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идеология как особое явление духовной жизни

Кочесоков Р.Х.
Доктор философских наук, заведующий кафедрой философии,

Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х.М. Бербекова, г. Нальчик.

Бижева А.П.
Кандидат философских наук, старший преподаватель кафедры философии, 

Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х.М. Бербекова, г. Нальчик.

Маирова М.З.
Ассистент кафедры философии, 

Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х.М. Бербекова, г. Нальчик.

Идеология как особое явление духовной жизни*

Аннотация. В статье подчеркивается, что идеология должна рассматриваться как осо-
бое явление духовной жизни. отмечается, что идеологию правомерно понимать только как 
политическую идеологию. Подчеркивается, что идеология возникает в период становления 
индустриального общества и представляет собой попытку рационального (научного) обо-
снования обществом или отдельными социальными группами своих политических целей и 
интересов. Доказывается, что неправомерно противопоставлять идеологию и науку, разли-
чать идеологию научную и ненаучную, так как идеология и наука представляют собой само-
стоятельные сферы духовной жизни. отмечается, что идеологию следует рассматривать как 
сложную систему, в которую наряду с политические идеями входят также идеологическая 
деятельность, функционирование идеологических институтов и др. Подчеркивается, что 
необходимо выделять два уровня идеологии: общенациональную (общественную) идеоло-
гию и идеологии различных социальных групп. 

Ключевые слова: идеология, духовная жизнь, наука, мировоззрение, политика.
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Doctor of Philosophy, Professor, 

Head of the Philosophy Department, Kabardino-Balkarian State University.

Bizheva A.P.
Candidate of Philosophical Sciences, Senior Lecturer, 

Philosophy Department, Kabardino-Balkarian State University.

Mairova M.Z.
Lecturer, Philosophy Department, Kabardino-Balkarian State University.
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Abstract. The article emphasizes that ideology should be considered as a special phenomenon 
of spiritual life. It is noted that ideology is more correctly understood only as a political ideolo-
gy. It is emphasized that ideology arises during the period of formation of industrial society and 
represents an attempt at rational (scientific) justification by society or individual social groups of 
their political goals and interests. It is proved that it is incorrect to contrast ideology and science, 
to distinguish between scientific and non-scientific ideology, since ideology and science represent 
independent spheres of spiritual life. It is noted that ideology should be considered as a complex 
system, which, along with political ideas, also includes ideological activity, the functioning of ideo-
logical institutions, etc. It is emphasized that it is necessary to distinguish two levels of ideology: 
national (public) ideology and the ideologies of various social groups.

Key words: ideology, spiritual life, science, worldview, politics.

Трудно оспорить тот очевидный 
факт, что идеология играет важную 
роль в современном обществе. Поэтому 
ей посвящена поистине громадная ли-
тература как научного, так и ненаучно-
го характера. Вместе с тем исследования 
по идеологии чрезвычайно затруднены 
тем обстоятельством, что она не имеет 
общепризнанного определения. Более 
того, имеющиеся в научной литературе 
определения характеризуются настоль-
ко большим разбросом, что складыва-
ется впечатление, что у разных авторов 
речь идет о различных явлениях. В на-
чале своей работы, посвященной идео-
логии, Т. иглтон навскидку перечислил 
16 наиболее распространенных опреде-
лений идеологии [21]. В данной статье 
предпринята попытка внести некото-
рую ясность в этот вопрос. 

Эволюция термина «идеология» хо-
рошо изучена в научной литературе [10; 
22; 24; 25]. Поэтому мы лишь вкратце 
остановимся на ключевых этапах. из-
вестно, что термин «идеология» был 
введен на рубеже XVIII–XIX вв. фран-
цузским философом А. Дестют де Тра-
си, который со своими единомышлен-
никами стремился создать специальную 
науку об идеях. их заслуга заключается 
в том, что они, во-первых, предприняли 
попытку создать науку, позволяющую 
разработать идеи, в соответствии с ко-
торыми следует управлять обществом, 

и, во-вторых, подчеркивали, что эти 
идеи должны стать руководством к дей-
ствию. Таким образом, понятие «идео-
логия» с самого начала имело двоякое 
толкование: с одной стороны, оно озна-
чало науку об идеях как таковых, но, с 
другой стороны, его можно было пони-
мать как науку о политическом управ-
лении обществом. В первом случае мы 
имеем дело с идеологией вообще, а во 
втором случае – с политической идео-
логией. идеология в первом понима-
нии так и не стала реальностью, но зато 
политическая идеология стала важной 
частью жизни общества. 

Правителями того времени эти по-
пытки были восприняты как претен-
зии ученых на участие в политическом 
управлении и отвергнуты. Более того, 
термины «идеология» и «идеолог» ста-
ли использоваться для обозначения 
оторванных от политических реалий 
теорий и ученых и приобрели уничи-
жительный характер [24]. но на самом 
деле эти учения были порождены не 
фантазиями философов, а складываю-
щейся новой социальной реальностью 
– утверждавшаяся либеральная (буржу-
азно-демократическая) социально-по-
литическая система требовала рацио-
нальных обоснований легитимности 
господства. По этой причине понятие 
«идеология», понимаемое как система 
принципов и идей, направленных на 



16

Миссия Конфессий. Том 13. Часть 6.                                                      Mission confessions. Volume 13. Issue 6.

преобразование общества, вскоре полу-
чает широкое распространение. 

Принципиально иную трактовку 
понятие «идеология» получает в учении 
К. Маркса [4]. У него также сохраняет-
ся двоякое толкование этого понятия. 
Так, в работе К. Маркса и ф. Энгельса 
«немецкая идеология» понятие «иде-
ология», с одной стороны, фактически 
означает всю духовную жизнь, так как 
авторы говорят: «… мораль, религия, 
метафизика и прочие виды идеоло-
гии…» [8, с. 25]. но, с другой стороны, 
Маркс и Энгельс подчеркивали, что 
«мысли господствующего класса явля-
ются в каждую эпоху господствующи-
ми мыслями» [8, с. 45]. Это означает, 
что идеология (понимаемая в широком 
смысле слова, т.е. как духовная жизнь в 
целом) всегда является политической 
идеологией, т.е. прежде всего суть спо-
соб поддержания правящим классом 
своего господства.

но когда Маркс и Энгельс критику-
ют идеологию, то под идеологией они 
имеют в виду только идеалистическое 
учение об идеях. об этом говорит и на-
звание работы – «немецкая идеология. 
Критика новейшей немецкой филосо-
фии в лице ее представителей фейерба-
ха, Б. Бауэра и Штирнера и немецкого 
социализма в лице его различных про-
роков». Вся книга посвящена доказа-
тельству научной несостоятельности 
идеалистического учения об идеях. По 
мнению Маркса и Энгельса, это учение 
искаженно отражает реальность. В этом 
смысле идеология является «ложным 
сознанием». Энгельс писал: «идеология 
– это процесс, который совершает так 
называемый мыслитель, хотя и с созна-
нием, но с сознанием ложным. истин-
ные движущие силы, которые побуж-
дают его к деятельности, остаются ему 
неизвестными, в противном случае это 
не было бы идеологическим процес-

сом» [18, с. 82]. 
Таким образом, у Маркса и Эн-

гельса идеология является, во-первых, 
«ложным сознанием», и, во-вторых, 
способом, средством сохранения, под-
держания правящим классом своего 
политического господства. Поэтому 
они видели свою задачу не в замене од-
ной идеологии на другую (т.е. одного 
идеалистического учения на другое), а в 
уничтожении классового общества, по-
рождающего идеологию, т. «ложное со-
знание». но для достижения этой цели 
необходимо руководствоваться науч-
ным знанием. Таким знанием Маркс 
считал материалистическое учение об 
идеях. 

Все последующие исследования в 
области идеологии, по сути, являются 
реакциями на учение Маркса. специ-
алисты признают, что только в конце 
ХХ в. «исследование идеологии вы-
шло из тени марксистской традиции, 
хотя, конечно, эта традиция все еще 
оказывает значительное влияние» [24]. 
Пост-марксистские исследования идео-
логии можно свести к двум группам.

Первую группу составляют ученые, 
по сути, разделявшие положение Марк-
са об идеологии как «ложном сознании» 
и необходимости замены ее на науку. К 
ним относятся, к примеру, сторонники 
концепции «деидеологизации» и тео-
рии индустриального общества. В этих 
теориях «речь шла о том, что в инду-
стриальном обществе под влиянием 
усиливающейся роли науки происхо-
дит десакрализация механизмов власти, 
ускоряется эрозия смысловых границ 
различных идеологий и самих ценно-
стей, углубляется дифференциация 
ценностей в соответствии с социальной 
и морально-нравственной динамикой. 
на этом фоне роль идеологии как цен-
ностного регулятора деятельности ста-
новится неочевидной» [17, с. 68].
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Вторую, гораздо более многочис-
ленную группу составляют философы, 
пытавшиеся «уточнить» и «развить» 
учение Маркса. Все они разделяли 
положение Маркса о том, что мысли 
господствующего в экономическом 
отношении класса являются господ-
ствующими в данном обществе, и пы-
тались объяснить, каким образом это 
удается делать.

Теоретики социал-демократии на 
своем практическом опыте убедились, 
что экономическое положение класса 
«автоматически» не формирует у него 
соответствующих идей, следовательно, 
формирование соответствующих идей, 
т.е. идеологическая работа должна стать 
неотъемлемой частью деятельности и 
социал-демократических партий. Тем 
самым они приходили к выводу о том, 
что идеология может быть не только 
«буржуазной», но и «социалистиче-
ской» [24]. В.и. Ленин также считал, 
что идеология может быть не только 
«ложным сознанием», но и «истинным». 
При этом он утверждал, что существу-
ют научные и ненаучные идеологии. В 
качестве научной идеологии он рассма-
тривал популярное изложение теории 
марксизма [6, с. 362-362]. итальянский 
марксист А. Грамши показал, что буржу-
азии удается поддерживать свою власть 
не только благодаря экономическому 
господству, но и посредством «куль-
турной гегемонии» [3]. Л. Альтюссер 
считал необходимым в государствен-
ном аппарате наряду с репрессивным 
аппаратом (армия, полиция, суд и т.п.) 
выделить еще и идеологические аппа-
раты государства (религиозный, школь-
ный, семейный, культурный и т.п.) [2]. 

К. Манхейм также разделял мнение 
о том, что социальная среда определя-
ет мировоззрение класса, однако он не 
соглашался с определением идеологии 
как «ложного сознания». По его мне-

нию, различные классы по-разному 
оценивают, «видят» существующий со-
циальный порядок. Это видение нельзя 
расценивать как ложное или истинное. 
он выделял два таких «видения»: иде-
ологию и утопию. Под идеологией он 
понимал оправдание существующего 
социального порядка, а под утопией – 
обоснование и оправдание необходи-
мости разрушения существующего со-
циального порядка [7]. 

Заметное внимание уделялось про-
блеме идеологии и в советской фило-
софии [5]. следует подчеркнуть то об-
стоятельство, что на работы советских 
философов существенное влияние 
оказали не только неоднозначность 
понимания Марксом и Энгельсом иде-
ологии, но и определенные расхожде-
ния между их пониманием идеологии 
и ленинской трактовкой. Так или ина-
че, в исследованиях советских фило-
софов можно выделить три основных 
подхода к пониманию идеологии: (1) 
определение идеологии как теоретиче-
ского уровня общественного сознания 
[9]; (2) определение идеологии как ча-
сти теоретического сознания [13]; (3) 
различение идеологии как уровня об-
щественного сознания и политической 
идеологии как одной из его форм [12]. 

Как видим, рассматриваемый во-
прос является запутанным и сложным. 
Предлагаемые ниже положения, будем 
надеяться, помогут внести некоторую 
ясность.

идеологию правомерно понимать 
только как политическую идеологию. 
Теоретически можно разделять идео-
логию вообще и политическую идео-
логию. однако идеология, понимаемая 
как наука об идеях, ничего не дает ни 
в научном, ни в практическом (поли-
тическом) плане. Как уже говорилось, 
с самого начала термин «идеология» 
был ориентирован на практическую 
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деятельность. если лишить его практи-
ческой направленности, он становит-
ся бессмысленным. идеи как таковые 
всегда изучались и изучаются в рамках 
философии. Поэтому нет никакой не-
обходимости в создании новой нау-
ки об идеях. не случайно в настоящее 
время почти никто не использует тер-
мин «идеология» как науку об идеях 
вообще. Типичной является трактовка, 
имеющаяся в «стэнфордской фило-
софской энциклопедии»: «сегодня под 
идеологией обычно понимают не науку 
об идеях, а сами идеи, причем идеи осо-
бого рода. идеологии — это идеи, цель 
которых не эпистемологическая, а по-
литическая. Таким образом, идеология 
существует для того, чтобы отстаивать 
определенную политическую точку зре-
ния, служить интересам определенных 
людей или выполнять функциональ-
ную роль по отношению к социальным, 
экономическим, политическим и пра-
вовым институтам» [25]. следователь-
но, разделение на идеологию и поли-
тическую идеологию лишь запутывает 
исследователей.

Те или иные идеи приобретают 
идеологический характер только в том 
случае, если определенные социаль-
ные силы ставят целью реализовать их 
посредством политических (государ-
ственных) механизмов и средств. Пояс-
ним данное положение на примере по-
нятия «религиозная идеология». если 
мы анализируем понятия «вера», «тво-
рение» и т.п., то эти проблемы являют-
ся предметом теологии или философии 
(религиоведения). если же мы ведем 
речь о приведении правовых норм в 
соответствие с теми или иными религи-
озными учениями, то это уже вопросы 
политической идеологии. Таким обра-
зом, все вопросы, включаемые в поня-
тие религиозной идеологии, на самом 
деле являются либо теологическими и 

философскими, либо политическими 
(идеологическими). 

идеология возникает в период ста-
новления индустриального общества 
и представляет собой попытку рацио-
нального (научного) обоснования об-
ществом или отдельными социальны-
ми группами своих целей и интересов. 
ее возникновение было объективно 
закономерным процессом и отражало 
переход от иррационального (религи-
озного) мировоззрения к рационально-
му (философскому, научному). идеоло-
гия возникает, «когда светская вера все 
больше вытесняла традиционную рели-
гиозную веру» [20].

некоторые авторы считают, что 
идеология имеется во всех классо-
во-разделенных обществах, а другие – 
что только в капиталистическом [24]. 
Представляется, что идеология в со-
временном понимании слова появля-
ется и становится особой сферой ду-
ховной жизни только в новое время, 
хотя ее зачатки имеются и в прежних 
обществах. Здесь можно провести ана-
логию с наукой: хотя зачатки науки и 
появляются в древности, но наука в 
современном смысле слова появляет-
ся только в новое время. По крайней 
мере, можно уверенно сказать, что на-
ука становится особой сферой духов-
ной жизни только в новое время. Так 
же обстоит дело и с идеологией.

К. Манхейм прав, когда подчерки-
вает, что только в новое время появ-
ляется политика в современном смысле 
слова, «если под политикой понимать 
более или менее сознательное участие 
всех слоев данного общества в деле 
преобразования посюстороннего мира 
в отличие от фаталистического прия-
тия всего происходящего и покорного 
согласия на управление “сверху”» [7]. 
именно появление политики в этом 
смысле слова и порождает идеологию. 
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Э. Хейвуд пишет: «с научной точки 
зрения идеология — это более или ме-
нее целостный и внутренне связный 
набор идей, служащий основой для ор-
ганизованных политических действий, 
будь они нацелены на сохранение, 
изменение или свержение данной си-
стемы власти. Все идеологии поэтому, 
во-первых, предлагают свой взгляд на 
существующий политический порядок, 
— обычно в форме “мировоззрения”; 
во-вторых, выдвигают собственную мо-
дель будущего общества и, в-третьих, 
предлагают свои собственные средства 
движения к этому будущему» [16, с. 52]. 
не трудно сделать вывод о том, что в 
таком понимании идеология не суще-
ствовала в прежних обществах.

схожей логики рассуждений при-
держиваются и многие отечественные 
философы. К примеру, авторы коллек-
тивного учебника «философия» пишут: 
«с самого своего возникновения го-
сударство и выработанные им формы 
правления нуждаются в оправдании, ле-
гитимизации. идеологии как раз и были 
призваны выполнять эту задачу. (…) 
Возникновение идеологии в собствен-
ном смысле слова вызвано автономи-
зацией гражданского общества, услож-
нением социального состава общества, 
возникновением политических партий 
и их идейных вождей» [15, с. 486-487]. 

В докапиталистических обществах 
функции идеологии выполняла рели-
гия, и не было необходимости в особой, 
самостоятельной идеологии. К. ясперс 
писал: «Прежде религии были связа-
ны со всей совокупностью социальных 
условий. они служили основной рели-
гии, а религия, в свою очередь, давала 
им оправдание» [19, с. 145]. А. Дестют 
де Траси и К. Маркс полагали, что в 
новое время наука начнет выполнять 
функции идеологии. Видя, что научная 
теория не усваивается большинством 

населения, социал-демократические 
мыслители стали понимать под идео-
логией популярное изложение научной 
теории. однако идеологическая работа 
– легитимация нового социально-поли-
тического порядка – оказалась гораздо 
более сложной задачей, что и потребо-
вала создания комплексной, многоу-
ровневой системы. 

Трудно сказать, насколько обосно-
ванными были надежды на возмож-
ность замены религии наукой в сфе-
ре легитимации власти. Может быть, 
в долгосрочной перспективе такое и 
возможно, но в краткосрочной пер-
спективе эти надежды были явно нео-
боснованными. Дело в том, что религия 
является гораздо более комплексным 
явлением и выполняет больше функ-
ций, чем наука. Религия включает в 
себя не только некоторые знания и 
представления, но и ценности, убежде-
ния, верования, повседневные ритуалы 
и т.п. Грамши очень хорошо показал 
причины более эффективной деятель-
ности религиозных институтов по срав-
нению с политическими партиями и, 
тем более, научными организациями 
[3]. Альтюссер подчеркивал, что в дока-
питалистическом обществе существо-
вал всего лишь один идеологический 
аппарат (церковь), тогда как в капита-
листическом обществе их множество 
[2]. следовательно, необходимым стало 
создание чего-то более широкого, чем 
научная теория. Такой системой зна-
ний, представлений, ценностей и т.п. и 
стала идеология. 

идеология не может быть разделена 
на научную и ненаучную, потому что 
идеология и наука представляют собой 
различные явления. необходимость 
существования идеологии обусловлено 
тем обстоятельством, что одной толь-
ко научной обоснованности того или 
иного политического устройства недо-
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статочно, чтобы оно было принято об-
ществом. необходимо, чтобы оно было 
признано обществом справедливым, 
легитимным. Пытаясь понять, почему в 
те или иные исторические эпохи широ-
кое распространение получают различ-
ные идеологии, П. сорокин пришел к 
выводу о том, что «сущест вует функци-
ональная связь между колебанием кри-
вой питания общест ва и варьированием 
ее идеологии» [11, с. 377]. В частности, 
по его мнению, влияние «коммунисти-
чески-социалистической (уравнитель-
но-распределительной) идеологии» в 
обществе резко возрастает, когда уро-
вень питания снижается, а имуществен-
ная дифференциация увеличивается. 
При этом сорокин подчерки вал: «со-
вершенно не важно, под каким соусом 
она будет подана и как обоснована: по 
методу ли Маркса или Христа, по систе-
ме ли Бабефа - Руссо, якобинцев или по 
системе Катилины и анабаптистов, на 
принципе ли «прибавочной стоимости» 
и «материалистического по нимания 
истории» или на принципе евангелия: 
«Кто имеет две рубаш ки - пусть отдаст 
неимущему»» [11, с. 379]. Рассуждения 
сорокина очень четко показывают, что 
наука не формирует интересы и жела-
ния людей, а может только обосновать, 
подкреплять, легитимировать их. 

Вместе с тем любая идеология в той 
или иной степени пытается опираться 
на ту или иную научную теорию. Это 
связано с особенностями мировоззре-
ния человека нового времени. оно 
носит двойственный, противоречивый 
характер. Человек нового времени не 
может удовлетвориться простой верой 
в некие сакральные принципы и цен-
ности, как это было в традиционном 
обществе. ему необходимо некоторое 
научное, рациональное обоснование. 
но при этом обыватель не способен 
воспринимать чисто научную аргумен-

тацию. Реалии политической жизни 
привели Ленина к выводу о том, что, 
хотя социализм и является «идеологи-
ей классовой борьбы пролетариата», 
вместе с тем он вносится в классовую 
борьбу пролетариата идеологами [6, с. 
362-363]. еще дальше шел А. Грамши, 
который подчеркивал, что «массы как 
таковые не могут усваивать философию 
иначе, как веру» [3].

 идеология и наука имеют принци-
пиально различную логику построения. 
В науке сначала ставится проблема, 
предлагаются методы, а потом пытают-
ся найти ответ. А в идеологии сначала 
дается ответ, который надо доказать, и 
лишь затем подбирается аргументация. 
В этом смысле идеология ближе к рели-
гиозной вере, чем к науке. Люди знают, 
чего хотят, и требуют от политиков по-
казать, как им добиться желанной цели, 
но они не хотят, чтобы политики поуча-
ли их, чего они (люди) должны хотеть. 
В своей классической работе «Полити-
ческий человек» с.М. Липсет показал, 
что легитимные, но неэффективные по-
литические системы более стабильны, 
чем эффективные, но нелегитимные 
политические системы [23, p. 77-83]. Да 
и повседневная политическая практика 
только подтверждает этот вывод. Этот 
вывод наглядно демонстрирует, что для 
людей легитимность политической си-
стемы ценнее, чем ее эффективность. 
иными словами, ценность (легитим-
ность) ставят выше выгоды (эффектив-
ности). По этому поводу П.В. Алексеев 
пишет: «если ценность научного зна-
ния тем больше, чем полнее и глубже 
субъект познает объективные предме-
ты (свойства и отношения), то ценность 
идеологии тем выше, чем полнее и глуб-
же выражает она интересы соответству-
ющей социальной группы» [1, с. 123].

В научной литературе часто подчер-
кивается, что в отличие от естественных 
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наук социально-гуманитарные науки 
всегда носят прямо или опосредованно 
идеологическую направленность. Такая 
точка зрения представляется неверной. 
никакая наука не является идеологи-
ческой, но любая наука может быть ис-
пользована в идеологических целях. 

следует отметить также, что, если 
наука пользуется только логической ар-
гументацией, то в идеологии наряду с 
логической аргументацией широко при-
меняется внелогическая аргументация.

неправомерно свести идеологию к 
простой совокупности определенных 
идей. идеология может существовать 
только как звено между теорией и прак-
тикой. Поэтому ее следует рассматри-
вать как сложную систему. А.К. Уледов 
считал понятие «духовная жизнь» более 
предпочтительным, чем понятие «фор-
ма общественного сознания»: «формы 
общественного сознания представля-
ют собой совокупность определенных 
идей и взглядов – политических, пра-
вовых, нравственных, философских и 
иных, а области духовной сферы кро-
ме продуктов духовного производства 
включают и многие другие явления. 
например, наука как форма обществен-
ного сознания есть совокупность ре-
зультатов научного познания, а наука 
как область духовной сферы включает 
в себя наряду с результатом и само на-
учное познание (научное производство 
с использованием современных средств 
познания), и отношения между работ-
никами, занятыми в данной области, и 
другие моменты научной жизни» [14, с. 
116]. Поэтому он считал необходимым 
включать в понятие «идеологическая 
жизнь» не только политические идеи 
и взгляды, ценности, но и идеологи-
ческую деятельность, идеологическую 
борьбу, функционирование идеологи-
ческих институтов и т.п.» [14, с. 122-
125]. идеологию как сложную систе-

му рассматривает и П.В. Алексеев: «В 
составе развитых идеологий имеются 
политические идеи и программы; здесь 
представлены номологические знания 
(о закономерностях в природе и обще-
стве), знания структур, функций тех или 
иных системных образований, аксиоло-
гические знания (о потребностях, инте-
ресах и целях разных социальных групп 
и классов) и праксеологические знания 
(об эффективных способах реализации 
общих социальных целей). Последние 
часто выражаются в форме лозунгов, 
призывов, задач, призванных связать 
теоретический уровень идеологии с 
практикой, с воздействием теории на 
сознание людей. В этом своем качестве 
идеологическое знание оказывается 
повернутым своей действенно-практи-
ческой стороной и напоминает своего 
рода методические рекомендации науч-
ного знания» [1, с. 99-100].

В отечественной философской тра-
диции принято различать идеологию 
как уровень общественного сознания 
и политическую идеологию как фор-
му общественного сознания, а в запад-
ной философской традиции идеология 
фактически сводится к политической 
идеологии. нам представляется более 
корректным рассматривать идеологию 
как особое явление духовной жизни, в 
котором следует выделять два уровня: 
(1) общенациональную идеологию и 
(2) идеологии различных социальных 
групп. Такой подход позволяет лучше 
понять, что именно в политическом 
(идеологическом) плане объединяет 
людей в рамках отдельного государства 
(общества), и что их разъединяет. 
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Аннотация. Вопрос о вспомогательных репродуктивных технологиях (ВТР) дли-
тельное время является достаточно дискуссионным в медицинских, философских и рели-
гиозных кругах. Для многих супружеских пар ВРТ являются единственным возможным 
способом познать радость родительства ввиду того, что зачатие естественным путем не 
представляется возможным по медицинским показаниям. однако в обществе бытует мне-
ние, что такой способ рождения человека является неестественным и противоречащим 
природе человека. например, для религиозного мира сама суть вспомогательных репро-
дуктивных технологий является разрушительным фактором для тех положений о суще-
ствовании и происхождении мира и человека, которыми руководствуются современные 
религиозные конфессии.

Положения религиозных учений с каждым днем испытывают наибольшие потрясения, 
связанные с развитием научно-технического прогресса, биотехнологий и ВРТ особенно. 
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Abstract. The issue of assisted reproductive technologies (ART) has long been a controversial 
topic in medical, philosophical and religious circles. For many couples, ART is the only possi-
ble way to experience the joy of parenthood, since natural conception is not possible for medical 
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reasons. However, there is an opinion in society that this method of human birth is unnatural 
and contrary to human nature. For example, for the religious world, the very essence of assisted 
reproductive technologies is a destructive factor for those provisions on the existence and origin of 
the world and man that are used by modern religious denominations. The provisions of religious 
teachings are experiencing the greatest upheavals every day, associated with the development of 
scientific and technological progress, biotechnology and ART in particular. The scientific and eth-
ical attitude to this problem is also ambiguous.

Key words: religious denominations, assisted reproductive technologies, in vitro fertilization, 
surrogacy, sperm and oocyte donation, identity, embryo status, eugenics.

Между религией и настоящей наукой нет ни родства,
ни дружбы, ни вражды: они на разных планетах.

Фридрих Ницше

В современном мире бесплодие 
представляет собой одну из глобальных 
проблем. его уровень превысил отмет-
ку в 15 %, что по данным ВоЗ является 
критическим [13]. 

Вспомогательные репродуктивные 
технологии порой являются един-
ственным средством решения пробле-
мы бесплодия. несмотря на то, что 
они, а в частности, экстракорпораль-
ное оплодотворение, зарекомендова-
ли себя как эффективное средство в 
борьбе с бесплодием, дающее хоть и не 
стопроцентный результат, но все же 
достаточно высокие шансы для бес-
плодных пар стать родителями, тем 
не менее, данные технологии вызыва-
ют серьезные дискуссии в научных и 
светских кругах. 

