозначно самостоятельным. Примерно такие же резуль-

таты были получены и при опросе крымской молодежи, что лишний раз 

подчеркивает и актуализирует значимость профессионального выбора и 

подготовки молодежи к нему. 

Важная зависимость выявлена также между профвыбором и воспри-

ятием социального статуса: удовлетворенность им в большей степени 

свойственна тем, у кого выбор профессии был самостоятельным, хотя при 

этом, что интересно, большая часть респондентов ростовского сегмента 

из группы самостоятельно выбравших профессию (30,2 %) сменило про-

фессию за период своей трудовой деятельности. В крымском сегменте 

опрошенных ситуация примерно такая же (27,9 %), что позволяет пред-

положить, что смена профессии – это характерная черта профессиональ-

ного поведения современной молодежи в создавшихся условиях, но отно-

шение к этому, отношение к профессии (первой или второй) во многом 

детерминируется самостоятельностью в профессиональном самоопреде-

лении.  

Стоит согласиться с выводом специалистов, что одной из причин 

катастрофического дисбаланса между российским рынком труда и систе-

мой образования, а также негативными последствиями профессиональ-

ной адаптации является свертывание системы профориентации школьни-

ков (Семенова, 2009). Риски профессиональной адаптации, связанные с 

неясными перспективами трудоустройства, с недовольством собствен-

ным образованием, поскольку оно зачастую выбирается стихийно и с це-

лью преодоления риска остаться без образования (потому выбирается до-

ступное, удобное образовательное учреждение), становятся причиной 

пролонгации периода обучения, получения более качественного и/или со-

ответствующего собственным предпочтениям образования. В этом слу-

чае первый цикл в системе профессиональной мобильности, который дол-

жен логично завершаться периодом профессиональной адаптации, пре-

рывается и возвращается на первый этап – выбора профессии. 

Страхи профессиональной адаптации у молодежи формируются не-

случайно, поскольку первое трудоустройство как важнейший этап в про-

фессионализации молодежи и ее последующей профессиональной мо-

бильности проходит достаточно сложно в условиях российских реалий 

рынка труда. Об этом говорит и низкий уровень оплаты труда молодых 

работников, и частая смена занятости как по причинам оплаты труда, так 

и сложностям трудоустройства по специальности. Так, опросы молодежи 

в Ивановской, Свердловской и Новосибирской областях зафиксировали, 
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что основной способ трудоустройства – использование связей и зна-

комств, что намного эффективнее поиска работы по объявлениям, рас-

сылке резюме, обращению в службу занятости и в службу по трудо-

устройству учебного заведения, а устойчивой занятости способствуют ка-

чественное профессиональное образование, эффективная и успешная ра-

бота предприятия (организации), социальный капитал молодого работ-

ника, однако комплексом этих ресурсов обладают очень немногие – менее 

10 % молодежи (Авраамова, 2018). В исследовании Е. Я. Варшавской 

среди способов поиска работы молодыми выпускниками в качестве рас-

пространенных выделяются неформальные: через сеть Интернет, про-

смотр объявлений о вакансиях, социальные связи, знакомства (друзья, 

родственники) (Варшавская, 2019. С. 63). Популярной является также 

комбинированная стратегия поиска работы, синтезирующая формальные 

и неформальные способы поиска работы. В нашем исследовании приори-

тет в поиске работы студенческая молодежь отдала интернет-ресурсам 

(38,8 % − РО и 42,7 % − Крым), что означает: фактор информатизации в 

эпоху развития цифровых технологий становится значимым при форми-

ровании и проявлении самостоятельности молодежи в деле трудоустрой-

ства, в процессе поиска своей ниши профессиональной самореализации. 

При этом она очень хорошо осознает все трудности, с которыми ей при-

дется столкнуться при поиске работы по специальности – остро это осо-

знает студенческая молодежь как Ростовской области, так и Крыма, слабо 

верящая в то, что удастся найти работу по специальности (табл. 3). 

 

Таблица 3. Оценка сложности трудоустройства по полученной в 

вузе специальности / регион, в % (студенческая молодежь) 
 

Оценка сложности трудоустройства по полученной  

в вузе специальности 
Крым РО 

1. Думаю, что очень сложно – придется приложить большие усилия, 

чтобы найти работу по специальности 
7,6 6,5 

2. Предполагаю, что очень сложно – работу по специальности вряд 

ли удастся найти 
61,3 62,6 

3. Думаю, что поиск работы по специальности будет не очень  

сложным и мне удастся трудоустроиться по специальности 
15,1 11,3 

4. Уверен, что я легко найду работу по специальности 8,9 8,0 

5. Не собираюсь устраиваться на работу по специальности 6,7 8,3 

6. Уже работаю по специальности (совмещаю учебу  

и профессиональную деятельность) 
0,4 3,3 

ВСЕГО 100,0 100,0 

 



ГУМАНИТАРИЙ ЮГА РОССИИ HUMANITIES OF THE SOUTH OF RUSSIA 

2023 Том 12 № 1 (59) 2023 Vol. 12 N 1 (59) 
 

168 

Наш опрос студенческой молодежи в целом подтверждает подоб-

ные настроения в молодежной среде России: более 50 % опрошенных как 

в Крыму, так и в Ростовской области готовы уехать из страны (табл. 4).  

 

Таблица 4. Миграционные установки студенческой молодежи / 

регион, в % (студенческая молодежь) 
 

Миграционные установки молодежи (если поступило бы  

предложение уехать работать за границу) 
РО Крым 

1. Принял бы предложение уехать работать за границу не раздумы-

вая 
20,2 24,9 

2. Принял бы предложение уехать работать за границу при гарантии 

более благоприятных условий трудовой деятельности и перспектив 

профессионального роста 

35,6 25,3 

3. Вероятно, принял бы предложение уехать работать за границу 

при условии, что не навсегда 
8,6 5,8 

4. Скорее всего не принял предложение уехать работать за границу 27,6 36,4 

5. Нет, ни при каких обстоятельствах не принял бы предложение 

уехать работать за границу 
7,1 6,2 

6. Затрудняюсь ответить 0,9 1,3 

ВСЕГО 100,0 100,0 

 

Как видим, основные риски формируются на этапе профессиональ-

ной адаптации, профессионализации на рынке труда. Именно на этапе 

трудоустройства происходят такие важные процессы, как профессиональ-

ное становление, восприятие себя как профессионала, осознание своих 

профессиональных перспектив и установок, формирование профессио-

нальной траектории.  

С этим, видимо, следует связывать достаточно значительное рас-

пространение в молодежной среде пессимистических настроений относи-

тельно своего профессионального развития. Так, в ходе нашего исследо-

вания было выявлено, что 32,6 % работающей молодежи Ростовской об-

ласти не видят особых перспектив в своем дальнейшем профессиональ-

ном развитии (в Крыму – 25,5 %), хотя при этом и оптимистические 

настроения достаточно распространены (уровень оптимистичных выше 

по совокупности). Однако и треть пессимистически настроенных моло-

дых респондентов (табл. 5) внушает серьезные опасения. Примечательно, 

что уровень пессимизма значительно ниже в студенческой среде опро-

шенной нами молодежи – чуть более 10 % в Ростовской области и менее 

10 % – в Крыму, но такая ситуация объясняется скорее всего тем, что сту-

денческая молодежь еще не столкнулась в полной мере со всеми пробле-

мами и рисками рынка труда современной России. 
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Таблица 5. Самооценка перспектив профессионального разви-

тия / регион, в % (работающая молодежь) 
 

Самооценка перспектив профессионального развития Крым РО 

1. Перспективы довольно большие, связанные с карьерным ростом, 

повышением социального и материального статуса 
29,9 26,9 

2. Перспективы своего профессионального развития связываю с 

дальнейшим профессиональным совершенствованием, профессио-

нальным ростом, но без особого изменения социального статуса и 

материального положения 

37,0 33,8 

3. Не вижу особых перспектив в своем дальнейшем профессиональ-

ном развитии в сложившихся условиях рынка труда и в рамках осу-

ществляемой на данный момент профессиональной деятельности. 

Вероятно, все останется на прежнем уровне 

25,5 32,6 

4. Перспектив профессионального развития в сложившихся усло-

виях рынка труда совсем не вижу. Вероятно, мое социальное и мате-

риальное положение только ухудшится со временем 

7,5 6,7 

ВСЕГО 100,0 100,0 

 

Наш опрос показывает, что молодежь в качестве одной из стратегий 

адаптации к профессиональному рынку труда и достижения профессио-

нального успеха видит смену профессии: среди молодежи ростовского 

сегмента такая тактика характерна для 22,6 %, в то время как для крым-

ского – 12,8 % (табл. 6). 

 

Таблица 6. Действия, предпринимаемые в тех случаях, когда не 

хватает квалификации, профессиональных знаний и навыков, чтобы 

добиться успеха в профессиональной деятельности / регион, в %  

(работающая молодежь) 
 

Действия, предпринимаемые в тех случаях, когда не хватает  

квалификации, профессиональных знаний и навыков, чтобы  

добиться успеха в профессиональной деятельности 

Крым РО 

1. Занимаюсь самообразованием 55,5 48,7 

2. Проходил курсы повышения квалификации (компьютерные 

курсы, курсы иностранных языков и др.) 
19,7 18,3 

3. Получал дополнительное профессиональное образование 12,0 10,4 

4. Осваивал новую профессию 12,8 22,6 

ВСЕГО 100,0 100,0 

 

Выводы 

Риски профессиональной мобильности российской молодежи пред-

ставляют собой следствие комплексного влияния средовых и деятель-

ностных факторов. Наибольшее влияние средовые факторы оказывают на 
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этапе выбора профессии, порождая риски несвободного профессионального 

самоопределения в логике диктуемых рынком труда и сложившихся стерео-

типов престижности, прибыльности и востребованности профессий.  

Не менее значимы средовые факторы, связанные с увеличиваю-

щимся разрывом между системой образования и рынком труда, сниже-

нием качества образования, но риски депрофессионализации (неготов-

ность и нежелание работать по специальности, низкий уровень професси-

ональной подготовки), закладываемые на этом этапе, являются след-

ствием вынужденного выбора профессии.  

Риски профессиональной адаптации связаны с реализацией профес-

сиональной траектории по типу транспрофессионализма или множе-

ственной профессионализации (деятельностный фактор), и также харак-

теризуются как риски депрофессионализации. Они связаны со стратегией 

смены профессии, зачастую вынужденной по причине невозможности 

устроиться на работу по специальности, низкой оплаты и т. д. Опасность 

рисков данного типа заключается в возможности трансформации профес-

сиональной маргинализации (как следствие ухода из профессиональной 

деятельности) при несформированности ценности профессии в професси-

ональную индифферентность – безразличие к какому-либо виду профес-

сиональной деятельности.  

Социальные последствия указанных рисков – нисходящая профес-

сиональная мобильность. О ее высокой динамике среди российской мо-

лодежи свидетельствует снижение численности трудоустроенных по спе-

циальности молодых работников с высшим образованием в сферах дея-

тельности, не предполагающих такой уровень профессионального обра-

зования. Однако доминирующие индикаторы жизненного успеха в моло-

дежной среде не содержат профессионального компонента, а потому про-

фессиональная несостоятельность не расценивается молодежью как пока-

затель нисходящей социальной мобильности. 
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РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ ЮГА 

РОССИИ (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

ЭКСПЕРТНОГО ОПРОСА) 

SOCIAL CONSOLIDATION  
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REGIONS OF THE SOUTH  
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Цель исследования: выявить типы иннова-

ционной консолидации на Юге России (на 

материалах Крыма и Ростовской области). 

Objective of the study: to identify the types of 

innovative consolidation in the South of Rus-

sia (based on the materials of the Crimea and 

the Rostov Region). 

 

Методологическую базу исследования 

представляет экспертный опрос по стан-

дартизированной анкете, проведенный на 

территории Республики Крым (апрель 

2019 г., N = 43) и Ростовской области (март 

2022 г., N = 57). В опросе приняли участие 

представители органов региональной и 

местной власти; научных и образователь-

ных учреждений; общественных организа-

ций и НКО; бизнес-сообщества, предпри-

нимательства; религиозных организаций и 

СМИ. 

 

The methodological basis of the research is 

an expert survey on a standardized question-

naire conducted on the territory of the Repub-

lic of Crimea (April 2019, N = 43) and the 

Rostov Region (March 2022, N = 57). The sur-

vey was attended by representatives of re-

gional and local authorities; scientific and ed-

ucational institutions; public organizations and 

NGOs; business community, entrepreneur-

ship; religious organizations and the media. 

Результаты исследования. Эмпирически 

апробирована и верифицирована модель 

инновационной консолидации (на примере 

Республики Крым и Ростовской области), 

Research results. The model of innovative 

consolidation was empirically tested and veri-

fied (on the example of the Republic of Crimea 

and the Rostov Region), which allowed to 
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позволившая выявить структуру смыслов 

инновационного развития и консолидации 

регионального социума и доминантный 

тип инновационной консолидации, детер-

минирующий ход и результат инновацион-

ного развития данных регионов. 

 

identify the structure of the meanings of inno-

vative development and consolidation of re-

gional society and the dominant type of inno-

vative consolidation that determines the course 

and result of innovative development of these 

regions. 

Перспективы исследования связаны с вы-

явлением типов инновационной консоли-

дации в каждом из регионов Юге России с 

целью формирования общих идейно-смыс-

ловых контуров инновационного развития 

данного макрорегиона и консолидации его 

полиэтничного населения. 

 

Prospects of the study are related to the iden-

tification of types of innovative consolidation 

in each of the regions of Southern Russia in 

order to form common ideological and seman-

tic contours of the innovative development of 

this macroregion and the consolidation of its 

multi-ethnic population. 

Ключевые слова: регион; консолидация; 

инновационное развитие; инновационная 

консолидация; Крым; Ростовская область. 

Keywords: region; consolidation; innovative 

development; innovative consolidation; Cri-

mea; Rostov Region. 

 

Введение 

Юг России характеризуется тем, что при наличии значительного по-

тенциала – и природно-климатического, и демографического, и социо-

культурного, здесь фиксируются и значительные проблемы с инноваци-

онным развитием. Облик инновационных регионов России, согласно дан-

ным Ассоциации инновационных регионов России, значительно диффе-

ренцируется (одни обладают мощным научным потенциалом, другие – 

производственным и т. д.), но все их отличает запрос на инновации. Со-

гласно данным 2021 года АИРР, в десятку инновационных регионов, по-

мимо Москвы, Санкт-Петербурга, вошли Томская область, Республики 

Башкортостан и Татарстан, Новосибирская, Ульяновская, Нижегородская 

области. Ростовская область заняла 11-ю позицию, Крым – 28-ю, Красно-

дарский край – 32-ю. Северокавказские республики традиционно замы-

кают рейтинговую таблицу инновационного развития регионов страны1. 

Собственно, рейтинги НИУ ВШЭ, разделяющие все регионы России на 

четыре категории по уровню социально-экономического и инновацион-

ного развития, тоже отражают эту картину – республики Северного Кав-

каза входят в число самых слабых с указанных позиций регионов2. 

В данных условиях актуализируется поиск эффективных стратегий 

регионального развития в инновационном формате. Мы исходим из того, 
 

1 Ассоциация инновационных регионов России. Рейтинг регионов SMART – 2022. – 

URL: https://i-regions.org/reiting/reyting-regionov-smart (дата обращения: 14.01.2023). 
2 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».  Рейтинги 

регионального развития. – 2022. – URL: https://region.hse.ru/rankingid19 (дата обращения: 

14.01.2023). 

https://www.hse.ru/
https://region.hse.ru/rankingid19
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что основой инновационного развития регионального пространства Юга 

России выступает инновационная консолидация как процесс, характери-

зующийся сплочением социальных групп, общества в целом вокруг идеи 

инновационного развития на основе единого понимания и согласия по по-

воду целей и способов ее реализации. Инновационная консолидация не 

означает априори эффективного инновационного развития. Речь идет о 

том, что эта консолидация в своей основе имеет идею инновационного 

развития, которую разделяет большинство общества, но эта идея необя-

зательно должна принести эффективный результат, так как может стать 

следствием широкой пропаганды и манипуляции массовым сознанием, 

инерционности массового сознания.  

Мы полагаем, что одной из причин низкой эффективности иннова-

ционного развития Юга России является расхождение на уровне идейных 

оснований социальной консолидации и инновационного развития регио-

нального социума. Это, в свою очередь, задает инерционный вектор реги-

ональным процессам, в том числе и в области инновационного развития. 

Итак, инновационный прорыв Юга России, с точки зрения наших 

концептуальных представлений, видится в выявлении тех идей консоли-

дации и инновационного развития, заложенных в структуре смыслов ре-

гионального пространства, которые, будучи непротиворечивыми и соот-

носимыми с интересами и потребностями регионального социума, смогут 

сплотить его и реализовать имеющийся ресурсный потенциал для пере-

хода на инновационный путь развития. Такая стратегия позволит объеди-

нить региональный социум в формате адекватной социальным проблемам 

региона инновационной консолидации и спрогнозировать оптимальный 

сценарий его инновационного развития. 

Для эмпирической верификации этой идеи, связанной с инноваци-

онной консолидацией, были выбраны два региона Юга России – Ростов-

ская область и Крым. Экспертный опрос в формате анкетирования на тер-

ритории Республики Крым был проведен в апреле 2019 года. Всего в 

опросе приняло участие 43 эксперта – представители органов региональ-

ной и местной власти; научных и образовательных учреждений; обще-

ственных организаций и НКО; бизнес-сообщества, предпринимательства; 

религиозных организаций и СМИ. В Ростовской области в 2022 году было 

опрошено по идентичной методике 57 экспертов, представляющих те же 

сферы общественной и профессиональной деятельности.  

Результаты исследования и обсуждение 

Прежде всего, исходя из значимости ресурсной составляющей реги-

она в инновационном развитии, мы выяснили мнение экспертов относи-

тельно степени ресурсной обеспеченности и социальной обустроенности 
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региона. Большинство экспертов считает, что Крым относится к катего-

рии «высокоресурсный с точки зрения ресурсного потенциала, но соци-

ально необустроенный, слабо освоенный» регион, что определяет его в 

границах потенциально ресурсного с точки зрения того, что неиспользу-

емые ресурсы таковыми не являются, если отталкиваться от ресурсного 

подхода, сложившегося в социологии. Та же позиция характерна и для 

экспертов Ростовской области.  

Анализируя данные относительно ключевых проблем, влияющих на 

качество жизни населения регионов (см. табл. 1), можно сказать, что экс-

перты Крыма и Ростовской области почти единодушно на первое место 

поставили проблемы в здравоохранении. В Крыму на второй позиции ока-

залась проблема социальной защиты, на третьем – занятости. В Ростов-

ской области на второй позиции эксперты указали проблемы в сфере об-

разования, а на третье место поставили проблемы в области экологии. 

Проблема занятости также вошла в число значимых после проблем с 

обеспечением жильем. Эта конфигурация в целом соответствует воспри-

ятию проблем в области качества жизни всего российского общества, и 

именно об этом говорится в исследованиях ФНИСЦ РАН (Горшков и др., 

2022) и других социологических центров1.  

 

Таблица 1. Наиболее важные проблемы качества жизни населе-

ния Крыма и Ростовской области, % (множественный выбор – до 

трех вариантов ответа) 
 

Варианты ответа 

Эксперты, 

Республика 

Крым, % 

Эксперты, 

Ростовская обл., 

% 

Проблемы в сфере социальной защиты 44,2 26,3 

Проблемы в здравоохранении 74,4 64,9 

Проблемы в сфере занятости 41,9 28,1 

Проблемы в сфере обеспечения жильем 32,6 29,8 

Проблемы в области экологии 25,6 33,3 

Проблемы в сфере духовного развития, духовной 

культуры 

9,3 10,5 

Проблемы в сфере образования 18,6 38,6 

Проблемы в сфере безопасности (угроза терро-

ризма, межэтнических и иных конфликтов) 

7,0 12,3 

Проблемы в сфере обеспечения досуга, отдыха 14,0 8,8 

Другие мнения – 3,5 

 

 

1  Левада-Центр. Проблемы общества. – 09.03.2021. – URL: 

https://www.levada.ru/2021/03/09/problemy-obshhestva (дата обращения: 14.01.2023). 
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Одной из проблем низкой эффективности реализации инновацион-

ных проектов в регионах России является кризис субъектности и домини-

рование патерналистских установок, когда на государство возлагаются 

все надежды в области решения социальных проблем. В исследовании по 

Крыму также было выявлено, что основным субъектом инноваций в ре-

гионе является государство; на второй позиции, правда, почти рядом, ока-

зались предприниматели, бизнес-сообщества и на третьей позиции оказа-

лись органы региональной и местной власти, а образовательные и науч-

ные учреждения заняли четвертую строчку в этом перечне. В Ростовской 

области мнения экспертов распределились несколько иначе: основным 

субъектом инноваций были определены бизнес-сообщества, но опере-

дили государство в этом плане они весьма ненамного. Остальные позиции 

совпали с мнением экспертов Крыма, но образовательные и научные ор-

ганизации также вошли в число значимых субъектов инноваций наравне 

с органами региональной и местной власти.  

В распределениях по сфере деятельности крымских экспертов наме-

тилась ситуация, когда выбор основного субъекта инноваций совпадал со 

сферой деятельности экспертов для ряда категорий, т.е. представители ре-

гиональной и местной власти на первое место поставили государство, 

представители научных и образовательных организаций, соответственно, 

эти организации, а государство – на вторую позицию. Та же ситуация ха-

рактерна и для представителей предпринимательства, и только работники 

СМИ совершенно никак не оценили себя в качестве субъекта инноваций 

(0 %), отдав первенство государству и бизнес-сообществу, а последние 

поставили государство лишь на третью позицию после органов регио-

нальной и местной власти, оставив за собой первенство в инновационной 

деятельности. И такая ситуация, видимо, объяснима, так как бизнес-сооб-

щества в своей деятельности, прежде всего, ориентируются на региональ-

ную и местную власть, которая «здесь» и к которой они обращаются в 

случае необходимости. В Ростовской области ситуация несколько иная: 

представители образовательных и научных учреждений в качестве глав-

ного субъекта инновационной деятельности определили указанные учре-

ждения и организации, а также бизнес-сообщества. Последние стали при-

оритетными для органов региональной и местной власти (себя опреде-

лили только на четвертую позицию). Весьма невысоко себя как субъектов 

инновационной деятельности определили представители общественных 

организаций и НКО, отдав первенство государству, что сделали и пред-

ставители бизнес-сообществ в нашем опросе. Очевидно, в Ростовской об-

ласти уровень субъектности в инновационной деятельности представите-

лей выделенных сфер значительно ниже, нежели в Крыму. Возможно, 
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имеет место феномен перекладывания ответственности на «плечи» дру-

гих акторов в условиях низкой возможности повлиять на инновационное 

развитие региона. 

Мы в своей концепции исходим из необходимости выявления смыс-

лов консолидации и инновационного развития с целью конструирования 

модели инновационной консолидации как базовой в формировании об-

щей стратегии инновационного развития региона с позиций единения ре-

гионального социума и эффективного решения актуальных для него про-

блем, а потому задали экспертам вопрос о том, какова основная идея ин-

новационного развития региона (допускалось до трех вариантов ответа), 

на что получили следующие распределения ответов, идентичные для двух 

изучаемых регионов Юга России: идея экономического прорыва возгла-

вила рейтинг основных идей инновационного развития региона в Крыму 

и ростовской области (58,1 % и 63,2 % соответственно), на втором месте 

оказалась идея социальной справедливости (34,9 % и 54,4 % соответ-

ственно) и на третьем – идея социального доверия (30,2 % и 24,6 % соот-

ветственно). Вот тройка основных идей инновационного развития Крыма 

и Ростовской области в глазах экспертного сообщества. 