Мировые религиозные конфессии 
не имеют общего мнения относитель-
но рассматриваемой проблемы. Впол-
не объяснимо рождение полемики 
относительно вспомогательных ре-
продуктивных технологий среди пред-
ставителей богослужения. наиболее 
давняя традиция дискутирования на 
тему экстракорпорального оплодот-
ворения принадлежит католицизму. 
В своем отрицательном отношение к 
ВРТ и ЭКо в частности, Римская ка-
толическая церковь опирается на ряд 

официальных документов. Представи-
тели данной конфессии считают про-
тивоестественным и противоречащим 
самой сущности и святости брака меж-
ду мужчиной и женщиной так назы-
ваемое «оплодотворение в пробирке». 
иными словами, ребенок бывает зачат 
против природы и вне организма его 
матери. суррогатное материнство вы-
зывает резкое отрицательное отноше-
ние со стороны католической церкви. 
но вместе с тем, ряд ее представителей 
готовы допустить, что ЭКо имеет пра-
во на существование, если найдется 
способ исключить проблему «лишних» 
эмбрионов.

Что касается позиции Русской пра-
вославной церкви, то она отвергает 
любое участие донора, расценивая 
это как участие третьего лица в су-
пружеской жизни пары, являющееся 
прелюбодеянием. отношение Русской 
православной церкви к искусственно-
му оплодотворению в последнее время 
активно обсуждаются. интересна точ-
ка зрения отца Протоиерея николая 
Балашова.

отмечая несомненно важное зна-
чение деторождения - соучастия су-
пругов с Богом в творении нового че-
ловеческого существа - отец николай 
подчеркивает, что этический смысл 
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брачного союза не исчерпывается 
только репродуктивной функцией 
мужа или жены. Положительно оцени-
вая некоторые методы лечения беспло-
дия и отвергая по религиозно-мораль-
ным соображениям другие, он говорит 
о реальной возможности «смирен-
но-достойного» отношения людей к 
факту отсутствия детей в той или иной 
семье. с учетом морально-этических 
и религиозных противоречий, сопро-
вождающие практику искусственного 
оплодотворения, перспектива усынов-
ления ребенка, оставшегося без роди-
телей, может стать достойной христи-
анина альтернативой.

отец николай убежден что, пра-
вославные теологи (в основном - за-
рубежные, прежде всего - американ-
ские) дифференцированно относятся 
к применению различных методов ис-
кусственного оплодотворения в отли-
чие от более прямолинейной позиции 
Римско-католической церкви. искус-
ственное оплодотворение замужней 
женщины без согласия мужа считается 
недопустимым, так как приравнивает-
ся к «обычной» супружеской измене. 
искусственное оплодотворение неза-
мужней женщины осуждается, главным 
образом, исходя из интересов ребенка. 
Что касается искусственного осемене-
ния спермой мужа, то оно рассматри-
вается как вполне уместный способ 
использования медицинских знаний, 
позволяющий христианскому браку ре-
ализовать одну из главных его целей - 
продолжение рода [9]. 

Главная причина отрицательного 
отношения к методу оплодотворения in 
vitro («ин витро»; с лат. — «в стекле») 
заключается в неизбежном появлении 
при этом «избыточных» эмбрионов, а 
то, что их будущее определяется врача-
ми, считается несовместимым с пред-
ставлениями церкви о человеческом 

эмбрионе - носителе человеческого до-
стоинства.

использование одной единственной 
яйцеклетки для оплодотворения in vitro 
одними православными богословами 
отрицается как шаг опасный, ведущий 
к «дегуманизации человеческой жизни» 
у самых ее истоков, другие же высказы-
ваются в пользу признания этической 
приемлемости такой модификации ме-
тода оплодотворения in vitro [7]. 

Все разновидности «суррогатного 
материнства» единодушно отвергают-
ся всеми православными богословами. 
Донорство яйцеклеток и эмбрионов 
(так же, как и донорство спермы) счи-
тается морально недопустимым. 

Русская православная церковь, опи-
раясь на «основы социальной концеп-
ции Русской православной церкви» на-
зывает искусственное оплодотворение 
половыми клетками мужа допустимым 
средством медицинской помощи, по-
скольку «оно не нарушает целостности 
брачного союза, не отличается принци-
пиальным образом от естественного за-
чатия и происходит в контексте супру-
жеских отношений» [8]. 

с православной точки зрения, нрав-
ственно недопустимыми считаются 
«также все разновидности экстракор-
порального (внетелесного) оплодотво-
рения, предполагающие заготовление, 
консервацию и намеренное разрушение 
«избыточных» эмбрионов». о каком 
способе искусственного оплодотворе-
ния здесь говорится - в организме жен-
щины (т. е. in vivo) или вне его (in vitro, 
в переводе с лат. «в пробирке») - остает-
ся только догадываться [5]. 

То есть логически продолжая эту 
мысль, можно прийти к выводу, что те 
разновидности экстракорпорального 
оплодотворения, которые не предпо-
лагают заготовление, консервацию и 
намеренное разрушение «избыточных» 
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эмбрионов, Русской православной цер-
ковью допускаются. однако на прак-
тике большинство священнослужите-
лей, специализирующихся на данном 
вопросе, говорят о полной недопусти-
мости методов ЭКо. Что явилось при-
чиной такой неточности? Вероятно, не 
учитывались возможности медицины 
и биологии в ближайшей перспективе 
разработать такой способ проведения 
ЭКо, при котором бы удалось обхо-
диться без заготовления, консервации и 
разрушения «избыточных» эмбрионов, 
и приведенной выше формулировки 
было достаточно, чтобы закрыть этот 
вопрос [5]. 

неприемлем и вариант исполь-
зования ВРТ для одиноких женщин, 
мужчин и лиц с нестандартной сексу-
альной ориентацией, так как «лишает 
будущего ребенка права иметь мать и 
отца. Употребление репродуктивных 
методов вне контекста благословен-
ной Богом семьи становится формой 
богоборчества, осуществляемого под 
прикрытием защиты автономии чело-
века и превратно понимаемой свободы 
личности» [8]. 

Донорство ооцитов и спермы в об-
ществе не всегда воспринимается одно-
значно положительно [4]. 

Противники донорства биомате-
риала выдвигают в качестве аргумента 
безответственность по отношению к 
своему потенциальному потомству и 
восприятие донорства как пути получе-
ния коммерческой выгоды, а сторонни-
ки обосновывают возможность подоб-
ной процедуры как средства помощи, 
сравнивая её с донорством крови.

Протестантская церковь делает 
упор на интересах будущего ребенка, на 
гарантиях его права на родственные от-
ношения. Что касается, например, воз-
можности гетерологического оплодот-
ворения, то оно не исключается, хотя 

по-настоящему и не рекомендуется. 
Так, обсуждая эти проблемы, «адвен-
тисты седьмого дня» сначала подчерки-
вают, что во многих случаях бесплодия 
желание супружеских пар иметь детей 
может осуществиться только с помо-
щью современных методов медицины. 
Далее, сознавая важность постановки 
и осмысления множества очень непро-
стых социально-этических вопросов, 
возникающих в связи с практическим 
использованием методов искусствен-
ного оплодотворения, авторы «Кон-
цепции адвентистского международ-
ного медицинского общества» считают 
метод ЭКо: «большим благословением 
для бездетных супругов, позволяя им 
завести ребенка, который будет их ре-
бенком» [6]. 

Позиция иудаизма не отвергает за-
чатие «в пробирке», «если сперма и яй-
цеклетка взяты от еврейской супруже-
ской пары. искусственное осеменение 
анонимным донором может приве-
сти к непреднамеренному инцесту» 
[10, с. 99]. 

Что касается буддизма, то он не от-
носится категорично к оплодотворе-
нию спермой донора в ЭКо при усло-
вии, что оба супруга дают на это свое 
согласие, а также обязательной ано-
нимности донора. Также очень важным 
условием является бескорыстное наме-
рение потенциального донора участво-
вать в программе как акт доброй воли в 
помощи ближнему.

ислам положительно оценивает 
процесс экстракорпорального оплодот-
ворения, но с соблюдением обязатель-
ных условий, таких как, сперматозоиды 
и ооциты обязательно должны принад-
лежать законным супругам, и женщина 
должна вынашивать ребенка, который 
получился в результате оплодотворе-
ния именно ее ооцита. Любой вид до-
норского участия в исламе недопустим. 
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Грехом считается участие в процедуре 
ЭКо при несоблюдении двух вышеука-
занных условий. Такие люди подлежат 
обязательному наказанию [10, с. 99]. 

Применение указанной технологии 
порождает значительное количество 
противоречий. Так, например, нельзя 
не сказать о том, что ВРТ усложняют 
механизм самоидентичности у ребён-
ка, способный в дальнейшем привести 
к кризису идентичности. Возможна си-
туация, когда произойдёт «двоение на 
«биологическое» и «социальное». на-
пример, биологический отец – донор 
спермы, другой человек – отец соци-
альный, выращивает ребенка. В случае 
оплодотворения в пробирке существу-
ют вариации, когда один из родителей 
удвоен или оба. Поскольку импланта-
ция оплодотворенной яйцеклетки мо-
жет происходить как в матку будущей 
социальной матери, так и в матку сур-
рогатной матери, то комбинаторика 
дополняется еще одним элементом, 
таким образом, возможен вариант, при 
котором у ребенка будет два отца и три 
матери. Три матери и один отец, или по 
два с каждой стороны и т. д.» [2]. 

ситуации, когда вынашивающей 
(суррогатной) матерью становится ге-
нетическая бабушка ребёнка, сегодня 
вполне возможны. Подобные случаи 
уже зафиксированы и из разряда ис-
ключений вполне могут принять форму 
привычной практики [1]. 

но этот вариант лишь усложнит са-
моидентификацию рождённого ребён-
ка: он становится «и сыном, и внуком, 
а родившая его женщина для него - и 
матерью, и бабушкой» [2]. 

ещё один кризис идентичности воз-
можен вследствие рождения детей от 
умерших родителей. и подобные случаи 
имеют трудности не только юридиче-
ского плана [12], но и психолого-психи-
ческого плана: для ребёнка становится 

проблематичным соотношение себя с 
умершим родителем в качестве образца 
для идентификации. 

В целом же надо отметить, что 
донорство спермы и яйцеклетки не 
вызывает резкого неприятия у боль-
шинства людей, что нельзя сказать о 
суррогатном материнстве, которое ста-
ло темой для многочисленных дискус-
сий. Присутствие «третьей» стороны 
в отношении семьи всегда требовало 
осмысления с морально-этических по-
зиций. современная потребительская 
культура, имеющая в своей основе 
прагматизм, многие вещи начинает 
рассматривать только с позиции поль-
зы: выгодно – значит, имеет право 
быть. То же произошло с суррогатным 
материнством. 

Будучи в своей основе альтруисти-
ческой формой помощи людям, жела-
ющим, но не имеющим возможности 
родить своего ребёнка, сегодня эта тех-
нология стала прибыльным бизнесом, 
о чем свидетельствуют многочислен-
ные предложения в интернете различ-
ных агентств по подбору суррогатных 
матерей [3]. на этих и других сайтах 
есть информация о женщинах, всту-
павших в программу по 2–3 или даже 
4 раза, – это является доказательством 
того, что для многих суррогатное мате-
ринство становится профессией. 

Косвенно вспомогательные репро-
дуктивные технологии влияют на изме-
нение основ социального института се-
мьи и брака: традиционная моногамная 
семья с разнополыми супругами посте-
пенно теряет свои позиции как образец 
поведения по отношению к семьям с 
одним родителем (неполная семья) и 
гомосексуальным сожительствам как 
мужского, так и женского пола.

В вопросах, касающихся мораль-
но-этической оценки вспомогательных 
репродуктивных технологий, эта про-
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блема приобретает новое осмысление: 
сама технология искусственной репро-
дукции предполагает «заготовление» 
нескольких эмбрионов, которые, как 
правило, после успешной пересадки по 
решению биородителей уничтожаются. 
Абортируются и «лишние» эмбрионы, 
перенесённые в матку женщины-ро-
дительницы или суррогатной матери, 
после того как они «прижились». Воз-
никающая ситуация открытым остав-
ляет вопрос о том, кто и на основании 
чего должен принимать решение о том, 
какой из эмбрионов имел или не имел 
право развиваться дальше.

Кроме того, одной из опасных пер-
спектив ЭКо можно считать создание 
базы для возрождения евгеники, так 
как, во-первых, донорский биоматери-
ал позволяет выбирать определённый 
генетический тип будущего ребёнка, а 
во-вторых, оплодотворение, осущест-
вляемое в прямом смысле слова рука-
ми человека, даёт возможность регу-
лировать и пол будущего ребёнка, и 
несовершенства генетического плана 
(так как выбираются лучшие клетки), 
создавая основу для последующей дис-
криминации людей, рождённых есте-
ственным путём.

Резюмируя изложенное, следует 
заключить, что на сегодняшний день 
к числу философских, этических и ре-
лигиозных проблем восприятия совре-
менных репродуктивных технологий 
следует отнести:

1. отсутствие единого мнения среди 
существующих религиозных конфессий 
о применении метода экстракорпо-
рального оплодотворения; 

2. существенное затруднение иден-
тификации ребенка, рожденного в ре-
зультате ЭКо с использованием биома-
териала донора;

3. потеря суррогатным материн-
ством своего изначального значения, 

заключающееся в помощи женщинам, 
неспособным самостоятельно выно-
сить ребёнка, и стало один из видов 
обогащения;

4. доступность суррогатного мате-
ринства и донорства половых клеток 
привело к популяризации нетрадици-
онных браков;

5. невозможность четкого определе-
ния статуса эмбриона, в частности до-
норского, приводит к наличию юриди-
ческих и нравственных проблем.
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема взаимодействия таких категорий, 
как «мораль» и «право» в структуре правосознания. Проанализировав содержание терминов 
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шения морали и права в процессе формирования правосознания. В статье утверждается, что 
ценности морали отражаются в создании правовых норм и должны соблюдаться при испол-
нении существующих законов, хотя и обращается внимание на такое явление, как деформация 
правосознания, суть которого состоит в негативном отношении. субъекта к морали, приня-
той в обществе, и ценностям, которые лежат в основе этой морали. Авторы статьи приходят 
к выводу, что без единства морали и права невозможно формирование правового государства. 
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Abstract. This article considers the problem of interaction of such categories as «morality» and 
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«law» in the structure of legal consciousness. Having analyzed the content of the terms «legal con-
sciousness», «morality» and «law» in the context of their historical and philosophical development, 
the authors of the article investigate the manifestations of morality in the legal society and identify the 
principles of correlation between morality and law in the process of formation of legal consciousness. 
The article asserts that the values of morality are reflected in the creation of legal norms and must be 
observed in the execution of existing laws, although it draws attention to such a phenomenon as de-
formation of legal consciousness, the essence of which consists in the negative attitude of the subject 
to the morality accepted in society and the values that underlie this morality. The authors of the article 
come to the conclusion that without the unity of morality and law it is impossible to form a state of law. 

Key words: law, morality, legal consciousness, legal state, legal culture.

Динамичное развитие государства 
невозможно без надлежащего уровня 
правосознания и правовой культуры 
населения. именно уровень и характер 
правосознания и правовой культуры 
являются одними из факторов, опре-
деляющих качество и темпы государ-
ствообразующего процесса в совре-
менной России. 

Категория правосознания как «пер-
вичного и базисного принципа понима-
ния государства и права» [2, с. 12] была 
введена и теоретически обоснована 
и.А. ильиным. По ильину, правосозна-
ние — это не знание законов, а «право-
вое чувство человека» [2, с. 13], которое 
охватывает «и чувство, и волю, и вооб-
ражение, и мысль, и всю сферу бессоз-
нательного духовного опыта» [4, с. 214]. 

и.А. ильин дает такую формулиров-
ку правосознания: «Правосознание есть 
творческий источник права, живой ор-
ган правопорядка и политической жиз-
ни» [4, с. 218]. По мысли русского фи-
лософа, каждый закон является плодом 
правосознания: «... то зрелым, то незре-
лым, то полезным, то вредным. Каждый 
закон, возникнув из правосознания 
властвующих людей, обращается к пра-
восознанию множества подчиненных 
людей, чтобы сказать им: «это ты обязан 
сделать», «так ты имеешь право посту-
пить», «этого ты не смеешь делать», и 
соответственно, чтобы этим «вдвинуть» 
им в душу веское, решающее побужде-

ние поступать лучше, правомернее, 
справедливее» [4, с. 218]. В связи с этим 
и.А. ильин одним из первых русских 
мыслителей затрагивает вопрос о соот-
ношении морали и права, которые, вы-
ступая единым звеном в формировании 
правосознания, являются главными 
императивами, определяющими право-
вое поведение гражданина. 

соотношение морали и права, опре-
деляющих сущность правосознания, -. 
очень сложный вопрос, который требу-
ет особого подхода к его рассмотрению. 
но прежде чем коснуться этого вопро-
са, обратимся к дефинитивной характе-
ристике данных категорий.

начнем с морали и попытаемся 
определить ее смыслообразующий 
«стержень». с одной стороны, все мы 
вроде бы понимаем, что без морали 
жить нельзя. с другой, моральное за-
частую приобретает в нашем сознании 
привкус чего-то надоевшего, неискрен-
него. но тем не менее при любых исто-
рических условиях человек испытывает 
потребность в высших, неизменных 
ценностных ориентирах, которые укре-
пляли бы его духовные силы, обогаща-
ли смыслом, определяли деятельную 
направленность жизни. Ценностные 
ориентиры и являются смыслообразу-
ющим «стержнем» морали. 

В научной литературе существует 
множество определений понятия «мо-
раль». А.А. Коваленкова моралью назы-
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вает систему мировоззренческих уста-
новок, принципов и норм поведения, 
которые воплощают представления 
о добре и зле, должном и неподобаю-
щем, справедливом и несправедливом 
[5, с. 38]. исходя из данной дефиниции, 
моральное сознание можно предста-
вить, как аксиологическую форму обще-
ственного сознания, отражающую об-
щепринятые нормативные предписания 
и оценки человеческой деятельности. 

Различают индивидуальную и груп-
повую мораль. носителем индивиду-
альной морали является личность, а 
соблюдение ее требований обеспечи-
вается совестью человека. носителем 
групповой морали является определен-
ная группа людей (профессиональная 
корпорация, этническая группа, рели-
гиозная конфессия, конкретное обще-
ство и т.д.), а соблюдение ее требований 
обеспечивается не только моральным 
сознанием индивида, но и обществен-
ным сознанием. В определенном смыс-
ле можно также говорить об универ-
сальной морали, которая опирается на 
общечеловеческие ценности. 

нормы морального сознания скла-
дываются как исторически опреде-
ленный результат единой воли людей, 
образуя систему устоявшихся правил 
и суждений, социальных требований и 
общественных мнений, то есть систе-
му социальных норм, регулирующих 
межличностное общение и поведение 
людей с целью обеспечения единства 
личных и коллективных интересов.

Таким образом, будучи проявлением 
социальной сущности человека, мораль 
является фундаментальной характери-
стикой, определяющей облик человека 
как такового. следовательно, без нее 
невозможно существование общества.

Что же касается определения поня-
тия «право», то полемика между юри-
стами, философами и другими исследо-

вателями, которые пытаются втиснуть 
данное понятие в определенные рамки, 
продолжается до сих пор. иногда смыс-
лы, которые в него вкладываются, прин-
ципиально отличаются друг от друга. 

с.Б. Руденко на основе анализа на-
учных источников юридической лите-
ратуры выделяет следующие значения 
термина «право»:

• право, как «социально-правовое 
притязание человека (например, право 
нва свободу, право на жизнь, право на 
самоопределение и т. п.)» [6];

• право, как «система юридических 
норм» [6];

• право, как «официально признан-
ные возможности, которыми располагает 
физическое лицо или организация» [6].

В контексте данной статьи следует 
рассматривать понятие права в его вто-
ром значении, т. е. как «систему офици-
ально признаваемых и действующих в 
данном государстве юридических норм в 
их материалистическом понимании» [6]. 

Для исчерпывающего понимания 
понятия права необходимо понимать 
разницу между нормами права и други-
ми общественными нормами. об этом 
говорит известный немецкий ученый 
Райнгольд Ципелиус в своем труде «фи-
лософия права». «К «гарантированному 
праву», - пишет он, - относятся обозна-
чить все нормы поведения, которые 
приписываются к обязательному испол-
нению в определенном обществе силой 
государственно организованного при-
нуждения» [7, с. 11]. и в то же время, как 
утверждает философ, «при желании мы 
имеем возможность обозначить терми-
ном «право» какую-то отдельную часть 
этих обязательных норм. например, 
те минимально достаточные нормы, 
которые необходимы для исполнения 
правосудия» [7, с. 11]. на наш взгляд, 
право отличается от морали своим ха-
рактером выполнения именно норм 
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права, хотя выполнение как мораль-
ных, так и правовых норм осуществля-
ется субъектами права на доброволь-
ных началах и зависит от внутренней 
интерпретации этих норм личностью. 

нормы морали воплощаются в 
жизнь в силу личных привычек и 
убеждений человека. Внутренним ры-
чагом морали является совесть индиви-
да, а внешним - общественное мнение. 
Право же, закрепленное в законе как 
нормативно-правовой акт, имеет бес-
прецедентные гарантии исполнения, 
аппарат принуждения и авторитет силы 
власти государства. Мораль, как и право, 
также имеет свои меры принуждения, 
но «моральное принуждение» носит 
психологический аспект: субъект пра-
воотношений, совершив аморальный 
поступок, подвергается осуждению и по-
рицанию со стороны как определенного 
коллектива, так и общества в целом. 

Подчеркивая различие между пра-
вом и моралью, немецкий философ Р. 
Густав пишет, что «право формально, а 
мораль содержательна» [3] имея в виду 
внешний формализм и внутреннюю со-
держательность.

Право и мораль находятся в тесной 
взаимосвязи. они часто взаимообуслов-
ливают друг друга, но, с другой стороны, 
они диаметрально противоположны. 

Мораль старше права. она зароди-
лась в обществе еще до разделения на 
классы, еще до возникновения инсти-
тута государства — зародилась, когда 
люди впервые задумались над такими 
понятиями, как добро, зло, справедли-
вость, достоинство, честь, милосердие. 

Потребность в праве у людей воз-
никла с рождением общества, когда 
появилась необходимость в регули-
ровании общественных отношений, 
согласовании желаний отдельных ин-
дивидов с желаниями большинства 
членов социума. Право. выражает волю 

государства, правосознание народа и 
отдельных социальных групп. Право 
имеет четкую структуру и соответству-
ющее юридическое оформление в госу-
дарственно-правовых актах. 

но, несмотря на существующие раз-
личия, право и мораль имеют общую 
ценностную основу и служат одной 
цели - обеспечению мирного сосуще-
ствования людей в обществе. Апелли-
руя к четко очерченным потребностям 
современного социума, право и мораль 
в единой связке согласовывают интере-
сы личности и государства, обеспечива-
ют права и свободы каждого человека, 
служат поддержанию общественного 
порядка. их единство утверждает культ 
справедливости в том или ином госу-
дарстве, определяет границы и поле 
деятельности как отдельного человека, 
так и общества в целом.

Можно сказать, что право и мораль 
являются основными общественными 
регуляторами. Мораль, будучи есте-
ственным общественным регулятором, 
концентрированно отражает высшие 
ценности общества, нашедшие свое 
нормативное закрепление в Конститу-
ции Рф, согласно которой высшей цен-
ностью признается человек, его права и 
свободы. Таким образом, право осно-
вывается на общечеловеческих мораль-
ных ценностях, а мораль в какой-то 
степени пронизана идеей верховенства 
закона, что соответствует принятому 
в обществе негласному закону о выс-
шей справедливости на основе мораль-
но-нравственных критериев. 

сегодня, в XXI веке, правосознание 
является сложным многоуровневым 
феноменом, бытие которого обуслов-
лено единством морали и права. Пра-
восознание не только отражает содер-
жание права и правового мышления, 
но и систему морально-нравственных 
ценностей, которые являются важней-
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шим элементом правовой культуры и 
опорой всей модели права. Ведь толь-
ко через правосознание политические, 
экономические и иные социальные 
факторы способны придать правовым 
нормам выражение юридически обя-
зательных и универсальных форм ре-
гуляции поведения. Представленность 
права в сознании индивида является не-
обходимым условием для оценки право-
сознания как нормативного феномена. 

В данном контексте следует от-
метить, что недостаточное развитие 
правовой культуры у индивида может 
привести к такому явлению, как дефор-
мация правосознания, которая выра-
жает негативное отношение субъекта 
к определенным ценностям, нормам, 
мнениям, идеалам, отдельным, а в не-
которых случаях и всем сторонам жиз-
ни человека. Преодоление деформации 
правосознания - сложный и тонкий 
процесс, в котором особое значение 
придается профилактическим мерам, 
предполагающим выявление и устране-
ние причин и условий того или иного 
негативного явления. Процесс прео-
доления деформаций правосознания 
предполагает использование различ-
ных методов воздействия на сознание 
личности, в том числе правового вос-
питания, направленного на повышение 
уровня правосознания. В этом процессе 
необходимо воспитывать уважение к 
закону и чувство правовой ответствен-
ности, а также нетерпимость к любым 
негативным социальным явлениям [1].

В процессе данного исследования 
мы пришли к следующим выводам:

1. Ценности права и морали имеют 
мощное влияние на формирование пра-
восознания личности. В современном 
обществе мораль выступает показате-
лем качества правоприменения. Уро-
вень общественного сознания устанав-
ливает свои правила морали, которые 

отражаются в создании новых право-
вых норм и соблюдения существующих.

2. Человеческие ценности, построен-
ные на гуманизме, свободе. волеизъяв-
ления, справедливости, чести, чувства 
долга и т. п., имеют все основания стать 
частью процесса правотворчества. 

3. Без единства морали и права, ко-
торое выступает в качестве основного 
структурного элемента правосознания, 
невозможно формирование правового 
государства. Только такие социальные 
регуляторы как право и мораль, кото-
рые взаимодействуют между собой, вы-
ступая в единой связке для достижения 
общих целей, могут повернуть государ-
ство на путь развития высокой право-
вой культуры. 
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Interpretations and typology of values

Abstract. The purpose of the study is to identify the invariant content of various versions 
and definitions of values as a dialectical unity of natural properties and artificial qualities in 
cultural phenomena that embody the creative essence of human activity. The object of the study 
is values as elements of culture. The subject of the study is the options for understanding the 
essence of values in axiology.

Scientific novelty lies in the presentation of the author’s interpretation of the essence of 
values as elements of culture, which are products of human activity and, by virtue of this circum-
stance, embody the person himself to the extent that he puts his physical and spiritual strength 
into what he creates. In his brainchildren, as in a mirror, a person sees himself and therefore 
cannot be indifferent to them: he loves or hates his creations depending on the success or failure 
of the outcome of his efforts.

As a result, a definition of values is formulated within the framework of the anthropological 
approach and a typology of values is identified in accordance with the structure of the social sys-
tem, including such elements as people, things, signs and institutions. The initial unity of people 
and things creates a value relationship. It is precisely because of this unity that a person is partial to 
things, and the surrounding world is perceived by him emotionally. A person experiences every-
thing external as an objectification of his inner world. 

Key words: culture, value, creation, person, thing, sign, institution.

Введение
Актуальность данного исследо-

вания заключается в оригинальности 
и своевременности аксиологической 
проблематики в связи с турбулентно-
стью социальной действительности и 
явной переоценкой ценностей в меняю-
щемся мире. Цель исследования струк-
турировала следующие задачи: предло-
женная типология позволяет решить 
1) проблему ранжирования ценностей 
и 2) методологию их измерения. Для 
осмысления заявленной проблематики 
в статье применяются следующие ме-
тоды исследования: диалектический 
синтез с целью выявления глубокого 
единства в человеческой деятельности 
освоения природного материала и ове-
ществления своего духовного богатства 
в продуктах труда, а также герменевти-
ческая интерпретация альтернативных 
версий.

Теоретической базой исследования 
послужили публикации как признан-
ных классиков социальной философии 

Макса Вебера [1], Питирима сорокина 
[4], Арнольда Тойнби [5], Элвина Тоф-
флера [6], Генриха Риккерта [7], Макса 
Шелера [8], Ральфа Бартона Пери, [12; 
13] а также собственные фундаменталь-
ные работы автора [3; 9; 10; 11].

Практическая значимость пред-
полагается в использовании результа-
тов исследования коллегами в научной 
работе и преподавании философии и 
культурологи, а также аспирантами в 
их диссертационных изысканиях. 

Постановка проблемы
Человек не был бы человеком, если 

бы он не задавал себе вопроса о том, что 
такое добро и что есть зло, существует 
ли справедливость, что представляют 
собой красота, идеал, любовь, польза, 
истина. Человек не был бы личностью, 
если бы он не пытался ответить на все 
эти что и не искал бы новые ответы на 
вечные вопросы. Понимание этих во-
просов настолько серьезно и значимо в 
жизни человека, что привело к возник-
новению целой специальной отрасли 
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знания, а именно – аксиологии.
Выдающийся мыслитель ХХ столе-

тия Питирим сорокин утверждал, что 
«наличие целостной системы ценно-
стей есть непременное условие устой-
чивости социальной структуры. Распа-
дение ценностной основы, ценностных 
ориентиров неминуемо ведет к кризи-
су, к катастрофической ломке социаль-
ной системы, к разрушению общества» 
[4, с. 523].

Значение ценностей в жизни отдель-
ного социума возрастает в пограничных 
ситуациях, отличающихся сложностью 
и противоречивостью, а таких ситуаций 
сегодня более чем достаточно: экологи-
ческие катастрофы, апокалипсические 
опасности, локальные войны, этниче-
ские конфликты, социальные взрывы, 
политическое противостояние и про-
чая, и прочая.

В судьбе отдельного человека цен-
ностные ориентиры не менее важны, 
чем при решении мировых проблем. В 
процессе формирования личности че-
ловек через механизм усвоения тех или 
иных ценностей получает эмоциональ-
ный или интеллектуальный импульс, 
обуславливающий индивидуальность 
его духовного мира, который в свою 
очередь составляет суть и значение че-
ловека и его жизни как для него самого, 
так и для других людей. 

обосновывая важность аксиологи-
ческой проблематики для дальнейшего 
развития человечества, американский 
философ и футуролог Э. Тоффлер писал 
о том, что «будущее человечества будет 
зависеть от того, насколько ясно мы 
поймем и сумеем предсказать измене-
ния в целостной архитектонике ценно-
стей, которые регулируют человеческое 
поведение. сейчас наше знание этой 
невидимой архитектоники и того, как 
она меняется, крайне примитивно» [6, 
с. 321]. Что вообще представляет собой 

ценность? Как соотносятся ценности 
друг с другом и какие конфигурации 
они образуют? ответы даются разные, 
но они – лишь версии.

Версии ценностей в западной акси-
ологии

Первая версия аксиологии – это на-
туралистический психологизм А. Мей-
нонга, Р.Б. Перри, Дж. Дьюи, К. Льюиса. 
Ценность для них есть своего рода «тре-
тичное качество», еще более отдаленное 
от объективности первичных качеств 
(фигура, очертание предметов), чем 
качества вторичные (цвет, например). 
Так, американский философ-неореа-
лист Р. Б. Перри определяет ценность 
как объект интереса, как понятие, ко-
торое выражает положение какой-либо 
вещи относительно интереса. «Любой 
объект, какой бы он ни был, приобре-
тает ценность, когда любой интерес ка-
кой бы он ни был, распространяется на 
него». «Мои интересы – это я сам в глу-
бочайшем смысле» [13, с. 115]. согласно 
Перри, «ценность – это любой объект 
интереса. Человек живет и действует в 
свете ожидания, это движущее ожида-
ние; по отношению к объекту оно яв-
ляется предвосхищающим интересом, 
ценность – его функция. В свете инте-
реса объект может быть желаемым, из-
бегаемым, внушающим страх, отвраще-
ние и т.д.» [12, с. 113].

Далее – это аксиологический тран-
сцендентализм. неокантианское по-
нимание ценностей изложено в рабо-
тах В. Виндельбанда и Г. Риккерта. [7] 
оба они исходили из учения Канта, в 
представлении которого главная зада-
ча философии заключается в крити-
ческом исследовании правомерности 
притязаний человеческих суждений, в 
том числе моральных, на всеобщность 
и необходимость. Ценности – это не 
сущее, а должное, а оно остается вечной 
загадкой, чудом, которое выше нашего 
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разумения. Риккерт полагал: «Что же 
касается рода ценностей, превращаю-
щих части действительности в объекты 
культуры и выделяющих их этим самым 
из природы, то мы должны сказать сле-
дующее: о ценностях нельзя говорить, 
что они существуют или не существуют, 
но только то, что они значат или имеют 
значительность» [7, с. 70].

Затем рассмотрим персоналистиче-
ский онтологизм. его творец М. Шелер 
[8] считал ценности объективно суще-
ствующими, эмоционально окрашен-
ными фактами. однако, по Шелеру, 
факты – это не идеи, а метафизическая, 
оторванная от человека эмоциональ-
ность: полнота идеалов и ценностей 
находится в божественном начале, 
заложенном в основании вещей, но 
сам человек – это единственное место 
становления бога, отсюда и название 
учения М. Шелера – этический пер-
сонализм. Ценности образуют онто-
логическую предпосылку личности и 
«мыслятся как объективные феноме-
ны, предписывающие человеку нормы 
долженствования и оценок и образу-
ющие царство трансцендентальных 
надэмпирических сущностей, находя-
щихся вне пространственно–времен-
ной реальности» [8, с. 381]. По мнению 
философа, ценности объективны на-
столько, что они «не могут быть созда-
ны или уничтожены. они существуют 
независимо от всех организаций опре-
деленных духовных сущностей» [14, 
с. 111]. Шелер считал ценности объек-
тивно существующими, эмоционально 
окрашенными фактами.

Другой вариант обоснования над-
личностного и надприродного суще-
ствования мира ценностей представлен 
в философии неотомизма, в работах Ж. 
Маритена, Л. де Реймекера, [15] Э. Жиль-
сона и др. Этой концепции присущ спи-
ритуализм, утверждение о существо-

вании «сверхчеловеческого логоса». 
неотомистское понимание ценностей 
основывается на определении блага 
как того «к чему вещи стремятся, чтобы 
достигнуть совершенства». Раскрывая 
аксиологический смысл понятия цен-
ности, Л.де Реймекер писал: «термин 
ценность имеет тот же смысл, что вы-
ражение схоластов tatio boni и означает, 
что такая-то вещь хороша. Ценность – 
это то, что не оставляет равнодушным, 
достойно быть познанным, прочувство-
ванным, к чему надлежит стремиться и 
чего достойно желать» [15, с. 252-253]. 
Ценность вещи, считали неотомисты, 
это некое абсолютное свойство, наде-
ленное сверхъестественной сущностью, 
которое несет в себе божественную 
природу, первичную относительно их 
материального существования. Разум 
не способен постичь сверхчувственное 
трансцендентное бытие вещей.

Социологическая концепция ценно-
стей разработана М. Вебером, Дж. Дьюи, 
Э. Дюркгеймом. Вебер [1] был скло-
нен трактовать ценность как установ-
ку той или иной исторической эпохи, 
как свойственное эпохе направление 
интереса, а Дюркгейм понимал цен-
ности как порождение социальной со-
знательности. В этой версии ценности 
суть коллективные переживания, име-
ющие не персональный, а массовый 
характер. наличие «ценностных идей» 
– трансцендентальная предпосылка 
наук о культуре. она состоит в том, как 
считал Вебер, что невозможно изучать 
мир, не оценивая его, не наделяя смыс-
лом. Каждая из ценностей является 
определяющей в познании: не резуль-
тат произвольного решения ученого, а 
продукт времени и культуры. «Понятие 
культуры конкретного народа и эпохи, 
понятие «христианство», и …прочие 
образования в качестве понятий исто-
рического исследования объекта суть 
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индивидуальные ценностные понятия, 
т.е. образованы посредством соотноше-
ния с ценностными идеями» [1, с. 46].

Культурно–исторический реляти-
визм, новая традиция в понимании 
природы ценностей, представлен В. 
Дильтеем, П. сорокиным, [4] А. Тойн-
би, [5] о. Шпенглером. согласно этому 
подходу ценность понимается как осно-
ва существования и функционирования 
всякой культуры. Ценности, и прежде 
всего – духовные ценности, сосредото-
чены в людях, они-то и составляют ос-
нову человеческого достоинства. Миру 
ценностей наряду с духовными принад-
лежат также социальные, нравствен-
ные, эстетические, интеллектуальные 
ценности. Борьба человека за обрете-
ние и утверждение мира ценностей и 
есть, по сути дела, процесс реализации 
смысла в истории. 

Так, сорокин рассматривал куль-
туру «как совокупность значений, цен-
ностей и норм, которыми владеют вза-
имодействующие лица, совокупностью 
носителей, которые объективируют, со-
циализируют и раскрывают эти значе-
ния» [4, с. 218]. общество для социолога 
характеризуется не просто совокупно-
стью взаимодействий людей, их отно-
шениями, а некой внутренней сущно-
стью, смысл которой можно выразить 
понятием культура, раскрываемым 
через ценности, нормы и их носители. 
А вот, согласно Тойнби, [5] ценность – 
это высшая степень одухотворенности, 
это внутреннее содержание личности, 
включающее в себя понятия о совести, 
чести, милосердии и т. п. 

Кроме того, утверждал философ, 
отдельная культура – сама по себе 
ценность, так как она обладает непо-
вторимым духовным обликом, свой-
ственной только ей системой духовных, 
нравственных и эстетических идеалов. 
система ценностей каждой отдельной 

цивилизации определяется культурно и 
исторически, имеет определенную вре-
менную привязку. Понятие ценности 
Тойнби выводит из понимания исто-
рии, внутренним содержанием которой 
является личность. Личность должна 
быть неким носителем духовных цен-
ностей – в этом ее стержень и огромный 
потенциал, залог успеха. «Личность 
– это растущий фактор Вселенной… 
сила и активность ее постепенно воз-
растают.., и часто даже в самых небла-
гоприятных условиях она одерживает 
нравственные победы, которые стано-
вятся великими вехами прогресса» [5, 
с. 225].

Ценности как продукт креативно-
сти человека

свою версию автор изложил в 
многочисленных публикациях и, в 
частности, в монографии «сумма ак-
сиологии», [3] и монографии «Basics 
of Axiology» [11]. Также можно при-
нять во внимание аргументы отече-
ственных исследователей, таких, как 
А.Г. Заховаева [2] Выстраивая понима-
ние ценностей как элементов культуры, 
их следует рассматривать в экзистенци-
ональном (существование) и эссенци-
альном (сущность) аспектах. 

«В экзистенциальном аспекте цен-
ностное сознание имеет эмоциональ-
ную природу, и поэтому оно бинарно 
– «да – нет», «хорошо – плохо», «до-
бро – зло». однако ценности имеют не 
личностный, а общественный харак-
тер и они являются компонентами об-
щественной психологии, и поэтому в 
социальной онтологии они суть соци-
альные эмоции, т.е. переживания, при-
обретшие общественный характер [12, 
с. 29, 693-694; 12, с. 115].

«В эссенциальном аспекте относи-
тельно ценностей можно сформулиро-
вать принцип социального эгоцентриз-
ма: я (человек) ценю что-либо другое 
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потому, что в этом другом вижу самого 
себя, а к самому себе я не могу оставать-
ся равнодушным. Все остальное в соци-
уме есть я сам в превращенной форме 
продукта моей деятельности, результа-
та моих усилий, а, следовательно, это я 
сам во внешней – опредмеченной, ове-
ществленной форме» [3, c. 80].

Как определение ценностей до-
пустимо следующее положение: цен-
ность есть мера затраты физических 
или духовных сил человека на созида-
ние или освоение элементов природной 
или социальной среды. В объектах при-
роды и в продуктах культуры я вижу, 
как в зеркале свое собственное лицо, 
а к себе родному я не могу относить-
ся беспристрастно: именно себя, в за-
висимости от обстоятельств, я люблю 
или ненавижу, одобряю или порицаю, 
любуюсь собой или же отвращаюсь от 
себя [3, с. 80].

Превращения своего в чужое и 
чужого в свое представимо в виде 
цикла общения. Автор полагает, что 
имеет место процесс последователь-
ных стадий объективации содержания 
субъекта, а именно: «от идеи к ее экс-
териоризации, затем к опредмечива-
нию этой идеи, далее к ее отчуждению 
и, наконец, к вещи как воплощению 
идеи, отдельному от создателя ее суще-
ствованию во плоти. но этот процесс 
имеет и обратный порядок в случае 
привнесения внешнего содержания 
во внутренний мир субъекта: от вещи 
к ее освоению, затем к распредмечива-
нию вещественности, далее к интери-
оризации смысла и в итоге к идее. Как 
наглядный пример можно привести 
написание книги и прочтение чужой 
книги. сначала я размышляю, потом 
озвучиваю, затем записываю, потом 
издаю, и дальше книга от меня не за-
висит – я не могу ее изменить, и она 
сама находит читателя. Чужую книгу я 

приобретаю, читаю, размышляю, про-
никаюсь смыслом текста и дополняю 
новыми контекстами. иначе говоря, 
в идее интериоризованное общение с 
текстом персонифицируется, то есть 
приобретает личную, интимную, глу-
боко внутреннюю модальность» [3, с. 
82-89].

Типология ценностей в соответ-
ствии с элементами социальной систе-
мы раскладывается в социальный ква-
драт: люди, вещи, знаки, институты. 

«Люди – это разумные человеческие 
существа, которые становятся таковы-
ми в силу освоения ими вещей в резуль-
тате практической деятельности. само 
слово «разум» восходит к славянским 
глаголам «разумети» и «умети», что 
подразумевает способность метить 
вещи, отмечать их или выделять из 
множества. Люди сами являются про-
дуктами труда других людей, а посколь-
ку воспитание человеческой личности 
требует огромных затрат времени и сил 
большого количества людей, то чело-
век есть самый трудоемкий продукт и 
поэтому самая большая ценность, тип 
которой называют персонифицирован-
ными ценностями» [3, c. 92].

«Вещи – это искусственные предме-
ты, созданные людьми в результате об-
работки природного материала. Люди 
приобретают человеческое качество 
исключительно в силу освоения вещей, 
а вещи приобретают искусственное ка-
чество исключительно в силу создания 
и освоения их человеком. Поскольку 
человек ничего не делает «просто так», 
а все его действия имеют вполне опре-
деленный смысл – цель как идею буду-
щего продукта труда, то искусственные 
вещи в отличие от фрагментов природы 
информативны, потому что в них не-
зримо (имплицитно! виртуально!) при-
сутствует сам человек. ну, а в силу того, 
что вещи предназначены для удовлет-
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ворения наших материальных потреб-
ностей, т.  е. потребностей в веществе 
и энергии, они образуют особенный 
тип ценностей – утилитарные (от лат. 
utilita – польза) ценности [3, 92-93].

Люди и вещи суть первичные эле-
менты социума. Вместе с тем на основе 
первичных элементов возникают вто-
ричные элементы социума, или же пре-
вращенные формы людей и вещей. В 
качестве таковых выступают институты 
и знаки. 

Институты (от лат. institutum – 
установление, учреждение) «суть ор-
ганизационные формы общественной 
жизни, совокупности социальных ро-
лей как матриц человеческого пове-
дения, где эти роли представлены как 
превращенные, т.  е. преобразованные 
во вторичный продукт люди. есть че-
ловек как физическое лицо – это любой 
из нас; и есть человек как юридическое 
лицо – гражданин, чиновник, истец, де-
путат. и человек как юридическое лицо 
ведет себя вовсе не так, как ему хочет-
ся, а так, как предписано» [3, с. 93]. Это 
и есть социальная роль. «В силу того, 
что социальная роль есть вторичная 
и превращенная форма личности, она 
репрезентирует, представляет одну, 
несколько или множество личностей. 
явление репрезентации диалектически 
сопровождается своей обратной сто-
роной – персонификацией социальной 
роли. исполнитель той иной социаль-
ной роли, занимая какую-нибудь долж-
ность, не только вольно, но и по необ-
ходимости отождествляет себя и свое 
социальное положение» [3, с. 141-142]. 
Главной ценностью в политике являет-
ся власть, а важнейшим элементом си-
стемы политических отношений в об-
ществе является государство, дословно 
по-русски правление.

Знаки – это репрезентанты вещей. 
«если слово «презентация» переводит-

ся как предъявление, демонстрация, то 
префикс «ре» означает «вновь», «еще 
раз». Когда мы показываем кому-ни-
будь не саму вещь, а то, что ее заме-
няет и представляет, мы используем 
знак. В науке о знаках семиотике (от 
греч. semа – признак, указатель) есть 
базовое определение: знак есть вещь, 
которая замещает собой другую вещь. 
исходным в происхождении знаков 
является автосемиотическое отноше-
ние, а именно: всякая вещь является 
знаком самой себя. Знаки изобретают 
тогда, когда автосемиотическое отно-
шение трудно или вообще невозможно 
реализовать. Тогда люди создают новые 
вещи, единственное предназначение 
коих – представлять, репрезентировать 
вещи первого рода, которые мы не мо-
жем «имати», т.  е. иметь как таковые, 
но о которых мы получаем возмож-
ность «знати», т.  е. иметь о них пред-
ставление. соотнеся первые со вторы-
ми, мы сможем «понимати», о чем идет 
речь» [3, с. 94-96].

«Идеологические ценности пред-
ставлены как духовные. Во всех язы-
ках слово «духовное» производно от 
глагола «дышать». Это не только рус-
ское «дух», но и латинское «spiritus» от 
«spiro» – дышу. отсюда и современные 
европейские варианты вроде англий-
ского «spirit» – душа или французского 
«esprit». и это не случайно. суть дела 
в том, что с дыханием связан процесс 
коммуникации людей, поскольку глав-
ным и наиболее употребительным сред-
ством общения является разговорный 
язык, звуковая речь, модулированное 
дыхание» [3, с. 115].

Ценности можно сравнивать друг 
с другом, но единиц измерения не су-
ществует. «Хотя мы постоянно зани-
маемся субординацией ценностей, вы-
страиваем их иерархии, ранжируем их 
по принципу «выше – ниже», «больше 
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– меньше», «лучше – хуже»  – все такие 
иерархии различны. Кто-то превыше 
всего ценит власть, кого-то привлека-
ет слава, другой гонится за богатством, 
юной девушке нужна любовь, а зрелой 
женщине семья и дети, тогда как с го-
дами превыше всего все мы начинаем 
ценить здоровье» [9, с. 523-527].

Вместе с тем автор убежден, что 
«прямая зависимость ранга ценности, 
ее значимости в имеющейся иерархии, 
ее места в субординации благ характер-
на для первичных элементов социума – 
людей и вещей, и она определяется ме-
рой затрат на их производство. Тогда 
как обратная зависимость имеет место 
быть для вторичных элементов соци-
ума, превращенных форм людей – со-
циальных ролей в составе институтов, 
и превращенных форм вещей – знаков 
и образов в виде идей и идеалов, и она 
определяется мерой затрат на их по-
требление» [9, с. 523-527].

Усвоение норм и правил общежи-
тия, образцов поведения в различных 
жизненных обстоятельствах, юриди-
ческих установлений и экономических 
моделей, знаний в сфере образования 
и умений в профессиональной дея-
тельности, тренировка физических 
сил и умственных способностей – это 
труд. стать образованным человеком, 
интересным собеседником, достойным 
любви партнером, заслуживающим 
уважения другом, профессионалом в 
своем деле – все это большая работа. 
Талант – это труд, гений – это труд и 
еще раз труд. 

отсюда вывод: «достоинство че-
ловеческой личности определяется 
совокупными усилиями, общими и ин-
дивидуальными, затраченными на фор-
мирование этой личности и на само-
реализацию накопленного ею духовного 
богатства. Внутренний мир человека 
лишь в очень малой степени выражает-

ся внешне: в мимике лица, в глазах как 
зеркале души, в одежде и манере по-
ведения. В главном своем содержании 
душа человека раскрывается в обще-
нии. Мудрый сократ, вступая в беседу с 
человеком, предлагал: заговори, чтобы 
я тебя увидел!» [3, 123-124].

Заключение
Таким образом, по результатам ис-

следования сформулированы следую-
щие выводы.

1. В качестве основных версий в ак-
сиологии имели место натуралисти-
ческий психологизм, аксиологический 
трансцендентализм, персоналистиче-
ский онтологизм, социологическая кон-
цепция ценностей и культурно-исто-
рический релятивизм. 

2. Ценность есть антропологиче-
ский и культурный феномен. ее сущ-
ность – воплощение человека в своих 
творениях, что является основанием 
пристрастного отношения человека к 
своим детищам – прекрасным или от-
вратительным.

3. Типология ценностей определя-
ется основными элементами культуры, 
как то: люди как персонифицирован-
ные ценности, вещи как утилитарные 
ценности, знаки как идеологические 
ценности и статусы как институцио-
нальные ценности.

4. измерение ценностей определя-
ется мерой затраты физических или ду-
ховных сил человека на созидание или 
освоение элементов природной или 
культурной среды. 
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Введение
В эпоху глобализации и цифрови-

зации, человек сталкивается с разными 
вызовами, однако вне пространства и 
времени, экзистенциальные вопросы 
остаются на повестке дня, меняется 
лишь угол зрения и прослеживающая-
ся взаимосвязь с его разумом, уровнем 
сознания на восприятие и проживания 
бытия с обретением смысла; существо-

вание (existence) предшествует сущно-
сти (essence) то есть важным является, 
что люди делают, их поступки, а не что 
они есть; Казаться не тождественно 
равно быть; люди сочетают в себе все 
черты как объекта, так и субъекта, ины-
ми словами они являются думающими 
(разумными) Homo sapience и действу-
ющими существами, которые стремятся 
найти ответы на важнейшие вопросы, 
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в том числе экзистенциальные (смысла 
бытия); при этом, стоит отметить, что 
данная каждому по праву рождения 
свобода воли, выбора и ответственность 
всегда уравновешивают друг друга, это 
тот самый баланс где ни одна из них не 
может присутствовать в человеке от-
дельно друг от друга; Целостный и зре-
лый человек осознает, что по-сути в нем 
присутствуют и одновременно, он живет 
в трёх формах бытия-в-мире (Umwelt) 
отношения с миром внешних объектов 
или вещей, (Mitwelt) отношения с дру-
гими людьми, потому как человек со-
циальное существо связанный с социу-
мом и обладающий разумом; (Eigenwelt) 
отношения с собственной личностью, 
а также его индивидуальное сознание 
и духовная эволюция являются неотъ-
емлемой частью его развития и бытия.

однако именно интенциональность, 
как фундаментальная структура, как 
импульс, который придает пережива-
ниям человека смысл и позволяет ему 
принимать решения относительно бу-
дущего, предполагая активное действие 
и с ним, свобода выбора и ответствен-
ность, а не только пассивное желание. 
Таким образом, преодолевая уровни 
сознания и расширяя его, у человека 
раскрывается способность делать выбор 
и жить в мире, взаимопонимания с при-
родой, другими людьми и с самим собой.

Основной текст
Экзистенциализм (фр. Existentialism 

от лат. Existent - существование), на-
правление в философии XX века, 
которое параллельно развивалось с 
философской антропологией и персо-
нализмом, от которых оно отличается 
идеей преодоления человеком собствен-
ной сущности (вероятно преодоления 
уровней сознания), акцентируя вни-
мание на бытие человека и обретения 
его смысла, глубину его эмоциональ-

ной природы (и духовной эволюции). 
Экзистенциальная философия - это 

философия бытия человека [13].
В основе философии экзистенциа-

лизма лежит категория экзистенция (от 
лат. Existentia – выступаю, появляюсь, 
выхожу, возникаю, происхожу, ока-
зываюсь, существую). существование 
- аспект всякого сущего) человеческое 
бытие. Предметом рефлексии экзистен-
циальных мыслителей и философов яв-
ляется проблема выбора, бытия, свобода 
и ответственность, смысл человеческого 
существования и субъективная природа 
морали. смещая фокус внимания с мо-
ральных принципов или объективных 
стандартов, которыми можно было бы 
руководствоваться при принятии эти-
ческих решений, на проблему выбора и 
что люди несут ответственность за со-
здание своих собственных моральных 
ценностей и определение того, что пра-
вильно, а что неправильно, на основе 
своего субъективного опыта и личного 
выбора. однако, ключевым и мудрым, 
вероятнее всего будут решения в осно-
ве которых заложены фундаментальные 
морально-нравственные принципы, 
ценности и уровня сознания на момент 
принятия которых, лежит за пределами 
эго и примитивного уровня выживания. 
Потому как важность эго для выжива-
ния безусловно есть, при этом стоит от-
метить, что если исходить из того, что 
эволюция, в том числе, эволюция со-
знания происходит и является важным 
условием для развития Homo sapiens; 
и если эго не обуздать, иными словами 
не преодолеть и не разрешить, то оно 
может стать неуправляемым в первую 
очередь для его обладателя, таким обра-
зом станет источником эмоциональных, 
психологических и духовных проблем, 
как для самого индивидуума, так и для 
коллективного сознания, а значит и для 
социума в целом, а как следствие для че-
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ловечества. насколько мы умеем этим 
пользоваться и пользуемся ли мы опы-
том и знаниями мудро при этом взве-
шенно оценивая последствия в долго-
срочной перспективе, это другой вопрос. 