Если мы посмотрим на характер ответов в разрезе профессиональ-

ной принадлежности экспертов, то увидим, что основные субъекты инно-

ваций, указанные в ответах крымских экспертов (региональная и местная 

власть, а также предприниматели и бизнес-сообщества), выбрали в каче-

стве основной идеи инновационного развития идею экономического про-

рыва, в то время как представители научных и образовательных учрежде-

ний остановили свой выбор, прежде всего, на идее социальной справед-

ливости, что более соответствует академической среде и осмыслению в 

ней проблем российского общества, а также коррелирует с общероссий-

ским трендом запроса на перемены. Представители общественных орга-

низаций и НКО на первое место поставили идею доверия, что также объ-

ясняется их родом деятельности, в которой дефицит доверия проявляется 

ярче всего. 

Практически идентичная ситуация наблюдается в ответах экспертов 

Ростовской области, если рассматривать эти ответы по роду их деятель-

ности. Различие фиксируется только в том, что общественные организа-

ции и НКО так же, как и представители научно-образовательных учре-

ждений, на первое место поставили идею социальной справедливости, но 

все остальные группы экспертов приоритетной в инновационном разви-

тии региона поставили идею экономического прорыва. 

Свой регион инновационным эксперты Крыма не считают, адек-

ватно оценивая протекающие в нем процессы, но и к традиционным, не 
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воспринимающим инновации, тоже его не относят: большая часть экспер-

тов охарактеризовала его как регион, ориентированный на инновации 

(53,5 %), и только представители СМИ, если рассматривать в профессио-

нальном разрезе ответы экспертов, оценила его как инновационный 

(60 %). Ростовская область также не воспринимается большинством экс-

пертов как инновационный регион (даже в разрезе профессиональной де-

ятельности), хотя тех, кто такой позиции придерживается, все же больше, 

чем в Крыму (17,5 % и 11,6 % соответственно). Следует подчеркнуть, 

меньшая половина экспертов, но значимая (23,2 % в Крыму и 33,3 % в 

РО), квалифицируют свои регионы как традиционные, не воспринимаю-

щие инновации и не готовые к ним.  

Ответы на вопрос об уровне консолидированности жителей Крыма, в 

принципе, были прогнозируемы, если учесть события «крымской весны», 

когда все население Крыма проявило высший уровень солидарности и кон-

солидации в вопросе о присоединении к России, и, тем не менее, отметим, 

что не столь высокие цифры мы получили, чем ожидали. Вероятно, еще два-

три года назад они были бы выше, но эффект «крымской весны» постепенно 

сошел на «нет», пришло осознание массы нерешенных проблем и сложно-

сти их решения в ближайшей исторической перспективе, что не могло не 

вызвать общественной реакции, и мы полагаем, что в этом ответе она про-

явилась. Итак, 60,5 % экспертов считает Крым регионом с высоким уровнем 

консолидации населения против 32,6 % считающих иначе, и это немалая 

цифра. Ростовскую же область, по мнению большинства экспертов, харак-

теризует средний уровень консолидации населения (50 %). 33 % экспертов 

отнесли данный регион к низкоконсолидированным, т. е., как нетрудно за-

метить, по шкале консолидированности населения Ростовская область зна-

чительно уступает Крыму. 

Для нас крайне важным вопросом, выводящим на идею инноваци-

онной консолидации, выступал вопрос о той идее, которая может спло-

тить население региона во имя общих целей. Полученные результаты 

привели нас к пониманию того, что крымское население четко соответ-

ствует выявленной учеными модели государственнически-либерального 

или гибридного типа, когда установки на державность, патернализм, 

сильную власть сочетаются с либеральными установками на демократи-

ческие права и свободы, не играющие центральной роли, но и не отбра-

сываемые вовсе (Ментальные программы… 2017). Большая часть экспер-

тов в качестве основной идеи единения, сплочения крымского населения 

определили идею единения народов региона с другими народами России 

в целях ее возрождения как великой державы; на второй позиции оказа-

лись варианты, набравшие одинаковое количество ответов – «идея 
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объединения народов региона для решения внутренних проблем, стоящих 

перед населением данного региона» и «идея единения народов региона с 

другими народами России в целях решения острых социальных про-

блем», в то время как на третьей оказалась идея укрепления региона с по-

зиций развития демократических прав и свобод. Для экспертов Ростов-

ской области конфигурация тех же идей сплочения населения, что опре-

делили и крымские эксперты, выстроилась несколько иначе: 1) идея 

укрепления региона с позиций развития демократических прав и свобод; 

2) идея единения народов региона с другими народами России в целях ее 

возрождения как великой державы; 3) идея объединения народов региона 

для решения внутренних (социальных, экономических, политических, со-

циокультурных) проблем, стоящих перед населением данного региона. 

Однако разрыв между первой и второй идеями весьма невелик, что гово-

рит о серьезной конкуренции идей державности России и ее демократи-

ческого развития. Идея единения народов региона с другими народами 

России в целях решения острых социальных проблем и повышения каче-

ства жизни жителей страны также оказалась значимой, немного уступив 

третьей позиции о важности решения внутрирегиональных проблем.  

О чем нам говорят полученные данные? Соотнесем позиции отно-

сительно основной идеи консолидации Крыма с выбором основной идеи 

инновационного развития: идея экономического прорыва, идея социаль-

ной справедливости и идея доверия. В целом, они соотносятся друг с дру-

гом. Идея экономического прорыва всецело увязывается с сильным госу-

дарством и сильной властью, с державностью России, и эта стратегия тра-

диционна для российского общества, можно сказать, ментально вписана 

в его траекторию развития. Идея справедливости сочетается с идеей 

укрепления региона с позиций развития демократических прав и свобод, 

а идея доверия – с необходимостью объединения народов региона для ре-

шения внутренних проблем, стоящих перед населением данного региона 

и острых социальных проблем всего российского общества, так как такое 

объединение без доверия невозможно, а его критически низкий уровень в 

России далеко не секрет и фиксируется данными социологических иссле-

дований, в том числе и в международных рейтингах по индексу межлич-

ностного доверия, в которых Россия занимается самые низкие места (Рос-

сийское общество… 2017. С. 218).  

Относительно Ростовской области, в которой, судя по мнению экс-

пертов, те же три основные идеи инновационного развития (идея эконо-

мического прорыва, идея социальной справедливости и идея доверия) со-

четаются с идентичными, но в ином порядке, идеями консолидации, 

можно предположить, что идея экономического прорыва в значительной 
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степени связывается с развитием демократических прав и свобод, кото-

рые определены экспертами как идейное основание сплочения региональ-

ного социума.  

Итак, с точки зрения крымских экспертов, у России есть две основ-

ные идеи консолидации – это возрождение великой державы и укрепле-

ние демократических основ, т.е. те самые слабо сочетаемые установки, 

которые и отражают государственнически-либеральную модель социаль-

ного поведения в современном российском обществе. Совершенно оче-

видно, что эксперты не считают российское государство демократиче-

ским, но убеждены в том, что сворачивать с этого демократического пути 

нельзя, однако и без державности, имперской мощи Россию тоже пред-

ставить экспертам сложно, что и формирует подобное гибридное состоя-

ние и России, и путей ее развития. Для экспертов Ростовской области в 

отношении идеи консолидации населения России ничего не изменилось в 

отношении первых двух позиций – они такие же, какие и для региональ-

ного социума: «идея укрепления региона с позиций развития демократи-

ческих прав и свобод» и «идея единения народов региона с другими наро-

дами России в целях ее возрождения как великой державы», а вот третью 

позицию разделили две идеи: «идея объединения народов для решения 

глобальных проблем, стоящих перед человечеством» и «идея индивиду-

альной свободы, приоритета интересов личности над интересами госу-

дарства». Как видим, демократический идейный уклон в отношении воз-

можностей консолидации еще в более значительной степени проявил себя 

в отношении всего российского общества, так как идея индивидуальной 

свободы, приоритета интересов личности не может быть реализована вне 

демократических ценностей. 

Ресурсная база демократической консолидации России (назовем ее 

так) достаточно представительна, и в нее входят в Крыму, как показали 

данные по профессиональному срезу, работники сферы образования и 

науки, бизнес-сообществ, СМИ. В Ростовской области поддерживают эту 

консолидационную для России идею также работники сферы образования 

и науки, бизнес-сообществ и общественных организаций. Именно они вы-

брали идею укрепления России как демократического и правового госу-

дарства как главную, а это значит, что при грамотной политике по расста-

новке акцентов в пространстве выбора субъектов консолидации с точки 

зрения выбора демократического пути развития при решении задач инно-

вационного развития есть возможность достичь определенного положи-

тельного результата, так как есть ресурсная база в виде человеческого по-

тенциала. Так, если взять за основу идею инновационного прорыва и сде-

лать ставку в регионе на образование, науку и бизнес-сообщества, 
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ориентированные демократически, то инновационный процесс пойдет по 

совершенно иной – не инерционной, а эволюционной (по направлению 

демократизации) траектории. Эти идеи мы будем развивать далее, говоря 

о сценариях инновационного развития регионального пространства Юга 

России. 

Среди экспертов Крыма сложилось понимание того, что в основе 

инновационного развития должна находиться сама идея развития – этот 

вариант ответа был выбран в качестве важного, хотя идея развития и усту-

пила позиции идее эффективного управления: в основе должно нахо-

диться эффективное управление. Эксперты Ростовской области убеж-

дены, что инновационное развитие должно базироваться на самой идее 

развития, а потом на эффективном управлении и ресурсной базе. 

Важность идеи развития как основы инновационного развития была 

уже осознана социологами ФНИСЦ РАН, которые в свете анализа инно-

вационных механизмов развития современной России определили, что 

эффективность этого процесса зависит от того, насколько выявлены и 

учтены в ходе разработки национальной стратегии инновационного раз-

вития внутренние механизмы развития в России, обладающие значитель-

ным потенциалом, поскольку исторически закреплены в культурных 

практиках и традициях (Аксенова, Халий, 2018. С. 14). В противном слу-

чае взятые за основу методы и механизмы инноватизации общества, не 

соответствующие институциональным условиям, но внедряемые на 

уровне реализации инновационной политики, не приведут к значимым ре-

зультатам, т.е. инновационному эффекту. 

Иными словами, идея развития должна вытекать из социокультур-

ных и институциональных оснований функционирования социума, его 

внутренней логики развития, особенной в каждом обществе. 

Относительно консолидации регионального социума эксперты вы-

сказались более определенно, уверенно и консолидированно – 90,6 % 

крымских экспертов и 78,8 % ростовских считают, что в основе консоли-

дации регионального социума должна находиться единая идея. На вопрос 

о том, есть ли такая единая идея консолидации в Крымском регионе, экс-

перты в большинстве своем ответили, что есть (53,5 %) против 25,6 % 

считающих наоборот – что такой идеи нет, в то время как эксперты в Ро-

стовской области в подавляющем большинстве придерживаются позиции 

относительно отсутствия единой идеи консолидации регионального со-

циума. Но данные ответа на открытый вопрос, в чем состоит эта идея кон-

солидации, показали широкий спектр вариантов, которые можно сгруп-

пировать следующим образом. В Крыму: идея быть в составе России, в 

том числе на правах равноправного субъекта; идея демократического 
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развития Крыма, идея развития Крыма как сильного региона, как прогрес-

сивного региона; идея единения народов Крыма с другими народами Рос-

сии, идея интеграции Крыма в социокультурное пространство России, в 

том числе в «русский мир».  

Как видим, разброс мнений достаточно большой, что говорит о не-

сформированности единой идеи консолидации регионального сообще-

ства в Крыму. В Ростовской области многие эксперты полагают, что та-

кой идеи консолидации в регионе нет. Среди тех, кто считает иначе, были 

высказаны идеи социальной справедливости, развития туристического 

потенциала, объединения общества. Нет такой единой идеи, собственно, 

и на всем пространстве российского государства, при всем том, что, как 

считают эксперты, идея консолидации региона должна быть идентичной 

консолидационной идее всей России – так считают 60,4 % экспертов 

Крыма и 59,7 % экспертов Ростовской области. Примерно столько же экс-

пертов Крыма (65,1 %) и Ростовской области (64,9 %) согласились с мыс-

лью о том, что идея консолидации и идея инновационного развития 

должна быть единой для эффективного развития региона. 

Основные выводы 

По итогам проведенного эмпирического эксперимента основные 

смыслы-идеи инновационного развития данного региона представляют 

собой структуру, включающую идею экономического прорыва (первая 

позиция), идею социальной справедливости (вторая позиция) и идею до-

верия (третья позиция). 

В структуре смыслов, составляющих идейную конфигурацию в от-

ношении целей социальной консолидации регионального социума, на 

первом месте значится идея возрождения России как великой державы. 

Второе место заняла идея решения остро стоящих социальных проблем в 

России и в регионе, а на третьем − идея укрепления демократических прав 

и свобод в регионе.  

Такая конфигурация смыслов позволяет условно сформулировать 

основную идею инновационной консолидации региона как «Россия – эко-

номическая держава» в соотношении смыслов экономического прорыва 

и величия российской державы. Этот тип инновационной консолидации, 

реализующийся на современном этапе, носит инерционный характер 

(в перспективе способный трансформироваться в революционный при 

продолжительной стагнации кризисной ситуации), поскольку в своей ос-

нове отсылает к имевшим в истории России схемам инновационного раз-

вития. В этом видится причина низкой эффективности инновационного 

развития и данного региона, и Юга России в целом, − данная стратегия 

уже неадекватна ни современным вызовам, ни задачам, которые ставит 
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само государство в рамках инновационной политики. В большей степени 

для реализации целей инновационной политики подходит второй тип ин-

новационной консолидации, сочетающий в себе идею социальной спра-

ведливости (как базовой идеи инновационного развития) и идеи демокра-

тических свобод и прав (как базовой идеи консолидации).  

Данный тип инновационной консолидации, как показал экспертный 

опрос, имеет определенный ресурсный потенциал в регионе в виде пред-

ставителей научных и образовательных учреждений, бизнес-сообществ и 

СМИ, но он не является доминантным и, соответственно, определяющим 

ситуацию развития в региональном пространстве Крыма. Более того, «де-

мократическая» модель инновационной консолидации в большей степени 

позиционируется как приоритетная для российского государства в целом, 

а на уровне регионального пространства приоритет отдается, даже носи-

телями ценностей этого типа инновационной консолидации, задачам не 

столь глобального и долгосрочного уровня – в приоритете оказывается 

решение социальных проблем на основе доминантной роли государства и 

сильной власти.  

Анализ экспертного мнения показал также, что инновационное раз-

витие Республики Крым на данный момент не имеет под собой единых 

идейных оснований с точки зрения самой идеи развития. Разброс пози-

ций – от величия России, укрепления демократических основ региона до 

интеграции в православный мир – говорит о том, что на уровне массового 

сознания и поведения сформировалась гибридная, называемая учеными 

еще государственнически-либеральная модель социального поведения, в 

которой причудливым образом переплелись ценности государственного 

патернализма и либерализма.  

По итогам экспертного опроса в Ростовской области можно сделать 

следующие выводы. 

Основные смыслы-идеи инновационного развития Ростовской обла-

сти выстраиваются в той же конфигурации, что и в Крыму: 1) идея эконо-

мического прорыва, 2) идея социальной справедливости, 3) идея доверия. 

Однако структура смыслов в отношении целей социальной консолидации 

регионального социума несколько иная в Ростовской области, хотя сам 

набор смыслов идентичен крымскому. На первую позицию эксперты по-

ставили идею укрепления демократических прав и свобод в регионе. На 

вторую – идею возрождения России как великой державы, а на третью, 

соответственно, идею решения остро стоящих социальных проблем в ре-

гионе, а также в России, так как третью и четвертую позиции разделяет 

почти равное количество экспертов, впрочем, как и первую со второй. 
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В целом, можно сказать, что такая конфигурация смыслов, не 

сильно различающаяся по двум изучаемым регионам, позволяет охарак-

теризовать идею инновационной консолидации Ростовской области на 

стыке двух смысловых координат консолидации (демократической и дер-

жавной) при приоритете идеи экономического прорыва. Условно ее 

назвать можно так − «Россия – экономическая демократическая держава». 

Этот тип инновационной консолидации, выявленный в соотношении 

смыслов-идей инновационного развития и социальной консолидации, от-

ражает особенности массового сознания российского общества, которое 

мировоззренчески разделилось на сторонников демократических устоев 

и ценностей и прогосударственных, связанных с усилением роли государ-

ства, укреплением власти. Очевидно, данный тип инновационной консо-

лидации также не является оптимальным, как и тот, что сложился в 

Крыму, поскольку в его основе исключающие друг друга идеи – держав-

ные и демократические. Последние в условиях современных реалий, свя-

занных с обострением международных отношений, специальной военной 

операцией, а потому их следует рассматривать, скорее, в варианте сохра-

нившихся и желаемых установок. Но, вместе с тем, эти установки подпи-

тываются определенным ресурсным потенциалом в виде четко выражен-

ной ориентации на бизнес и предпринимательство как основных субъек-

тов инновационного развития Ростовской области (в Крыму первенство 

было отдано государству).  

Анализ экспертного мнения показал, что инновационное развитие Ро-

стовской области, как и Республики Крым, не имеет под собой единых идей-

ных оснований с точки зрения самой идеи развития. Она не сформирована 

на уровне экспертного мнения. Есть основания полагать, что таковой нет и 

на уровне общественного сознания в регионе. В условиях доминирования 

государственнически-либеральной модели массового сознания и поведения 

в сочетании ценностей государственного патернализма и либерализма фор-

мирование единой идеи развития, в принципе, невозможно.  

В силу того, что демократическое будущее уже не видится столь от-

четливо, как в 90-е гг., а кризисы на пути демократического транзита все 

явнее и явнее дают о себе знать, доминантный выбор апробированной 

(державной) схемы общественного развития вполне объясним, но он ту-

пиковый, поскольку либеральные (демократические) ценности уже тоже 

достаточно серьезно прижились в массовом сознании и отказаться от них 

население Юга России не готово (Гражданский патриотизм… 2019). Рас-

кол в массовом сознании на уровне смыслов-идей (державных, демокра-

тических) не дает возможность выработать адекватные запросы на пере-

мены, на инновационное развитие стратегии развития. 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

ИДЕНТИЧНОСТИ  

В РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ  

И КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 

(ПО МАТЕРИАЛАМ 

ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТОДОМ 

ФОКУС-ГРУППЫ)1 

 

 

REGIONAL IDENTITY  

POLICY IN THE REPUBLIC  

OF ADYGEA AND KRASNODAR 

REGION (BASED ON FOCUS-

GROUP DISCUSSION)2 

 

© 2023 г.  

И. В. Киреева* 

Е. С. Куква* 

С. А. Ляушева* 

 

© 2023 

I. V. Kireeva* 

E. S. Kukva* 

S. A. Lyaushevа* 

* Адыгейский государственный 

университет, г. Майкоп, Россия 

* Adyghe State University, 

Maikop, Russia  

 

Цель исследования – показать представле-

ния интеллектуальной и политической 

элиты Республики Адыгея и Краснодар-

ского края о региональной политике иден-

тичности, ее специфике и основных акторах, 

совместимости различных идентичностей в 

поликультурном обществе. Приведены ре-

зультаты исследования, проведенного мето-

дом фокус-группы, участниками которой 

стали ученые и политики обоих регионов. 

Objective of the study is to show the ideas of 

the intellectual and political elite of the Repub-

lic of Adygea and Krasnodar Krai about the re-

gional identity policy, its specifics and main ac-

tors, the compatibility of different identities in 

a multicultural society. The results of the focus 

group, which was attended by scientists and 

politicians from both regions, are presented. 

 

 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Минобрнауки России в рам-

ках государственного задания на НИР АГУ по проекту № FENZ-2022-0001 «Региональная 

политика идентичности в условиях современных геополитических и социокультурных вы-

зовов (на примере Республики Адыгея и Краснодарского края)». 
2 The research was carried out with the financial support of the Ministry of Education and Sci-

ence of the Russian Federation within the framework of the state assignment for ASU research under 

the project No. FENZ-2022-0001 “Regional identity policy in the context of modern geopolitical and 

socio-cultural challenges (on the example of the Republic of Adygea and Krasnodar Krai)”. 
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Методологическая база исследования. Про-

веденное исследование основывается на поло-

жениях о многоуровневости идентичностей, 

междисциплинарности и системном подходе. 

Качественный анализ текстов группового ин-

тервью позволил проанализировать шесть 

групп эмпирических индикаторов: 1) роль 

власти в политике идентичности, 2) специ-

фику региональной политики идентичности, 

3) развитие национально-гражданской иден-

тичности, 4) совместимость идентичностей, 

5) практики региональной политики идентич-

ности, 6) перспективы региональной поли-

тики идентичности. 

 

The methodological basis of the research. The 

conducted research is based on the provisions 

on multilevel identities, interdisciplinarity and 

a systematic approach. A qualitative analysis of 

the texts of the group interview allowed us to 

analyze six groups of empirical indicators: 

1) the role of government in identity policy, 

2) the specifics of regional identity policy, 

3)  he development of national and civic iden-

tity, 4) compatibility of identities, 5) practices 

of regional identity policy, 6) prospects of re-

gional identity policy. 

Результаты исследования. Специфика по-

литики идентичности в Республике Адыгея 

и Краснодарском крае обусловлена полиэт-

ническим составом регионов; ролью нацио-

нально-культурных организаций, которые 

являются и акторами, участвующими в ее 

формировании и реализации, и объектами 

воздействия; личным участием главы реги-

она в выстраивании позитивной идентично-

сти; сочетанием, с одной стороны, конструк-

тивизма, когда осуществляется целенаправ-

ленная, системная деятельность власти по 

формированию той или иной идентичности, 

с другой – стихийности протекающих про-

цессов. Также формирование ценностей, ре-

ализация практик, направленных на совме-

стимость идентичностей в регионе, является 

важной характеристикой региональной по-

литики идентичности. В обоих регионах в 

целом есть понимание развития нацио-

нально-государственной, гражданской 

идентичностей, при этом оно происходит 

как через прямое воздействие на формиро-

вание идентичности, так и через другие со-

циальные институты, такие как семья, обра-

зование, СМИ и т. д.  

 

Перспективы исследования связаны с 

дальнейшим научным осмыслением потен-

циала политики идентичности в целом и ре-

гиональной политики идентичности в част-

ности, векторов ее развития, идентификаци-

онных процессов на Юге России в условиях 

современных геополитических и социокуль-

турных вызовов.  

Research results. The specifics of identity pol-

icy in the Republic of Adygea and the Krasno-

dar Territory are due to the polyethnic compo-

sition of the regions; the role of national cultural 

organizations, which are both actors involved in 

its formation and implementation, and objects 

of influence; the personal participation of the 

head of the region in building a positive iden-

tity; a combination, on the one hand, of con-

structivism, when purposeful, systemic activi-

ties of the authorities are carried out on the for-

mation of one or another identity, on the other 

hand, the spontaneity of the ongoing processes. 

Also, the formation of values, the implementa-

tion of practices aimed at the compatibility of 

identities in the region is an important charac-

teristic of the regional identity policy. In both 

regions, in general, there is an understanding of 

the development of national-state, civic identi-

ties, while it occurs both through direct influ-

ence on the formation of identity, and through 

other social institutions, such as family, educa-

tion, media, etc. 