Уникальность личности, свобод-
ный выбор и теология поведения, ины-
ми словами есть его (индивидуальный, 
человеческий) осознанный аспект. В 
широком смысле осознавание само по 
себе имеет как обыденное, так и транс-
цендентное (от лат. Transcens - перехо-
дить за предел, превосходить) значение. 
Трансцендентное представляет в каче-
стве имманентной характеристики как 
бытия в целом, так и личностном, по-
зволяющее направиться за рамки (пре-
делы) своего существования, в котором 
происходит глубинное осознание сво-
их границ, своего бытия и возникшее 
из потребности в нахождении высших 
смыслов в целом и, преодолевая их, вы-
ходит за их пределы, тем самым обретая 
смысл своего существования, делая его 
холистическим (целостным), осмыслен-
ным и осознанным. [4] оно также под-
разумевает присутствие в настоящем, 
как вполне человеческим образом, так 
и превосходящим обыденность. Впро-
чем, в последнем значении, эта идея со-
держится еще, в том числе в ведических 
писаниях (ведах), дзен-буддизме, индуи-
зме, как пробуждение, духовное осозна-
вание. К примеру, в западноевропейской 
философии, философ Мартин Бубер 
(1877-1965) описывал это как трансцен-
дентная встреча я и Ты. В философии 
экзистенциализма, чтобы рассмотреть 
себя как “экзистенцию”, в большинстве 
своем только оказавшись в критической 
ситуации на гране, например, перед ли-
цом смерти или в трансовом состоянии 
(глубокой медитации, молитвы, мантры, 
управляемой визуализации, шаманском 
трансе, потоке творчества созерцания 
или творения, озарение, чувственного 

познания), мир становится для него чув-
ственным и всепроникновенным, “ин-
тимным”. Проникновение в мир “экзи-
стенции” или отождествление с ним, как 
полученный опыт, описывали с своих 
работах, как “экзистенциальный опыт” 
у Марселя, “понимание” (“исходная по-
нятность бытия”) Хайдеггера и вопрос 
осмысления бытия путем конкретно 
феноменологического анализа челове-
ческого присутствия в модусах его экзи-
стенции, “экзистенциальное озарение” 
у ясперса, которая являет собой трак-
товку феноменологического метода и на 
интуицию «позднего” Гуссерля. и толь-
ко когда человек, хотя бы раз в жизни 
испытал и прожил это загадочное, глу-
бокое переживание чего-то большего и 
всеобъемлющего, которое находится по 
другую сторону слов и логических объ-
яснений, так или иначе стремится к нему 
вернутся. Чувство единства и контакта, 
движения за пределами обыденного, 
благоговение перед чем-то чрезмерным, 
огромным и повторюсь, всеобъемлю-
щим с которым можно отождествляться 
и раз отождествляться при этом не те-
ряя свою целостность. При этом, в эти 
моменты эго словно растворяется или 
высветляется, слабо или почти не осоз-
нается “делание”, “эго” в том смысле, что 
его словно нет и возникает абсолютное 
смирение и принятие по отношению к 
высшему смыслу и, состояние безуслов-
ной любви и потока. на этом уровне со-
знания у человека нет места морально-
му релятивизму, к слову совсем и с его 
подменяющим собой Божественное на 
провозглашающий суверенитет нарцис-
сического эго с его дальнейшей психо-
патии в разных проявлениях и его фаль-
сификация разума свидетельствует о не 
целостности сознания (психопатическая 
черта личности). однако ориентиро-
ванные на целостность разум, логика и 
чувственное познание - это следствие 
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развития морали и этики, включающее 
состояние я есть (Я есмь) учитывающих 
контекст, а не только содержание. Для 
низшего разума (точки сборки) харак-
терно игнорировать контекст и умение 
читать между строк, который наклады-
вает орграничения и искажает смысл в 
целом. его уровень сознания руковод-
ствующийся только “желаниями” и ин-
стинктом выживания, то преодолевая 
его через осознанность и расширение 
познания, тем самым переходя на сле-
дующий высший уровень разума, то 
он уже руководствуется ответствен-
ностью, подразумевающей соблюде-
ние стандартов истины, с сопутству-
ющими требованиями этики, морали. 

Детям простительно выдавать ложь 
за истину, но если так поступают взрос-
лые люди, то это может иметь серьезные 
последствия. “Постмодернистские” фи-
лософии (Маркузе, Хомского и других 
авторов, упомянутых в книге “истина 
против лжи”, с 209), поскольку пред-
ставляет собой попытки исказить разум 
с целью оправдать и узаконить ложь как 
истину и притвориться, что они имеют 
одинаковую ценность. Таким образом, 
недостаток интеллекта проявляется в 
том, что он подвержен искажениям, свя-
занным с наивностью и принятием жела-
емого за действительное, подменяющим 
смысл нарциссизмом (вспомним для 
примера высказывание Шалтая-Болтая 
из книги “Алиса в зазеркалье” Льюиса 
Кэррола: “слово обозначает только то, 
что я хочу, чтобы оно обозначалось” [8].

и если животная жизнь должна 
получать необходимые вещества из 
окружающей среды, а первобытный 
человек шел на мамонта с целью вы-
живания и этот принцип заложил в 
его основе (фундаментальнте) ядра эго, 
которое в первую очередь занимается 
ни чем иным, как потаканиями своим 
собственным интересам, в менталь-

ной программе которого реализуется 
программа соперничества, конкурен-
ции, дефицита, той самой борьбы за 
выживание. но стоит только осознать 
и выйти за пределы (трансценденталь-
ного) то обнаруживается, что по дру-
гую сторону оно обладает ресурсными 
для него качествами, как любопытство, 
стремление к исследованию, гармонич-
ному взаимодействию и партнерству, а 
следовательно способность к обучению, 
в том числе из имеющегося опыта, как 
человека разумного. стоит отметить, 
что последний, в эпоху глобализации 
и цифровизации, сталкивается с вы-
зовами и по мере эволюции механизм 
выживания становятся не такими при-
митивным и линейным, особенно после 
появления и раскрытия интеллекта, с 
помощью которого происходит получе-
ние, обработка, хранение, сопоставле-
ние, интеграция, корреляция и страти-
фикация (распределение) информации 
с последующим принятием решения за 
то же самое выживание. однако при ус-
ловии осознанности, уровня сознания 
(точки сборки) и мудрости, стратегия и, 
сама форма её реализации позволят че-
ловечеству значительно минимизиро-
вать риски, потерю ресурсов, тем самым 
жизнь становится более гармоничной, 
осмысленной благодаря групповому 
сотрудничеству, коллаборацией, забо-
той о других, в том числе последующих 
поколениях, партнерством, где ключе-
вым выигрывают оба, потому что оба 
усиливают друг друга, а не подавляют 
для достижения общих краткосрочных 
целей, общественной деятельностью в 
целях совместного выживания. К при-
меру, изменение климата на планете 
не только увеличивает количество сти-
хийных бедствий, переселением боль-
ших масс людей, но увеличивает риск 
адаптации грибов к более жарким тем-
пературам, тем самым, как следствие 
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увеличивает количество заражения лю-
дей, вдобавок, это в свою очередь может 
привести к тому, что они станут более 
агрессивными и одновременно с этим 
менее восприимчивыми к лекарствам, 
а значит увеличится скорость распро-
странения и их мутация. Как показывает 
практика и последний случай с ковидом, 
что довольно наивно предполагать воз-
можность моментального нахождения, 
открытия и создания быстрой вакцины 
для исцеления, при этом имея исследо-
вания и ее последствия в долгосрочной 
перспективе как влияние на здоровье, 
иммунную систему человека и его жизнь 
в целом, просто из-за быстро изменя-
ющихся изменений не представляется 
возможным. однако, если предвосхи-
щая возможные изменения и вариан-
ты событий, исследователи, ученые, 
эксперты при общем взаимодействии, 
коалициях и обменивании опыта будут 
отталкиваться с целью объединения и 
нахождения общего знаменателя, смыс-
ла, иными словам, целью или даже мис-
сией которой, становится гармоничное и 
здоровое сотрудничество, партнерство, 
чтобы помочь спасению не только пла-
неты, но и человечеству для того само-
го выживания, но в долгосрочной пер-
спективе, чтобы предотвратить мутации 
вирусов (грибов, бактерий), катаклизм 
и повторения, в том числе очень нега-
тивных исторических закономерностей 
и, предотвращения коллапса в обще-
стве и служению в последующем искус-
ственному сознанию (AI, интеллекту). 

Выводы
В заключении, пожалуй лучше всего 

экзистенциализм характеризует идио-
ма “Каждый кузнец своей судьбы” [1]. 
Экзистенциализм, как индивидуали-
стическая философия, согласно кото-
рой люди обладают свободной волей и 
сами определяют свою судьбу, отчасти 

коррелирующей взаимосвязью разу-
ма (уровня сознания) и моралью. на 
протяжении всей жизни, каждый сто-
ит перед каким-либо выбором, и лишь 
сам принимает решение и несет за него 
ответственность, даже в тех случаях, 
когда, казалось бы, решение принято 
за него кем-то другим, это лишь озна-
чает, что он позволил этому случиться 
или повиновался чужой воле, а зна-
чит, несет ответственность за его вы-
бор в любом случае. Любое действие 
или бездействие, это тоже действие. В 
одной из главных философских работ 
Жана-Поля сартра “Экзистенциализм 
- это гуманизм” (фр. L’existentialisme est 
un humanisme, дата первой публикации 
1946), в которой он дает краткое, но не 
менее увлекательное представление об 
экзистенциализме (хотя эта работа до-
вольно дискуссионная), но по-сути, ре-
зюмирование того, о чем он писал в его 
масштабной работе “Бытие и ничто”, 
в которой он сформулировал и интер-
претировал его видение основных по-
стулатов экзистенциализма. 

сартр считает, что никакие внеш-
ние причины не влияют на принятие 
тех или иных решений, он утверждает 
“Человек создает себя сам. он не сотво-
рен изначально, он творит себя, выби-
рая мораль, а давление обстоятельств 
таково, что он не может не выбирать 
какой-нибудь определенной морали. 
Мы определяем человека лишь в связи 
с его решением занять позицию” [5]. 
Каждый сам взращивает и развивает 
себя, преодолевая уровни сознания и 
вызовы с которыми он сталкивается, 
но делает свой выбор самостоятельно и 
насколько он мудрый и морально-нрав-
ственнен, будет зависеть от уровня его 
сознания (точка сборки) и проявятся в 
его поступках и, принятых решениях. 
Люди свободны выбирать свои дей-
ствия, поступки и несут ответствен-
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ность за последствия этого выбора. 
Разум сам по себе не может диктовать 
моральные решения, столкувшись с эк-
зистенциальной дилеммой выбора соб-
ственных ценностей и жизни, смысла в 
соответствии со своим подлинным “я”. 
Таким образом, только преодолев уров-
ни сознания, страх неизвестности ново-
го, выдержав давление и даже отчаяние, 
пересмотрев ценности и воспользовав-
шись индивидуальной свободой воли, 
взяв ответственность за свою жизнь, 
вместо отсутствия смысла бытия он 
словно как феникс возрождается и про-
будившись, создает его через духовную 
эволюцию и реализует свой потнециал, 
состоявшись как Человек. 
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Аксиологические основы будущего Российсской цивилизации*

Аннотация. на основе цивилизационного и геополитического подходов рассматрива-
ется будущее развитие российской цивилизации. При этом понимаем цивилизацию как си-
стему самодостаточного социума. на этой основе выделяются отличительные особенности 
российского социума как государства-цивилизации. Указывается, что основу российской 
цивилизации составляют аксиологические основания. сохранение и приумножение искон-
но российских ценностей является первостепенной задачей современного этапа развития 
общества. исследование описанных в науке сценариев развития цивилизаций, показывает 
их несовместимость с устоявшимися в российском обществе ценностными ориентирами. 
Поэтому не редко как между цивилизациями, так и в самой цивилизации возникают проти-
воречия, которые даже приводят к антагонизму. Предполагается, что наилучший сценарий 
развития будущего российской цивилизации связан с созданием и воссозданием ценност-
ных ориентиров принимаемых многонациональным обществом.
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Axiological foundations of the Russian civilization future

Abstract. The future development of Russian civilization is considered on the basis of civi-
lizational and geopolitical approaches. At the same time, we consider civilization as a system of 
self-sufficient society. Ased on this, the distinctive features of Russian society as a civilizational 
state are highlighted. Based on these thoughts, the distinctive features of Russian society as a civ-
ilizational state are highlighted. It is indicated that the basis of Russian civilization is axiological 
foundations. The preservation and enhancement of primordial values is the primary task of the 
modern stage of society’s development. The study of the scenarios of the development of civiliza-
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tions described in science shows their incompatibility with the established values in Russian soci-
ety. That’s why contradictions arise between civilizations and in civilization itself. This often leads 
to their antagonism. It is assumed that the best scenario for Russian civilization development is as-
sociated with the creation and recreation of value orientations adopted by a multinational society.

Key words: civilization, state-civilization, values, Russian statehood, civilizational model, Rus-
sian mentality, value adaptation.

стоит рассматривать, по нашему мне-
нию, именно в контексте ее аксиоло-
гических основ (традиционных духов-
но-нравственных ценностей, культуры 
и исторической памяти), обеспечиваю-
щих становление и защиту ее как осо-
бой общности. Россия — это «государ-
ство-цивилизация», из этого следует, что:

– аксиологические принципы наи-
более полно и широко отражают свое-
образие ее становления, функциониро-
вания и развития;

– проблематика прогнозирования 
будущего состоит не в фаталистическом 
принятии того, что произошло в кон-
тексте общечеловеческого, а в постули-
ровании и программировании того, что 
более предпочтительно для Российской 
Цивилизации в частности;

– соизмеряясь с «программой буду-
щего», уже в настоящее время необхо-
димо (вос) создавать ценностные ори-
ентиры, которые позволят реализовать 
наиболее качественный сценарий раз-
вития Российской Цивилизации. 

и здесь мы должны соотнестись с 
типологией социально-исторической 
ментальности, на наш взгляд, наиболее 
ярко проявленной в диалектике «куль-
тура- цивилизация». Поднимая вопрос 
о прошлом, настоящем и, тем более, 
будущем Российской Цивилизации 
необходимо отталкиваться от опреде-
ленной общесоциологической парадиг-
мы, как системы координат; особенно 
это необходимо на современном этапе 
«развития человечества». Тем самым 
мы говорим о дихотомии типологии 

сразу определимся: мы не станем 
пытаться отождествлять феномен «ци-
вилизация» с феноменом «культура», 
равно как не станем сводит сущность 
цивилизации ко всем его «оттенкам», 
описанным в социально- философской 
литературе. В качестве исходного для 
нашего анализа примем концепт циви-
лизации, как систему особого самодо-
статочного социума. семантику терми-
на в такой трактовке можно наполнить 
посредством указания на эмпирически 
данное основание, например: европа, 
Россия. Китай. При этом отметим, что 
попытки претендующих на полноту 
описаний эмпирически данного много-
образия цивилизаций предпринимают-
ся мыслителями (А. Тойнби например). 
В этой связи суть термина нам пред-
ставляется достаточно ясно:

– во-первых, каждая (одна) цивили-
зация явно и качественно отлична от 
других (другой);

– во-вторых, она самодостаточна, 
иначе говоря, при той или иной зна-
чимости внешнего взаимодействия и 
взаимоперехода цивилизация возни-
кает, функционирует и развивается на 
своей собственной основе, фактически 
не нуждаясь во всем «остальном» Че-
ловечестве;

– основанием самодостаточного 
бытия цивилизации в контексте того 
же закона «вызов-ответ» выступает, 
на наш взгляд, аксиологические осно-
вания, ценностные ориентиры циви-
лизации.

Будущее Российской Цивилизации 
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социально-философского мышления: 
«универсалистский» и «партикуляри-
стский» варианты. 

При универсалистском типе анализа 
как бы не существует никакой основ-
ной или окончательной сущности со-
циальной общности, как самоценности. 
Все особенности социума на любой его 
стадии — это лишь ступени, основы, 
потенции зарождения (или нет) тех или 
иных черт исторической всеобщности, 
исторического универсализма. 

При партикуляристском типе осо-
бость, специфика социальной общно-
сти (культура и/или цивилизация) при-
нимается в качестве «окончательной» 
самоценности, тем самым дезавуируя 
вопрос об общечеловеческой тенден-
ции и перспективе. 

В контексте последнего стоит про-
вести анализ понятий и ценностей рос-
сийской ментальности и национальной 
идентичности. специалисты в качестве 
базовой категории для рассмотрения 
последних предлагают использовать, 
в частности, понятие «русская душа». 
Данная категория вызывает интерес 
философов и публицистов, как отече-
ственной школы, так и зарубежных. 
Правда с различных, порой совершен-
но противоположных точек зрения. 
Как следствие в науке сложилось много 
различных концепций понимания ука-
занного феномена: объясняются соци-
ально-исторические, географические, 
культурологические составляющие 
«русской души», выстраиваются кон-
цепции понимания данного феномена 
как некоего собирательного образа, це-
лостности русского народа. и сегодня 
это обсуждается на всех уровнях, но в 
контексте несколько ином, ибо в гео-
графическом, культурологическом и 
этническом смысле Россия не монона-
циональное, а интернациональное го-
сударство, помимо русских, о которых 

говорится в указанной концепции, 
здесь проживает большое количество 
разных национальностей, этносов и 
народноcтей [5]. 

следовательно, феноменом «русская 
душа» не представляется возможным 
применить ко всем народам и этносам 
России - государства цивилизации. 

В настоящее время Российская Ци-
вилизация переживает переходный пе-
риод своего развития. именно сегодня 
закладывается фундамент ее будущего 
и ее уникальности. Поэтому представ-
ляется наиболее важным сформули-
ровать такие аксиологические осно-
вания, которые будут способствовать 
созиданию и развитию, единству и в 
то же время многообразию культур, 
согласию и сотрудничеству, другими 
словами, ключевые ценности приемле-
мые для всего российского общества, 
как уникального социума. именно в 
ценностях скрывается причина любых 
изменений в обществе. еще Платон в 
работе «Государство» писал, что через 
трансформацию духовных ценностей 
осуществляется механизм смены форм 
правления. например, честолюбие при 
тимократии неудачники меняют на 
другие ценностные ориентиры пове-
дения, и эти новые ценности начинают 
доминировать. Когда на место такой 
ценности, как справедливость, прихо-
дит богатство – возникает олигархия. 
неудавшиеся богачи снова меняют ори-
ентиры поведения, предпочитая свобо-
ду богатству, создается демократия, ко-
торая рушится из-за того, что свобода 
не позволяет ограничивать притязания 
властолюбцев-демагогов, один из ко-
торых и создает тиранию – всеобщее 
рабство» [2, с. 5]. но Платоновское ак-
сиологическое объяснение смены поли-
тических режимов не объясняет, каким 
образом и почему люди одновременно 
и в массовом порядке меняют свои цен-
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ностные ориентации. начинают при-
держиваться совершенно противопо-
ложных взглядов и поддерживать иные 
социальные явления. 

Уникальность развития российской 
цивилизации, при всех сменах полити-
ческих режимов, всех формах государ-
ственности, которые происходили на 
протяжении всего исторического пери-
ода, состоит в сохранении преемствен-
ности, в суверенитете и выборе своего 
пути развития.

В начале 90-х годов ХХ века появи-
лась очень много различных теорий, 
раскрывающих сценарии будущего 
развития мира. одну такую теорию 
предложил френсис фукуяма. В работе 
конец истории он писал, что с развалом 
советского союза и падением комму-
нистической идеологии, весь мир при-
нял западные либеральные ценности. 
Либеральные ценности победили вез-
де, они высшие и присущи всему чело-
вечеству, поэтому дальше развиваться 
некуда и наступил конец истории [8]. 
Либерализм, если можно так выра-
зиться, - универсальная идеология пу-
бличной жизни, действительно завер-
шающая историю человечества. свою 
историю. Либерализм - политическая 
форма философии цивилизации, ори-
ентированная на универсально - циви-
лизационную перспективу. Либерализм 
по сути своей дихотомичен:

– с одной стороны постулированы 
всеобщее право и устремленность на 
становление и утверждение индивиду-
альности;

– с другой стороны «индивидуаль-
ность» испытывает на себе давление 
социума через требования по поддер-
жанию социальной организации;

– данная коллизия рождает в свою 
очередь внутренне несогласие и вы-
ступает основой всеобщего беспокой-
ства, источником спонтанных социаль-

но-политических волнений.
иными словами, существо либе-

рализма, как нам представляется, - в 
совмещении цивилизационной тех-
нологичности и нормативности с ин-
дивидуальной свободой, с абсолютом 
автономии, интимности, обособлен-
ности. Таким образом нарушается из-
вестный коммунистический принцип 
о невозможности жить в обществе и 
быть свободным от него. Россия же, 
как известно государство, основанное 
на реализованных в историческом кон-
тексте ценностях «социально - право-
славных»: мы имеем в виду уже обсуж-
денную выше многонациональность, а 
также соборность и общинность.

надо отметить, что в 2004 году ф. фу-
куяма признал ошибочность своей тео-
рии, что конца истории нет, а она только 
начинается, но уже в стадии цивилиза-
ций. одновременно с теорией фукуямы 
в свет выходит книга с. Хантингтона 
«столкновение цивилизаций». Хан-
тингтон утверждает, что конца истории 
нет, а закончилась эра противостояния 
коммунистической и американской 
идеологий. «Экспансия Запада» завер-
шилась, начался «бунт против Запада». 
на смену одной эре идет новая, эра 
столкновения цивилизаций, так как 
весь мир распадется на цивилизации и 
между ними обостриться борьба за пре-
обладание. стоит готовиться к тому, 
что каждая цивилизация будет пытать-
ся контролировать ту или иную зону 
своего обитания и своей культуры [9]. В 
своей работе с. Хантингтон предлагает 
теорию смены политических режимов. 
он отмечает, что основным источни-
ком конфликтов и изменений в обще-
стве является культура, а конкретней: 
те духовные ценности, которые со-
ставляют этническую самоидентифи-
кацию. По мнению ученого в XXI веке 
именно эти аксиологические констан-
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ты, базирующиеся на общности языков, 
стилей жизни, станут определяющими 
основаниями для взаимодействия ци-
вилизаций. 

В современной науке прописано 
несколько моделей будущего развития 
цивилизаций. Прежде всего, это модель 
унификации цивилизаций и выстраи-
вание новых правоотношений. Данную 
модель поддерживают сторонники гло-
бализации. Движение России к Западу 
предполагает замену своих ценностей 
на универсальные. Возможен «…отказ 
от части культурного наследия, русской 
философии, ибо она сомнительна и не-
надежный союзник в борьбе за право и 
правовую культуру» [6, с. 234]. Возни-
кает вопрос, на каких базовых ценно-
стях сложится новая цивилизация. Как 
полагает концепция унификации, фун-
даментом цивилизационного взаимо-
действия должны стать нормы права, 
рациональный тип поведения. но без 
утраты национальной идентичности, и 
в частности, эмоционально-ценностно-
го поведения, достижение данной моде-
ли практически невозможно. 

Право – реализация принципа все-
общности свободы, как процесса снятия 
отчуждения. направление движения в 
сторону правовой цивилизованности 
(гражданского общества) – это итог 
обоюдно - направленного процесса:

– требования и давление на государ-
ство со стороны граждан (населения);

– принятие на себя государством 
реальных общезначимых социальных 
функций, исполнение которых «оправ-
дывало» бы его существование.

В результате:
– цивилизованная власть признает 

права граждан и отграничивает себя 
правом в том смысле, что власть лица 
заменяется властью нормы (права) и 
разработан эффективный механизм 
смены элит; 

– граждане признают авторитет вла-
сти, как институализированной формы 
господства социума над персоной, огра-
ниченной правом.

Правовое государство, вырастающее 
из гражданского (цивилизованного) об-
щества — это реальный желаемый итог 
общественного развития, протекающе-
го в этнонациональных формах и на их 
основе. Только после этого возможно 
говорить о наднациональных, обще-
человеческих цивилизациях. о невоз-
можности развития указанной модели 
еще писал н.я. Данилевский. «Принад-
лежит ли Россия к европе?... нет, не 
принадлежит. … она не причастна ни к 
европейскому добру, ни к европейско-
му злу; … ни истинная скромность, ни 
истинная гордость ни позволяют Рос-
сии считаться европой» [1].

Другая модель предлагает диалог 
цивилизаций, их совместное суще-
ствование для преодоления мирового 
кризиса и неопределенности будущего. 
Диалог цивилизаций предполагает по-
иск точек соприкосновения, в нашем 
случае — это ценностные основания, 
на которых этот диалог возможен. на-
учные исследования диалога цивили-
заций, предлагают в качестве основных 
рассматривать классические политиче-
ские идеологии, такие как либерализм, 
консерватизм и социализм. Каждая 
идеология предлагает свою концепцию 
и принципы устройства общества. ос-
нову устройства общества составляют 
пропагандируемые, той или иной идео-
логией, ценности. соответственно, диа-
лог между цивилизациями допустим в 
том случае, если цивилизации придер-
живаются схожих идеологий. Ценност-
ные ориентиры, как основа идеологий, 
могут сильно отличаться между собой, 
что не редко является причиной про-
тиворечий и даже проводят к антаго-
низму. Такие противоречия могут воз-
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никать и чаще всего возникают между 
универсальными и национальными 
или культурно-цивилизационными 
ценностями. Поэтому, если обратиться 
к всемирной истории, мы обнаружим 
факты, свидетельствующие о невоз-
можности диалога цивилизаций.

еще одна теория построена на мно-
говековом противостоянии России 
и Западав геополитическом контек-
сте. Данную теорию сформулировали 
геополитики ф. Ратцель, Р. Челлен, 
А.Т. Мэхэн, Х. Маккиндер, К. Хаус-
хофер, П. Видаль де ла Бланш, А. Де-
манжон и др.суть концепции впро-
тивостоянии между цивилизациями: 
континентальными«Хартленд» (Рос-
сия) и «Римленд» (морским Западом), 
в ходе и результате которого Запад 
осуществляет попытки установить 
контроль за континентальной частью 
цивилизации, которая в свою очередь 
активно сопротивляется.

Хочется отметить, что, любая ло-
кальная (партикулярная) цивилизация 
всегда остается собственно проектом 
в силу своей «ограниченности» и осо-
бенности, неся, при этом, потенциал 
цивилизационности всеобщей (уни-
версальной). нет никаких оснований 
выдавать европейскую цивилизацию 
за эталон цивилизованности, а тем бо-
лее культуры, во многом именно из-за 
того, что в ней наиболее ярко проявля-
ются именно программные тенденции 
всеобщей универсализации. Тем бо-
лее, что каждая локальная цивилиза-
ция - это всегда конкретная претензия 
на все- человечность, в конкурентной 
борьбе которых обеспечивается «об-
щественный отбор». 

Альтернативой геополитической 
концепции Запада выступает разраба-
тываемая н.я. Данилевским, К. Леон-
тьевым, П. савицким, Л. Гумилевым, 
сторонниками консервативных взгля-

дов и евразийцами теория соперниче-
ства цивилизаций. с их точки зрения 
понятие «цивилизация» отражает от-
личительные особенности этой стадии 
развития от других стадий. иными 
словами, государство-цивилизацияесть 
превосходная ступень развития, оно ка-
чественно отличается от окружающих 
его народов, т. е. не цивилиз-варваров 
и дикарей. Данное понимание с древ-
ности было присуще многим народам, 
в том числе и в русской философской 
мысли. В частности, уже в «Повести 
временных лет» присутствует противо-
поставление между полянами исоседя-
ми. «Поляне имеют обычай отцов своих 
тихий и кроткий, стыдливы перед сно-
хами своими и сестрами, и матерями; 
и снохи перед свекровями своими и 
перед деверями великую стыдливость 
имеют; соблюдают и брачный обычай: 
не идет жених за невестой, но приводят 
ее накануне, а на следующий день при-
носят что за нее дают. А древляне жили 
звериным обычаем, жили по-скотски: 
убивали друг друга, ели все нечистое, 
и браков у них не бывало, но умыкали 
девиц у воды. А радимичи, вятичи и 
северяне имели общий обычай: жили в 
лесу, как и все звери, ели все нечистое и 
срамословили при отцах и при снохах, 
и браков у них не бывало, но устраива-
лись игрища между селами, и сходились 
на эти игрища, на пляски и на всякие 
бесовские песни и здесь умыкали себе 
жен по сговору с ними; имели же по две 
и по три жены» [4].

До сих пор в некоторых течениях об-
щественно-политической науки сохра-
няется представление о цивилизации 
как состоянии, превосходящем другие 
народы, что и является причиной про-
тивостояния последних, их борьбы за 
национальную уникальность и незави-
симость. еще н.я. Данилевский отме-
чал, «Дабы цивилизация свойственная 
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культурно-историческому типу, могла 
зародиться и развиваться, необходимо, 
чтобы народы, к нему принадлежащие, 
пользовались политической незави-
симостью» [1]. не превосходство над 
другими народами, но и не унижение 
перед ними, а независимое самообла-
дание и цивилизационное самосозна-
ние отражают слова н. Данилевского. 
В настоящее время этот тезис является 
ключевым для многих цивилизаций, 
стремящихся к своей самостоятельно-
сти, и сохранению уникальности и са-
мобытности.