 

 

 

 

Prospects of the study are connected with fur-

ther scientific understanding of the potential of 

identity politics in general and regional identity 

politics, in particular, the vectors of its develop-

ment, identification processes in the South of 

Russia in the context of modern geopolitical 

and socio-cultural challenges. 
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Введение 

В настоящее время наблюдается активизация региональной поли-

тики идентичности, что является, с одной стороны, ответом на те страте-

гические цели и ориентиры, которые определяются федеральной властью, 

а с другой – стремлением сохранить этническое, культурное, религиозное 

разнообразие в условиях нестабильности и глобальных вызовов. Сегодня 

Россия находится в состоянии самоопределения своего пути и места в ми-

ровом сообществе. В этой связи выстраивается новое ценностно-норма-

тивное, коммуникационное пространство, которое выходит за пределы 

отдельных видов идентичностей и предполагает их комбинацию с целью 

консолидации российского социума. Значимую роль в этом процессе иг-

рают регионы, активно формирующие политику идентичности с учетом 

социокультурных особенностей и в соответствии с общегосударствен-

ными задачами. Республика Адыгея и Краснодарский край, представляю-

щие сложные полиэтнические общества, являются социокультурным про-

странством, где остро стоят вопросы сосуществования разных уровней 

идентичности. Особенно актуализируется данный вопрос в связи ростом 

потока мигрантов и лиц, получивших временное убежище, прежде всего 

на территорию Краснодарского края, из новых субъектов Российской Фе-

дерации. По данным Росстата, за первое полугодие 2022 г. общий мигра-

ционный прирост в Краснодарском крае составил 3401 человек; число 

лиц, получивших временное убежище – 4167 человек1. Поэтому исследо-

вание потенциала региональной политики идентичности приобретает 

особую научную и практическую значимость.  

Методы 

Актуальность изучения региональной политики идентичности обу-

славливает необходимость введения новых эмпирических данных, поз-

воляющих проследить текущие изменения в рассматриваемых регионах. 

К настоящему времени накоплен большой опыт в исследовании проблем 

идентичности, в том числе в Республике Адыгея и Краснодарском крае, 

в частности особенностей этнополитических отношений (Баранов, 2019; 

 

1 Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Доклад Росстата «Со-

циально-экономическое положение России (январь-июль 2022 г.). – URL:  

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/osn-07-2022.pdf (дата обращения: 12.01.2023). 
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Юрченко, 2019), вопросов российской идентичности на Юге России (Ин-

формационно-аналитический бюллетень, 2021; Общероссийская граж-

данская идентичность, 2020), идентификационных маркеров россий-

ского федерализма и регионализма (Идентификационные маркеры… 

2022) и др.  

С опорой на имеющиеся исследования в ноябре 2022 года нами про-

водилось социологическое исследование состояния, специфики и пер-

спектив политики идентичности в Республике Адыгея и Краснодарском 

крае. Применялся метод фокус-группы. Целевую группу составили экс-

перты в области межнациональных отношений и политики идентичности 

(ученые, исследующие проблему идентичности, и представители органов 

власти, отвечающие за формирование и реализацию региональной поли-

тики идентичности). Количество участников фокус-группы – 11 человек, 

из них доля ученых – 72,7 %, доля представителей власти – 27,3 %.  

При составлении путеводителя фокус-группы проведена операцио-

нализация понятия «региональная политика идентичности» на основании 

следующих эмпирических индикаторов, установлена взаимосвязь между 

ними: региональная власть; политика идентичности; вызовы современно-

сти; специфика региональной политики идентичности; система регио-

нальной политики идентичности; национально-гражданская идентич-

ность; совместимость идентичностей; практики региональной политики 

идентичности; ресурсы региональной политики идентичности; перспек-

тивы региональной политики идентичности; инструменты региональной 

политики идентичности. Выбранные индикаторы были объединены в 

группы, позволяющие проследить взаимосвязь между разными эмпири-

ческими понятиями: 1) Роль власти в политике идентичности. 2) Специ-

фика региональной политики идентичности. 3) Развитие национально-

гражданской идентичности. 4) Совместимость идентичностей. 5) Прак-

тики региональной политики идентичности. 6) Перспективы региональ-

ной политики идентичности.  

Следует также отметить, что ключевыми методологическими поло-

жениями проводившегося исследования стали: 

– междисциплинарный подход, позволяющий проследить меха-

низмы развития различных уровней идентичностей и идентификацион-

ных процессов (Дробижева, 2020);  

– концепция многоуровневой идентичности, трактующая социаль-

ную идентичность (с опорой на теорию Э. Эриксона) с точки зрения по-

липарадигмальности, рассматривающая уровни идентичностей как взаи-

мопроникающие и взаимодополняющие друг друга (Российская идентич-

ность на Северном Кавказе, 2010);  
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– принцип системности, позволяющий изучить не только внутрен-

нюю структуру отношений, но и взаимодействие идентификационных 

процессов с внешними системами. 

Результаты 

Далее будут рассмотрены некоторые результаты проведенного ис-

следования, представлен анализ по каждой из обозначенных групп эмпи-

рических показателей.  

1. Оценка роли власти в политике идентичности позволила вы-

явить следующие позиции. Во-первых, в оценках экспертов наблюдается 

фокусировка внимания на стратегических документах, в которых отра-

жены основные направления национальной политики1, а также деятель-

ности ключевых государственных институтов в данной области. Во-вто-

рых, роль власти рассматривается сквозь призму тех специфических ре-

сурсов (административных и финансовых), которыми она обладает для 

реализации политики идентичности. В-третьих, рассмотрение роли вла-

сти в политике идентичности осуществляется с позиции ключевых вызо-

вов современности, которые воздействуют на этнокультурное развитие 

общества, трансформируя его. В-четвертых, решающее значение приоб-

ретает мировоззренческая, ценностная составляющая политики идентич-

ности, при этом отмечается, что государство формирует определенную 

идеологическую систему. В целом участники фокус-группы высоко оце-

нивают роль власти в политике идентичности, полагая что «власть не 

только может, но и обязана участвовать в ее формировании и реализа-

ции». 

2. Специфика региональной политики идентичности. Это клю-

чевой вопрос, поскольку ответ на него дает понимание особенностей фор-

мирования и реализации совокупности ценностных ориентиров, практик 

и инструментов поддержания и развития национальной (национально-

государственной), гражданской, этнической и иных форм идентичности в 

регионе с участием органов власти. Первая особенность, на которую об-

ращают внимание эксперты, это полиэтнический состав Республики Ады-

гея и Краснодарского края: «специфика региональной политики идентич-

ности базируется на этнокультурных ценностях нашего региона – уни-

кального цивилизационного пространства. Ю. А. Жданов сказал, что 

“Кавказ – солнечное сплетение Евразии”. Это та среда, которая спо-

собна при многообразии, наличии высокой интенсивности межкультур-

ных связей, сохранить или дать право на сохранение своей идентичности 
 

1 Указ Президента Российской Федерации от 09.11.2022 № 809 // Официальный интернет-

портал правовой информации (pravo.gov.ru). – URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/ 

View/0001202211090019 (дата обращения: 12.01.2023). 
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каждому народу. При очень высокой степени интенсивности взаимодей-

ствия мы не потеряли ни одной культуры».  

Следующая особенность связана с возможностью выстраивания взаи-

модействия региональной власти с общественными, национально-культур-

ными объединениями и обществами. При этом отмечается, что «выработка 

многих вопросов, постановка проблем осуществляется именно представи-

телями национальных культур, общественных организаций, они способны 

донести реалии, проблемы. Реакция на то, что предлагают представители 

организаций, мгновенная. Глава республики прислушивается к лидерам об-

щественных организаций, понимая, что они несут слово народа». Предста-

вители национальных обществ принимают участие во всех мероприятиях, 

организуемых в регионе. Это взаимодействие направлено на то, чтобы 

«дать почувствовать, что они и этническая группа, и в то же время жи-

тели республики, россияне». Можно сказать, что национально-культурные 

организации являются неотъемлемым элементом региональной политики 

идентичности и как акторы, которые участвуют в ее формировании и реа-

лизации, и как объекты воздействия (речь идет о различных формах под-

держки со стороны региональной власти).  

Особенностью является выстраивание позитивной идентичности 

через личное участие главы региона. Это обусловлено, в первую очередь, 

уровнем доверия общества. Проведенное в 2021 году исследование уста-

новило следующий факт: в ряду политических и социальных институтов 

самый высокий индекс доверия в Адыгее – у главы республики. В Крас-

нодарском крае – индекс доверия губернатору немного ниже, на первую 

позицию выходит Президент РФ (Пандемия… 2022).  

Понимание специфики региональной политики идентичности, по 

мнению экспертов, зависит во многом от ракурса ее рассмотрения: «это 

некий административный ресурс, создание какой-то идеологии? Это ин-

струмент управления обществом? Или это способ консолидации обще-

ства вокруг тех ценностей, которые исторически сложились?». 

И дальше возникает еще один вопрос: «региональная политика идентич-

ности – это некая искусственная вещь, которая продумана? Или это 

процесс, который идет естественным путем, из общества, из граждан-

ских институтов?». Сочетание «искусственности» и «естественности» 

формирует специфику региональной политики идентичности. Это под-

тверждается и мнением экспертов: «В Республике Адыгея проживает 

109 национальностей. Богом данная стабильность межнациональных 

отношений, в то же время является результатом каждодневной ра-

боты органов власти, общественных организаций, образовательных 

учреждений»; «…формируемая политическая идеология, политика 
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идентичности в Краснодарском крае должна учитывать исторические 

факты, ментальные особенности, нравы, обычаи и традиции людей, жи-

вущих на данной территории».  

Вопрос об «искусственности» и «естественности» рассматривается 

некоторыми экспертами как сочетание, с одной стороны, конструкти-

визма, когда осуществляется целенаправленная, системная деятельность 

по формированию той или иной идентичности, с другой – стихийности 

протекающих процессов. В Республике Адыгея «два уровня, близких к ад-

министративно-территориальным границам, это национальная иден-

тичность и региональная идентичность, и в них больше политики, 

больше конструирования. Чуть меньшая доля – в этнической идентично-

сти. В Республике Адыгея региональная идентичность очень слабая».  

3. Совместимость идентичностей в регионе. Важной характери-

стикой, позволяющей говорить о специфике региональной политики 

идентичности, является формирование ценностей, реализация практик, 

направленных на совместимость идентичностей в регионе. Одной из та-

ких ценностей в Республике Адыгея является, по мнению экспертов, раз-

витие: «…на региональном уровне политика идентичности по факту 

складывается так, что деятельность власти нацелена на то, чтобы 

сформировать позитивный образ регионального сообщества. Ключевым 

аспектом является ценность развития региона, его достижения, инфра-

структура во всех социально-ориентированных областях, туризме, куль-

туре. Это можно проследить из практик». 

При оценке потенциала совместимости идентичностей также необ-

ходимо учитывать возможности инструменталистского подхода, «когда 

идентичность определяется тем, насколько те или иные факторы принад-

лежности к той или иной группе дают какие-то бонусы носителю этой 

идентичности». Речь может идти о так называемой «спящей идентично-

сти… например, когда человек в России, не чувствующий себя предста-

вителем российской нации и называющий себя носителем малой народ-

ности, прибыв в другую страну, по отношению к жителям другой 

страны начинает идентифицировать себя как россиянин. Его идентич-

ность просыпается. Находясь в нашей стране, общая идентичность мо-

жет засыпать, а этническая просыпаться. Какие причины активизации 

или дезактивации тех или иных видов идентичности? Какие триггеры 

включают или выключают идентичность?». В данном контексте важным 

является деятельность государства по улучшению качества жизни насе-

ления: «Государство должно решать проблемы граждан, улучшать уро-

вень и качество их жизни, открыто вести свою деятельность, тогда во-

просы о гражданской принадлежности жителей того или иного региона 



ГУМАНИТАРИЙ ЮГА РОССИИ HUMANITIES OF THE SOUTH OF RUSSIA 

2023 Том 12 № 1 (59) 2023 Vol. 12 N 1 (59) 
 

196 

или страны будут подниматься не так часто». Инструменталистский 

поход позволяет, по мнению экспертов, установить, что «люди чув-

ствуют свою принадлежность к той или иной группе, готовы активизи-

ровать ту или иную идентичность, когда это приносит положительные 

результаты, если в этом есть необходимость».  

4. Понимание развития национально-государственной, граж-

данской идентичности. Последние события ярко демонстрируют стрем-

ление региональной власти соответствовать общегосударственным зада-

чам по развитию гражданского самосознания, чувства единства россиян 

перед лицом вызовов. По мнению экспертов, «на основе гражданской, 

национальной идентичности выстраивается само понятие “российский 

народ”. Через уникальность каждого народа, через определение гражда-

нином своей принадлежности к той или иной нации, народу, националь-

ности (в нашей стране проживают 190 народов по последней переписи), 

можно прийти к понятию “россиянин”, когда человек гордится своим 

народом, но в то же время готов узнать что-то о другом народе, чтобы 

в единстве выразить сущность нашего большого российского государ-

ства». Это сложная задача, решение которой во многом затруднено тем, 

что «сама гражданская идентичность не сформировалась в максималь-

ной степени в нашей стране. Увы, не все «россияне» в той степени, как 

хотелось бы…». События последнего времени подтверждают это. В каче-

ства примера эксперты приводят факт «массового бегства из страны с 

начала СВО и частичной мобилизации – кейс, когда общероссийская 

идентичность не включилась, а включилась какая-то другая идентич-

ность, например, европейская, общечеловеческая, азиатская». В данном 

случае роль власти может выражаться не столько в прямом воздействии 

на формирование идентичности, сколько косвенном – через другие соци-

альные институты, такие как семья, образование, СМИ: «Изначально, 

большую роль на национально-гражданскую идентичность оказывает 

семья и ближайший круг общения, далее система образования воспиты-

вает и прививает чувство патриотизма и гражданской принадлежно-

сти, за счет патриотических мероприятий в различных формах, СМИ 

дают идеологический настрой. Большую опасность, для усомнения в при-

витых ценностях дает распущенность интернет пространства, и в за-

висимости от тех пабликов, и страниц сети Интернет, которые смот-

рят граждане, зависит непоколебимость их гражданской позиции или 

отказ от нее».  

5. Практики региональной политики идентичности. Это сово-

купность конкретных формальных и неформальных повторяющихся дей-

ствий индивидов, групп, общностей, организаций в реальном времени и 
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пространстве, обеспечивающих формирование, поддержание и реализа-

цию региональной политики идентичности. Анализ результатов исследо-

вания, проведенного методом фокус-группы, позволяет выделить следу-

ющие практики в Республике Адыгея и Краснодарском крае:  

– сохранение родного языка (конкурсы преподавателей родных язы-

ков, авторов переводов; конкурсы чтения на родном языке, сочинений; 

акция «100 лучших чтецов адыгских авторов мира»; этнические уголки в 

детских садах; региональные конкурсы обрядов; фестивали; действует 

проектный офис по сохранению языка – Адыгейский республиканский 

институт гуманитарных исследований).  

– оказание финансовой поддержки национально-культурным объ-

единениям и традиционным религиозным организациям на реализацию 

их уставных целей; 

– проведение в Республике Адыгея Дней русской и Дней адыгской 

культуры;  

– практики, связанные с развитием туризма («например, фестиваль 

адыгейского сыра, который отмечают уже 11-й раз. Это путь к бренду 

республики. У многих будет звучать понятие “Лагонаки”. Это целена-

правленные, конкретные шаги. И дорожное строительство на это 

направлено. Открытие памятника Хакурате, это и туристическая зона 

в городе, и включение территории вокзала в общекультурное простран-

ство»). 

– проведение мероприятий патриотической направленности («на 

территории г. Краснодара регулярно проходят патриотические меро-

приятия в рамках конкурса оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы памяти маршала Жукова Г. К., масштабные массовые меропри-

ятия к Дню Победы, к Дню российского флага и т. д. В рамках последних 

событий регулярно проводят концерты и сбор гуманитарной помощи в 

поддержку СВО»).  

– развитие центров национальных культур («В Краснодарском крае 

существуют центры национальных культур (г. Краснодар, Сочи, Арма-

вир и Новороссийск), более 50 национально-культурных общественных 

объединений, которые проводят мероприятия в рамках решения задач по 

укреплению межнационального мира и согласия. Большая часть финан-

сирования (часто полное) выделяется из средств федерального или реги-

онального бюджета»).  

В то же время данные практики, по мнению некоторых экспертов, 

являются «разрывами повседневности». Ярмарки, фестивали, конкурсы – 

«это особые ритуализированные вещи, которые имеют кратковремен-

ный эффект и способность к угасанию. Человек включается в 
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повседневный быт, и его позитивные эмоции стираются. Важно понять 

как эти элементы встраивать в повседневность, чтобы человек каждый 

день ассоциировал себя с той или иной группой?». В этой связи можно 

рассматривать перспективы развития региональной политики идентично-

сти, ее возможности создать условия для встраивания в повседневность 

важнейших идентификационных маркеров.  

6. Перспективы региональной политики идентичности. 

Проанализировав позиции участников фокус-группы, можно выде-

лить следующие векторы.  

Во-первых, отмечается необходимость развивать взаимодействие ре-

гиональной власти и научного сообщества, в том числе через проведение на 

регулярной основе дискуссионных площадок, которые помогут выстроить 

единое понимание и дадут возможность «говорить на одном языке»; «при 

принятии решений необходимо учитывать мнение экспертов».  

Во-вторых, и в Республике Адыгея, и в Краснодарском крае пер-

спективы региональной политики идентичности неразрывно связаны с 

развитием туристического кластера.  

В-третьих, подчеркивается важность развития «мировоззренческой 

стороны», когда речь идет о практиках «встраивания прошлого, настоя-

щего, будущего. Чтобы ощущать себя членом группы, нужно общее ощу-

щение прошлого, что вы в одном пространстве настоящего и у вас есть 

общее будущее. Особенно остро стоит проблема в отношении будущего: 

люди видят разные варианты». Тут же и представление об «историче-

ской травме, которая может стать фактором разъединения, разрыва 

связей. За этим надо следить. И подойти серьезно к объяснению этих 

исторических разрывов, вызовов. Через какие институты это сделать? 

Важно в региональной политике идентичности формирование идеологи-

ческого пространства, которое будет передавать исторический опыт».  

И, наконец, развитие символических ресурсов региональной поли-

тики идентичности, которым все больше и больше уделяется внимание в 

рассматриваемых регионах, но их потенциал еще не до конца реализован.  

Выводы 

Анализ результатов проведенного исследования позволил прийти к 

некоторым выводам.  

Эксперты высоко оценивают роль власти в политике идентичности.  

Специфика политики идентичности в Республике Адыгея и Красно-

дарском крае обусловлена полиэтническим составом регионов; ролью 

национально-культурных организаций, которые являются и акторами, 

участвующими в ее формировании и реализации, и объектами воздей-

ствия; личным участием главы региона в выстраивании позитивной 
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идентичности; сочетанием, с одной стороны, конструктивизма, когда осу-

ществляется целенаправленная, системная деятельность власти по фор-

мированию той или иной идентичности, с другой – стихийности протека-

ющих процессов. Также формирование ценностей, реализация практик, 

направленных на совместимость идентичностей в регионе, является важ-

ной характеристикой региональной политики идентичности.  

Эксперты сошлись во мнении, что в регионах сложилось понимание 

развития национально-государственной, гражданской идентичности, при 

этом оно происходит не только через прямое (жесткое) воздействие на 

формирование идентичности, но и косвенное (мягкое) – через другие со-

циальные институты, такие как семья, образование, СМИ.  

В Республике Адыгея и Краснодарском крае существуют разнооб-

разные практики региональной политики идентичности.  

Перспективы реализации региональной политики идентичности в 

ближайшем будущем видятся в усилении потенциала использования сим-

волических ресурсов в регионе, ресурсов по развитию мировоззренческой 

картины (формирование представления о прошлом, настоящем и буду-

щем), взаимодействии власти и научного сообщества, а также создании 

условий для встраивания в повседневность важнейших идентификацион-

ных маркеров, в том числе через развитие региона в социально-экономи-

ческой сфере, что влияет на качество жизни населения и соответственно 

способствует укреплению позитивной идентичности, снижению кон-

фликтности и повышению уровня солидарности идентичностей. 
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Цель исследования заключается в обоснова-

нии роли концепта экофильно ориентиро-

ванного поведения в обеспечении социо-

культурного синтеза как условия социаль-

ной адаптации молодых крымчан. 

 

Objective of the study is to substantiate the role 

of the concept of ecophilically oriented behav-

ior in ensuring sociocultural synthesis as a con-

dition for the social adaptation of young  

Crimeans. 

 

Методологическая база исследования 

представлена междисциплинарным социо-

культурным подходом как гносеологиче-

ским комплексом познавательных средств, 

направленных на обоснование роли кон-

цепта экофильно ориентированного поведе-

ния в обеспечении социокультурного син-

теза как условия социальной адаптации мо-

лодых крымчан. 

 

The methodological basis of the research is 

presented by an interdisciplinary sociocultural 

approach as an epistemological complex of 

cognitive means aimed at substantiating the role 

of the concept of ecophilically oriented 

behavior in ensuring sociocultural synthesis as 

a condition for social adaptation of young 

Crimeans. 

Результаты исследования. В статье про-

анализирован недостаточно разработанный 

в отечественной социологии аспект про-

блемы использования потенциала концепта 

экофильно ориентированного поведения в 

обеспечении социокультурного синтеза как 

Research results. The article analyzes the as-

pect of the problem of using the potential of the 

concept of ecophilically oriented behavior in 

providing sociocultural synthesis as a condition 

for the social adaptation of young people, which 

has not been sufficiently developed in Russian 
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условия социальной адаптации молодежи. 

Выявлены типичные формы молодежных 

социальных практик, способствующие пре-

одолению барьеров, препятствующих смене 

парадигмы ценностной ориентации мо-

лодых россиян с потребительской на экофи-

льно-креативную, гармонизации этнокон-

фессиональных отношений. 

 

Перспективы исследования связаны с углуб-

ленной разработкой теоретико-концепту-

альных оснований решения актуальной 

научной проблемы формирования модели 

обеспечения органами государственной вла-

сти и институтами гражданского общества в 

Российской Федерации перехода к акценту 

на сознательно-ответственный тип экологи-

ческого поведения молодежи как условия ее 

социальной адаптации в процессе участия в 

созидании инновационного экологичного 

технологического уклада. 

 

Ключевые слова: молодежь; экофильность; 

социокультурный синтез; этноконфессиона-

льные традиции; экологическое поведение; 

экологичный техноуклад. 

sociology. Typical forms of youth social prac-

tices are identified that contribute to overcom-

ing barriers that prevent the paradigm shift of 

the value orientation of young Russians from 

consumer to ecophilic-creative, harmonization 

of ethno-confessional relations. 

 

 

 

Prospects of the study are related to the in-

depth development of theoretical and concep-

tual foundations for solving the actual scientific 

problem of forming a model for ensuring the 

transition by state authorities and civil society 

institutions in the Russian Federation to an em-

phasis on a consciously responsible type of en-

vironmental behavior of young people as a con-

dition for their social adaptation in the process 

of participating in the creation of an innovative 

environmentally friendly technological  

structure. 

 

Keywords: youth; ecophilicity; sociocultural 

synthesis; ethno-confessional traditions; 

environmental behavior; eco-friendly tech-

nology. 

 

Введение 

В свете вызовов специальной военной операции, обостривших зна-

чимость усилий российского сообщества по углублению гармонизации 

межэтнических отношений, вновь возникает необходимость обратиться к 

фундаментальным положениям теории социокультурного синтеза, 

нашедшим свое обоснование как в трудах корифеев социологии и этно-

логии П. А. Сорокина (Сорокин, 1997; Сорокин, 2006) и Л. Н. Гумилёва 

(Гумилёв, 2003), так и их современных последователей (Андреев и др., 

2003; Экософия права, 2016). Активизация враждебных происков полити-

ческих элит так называемого «золотого миллиарда», ярко проявившаяся 

в их усилиях по подрыву этноконфессионального согласия как в пределах 

всего ареала постсоветского пространства, так особенно в тех регионах 

России, как, например, в недавно воссоединившемся с нею Крыму, в ко-

торых еще полностью не преодолен определенный «осадок» в восприятии 

и оценке частью представителей населяющих их этносов драматических 

и трагических событий советского прошлого, которые оставили глубокий 

и довольно болезненный след в их исторической памяти, требует от рос-

сийских обществоведов адекватного ответа для обеспечения 
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комплексного подхода по осуществлению стратегии патриотического и 

интернационального воспитания. При этом одним из ключевых аспектов 

указанного процесса является использование в качестве консолидирую-

щего фактора «позитивной поляризации» социокультурных субъектов 

экологизационного формата их взаимоотношений. 

О такого рода акценте в гармонизации межнациональных отноше-

ний, как отметил, например, выдающийся кавказовед Ю. А. Жданов в ра-

боте «Государство-континент», высказался еще автор ноосферной теории 

В. И. Вернадский (Авдулов, 2014). Именно он и заложил традицию орга-

ничного соотнесения социальной и природной реальности как критерия 

обоснования субъектной ответственности человечества за обеспечение 

здоровой целостности биосферы.  

Актуальные особенности решения проблемы обеспечения  

социокультурного синтеза как условия социальной адаптации 

молодых крымчан в процессе созидания инновационного  

экологичного техноуклада 

Для Крымского региона возможность применения вышеуказанного 

подхода вполне естественно укладывается в особенности нетривиального 

формата взаимодействия тех этносов, которые численно доминировали в 

течение многих веков на территории полуострова, – русского, армян-

ского, греческого и крымскотатарского. Впрочем, в отечественной науч-

ной литературе, содержащей богатый эмпирический и аналитический ма-

териал по этноконфессиональной проблематике (Дробижева, 2013; Кась-

янов, 2015; Российская идентичность в условия трансформации... 2005), 

еще недостаточно исследован именно «крымский аспект».  

Учитывая эти обстоятельства, полагаем, что выявление крымской 

специфики в контексте обобщения опыта гармонизации этноконфессио-

нальных отношений на современном этапе развития страны, наряду с уче-

том общероссийских наработок в плане данной проблематики, позволит 

существенно продвинуться, в частности, в аспекте понимания путей со-

циальной адаптации молодого поколения крымчан к процессу их инте-

грации в социально-правовое пространство Российской Федерации. При 

этом значимым является уточнение особенностей этноконфессиональ-

ного взаимодействия в регионе на основе представления о вкладе в дан-

ный процесс разных крымских этносов и включения их, в креативную 

совместную деятельность на почве заботы о сохранении и приумножении 

курортно-рекреационного потенциала полуострова. 

Вышеуказанное, в частности, актуализируется в контексте попыток, 

проникнутых идеями национальной исключительности украинцев совре-

менных политических кругов Украины вкупе с западными горе-
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геополитиками использовать для дестабилизации межнационального согла-

сия в Республике Крым так называемой «проблемы коренных народов 

Крыма». Об этом свидетельствуют усилия указанных политических кругов 

по законодательному оформлению «положения о коренных народах Укра-

ины», в котором таковыми определяются крымские татары, крымчаки, ка-

раимы. Подобные псевдоправовые новеллы нацелены на провоцирование 

недоверия между этническими общинами, исторически сформировавши-

мися на территории Крымского полуострова и всей своей современной де-

ятельностью доказывающими рациональную толерантность. Но в целом, 

бесспорно, что как и указанные провокационные действия, обречены на 

провал и попытки в целях деформации процесса формирования у молодых 

крымчан достоверной исторической памяти использовать антироссийскую 

псевдоидеологему о необходимости для россиян признать свою вину перед 

жертвами политических репрессий из числа ряда крымских этносов, фаль-

сифицирующую смысл комплекса мер, предусмотренных законодатель-

ными актами Российской Федерации в аспекте реабилитации субъектов эт-

нического переселения из Крыма в 1944 г. 

Ныне к указанным обстоятельствам в условиях разворачивающейся 

специальной военной операции добавились и подрывные действия спец-

служб Украины и их западных кураторов с целью дисгармонизации меж-

этнических и межконфессиональных отношений на территории Респуб-

лики Крым, особо направленные на инициирование противоправных про-

тестных акций среди молодежи призывного возраста.  

Концептуальное обоснование решения проблемы 

Складывающаяся в данных условиях ситуация, оказывая неодно-

значное влияние на динамику настроения особенно молодых крымчан, 

обусловливает необходимость перестраивать воспитательный процесс с 

ними на основе внедрения экокультурных императивов. Концептуальный 

смысл такой направленности воспитания молодежи региона как раз и со-

стоит в том, чтобы интегрировать ее вокруг реализации целей националь-

ного развития РФ на основе подобных объединяющих весь крымский со-

циум экокультурных императивов и задач. Это открывает возможности 

для концептуально-методологического обновления всей образовательной 

системы региона на экофильных основаниях. Искомые условия трансфор-

мации мировоззрения прежде всего ее участников – педагогов и их вос-

питанников – в данной связи позволят достичь желаемого результата – 

обеспечить консолидацию усилий государственных и общественных ин-

ститутов вокруг общей для них цели: внедрения в молодежной среде ре-

гиона, ее социальной практике общезначимых экокультурных императи-

вов поведения. Это в полной мере согласуется с положениями 
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федеральной целевой программы «Укрепление единства российской 

нации и этнокультурное развитие народов России».  

Практическая результативность данного подхода состоит в исполь-

зовании естественных ресурсов креативности молодых людей, выражаю-

щихся в их предрасположенности к творческому самовыражению. Пока-

зательной в этом смысле является практика использования в молодежной 

среде экокультурных инициатив. 

Одним из примеров использования воспитательного потенциала 

указанных практик является, в частности, совместная работа институтов 

государственной власти Крымского региона по всей вертикали суборди-

нации их органов, но прежде всего Государственного комитета по делам 

межнациональных отношений Республики Крым, Государственного бюд-

жетного учреждения Республики Крым «Дом дружбы народов», с инсти-

тутами гражданского сообщества крымчан, включая разнообразные фор-

маты студенческого самоуправления крымских вузов, и этническими об-

щинами Крыма. Комплексность этому сотрудничеству придает особый 

формат общения заинтересованных участников данного процесса, орга-

низованного на ментальной площадке фестиваля «Дружбы народов 

Крыма». Эта работа носит системный, непрерывный характер, включая 

определенные этапы подготовки его молодых участников к финальным 

мероприятиям, которые проходят каждый год в конце апреля. При этом 

одним из «сквозных» организационных элементов совокупности прису-

щих ему тематических аспектов выступает именно экологический компо-

нент. Он находит отражение в содержании озвучиваемых молодыми ис-

полнителями художественных, в частности, литературных и музыкаль-

ных произведений, представлении танцевальных номеров, презентациях 

научных сообщений в рамках студенческой конференции и конкурсах ре-

месленного мастерства и кулинарии, которые в своей совокупности рас-

крывают чувство любви этносов к природе родного края, императив гар-

монии социума и экосферы как условия благополучия всех форм жизни, 

представленных биогеоценозами полуострова. За счет привлечения к 

подготовке и проведению отдельных элементов фестиваля, но особенно 

целевых экологических акций, родных и близких студентов обеспечива-

ется поддержание традиции связи поколений крымчан, более того усили-

вается доверие представителей разных этноконфессиональных групп 

друг к другу. Порой ментальное сближение разных по этническим корням 

семей в рамках столь длительного процесса целенаправленного взаимо-

действия выливается в создание молодых межэтнических семей.  

Значимым вкладом в это направление экофильной деятельности стали 

масштабные молодежные акции по защите прав животных, не только 
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домашних, но и обитающих в заповедных зонах региона. Системные меро-

приятия, направленные на сохранение природной флоры и фауны полуост-

рова, в которых участвуют крымские студенты и школьники, не только спо-

собствуют обеспечению экологического здоровья среды обитания крымчан, 

но и делают край привлекательным как для тех, кто посещает его с познава-

тельными целями, например для туристических групп, но и для тех, кто по-

сещает регион в целях оздоровления. Такие вдохновляющие патриотиче-

ские цели экокультурных акций объединяют в едином эмоциональном по-

рыве студентов и школьников разных этнических групп, позволяя им осо-

знать свою ответственность за обеспечение собственного здоровья, благо-

получия близких и друзей, но и за здоровье как природы, так и будущих 

поколений, которым они таким образом передают эстафету экокультурных 

традиций, выступающих значимой составной частью формируемого цен-

ностного потенциала личности. Все это значимо для того, чтобы преодолеть 

пока все еще доминирующую в социуме тенденцию потребительского от-

ношения к природе, о чем справедливо пишет Ю. Г. Волков, отмечая, что 

«экологизм до сих пор является модой и не представляет продуманной со-

циальной стратегии» (Волков, 2017. С. 26).  

Координация усилий в этом воспитательном аспекте органов зако-

нодательной, судебной и исполнительной власти региона, местного само-

управления и институтов крымского гражданского сообщества, включая 

актив этноконфессиональных общин, но особенно всех субъектов куль-

турной инфраструктуры (театры, дворцы и дома культуры, библиотечная 

и музейная сеть и пр.) и природоохранных организаций, крайне необхо-

дима сейчас, когда в молодежной среде крымчан ощутимо присутствие 

разнообразных и разновекторных факторов воздействия, формирующих 

разные по смысловому этноконфессиональному наполнению тренды вос-

приятия задач, наиболее актуальных с точки зрения использования эко-

культурного потенциала молодежи. При этом, осуществляя работу в дан-

ном направлении, следует добиваться, чтобы в сознании молодых людей 

прочно закреплялись императивы восхищения жизнью как высшей цен-

ностью, сочетающиеся с переориентацией их с отжившей парадигмы по-

требительства и покорения природы, безудержной эксплуатации ее ре-

сурсов, включая и человеческие, на парадигму экологической мудрости, 

соотносимой с многоликими проявлениями подлинного экологического 

творчества жизни, основанного на следовании жизнеутверждающей ло-

гике, уходящей корнями в соответствующие идеологемы даосизма и буд-

дизма, моральные каноны христианства и ислама.  

Такой экокультурный акцент в организации воспитательной работы 

с крымской молодежью позволяет, не оскорбляя чувств адептов разных 
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религий, учитывать формирующий личность их потенциал, тем самым 

способствуя его включению в запускаемую всей системой региональных 

субъектов воспитания структуру взаимодействующих компонентов мо-

дели социокультурной интеграции в полиэтническом и поликонфессио-

нальном измерениях. Без реализации такого акцента вряд ли возможно 

осуществить адекватную программу социальной адаптации молодых 

крымчан как патриотов России и родного края к новым реалиям жизни 

страны и региона и возникшим в этой связи совершенно новым потреб-

ностям и возможностям личностного самовыражения. 

Очевидно, что креативный потенциал крымских этносов, воплощен-

ный в творческом использовании присущих им качеств экологичности и 

гуманизма, создает уникальную для их молодой генерации возможность 

проявить эти качества сейчас, когда так востребовано прочное идейное 

единство многонациональной общности крымчан, представляющее жиз-

неутверждающую основу деятельности в сфере социальной адаптации их 

молодого поколения в целях вовлечения юношей и девушек в созидание 

инновационного экологичного уклада жизни населения региона. 

При этом межпоколенческие связи старшего и молодого поколений 

жителей полуострова, опирающиеся на общность исповедуемых ими эко-

культурных императивов и общее видение путей гармонизации на их ос-

нове этноконфессиональных отношений, во многом приобретут характер 

искомого гармоничного экообщения. В его основе находим так называе-

мый сорокинский принцип «позитивной поляризации» социокультурных 

субъектов. Действие этого принципа ярко проявляется в солидарном 

творчестве, обеспечивающем устойчивость многоликому в этноконфес-

сиональном отношении сообществу благодаря позитивно-раскрываемым 

чертам носителей разных типов религиозности, но прежде всего их пред-

расположенности к конструктивной социокультурной интеграции, вклю-

чая искренние чувства восхищения красотой природных ландшафтов род-

ного края, уважения заслуг старших поколений, трепетного отношения 

как к отцовскому, так и материнскому началам семьи, беззаветную заботу 

о родственниках и нуждающихся в сочувствии представителях недоста-

точно социально защищенных слоев населения, а также всего спектра ре-

презентантов фауны и флоры. Речь идет о экогуманистичных традициях 

буддизма, ислама и христианства, исходящих из императивного следова-

ния нравственно-высоким предписаниям их священных книг, но осо-

бенно связанным с перенесением акцента с чувства бережного отношения 

к матушке-Природе и своей матери на любовь к женщине и детям, семье, 

равно как и к родному краю, так и большой Родине вообще. 
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Выводы 

Вышеизложенное позволяет убедиться в том, что в процессе реализа-

ции социокультурного синтеза одним из ключевых факторов является ис-

пользование потенциала концепта экофильно ориентированного поведения. 

Практика развертывания социокультурной интеграции в Респуб-

лике Крым на почве использования потенциала концепта экофильно ори-

ентированного поведения показывает, что представители молодого поко-

ления крымчан посредством реализации воспринятых экокультурных им-

перативов способны, преодолев в данной связи путь благотворной соци-

альной адаптации, превратиться в субъектов креативной деятельности и 

преодолеть барьеры провоцируемой извне межнациональной конфликт-

ности. Такой акцент в воспитательной работе государственных и обще-

ственных институтов создаст основания для позитивной мобильности мо-

лодежи и утверждения в ее сознании императивов этноконфессиональной 

толерантности. А это будет способствовать ее социальной адаптации к 

вызовам динамично меняющихся федеральных и региональных реалий 

уже в качестве субъектов созидания нового экологичного уклада жизне-

деятельности. 
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Цель исследования – изучить аффективные 

факторы, наиболее эффективно используе-

мые для формирования исламской идентич-

ности. 

 

Objective of the study is – to study the affective 

factors most effectively used for the formation 

of Islamic identity. 

 

Методологическая база исследования ис-

ходит из принципа системности и включает 

в себя диалектику, дающую возможность 

учесть взаимодействие всех, даже противо-

положных феноменов исламской идентич-

ности. 

 

Methodological basis of the research proceeds 

from the principle of consistency and includes 

dialectics, which makes it possible to take into 

account the interaction of all, even the opposite 

phenomena of Islamic identity. 

Результаты исследования. Предложена 

система взаимосвязанных аффективных 

факторов исламской идентичности, показы-

вающая, как одни и те же чувства могут про-

воцировать различные по социальному зна-

чению действия и влиять на формирование 

личности верующего. 

 

Перспективы исследования связаны с по-

следующим изучением исламской идентич-

ности в контексте проблем духовной безо-

пасности. 

 

Ключевые слова: ислам; религиозная иден-

тичность; религиозные чувства; миссионер-

ская деятельность. 

Research results. A system of interrelated af-

fective factors of Islamic identity is proposed, 

showing how the same feelings can provoke ac-

tions of different social significance and influ-

ence the formation of a believer's personality. 

 

 

 

Prospects of the study are connected with the 

subsequent study of Islamic identity in the con-

text of spiritual security problems. 
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Введение 

В исследовании специфики аффективной сферы исламской иден-

тичности есть ряд особенностей, которые связаны с ролью данной рели-

гии в социокультурных и геополитических процессах в России и за рубе-

жом. Так, усиление миграционных процессов этнических мусульман в 

страны и регионы с населением, имеющим в большинстве своем светскую 

или христианскую идентификацию, приводит к «столкновению цивили-

заций», сопровождаемому интолерантным отношением к чужакам. Осо-

бенно явно это проявляется после совершения кровавых терактов фана-

тиками, выступающими под знаменем ислама. Поэтому и эмоциональный 

фон «Они-фактора», характерный для восприятия ислама, оказывается 

отрицательным, враждебным. Формируется атмосфера страха и недове-

рия, неприятия и заведомого осуждения. А это серьезно затрудняет как 

межкультурное взаимодействие, так и попытки непредвзятого изучения 

особенностей и форм исламской идентичности, воздействия ислама на 

всё многообразие активности личности в современном мире. Очевидно, 

что для обеспечения национальной безопасности необходимо активизи-

ровать усилия гражданского общества в направлении оздоровления меж-

конфессиональных отношений. Без широкой просветительской и иссле-

довательской работы достичь позитивных результатов на этом пути не-

возможно. В данной работе мы стремимся выделить те значимые мо-

менты аффективной сферы исламской идентичности, которые могут как 

помочь улучшить сложившуюся в российской социокультурной среде си-

туацию, так и, наоборот, способствовать нагнетанию напряженности. Это 

позволит эффективнее использовать духовно-нравственные средства для 

достижения межконфессионального мира в России. 

Теоретические предпосылки и основания исследования 

Теоретической базой данного исследования являются работы совре-

менных российских исламоведов, психологов, социологов, политологов и 

философов, которые анализировали различные проявления исламской 

идентичности, изучили соотношение культовой и внекультовой жизни 

российских мусульман, их связь с инокультурной средой и формы их мис-

сионерской деятельности. Так, особенности радикализации ислама в мире 

и в современной России (прежде всего на Северном Кавказе) изучил 

И. П. Добаев (Добаев, 2013). М. Я. Яхъяев (Яхъяев, 2020) обращает вни-

мание на многовекторность развития ислама и подчеркивает важность 

просветительской и воспитательной работы в среде мусульман для про-

тиводействия религиозно-политическому экстремизму, который активно 

продолжает активно распространяться в том числе и среди молодежи. 

Именно многоликость ислама вызывает ряд проблем при проведении 
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религиозных экспертиз, на что указывают в своих публикациях И. Б. Чер-

нова (Чернова, 2020) и Б. М. Бабаджанов (Бабаджанов, 2015). Психологи-

ческие установки, формируемые в процессе религиозной идентичности, 

нашли отражение в работах Т. Э. Кафарова (Кафаров, 2022), а Х. В. Дзу-

цев исследовал актуальные проблемы исламской идентичности на Север-

ном Кавказе (Дзуцев, 2018). Все эти и многие другие работы позволяют 

изучать ислам как самобытную систему, активно взаимодействующую с 

окружающим миром, тенденции развития которой можно учитывать и 

корректировать для гармонизации межкультурных процессов.  

Важно подчеркнуть, что ученые и общественные деятели, даже ав-

торитетные в мусульманской среде, не смогут «достучаться» до сердец 

верующих, если их идеи не будут поддержаны духовенством. Однако ре-

лигиозная идентичность с исламом на территории нашей страны ослож-

няется отсутствием единства в организации мусульманского духовенства, 

низким уровнем культуры отношения к религии, недостаточным количе-

ством профессионалов на местах, способных направить процесс религи-

озной идентификации по конструктивному руслу, умеренному «средин-

ному пути», который не порождает экстремально сильных эмоций, так 

помогающих на начальных этапах идентификации с радикальными тече-

ниями в исламе. Таким образом, перед исламским проповедником в Рос-

сии начала XXI в. стоит задача не менее сложная, чем та, что была у ос-

новоположника его религии. Доказывать преимущества своего религиоз-

ного выбора приходится в среде суеверного, не всегда доброжелатель-

ного окружения, не имея юридических и политических преимуществ пе-

ред адептами других конфессий и постоянно преодолевая внутриконфес-

сиональные противоречия.  

Так как религиозная идентичность изначально формируется, как 

правило, на аффективном уровне, то и наиболее значимыми в этом про-

цессе являются чувства, переживания личности по поводу своей веры. 

Поэтому и аргументы, апеллирующие к созданию эмоционального ком-

форта в общении с единоверцами и в обращении к Аллаху, оказываются 

действенными в наши дни. В данной работе мы остановимся на анализе 

этих чувств подробнее. 

Создавая первую мусульманскую общину, неграмотный Мухаммад 

обращался к единомышленникам с проповедями, в которых не было ме-

ста сложным богословским построениям. Вера должна была составить 

естественную среду для ежедневного бытия каждого человека, ее жизне-

способность подтверждалась не совершением чудес, а самим фактом 

успешного распространения новой религии. На фоне привычных устано-

вок язычества ислам дал неофитам прогрессивную для средневекового 
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мира систему требований духовной работы над собой, которая своим ре-

зультатом имела фундаментальное преобразование аффективной сферы 

психической жизни личности, что остается актуальным и для мусульман 

XXI века. 

Современные миссионеры-мусульмане зачастую обосновывают 

предпочтительность исламского религиозного выбора через противопо-

ставление достоинств своей религии и негативных проявлений в жизни 

христианского мира, тем самым обостряя межконфессиональные проти-

воречия и враждебность к иноверцам. При этом в качестве примера хри-

стианской цивилизации приводятся секуляризованная Европа и прошед-

шая через эпоху воинствующего атеизма Россия (народы, составляющие 

ее немусульманскую часть − прежде всего русские, далеко не все из кото-

рых сохранили свою религиозную идентичность). В их описании пози-

тивные черты игнорируются, акцент делается на констатации духовного 

кризиса во всех его проявлениях: это падение нравов, усиление разобщен-

ности людей, общее увеличение стрессовых состояний, потеря смысло-

жизненных ориентиров, кризис семьи и повсеместно наблюдающийся 

разрыв родственных и социальных связей, озлобленность или апатия в 

межличностных отношениях, распространение алкоголизма и наркома-

нии. На этом фоне ислам кажется тихой гаванью, дающей человеку на 

эмоциональном уровне состояние определенного комфорта: чувство спо-

койствия и уверенности в завтрашнем дне, стабильности и размеренности 

жизни, предопределенности судьбы, групповой поддержки, чистоты сво-

его предстояния перед Всевышним. 

Еще один аффективный фактор, благодаря которому ислам выгля-

дит привлекательным, состоит в том, что мусульманам неведомо чувство 

априорной виновности, которое лежит на сердце каждого христианина и 

обосновывается догматом о первородном грехе. Коранический текст в 

описании сюжета грехопадения Адама и Евы существенно отличается от 

библейского, так как постулирует раскаяние первых людей и прощение 

их Аллахом (Коран, 2:37). Отсюда делается важный для эмоционального 

благополучия и самосознания личности верующего вывод об отсутствии 

первородного греха. Любой ребенок, даже если его родители являются 

атеистами, рождается мусульманином – покорным Богу.  

Более того, чувство греховности в исламе не является поводом для 

отчаяния и самоуничижения. Даже Мухаммад, эталон поведения для му-

сульман, был хоть и избранным, но, тем не менее, всего лишь человеком. 

Поэтому он обладает не только достоинством пророка, но и многими про-

стыми человеческими слабостями, о чем открыто говорит своим последо-

вателям. Причем, согласно хадисам, именно прошедший через грех 



ГУМАНИТАРИЙ ЮГА РОССИИ HUMANITIES OF THE SOUTH OF RUSSIA 

2023 Том 12 № 1 (59) 2023 Vol. 12 N 1 (59) 
 

216 

человек более ценен Всевышнему, чем тот, кто совершенно бесстрастен, 

так как у первого есть необходимость в покаянии, дающем Творцу воз-

можность проявить свое милосердие: «Если вы не будете совершать 

грехи, Аллах обязательно уничтожит вас и приведет людей, которые ста-

нут грешить и просить Аллаха о прощении, и Он будет прощать их» (Ко-

ран Ан-Навави, хадис 1871).  