Методологическим основанием для 
выбора собственного пути развития 
цивилизации может служить консер-
вативно-традиционалистская позиция 
н.н. страхова «Чтобы ничего не пере-
носить, ничему не подражать, а все раз-
вивать из того, что есть, и не разрушая 
того, что есть» [7]. 

Анализ каждой модели, отражает 
различные стороны взаимодействия 
цивилизаций.

Уже в настоящее время в мире раз-
вернулась борьба со «сверхдержавной 
цивилизацией» и утверждаемыми ею 
ценностями универсализма и либера-
лизма. Во главе этой борьбы находят-
ся две партикулярные цивилизации 
Россия и Китай. именно в этом про-
тивостоянии приобретет реальные 
очертания будущее цивилизации об-
щечеловеческой. если Россия и Китай, 
а также их многочисленные, но робкие 
союзники, отстаивающие свою иден-
тичность, выиграют это противосто-
яние, то ситуация в мире будет прин-
ципиально иной, закончится целый 
период мировой истории, но сама исто-
рия отнюдь не закончится. 
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world” according to K. Popper). This techno-world is ambivalent, bringing both positive and neg-
ative aspects to the life of society and man. Technosphere and technogenic civilization are objects 
of rational and conceptual research of philosophy of science and technology, sociology, political 
science, cultural studies. An artistic view of the problem of the existence of a human creator in 
the technomir created by himself, the transformation of economic, political, social and spiritual 
spheres of society in a man-made civilization is expressed in a sensual and figurative form, primar-
ily in science fiction.

Key words: technosphere, technogenic civilization, philosophy of science and technology, sci-
ence fiction, scientific technologies, scientific and technological progress, human subjectivity.

Концепт техносферы, техногенной 
цивилизации, как вектора обществен-
ного развития, в центр цивилизацион-
ного процесса ставит искусственные си-
стемы, созданные технической мыслью 
и инженерным искусством на основе 
развития науки. основной характери-
стикой техносферы является социаль-
но организованная в пространствен-
но-временном континууме техника, как 
результат объективации инженерных 
идей («третий мир» по К. Попперу). 
Этот техномир активно «осваивает» 
не только Землю и ее недра, но и око-
лоземное и космическое пространство, 
способствуя осуществлению демиур-
гических желаний человека; при этом 
наличествует тенденция к саморазви-
тию техногенных систем, выходящих за 
пределы простого средства удовлетво-
рения человеческих потребностей.

отношение к технике менялось на 
протяжении всего ХХ в. В конце ХIХ 
– нач. ХХ вв. к технике было романти-
ческое отношение. Технику рассматри-
вали исключительно как помощницу 
человека, освобождающую энергию, 
время, силы человека от рутинной ра-
боты. Техника сохраняла человеку 
свободное время для развития, восста-
новления сил, отдыха. Романтический 
период отношения к технике и техно-
логиям представлен работами инжене-
ра Э. Каппа («основные черты фило-
софии техники» 1877 г.) и основателем 

философии техники П. Энгельмейером 
(«философия техники» 1912 г.). Э. Капп 
рассматривал сущность техники на ос-
нове антропологического критерия и 
принципа органопроекции (орудия 
суть проекция человеческих органов). 
П. Энгельмейер утверждал, что чело-
век живет в искусственном мире тех-
нических артефактов, позволяющих 
человеку господствовать над природой 
и быть счастливым; при этом техни-
ческое творчество – это имманентно 
присущий человеку вид духовной де-
ятельности, целью которой является 
реконструкция природных ресурсов и 
материалов в целях культуры.

начиная с сер. XX в., с начала на-
учно-технической революции (нТР), 
в фокусе научного и общественного 
внимания находятся те негативные мо-
менты, которые неизбежно вытекают 
из использования научно-технических 
артефактов (экологические бедствия 
и нарушения экологии, связанные с 
деятельностью человека, военные кон-
фликты, опасность распространения 
ядерного оружия как на Земле, так и 
в околоземном пространстве, влияние 
на организм и когнитивные способно-
сти человека, отчуждение человека от 
Природы, Космоса, человека от чело-
века, чисто утилитарное отношение к 
природе и миру в целом). Встает про-
блема тщательного социально-фило-
софского анализа взаимоотношений 
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между человеком и техносферой, меж-
ду творцом и творением, между есте-
ственным и искусственным, матери-
альным и идеальным, между живым, 
одушевленным и неодушевленным, 
проблема анализа важнейшего фено-
мена человеческой культуры, техносфе-
ры, в котором объективируется когни-
тивный потенциал человека. 

философское осмысление техно-
генной среды человеческого бытия на-
чалось одновременно с философским 
осмыслением феномена техники, ког-
да была осознана формирующаяся по 
мере технологического развития авто-
номия технического мира и его усили-
вающееся воздействие на человечество. 
основоположники философии техни-
ки подчеркивали как необходимость 
социально-философской оценки тех-
нической реальности, так и ответствен-
ность людей за техногенное преобразо-
вание природной среды. Анализируя 
сущность техносферы, ее относитель-
ную автономность с присущими ей 
внутренними закономерностями раз-
вития, представители науки, филосо-
фии, искусства, каждые в рамках своей 
специализации и соответствующих ме-
тодов, делали прогнозы относительно 
перспектив развития техносферы на 
Земле и выход ее в Космос, расширяя 
тем самым пространственные характе-
ристики человеческого бытия. Анализ 
проблемы влияния техники и технос-
феры на биосферу, на культуру и обще-
ство в целом, на духовную жизнь лю-
дей, философско-культурологическое 
и социологическое осмысление фено-
мена техники представлены работами 
Т. Адорно, Д. Белла, н.А. Бердяева, 
Х. Ленка, Г. Маркузе, Л. Мэмфорда, Х. ор-
тега-и-Гассета, ф. Раппа, Э. Тоффлера, 
Ю. Хабермаса, М. Хайдеггера, о. Шпен-
глера, Ж. Эллюля, К. ясперса, Х. сколи-
мовски, Д. Харауей и др.

Первым озабоченность массо-
вым внедрением техники высказал о. 
Шпенглер в работах «Закат европы» 
(1918-1922 гг.), «Человек и техника» 
(1931 г.) [21, 22]. Западный человек 
в силу своего антропоцентрического 
мировоззрения, основанного на хри-
стианской традиции, желает управлять 
миром, стать Демиургом, занять место 
Бога, подчинить мир своей воле – этим 
целям и служит техника. Техника пре-
жде всего есть средство покорения 
природы, которое человек использует, 
чтобы утвердить свою волю к власти, 
к могуществу, к господству над приро-
дой. Безудержное и неконтролируемое 
развитие техники неминуемо приведет 
к концу европейской цивилизации, к 
закату «фаустовской» культуры (жаж-
да господства над природой «челове-
ка-хищника»). 

о. Шпенглер впервые в истории об-
щественной мысли выявляет роль тех-
ники в изменении социальной структу-
ры общества и появления в ней новых 
страт. Техническая элита, как носители 
технического творчества, занятые ум-
ственным, конструкторским, изобрета-
тельским, организаторским процесса-
ми, получают удовлетворение от самого 
феномена техники, от ее функциони-
рования. Другое дело – исполнители. 
Это большинство исполняет волю тех-
нической элиты, занято однообразным, 
монотонным трудом, не получает ника-
кой радости от работы на самых совер-
шенных машинах, останавливается в 
развитии, духовно стагнирует. Техника 
закрепощает человека, превращает его 
в свой придаток, лишая его свободы 
воли. Потребительски-утилитарный 
подход к живому, к Природе, девальви-
рует ценность живого; отсутствует бла-
гоговение перед жизнью, как высшей 
ценности. Принцип функциональности 
техники переносится на человека, пре-
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вращая его самого в функцию, лишен-
ную субъектности. 

ХХ век был самым кровавым пери-
одом человеческой истории именно 
потому, что первая (1914-1918 гг.) и 
вторая (1939-1945 гг.) мировые войны 
вовсю использовали военную технику 
как средство массового уничтожения. 
Тем самым гуманистическим ожида-
ниям от развития нТП был нанесен 
сокрушительный удар. Получалось, что 
научно-технический прогресс, на кото-
рый возлагали большие цивилизацион-
ные ожидания, одновременно с ростом 
производительности труда и эффектив-
ностью общественного производства 
сопровождался регрессом духовности, 
падением нравственного облика чело-
века, усиливая позицию, что «человек 
человеку волк». Амбивалентность со-
циальной роли техники несет в себе 
огромный аспект неопределенности: 
неизвестно, какая сторона технических 
артефактов будет преобладать в исто-
рическом процессе, победит «партия» 
войны или мира, общественного про-
гресса или регресса, добра или зла.

Великий русский философ н.А. Бер-
дяев [5, 6], «певец» свободы и творче-
ства, чутко реагировал на новые веяния 
времени, выявляя их метафизическую 
сущность, их экзистенциальную при-
роду. Бердяев н.А. в работе «Человек 
и машина» (1933 г.) подчеркивал не-
однозначную роль техники в жизни 
человека: с одной стороны, благодаря 
технике человек живет в комфорте, 
освобождается от тяжелого физическо-
го труда; с другой стороны, человек ста-
новится «рабом» техники, превращает-
ся в обслугу, в придаток технических 
артефактов. фетишизация последних 
ставит вещь выше человека. Человек 
отрывается от своих корней, от земли, 
от природы. нТП, техника ускоряет по-
ток времени, и из этого потока человек 

не может выйти, как из воронки ому-
та, чтобы остановиться и насладиться 
вечностью – Природой, Богом. Будучи 
средством реализации человеческих 
целей, технический прогресс может вы-
йти из-под контроля человека, и тогда 
творение может восстать против своего 
творца. В массовом масштабе техника 
уничтожает всякую индивидуальность, 
всякое своеобразие и оригинальность 
как работника, производителя, так и 
продукта, результата; она унифици-
рует и стандартизирует все производ-
ственные процессы, дегуманизирует и 
обезличивает человека. Чтобы вернуть 
человеку субъектность по отношению 
к технике, не допустить власть техни-
ки над человеческой душой, надо взять 
под контроль человека результаты тех-
ногенной цивилизации, поставив взаи-
моотношения «техника-человек» с го-
ловы на ноги. 

н.А. Бердяев предвидит возможные 
социальные последствия власти машин, 
технических артефактов над человеком 
и обществом. Техническая элита, обла-
дающая секретом технических изобре-
тений, вместе с политической элитой 
может тиранически властвовать над 
человечеством. Техника нейтральна 
сама по себе, но она инструмент в ру-
ках определенных сил, поэтому при 
желании этих сил можно уничтожить 
все и всех. Техническая цивилизация и 
духовность, индивидуальность, с точки 
зрения Бердяева н.А., находятся в экзи-
стенциальном противоречии как борь-
ба между смертью и жизнью. Автоно-
мия техники ведет к расчеловечиванию 
человека, поскольку творение стремит-
ся занять место творца, создателя, де-
миурга. Это обратная сторона другого, 
имеющего место в человеческой исто-
рии процесса, когда человек претенду-
ет на место своего Творца (Природы, у 
Бердяева н.А. - Бога). Выход из данных 
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ситуаций один – приверженность ду-
ховным ценностям, которые для Бер-
дяева н.А. основаны на религии, на 
христианстве, на вере в Христа и в Бо-
жественные заповеди.

с точки зрения Э. фромма [16], со-
циолога, психолога, философа, создате-
ля «гуманистического психоанализа», 
неизбежно положительное отношение 
к механизмам, к технике в условиях 
научно-технического прогресса, как 
основы развития экономического ба-
зиса общества потребления. Это объ-
ективный процесс. но при этом чело-
вечеству приходится платить большую 
цену за желание жить в удобстве, ком-
форте, материальном благополучии. 
наступает эпоха потребления, обезли-
чивания, расчеловечивания личности, 
когда мышление человека заменяется 
компьютером, поведение инстинктами, 
потребление становится целью жизни 
человека. научно-технический про-
гресс ведет к привлекательности нежи-
вого и безличного, унифицированно-
го. В определении сущности человека 
подчеркивается его животная природа 
и инстинктивность поведения. Дилем-
ма – иметь или быть, обладать вещами, 
жить исключительно в обществе массо-
вого потребления, или жить по-челове-
чески, любить и отдавать, ограничивая 
свои безграничные потребности, насла-
ждаясь малым, как у Эпикура, – куском 
хлеба и стаканом воды. Эпоха потре-
бления – это путь в бездну.

Противоречивый, амбивалентный 
характер технической цивилизации, с 
точки зрения Х. ортега-и-Гассет [12] 
лишает человека свободы, ответствен-
ности, самостоятельности, поскольку 
обезличивает человека, делает его по-
требителем товаров и услуг, ставящим 
во главу бытовые удобства, конфор-
мистом, лишенным критического мыш-
ления, прогибающегося под обществен-

ное мнение, приспособленцем. Человек 
полностью подчиняется не только при-
родным и социальным законам, но за-
конам технического, созданного самим 
человеком, искусственного мира (Все 
эти позиции Х. ортега-и-Гассет выра-
зил в понятии «массовый человек»). 

М. Хайдеггер [17] продолжил рас-
смотрение трагического ракурса про-
блемы обезличенности человека в 
эпоху нТП и нТР с позиции экзистен-
циализма. обезличенность человека 
выражается им в понятии «постава». 
Человек – это необходимое в поста-
ве звено технологической цепочки, он 
объект наравне с техникой (пример с 
электростанциями на Рейне, где сама 
станция, как технический артефакт, 
вода прекраснейшей реки европы и 
человек – одна технологическая цепоч-
ка, где человек поставляет свои интел-
лектуальные знания для ее функцио-
нирования). Человек, таким образом, 
не субъект деятельности и познания, 
а придаток машины и такое же, как и 
техника, звено в общем производствен-
ном процессе. Человек теряет то, что 
отличает его и от бездушной техники, 
и от животного мира, – теряет способ-
ность к эстетическому и ценностному 
восприятию природы, живого. Воз-
никает проблема «человек и машина»: 
«робот-помощник», «робот-бунтарь», 
«робот-разумная машина», намного 
превосходящая по интеллектуальному 
уровню своих создателей, механизиро-
ванный разум или робот-андроид, ими-
тирующий людей. 

Проблемы взаимоотношения при-
роды и культуры, естественного и ис-
кусственного фокусируются в пробле-
ме техносферы. Люди создают новые 
технологии, технические артефакты, и 
тем самым формируют свою собствен-
ную, искусственную среду обитания 
– техносферу. В принципе техносфера 
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создана для обеспечения человеку ком-
фортных и безопасных условий прожи-
вания. но антропогенная деятельность 
не сумела создать техносферу необхо-
димого качества как по отношению к 
человеку, так и по отношению к при-
роде, являясь первопричиной мно-
гих негативных процессов. Возникла 
проблема техносферной безопасности, 
негативного воздействия техносферы 
на человека и окружающую среду (хи-
мическое, физическое, биологическое 
загрязнение, психосоматические за-
болевания). Техносфера вошла в про-
тиворечие с биосферой, поскольку ре-
сурсоемкость современных технологий 
велика, вызывая ресурсную катастрофу 
[11, 14, 15].

Техника становится объектом из-
учения в философии науки и техники, 
социологии, политологии, культуро-
логии, а в художественном творчестве, 
в научной фантастике полноценным 
действующим «партнером» человека. 
Жанр фантастики позволяет раскре-
постить творческие замыслы, сделать 
их свободными для полета мысли. При 
этом многие насущные социальные, 
политические, экономические, духов-
ные проблемы современности, перене-
сенные в вымышленный мир, прини-
мают гротескный характер, позволяя 
фонтанировать самыми невероятными 
идеями. основным художественным 
приемом формирования образов и 
сюжетной линии в научной фантасти-
ке является кентавристика, сочетание 
несочетаемого, например, добра и зла, 
холодного и горячего («горячий снег»), 
живого и мертвого, инь и янь и т.д.

Романтическое отношение к тех-
нике, к коммуникации с инопланетя-
нами связано с именами таких писате-
лей-фантастов, как Жюль Верн, Герберт 
Уэллс, А.н. Толстой («Аэлита»), А. Бе-
ляев, В. обручев. 

Золотым веком научной фантастики 
называют период с 1926 по 1979 годы, 
когда этот жанр стал особенно популяр-
ным. В это время было создано множе-
ство произведений, ставших классикой 
научной фантастики. среди них такие 
авторы, как Айзек Азимов, Рэй Брэд-
бери, Артур Кларк, Роберт Хайнлайн, 
станислав Лем, Ж. Верн, и. ефремов, 
братья стругацкие, Дж. Толкиен, К. Лью-
ис, Р. Говард, Г. Лавкрафт, ф. Герберт, 
А. Кларк и другие.

В первой половине ХХ в. среди хора 
восторженно-оптимистического отно-
шения к технике особняком прозвуча-
ла позиция К. Чапека (пьеса «R.U.R.» 
1920 год): машина, робот может выйти 
из-под контроля человека, начнется 
бунт машин, они уничтожат людей и 
документацию по производству робо-
тов. Роботы станут жителями Земли, а 
человечества больше не будет, но будут 
созданы копии людей, искусственные 
люди, исключительно для работы. Люди 
и роботы поменяются местами. Теперь 
уже люди будут выполнять для роботов 
самую черную, тяжелую и неквалифи-
цированную работу [18].

После Второй мировой войны и 
связанной с ней научно-технической 
революцией, техника, технологии стали 
объектом художественного творчества, 
поскольку в центре техногенного про-
цесса стояла проблема коммуникации 
человека и машины, естественного и 
искусственного, материального и ду-
ховного, творца и творения. из всего 
огромного количества произведений 
научной фантастики во второй полови-
не ХХв. выделим работы двух великих 
фантастов – Айзика Азимова и станис-
лава Лема.

Важным вкладом Азимова в науч-
ную фантастику, является разработка 
Трех законов робототехники [1], кото-
рые являются основой для многих его 
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произведений о роботах. Эти законы 
гласят, что робот ни при каких усло-
виях не может и не должен причинить 
вред человеку, должен повиноваться 
приказам человека, робот должен забо-
титься о своей безопасности, если это 
не вредит человеку. Эти законы стали 
основой для множества произведений о 
роботах и их взаимодействии с людьми, 
а также для разработки этики и филосо-
фии искусственного интеллекта (ии).

А. Азимов исследовал неоднознач-
ный характер влияния ии на человека 
и общество. он был в большей степени 
сайентологическим оптимистом счи-
тая, что наука может быть использова-
на для создания более справедливого и 
устойчивого, гармоничного и процве-
тающего общества («основание») [2]; 
что ии может быть полноценным, не-
обходимым, незаменимым партнером 
человека («стальные пещеры») [3]. но 
при этом он понимал, что ии может 
выйти из-под контроля и стать угрозой 
для человечества («я – робот») [1].

В 1964 году Айзек Азимов сделал 
прогноз о том, как будет выглядеть 
мир в 2014 году. его прогноз поражает 
предвидением многих технических ар-
тефактов. Будет много робототехники, 
которая освободит человека от быто-
вой работы, трехмерное кино, беспро-
водная техника, половина электроэ-
нергии будет производится на АЭс, 
спутниковая связь, портативные теле-
фоны, колонизация Марса, психиатрия 
станет важнейшей медицинской специ-
альностью, поскольку человечество бу-
дет страдать от скуки [4].

среди всех великих классиков фан-
тастического жанра творчество с. Лема 
стоит особняком, выделяясь и коли-
чеством работ, и масштабом проблем, 
поставленных в работах, и мастерством 
художественного воплощения творче-
ских идей, тонким юмором и особым 

психологизмом. Можно сказать, что 
научная фантастика с. Лема – это ху-
дожественный метаязык, позволяющий 
преодолеть и идеологические барьеры, 
и технологическое несовершенство, и 
недостаточный уровень развития нау-
ки, а надежды и мечты о будущем об-
лекать в реализованные футурологиче-
ские картины.

В своем творчестве в художе-
ственной форме с. Лем выразил 
озабоченность результатами науч-
но-технического прогресса (нТП) и 
научно-технической революции (нТР). 
В фокусе его внимания были следую-
щие проблемы: взаимоотношения есте-
ственного, природного и искусственно-
го, т.е. проблема природы и культуры, 
Космоса, человека и техники, техносфе-
ры; сущности человека и разума во Все-
ленной, гносеологии.

В творчестве с. Лема проблемы вза-
имоотношения живого и неживого, 
естественного и искусственного, мора-
ли и права, свободы и ответственности, 
сущности человека, этики инженерной 
деятельности, этических проблем на-
уки, гносеологии преломляются через 
проблему взаимоотношения человека 
и техники. очеловеченные роботы, но-
сители искусственного интеллекта, рав-
ноценного человеческому сознанию, 
являются субъектами и объектами мо-
ральных отношений, так же, как и чело-
век, и имеют право на гуманное и ува-
жительное отношение к себе. Возникает 
проблема новых правил коммуникации 
живого и неживого, естественного и ис-
кусственного, человека и техники. 

научно-фантастические сюжеты 
с. Лема основываются на идее необра-
тимости научно-технического про-
гресса человечества, выхода в космос и 
встречи там с инопланетными цивили-
зациями. В рамках такой перспективы 
и высказываются опасения, сможем ли 
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мы осуществить коммуникацию с кос-
мическими цивилизациями, если смо-
жем – достаточно ли нам наших спо-
собностей, технических возможностей, 
не переоцениваем ли мы научно-рацио-
налистические способы познания. Так, 
океан в «солярисе» читает не только 
мысли, но и считывает эмоции, же-
лания, т.е. нельзя сбрасывать со счета 
внерационалистический способ позна-
ния и понимания, в частности, инту-
ицию, веру. и наконец, во имя какой 
глобальной и экзистенциальной цели 
мы развиваем науку и технику – делает 
ли это все человека счастливее. отсюда 
вывод о недостаточности рационализ-
ма в объяснении мира и человека [9].

В работе «сумма технологии» с. Лем 
[10] предвосхитил современные дости-
жения техногенной цивилизации, тех-
носферы, которые мы интерпретируем 
как проблемы нанотехнологий («умная 
пыль»), электронных книг, планшетов, 
смартфонов, Google, 3D-принтеров, 
компьютерных игр, трансгуманизма, 
биотехнологий, философских аспектов 
развития техники, управления циркуля-
цией информации в современном мире, 
проблемы виртуальной реальности.

Космическая футурология, освоение 
внеземных пространств, стала актуаль-
ной в ХХ в. в связи с развитием астроно-
мии и космонавтики. Были и представи-
тели науки, например, К. Циолковский, 
А. Богданов, которые фонтанировали 
футуролого-фантастическими идея-
ми: как человек выйдет в космос, как 
обеспечит себе бессмертие, как создаст 
совершенное общество без угнетения 
человека человеком, без борьбы за су-
ществование, без войн; как в конце кос-
мической эволюции появится новый 
человек, приспособленный к жизни в 
безвоздушном пространстве и невесо-
мости. В ХХI в. мир уже реально стоит 
на пороге освоения пространства Мар-

са (идея илона Маска), Луны (напри-
мер, добыча редкоземельных металлов).

стремление человечества осуще-
ствить коммуникацию с предполагае-
мыми инопланетянами, с космическим 
Разумом ставит вопрос, как возможен 
контакт с разумом, который не имеет 
ничего общего с человеческим. Ученый 
нейрофизиолог Т.В. Черниговская уже 
вне рамок жанра научной фантастики, 
а в рамках научного исследования го-
ворит о том, что животные обладают 
коммуникационными системами, что 
позволяет им, обмениваясь сигналами, 
общаться со своим сообществом. Это 
касается и высших приматов, и млеко-
питающих, и муравьев, и пчел, и птиц и 
т.д. Животные кодируют информацию 
об окружающем мире в сигналах, тан-
цах, звуках. но мы никогда не сможем 
вступить в диалог с ними, поскольку не 
знаем и не узнаем никогда коды языков 
животных [20].

Развитие современной науки и тех-
ники поражает своими фантастически-
ми результатами и перспективами. В 
начале ХХI в. окончательно оформи-
лись так называемые конвергентные 
технологии. нБиКс-технологии: нано, 
био-, информационные, когнитивные и 
социогуманитарные технологии. объе-
динённые, конвергированные в единое 
целое, они становятся инструментом 
развития природоподобных техноло-
гий [7]. нанотехнологии конструиру-
ют материалы из отдельных атомов и 
молекул с новыми свойствами, кото-
рые даже не существовали в приро-
де. Биотехнологии дают возможность 
использовать природные механизмы 
в технологических целях, например, 
в селекции растений, в генной инже-
нерии, в фармацевтике. информаци-
онная составляющая делает все про-
цессы интеллектуальными. например, 
бионаноматериалы с вычислительным 
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устройством, которые дают нам ин-
формационные технологии, становятся 
интеллектуальными, энергоэффектив-
ными. Трудно представить себе совре-
менное общество во всех его сферах без 
компьютеров, без сотовой связи, без 
электронной почты, социальных сетей 
и т.д. с помощью когнитивных техно-
логий мы пытаемся перенести наши 
знания в искусственные интеллектуаль-
ные системы, снабжаем их способно-
стью обучаться, рассчитываем создать 
искусственный интеллект, максималь-
но приближенный к нашему природно-
му, естественному. 

стержнем современного этапа раз-
вития техносферы являются артефакты 
искусственного интеллекта, включая 
нейросети [7]. искусственный интел-
лект (ии) — это система или машина, 
которая может имитировать поведение 
человека для выполнения различных 
задач и улучшения своей работы за 
счёт обработки собираемой информа-
ции. ии востребован в образовании, 
медицине, менеджменте, юридических 
услугах, такси, курьерской доставки 
транспорте, интернетторговле, когни-
тивистике, моделирование, аналитика, 
оцифровка литературы, архивов, и т.д. 
В 2021 г. в сбере каждый 6 рубль при-
были был заработан благодаря техноло-
гиям ии [8]. Электронная почта (спам), 
когнитивистика, подбор сотрудников, 
чат-боты для имитации реального об-
щения с живым человеком, поисковые 
системы, оповещения о погоде, о проб-
ках, интернет-магазины, банковские ус-
луги и контроль, медицина, диагности-
ка, управление самолетами, машинами, 
роботами, умные дома, утилизация му-
сора, образование. Кроме того, ии спо-
собен обрабатывать объемы данных, 
которые могут быть трудны для интер-
претации человеком. 

нейронные сети - составная часть 

ии, когда на основе метода глубокого 
обучения (Deep Learning, DL) автомати-
чески выявляется огромное количество 
правил и характеристик. нейросети 
обладают интеллектом, обучаются на 
основе большого количества данных и 
находят в них закономерности. искус-
ственные нейронные сети могут выпол-
нять множество задач: воспроизводить 
речь, эмоции, навыки, писать програм-
мы и составлять задания, делать ри-
сунки, составлять планы, генерировать 
тексты, изображения, презентации, 
ментальные карты (mind maps), созда-
вать веб-страницы, быть персональным 
тьютором, переводчиком и др.

с одной стороны, для оптимально-
го функционирования ии и нейрон-
ных сетей нужно большое количество 
данных, с другой стороны, возникает 
проблема утечки этих данных, их не-
правомерного использования. Здесь и 
проблема фейков, безработицы в ре-
зультате передачи рабочих функций 
ии (беспилотное вождение, юридиче-
ские услуги и др.). В лекции «Человек в 
цифровую эпоху. Как и где учить?» Чер-
ниговская Т.В выражает опасение об 
угрозах цифрового мира: о невозмож-
ности проверить информацию (файки), 
о цифровом рабстве, цифровом нера-
венстве, о нечеловекомерности мира 
ии, который оперирует наносекунда-
ми, нанометрами [19].