Для мусульманина нет необходимости озвучивать свои неблаговид-

ные помыслы и деяния перед кем бы то ни было, кроме Аллаха, если дело 

не касается греха, который подлежит обязательному наказанию в соответ-

ствии с Кораном и Сунной. Тем не менее покаяние в исламе представляет 

собой сложный процесс, включающий в себя не только раскаяние, но и 

решимость не совершать подобного впредь, а если в результате кто-либо 

пострадал – необходимо, помимо испрошения прощения у потерпевшего, 

сделать всё возможное для того, чтобы загладить свою вину и восстано-

вить справедливость. 

Кроме того, ислам дает правоверным неограниченное количество 

возможностей преодоления чувства вины и угрызений совести через бес-

корыстное совершение добрых дел. Причем само стремление к добру уже 

является добром, даже если оно не было реализовано. Таким образом, 

каждый мусульманин уверен, что, соблюдая посильные ему нормы шари-

ата и неуклонно сохраняя единобожие, он имеет возможность получить 

достойное место в райских садах. Поэтому религия на эмоциональном 

уровне для него дает и веру, и надежду, и радость даже в моменты испы-

таний. 

Если христианские конфессии постулируют свою религию как ре-

лигию любви, то в исламе определяющим чувством верующего является 

покорность Всевышнему. Но индивидуальное предстояние и покорность 

Абсолюту не исключают социальной активности личности в соответ-

ствии с идеалами, заданными Кораном и Сунной. Воспитывая своих по-

следователей, Мухаммад регулярно обращал внимание на то, что един-

ство и жизнеспособность общины, успех проповеди новой религии зави-

сят от отношения, которое формируется у верующих по отношению друг 

к другу. Поэтому и ценность личности в исламе определяется не только 

богобоязненностью, но и наличием хорошего или дурного нрава. Харак-

теристиками хорошего нрава являются: 1) стыдливость, целомудрен-

ность; 2) склонность к исламу; 3) деятельное стремление к нравственному 

совершенствованию; 4) несварливость, способность к компромиссам в 

споре; 5) сдержанность, терпение, контроль своих страстей; 6) неприхот-

ливость, нетребовательность; 7) серьезность, степенность, нелегкомыс-

ленность; 8) осмотрительность, тщательность в выполнении должного; 
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9) дисциплинированность; 10) законопослушность; 11) щедрость; 12) муд-

рость; 13) смелость; 14) справедливость; 15) прощение; 16) великодушие; 

17) общительность, обходительность, приветливость и пр. Столь подроб-

ный список не исключает индивидуального подхода к оценке человека ум-

мой. Будут различаться требования и критерии оценки личностных качеств 

богатого и бедного, правителя и раба, ученого и земледельца.  

Рассмотрим в качестве примера чувство стыда как один из регуля-

торов поведения мусульман. Ислам выделяет следующие разновидности 

стыда: стыд перед людьми, перед самим собой и перед Аллахом. Стыдли-

вость в данном случае понимается как синоним скромности, застенчиво-

сти, стеснительности. Стыдливость должна удерживать человека не 

только от предосудительных поступков, но и от произношения и выслу-

шивания пустых и хулительных речей, от недозволенных мыслей и жела-

ний, от любопытных взглядов в сторону недозволенного. Мусульманину 

стыдно быть бедным, так как это может свидетельствовать о недостатке 

усердия или ума, мусульманину стыдно быть одиноким, так как это мо-

жет свидетельствовать о его жадности и черствости, о его недоброжела-

тельном отношении к другим людям, которые по тем или иным причинам 

«десятой дорогой» обходят его дом. Женщинам стыдливость должна 

быть присуща в большей степени, чем мужчинам. Однако в любом случае 

она не должна переходить границы здравого смысла, когда стыдливость 

становится ложной и мешает человеку отстаивать свои права или препят-

ствует его духовному совершенствованию. В итоге у правоверного фор-

мируется не только позитивный эмоциональный настрой в отношении к 

самому себе и Абсолюту как эталону добродетели и милосердия, но и це-

лый ряд социально значимых качеств, способствующих благополучному 

сосуществованию людей в исламском обществе. 

С другой стороны, не только поступки, но и лежащие в их основе 

чувства могут быть как благотворными, так и негативными, отдаляю-

щими верующего от идеала. Характеристиками плохого нрава с точки 

зрения ислама являются: 1) глупость; 2) трусость; 3) страстность, распут-

ность; 4) несправедливость; 5) самолюбование, высокомерие; 6) расточи-

тельность и пр. Таким образом, мусульманское воспитание должно спо-

собствовать созданию благотворной доброжелательной и спокойной об-

становки, в которой каждый верующий чувствует себя значимым для дру-

гих членов уммы и для Всевышнего. Со своей стороны заботу о ближних 

в соответствии с нормами шариата он может рассматривать как форму 

служения Аллаху. 

Несмотря на постулируемую независимость каждого перед лицом 

Всевышнего, «Мы-фактор» играет важную роль в исламе с момента 
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возникновения данной религии, что не удивительно, учитывая обширные 

традиции общинного и родового единства, которые первые мусульмане 

переняли из социальных установлений древней арабской культуры. При 

этом института духовников в исламе нет, и, как в любом традиционном 

обществе, функция социального контроля выполняется семьей и самой 

общиной. Ограниченность возможностей такого механизма осознавалась 

еще на ранних этапах становления ислама как социального института. Да-

леко не всегда можно отличить искренность намерений от корыстного 

расчета и подлинную заботу от лицемерия.  

Поэтому, с одной стороны, отвечая за свои деяния непосредственно 

перед Аллахом, правоверный мусульманин должен страшиться только 

той кары, которая может быть ему послана свыше, постоянно помня о 

картинах ада, подробных и эмоционально насыщенных, которые настой-

чиво повторяются во многих сурах Корана. В отношении же с окружаю-

щими людьми, независимо от их материального достатка и социального 

статуса, верующий должен быть скромен, но при этом полон достоинства 

и самоуважения. Даже в бою воину нет смысла страшиться возможной 

смерти, так как, с одной стороны, религия постулирует ему предопреде-

ленность судьбы и великую награду погибшим за веру, а с другой сто-

роны, нет смысла проявлять показную удаль, так как мотивация любой 

деятельности, сводимая к поиску славы среди людей, сама по себе объяв-

ляется греховной и несовместимой с образом правоверного мусульма-

нина. С другой стороны, если учесть субъективный характер оценок по-

ступков индивида в обществе, человек, стремящийся к общественному 

признанию, имеет, по крайней мере при жизни, больше шансов на дости-

жение успеха и авторитета среди единоверцев, чем искренний и доброде-

тельный, но не склонный к внешним эффектам молитвенник. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Итак, сформулированные в Коране и Сунне установки, нацеленные 

на воспитание у мусульман доброжелательности, взаимоуважения и чув-

ства собственного достоинства, милосердия, щедрости и скромности, 

любви и честности, верности долгу и слову, позволяют нам сделать вывод 

о несомненной ценности данной религии для духовного развития чело-

века, избравшего ислам в качестве объекта религиозной идентичности. 

Однако как в таком случае эта религия могла стать идеологической осно-

вой целого ряда экстремистских течений, отличающихся крайней жесто-

костью и человеконенавистничеством? 

Ответ на этот вопрос содержится в тексте Корана, различные суры 

которого отражают конкретные обстоятельства формирования ислам-

ского вероучения и общины вокруг Мухаммада как в дни гонений на 
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новую религию, так и в момент ее торжества. Чем устойчивее были пози-

ции пророка в арабском обществе, тем радикальнее становились требова-

ния к иноверцам. «Мохаммед есть посланник Божий: те, которые с ним, 

жестоки к неверным и добросердечны между собою» (Коран 48:29). 

В изображениях картин ада и рая в тексте Корана присутствуют не только 

подробные описания материальных благ и широких возможностей для 

удовлетворения потребностей плоти праведниками, а для грешников – 

столь же подробное описание истязаний плоти, призванных обеспечить 

обитателям преисподней бесконечные страдания. Причем между этими 

частями мира мертвых нет глухой стены, и как первым видна участь вто-

рых, так и от вторых не сокрыто восприятие блаженства первых. Заслу-

живают внимания многократно повторяемые сцены того, как равно-

душны к мукам грешников праведники, не только не способные, но и в 

принципе не желающие хоть чем-то облегчить участь тех, кто не получил 

милости от Аллаха. 

Перенос строгого разделения людей на два мира уже в земном су-

ществовании позволяет теологам-радикалам разделять всех людей на два 

лагеря, в одном из которых находятся их сторонники, которые объявля-

ются «партией Аллаха», а в другом – все остальные, составляющие «пар-

тию шайтана», с которой радикалы ведут борьбу. Таким образом, исполь-

зуя священные тексты, исламистские богословы делают вывод о том, что 

безусловное право на жизнь, имущество и уважение имеют только члены 

уммы, а радикалы к их числу не относят даже исповедующих ислам, но в 

традиционном духе. Не случайно И. П. Добаев делает вывод: «Коран от-

крыт для разных, порой противоположных друг другу интерпретаций. 

В нем содержатся призывы как к любви, так и к ненависти и насилию, и 

было бы иллюзией пытаться однозначно толковать коранические тексты 

исключительно как проповедь мира. Тем более сегодня, когда целые ис-

ламские теологические школы и ведущие духовные авторитеты пропове-

дуют ненависть к “неверным”, отвергают право на существование других 

религий и благословляют терроризм» (Добаев и др., 2013. С. 143). 

Поставившими перед собой цель любыми средствами привести к ис-

ламу максимально возможное количество людей в качестве аргумента в 

пользу исламской идентификации нередко используется нагнетание 

страха. Дилемма «Жизнь или кошелек» преобразуется в «Ислам или 

смерть». Сам Мухаммад не гнушался подобной практики привлечения 

неофитов. Впрочем, он не обольщался по поводу глубины и искренности 

веры подвергшихся насильственному обращению. Тем не менее он был 

уверен, что пусть не они, зато их потомки обязательно станут истинными 

мусульманами. В современной истории примеры побуждения к 
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идентификации с исламом через угрозы смерти были распространены в 

Афганистане, если в плен к талибам попадал военнослужащий советской 

армии. Немало подобных примеров и в деятельности салафитских идео-

логов и практиков на Северном Кавказе.  

Кроме аргумента к страху, действенным был и аргумент к выгоде. 

В ходе исламской интервенции на вновь завоеванных территориях местным 

жителям, решившим принять ислам, создавались условия наибольшего бла-

гоприятствования во всех сферах жизни, открывавшие дополнительные воз-

можности для реализации стремления к власти, богатству, общественному 

признанию. А их соплеменники, не ставшие даже формально изменять свою 

религиозную идентификацию, могли сохранить жизнь и лишь минималь-

ные права, обеспечивающие скудное существование, только при условии, 

что они признают над собой власть мусульман и выплачивают джизью – 

налог, символизирующий их унижение, нечестие и позор. 

Страх может быть основанием не только для принятия ислама, но и 

для внешнего сохранения исламской идентичности людьми, которые в 

ходе своего духовного развития осознали отсутствие у них мусульман-

ской веры. Любые формы смены религиозной идентичности с исламской 

на иную воспринимаются членами уммы крайне негативно. Обвинение в 

вероотступничестве является для мусульманина одним из тягчайших и 

при наличии несомненных доказательств содеянного карается смертью. 

В лучшем случае вероотступник подвергается остракизму, причем не 

только окружающим мусульманским обществом, − прежде всего он изго-

няется из семьи, для которой сам факт случившегося становится ещё 

большим позором, чем если бы этот человек оказался преступником. Не-

смотря на светскость российского государства, гарантирующего всем 

гражданам право свободы совести, до сих пор подобных примеров лич-

ных трагедий, особенно среди этнических мусульман, немало. Это и ис-

тории женщин, решившихся выйти замуж за немусульманина, а в годы 

советской власти – многочисленные примеры смены исламской идентич-

ности на атеистическую, особенно если они «отягощались» вступлением 

в комсомол или коммунистическую партию. 

После активизации террористической деятельности исламистских 

радикалов в России и во всем мире за пределами традиционно исламских 

стран и территорий возникла ситуация, характеризующаяся бытовой ксе-

нофобией, когда человека, обличие которого выдавало в нем мусульма-

нина, могли не пустить в общественный транспорт или на работу в госу-

дарственных учреждениях, оскорбить или даже избить. Теперь страх стал 

ежедневным проявлением жизни мусульман в мегаполисах, где далекие 

от религии обыватели часто не видят разницы между традиционным 
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исламом и экстремистскими исламистскими организациями. «Я – мусуль-

манка, и мне страшно, – рассказывает в своем блоге Айдан Мамедова по-

сле терактов в Париже в ноябре 2015 года. – То, что произошло прошлой 

ночью в Париже повергло в страх весь мир, и мне также страшно. Мне 

страшно, что мою религию ассоциируют с жестокостью из-за невежд, то-

гда как пророк Мухаммад, мир ему, не терял человечности даже при вой-

нах. От ислама ли эти бесчеловечные действия? Однозначно нет. Оттого 

мне и стыдно. Мне страшно выйти на улицу, я просто боюсь агрессии лю-

дей. И знаете, я их понимаю. Страх и паника окутал весь мир, а я подхожу 

под категорию подозрительных личностей, как бы грустно для меня это 

ни звучало. Это не их вина, и не моя. Это плод черного пиара людей, назы-

вающих себя мусульманами. Мне страшно. Страшно, что агрессия терро-

ристов дойдет и до нашей страны. Мы, мусульмане, после всего этого ока-

зались в ещё большей опасности, чем остальные. Мы живем и не знаем – 

ждать тумаков от напуганных и озлобленных мирных жителей или напа-

дения радикалов. Вот почему мне страшно» (Мамедова, 2015). 

Заключение 

Таким образом, признавая благотворное влияние исламского миро-

воззрения и образа жизни на личность верующих, даже неофитов, необхо-

димо видеть в том числе и возможности использования этой религии для 

манипулирования общественным сознанием, для нарушения эффективной 

социализации личности верующего в современном мире, а также для де-

стабилизации социокультурной среды в целом. Поэтому исламский фактор 

в нагнетании угроз духовной безопасности должен постоянно учитываться 

российским государством при организации взаимодействия с исламскими 

религиозными организациями. Законопослушные мусульмане, достойные 

граждане своей страны, не должны испытывать страх и явно или неявно 

отвечать за преступления своих единоверцев; понятия «ислам» и «терро-

ризм», «ислам» и «экстремизм», «ислам» и «исламизм» должны быть раз-

ведены в сознании каждого россиянина независимо от его религиозной 

принадлежности, необходимый эмоциональный фон в отношении к ис-

ламу в российском обществе должен включать гарантированную законом 

толерантность и защиту религиозных чувств, доверие и доброжелатель-

ность, открытость к продуктивному взаимодействию и взаимопониманию 

в организации и осуществлении светской деятельности. 
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Цель исследования заключается в выявле-

нии механизмов формирования современ-

ной деструктивной реальности с точки зре-

ния социально-когнитивного аспекта. 

 

Objective of the study is to identify the mecha-

nisms of formation of modern destructive real-

ity from the point of view of the socio-cognitive 

aspect. 

 

Методологическая база. Авторы рассмат-

ривают вопрос трансформации форм и 

средств коммуникации в современном мире 

и, как следствие, изменение техник манипу-

ляции сознанием и формирования актуаль-

ной политической и культурной повестки. 

Основой методологии является системный 

подход, опирающийся на идеи и теоретиче-

ские разработки крупнейших ученых совре-

менного периода. 

 

The methodological basis of the research. The 

authors consider the issue of transformation of 

forms and means of communication in the mod-

ern world and, as a consequence, the change of 

techniques of manipulation of consciousness 

and the formation of an actual political and cul-

tural agenda. The methodology is based on a 

systematic approach based on the ideas and the-

oretical developments of the largest scientists of 

the modern period. 

Результаты исследования. В статье на 

примере поколения Z показаны кризисные 

моменты восприятия и передачи информа-

ции. Представлены характерные черты со-

временной цифровой коммуникации, разви-

тые в период снижения межличностного 

Research results. The article shows the crisis 

moments of perception and transmission of in-

formation using the example of generation Z. 

The characteristic features of modern digital 

communication developed during the period of 

decreasing interpersonal interaction are 
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взаимодействия: дистанцированность, 

смысловая неопределенность и фантом-

ность. Доступность информации и ее чрез-

мерность приводят к отсутствию мотивации 

к критическому мышлению представителей 

поколения информационного общества, по-

верхностному восприятию, а также сниже-

нию общего уровня культуры и образован-

ности. 

 

Перспективы исследования. Отмечается 

потребность в духовно-нравственной вакци-

нации общественного сознания с позиций 

традиционных культурных ценностей, уко-

рененных в Российском культурном ядре. 

Именно через возрождение традиционной 

культуры, присущей русскому человеку как 

опоры, необходимо переосмыслить опыт 

тридцатилетнего калькирования индивидуа-

лизма, прагматизма и атомизма западной 

цивилизации, которое через средства массо-

вой информации деформирует и уничтожает 

культурное ядро русской цивилизации, 

транслируя то, к чему надо стремиться чело-

веку-потребителю, каким стандартам необ-

ходимо соответствовать (успешность, богат-

ство, красота) при полном игнорировании 

духовной составляющей. 

 

Ключевые слова: коммуникация; манипуля-

тивные технологии; контркультура; инфор-

мационное общество; трансформация куль-

туры; кризис коммуникации. 

presented: distancing, semantic uncertainty and 

phantomness. The availability of information 

and its excess lead to a lack of motivation for 

critical thinking of representatives of the infor-

mation society generation, superficial percep-

tion, as well as a decrease in the overall level of 

culture and education. 

 

 

 

Prospects of the study. There is a need for spir-

itual and moral vaccination of public conscious-

ness from the standpoint of traditional cultural 

values rooted in the Russian cultural core. Rus-

sian russians need to rethink the experience of 

thirty years of calculating individualism, prag-

matism and atomism of Western civilization 

through the revival of traditional culture, inher-

ent in the Russian people as a support, which 

through the mass media deforms and destroys 

the cultural core of Russian civilization, broad-

casting what a consumer should strive for, what 

standards must be met (success, wealth, 

beauty). while completely ignoring the spiritual 

component. 

 

 

 

 

Keywords: communication; manipulative tech-

nologies; counterculture; information society; 

cultural transformation; communication crisis. 

 

Введение 

Современные реалии диктуют необходимость осмысления процес-

сов, происходящих в обществе. Так, очевидным фактом является то, что 

вектор, заданный западноевропейской мыслью, выразившейся в идеоло-

гии постмодерна и контрмодерна, привел к очередному кризису. Идея со-

здания мирового информационного пространства с унификацией миро-

воззрения масс, продвижение глобальной идеологии потребления и раз-

рушение культурного ядра цивилизации, которая втягивается в процесс, 

предполагающий распад и уничтожение национальных государств, не 

вписывающихся в парадигму западноевропейской идеологии, – далеко не 

полный круг проблем и вызовов, стоящих перед человечеством и Россией, 

в частности. 
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Одной из глобальных угроз целостности современной России в 

эпоху информационной цивилизации на протяжении тридцати лет (после 

распада СССР) является сетевая война, которая тотально стремится охва-

тить все структуры человеческой жизнедеятельности, в том числе эконо-

мическую, ментальную и другие сферы, добиваясь аннигиляции куль-

туры и политической власти с целью уничтожения государственности 

противника.  

Такому деструктивному влиянию на ядро культуры способствуют 

коммуникативные акты, транслируемые через все каналы средств массо-

вой информации, обладающие, по сути, неограниченными возможно-

стями когнитивного воздействия на реципиентов. Это обусловлено тем, 

что на поведение индивидуума влияют социальные взаимодействия, опыт 

других людей, а также массмедиа, а согласно теории социального когни-

тивизма, люди приобретают новые образцы поведения через наблюдение 

за другими моделями поведения, которые потом могут повторить. Таков 

механизм действия оружия нового поколения, завуалированно оказываю-

щего влияние на массы, направляющего их против действующей власти 

и в результате создающего атомизированную толпу, а не нацию. 

Методология исследования проблемы 

Коммуникация является неотъемлемой частью человеческой жизни: 

люди передают, получают и обрабатывают информацию каждую се-

кунду. Как и любая сфера человеческой жизни, коммуникация претерпе-

вает изменения, характерные для конкретного этапа развития общества. 

На наш взгляд, именно коммуникативные процессы являются одной из 

основных движущих сил развития общества. По мнению А. В. Кирки, 

трансформация коммуникативных форм происходит в соответствии с 

«объективной действительностью: от межличностного общения, великой 

галактики Гутенберга, средств массовой информации до глобальной ин-

формационной сети Интернет – глобальной деревни» (Кирка, 2012). Ин-

формационное общество – общество XXI века – несет в себе абсолютно 

новые формы коммуникации, затрагивающие все сферы общества и 

уровни взаимодействия индивидов: уровни межличностных отношений и 

дипломатических, сферу бизнеса и образования, области культуры, поли-

тики и т.д. 

С одной стороны, сфера коммуникации максимально оперативно 

отражает настроения социума, предстает репрезентативной системой 

уровня развития культуры в обществе. Но с другой стороны, именно но-

вые формы и средства передачи информации стали инструментом форми-

рования и трансляции определенных культурных концептов и тенденций, 

политической и социальной повестки. 
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Однако развитие новых форм коммуникации, на наш взгляд, не яв-

ляется однозначным процессом. Так, внедрение новых коммуникативных 

форматов говорит о развитии общества: технологическом и общекультур-

ном. Но при этом новые формы коммуникации, позиционирующие себя 

как более открытые и свободные, предоставляют больше возможностей 

для проявления контркультурных течений, функционирования тех или 

иных деструктивных элементов, которые зачастую выступают как ано-

нимные, опираясь на знание интересов и ценностей, и тем самым при ис-

пользовании манипулятивных технологий вносят изменения в когнитив-

ную структуру, что влечет за собой соответствующие изменения и в по-

веденческих проявлениях. 

Механизмы формирования современной деструктивной  

реальности: социально-когнитивный аспект 

Информация, поступающая через все источники и каналы СМИ в 

общество, никогда не бывает однозначной, но зачастую направлена на ма-

нипулирование общественным сознанием, т.е. внушение слушателю или 

наблюдателю установок, целей и мнений, продвигаемых манипулятором 

с помощью специально разработанных стратегий и тактик. 

В то же время любая манипуляция – это разновидность психоэмо-

ционального воздействия, она обладает скрытым характером и актуали-

зируется максимально ненавязчиво для самого объекта манипулирова-

ния, чтобы считаться успешной и эффективной требует от манипулятора 

определенных навыков и мастерства. 

Манипулятивное воздействие на мышление адресата не может быть 

рассмотрено нами как одностороннее влияние, так как манипуляция рас-

считана на коммуникативное сотрудничество манипулятора и его непо-

средственной аудитории. Как отмечают Г. А. Копнина, О. Ю. Флисак и 

др., человек становится жертвой манипуляции только в том случае, если 

он выступает как ее соавтор и/или соучастник. Фактическая перестройка 

воззрений, намерений, настроения и цели, а также дальнейшие действия 

по новой программе в результате воздействия полученных сигналов сви-

детельствуют о том, что манипуляция состоялась (Копнина, 2012; Фли-

сак, 2015). В противном случае появление сомнений, упрямства и беском-

промиссности демонстрирует защиту своей духовной программы и невоз-

можности превращения в жертву манипуляции в дальнейшем (Копнина, 

2012). Следовательно, успех манипулятивного воздействия во многом за-

висит от того, насколько образован и информирован адресат, насколько 

он готов анализировать полученную информацию и способен ли подверг-

нуть критике точку зрения манипулятора. 
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В целом, следует отметить, что в условиях постпандемии и полити-

ческой нестабильности современной цифровой коммуникации присущи 

такие черты, как дистанцированность, смысловая неопределенность и 

фантомность. 