на международной конференции по 
искусственному интеллекту и машин-
ному обучению Artificial Intelligence 
Journey 2022 на тему «Технологии ис-
кусственного интеллекта для обеспече-
ния экономического роста» обсужда-
лись положительные и отрицательные 
моменты применения ии [8].

Романтизм по отношению к ИИ: 
повышение уровня жизни, сокращение 
объема рутинных функций; появление 
новых творческих профессий, высо-
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коквалифицированных рабочих мест; 
эффективное управление, быстрое при-
нятие решений; с помощью облачных 
технологий хранить информацию, про-
изводить вычисления (конец бумажно-
му документообороту)

Пессимизм по отношению к ИИ: 
защита личной информации; информа-
ционная безопасность, фальсификация 
истории; социально-психологические 
проблемы – тренд к тоталитарному 
мышлению, управлению сознанием 
масс, проблема памяти человека

ии уже вступил в схватку с челове-
ком. Ученые прогнозируют, что через 
30 лет наш мозг будет уступать ии, мы 
станем зависимыми от него. и. Маск 
предупреждает, что ии несет экзи-
стенциальную угрозу, за ним нужен 
постоянный надзор, развивая ии – мы 
«пробуждаем к жизни демона». ии 
транслирует миру то, чему его обучи-
ли его создатели, которые тренируют и 
накачивают машину нужной информа-
цией, своей идеологией, нравственны-
ми ценностями. Американцы смодели-
ровали ситуацию, когда ии принимал 
решения по поводу конфликтов ряда 
стран. Получалось, что ядерная война 
неизбежна, если решение будет прини-
мать ии. Дипломатию машины отвер-
гала [13]. 

новые технологии и общественный 
прогресс находятся в противоречивом 
и зачастую антагонистическом взаимо-
отношении. Романтизм по отношению 
к науке, к технике, к рационализму, как 
главному духовному артефакту, опреде-
ляющему сущность личности, уступает 
место тревоге, пессимизму, опасению за 
результаты научно-технического про-
гресса и связанными с ним перспекти-
вами общественного развития. Техника 
привнесла в человеческую цивилиза-
цию фактор неопределенности соци-
ального развития и экзистенциального 

бытия. невозможно предвидеть все 
последствия и риски внедрения новых 
технологий и техники. Главные тревоги 
связаны с деформацией сущности чело-
века как Homo Sapience и превращени-
ем его в Homo Virtualis и Homo Digital.

Заключение
Главная ценность человеческо-

го бытия – это жизнь и свобода. но 
жизнь без свободы – это «тюрьма», это 
превращение человека в биоробота. 
свобода человека в условиях, когда он 
полностью подчинен природным и со-
циальным законам, куда включены и 
законы функционирования техносфе-
ры, – это свобода выбора между добром 
и злом. Человек свободен как субъект 
морального сознания. остается толь-
ко определить денотат и коннотат по-
нятий «добро» и «зло». Древние греки 
знали, что добро легко переходит во зло 
и наоборот, если нарушается мера. Кто 
устанавливает эту границу, меру – это 
сложнейший вопрос. ответы: сам че-
ловек («человек есть мера всех вещей»), 
традиция, опыт предков; обществен-
ное мнение, коллективное сознание; 
определенные социальные институты 
(например, церковь), политические 
структуры (государство, партии, сМи), 
лоббирующие интересы тех или иных 
общественных групп. Человечество жи-
вет в состоянии неопределенности пер-
спектив своего будущего. и философы, 
и политологи, и социологи, и культу-
рологи, и ученые, и представители ху-
дожественного, чувственно-образного 
мировоззрения, высказывают свою глу-
бокую озабоченность этими перспекти-
вами. Мы не в состоянии изменить объ-
ективные законы функционирования 
природы и социума, но есть опасение, 
что человек, как в «фаусте» Гете, будучи 
«ослепленным» своим демиургическим 
«величием», роет себе «могилу», не по-
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нимая этого и бессознательно усиливая 
этот процесс. 
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Автономия воли и. Канта в этико-теологической концепции митр. Антония (Храповицкого)
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Автономия воли И. Канта в этико-теологической 
концепции митр. Антония (Храповицкого)*

Аннотация. Предметом исследования в данной статье является философская рецепция 
кантианской идеи автономной воли в этической теологии одного из наиболее значимых 
представителей духовно-академической философии митрополита Антония (Храповицко-
го). Целью является анализ специфики интеграции идеи автономной воли и. Канта в фи-
лософские построения митр. Антония (Храповицкого). Цель предполагает решение следу-
ющих задач: определение места и значения понятия свободной воли и идеи автономии 
воли в русской духовно-академической традиции; анализ учения о воле А. Храповицкого; 
определение характерных особенностей восприятия идеи автономной воли А. Храповиц-
ким. Автор обращает внимание на одну из самых значимых этико-теологических проблем 
духовно-академической философии: свободу воли и ее восприятие в идейный контекст 
православного теизма. Методология исследования, с учетом особенностей духовно-ака-
демической философии, объединяющей философский дискурс и религиозные постулаты, 
предполагает использование двух подходов: логико-концептуального и историко-крити-
ческого. Поскольку исследуемая концепция изложена фрагментарно в нескольких трудах, 
используется метод историко-философской реконструкции. новизна статьи заключается 
в обосновании наличия системного влияния практической философии и. Канта на эти-
ко-теологические построения А. Храповицкого, которое выразилось в заимствовании 
метода практической философии в качестве основного принципа осмысления религиоз-
ных постулатов. Духовно-академическая среда не отличалась единообразием осмысления 
этической мотивации, так что противостояние автономии или гетерономии в определе-
нии оснований нравственного деяния получали различную оценку. Митр. Антоний (Хра-
повицкий) уже в своей диссертации становится на позицию защиту автономии чистой 
воли, однако, ее обоснование осуществляет в рамках идейной платформы православного 
теистического монизма. особенность подхода А. Храповицкого заключается в том, что ак-
центирование значимости этического содержания деяния, введение метафизического кон-
цепта общечеловеческой воли и осмысление воли в кантианском ключе (как способности 
следовать принятым в основание максимам) позволили мыслителю представить автоно-
мию чистой воли как теономию.

Ключевые слова: Кант, Храповицкий, автономия воли, гетерономия, духовно-академи-
ческая философия, монизм.
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Abstract. The subject of the research in this article is the philosophical reception of the Kantian 
idea of autonomous will in the ethical theology of one of the most significant representatives of 
spiritual and academic philosophy, Metropolitan Anthony (Khrapovitsky). The aim is to analyze 
the specifics of the integration of the idea of the autonomous will of I. Kant into the philosophical 
constructions of Mitr. Anthony (Khrapovitsky). The purpose involves solving the following tasks: 
determining the place and meaning of the concept of free will and the idea of autonomy of the will 
in the Russian spiritual and academic tradition; analyzing the doctrine of A. Khrapovitsky’s will; 
determining the characteristic features of perception of the idea of autonomous will by A. Khrapo-
vitsky. The author draws attention to one of the most significant ethical and theological problems 
of spiritual and academic philosophy: freedom of will and its perception in the ideological context 
of Orthodox theism. The research methodology, taking into account the peculiarities of spiritual 
and academic philosophy, which combines philosophical discourse and religious postulates, in-
volves the use of two approaches: logical-conceptual and historical-critical. Since the concept un-
der study is presented in fragments in several works, the method of historical and philosophical 
reconstruction is used. The novelty of the article lies in the substantiation of the presence of the sys-
temic influence of practical philosophy of I. Kant on the ethical and theological constructions of A. 
Khrapovitsky, which was expressed in borrowing the method of practical philosophy as the main 
principle of understanding religious postulates. The spiritual and academic environment did not 
differ in the uniformity of understanding of ethical motivation, so that the opposition of autonomy 
or heteronomy in determining the grounds of a moral act received a different assessment. Mitr. 
Anthony (Khrapovitsky) already in his dissertation takes the position of defending the autono-
my of pure will, however, its justification is carried out within the framework of the ideological 
platform of Orthodox theistic monism. The peculiarity of A. Khrapovitsky’s approach is that the 
emphasis on the importance of the ethical content of the act, the introduction of the metaphysical 
concept of universal will and the understanding of the will in the Kantian key (as the ability to 
follow the maxims accepted in the foundation) allowed the thinker to present the autonomy of 
pure will as theonomy.

Key words: Kant, Khrapovitsky, autonomy of the will, heteronomy, spiritual and academic 
philosophy, monism.

Теологическая концепция ми-
трополита Антония (Храповицкого) 
выделяется среди других системных 
построений духовно-академических 
мыслителей этическим уклоном. Про-
блема свободной воли стала ключевой 
идеей, вокруг которой мыслитель вы-
строил целую систему религиозно-фи-
лософских представлений. В то же вре-
мя, характер представления понятий 
и идей, используемые философские 
конструкции позволяют однозначно 
утверждать наличие влияния немец-
кой классической философии и, прежде 
всего, ее кантианской линии на фор-
мирование собственных взглядов А. 
Храповицкого. степень этого влияния 
и его характер являются проблемой, 
которая до сих пор не получила над-

лежащего освящения. исследователей 
деятельности и творчества митр. Ан-
тония, как правило, интересовали его 
социально-политические ориентиры, 
тогда как проблема свободной воли и 
ее автономии лишь отчасти затрагива-
лась в их трудах. Так К.А. Махлак, рас-
сматривая учения А. Храповицкого о 
церкви, касается и его представлений 
о свободе, однако, проблему соотноше-
ния гетерономии религии откровения 
и этической автономии он называет па-
радоксом и ее разрешение мыслителем 
видит не в его религиозной филосо-
фии, а в обращении к «художественно-
му образу» [13, с. 28]. «Волюнтарист-
ский крен» митр. Антония отмечает и 
н.К. Гаврюшин, усматривая его кон-
нотации и в позднейших работах 
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мыслителя [4, с. 296]. В.В. Аншако-
ва, рассматривая учение о личности 
А. Храповицкого затрагивает его эти-
ческие представления, однако, прак-
тически ничего не говорит об идее 
свободной воли и ее автономии, подоб-
ным образом Г.с. Рыжкова и е.с. Рос-
ляков эту тему обходят стороной. о.с. 
Архангелова в своей статье довольно 
подробно анализирует понимание сво-
боды митр. Антонием и ее связь с эти-
ческой тематикой, но в этом анализе 
нет упоминания проблемы автономии 
нравственно чистой воли и ее соотно-
шения с религиозными установками 
православного теизма. из последних 
статей, посвященных этическим взгля-
дам митр. Антония можно отметить 
статьи М.В. Чекмарева и А. Матвеева, 
в которых, впрочем, обозначенная тема 
также не затрагивается. Между тем, 
этическая теология А. Храповицкого 
интересна тем, что идею автономии чи-
стой воли мыслитель вписал в общую 
канву своих философских построений. 
Поиск связующих звеньев между «ге-
терономной» религией откровения и 
автономной моралью философской 
этики определили своеобразие его фи-
лософствования, однако, в то же время 
поставили вопрос о характере и степе-
ни интеграции кантианских этических 
построений в систему взглядов самого 
митр. Антония. Предметом исследо-
вания данной статьи поэтому являет-
ся специфика философской рецепции 
идеи автономной воли и. Канта в ре-
лигиозной философии митр. Антония 
(Храповицкого). Анализ особенностей 
интеграции идеи автономной воли в 
представления мыслителя предполага-
ет решение следующих задач: опреде-
ление места и значения понятия сво-
бодной воли и идеи автономии воли 
в русской духовно-академической 
традиции; анализ учения о воле А. Хра-

повицкого; определение характерных 
особенностей восприятия идеи авто-
номной воли А. Храповицким.

идея автономии чистой воли и. Кан-
та стала камнем преткновения для эти-
ческой теологии. с одной стороны, 
принцип свободы, определяющий ос-
новы нравственной ответственности, 
не мог игнорироваться христиански-
ми теологами, с другой, - необходи-
мость определить сакральное основа-
ние нравственных ценностей ставило 
нравственное деяние в зависимость от 
божественной воли. среди предста-
вителей этико-теологической линии 
духовных академий особое место за-
нимает митр. Антоний (Храповицкий), 
поскольку идею автономии чистой 
воли он вписал в собственную теоло-
гическую концепцию, предоставив ей 
органичное место основного принципа 
религиозной свободы. Важно отметить, 
что во взаимодействии автономной 
свободы человека и божественной воли 
А. Храповицкий не признает гетеро-
номного подхода, напротив, предлага-
ет собственный вариант обоснования 
синергии воления, сохраняющий авто-
номию воли как ключевую идею. Митр. 
Антоний успел побывать инспектором 
санкт-Петербургской, а также ректо-
ром Московской и Казанской духовных 
академий и в пестроте академической 
оценки кантианской нравственности 
занял сторону этизирования религиоз-
ных представлений, склоняясь к под-
ходу М.М. Тареева в осмыслении факта 
человеческой свободы и его религиоз-
но-философской рефлексии. Проблема 
свободной воли человека стала одной 
из центральных тем его диссертации. 
В числе неизменных «естественных 
потребностей» человека, для обоснова-
ния которых А. Храповицкий проводит 
собственное исследование, он называет 
нравственную и религиозную. Рассмо-
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трение этической стороны человече-
ской личности мыслитель реализует 
посредством «метода исследования сво-
боды» в душевных процессах сознания, 
тем самым, полагая свободу человека в 
основание как нравственного, так и ре-
лигиозного опыта [Храповицкий, т. 3, 
1900, с. 491, 495].

Важной в данном идейном контек-
сте является принципиальная установ-
ка, определяющая необходимым при-
знавать в рамках системы воззрений 
митр. Антония «свободу в человеке 
и свободнаго Творца, самостоятель-
ность нравственнаго начала в человеке 
и Творца всесовершеннейшаго». Мыс-
литель в духе «Критики практического 
разума» отстаивал преимущество нрав-
ственного (практического) элемента 
душевной деятельности человека над 
теоретическим [Храповицкий, т. 3, 
1900, с. 497], при этом он ссылается на 
философские идеи М.и. Каринского 
и н.Г. Дебольского, изучение фило-
софского наследия которых вызвало 
его интерес и к философии и. Канта. 
В ключевых положениях диссертации 
А. Храповицкий определяет свободу 
как возможность выбора между «при-
родными влечениями воли», в ней он 
усматривает основание нравственной 
жизни человека и при этом указывает 
на необходимость сохранения монизма 
в представлении о свободе благодаря 
«свободному нравственному единению 
индивидов» [Храповицкий, т. 3, 1900, 
с. 500-501]. Конструкт нравственного 
единства людей впоследствии будет 
развиваться мыслителем и в одном из 
последних трудов приобретет идейную 
форму «общечеловеческой воли» [Хра-
повицкий, 1917, с. 299-300].

А. Храповицкий определяет для 
себя центральным метод психологи-
ческого наблюдения, в рамках реали-
зации которого он заявляет о психо-

логической необходимости признания 
кантианских постулатов практическо-
го разума: свободы, бытия Бога и бес-
смертия души, а порядок рассмотре-
ния свободы полагает в необходимой 
связи с осмыслением самосознания 
человека. Мыслитель сразу становится 
на почву субъективизма в осмыслении 
не только сознательных, но и психиче-
ских процессов, поскольку субъект са-
мосознания определяет не только как 
центр «состояний сознания», но и как 
«условие их синтеза» [Храповицкий, т. 
3, 1900, с. 519]. А. Храповицкий при-
знает ключевое значение философии 
и. Канта в исследовании субъективной 
стороны душевной жизни человека и 
кантианский персонализм становится 
основой его собственных построений. 
он прямо называет единство самосо-
знания трансцендентальным основани-
ем порядка всех явлений опыта, а рас-
судок – источником законов природы 
[Храповицкий, т. 3, 1900, с. 519 прим.; 
ср. Кант, т. 3, 1994, с. 129-132, 633-634], 
однако, для того чтобы избежать тес-
ных рамок трансцендентального раци-
онализма, мыслитель переходит на поч-
ву практического дискурса и связывает 
самосознание, как субъект деятельно-
сти со свободой, как одной из форм 
причинности в душевной жизни.

А. Храповицкий ссылается на и. Кан-
та, определяющего трансценденталь-
ную апперцепцию как «основание воз-
можности категорий» [Кант, т. 3, 1994, 
с. 676], и следом в фихтеанском стиле 
через понятие свободы выстраивает 
логическую связь между субъективным 
и объективным в познании. он пишет: 
«Кант утверждает тожество идей наше-
го я и предполагаемой вещи в себе», и 
здесь осмысление категорий, как ус-
ловий опытного познания, имеющих 
источник внутри (в самопознании), 
становится важным тезисом, определя-
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ющим его дальнейший переход к рас-
суждению о свободной воле человека 
[Храповицкий, т. 3, 1900, с. 526, 531]. 
А. Храповицкий полемизирует с и. 
Кантом, поскольку в его «Критиках» он 
не находит понимания самосознания 
как «собственной творчески волящей 
личности» [Храповицкий, т. 3, 1900, с. 
538]. Так через понятие субъекта во-
ления он проводит психо-физическую 
связь между рациональным познанием 
и вещью в себе [15, с. 229-244]. Приме-
чательно здесь то, что мыслитель отхо-
дит от кантовского дискурса, разводя 
внешний и внутренний опыт. если у 
и. Канта внутренний опыт точно так-
же относится к миру явлений [Кант, 
т. 3, 1994, с. 140-143], то А. Храповиц-
кий именно во внутреннем опыте ищет 
истоки психо-физического акта позна-
ния (воления), который объединяет 
субъективную и объективную сторо-
ну познания. Понимая нескладность 
общей картины, мыслитель основани-
ем для утверждения такого значения 
воли называет «веру в истинность на-
шего самосознания, в самостоятель-
ность нашего я» [Храповицкий, т. 3, 
1900, с. 535].

Волю он определяет как «правящую 
силу души» [Храповицкий, т. 3, 1900, 
с. 559], а потому именно к произволе-
нию относит возникновение желаний 
и в целом совокупность устремлений 
человеческого духа. Рассуждая о сво-
бодной воле, он говорит о ней как о 
воле «независимой», а самосознание 
определяет уже как «сознание своей 
независимой воли» [Храповицкий, т. 3, 
1900, с. 563]. В этом смысле свобода 
представляется мыслителем как при-
родное свойство воли, не исключающее 
возможности «выбора направлений», 
иначе говоря, мотивов [Храповицкий, 
т. 3, 1900, с. 574]. Тем не менее, в рас-
суждении о связи свободного воления 

и нравственного деяния, он принимает 
кантианское положение о непосред-
ственной связи самостоятельности и 
нравственного достоинства деяния 
[Кант, т. 4, 1994, с. 392-395]: «нравствен-
ная деятельность, – пишет он, – всеце-
ло и внутренно соединяется в нашем 
сознании с нашим я, тогда как всякая 
другая область деятельности имеет к 
нему лишь внешнее отношение» [Хра-
повицкий, т. 3, 1900, с. 582]. Вне приня-
тия факта свободного воления в этом 
случае нравственное добро теряет не 
только «свой смысл и возможность осу-
ществления», но также и действитель-
ность «нравственного вменения» [Хра-
повицкий, т. 3, 1900, с. 584, 593].

Утверждение свободы воли так или 
иначе вступает в противоречие с при-
знанием божественного промышления 
в мире, совершенно необходимого для 
теистического миропонимания. Это 
противоречие А. Храповицкий пы-
тается разрешить следующим путем. 
свои рассуждения о безусловном он 
начинает с описания двух подходов: 
индуктивного (признание за внешним 
миром действительного я по аналогии с 
самопознанием) и априорного (утверж-
дение наличия идеи абсолютного на 
основании целокупности разумного 
ряда умозаключений [Кант, т. 3, 1994, 
с. 288-295]). Априорный подход мыс-
литель прямо заимствует у и. Канта, но 
не останавливается на нем, а продолжа-
ет, дополняя индуктивным путем так, 
что формальное понятие безусловного 
приобретает значение «творчески-сво-
бодного, изводящего мир я, ассерто-
рического я Канта» [Храповицкий, т. 3, 
1900, с. 613]. Такое допущение позво-
ляет А. Храповицкому отождествить 
идею безусловного с идеей Абсолютной 
Личности и тем самым актуализиро-
вать проблему соотнесения воли Бога 
и человеческой свободы. Мыслитель 
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настойчиво пытается избежать гете-
рономной парадигмы в осмыслении 
человеческого воления. он пишет, 
что хотя «Бог окружил человека сво-
ею деятельностью, как бы волшебною 
сетью» [Храповицкий, т. 3, 1900, с. 
626], но сохранить значение «самосто-
ятельности индивидуализма» является 
первостепенной задачей, поскольку 
именно в нем определена основа мо-
нистического теизма [Храповицкий, 
т. 3, 1900, с. 627]. нравственное со-
держание божественного воления, 
казалось бы, должно разрешить эту 
проблему, поскольку в бесконечности 
нравственного совершенствования 
и проявляется абсолютный характер 
Творца. но в этом случае сохраняется 
опасность разрушения монизма ввиду 
наличия множества индивидуально-
стей. Эту проблему А. Храповицкий 
предлагает преодолеть путем абсолю-
тизации нравственного направления 
деятельности. индивидуалистическое 
ограничение он усматривает только в 
физическом плане бытия, тогда как в 
нравственной парадигме рассуждения 
играет роль только «направление – до-
бро или зло» [Храповицкий, т. 3, 1900, 
с. 629]. Таким образом нравственное 
воление в реализации позволяет пре-
одолеть самозамкнутость и выйти за 
рамки физического индивидуализма. 
Эти мысли А. Храповицкий продол-
жит развивать уже в «Догмате иску-
пления», выстраивая метафизический 
контекст нравственной парадигмы 
православной сотериологии, однако, 
уже в диссертации становится очевид-
но, что отправной точкой его этико-те-
ологических рассуждений становится 
основной метод практической филосо-
фии и. Канта, который заключается в 
определении мотивации воли на осно-
вании нравственного долженствова-
ния, что невозможно без утверждения 

автономии воли [Кант, т. 4, 1994, с. 550 
и дал.].

Так, с одной стороны, утверждая 
«невозможность нравственных пред-
писаний, исходящих исключительно 
из априорнаго нравственнаго сознания 
человека, как того желал бы известный 
Кант» [Храповицкий, т. 3, 1900, с. 282], 
мыслитель полемизирует не самим 
принципом автономного определения 
воли, а скорее с формой ее изложения, 
исключающей возможность божествен-
ного участия. А. Храповицкий предла-
гает новую концепцию, позволяющую 
сохранить в пределах православного 
теизма независимость нравственного 
деяния. и. Кант не устраивал его тем, 
что объективный нравственный миро-
порядок был им оторван от нравствен-
ного Миродержца. Весьма примеча-
тельно здесь замечает А. Храповицкий, 
что «автономистическую мораль» фи-
лософ устанавливает «в противовес 
нравственному этерономизму католи-
ков и протестантов», тогда как в сопо-
ставлении кантианского метода с пра-
вославной аскетикой им усматривается 
системное сходство [Храповицкий, т. 2, 
1900, с. 33-34]. В подтверждение своей 
позиции мыслитель приводит свиде-
тельства священного Писания, в кото-
рых отрицает гетерономное содержание 
религиозно-нравственной мотивации. 
А. Храповицкий говорит об идейном 
параллелизме нравственной автономии 
и евангельского откровения, который 
признает необходимым для утвержде-
ния действительности нравственного 
миропорядка: «мы не согласимся, - пи-
шет он, - с положением Канта, будто 
откровение… низводит своих после-
дователей в область этерономизма и 
заменяет нравственную автономию 
эмпирическим познанием» [Храповиц-
кий, т. 2, 1900, с. 36, 39]. Выход он ви-
дит в свободном признании субъектом 
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нравственного воления религиозных 
истин (нравственного совершенства 
иисуса Христа и его учения) как формы 
объективации чистой мотивации воли. 
При этом А. Храповицкий указывает на 
то, что и сам и. Кант признавал Христа 
нравственным идеалом, а именно речь 
идет об «идеале богоугодной человеч-
ности» [Кант, т. 6, 1994, с. 139], тогда 
как в кантианском признании мораль-
ного устройства мира в качестве цели 
творения [Кант, т. 6, 1994, с. 61] мыс-
литель сам усматривает гетерономные 
коннотации.

В размышлениях об искуплении 
человека А. Храповицкий проводит 
жесткую линию нравственной авто-
номной мотивации. Примечательно то, 
что поскольку речь идет о Богочело-
веке и его подвиге, изначально не воз-
никает необходимости выстраивать 
логическую связь между нравственной 
самостоятельностью деяния и боже-
ственной волей. сам момент искупле-
ния смещается поэтому мыслителем в 
область внутреннего свободного реше-
ния, он прямо пишет, что искупление 
состояло в том, что в «Гефсиманскую 
ночь мысль и чувство Богочеловека 
объяло всех падших (…) и оплакало… 
всякого в отдельности» [Храповицкий, 
1917, с. 295]. Центральным моментом, 
на котором выстраивается в целом 
концепция человеческого спасения, 
А. Храповицкий называет возможность 
усвоения плодов подвига Христа, он за-
дает весьма резонный вопрос: «почему 
его святость на нас переходит?» [Хра-
повицкий, 1917, с. 163] и здесь необхо-
димость поиска логического баланса 
автономной воли и божественного де-
яния сохраняет свою силу. отправной 
точкой рассуждений мыслитель опре-
деляет положение, согласно которому 
«прикосновение возрождающей бла-
годати не уничтожает человеческой 

свободы» [Храповицкий, 1917, с. 291]. 
Для разрешения противоречия А. Хра-
повицкий вводит концепт «общечело-
веческой коллективной воли» [Храпо-
вицкий, 1917, с. 300], который можно 
считать метафизической формой уже 
представленной в диссертации идеи 
содержательного определения воли как 
направления деятельности. Эта идея 
имеет кантианские корни, поскольку 
именно и. Кант представляет волю как 
«способность определять самое себя 
к совершению поступков» в соответ-
ствии с принятыми в основание дея-
тельности правилами [Кант, т. 4, 1994, 
с. 202]. А.К. судаков, рассуждая об эти-
ке автономии делает интересный вы-
вод, когда замечает, что теологическая 
мораль не проводит различия между 
собственным нравственным законода-
тельством и волей Бога, поскольку со-
храняет теономию как метафизический 
принцип всякого блага [13, с. 150]. и 
в этой парадигме рассуждений канти-
анское понимание воли позволяет ав-
тономию представить как теономию, 
потому что если воля есть способность 
следовать принятым максимам, то это 
означает, что «у абсолютно нравствен-
ной воли нет (…) отдельно-единичной 
самости, а есть лишь самость безус-
ловно доброго воления… в законе аб-
солютного совершенства» [13, с. 157]. 
именно этот путь рассуждения и про-
ходит А. Храповицкий, вводя метод 
практического разума в качестве основ-
ного теологического принципа в свою 
религиозную философию.