Под дистанцированностью понимается обширный социокультур-

ный разрыв в психологической, коммуникативной, профессиональной, 

социальной сферах представителей данного социума, сформированный в 

результате активной работы СМИ.  

Смысловая неопределенность характеризуется фантомностью це-

лого ряда репрезентантов медийного дискурса. Она основывается на том, 

что представленное суждение нельзя ни доказать, ни опровергнуть.  

Фантомность в свою очередь объясняется поверхностными знани-

ями и опытом граждан. Как результат, информация, тщательно перерабо-

танная и видоизмененная, просачивается в массы в виде сенсации, не име-

ющей к реальному положению дел никакого отношения. Чем ниже уро-

вень образования у аудитории, тем сложнее ей анализировать поступаю-

щую информацию, в результате чего ложные факты принимаются во вни-

мание, искажая верный ход мысли. Именно поэтому адресату необходимо 

обладать высоким уровнем знаний, формировать собственные взгляды и 

убеждения для того, чтобы суметь в дальнейшем правильно проанализи-

ровать полученную информацию. 

Манипулятивное воздействие в СМИ достигается различными стра-

тегиями и тактиками, включающими в себя большое количество не 

только языковых, но и психологических приемов, регулярное обращение 

к социокультурным ценностям, дискредитацию соперника, саморекламу, 

представляющую объект в выгодном для него самого свете, и др. Так, 

стратегии дискредитации конкурентов, как правило, выявляются через 

критику оппонента, негативную оценку его достижений и будущих пла-

нов, указание на некомпетентность своих соперников, внушение реципи-

енту мысли о несостоятельности и бесперспективности продвигаемых 

идей и пр. В свою очередь в качестве саморекламы объект приписывает 

себе несуществующие достижения, строит ложные перспективы и дает 

обещания, которые не сможет сдержать в будущем.  

В целом, следует отметить, что манипулятивные приемы и тактики 

определяют целый ряд речевых структур и оборотов, ориентированных 

на достижение конкретного манипулятивного воздействия. На наш 

взгляд, в этой связи следует обратить внимание на следующее располо-

жение элементов манипулятивного воздействия, предложенное рядом ав-

торов, таких как Н. Э. Гронская (2003), С. Г. Кара-Мурза (2003) и др.: 

1) мотив, который может быть как внутренним, так и внешним, 
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субъективным или объективным, нацеленным на достижение конечного 

результата – повлиять и даже в корне изменить мнение и убеждения ком-

муникантов; 2) интенция, являющаяся, прежде всего, стремлением гово-

рящего сделать общение максимально продуктивным, и суметь поде-

литься важнейшей информацией со своим адресатом; 3) стратегия, пред-

ставляющая собой главную цель, которую ставит перед собой адресант 

(Кара-Мурза, 2003); 4) тактика, под которой принято понимать каждый 

шаг, каждое действие, предпринятое адресантом для актуализации вы-

бранной им стратегии; 5) языковые и стилистические приемы, т.е. основ-

ной материал, реализуемый на всех уровнях языка и активно используе-

мый адресантом (Гронская, 2005). 

Одним из ярких примеров воздействия СМИ на общественное мне-

ние, подверженное манипулированию, является формирование оценки 

миграционных процессов. Так, А. А. Михлин (2017) отмечает, что «столк-

нувшись с пагубными последствиями колоссальных миграционных пото-

ков, буквально захлестнувших Европу в 2013–2016 гг., общественное 

мнение в европейских странах с благодушно-радостного резко сменилось 

на злобно-агрессивное» (Михлин, 2017. С. 5–14). 

Таким образом, представляется очевидным то, что язык – это не 

только средство общения, но и средство манипуляции, активно используе-

мое, прежде всего, в социально-политической сфере общества. В качестве 

примера прошлого века Ю. А. Золотарёва приводит распоряжение мини-

стерства пропаганды нацистской Германии, предписывающее называть по-

гибших немецких солдат не «gefallenen» («павшие»), а «ermordeten» («уби-

тые») с целью подчеркнуть злодейские намерения противника; при этом 

«отступление» следовало называть «выравниванием линии фронта» и т. д. 

(Золотарёва, 2011. С. 217–219). Кроме того, подобные примеры американ-

ского манипулирования хорошо известны во время войны во Вьетнаме, ко-

гда и появился термин «вьетнамский английский», которым называли язык 

публикаций о боевых действиях, насыщенный абсурдными эвфемизмами, 

типа: «бомбардировку» называли «защитной реакцией», «полное уничто-

жение» – «умиротворением», а «обстрел своих по ошибке» – «дружествен-

ным огнем» (Золотарёва, 2011. С. 217–219). 

Подобные и другие виды манипуляции активизируются в условиях 

развития информационной среды. Отсутствие способов безопасного хра-

нения, обновления и распространения информации способствует «широ-

кому освещению деструктивных идеологических дискуссий, трактовок 

исторических событий, не соответствующих действительности, но дис-

кредитирующих и ставящих под сомнение действия другого народа» 

(Агапова, 2021. С. 2–6). 
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Вместе с тем внедряются новые способы коммуникации и производ-

ства информации, контркультурные течения и прочие деструктивные эле-

менты (Агапова, 2021. С. 2–6). Одним из деструктивных элементов сле-

дует считать контркультуру, которая может являться как естественной ре-

акцией несогласия с теми или иными идеями, доминирующими в обще-

стве или транслируемыми властью, так и искусственно создаваемым кон-

структом. Представители этого «особого типа субкультуры», как пра-

вило, отвергают ценности и нормы, господствующие в конкретном соци-

уме, пытаясь отстаивать свою собственную альтернативную культуру 

(Агапова, 2021. С. 2–6). 

Цифровой контент виртуальной реальности постепенно становится 

частью быта, речи, коммуникации и поведения социума. И здесь опасение 

вызывает и размытие границ между устной и письменной речью с прими-

тивизацией последней или намеренным искажением лексем. Примером 

может послужить ставший популярным в начале 2000-х гг. так называе-

мый «олбанский язык», подразумевающий, по замечанию О. В. Горело-

вой, У. Р. Кругловой и др., «употребление русского языка с фонетически 

почти верным, но орфографически нарочно неправильным написанием 

слов, частым употреблением ненормативной лексики и определенных 

штампов, характерных для сленгов» (Горелова, Круглова, 2022. С. 220–

223), например: «превед», «медвед», «узбагойся», «кросавчег» и др. 

Однако следует заметить, что популярный среди поколения милле-

ниалов язык затрагивал только сферу интернет-коммуникации и почти не 

входил в употребление в разговорной речи. Но пришедшее на смену «ол-

банскому языку» обилие заимствований в речи поколения Z (например: 

«агриться», «краш», «кринж», «нуб(ик)», «пруф», «рилток», «рофлить», 

«чилить», «читер», «шеймить», «шипперить» и пр.) задействует сферу 

не только интернет-коммуникаций, но и активно внедряется в повседнев-

ную разговорную речь, повсеместно транслируется популярными блоге-

рами и музыкантами. 

Принимая во внимание справедливое замечание В. Ф. Эрна о том, 

что «все заимствования и все научения от других национальных культур 

идут во благо ему, если находятся в гармонии с этим ритмом или претво-

ряются им… различие ритмов, насильственно соединяемых, вызывает 

мучительные перебои. Эти перебои могут приводить к тяжелой трагедии» 

(цит. по: Стукалова, 2008), следует уточнить, что тревожность вызывает 

не наличие иностранных слов, а необоснованность и неумеренность, от-

сутствие разумного соотношения родной и заимствованной лексики. 

Кроме того, такая модная «причастность» к иноязычной сфере вовсе не 
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свидетельствует о высоком уровне знаний говорящих, а, скорее, наобо-

рот, – иллюзорно компенсирует их незнание. 

Кроме того, характерными чертами системы ценностей и образа 

жизни появившегося в эпоху глобализации и постмодернизма цифрового 

поколения Z являются: 1) замещение отношения к человеку как духовному 

существу, способному к свободному творению самого себя и пространства 

собственной жизни его опредмечиванием и овеществлением; 2) цифровые 

сервисы и инновационные технологии как неотъемлемая бытовая часть по-

вседневной жизни; 3) предпочтение модных и престижных занятий, не тре-

бующих тяжелого физического труда; и т. д. (Агапова, 2021). 

В этой связи неудивительно, что СМИ становятся базой для формиро-

вания картины мира, стереотипов, определенного типа мышления, воспри-

ятия социальной реальности и мироустройства нового поколения. Развлека-

тельный видеоконтент, представляя собой, по сути, некую имитацию реаль-

ности, лишает своих реципиентов умения сопереживать, подменяет идеи, 

свойственные определенному историческому и логическому окружению, 

или же замещает их впечатлениями, эмоциями, симуляциями и т. п. 

Таким образом, интерпретируя элементы реального мира, только 

частично отражающие реальность средства массовой информации задают 

определенный образ действительности, несомненно, оказывающий воз-

действие на жизнь общества в целом. 

В настоящее время манипулятивные стратегии и тактики направ-

лены, прежде всего, на создание и поддержание особого поля нервозности 

в обществе, что, в свою очередь, способствует снижению критического 

мышления и повышает внушаемость, а следовательно, и достижению 

цели манипулятора – превращение общества в управляемую массу, спо-

собную потреблять, а не размышлять. 

Поколения, воспитанные в парадигме идеологии потребления и 

прагматизма, вышли на авансцену политической и экономической жизни 

государств, для которых единственно понятной и возможной является 

культура потребления. Трансформация духовных ценностей в этой связи 

тяготеет к полному секвестрованию в силу их неактуальности для чело-

века-потребителя, обреченного на пассивность бытия. Это явление в со-

временном мире является качественно новым, которое необходимо 

осмыслить и преодолеть для сохранения общества, культуры и государ-

ства. Другими словами, для сохранения собственной культуры и целост-

ности государства необходимо разрушить создаваемый деструктивными 

каналами вымышленный мир, который призрачно походит на реальный, 

но избавляет индивида от сложных решений и рефлексии. В целом, кар-

тина мира вследствие манипулирования информацией формируется 
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таким образом, что преподносит извращенную реальность, которая при 

необходимости видоизменяется для новых потребностей. 

В связи с этим, по мнению М. А. Бордакова, И. С. Шишкина и др., 

необходимо, прежде всего, обеспечить «информационную безопасность 

человека, общества и государства, не допустить концентрации власти в 

руках теневых сил и диктата их интересов посредством введения цен-

зуры, которая способна обеспечить свободу мысли, а также идейной 

борьбы между отдельными лицами, группами и слоями» (Бордаков, 2015; 

Шишкин, 2019) общества и государства в целом. 

Резюме 

Таким образом, очевидно, что ни одно государство для сохранения 

своей целостности, территориальной и духовной, не способно обойтись 

без ряда ограничений. Манипулятивными технологиями создается новая, 

деструктивная реальность, а также происходит десциентизация научной 

среды, что не может не вызывать тревоги и необходимости противостоять 

данным негативным тенденциям. 

Новая реальность середины XXI в. преподнесла человечеству новые 

«вызовы», когда духовно-нравственная составляющая современной циви-

лизации практически разрушена, отношение к человеку как таковому неод-

нозначно, европейская цивилизация вновь достает как манифест евгениче-

ские и европоцентристские идеи, подвергая сомнению само право на жизнь 

и существование государств и людей с иным образом мыслей, другой куль-

турой, объявляя их изгоями и запрещая культурное наследие. Сложно пред-

положить, в какой момент западная цивилизация прошла неверно точку би-

фуркации и вновь зашла в тупик, разделяя людей на «достойных существо-

вать» и на нации и государства, не имеющие право на историю и культуру. 

Всё это, на наш взгляд, дает повод для духовно-нравственной вак-

цинации общественного сознания с позиций традиционных культурных 

ценностей, укорененных в Российском культурном ядре. Именно через 

возрождение традиционной культуры, присущей русскому человеку как 

опоры, необходимо переосмыслить опыт тридцатилетнего калькирования 

индивидуализма, прагматизма и атомизма западной цивилизации, кото-

рое через средства массовой информации деформирует и уничтожает 

культурное ядро русской цивилизации, транслируя то, к чему надо стре-

миться человеку-потребителю, каким стандартам необходимо соответ-

ствовать (успешность, богатство, красота) при полном игнорировании ду-

ховной составляющей. Возможно, актуализация полемики, которая ве-

дется сегодня в обществе, по возрождению и внедрению цензуры как 

охранительного механизма также является актуальной для сохранения 

территориальной и культурной целостности Российского государства. 
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НОВЫЕ ВЫЗОВЫ  

И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 
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AND PROMISING AREAS  

OF DEVELOPMENT 
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Целью исследования является социологиче-

ский анализ основных направлений разви-

тия массового спорта как социального ин-

ститута в современном российском обще-

стве и определение условий для увеличения 

количества лиц, вовлеченных в массовую 

спортивно-оздоровительную деятельность. 

 

Objective of the study is a sociological analysis 

of the main directions of the development of 

mass sports as a social institution in modern 

Russian society and the allocation of conditions 

for increasing the number of people involved in 

mass sports and recreational activities. 

 

Методологическую базу исследования со-

ставляют принципы институционального и 

деятельностного подходов. В работе также 

применялись анализ материалов, получен-

ных государственными статистическими ор-

ганами, содержания нормативно-правовых 

актов, посвященных различным компонен-

там массового спорта, материалов отече-

ственных средств массовой информации в 

области спорта и физической культуры, а 

также вторичный анализ данных всероссий-

ских социологических исследований по про-

блемам развития массового спорта в совре-

менной России и формирования здорового 

образа жизни различных категорий населе-

ния страны. 

 

Methodological basis of the research consists 

of the principles of institutional and activity ap-

proaches. The work also used the analysis of 

materials obtained by state statistical bodies, the 

content of normative legal acts on various com-

ponents of mass sports, materials of domestic 

mass media in the field of sports and physical 

culture, as well as a secondary analysis of data 

from All-Russian sociological studies on the 

problems of mass sports development in mod-

ern Russia and the formation of a healthy life-

style of various categories of the population 

countries. 

Результатом исследования является поло-

жение, в соответствии с которым массовый 

спорт выступает в качестве важного 

Research results is the position according to 

which mass sport acts as an important means of 

improving the health of individuals involved in 
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средства оздоровления вовлеченных в него 

индивидов, повышения их работоспособно-

сти, возможности эффективно адаптиро-

ваться к условиям постоянно меняющейся 

внешней среды, однако уровень вовлеченно-

сти представителей различных социально-

демографических групп в массовые спор-

тивные занятия является неравномерным и 

обусловлен факторами объективного и 

субъективного характера. 

 

Перспективы исследования связаны с 

дальнейшим научным изучением института 

массового спорта в современном россий-

ском обществе и определением перспектив-

ных путей и способов вовлечения взрослого 

населения нашей страны в деятельность 

спортивно-оздоровительного характера, ре-

ализуемую на регулярной основе. 

 

Ключевые слова: социальный институт; 

спорт; массовый спорт; профессиональный 

спорт; здоровье; здоровый образ жизни; 

спортивно-оздоровительная деятельность; 

физическая культура. 

it, increasing their efficiency, the ability to ef-

fectively adapt to the conditions of a constantly 

changing external environment, however, the 

level of involvement of representatives of vari-

ous socio-demographic groups in mass sports is 

uneven and is due to objective and subjective 

factors. 

 

 

 

 

Prospects of the study are related to the further 

scientific study of the institute of mass sports in 

modern Russian society and the identification 

of promising ways and means of involving the 

adult population of our country in sports and 

recreation activities carried out on a regular 

basis. 

 

 

Keywords: social institute; sports; mass sports; 

professional sports; health; healthy lifestyle; 

sports and recreational activities; physical cul-

ture. 

 

Введение 

Актуальность изучения массового спорта обусловлена тем обстоя-

тельством, что последний выступает в качестве важного средства оздо-

ровления вовлеченных в него индивидов, повышения их работоспособно-

сти, возможности эффективно адаптироваться к условиям постоянно ме-

няющейся внешней среды. В отличие от профессионального или так 

называемого «большого» спорта, в рамках которого в настоящее время 

достигаются высокие спортивные результаты, массовый спорт в прин-

ципе не ориентирован на значимые спортивные достижения или рекорды, 

стремление к которым нередко оборачивается утратой здоровья профес-

сиональных спортсменов или спортсменов-олимпийцев. Само наимено-

вание «массовый спорт» предусматривает массовость деятельности спор-

тивного характера для тех, кто им занимается, что исключает возмож-

ность его профессионализации. Такие спортсмены обыкновенно совме-

щают свою основную деятельность учебного или трудового характера с 

более или менее регулярными спортивными занятиями, которые осу-

ществляются в свободное от базового вида активности время, становясь 

тем самым неотъемлемым компонентом досуга рассматриваемых инди-

видов. Если профессиональный спорт носит элитный характер, что во 
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многом обусловлено тем, что стать спортсменом-профессионалом на 

практике удается лишь крайне незначительной части занимающихся 

спортом людей (речь идет о спортивной элите, представителям которой 

удается зарабатывать деньги посредством участия в элитных состязаниях 

либо получать зарплату в профессиональном спортивном клубе или фе-

дерации), то массовый спорт отличается именно широкой доступностью, 

возможностью им заниматься, которой обладают представители различ-

ных социально-демографических групп, включая людей с ограничен-

ными возможностями здоровья. Данные обстоятельства обуславливают 

авторский интерес к анализу массового спорта как социального инсти-

тута, который включает в себя различные виды физкультурно-спортив-

ной деятельности, направленные на улучшение показателей здоровья 

населения, повышение качества жизни представителей различных воз-

растных групп.  

Методологическую основу исследования составляют принципы 

институционального и деятельностного подходов. Так, ценность инсти-

туционального подхода обуславливается тем обстоятельством, что он 

позволяет не только определить объективные показатели развития массо-

вого спорта, но и выделить субъективные составляющие, связанные с 

ценностными установками и ориентациями представителей различных 

социально-демографических групп в отношении спортивно-оздорови-

тельной активности массового характера. В рамках деятельностного под-

хода массовый спорт рассматривается как специфическая разновидность 

оздоровительной деятельности, выступающей в качестве неотъемлемой 

составляющей образа жизни лиц, вовлеченных в рассматриваемую актив-

ность. В работе также применялись анализ материалов, полученных гос-

ударственными статистическими органами, содержания нормативно-пра-

вовых актов, посвященных различным компонентам массового спорта, 

материалов отечественных средств массовой информации в области 

спорта и физической культуры, а также вторичный анализ данных всерос-

сийских социологических исследований по проблемам развития массо-

вого спорта в современной России и формирования здорового образа 

жизни различных категорий населения страны. 

Результаты 

Практика показывает, что уровень вовлеченности различных групп 

населения в массовые спортивные занятия обусловлен факторами объек-

тивного и субъективного характера. К числу первых относятся возможно-

сти для массовой спортивной деятельности, которые создаются органами 

государственной власти и местного самоуправления, а также различными 

коммерческими и некоммерческими организациями. Речь идет, в 
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частности, о строительстве новых или модернизации старых спортивных 

объектов и сооружений, к которым традиционно относят стадионы, бас-

сейны, физкультурно-спортивные комплексы, залы и т.д. В течение по-

следних лет количество таких сооружений в Российской Федерации 

неуклонно росло, что сопровождалось повышением уровня доступности 

рассматриваемых объектов для населения (в идеале такая доступность 

должна быть шаговой, что предполагает возможность посещать их без су-

щественных временных затрат). Так, в «Стратегии развития физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года» от-

мечается, что, к примеру, в период с 2015 по 2019 г. количество объектов 

спорта выросло с 282 тыс. до 292 тыс. единиц, количество городских и 

рекреационных объектов, приспособленных для занятий спортом, в 2019 

году составило 30 тыс. единиц, а общая обеспеченность населения спор-

тивной инфраструктурой достигла в 2019 году 56 процентов1. На прак-

тике, однако, жители крупных городов и мегаполисов объективно имеют 

более благоприятные возможности для занятий спортом, если учитывать 

количество имеющихся в рассматриваемых типах поселений спортивных 

объектов и сооружений, по сравнению с представителями малых городов 

или сельских поселений. Здесь в то же время необходимо учитывать то 

обстоятельство, что многие эти сооружения используются для нужд про-

фессионального спорта, что исключает их массовое использование, а в 

значительной части объектов (например, бассейнах, фитнес-центрах, за-

лах и т.д.) соответствующие услуги предоставляются лишь за определен-

ную плату, что ограничивает объективные возможности их получения 

представителями низкодоходных или малообеспеченных групп россий-

ского общества.  

Коммерциализация вообще выступает в качестве одной из осново-

полагающих тенденций развития спорта в целом, однако в течение ряда 

лет о коммерциализации говорили в основном применительно к профес-

сиональному спорту, спорту высших достижений и т.д. (Болозин , 2020. 

С. 145). Ооднако процессы коммерциализации в настоящее время активно 

затрагивают и область массового спорта, что проявляется в уже отмечен-

ной выше практике предоставления платных спортивных услуг, а также 

взимания стартовых взносов с участников массовых спортивных состяза-

ний (отметим, что подобные практики отсутствовали не только в совет-

ский период, но и в первые постсоветские десятилетия в нашей стране). 

Разумеется, платные спортивные услуги являются нормой для 
 

1 Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на пе-

риод до 2030 г.: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2020 г. 

№ 3081-р. – URL: www.publication.pravo.gov.ru (дата обращения: 18.01.2023). 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202110060017


ГУМАНИТАРИЙ ЮГА РОССИИ HUMANITIES OF THE SOUTH OF RUSSIA 

2023 Том 12 № 1 (59) 2023 Vol. 12 N 1 (59) 
 

239 

капиталистических государств, основанных на экономике рыночного 

типа, однако в отличие от тех же западноевропейских стран, где область 

массового спорта является коммерциализированной на протяжении дли-

тельного периода, в России уровень и качество жизни значительно усту-

пают аналогичным западноевропейским показателям, что сужает возмож-

ность вовлечения в массовую спортивную деятельность для малообеспе-

ченных и бедных граждан. Здесь необходимо учитывать и то обстоятель-

ство, что в течение последнего десятилетия происходило снижение дохо-

дов россиян, уменьшение их покупательной способности, что не могло не 

отразиться на объективных материальных возможностях приобретения 

спортивных услуг коммерческого характера (последние тем более не от-

носятся к числу основополагающих человеческих потребностей). 

Деятельность спортивно-оздоровительного характера является зна-

чимой для представителей различных возрастных групп в плане положи-

тельного воздействия на показатели их здоровья, повышения уровня ра-

ботоспособности, адаптации к условиям постоянно меняющейся внешней 

среды. Занятия физической культурой и спортом играют большую роль 

на стадии раннего детства или первичной социализации, а также отроче-

ства и юности, однако не менее важны они и для взрослых людей, каче-

ство жизни которых напрямую зависит от уровня двигательной активно-

сти данных лиц, вовлеченности в массово-спортивную деятельность. 

Практика показывает, что показатели вовлеченности в рассматриваемую 

деятельность являются наиболее высокими у детей и молодежи: данные 

возрастные этапы совпадают со временем обучения индивидов в учебных 

заведениях различных уровней (Самыгин, Самыгин, 2015. С. 43–44). По-

мимо того, что в школах, техникумах и вузах существуют обязательные 

занятия по физической культуре, что уже предусматривает более или ме-

нее регулярную физическую активность, если не считать тех обучаю-

щихся, которые получают освобождение от физкультурных занятий по 

медицинским показаниям, в нашей стране существует достаточно обшир-

ная сеть детско-юношеских спортивных школ и секций. В последних су-

ществует возможность регулярно заниматься различными видами спорта 

за счет бюджетных средств, которые специально выделяются для содер-

жания рассматриваемых учреждений (разумеется, процессы коммерциа-

лизации в настоящее время достаточно глубоко проникли и в область дет-

ского спорта, однако это не отменяет возможности заниматься некото-

рыми видами спорта абсолютно бесплатно, что позволяет отдавать своих 

детей в спортивные секции даже родителям с низкими доходами).  

Совершенно по-другому складывается ситуация в сфере так называ-

емого взрослого спорта, где практически отсутствует возможность 
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заниматься спортом в бесплатных секциях, а есть, напротив, большое ко-

личество коммерческих структур, готовых предоставить соответствую-

щие услуги за определенную плату, что отсекает от этой сферы предста-

вителей малообеспеченных слоев российского общества. Количество 

лиц, вовлеченных в регулярные занятия физической культурой и спортом, 

резко сокращается после окончания обучения в учебных заведениях раз-

личных уровней, когда основной сферой жизнедеятельности представи-

телей рассматриваемой возрастной группы становится трудовая или про-

фессиональная деятельность. На данном этапе может происходить сокра-

щение объемов свободного времени, поскольку основное внимание кон-

центрируется на трудоустройстве, построении карьеры, достижении же-

лаемого уровня материального благополучия. Представители рассматри-

ваемой возрастной группы также могут быть ориентированы на построе-

ние собственных семей, брак, рождение и воспитание детей, что также 

может отнимать достаточно много времени и энергии, которые могли 

быть направлены на физкультурно-спортивную деятельность. 

Статистические данные, представленные, в частности, в «Стратегии 

развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на пе-

риод до 2030 года», свидетельствуют о резком сокращении числа лиц, за-

нимающихся спортом, после окончания обучения и перехода россиян от 

молодого во взрослый или зрелый возраст. В целом, статистика показы-

вает крайнюю неоднородность структуры занятий спортом по различным 

группам: если в возрастной группе от 3 до 29 лет в спортивную деятель-

ность в тех или иных формах вовлечено подавляющее большинство насе-

ления (84 %), то в группе от 30 до 54 лет таковых уже оказалось менее 

трети (29 %), а в старшей группе от 55 до 79 лет всего 12 %1. Данное об-

стоятельство указывает на необходимость активизации деятельности, 

направленной на вовлечение в регулярные физкультурно-спортивные за-

нятия лиц старше тридцати лет. В настоящее время существуют разные 

предложения относительно того, как повысить уровень вовлеченности 

взрослого населения нашей страны в регулярные занятия физической 

культурой и спортом, в первую очередь, в оздоровительных целях. Так, 

несколько лет назад в Государственную думу Федерального собрания РФ 

вносился законопроект, в соответствии с которым предлагалось ввести в 

трудовое законодательство дополнительный перерыв для проведения 

физкультурно-спортивных занятий на работе без отрыва от производ-

ственного процесса. Несмотря на то, что данный законопроект не получил 
 

1 Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на пе-

риод до 2030 г.: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2020 г. 

№ 3081-р. – URL: www.publication.pravo.gov.ru (дата обращения: 18.01.2023). 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202110060017
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поддержки в федеральном законотворческом органе, сама идея представ-

ляется достаточно интересной и перспективной. Дело в том, что многие 

представители работающего населения нашей страны не имеют возмож-

ности заниматься спортом по причине высокой занятости и отсутствия 

достаточного количества свободного времени. Разумеется, далеко не во 

всех организациях существуют объективные возможности для проведе-

ния соответствующих занятий, поскольку это предусматривает необходи-

мость оборудования спортивных залов, закупку инвентаря и т. д. В то же 

время государству следует поощрять те организации, которые готовы со-

здавать у себя приемлемые условия для того, чтобы их работники могли 

заниматься физической культурой и спортом. Помимо этого, следует со-

здавать малобюджетные спортивные площадки, расположенные в жилых 

районах, что даст возможность людям проводить там свободное время, 

осуществляя активность двигательного характера под руководством про-

фессиональных инструкторов.  

В настоящее время большую роль в вовлечении представителей раз-

личных возрастных групп в регулярные занятия физической культурой и 

спортом играют спортивные клубы или сообщества, которые объединяют 

единомышленников, связанных общим интересом к определенному виду 

спорта (Самыгин, Самыгин, 2020. С. 80–81). Данные сообщества дают 

людям возможность общаться, интересно и с пользой для здоровья про-

водить свое свободное время, организовывать совместные тренировки, 

спортивные состязания и т. д. Рассматриваемые структуры функциони-

руют преимущественно за счет средств их участников, которые выплачи-

вают членские взносы, финансируют проведение соревнований и других 

мероприятий, оплачивают услуги специалистов; органы государственной 

власти и местного самоуправления в настоящее время не оказывают прак-

тически никакой поддержки рассматриваемым структурам. В то же время 

им нередко требуется помощь лиц, способных профессионально и на вы-

соком методическом уровне организовать тренировочный процесс, про-

водить соревнования, оказывать необходимую медицинскую и иную по-

мощь. Такие специалисты в рассматриваемых спортивных сообществах, 

как правило, отсутствуют, что нередко приводит к негативным эффектам 

в виде травм и других последствий для здоровья отрицательного харак-

тера, возникающих по причине некорректно проводимых тренировок, 

чрезмерной нагрузки в рамках подготовки к соревнованиям и в процессе 

самих состязаний. На наш взгляд, структурные подразделения органов 

государственной власти и местного самоуправления, ответственные за 

физкультурно-спортивную работу с населением, призваны оказывать не-

обходимую поддержку активно функционирующим в настоящее время 
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спортивным клубам и сообществам: речь идет о выделении профессио-

нальных спортивных тренеров и инструкторов, помощи в проведении 

тренировок и состязаний, предоставлении необходимых для соответству-

ющих занятий помещений, инвентаря, наградной атрибутики и т. д.  

Заключение 

Несмотря на высокую значимость деятельности, связанной со стро-

ительством новых и модернизацией действующих спортивных объектов 

и сооружений, все это не гарантирует высокий уровень вовлеченности 

представителей различных возрастных групп, и в том числе взрослого 

населения, в регулярные занятия физической культурой и спортом. Даже 

если свободные для посещения спортивные объекты будут находиться в 

шаговой доступности от мест постоянного проживания жителей различ-

ных типов поселений, они могут и не посещать их по причине отсутствия 

необходимой для этого мотивации. Как известно, положительный оздо-

ровительный эффект от физкультурно-спортивных занятий может быть 

достигнут только в случае регулярного характера рассматриваемой ак-

тивности. Однако регулярные занятия предусматривают наличие соответ-

ствующих установок и ориентаций у индивидов, устойчивый интерес к 

определенному виду спорта и готовность тратить свое свободное время 

на тренировки. Это интерес может быть сформирован посредством актив-

ной деятельности современных средств массовой информации, направ-

ленной на пропаганду и популяризацию спорта и здорового образа жизни. 

В настоящее время спортивное вещание на российских телевизионных ка-

налах и других СМИ переживает определенный кризис вследствие введе-

ния санкций в отношении отечественного спорта, отстранения россий-

ских спортсменов от международных состязаний. Интерес к просмотру 

трансляций у зрителей закономерно снижается по причине отсутствия на 

крупнейших международных форумах звезд отечественного спорта. В то 

же время просмотр спортивных передач и ознакомление с другой инфор-

мацией спортивного характера призваны мотивировать их зрителей и чи-

тателей на собственную спортивную активность. В связи с этим россий-

ским СМИ следует более активно транслировать внутренние российские 

соревнования с участием отечественных спортсменов, показывать массо-

вые спортивные состязания и т. д. Потенциал отечественных СМИ, и в 

том числе современных электронных средств массовой коммуникации 

(Интернет, социальные сети), должен быть использован в целях популя-

ризации массового спорта среди различных групп населения современ-

ного российского общества, вовлечения максимально возможного числа 

граждан в регулярные спортивно-оздоровительные занятия. 
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Цель исследования заключается в рассмотре-

нии социальных противоречий и перспектив в 

развитии гражданского общества в России. 

 

Objective of the study is to consider social con-

tradictions and prospects in the development of 

civil society in Russia. 

 

Методологическую базу составляют циви-

лизационный и неоинституциальный под-

ходы, а также положения теории граждан-

ского общества. 

 

The methodological basis of the research con-

sists of civilizational and neoinstitutional ap-

proaches, as well as the provisions of the theory 

of civil society. 

Результаты исследования. В данной ста-

тье анализируются социальные противоре-

чия и перспективы развития гражданского 

общества в России. Для успешного иннова-

ционного развития страны в равной мере не 

подходят как попытки законсервировать па-

терналистскую модель отношений государ-

ство – общество, так и насадить исторически 

чуждую России западно-либеральную мо-

дель. Путь России – это путь непростого 

диалога между властью и обществом в целях 

достижения их долгосрочного консенсуса. 

Research results. This article analyzes social 

contradictions and prospects for the develop-

ment of civil society in Russia. For the success-

ful innovative development of the country, both 

attempts to preserve the paternalistic model of 

state-society relations and to plant a Western 

liberal model that is historically alien to Russia 

are equally unsuitable. The path of Russia is the 

path of an uneasy dialogue between the govern-

ment and society in order to achieve their long–

term consensus. 
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Перспективы исследования. Проблема от-

ношений государства и гражданского обще-

ства представляет научный и практический 

интерес в связи с необходимостью развития 

гражданских институтов в России. 

 

Ключевые слова: гражданское общество; 

государство; монополизация власти; патер-

налистский тип отношений; правовое госу-

дарство; инновационное развитие. 

Prospects of the study. The problem of rela-

tions between the state and civil society is of 

scientific and practical interest in connection 

with the need to develop civil institutions in 

Russia. 

 

Keywords: civil society; state; monopolization 

of power; paternalistic type of relations; rule of 

law; innovative development. 

 

Введение 

Современная Россия сталкивается с многочисленными вызовами, 

источником которых являются как перманентные глобальные трансфор-

мации, так и внутренние процессы, затрагивающие политику, экономику, 

социальную сферу. Распад СССР повлек необходимость создания нового 

типа государственного образования, выстраивания внешне- и внутрипо-

литических отношений, и, что особенно важно, – проведения реформ, 

призванных обеспечить инновационный характер развития страны в 

настоящем и будущем.  

Исторически специфика любых преобразований (вне зависимости 

от содержательного наполнения) сводилась к тому, что российская власть 

принимала значимые решения, не требующие общественной поддержки. 

Основная причина – сложившийся патерналистский тип отношений 

между государством и обществом, который сохраняет свою устойчивость 

и в настоящее время. В силу того, что подобная модель на протяжении 

истории демонстрировала свою эффективность, политическая элита про-

должает использовать ее и сегодня. Вопрос в том, в какой мере данная 

модель соответствует задачам, стоящим перед современной Россией, от-

ражает произошедшие общественные трансформации, учитывает инте-

ресы различных социальных групп и слоев населения? Данная проблема 

требует серьезного анализа и побуждает обратиться к исследованию со-

циальных противоречий, сложившихся между интересами политической 

элиты и общественными потребностями, а также перспектив развития 

гражданского общества в стране.  

Методология и методы 

Методологической основой научного исследования выступает ци-

вилизационный подход (Бродель, 2008; Тойнби, 1991; Шпенглер, 1998), 

позволяющий выявить культурно-цивилизационные особенности форми-

рования гражданского общества на Западе и в России.  

В качестве методологии применяется неоинституциональный под-

ход (Норт, 1997), открывающий возможности для исследования 
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гражданского общества как социального института, структурирующего и 

регламентирующего общественные отношения. 

В статье использованы положения теории гражданского общества, 

представленной в работах (Арато, 1995; Вебер, 2003; Грамши, 1980;  

Хайека, 2005), которые рассматривали институты гражданского общества 

в качестве социальных структур, обеспечивающих интересы людей и за-

щищающих их от произвола государства. 

Методологически концептуальными являются идеи русских мысли-

телей, придерживающихся консервативно-либеральных взглядов относи-

тельно специфики гражданского общества в России (Ильин, 1993; Струве, 

1994; Франк, 1992; Чичерин, 1998). 

Методологически значимыми для данного исследования являются 

социологические исследования проблем гражданского общества в России 

(Горшков, 2013; Тощенко, 2016) и социокультурный подход, разрабаты-

ваемый в работах (Бондар, Динес, 2008; Власова, 2009; Рябев, 2014).  

Основные результаты 

При решении данного вопроса в отечественном научном дискурсе 

сталкиваются позиции консерваторов и модернизаторов. Первые зани-

мают охранительную позицию, исходя из того, что у России свой путь 

развития и ее благополучие заключается в поддержании и воспроизвод-

стве имеющейся модели. Вторые настаивают на необходимости ее изме-

нения путем придания большей самостоятельности обществу и установ-

ления паритета между государственными и гражданскими институтами. 

Представляется, что взвешенный ответ должен базироваться на не-

скольких объективных факторах.  

Во-первых, исходить из цивилизационной специфики России, кото-

рая, как известно, представляет симбиоз восточных и западных влияний, 

переплавленных в ходе исторического развития страны и обретших 

вполне самостоятельные формы. Возможно, главная среди них – амбива-

лентность, проявляющаяся одновременно в коллективистских и индиви-

дуалистических ориентациях сознания; в подчиненности общества госу-

дарству и их противостоянию, доходящему иногда до открытой конфрон-

тации; в сакрализации государственной власти и стремлении в какой-то 

момент ее разрушить, в том числе посредством революционного насилия 

и т. д.  

Во-вторых, учитывать вектор развития страны в течение длитель-

ного времени. Последние триста лет Россия, хотя и не всегда последова-

тельно, шла по пути модернизации и усиления роли индивидуально-лич-

ностного начала в культуре, более тесно взаимодействовала с Западом, 

чем с Востоком, заимствуя у первого наиболее революционные политико-
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экономические идеи. Петровские преобразования, идеология просвети-

тельства, реформы Александра II, революционное движение XIX в., за-

вершившееся Революцией 1917 года, советский проект в целом, горбачев-

ская перестройка и др., хотя и не без потерь, выводили страну на каче-

ственно новый уровень. И напротив, отставание начиналось в тот момент, 

когда страна становилась на путь изоляционизма и автаркии. 

В настоящее время Россия в очередной раз стоит перед проблемой 

выбора пути. Однако наличная социально-политическая ситуация значи-

тельно отличается от предшествующих: если государство продолжает 

стремиться к сохранению монополии на власть, то общество перестает 

быть пассивным объектом. Несколько десятилетий, прошедших после 

крушения советского государства, привели к значительным трансформа-

циям. В частности, российский социум начал проявлять не свойственную 

ему активность, демонстрировать способность к самоорганизации, а сле-

довательно, к генезису гражданского общества и его институтов. 

Попытки сегодняшней российской власти сблизиться с Китаем, по 

нашему мнению, обусловлены не только усилением конфронтации с За-

падом и поиском влиятельных союзников на Востоке, но и восхищением 

мощью китайского государства, его первичностью по отношению к соци-

уму, роднящие Россию и Поднебесную. Следует заметить, что несмотря 

на свою привлекательность восточный путь (прежде всего китайский), 

предполагающий самодавление государства, способного обеспечить рост 

экономики и социальную стабильность, вряд ли может быть использован 

в качестве модели развития современной России. Необходимо учитывать 

ряд принципиальных различий: а) в ментальности (китайский коллекти-

визм и российский симбиоз коллективистско-индивидуалистических ори-

ентаций с преобладанием в настоящее время последних); б) в культуре 

(незыблемость конфуцианских традиций для всех слоев китайского об-

щества и широчайший диапазон ценностно-мировоззренческих устано-

вок российского социума); в) в общественном устройстве (культ семьи и 

межпоколенческое единство в Китае и ослабление семейных связей, все 

больший разрыв между возрастными группами в России); г) в понимании 

сущности государства (монолитная семья, состоящая из старших и млад-

ших членов – в Китае, и фетишизация государства в сочетании с запросом 

на государство как общественный договор, выражающее интересы раз-

личных социальных групп – в современной России). 

Очевидно, что альтернативой восточному является западный путь 

развития государства, в котором позитивная трансформация политиче-

ских и экономических институтов, а в равной мере и социальная стабиль-

ность во многом обеспечиваются активностью граждан и создаваемыми 
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ими общественными институтами, их прямым и опосредованным влия-

нием на власть. В этом случае инновационное развитие, прежде всего по-

литико-экономическая модернизация, зависят от диалога власти и обще-

ства, выражения общественных умонастроений через деятельность госу-

дарственных институтов. 

Вопрос состоит в готовности как политического истэблишмента 

страны, так и российского общества принять и развивать данную модель, 

поскольку ей объективно препятствуют два взаимосвязанных фактора: 

исторически сложившийся авторитаризм политической власти и ее зако-

номерное следствие – социальная пассивность, включающая граждан-

скую индифферентность. 

Если путь дальнейшего развития России пока не определен, то по-

зиции основных субъектов – государства и общества – на сегодняшний 

день выражены вполне отчетливо. Политическая элита стремится сохра-

нить сложившуюся авторитарную модель управления государством, не 

склонна к полноценному диалогу с обществом, препятствует обществен-

ному контролю за своей деятельностью. В свою очередь в российском об-

ществе возник запрос на создание правового государства и понимание 

взаимосвязи между становлением гражданского общества и его ролью в 

инновационном развитии страны. Результатом становится все более яв-

ственное противоречие между стремлением государства к монополиза-

ции власти и вариативностью интересов различных социальных групп, 

составляющих российское общество.  

Обозначившаяся проблема требует как теоретического осмысления, 

так и практических шагов по ее разрешению. Прежде всего речь идет об 

институциональных изменениях в наиболее значимых сферах жизни 

страны: политической и социально-экономической. Подобные изменения 

предполагают понимание важности институтов гражданского общества и 

их роли эффективного посредника между властными структурами и об-

щественными интересами различных уровней: от индивидуально-лич-

ностного до уровня объединений граждан. 

Косвенным подтверждением того, что гражданское общество в 

России находится в стадии генезиса, в настоящий момент лишено под-

линного единства, является его «двукластерный» характер, из которых 

первый включает сферу социальных отношений, находящихся под эги-

дой государства, а второй – активное взаимодействие части россий-

ского общества с субъектами, находящимися за пределами РФ (Мака-

рычев, 2008). Конфликтный характер отношений между кластерами 

обусловлен полярностью в понимании сущности гражданского обще-

ства, его целей и задач.  
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Более характерный для России национально-государственный под-

ход усматривает в гражданском обществе «рупор» идей правящей власти, 

фактически тождество государства и общества при безусловном приори-

тете первого. Противоположный ему либеральный подход исходит из по-

нимания гражданского общества как проводника интересов индивидов, со-

циальных групп, общественных слоев, настаивает на необходимости экс-

портировать западную модель взаимодействия общества и государства.  

Следует заметить, что заимствование готовой либеральной модели, 

формировавшийся на Западе в течение нескольких столетий, как показал 

российский постперестроечный опыт, способствовало не столько реше-

нию имевшихся проблем, сколько возникновению новых. Была проигно-

рирована объективная необходимость наличия соответствующих обще-

ственных институтов, навыков и привычек, определенных ценностно-ми-

ровоззренческих установок населения, формирование которых не проис-

ходит одномоментно (Бусыгина, 2012). 

Поскольку государство и гражданское общество не могут быть 

отождествлены, а представляют две различных, но взаимодополняющих 

начала в организации полноценного социального бытия, их отношения 

чрезвычайно важны. В современной России государство и гражданское 

общество лишь ищут точки соприкосновения, что крайне затруднено 

предшествующим опытом развития, в частности, отмеченном ранее ради-

кальном способе модернизации постсоветской России на фоне крайне 

консервативного понимания роли политических институтов как властью, 

так и обществом; декларированием наиболее фундаментальных прав и 

свобод человека (жизнь, свобода, собственность и др.) при отсутствии их 

практической реализации; ментальностью современной политической 

элиты, основой которой выступает советское прошлое в сочетании с уси-

ливающимися имперскими умонастроениями; недооценкой экономиче-

ской составляющей и, напротив, переоценкой политико-идеологических 

оснований в развитии гражданского общества и др. Ситуацию усугуб-

ляют отсутствие понимания целей и задач формирующейся российской 

государственности, а также незрелость и разобщенность общества. 

Результат закономерен – государство и гражданское общество в 

настоящий момент относятся друг к другу крайне настороженно, между 

социумом и властью отсутствует доверие, необходимое для консолида-

ции усилий по выходу страны из серьезного кризиса и определению пути 

дальнейшего развития.  

В серьезном реформировании и качественном обновлении нужда-

ется система политического управления. Наличествующие политические 

институты архаичны и не отвечают общественному запросу на открытую 
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демократическую систему, реализацию принципа социальной справедли-

вости, действенность правовых институтов. В течение нескольких деся-

тилетий в стране сложилась принципиально иная, замкнутая, воспроизво-

дящая себя и имеющая тенденцию к разрастанию псевдодемократиче-

ская, корпоративно-бюрократическая система. Последняя, не будучи под-

контрольной гражданским институтам, принимает общезначимые реше-

ния келейно, освобождает себя и персонифицированных представителей 

власти от ответственности перед населением как за сами решения, так и 

за их последствия. 

Объективно совершенствование политического управления воз-

можно лишь при наличии не только прямой связи (власть – общество), но 

и связи обратной (общество – власть); диалогичной формы обсуждения 

возникающих проблем; появления институтов, способных эффективно 

контролировать деятельность власти, в частности, обеспечить «прозрач-

ность» принимаемых ею решений; внедрения в современный политиче-

ский процесс информационно-коммуникационных технологий и др. 

Заключение 

Вышесказанное свидетельствует о том, что пока интересы граждан-

ского общества и государства в современной России существенно разли-

чаются. Подобное положение вещей нельзя признать удовлетворитель-

ным, поскольку власть, оторванная от общества, не понимающая его за-

просов, обслуживающая собственные интересы в конце концов, как сви-

детельствует исторический опыт, может лишиться легитимности. В свою 

очередь общество, не пытающееся искать пути взаимодействия с полити-

ческими институтами, добиваться осуществления своих прав, проведения 

необходимых реформ и др., отказывается от возможности стать вторым 

полноценным актором процесса инновационного развития страны.  

Вопрос заключается в том, на какой основе может быть достигнут 

консенсус между государством и обществом, политическими и граждан-

скими институтами? Поскольку эскалация конфликта контрпродуктивна, 

ответ очевиден – это взаимовыгодное сотрудничество, построенное на ра-

циональных основаниях. Первая и основная проблема – достижение со-

циального согласия посредством диалога. Последний предполагает пони-

мание участниками своей взаимозависимости и общности интересов: гос-

ударство нуждается в поддержке общества ничуть не меньше, чем обще-

ство в государстве.  

Государство заинтересованно во взаимодействии с гражданским об-

ществом, поскольку его институты оптимизируют процесс самоорганиза-

ции граждан, облегчая функции органов власти. В результате действую-

щая власть имеет дело не с атомарными индивидами, движимыми 
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разнообразными интересами, а с гражданскими объединениями, сплочен-

ными на основе единых и внятных целей. Обретая через структуры граж-

данского общества постоянную связь с жизненными интересами населе-

ния, политическая власть может отслеживать изменения общественных 

настроений и действенно решать наиболее серьезные проблемы, угрожаю-

щие стабильности государства. В равной мере гражданское общество нуж-

дается в поддержке государства, которое может создать условия для его 

эффективного функционирования, канализировать социальную актив-

ность гражданских объединений через легитимные способы их участия в 

решении наиболее значимых для общества вопросов. 