Таким образом, митр. Антоний 
(Храповицкий) стал одним из самых 
ярких выразителей кантианского мо-
рализаторства в русской духовно-ака-
демической традиции. идея свободной 
воли и ее автономного характера неод-
нозначно была воспринята академиче-
скими авторами, однако, со временем 



Philosophy                                                                                                                                                       Философия

75

заняла значимое место морального 
критерия религиозной жизни. Приме-
чательно то, что А. Храповицкий в кан-
тианском духе определяет волю как спо-
собность самостоятельного принятия 
решений, предполагающее собственное 
(внутреннее) основание мотивации. 
собственность деяния определяет его 
нравственное достоинство, являющее-
ся неотъемлемой частью личностного 
бытия человека. Автономия воли как 
основной принцип нравственной мо-
тивации последовательно проходит 
через этико-теологические построения 
мыслителя. яркой особенностью его 
философствования становится новая 
концепция, представляющая автоно-
мию чистой воли как теономию, опре-
деляя божественное воление – действи-
тельной основой нравственного деяния 
человека. Это означает, что несмотря 
на неизменную критику кантовского 
рационализма, сам метод практической 
философии и. Канта был в полноте 
включен в этические воззрения А. Хра-
повицкого.
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Введение
состояние межнациональных отно-

шений в многонациональной России 

всегда было актуальным. особое зву-
чание межнациональные отношения 
приобрели после реализации нацио-
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нально-территориального принципа 
устройства сссР и перешедшего его по 
«наследству» современной Российской 
федерации. Героические и трагические 
периоды истории страны изобилуют 
множеством примеров межэтническо-
го взаимодействия, имеющих различ-
ную природу: религиозную, социаль-
но-экономическую, социокультурную 
[1] и т.д. При этом взаимодействие осу-
ществлялось как мирными, так и на-
сильственными средствами. Трудно пе-
реоценить значение этой проблемы не 
только для национальных республик, 
но и для других субъектов Россий-
ской федерации, так как постепенно 
они начинают носить полиэтнический 
характер. Причиной этому являются 
бурные миграционные процессы из 
стран ближнего зарубежья [2, 3]. осо-
бую актуальность межнациональное 
взаимодействие приобретает, когда 
процессы в этой сфере носят латент-
ный характер. Под латентностью мы 
понимаем проявление чего-либо (про-
цессов или явлений, тенденций или 
закономерностей) в скрытой, неявной 
форме, временно пассивное состояние 
(вполне могущее трансформироваться 
в состояние активное, динамичное), 
неявный переход от одного состояния 
к другому. 

Предметом нашего рассмотрения 
является именно латентный характер 
межнациональных отношений в Ре-
спублике Мордовия. Республика Мор-
довия является многонациональным 
и многоконфессиональным регио-
ном, на территории которого веками 
проживают представители различ-
ных национальностей. Это русские, 
мордва (мокша и эрзя), татары и др. 
несмотря на высокий декларируемый 
уровень межнациональной и межкон-
фессиональной толерантности, а так-
же полную поддержку политики фе-

дерального центра, республика была 
и остается объектом пристального 
внимания ряда исследователей – со-
циологов, политологов, этнологов, 
лингвистов и т. д. [4].

Теоретической рамкой настоящего 
исследования выступает гармонизаци-
онная парадигма, впервые предложен-
ная в рамках мордовской школы соци-
ологии профессором А.и. сухаревым. 
Под гармонизацией понимается дина-
мическая характеристика состояния 
национальных отношений и процесс, 
нацеленный на достижение гармонии 
в отношениях национальных сооб-
ществ, а также модель национальных 
отношений, предполагающая сохране-
ние идентичности национальных сооб-
ществ при их интеграции в полиэтни-
ческое сообщество на основе равного 
партнерства. направление строится 
на диалектическом подходе к циви-
лизационному устройству, предпола-
гающем реализацию принципа прио-
ритетов, позволяющего более гибко и 
мягко сочетать интересы и полномо-
чия федерального центра и субъектов 
федерации, опираться на волеизъяв-
ление составляющих их народов, т. е. 
стать потребностью и устремлением 
гражданского общества [5]. Помимо 
А.и. сухарева разработкой и последую-
щим его развитием занимались о.А. Бо-
гатова [6], е.и. Долгаева [7], В.В. Козин 
[8], с.В. Полутин [9] и др.

Вместе с тем, несмотря на весь-
ма предметное рассмотрение многих 
аспектов межнационального взаимо-
действия, наблюдается явный недо-
статок исследований, анализирующий 
неявный, скрытый характер процессов, 
протекающих внутри этого взаимодей-
ствия. Подобное положение дел гово-
рит о необходимости дополнительных 
изысканий в этой области. Целью пред-
ставленного исследования является 
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анализ латентных (скрытых) аспектов 
межнационального взаимодействия в 
Республике Мордовия.

В статье использовался анализ на-
учной социологической литературы, 
материалов периодических печатных 
научных изданий, вторичный анализ 
данных социологических исследова-
ний. Применяемые в исследовании ме-
тоды анализа первичной социологиче-
ской информации — анализ линейных 
распределений, динамичных рядов и 
корреляционны анализ.

Основная часть
Республика Мордовия – полиэт-

нический регион. Результаты Всерос-
сийской переписи населения 2020 года 
свидетельствуют, что «… в Мордовии 
проживает 90 национальностей. сре-
ди них более 400 тыс. – русские, почти 
291 тыс. – мордва, около 40 тыс. – тата-
ры…» [10]. Это самые крупные этносы, 
традиционно, веками проживающие 
на территории Поволжья. При этом 
данные по мордовскому этносу пред-
ставлены обобщенно, т.к. он делится на 
субэтносы (мокша, эрзя и шокша). По-
мимо этого в регионе проживают 1414 
украинцев, 1356 армян, 627 азербайд-
жанцев, 446 чувашей и др. [11]. 

фактуальной основой нашего иссле-
дования являются результаты монито-
ринговых опросов научного центра со-
циально-экономического мониторинга 
Республики Мордовия (ГКУ РМ «нЦ-
сЭМ»). ГКУ РМ «нЦсЭМ» исследо-
вания межнациональной, этноконфес-
сиональной и миграционной тематик 
проводит на регулярной основе с 2020 
г. социологический опрос проводится 
в соответствии с единой для всех ре-
гионов страны методикой, предложен-
ной федеральным агентством по делам 
национальностей (фАДн России). Эта 
методика позволяет осуществлять со-

циологический мониторинг ключевых 
показателей состояния межнациональ-
ных, этноконфессиональных отноше-
ний и миграционных процессов в реги-
онах Российской федерации. 

Крайний опрос проведен в июне 
2023 г. во всех муниципальных районах 
Мордовии (данные опроса 2024 г. на-
ходятся на стадии обработки). объем 
выборочной совокупности составил 
700 чел. Репрезентирующими призна-
ками выступили: пол, возраст, место 
проживания (город, районный центр, 
село) и национальность респондентов 
00000. В ходе исследования опрошено 
43,4 % жителей Го саранск, 20,9 %,
административных центров муници-
пальных районов и 35,7 % жителей 
сельской местности; 46,4 % мужчин 
и 53,6 % женщин, респондентов раз-
ных возрастных категорий (18—29 лет 
— 15,1 %, 30—49 лет — 37,0 %, старше 
50 лет — 47,9 %); 58,7 % русских, 34,8 % 
мордвы (17,7 % мокшан и 17,1 % эрзян), 
5,7 % татар. Полученное распределение 
соответствует социально-демографи-
ческой, социально-профессиональной 
и национальной структуре населения 
Мордовии. 

следует отметить, что межнаци-
ональные отношения в Республике 
Мордовия всегда были объектом при-
стального внимания органов государ-
ственной власти, ученых и обществен-
ности. Многонациональная структура 
России и многовековой положитель-
ный опыт государственного регулиро-
вания межнациональных и этнокон-
фессиональных отношений позволяют 
адекватно отвечать на современные 
вызовы общественно-политического 
и духовного развития страны. следу-
ет учитывать, что эти процессы в по-
следние годы проходили в постпан-
демийных условиях, что придало им 
некоторые специфические черты: по-
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степенное выстраивание ограниченных 
межличностных отношений, снижение 
количества культурно-массовых и ре-
лигиозных мероприятий, уменьшение 
притока иностранных граждан и трудо-
вых мигрантов.

Предыдущие исследования кон-
статируют, что население республики 
многонациональный характер России 
в целом и Мордовии в частности оце-
нивает, не только положительно, но и 
как преимущество. В Мордовии име-
ют место дружеские, добрососедские, 
без напряжения межнациональные 
отношения, в основном соблюдаются 
права граждан по национальному при-
знаку при приеме на работу и обраще-
нии граждан в различные учреждения. 
При этом жители сельской местности 
склонны оценивать состояние межна-
циональных отношений в республике 
более положительно, по сравнению с 
городскими жителями.

При проведении мониторинговых 
исследований чаще всего используют 
количественные методы сбора первич-
ной социологической информации, на-
пример, опрос. Метод субъективный и 
выбирается в соответствии целей и за-
дач, которых перед собой ставит социо-
лог в данном конкретном случае. В этом 

контексте перед социологом весьма ак-
туальным становится вопрос: дает ли 
нам механическая сумма субъективных 
мнений объективное знание? В некото-
рой степени на этот вопрос может дать 
ответ анализ процесса или явления в 
динамике, а также двухмерное распре-
деление репрезентирующих признаков. 
Здесь мы предлагаем Вам динамиче-
ский ряд.

Латентный характер межнацио-
нальных отношений чаще всего про-
является в конфликтогенной сфере 
(рисунок 1). Динамика допускающих 
конфликтное развитие межнациональ-
ных отношений в Республике Мордо-
вия нестабильна.

Более половины населения региона 
полагают, что конфликты на межнаци-
ональной почве в республике маловеро-
ятны (58 % выбрали варианты ответов 
«невозможны» и «скорее невозможны»). 
однако при ответе на вопрос: «Как Вы 
считаете, возможны ли конфликты на 
межнациональной почве в Республике 
Мордовия?», каждый четвертый житель 
республики допускает, что в Мордовии 
могут произойти межнациональные 
конфликты (24  % участников опроса 
отметили варианты ответов «возмож-
ны» и «скорее возможны»). Это весьма 
значимый показатель латентности не-
которых аспектов межнациональных 
отношений в регионе. 

Подтверждением латентности слу-
жит так же то, что несмотря на то, что 
более половины респондентов ни в 
коем случае не станут участвовать в 
межнациональных конфликтах (58  %), 
примерно четверть населения (27  %) в 
определенных обстоятельствах счита-
ет возможным принять участие в кон-
фликте в интересах своей националь-
ной группы (рисунок 2).

Большинство населения республики 
стабильно хорошо относится к разным 

Рисунок 1. Возможность межнацио-
нального конфликта.
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национальностям. По данным 2023 г., в 
большей степени доброжелательное от-
ношение (варианты ответа «очень хоро-
шо» и «скорее хорошо») зафиксировано 
в отношении русских (97,9 %), мокшан 
(96,4  %), эрзян (95,7  %), татар (91,5  %) 
(табл. 1).

В то же время 40  % респондентов 
выразили негативное отношение к лю-
дям хотя бы к одной национальности, 
представители которой живут в Респу-
блике Мордовия. В большей степени 
негатив проявился в отношении цыган 
(27  %). Каждый десятый опрошенный 
с предубеждением относится к чечен-
цам (11  %) и азербайджанцам (10  %). 
однако по сравнению с 2021 г. отмеча-
ется тенденция снижения неприязнен-
ного отношения населения региона к 
представителям этих национальностей. 
Можно констатировать, что уровень 
этнической предубежденности в регио-
не невысок. Респонденты чаще всего в 
качестве объекта своей этнофобии ука-
зывали представителей национальных 
меньшинств, не проживающих ком-

пактно в Мордовии. следует отметить, 
что предпочтение позиций этнической 
симпатии / антипатии отнюдь не гово-
рит о склонности респондента к дружбе 
или враждебности по отношению к лю-
дям другой национальности, скорее о 
склонности к оценочным суждениям и 
приверженности к сформировавшимся 
стереотипам о представителях тех или 
иных национальностей.

Латентность межнациональных от-
ношений в значительной степени про-
является в процессе миграционных от-

Рисунок 2. Возможность участия 
в конфликте в интересах своей нацио-
нальной группы?», %.
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Таблица 1. отношение к людям разных национальностей,  живущих в Респу-
блике Мордовия?», %.

Вариант ответа

Очень 
хорошо

Скорее 
хорошо

Скорее 
плохо

Очень 
плохо

20
21

 г.

20
22

 г.

20
23

 г.

20
21

 г.

20
22

 г.

20
23

 г.

20
21

 г.

20
22

 г.

20
23

 г.

20
21

 г.

20
22

 г.

20
23

 г.

Русские 69 79 75 28 20 23 0 0 0 0 0 0
Мокшане 58 66 65 37 30 32 1 2 1 0 0 0

Эрзяне 60 66 67 35 30 29 1 2 1 0 0 0
Татары 44 54 54 40 34 37 6 6 3 2 1 1

Азербайджанцы 24 35 38 36 36 35 17 11 8 5 4 2
Армяне 26 36 39 40 37 37 13 10 6 4 3 2

Чеченцы 21 34 36 31 32 33 16 12 8 11 6 3
Цыгане 16 25 27 23 22 22 24 21 18 17 10 9
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ношений. В Мордовии миграционные 
потоки всегда носили ограниченный 
характер, так как республика никогда 
не относилась а флагманам отечествен-
ной промышленности и сельского хо-
зяйства. однако трудовые мигранты 
привлекаются к сезонным работам в 
строительстве сельском хозяйстве и пе-
реработке сельскохозяйственной про-
дукции. В процессе трудового взаимо-
действия между рудовыми мигрантами 
(ведущими себя весьма агрессивно) и 
местными рабочими возникают напря-
женные отношения. 

Другой скрытой проблемой раз-
вития межнациональных отношений 
стало существенное увеличение в Го 
саранск детей таджикской и узбекской 
национальности, по их словам, не вла-
деющих русским языком. Педагогиче-
ская общественность, выражая по это-
му поводу обеспокоенность, призывает 
их родителей говорить с ними дома на 
русском языке, которые в свою очередь 
утверждают: «мы русским тоже не вла-
деем, Вы учителя, сами и учите», а их 
сыновья на переменах в школе русским, 
мордовским и татарским детям добав-
ляют: Выши отцы на войне, когда их 
поубивают, мы Вам головы отрежем, а 
Ваших девочек возьмем себе в прости-
тутки». не думаю, что ученик третьего 
класса самостоятельно сформулировал 
эту идею. 

Заключение
несмотря на то, что в России в целом 

и Республике Мордовия в частности от-
мечены благоприятные межнациональ-
ные отношения, проблема их латентно-
сти, тем не менее, стоит относительно 
остро. отмечен некоторый конфликто-
генный потенциал в этой сфере обще-
ственных отношений. Полагаем, что и 
в других субъектах Российской феде-
рации ситуация существенных отличий 

не имеет. Во многом это обусловлено 
не простой внутренней и внешнеполи-
тической ситуацией в стране. Поэтому 
не удивительно, что во многих своих 
выступлениях Президент Российской 
федерации В.В. Путин говорит о непре-
кращающихся в последние годы прово-
кациях англосаксонцев и иноагентов, 
направленных на обострение межна-
циональных и этноконфессиональных 
отношений в стране и необходимости 
их укрепления. 
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стратегии и концепции для постро-
ения экономической модели всегда 
имели особое место в мире. от пра-
вильно подобранной модели социаль-
но-экономического развития зависит 
будущее промышленного производства 

той или иной страны, и для нашего го-
сударства это не исключение. сегодня 
стремление нашего руководства уйти от 
крайне либеральной модели экономи-
ки, которая спровоцировала системные 
кризисные процессы, заставляет нашу 
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страну искать пути выхода из этой си-
туации. и нам следовало бы более вни-
мательно и детально, отбросив лишнее, 
изучить управленческие модели эко-
номики советского прошлого, которые 
имели успех, особенно в тяжёлых пери-
одах развития сссР. 

В советском союзе промышлен-
ность занимала ключевое место в раз-
витии всей социально-экономической 
сферы. Промышленное производство, 
как часть экономической сферы, стало 
локомотивом развития сссР. от него 
зависело развитие других сфер обще-
ственного и государственного устрой-
ства: и социальной, и политической, и 
духовной (культурной). и чтобы слаже-
но работал этот процесс развития про-
мышленности в советском государстве, 
необходимо было образование долж-
ной системы управления.

В саму систему входил ряд инстру-
ментов, мер или стратегий, которые в 
своей совокупности координировали 
силы ведущих субъектов управления 
сссР: социально-общественных, пар-
тийных, административно-надзорных, 
государственных [1]. функциональный 
аппарат управления советского госу-
дарства имел как минусы, так и плюсы, 
например, минусом было то, что стати-
стическое бюро и конъюнктурное бюро 
при крайисполкоме выполняли ряд 
практически одинаковых статистиче-
ских (сбор контрольных цифр) функций, 
что подразумевало их разграничение [1]. 
То есть излишняя бюрократия в сссР 
тормозила многие функциональные 
процессы и управленческие решения. 

Плюсом было развитие централи-
зованной, мобилизационной и децен-
трализованной стратегии управления 
в общественной, экономической и 
государственной сфере. Кроме силь-
ной централизованной системы созда-
вались мобилизационная стратегия 

управления, которая формировалась 
в кризисные периоды жизни государ-
ства в послереволюционный и после-
военный период существования сссР 
(перевод экономики сссР на военные 
рельсы развития) и децентрализован-
ная стратегия, функционировавшая в 
период устойчивого роста экономиче-
ских показателей, и которая имела свои 
ощутимые плюсы. Все модели так или 
иначе (мобилизационная, централизо-
ванная и децентрализованная) допол-
няли друг друга, исходя из периодов 
развития сссР, его экономических 
показателей, социальной базы и т.д. 
стратегическая взаимосвязь разных 
моделей планирования прослеживает-
ся практически в течение всего времени 
существования советского государства. 
и это выглядит вполне логично, пото-
му что чем пластичнее будет управле-
ние, её быстрая адаптация под разные 
вызовы времени, тем успешнее будет 
государство в общем. 

советская элита смогла практи-
чески сразу осознать необходимость 
в стратегической модели развития в 
управлении страны, так как без сво-
евременной реорганизации системы 
руководства невозможно было бы бы-
стрыми темпами сначала восстановить, 
а потом укрепить государство. иначе 
над советским государством нависла 
бы угроза системных кризисных про-
цессов, которые бы отрезали страну от 
всеобщего мирового развития.

Помимо этого, сама по себе негра-
мотно выстроенная система мало, что 
могла дать нашему государству. Клю-
чевое значение отдавалось субъектам 
управления, куда входили обществен-
ные, партийные, государственные ор-
ганизации, выполнявшие слаженную 
контрольно-надзорную функцию с це-
лью регулирования и руководства над 
промышленным производством, а оно 
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«состояло уже в основном из отраслей, 
комплексов, заводов, трудовых коллек-
тивов» [1]. Грамотный выбор вектора 
развития играет важную роль. В даль-
нейшем создавались отдельные ведом-
ства, планы, проекты, виды стратегий, 
которые могли именоваться по-разно-
му: ГоЭРЛо, нЭП, Госплан, сталин-
скими пятилетками и так далее, но эти 
стратегии уже носили в основном дол-
госрочные концепции на годы вперёд. 

Принято считать, что отечественная 
теория системы планового и стратеги-
ческого планирования зародилась в по-
слереволюционное время в 1920-ые гг. 
н.Д. Кондратьевым, В.и. Вернадским, 
Г.М. Кржижановским и др. В целом, в 
советской науке выделяют два основ-
ных подхода в стратегическом плани-
ровании: «генетический и телеологиче-
ский» [4].

- Генетический (создан н.Д. Кон-
дратьевым и др.) план подразумевает 
выявление основных тенденций в сфе-
ре экономики в настоящем времени с 
целью дальнейшего планирования и 
экстраполяции (переноса вперёд в бу-
дущее). 

- Телеологический (создан Г.М. Кр-
жижановским и др.) - строится в рам-
ках планирования: определение задачи 
планирования, формирование спосо-
бов реализации этой задачи [4]. 

сам н.Д. Кондратьев придержи-
вался баланса и взаимосвязи обоих 
принципов в подходе стратегического 
планирования. считается, что имен-
но концепция Кондратьева послужила 
грамотному и быстрому восстановле-
нию экономики в период нЭПа [4].

В советскую эпоху была создана 
концепция централизованного цено-
образования, также образовалась си-
стема распределения прибыли, когда 
полученная прибыль утверждалась 
«сверху», а оставшиеся часть изы-

малась. Выполнение стратегических 
планов строжайшим образом контро-
лировалось административно-команд-
ным методом управления. необходимо 
отдельно подчеркнуть, что советские 
стратегические Госпланы были обяза-
тельными к выполнению, и в силу суро-
вости законодательства того времени, 
к чиновникам могли быть применены 
серьёзные санкции, если тот или иной 
план не удалось реализовать. 

Первая кампания по реализации 
стратегии послереволюционного пе-
риода, сумевшая восстановить страну, 
принадлежит Г.М. Кржижановскому. 
именно под его началом была образо-
вана целая комиссия, состоявшая из 
учёных, инженеров и других интеллек-
туалов того времени, которые своим 
участием поспособствовали реализа-
ции первого долгосрочного стратегиче-
ского плана в экономике страны. Этот 
план именовался ГоЭРЛо [4]. 

Далее нам необходимо выделить, 
как прозвали в народе, сталинские 
пятилетки, (образовались с 1928 года), 
которые уже воплощали в жизнь основ-
ные задумки советской стратегии госу-
дарственного национального развития. 

и.В. сталин в своём послании Цен-
трального комитета XV съезду ВКП(б) 
сумел донести до народных масс основ-
ной смысл планов советских пятилеток: 
«наши планы есть не планы-прогнозы, 
не планы-догадки, а планы-директивы, 
которые обязательны для руководящих 
органов и которые определяют направ-
ление нашего хозяйственного развития 
в будущем в масштабе всей страны» [4]. 

сталинские пятилетки разрабатыва-
лись Госпланом сссР, которые стали 
основами государственного стратегиче-
ского планирования в тот период, начи-
ная уже с 1928 года. 

Первый план (1928-1932 гг.) был 
основан на двух составляющих: опти-
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мальном и минимальном (или отправ-
ном). оптимальный основывался на 
благоприятном стечении ситуации, и 
его показатели были выше (около 20%) 
в сравнении с минимальным вариан-
том. По итогу реализации первой пяти-
летки советский союз смог в короткие 
сроки стать индустриальной страной. 
Всего в сссР было создано 13 пяти-
леток, последний (1991-1995) не успел 
воплотиться в жизнь из-за распада со-
ветского государства. 

стратегия межотраслевого баланса, 
которая была в основе сссР, позволи-
ла развитию социального и экономи-
ческого обеспечения страны на годы 
вперёд, однако ускоренный темп стра-
тегического развития привел к струк-
турной диспропорции развития эконо-
мико-хозяйственных отношений. Это 
пошло в ущерб отраслям, выпускаю-
щим средства для массового потребле-
ния в сссР. 

Характерной чертой стратегической 
системы было командное управление 
в сссР. следовало бы обозначить, что 
структура управления промышленно-
стью в сссР могла меняться в зави-
симости от цикличности её развития 
(переходящей от централизации к де-
централизации или даже к мобилиза-
ции, хоть и в последнем изредка), однако 
само управление всегда исходило из цен-
трального аппарата управления (цен-
трализованного) социально-экономиче-
ской и хозяйственной жизнью страны. 

Централизация основывалась на 
субординации (фактическое подчи-
нение центру принятия решений или 
государственным интересам), децен-
трализация – на принципе координа-
ции (автономная работа производств, 
предполагающих обладание отдельны-
ми полномочиями, несущих прямую 
ответственность за свою деятельность, 
но на принципе синхронной работы на 

местах) [1]. система децентрализации 
в сссР предполагала ослабить кон-
троль над предприятиями и отдать их 
в ведение регионов. Таким ярким при-
мером децентрализации управления 
производств стало упразднение машин-
но-тракторных станций, предоставив 
возможность колхозам самим обладать 
и пользоваться по своему усмотрению 
техникой, но забегая вперёд, ликвида-
ция МТс не смогла в должной степени 
улучшить экономико-хозяйственное 
положение в сссР [1]. 

Принцип централизации был основ-
ным в стратегии управления не только 
в Госаппарате, социальной сфере, но 
и в экономике, в её производствен-
но-хозяйственной части. Только стоит 
учесть, что система менялась в зависи-
мости от разных факторов: внутренних 
и внешних. 

К внутренним мы можем отнести 
следующие факторы:

- диспропорция в развитии ре-
гионов (опережение по показателям 
других и сильное отставание других от-
дельных регионов);

- технологическая модернизация;
- несовершенство форм управ-

ления промышленным производством;
- кризисные этапы в развитии, 

требующие экономических реформ;
-  переход на ускоренные темпы 

развития производства в сссР;
- увеличение объемов произ-

водств;
- изменение отраслевого и терри-

ториального состава промышленности;
- внутриполитическая борьба 

группировок и отстаивание своих ин-
тересов;

Внешние факторы:
- научно-технические революции 

в мире;
- переход экономики на военные 

рельсы из-за неспокойной междуна-
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родной обстановки;
- отставание от развитых госу-

дарств (особенно от стран Запада, ко-
торые стали нашим геополитическим 
соперником);

- санкционное давление со сто-
роны Запада тоже играло свою роль [1].

и цикличный переход от централи-
зации к децентрализации, а где-то даже 
временами к мобилизационной форме 
управления (экономика военных рель-
сов), мог происходить постоянно. 

Здесь следует выделить основную 
периодизацию стратегий управления 
промышленного производства в сссР:

– 1917 г. – первая половина 1920-х го-
дов. Этот период сопровождался резки-
ми изменениями во всех сферах обще-
ственно-политического, культурного и
экономического развития советско-
го государства. Здесь мы можем про-
следить поначалу мобилизационную 
форму устройства, которая ещё сохра-
нялась в послевоенное время в первые 
периоды образования сссР и во время 
гражданской войны, в период конку-
рирующих политических группировок 
(образование форм многопартийности 
в сссР), где производство оружия, 
комплектующих (обмундирования и 
т.д.) играло важную роль в переустрой-
стве государственной, социальной и 
экономической системы страны. Ко-
нечно мобилизационная стратегия 
(фактически военная) управления 
тесно взаимосвязана и переплетена с 
централизованной формой, которая 
потом уже смогла за короткий проме-
жуток времени помочь восстановить 
производственные силы, снабдив не-
обходимыми ресурсами армию и обе-
спечив продовольствием советское на-
селение [1].

Целесообразно разделить началь-
ный советский период (1917 – 1920 гг. 
первая половина) также на этапы: в по-

слереволюционный период происходи-
ло усиление централизации в стратегии 
управления промышленным произ-
водством; период децентрализованной 
формы управления приходится на этап 
образования нЭПа (новой экономиче-
ской политики), когда социально-эко-
номическая политика пошла по пути 
либерализации страны в хозяйствен-
ной её части, с целью улучшения во 
многих отраслях промышленности по-
зитивного экономического фона. Что в 
последнем случае определённым обра-
зом положительно сказалось на общей 
экономической обстановке в стране [1]. 

– Вторая половина 1920-х – первая 
половина 1950-х гг. – в это время про-
исходил этап становления командной 
экономики, здесь устанавливалась ие-
рархическая модель управления, пре-
вращаясь в чёткую систему правления 
советского государства, которая стала 
жёсткой централизованной, перехо-
дящей в мобилизационную стратегию, 
являясь достаточно эффективной в пе-
риоды ВоВ, однако в первую половину 
1950-х была уже менее действенной на 
практике [1]. 