Подводя итоги, можно прийти к следующему выводу. Для успеш-

ного инновационного развития страны в равной мере не подходят как по-

пытки законсервировать патерналистскую модель отношений государ-

ство – общество, так и насадить исторически чуждую России западно-ли-

беральную модель. Путь России – это путь непростого диалога между 

властью и обществом в целях достижения их долгосрочного консенсуса. 
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ЮБИЛЕЙ УЧЕНОГО  
 

EDN TILQUU                                                                                             

 
 

14 февраля свой 80-летний юбилей отмечает доктор философ-

ских наук, профессор Института социологии и регионоведения Юж-

ного федерального университета, заслуженный деятель науки Респуб-

лики Ингушетия Игорь Павлович Чернобровкин.  

 

Игорь Павлович Чернобровкин родился в 1943 году в г. Пенза. 

По окончании факультета иностранных языков Ростовского педагоги-

ческого института в 1965 году по распределению работал учителем ино-

странного языка в Родионово-Несветайском районе. С 1967 по 1970 г. был 

лаборантом кафедры философии, а с 1971 по 1974 г. обучался в аспирантуре 

Ростовского педагогического института по специальности «философия». 

Там же в 1971 г. организовал социологическую лабораторию, где занимался 

проблемами социального развития коллективов предприятий и в результате 

в 1974 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Социально-психо-

логическая атмосфера производственного коллектива».  

В 1987 г. перешел работать в Ростовский государственный универ-

ситет (философский факультет). В 2005 г. защитил докторскую диссерта-

цию на тему «Этнонациональный конфликт: природа, типы и социальный 

контроль» и начал свою деятельность на вновь организованной кафедре 

конфликтологии социологического факультета. И. П. Чернобровкин яв-

лялся членом двух диссертационных советов − по философским и социо-

логическим, а также по политическим наукам, членом экспертной группы 

Распределительного научного центра межнациональных и межрелигиоз-

ных проблем РФ. Лауреат Всероссийского конкурса на лучшую научную 
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книгу 2007 г. (Фонд развития отечественного образования). Награжден 

Почетной грамотой Минобрнауки РФ (2017 г.). 

Автор более 200 научных и научно-методических публикаций. Об-

ласть научных интересов: этнонациональные и этноконфессиональные 

конфликты, вигилентные  конфликты, технологии профилактики экстре-

мизма и терроризма, миротворческий контроль внутригосударственных 

конфликтов, спойлерное конфликтное управление. 

 

Редакция журнала «Гуманитарий Юга России» сердечно 

поздравляет Игоря Павловича с юбилеем и желает ему крепкого 

здоровья, долгих лет жизни и новых творческих достижений! 
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EDN TJPCLE               

 

 
 

23 января 70-летний юбилей отмечает доктор философских 

наук, профессор, Почетный работник высшего профессионального об-

разования Российской Федерации, профессор кафедры истории зару-

бежной и отечественной философии Института философии и соци-

ально-политических наук Южного федерального университета, заме-

ститель председателя диссертационного совета ЮФУ801.03.02 по 

философским наукам Елена Всеволодовна Золотухина-Аболина. 

 

Золотухина-Аболина Елена Всеволодовна родилась в 1953 году. 

В 1975 году окончила философский факультет Ростовского государствен-

ного университета. В 1980 году защитила кандидатскую диссертацию 

«Философия как теоретическое самосознание», а в 1988 году – доктор-

скую диссертацию «Рациональные и ценностные регулятивы сознания» 

по научной специальности 09.00.01 – диалектический и исторический ма-

териализм.  

Профессиональный путь преподавателя начала в 1975 году. В 1975–

1977 гг. – ассистент кафедры философии Ростовского государственного 

университета; 1977–1980 гг. – аспирант кафедры философии РГУ; с 

1981 г. – доцент кафедры философии РГУ; с 1987 по 1988 г. – старший 

научный сотрудник РГУ, затем – доцент кафедры истории философии фи-

лософского факультета РГУ; с 1990 г. по настоящее время – профессор 

кафедры истории зарубежной и отечественной философии Института фи-

лософии и социально-политических наук Южного федерального универ-

ситета (с 2001 по 2006 г. заведовала кафедрой истории философии). 
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Золотухина-Аболина Елена Всеволодовна является автором более 

160 научных работ в области философской антропологии (экзистенциаль-

ные проблемы), философии эзотеризма, этики, методологических про-

блем гуманитарных наук.  

 

Редакция журнала «Гуманитарий Юга России» сердечно по-

здравляет Елену Всеволодовну с юбилеем и желает ей крепкого здоро-

вья, долгих лет жизни и новых творческих достижений и побед! 
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EDN UHQPVI               

 

 
 

11 марта 70-летний юбилей отмечает доктор социологических 

наук, профессор, профессор кафедры социологии Белорусского государ-

ственного университета, член редакционного совета журнала «Гума-

нитарий Юга России», специалист в области истории социологии, 

теории и методологии социологических исследований, а также со-

циологии молодежи и общественного мнения Лариса Григорьевна  

Титаренко. 

 

Лариса Григорьевна Титаренко родилась 11 марта 1953 года в  

Минске. В 1975 г. с отличием закончила отделение философии историче-

ского факультета Белорусского государственного университета имени 

В. И. Ленина. За отличную учебу и активное участие в общественной 

жизни университета была удостоена стипендии имени К. Маркса. С 1975 

по 1978 г. обучалась в аспирантуре по кафедре философии гуманитарных 

факультетов, защитив в срок кандидатскую диссертацию «Идеологические 

функции концепции “технологического детерминизма”: критический ана-

лиз» по специальности 09.00.01 – диалектический и исторический мате-

риализм. 

Работала в секторе прикладной социологии при кафедре философии 

Белорусского государственного университета, где в 1980 г. прошла по 

конкурсу на должность доцента. С открытием в 1989 г. кафедры социоло-

гии была переведена доцентом на вновь образованную кафедру. С 1989 

по 1992 г. продолжила обучение в докторантуре, которую завершила за-

щитой в декабре 1992 г. диссертации «Технократическое сознание: теоре-

тико-методологический аспект» на соискание ученой степени доктора 
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социологических наук по специальности 22.00.01 – теория, методология 

и история социологии.  

В марте 1993 г. Ларисе Григорьевне была присуждена ученая сте-

пень доктора социологических наук, а в 1995 г. присвоено ученое звание 

профессора. С мая 1993 г. работает на кафедре социологии Белорусского 

государственного университета в должности профессора. Общий стаж ра-

боты в БГУ составляет 50 лет, стаж педагогической работы составляет 

42,5 года.  

Профессор Л. Г. Титаренко на высоком научном и методическом 

уровне читает лекции, проводит семинарские занятия, работает по подго-

товке специалистов высшей квалификации, творчески выполняет боль-

шую учебную и методическую нагрузку. В настоящее время читает курсы 

«История русской социологии», «Современная зарубежная социология», 

«Социология общественного мнения» для студентов первой ступени обу-

чения, «Гендерные исследования» и «Новые тенденции в развитии социо-

логической теории» для магистратуры. В последние годы активно рабо-

тает с иностранными магистрантами факультета, обучающимися на ан-

глийском языке по специальности «коммуникация».  

Ее научные интересы находятся в русле развития теории, методоло-

гии и истории социологии, а также социологии образования, молодежи, 

труда, города, культуры, цифровой трансформации. Лариса Григорь-

евна – автор первого в Беларуси учебного пособия по гендерной социоло-

гии. Является автором и соавтором более 600 научных и учебно-методи-

ческих работ на восьми языках, в том числе более 10 учебников и учебных 

пособий по социологии, 15 индивидуальных монографий, трех хрестома-

тий, статей в энциклопедиях и словарях. Пользуется заслуженным авто-

ритетом среди научной общественности, коллектива университета,  

студентов. 

Л. Г. Титаренко включена в подготовку научно-педагогических кад-

ров. В настоящее время, под ее руководством защитились 15 кандидатов 

наук.  

Профессор Л. Г. Титаренко – известный в мире ученый, участник 

многих международных научных конгрессов по социальным наукам, 

научно-исследовательских проектов, является членом Международной 

социологической ассоциации, Международного Института социологии, 

Международного общества социологов религии, почетный член Нидер-

ландского института по социальным и гуманитарным наукам и Междуна-

родного общества образования. Член редколлегий трех отечественных и 

шести зарубежных научных журналов. Является международным членом 

Совета образовательных программ по социологии Санкт-Петербургского 
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государственного университета, международным экспертом агентства 

АККОРК. 

Профессор Л. Г. Титаренко – Лауреат премии Белорусского госу-

дарственного университета в области социальных и гуманитарных наук 

имени В. И. Пичеты (2009), заслуженный работник БГУ (2013), награж-

дена медалью Ф. Скорины (2019) за большие научные и исследователь-

ские успехи. 

 

Редакция журнала «Гуманитарий Юга России» от души  

поздравляет Ларису Григорьевну с юбилеем и желает ей здоровья, 

добра, благополучия, оптимизма и гармонии! 
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EDN ULQINF               

 

 
 

13 марта свой 70-летний юбилей отмечает российский ученый, 

видный общественный деятель Адыгеи, Почетный работник высшего 

профессионального образования РФ, доктор социологических наук, 

профессор Рашид Думаличевич Хунагов. 

 

Рашид Думаличевич Хунагов родился 13 марта 1953 года в ауле 

Эдепсукай Теучежского района Краснодарского края. В 1975 году окон-

чил Таганрогский радиотехнический институт, освоив специальность 

«инженер электронной техники». Профессиональный путь начал с долж-

ности инженера-конструктора в Майкопском филиале Московского кон-

структорско-технологического бюро. С 1979 по 1991 г. занимался органи-

зационно-партийной работой. С 1992 по 1996 г. являлся министром, 

управляющим делами администрации Президента и Кабинета министров 

Республики Адыгея. 

В 1993 году защитил кандидатскую диссертацию «Политическая 

субъективность: социально-философский анализ». В 1996 году защитил 

диссертацию «Проблема рациональности в политике и управлении» на 

соискание ученой степени доктора социологических наук по специально-

сти 09.00.11 – социальная философия. 

С 1996 по 2019 г. являлся ректором Адыгейского государственного 

университета. В настоящее время – директор Научно-исследовательского 

института комплексных проблем Адыгейского государственного универ-

ситета. Является профессором кафедры философии и социологии  

Адыгейского государственного университета. 
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Профессиональный и творческий путь Р. Д. Хунагова неразрывно свя-

зан с научно-исследовательской деятельностью в области социальной фи-

лософии, социологии образования, социологии управления, политологии, 

этнологии, региональной экономики, геоинформационных технологий.  

Р. Д. Хунагов в течение многих лет является руководителем научной 

школы «Разработка геоинформационной системы устойчивого развития 

региона», в рамках которой создана цифровая интеллектуальная модель 

геопространства региона, обеспечивающая эффективный инструмента-

рий для внедрения инноваций в региональном управлении, для оценки ре-

сурсно-экологического потенциала, моделирования и прогнозирования 

природных и социально-экономических процессов.  

Более 20 лет Рашид Думаличевич возглавляет диссертационный со-

вет по социологии культуры. Является автором около 200 научных и 

учебно-методических работ. Под руководством Р. Д. Хунагова защищено 

3 докторских и 14 кандидатских диссертаций.  

Рашид Думаличевич является Почетным работником высшего про-

фессионального образования Российской Федерации, академиком – ино-

странным членом Сербской Академии образования, имеет звания Заслу-

женного деятеля Кубани, Почетного доктора Института социологии РАН, 

Абхазского государственного университета и Южного федерального уни-

верситета. Награжден медалями «Слава Адыгеи», Почетным знаком Гос-

ударственного Совета-Хасэ Республики Адыгея «Закон. Долг. Честь», «За 

выдающийся вклад в развитие Кубани», Почетной серебряной медалью 

В. И. Вернадского, медалью биографических исследований Кембриджа 

«Профессиональный лидер», серебряной медалью им. П. Сорокина «За 

вклад в развитие отечественной социологии», почетным званием «Отлич-

ник образования Монголии»; является кавалером ордена «Святой Со-

фии», лауреатом Европейской премии Сократа, лауреатом Американской 

премии «Золотой сертификат качества» и др. В 2012 году был награжден 

знаком «Ректор года». 

Юбиляра связывает длительная история академического сотрудни-

чества с Институтом по переподготовке и повышению квалификации пре-

подавателей гуманитарных и социальных наук Ростовского государ-

ственного университета и Институтом социологии и регионоведения 

Южного федерального университета, где Рашид Думаличевич снискал 

любовь и уважение друзей и коллег. 

 

Редакция журнала «Гуманитарий Юга России» сердечно по-

здравляет Рашида Думаличевича с юбилеем и желает ему безупреч-

ного здоровья, творческого энтузиазма и благополучия.  
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EDN UXWUFF               

 

 
 

23 января 65-летний юбилей отмечает доктор социологических 

наук, профессор, заведующий кафедрой экономической социологии и 

регионального управления Института социологии и регионоведения 

Южного федерального университета, председатель диссертацион-

ного совета ЮФУ801.03.04 Александр Викторович Дятлов. 

 

Александр Викторович Дятлов родился 23 января 1958 года в городе 

Ростове-на-Дону. В 1978 году окончил Ростовский государственный пе-

дагогический институт с присвоением квалификации «Учитель матема-

тики». В 1982 году получил инженерное образование в Одесском элек-

тротехническом институте связи. В 1997 году получил диплом юриста Ро-

стовского государственного университета; в 2001 году – диплом топ-ме-

неджера Академии народного хозяйства при Правительстве РФ. 

С 1979 по 1981 г. служил в Советской Армии. 

Профессиональный путь начал с рядового слесаря по ремонту элек-

трооборудования и дошел до генерального директора ОАО «РИКОС». 

В 2001 году защитил кандидатскую диссертацию «Социальные ре-

сурсы экономической безопасности РФ» по социологическим наукам в 

Ростовском государственном университете. В 2005 году защитил диссер-

тацию «Социальные ресурсы развития российского общества» на соиска-

ние ученой степени доктора социологических наук по специальности 

22.00.04 – социальная структура, социальные институты и процессы.  

С 2007 года и по настоящее время работает в Южном федеральном 

университете. Заведует кафедрой экономической социологии и регио-

нального управления Института социологии и регионоведения Южного 
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федерального университета. Является председателем диссертационного 

совета ЮФУ801.03.04 по социологическим наукам, а также главным ре-

дактором научного журнала «Caucasian Science Bridge». Выиграл и 

успешно реализовал грант Российского фонда фундаментальных иссле-

дований «Институт сити-менеджмента в современной России: админи-

стративная и общественная состоятельность (на примере муниципальных 

образования Южного федерального округа)».  

Является автором свыше 120 научных статей, монографий, учебни-

ков и учебно-методических пособий по социологии, регионоведению и 

менеджменту, а также  монографии, опубликованной в зарубежном изда-

тельстве, и ряда научных статей в журналах, входящих в международные 

базы данных Scopus и Web of Science. Подготовил 7 кандидатов философ-

ских и социологических наук. Является членом редакционных коллегий 

журналов «Инновационная наука: Психология. Педагогика. Дефектоло-

гия» и «Гуманитарные, социально-экономические и общественные 

науки».  

 

Редакция журнала «Гуманитарий Юга России» поздравляет 

Александра Викторовича с юбилеем и желает ему здоровья, 

неиссякаемой жизненной и творческой энергии, оптимизма и 

благополучия. 
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 
 

 

Содержание рукописи должно соответствовать тематике журнала.  

К публикации принимаются работы, ранее нигде не опубликованные.  

Рекомендуемый объем статьи – 1 авторский лист (40 тыс. знаков  

с пробелами, или 18–20 страниц машинописного текста). 

Текст статьи должен быть набран в формате Word, шрифт Times New 

Roman, размер шрифта – 14, межстрочный интервал – 1,5, абзацный отступ – 

1,25, поля сверху, снизу, слева, справа – 2 см. 

Рекомендуемое количество источников в списке литературы – 20–25. 

40 % из них – иностранные источники.  

Языки публикаций: русский, английский. 

 

Информация на русском языке 

Название статьи 

Фамилия, имя, отчество автора (полностью) 

Научная степень, звание, должность 

E-mail: 

Тел. 

Аффилиация  
Название организации 

Город 

Страна  

Аннотация (объем от 200 до 300 слов) 
Содержит информацию о предпосылках исследования, цели, структуре, методах,  

выводах и предположение о дальнейшей работе 

Ключевые слова 
Ключевые слова разделяются точкой с запятой 

Основные положения 
Отражают ключевые результаты исследования, основное содержание статьи,  

изложенные тезисно и оформленные в виде 3–5 пунктов маркированного списка 

Информация на английском языке 

Название статьи на английском языке 

Полное имя, инициал отчества, фамилия на английском языке 

Научная степень, звание, должность  

E-mail: 

Тел. 

Аффилиация на английском языке 
Название организации 

Город 

Страна 

Аннотация на английском языке (объем от 200 до 300 слов) 
Содержит информацию о предпосылках исследования, цели, структуре, методах,  

выводах и предположение о дальнейшей работе 
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Ключевые слова на английском языке 
Ключевые слова разделяются точкой с запятой 

Основные положения на английском языке 
Отражают ключевые результаты исследования, основное содержание статьи, изло-

женные тезисно и оформленные в виде 3–5 пунктов маркированного списка 

 

Статья должна быть написана в соответствии с международным форма-

том IMRaD (Introduction, Methods, Results, and Discussion).  

Каждый раздел статьи отвечает на определенные вопросы. 

  

Введение (Introduction) Какой проблеме посвящено исследование? 
Введение должно определять суть проблемы (о чем 

именно идет речь), указывать цель исследования и 

представлять его гипотезу и научный подход, обос-

новывать важность исследования 

Методы (теоретические 

основы) (Materials and 

Methods (Theoretical basis)) 

Как изучалась проблема? 

Результаты (Results) Каковы основные результаты? 
Результаты исследования, без интерпретаций 

Обсуждение (Discussion) Что означают полученные результаты?  
Интерпретация результатов исследования и других 

связанных с ним материалов. Значение наблюдае-

мого мнения для цели исследования  

Заключение (Conclusion) Обобщите результат и его значение, последствия и 

практическое применение исследования, рекоменда-

ции 

Благодарности 

(Acknowledgments) 

Не обязательно 

Список использованных 

источников (References) 

На русском и английском языках 

 

Требования к оформлению ссылок и списка литературы 

В тексте источник указывается в круглых скобках (фамилия первого ав-

тора, год выхода).  

Например, (Слаутер, 1996. С. 34) или (Acemoglu, 2003. P. 630).  

В список литературы включаются только источники, использованные при 

подготовке статьи. На все источники в тексте должны быть даны ссылки.  

 

Список литературы 

В конце статьи приводятся два библиографических списка (ЛИТЕРА-

ТУРА и REFERENCES):  

ЛИТЕРАТУРА – с оригинальным написанием источников (например, на 

русском, украинском и английском языках).  
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В списке литературы источники располагаются по алфавиту, источники 

на иностранных языках – после литературы на русском языке. 

REFERENCES – список литературы на английском языке располагается 

по алфавиту. 

 

Пример оформления списка – ЛИТЕРАТУРА 

КНИГИ 

Маршак А.Л. Социология культурно-духовной сферы. М.: Издательство 

гуманитарной литературы, 2007. 424 с. 

 

СТАТЬИ  

Герасимов Г.И. Образование – потенциал социокультурной трансформа-

ции российского общества // Социально-гуманитарные знания. 2005. № 4. 

С. 84–96. 

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС 

APA Style (2011). Режим доступа: http://www.apastyle.org/apa-style-

help.aspx.  

 

ДИССЕРТАЦИЯ 

Лубский Р. А. Российская государственность как социальная реальность: 

методология многомерного исследования, типы, специфика развития : авто-

реф. дис. ... докт. филос. наук. Ростов н/Д., 2015.  

 

ИЗДАНИЕ ПОД ОБЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ 

Беляева Л. А. Россия – новая социальная реальность. Богатые. Бедные. 

Средний класс // Мониторинг общественного мнения: экономические и соци-

альные перемены / под ред. М.К. Горшкова, Н.Е. Тихоновой. М.: Наука, 2005.  

 

СТАТЬЯ В СБОРНИКЕ ТРУДОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

Скорынин С.Л. К проблеме маргинальности и культуры в современной 

России // Социологический диагноз культуры российского общества второй 

половины XIX – начала XXI в. : материалы всероссийской научной конферен-

ции. СПб.: Интерсоцис, 2008. 224 с. 

 

Оформление русскоязычной литературы в REFERENCES 

 

Список литературы в романском алфавите (латинице) должен публико-

ваться в таком качестве, чтобы эти ссылки могли быть учтены международ-

ными базами научной индексации. 

Правильное описание используемых источников в списках литературы 

является залогом того, что цитируемая публикация будет использована при 

оценке научной деятельности ее авторов. При переводе русскоязычных ссылок 
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в АРА-формат автор должен учитывать, что ссылки на латинице предназна-

чены для иноязычного читателя и должны быть ему максимально понятны. 

Транслитерация русскоязычных названий должна производиться на ос-

нове транслитерационного стандарта BGN. 

Рекомендуем авторам воспользоваться ресурсом http:// 

www.translitteration.com/transliteration/en/russian/bgn-pcgn/ для перевода 

русскоязычного текста на латиницу: 

• авторы (транслитерация); 

• год (в круглых скобках); 

• перевод названия работы; 

• название русскоязычного источника (транслитерация курсивом); 

• выходные данные с обозначениями на английском языке (город, изда-

тельство). 

 

Пример оформления списка – REFERENCES 

КНИГИ 

Автор (год издания). Заглавие. Место издания: Издательство. 

Marshak, A.L. (2007). Sociology of cultural and spiritual sphere. Moscow: 

Gumanitarnaya literatura Publ. (in Russian).  

 

СТАТЬИ  

Автор (год издания). Заглавие. Название журнала, номер выпуска, стра-

ницы.  

Gerasimov, G.I. (2005). Education – the potential of sociocultural transfor-

mation of Russian society. Sotsial'no-gumanitarnye znaniya, 4, 84-96. (in Russian).  

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС 

Заглавие (год издания, если есть). Available at: URL. 

APA Style (2011). Available at: http://www.apastyle.org/apa-style-help.aspx  

 

ДИССЕРТАЦИЯ 

Автор (год издания). Заглавие. (Doctoral Dissertation, университет, го-

род). 

Lubsky, R. A. (2015). Russian statehood as a social reality: the methodology 

of multivariate research, types, specifics of development. (Doctoral Dissertation, 

Southern Federal University, Rostov-on-Don).  

 

ИЗДАНИЕ ПОД ОБЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ 

Автор (год издания). Заглавие. In редакторы (Eds.). Место издания: Изда-

тельство. 

Belyaeva, L.A. (2005). Russia – New Social Reality. Rich. Poor. Middle class. 

In M.K. Gorshkov & N.E. Tikhonova (Eds.). Moscow: Nauka. 
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СТАТЬЯ В СБОРНИКЕ ТРУДОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

Автор (год издания). Заглавие // Название конференции: Proceedings of 

the Scientific Conference. Место издания: Издательство. 

Skorynin, S.L. (2008). To the problem of marginality and culture in modern 

Russia // Sociological diagnosis of the culture of Russian society in the second half 

of the XIX – beginning of the XXI century: Proceedings of the All-Russian Scientific 

Conference. SPb.: Intersotsis. 
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Свободная цена  

Фотоматериалы из открытых источников 

Возрастная категория 16+ 
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