– Вторая половина 1950 – середина 
1960-х годов – был путь на децентрали-
зацию промышленного производства с 
целью ускоренного развития отдельных 
республик и областей сссР при помощи 
создания советов народного хозяйства. 
научно-технологическая революция 
в мире заставляла советское руковод-
ство страны искать новые инструмен-
ты и механизмы, чтобы благотворно 
повлиять на развитие промышленного 
производства, шаг на послабление (де-
централизацию) шёл через возраста-
ние роли отдельных территорий, кому 
это было наиболее необходимо [1].

– Вторая половина 1960-х – 1970-е гг. 
– начал происходить кризис коммуни-
кации Центра и регионов, руководству 
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сссР пришлось возвращаться к цен-
трализованным рычагам управления 
в экономике. Расхождение во взглядах 
в стратегии управления приводило к 
ряду разных экспериментов на местах, 
что создавало проблемы в управлении 
хозяйственности части экономики 
страны. В 1970-е годы уже наладились 
процессы взаимоотношений руковод-
ства в управлении промышленности 
страны [1]. 

стратегическая модель управления 
промышленностью в сссР прошла 
свой сложный эволюционный путь 
развития, особенно в послереволюци-
онные и военные периоды. излишняя 
концентрация управленческих сил в 
централизованно-отраслевом спосо-
бе управления приводила к ряду огра-
ничений в производственной работе. 
недальновидность и непонимание 
центрального аппарата страны потреб-
ностей и перспектив развития отдель-
ных регионов, особенно отдалённых, 
ограничивали саму возможность разви-
тия этих регионов. У многих руководи-
телей на местах были связаны руки, и не 
было должной мотивации, что влияло 
на эффективность работы производств. 
Централизованная плановая работа по 
шаблону на практике показывала, что 
такая стратегия не может быть уни-
версальна для всех, т.к. управленческая 
экономическая модель должна видо-
изменяться согласно экономической и 
политической ситуации. 

По мнению других учёных, мо-
билизационная модель экономики 
несправедливо игнорируется многи-
ми экспертами, так как мобилизация 
промышленников через множествен-
ные рывки помогла пройти кризис за 
очень короткий промежуток (почти за 
10 лет), чем могут только позавидовать 
современные управленцы и руководи-
тели. Многим может показаться, что в 

трудный для сссР период советским 
руководством были предприняты чрез-
мерные и слишком экстраординарные 
меры для фактически полной инду-
стриализации страны, однако показа-
тели социально-экономического разви-
тия того периода говорят сами за себя.

Продолжая углубляться в сталин-
ские пятилетки, нам необходимо обра-
тить внимание в самом начале на управ-
ленческий аппарат, который создал 
предпосылки для дальнейшего «роста 
промышленности и производительно-
сти труда более чем на сто процентов». 
и.В. сталин требовал от советского 
руководства срочно мобилизовать-
ся, чтобы советский союз не отставал 
от передовых и развитых стран. Были 
определены следующие шаги для созда-
ния условий индустриализации страны, 
а также развития промышленности: по-
стройка оборонной промышленности, 
строительство металлургических ком-
бинатов, заводы для машиностроения, 
автомобилей и авиации, также условия 
для строительства объектов энергети-
ки по плану ГоЭРЛо [3]. Большинство 
сталинских планов (пятилеток) пред-
полагали нацеленность на ускоренное 
развитие. Говоря о цифрах, мы можем 
увидеть большой рост финансирования 
промышленности, которое повысилось 
более чем 3 раза, тем самым сумев обе-
спечить большой рост промышленного 
производства - 23,5% в год [3]. Далее 
рост в валовой продукции промыш-
ленности достиг уже 53,4% [3]. Данная 
положительная динамика сохранялась 
на десятилетия вперёд. Также был рост 
в развитии предприятий машиностро-
ения и металлообработки. и, тем са-
мым, почти за полвека в сссР было 
массово модернизировано и оснаще-
но: производство электроэнергии, не-
фтяная промышленность, цементные 
заводы, металлообрабатывающее обо-
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рудование, цеха и предприятия для ко-
жаной обуви [3] и т.д. 

Важной задачей для руководите-
лей советского союза было превоз-
мочь проблемы отсталости аграрной 
страны и построить современное ин-
дустриальное государство, способное 
не только притягивать внимание при 
помощи показательной реальной воз-
можности построения социалистиче-
ской модели государства в мире, но и 
которое на деле сможет сформировать 
новую социально-экономическую базу 
для советских граждан, сумев ликви-
дировать безработицу, бедность, укре-
пить обороноспособность страны, мо-
дернизировать промышленность и т.д. 
Для этой сверхзадачи было поручено 
н.А. Вознесенскому, который пришёл 
в Госплан сссР, создать свои методики 
и стратегии в управлении экономики и 
хозяйства, ликвидировав наболевшие 
проблемы [3]. Концепция Вознесенско-
го заключалась в том, что для него было 
важным именно структурирование и 
целостное видение системы в эконо-
мике, где нельзя было игнорировать 
товарно-денежные инструменты и до-
вольствоваться догматическими пра-
вилами в построении социально-эко-
номической базы страны. В 1932 году 
н.А. Вознесенский предложил свой 
подход, который сумел решить на-
сущные проблемы того времени путём 
возвращения товарно-денежных отно-
шений, без которых невозможно было 
должным образом построить социаль-
но-экономическую систему. Для Воз-
несенского было важным: «единство 
плана и хозяйственного расчета, через 
правильное обеспечение соотношения 
цен на различные виды продукции, 
обосновав действие закона стоимости 
в условиях социализма, рыночных цен, 
прибыли как условий улучшения пла-
нового руководства народным хозяй-

ством» [3]. Затем взгляды н.А. Возне-
сенского были частично реализованы 
на практике в 1965 г. в концепции эко-
номических реформ А.н. Косыгина, ко-
торый проработал в структуре Госпла-
на сссР до самой смерти в 1980 году. 

Далее в стране начался управленче-
ский кризис в 80-ых, который руковод-
ство сссР не смогло ни предупредить, 
ни победить. начали происходить про-
цессы движения на децентрализацию и 
либерализацию экономики, что только 
усугубляло ситуацию. отдельные руко-
водители республик начали принимать 
достаточно авантюрные решения, кото-
рые слабо согласовывались с Центром. 
однако не было процессов точки невоз-
врата, как это может преподноситься 
за рубежом. Мягкотелость отдельных 
представителей Госаппарата из Мо-
сквы и поворот на Запад ещё больше 
рушили систему страны. существовали 
и другие проблемы: громадный воен-
но-промышленный комплекс; несба-
лансированность развития, что нега-
тивно отражалось на потребительских 
запросах населения; существенный ми-
нус при приоритете товарно-денежным 
отношениям, принижающие роль са-
мого государства, где их цель сводилась 
к максимизации прибыли; кроме того, 
излишняя бюрократия в сссР явля-
лась тормозом развития страны [2].

Дальнейшие процессы 1990-х гово-
рят нам о том, что переход советской 
экономической стратегии на западные 
принципы управления (с подачи меж-
дународного валютного фонда - МВф), 
подразумевающие в основном свобод-
ный рынок (рыночную экономику), 
не оправдался. отбросив практически 
сразу социалистическую модель, за-
менив её на либерально-демократиче-
скую, тогдашнее руководство ввергло 
нашу страну в системный кризис на де-
сятилетия. 
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В завершение следовало бы обозна-
чить, что в нынешнее время господства 
неолиберальных концепций постро-
ения экономики, где доминирующим 
звеном являются денежно-кредитные 
принципы, России стоит задуматься 
сегодня о наиболее целесообразном и 
правильном для нас векторе развития 
социально-экономической модели. со-
ветские модели построения экономики 
прошли проверку временем, особенно в 
тяжёлые периоды гражданской войны 
и ВоВ. Порой заявления Президента 
Рф В.В. Путина о «ручном управлении» 
в экономике [2] говорит нам о том, 
что современная экономическая стра-
тегия страны ещё не структурирована 
на должном уровне, и имеет не совсем 
чёткую систему, где нет долгосроч-
ной перспективы на годы вперёд, как 
это было в сссР. Безусловно, сегодня 
это обусловлено разными факторами: 
санкционной войной, экономической 
агрессией и т.д. (в основном со сторо-
ны Запада и их союзников). но Россия 
имеет в своём потенциале прекрасный 
опыт построения социалистической 
(советской) модели управления в сфере 
экономики, и руководство нашей стра-
ны может без предрассудков обратить-
ся к наработанному опыту из сссР, 
который был бы актуальным и сегодня 
с поправкой на современные реалии, 
учитывая, что Россия находится в пере-
ломном и достаточно тяжёлом для себя 
периоде развития. 

Кроме того, необходимо подчер-
кнуть, что именно в сссР была отведе-
на важная роль стратегиям по управле-
нию развития промышленности и всей 
экономики страны. Мобилизационная 
модель управления зачастую форми-
ровалась в кризисные периоды жизни 
государства, особенно в ВоВ, когда об-
щество и государство в едином порыве 
сумело не только победить в войне, но 

и создать предпосылки для успешного 
развития на годы вперёд. Также цен-
трализованная и децентрализованная 
стратегия вместе дополняли друг дру-
га, но принцип централизации был 
основным в стратегии управления Го-
саппарата, в её производственно-хозяй-
ственной части. Только стоит учесть, 
что система менялась в зависимости 
от разных факторов и обстоятельств в 
экономике и политике. Кроме того, в 
сссР присутствовали другие концеп-
ции стратегического планирования: 
генетического и телеологического типа. 
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Аннотация. Актуальность проводимого исследования обосновывается данными совре-
менной статистики, вниманием к проблеме формирования общественного мнения о поли-
ции со стороны высших должностных лиц нашего государства, регламентацией в основных 
нормативных правовых актах. В «теоретическом обосновании» автором подчеркивается 
междисциплинарность исследования общественного мнения. Автором приводится не-
сколько разнообразных трактовок понятия «общественного мнения о деятельности сотруд-
ников полиции». В качестве основы для исследования выбрана концепция о.В. Ушаковой, 
согласно которой общественное мнение о сотрудниках полиции следует рассматривать не 
только с позиции социального института, но и в контексте социальной нормы.

В разделе «результаты и их обсуждение» автором рассматриваются новейшие данные 
статистики, обуславливающие активное внедрение информационно-коммуникационных 
технологий в жизнь россиян, что существенным образом трансформирует процесс и ос-
новные механизмы формирования общественного мнения. на основании этого автором 
формулируются положения о факторах, которые могут негативно повлиять на формирова-
ние общественного мнения о сотрудниках полиции. среди них: дезинформация общества, 
распространение «вирусных» видео и фотоматериалов, отсутствие контроля за комменти-
рованием новостей в социальных сетях, мессенджерах. В контексте теоретического исследо-
вания было установлено, что общественное мнение о деятельности сотрудников полиции в 
современных условиях развития российского общества подвержено не только традицион-
ными угрозами, связанными со случаями субъективного отрицательного поведения отдель-
ных сотрудников, но и факторами влияния информационной среды. информационно-ком-
муникационные технологии, прочно вошедшие в жизнь современного общества, могут 
быть использованы как средство влияния на общественное мнение и манипулирования им.

В «заключении» автором формулируются выводы и дальнейшие направления научных 
исследований в данной области.

Ключевые слова: общественное мнение, социальный институт, социальная норма, ин-
формация, информационные технологии, угрозы, факторы.
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Abstract. In the “introduction,” the author defines the concept of “public opinion” and ex-
plores it in the context of its formation in relation to the activities of police officers. He justifies the 
relevance of this study, based on statistical data, the attention to this problem of senior officials of 
our state, regulation on the pages of legal acts. In addition, the relevance of the study, the author 
emphasizes, is due to the increased attention to this problem on the part of the scientific communi-
ty. The authors formulate a research hypothesis: it assumes that the dissemination of information 
and information technologies in the life of society brings significant changes to the mechanism of 
formation of public opinion about the police.

In the “theoretical justification” the author emphasizes the interdisciplinarity of public opinion 
research. The author provides several different interpretations of the concept of “public opinion 
about the activities of police officers.” The concept of O.V. was chosen as the basis for the study. 
Ushakova, according to which public opinion about police officers should be considered not only 
from the position of a social institution, but also in the context of a social norm.

In the section “results and their discussion,” the author examines the latest statistical data that 
determines the active introduction of information and communication technologies into the lives 
of Russians, which significantly transforms the process and basic mechanisms of public opinion 
formation. Based on this, the author formulates factors that can negatively affect the formation of 
public opinion about police officers. Among them: misinformation of society, the spread of “viral” 
videos and photographs, lack of control over commenting on news on social networks and instant 
messengers. In the context of a theoretical study, it was found that public opinion about the activ-
ities of police officers in modern conditions of development of Russian society is subject not only 
to traditional threats associated with cases of subjective negative behavior of individual officers, 
but also to factors influenced by the information environment. Information and communication 
technologies, which have become firmly established in the life of modern society, can be used as 
factors of influencing and manipulating public opinion.

In the “conclusion” the author formulates conclusions and further directions of scientific re-
search in this area.

Key words: public opinion, social institution, social norm, information, information technol-
ogy, threats, factors.

Введение. общественное мнение 
представляет собой форму обществен-
ного сознания, выражающую согласие 
социума относительно значимых во-
просов или проблем и событий, явле-
ний социально-политической жизни. 
В Большой российской энциклопедии 
отмечается, что общественное мнение 
выполняет в социуме такие функции, 
как интеграция социального целого, со-
циальный контроль в контексте коллек-
тивных представлений о «норме», а так-
же консолидация массового сознания 
(Большая российская энциклопедия). 

институт общественного мнения 
является значимым инструментом в 
ряде областей социальной жизни. Так 
он активно используется маркетоло-
гами, политиками, журналистами, об-

щественными организациями и т.д. 
общественное мнение изучается соци-
о-гуманитарными науками, является 
предметом исследований как отрасле-
вых дисциплин, так и на междисци-
плинарном уровне. если сМи активно 
называют «четвертой ветвью власти» 
(П.В. ивлиев и е.о. Ананьева, 2021), то 
общественное мнение выступает одним 
из инструментов реализации этой вла-
сти. не вызывает удивления тот факт, 
что государство активно использует ме-
ханизмы формирования общественного 
мнения в целях консолидации обще-
ства и интеграции его согласия по по-
воду какого-либо объекта или события. 

одним из таких объектов высту-
пает мнение социума о деятельности 
сотрудников полиции. Во многом эта 
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деятельность напрямую зависит от об-
щественной поддержки, согласия на 
определенные действия, готовности 
населения к сотрудничеству. создание 
положительного, вызывающего дове-
рие образа полиции в последние годы 
представляет собой одну из основных 
задач российской правоохранительной 
системы. Это обусловлено, в первую 
очередь, тем, что основной нормативно 
правовой акт, регламентирующий дея-
тельность сотрудников полиции – фе-
деральный закон «о полиции», прямо 
указывает на то, что:

– полиция должна стремиться обе-
спечивать общественное доверие к себе 
и поддержку граждан;

– общественное мнение является од-
ним из основных критериев официаль-
ной оценки деятельности полиции.

Актуальность выбранной для иссле-
дования области подтверждается рядом 
факторов. Во-первых, данные офици-
альной статистики позволяют нам сде-
лать вывод о наличии большого объема 
работы в этой области. несмотря на то, 
что статистические показатели уровня к 
доверия сотрудникам полиции (следова-
тельно, и в целом к правоохранительной 
системе) показывают положительные ре-
зультаты – за одиннадцать лет увеличение 
процента доверия граждан достигло 66% 
(2023 год) против 35% процента опро-
шенных за 2012 год1 – считаем, что для 
наиболее эффективного функциони-
рования данный показатель должен 
быть приближен к 100%. наличие ещё 
как минимум 30 % населения, не до-
веряющих сотрудникам оВД, свиде-
тельствует о существовании отдельных 
проблем в деятельности правоохрани-
тельных органов, одна из которых – 
формирование положительного образа.

1 о результатах изучения общественно-
го мнения о деятельности полиции Российской 
федерации в 2023 году по данным фГКУ «Внии 
МВД России» // URL: https://мвд.рф/publicopinion

Во-вторых, призыв повышать дове-
рие населения к сотрудникам полиции 
не единожды звучал в политических 
выступлениях лидеров нашего госу-
дарства. наиболее ярким примером, 
свидетельствующим о наличии запроса 
государства в этой сфере, являются сло-
ва Президента Российской федерации 
В.В. Путина: «об эффективности всей 
правоохранительной системы граждане 
во многом судят по уровню подготов-
ки и качеству работы полиции, других 
структур Министерства внутренних 
дел. Руководству МВД нужно не только 
улучшать ключевые отчетные показа-
тели, но и трудиться над укреплением 
доверия общества к своей службе» – 
отметил глава государства на встрече с 
офицерами и прокурорами по случаю 
их назначения на высшие должности 
и присвоения им высших воинских и 
специальных званий в Кремле2.

В-третьих, проблема формирова-
ния положительного образа сотрудни-
ка полиции в общественном мнении 
является не теряющим актуальность 
предметом научного исследования. 
Это обусловлено тем фактом, что ка-
ждое общественно значимое явление 
обуславливает изменения отдельных 
аспектов социальной жизни. Так раз-
личные вопросы повышения доверия 
к сотрудникам полиции и формиро-
вание в общественном сознании поло-
жительного образа сотрудников пра-
вопорядка исследуются В.К. Пауковым 
(2012), А.В. Тищенко (2022), с.е. Де-
нисенко (2014), о.В. Ушаковой (2015), 
К.К. Шаталовым (2019), и.е. Ширшо-
вым (2018), H. Blumer (1948) и другими.

В условиях того, что современное 
российское общество находится на ста-
дии активного внедрения информации 
и достижений информационно-тех-

2 Путин призвал МВД повысить до-
верие общества к полиции // URL: https://www.
kommersant.ru/doc/4149604
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нологического прогресса во все сферы 
жизни, мы выдвинули следующую ги-
потезу: неконтролируемость распро-
странения информации и активное по-
требление информационного контента 
может оказать негативное влияние на 
формирование общественного мнения 
о деятельности сотрудников полиции. 
В условиях активной информатизации 
и компьютеризации возникает необхо-
димость проработки новых механиз-
мов формирования положительного 
общественного мнения о сотрудниках 
полиции и сохранения доверия граж-
дан к правоохранительной системе с 
обязательным учетом факторов инфор-
мационно-технологического прогресса, 
которые могут быть использованы для 
оказания негативного влияния на фор-
мирование общественного мнения.

Теоретическое обоснование
следует отметить, что несмотря на 

междисциплинарность исследования 
общественного мнения, в частности  – 
общественного мнения о полиции – в 
настоящее время отсутствует легаль-
ное определение данному обществен-
ному явлению. обращаясь к словарям 
и авторским трактовкам, мы можем 
сказать, что общественное мнение о со-
трудниках полиции определяют как:

1. «…сложный социальный фено-
мен, отражающий представления раз-
личных социальных групп о социаль-
ной ценности сотрудников ведомства 
и о социальной эффективности их дея-
тельности» (Ушакова, 2015);

2. «мощный социально сберегаемый 
фактор» (А.В. Тищенко, 2022);

3. «… совокупность распространен-
ных в обществе оценок, суждений и 
взглядов на социально значимые для 
большинства населения проблемы, свя-
занные с правоохранительной деятель-
ностью» (Черкасов, 2013).

В контексте нашего исследования мы 

будем придерживаться концепции, сфор-
мулированной о.В. Ушаковой. По её 
мнению, общественное мнение о деятель-
ности сотрудника полиции представляет 
собой социальный феномен, отличаю-
щийся сложностью и многогранностью. 
он отражает представление общества о 
ценности и эффективности исполнения 
сотрудниками оВД своих должностных 
обязанностей. следует отметить, что, 
придерживаясь данного определения, 
мы закономерно присваиваем обще-
ственному мнению о деятельности со-
трудников полиции статус социальной 
нормы. Это объясняется тем, что обще-
ство оценивает сотрудников полиции с 
точки зрения собственных представле-
ний о качестве, правильности, справед-
ливости их профессиональной деятель-
ности. Таким образом, мы справедливо 
можем утверждать, что формирование 
положительного образа сотрудника по-
лиции также изменчиво и также зави-
сит от различных условий обществен-
ной среды, как и социальные нормы.

Результаты и их обсуждение
общественное мнение о деятельности 

сотрудников полиции постоянно стал-
кивается с отрицательными факторами, 
которые создают условия снижения до-
верия населения к правоохранительной 
системе. Классификация данных фак-
торов отличается разнообразием в силу 
достаточно большого числа авторских 
подходов к их типологизации. одна-
ко современное социально-политиче-
ское состояние российского общества 
требует от исследователей расширения 
сферы исследований, так как наряду с 
традиционными факторами (коррупци-
ей, злоупотреблением должностными 
полномочиями, недостаточной эффек-
тивностью работой и т.д.) мы можем 
выделить и новые, связанные с инфор-
мационно-технологическим прогрессом.

Кроме упомянутых факторов об-
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щественное мнение также подверже-
но влиянию информационной среды. 
Более того, мы можем с уверенностью 
заявить, что информационное про-
странство уже обосновалось в жизни 
социума как отдельная сфера жизни. 

По данным статистики, в 2023 году в 
России каждый день интернетом поль-
зовалось 88,2% от всего количество ин-
тернет-пользователей в нашей стране 
(около 127,6 млн)3. Активное внедре-
ние информационно-коммуникацион-
ных технологий в жизнь россиян су-
щественным образом трансформирует 
процесс и основные механизмы форми-
рование общественного мнения. В том 
числе, это связано также и с тем фак-
том, что интернет и социальные сети 
значительно снижают влияние на мас-
совое сознание официальных источни-
ков информации и сМи. В результате 
личность оказывается одновременно в 
двух информационных потоках, зача-
стую противоречащих друг другу, что 
перегружает её сознание.

следовательно, необходимо рассмо-
треть, какие факторы, препятствующие 
формированию положительного обще-
ственного мнения о полиции, в настоя-
щее время существуют. Во-первых, это 
дезинформацией общества. отдельные 
новостные каналы в погоне за внима-
нием пользователей распространяют 
«фейковые» новости о деятельности 
полиции, что серьёзно искажает в гла-
зах массового потребителя информа-
ции реальные картину.

Во-вторых, распространение «ви-
русных» видео и фотоматериалов. сня-
тые на мобильные устройства случаи 
недобросовестного поведения сотруд-
ников полиции или вырванные из кон-
текста сцены (например, применения 
физической силы при задержании пре-

3 DataReportal // URL: https://drozd.red/
blog/marketing/otchet-datareportal-czifrovizaczi-
ya-rossii-v-2023-godu/

ступника) быстро становятся достояни-
ем интернет-сообщества, активно рас-
пространяются и обрастают лживыми 
подробностями. В таких случаях сня-
тый инцидент может быть использован 
в качестве средства формирования от-
рицательного общественного мнения о 
деятельности сотрудников правоохра-
нительных органов.

В-третьих, отсутствие контроля за 
комментированием новостей в соци-
альных сетях, мессенджерах. отдель-
ные пользователи могут использовать 
возможность комментировать записи 
в целях манипулирования обществен-
ным мнением и созданием неблагопри-
ятного образа сотрудника полиции.

Таким образом, мы видим, что в на-
стоящее время сложилась двойственная 
ситуация в области общественного мне-
ния о деятельности полиции. с одной 
стороны – теоретическое и прикладное 
обеспечение процесса его формирова-
ния не вызывает сомнений в вопросах 
эффективности и целесообразности. с 
другой стороны – изменчивость соци-
ума, новизна процессов, происходящих 
в нём, требует постоянного обновление 
научной базы в контексте исследования 
новых угроз и тенденций формирова-
ния общественного мнения.

Заключение. В контексте наше-
го теоретического исследования было 
установлено, что общественное мне-
ние о деятельности сотрудников поли-
ции в современных условиях развития 
российского общества подвержено не 
только традиционным угрозам, свя-
занным со случаями субъективного 
отрицательного поведения отдельных 
сотрудников, но и факторам влияния 
информационной среды. информаци-
онно-коммуникационные технологии, 
прочно вошедшие в жизнь современно-
го общества, могут быть использованы 
как факторы влияния на общественное 
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мнение и манипулирования им.
В условиях того, что в настоящее 

время данная проблема не получила 
научного обеспечения в рамках ком-
плексного исследования, считаем необ-
ходимым сформулировать следующие 
направления такого исследования:

– оценка влияния интернета и соци-
альных сетей на общественное мнение о 
полиции и доверия к деятельности пра-
воохранительных органов;

– выявление особенностей механизма 
формирования данного мнения в инфор-
мационном-коммуникационной среде;

– формулирование методических ре-
комендаций по минимизации негативно-
го воздействия интернета на обществен-
ное мнение о полиции и использования 
достижений информационно-техноло-
гического прогресса в данной области.

Проведение комплексного исследо-
вания по предложенным нами направ-
лениям позволит реформировать си-
стему формирования доверительного 
общественного отношения к сотрудни-
кам полиции и не допустить манипу-
лирования общественным сознанием 
в рамках процесса по его снижению в 
условиях глобального распространения 
информационно-коммуникационных 
технологий и их использования в рам-
ках формирования общественного мне-
ния в целом. Также более углубленное 
изучение обоснованной нами пробле-
мы позволит проработать новые меха-
низмы сохранения доверия граждан к 
сотрудникам полиции. 

несмотря на новые угрозы поддер-
жания общественного мнения о поли-
ции на достаточно высоком уровне, не-
обходимо сказать, что главной панацеей 
от формирования негативного отноше-
ния в обществе к сотрудникам полиции 
является их добросовестное поведение, 
исполнение своих обязанностей исклю-
чительно в рамках закона, а также веж-

ливое и этичное поведение с гражданами.
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Организация проектной работы студентов 
в контексте изучения исторических дисциплин*

Аннотация. В статье рассматривается значение проектной работы студентов в контексте 
изучения исторических дисциплин. Подчеркивается, что проектная деятельность способству-
ет углублению знаний о прошлом, развитию критического мышления и навыков работы в 
команде. исследуется, как проектная работа позволяет интегрировать знания из различных 
областей и применять теоретические концепции на практике. Также обсуждаются методы 
организации проектной работы, включая исследовательские проекты, кейс-методы и интер-
дисциплинарные проекты. Выделяются преимущества и проблемы реализации проектной ра-
боты, а также предлагаются рекомендации для успешной организации. В заключении подчер-
кивается, что проектная работа является важным инструментом формирования у студентов 
комплексного понимания исторических процессов и их актуальности в современном мире.

Ключевые слова: проектная работа, исторические дисциплины, критическое мышле-
ние, командная работа, исследовательские проекты, интеграция знаний, мотивация, меж-
дисциплинарные подходы.

Buzkevich A.O.
Postgraduate student, A.N. Kosygin State University of Russia.

Organization of students’ project work 
in the context of studying historical disciplines

Abstract. The article examines the importance of students’ project work in the context of 
studying historical disciplines. It is emphasized that project activities contribute to the deepening 
of knowledge about the past, the development of critical thinking and teamwork skills. It explores 
how project work allows you to integrate knowledge from various fields and apply theoretical 
concepts in practice. Methods of organizing project work, including research projects, case studies 
and interdisciplinary projects, are also discussed. The advantages and problems of implementing 
project work are highlighted, as well as recommendations for a successful organization are offered. 
In conclusion, it is emphasized that project work is an important tool for students to form a com-
prehensive understanding of historical processes and their relevance in the modern world.

Key words: project work, historical disciplines, critical thinking, teamwork, research projects, 
knowledge integration, motivation, interdisciplinary approaches.

В условиях быстро меняющегося 
мира и растущей необходимости в ком-

плексном понимании исторических 
процессов проектная работа студентов 
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становится важным инструментом в 
образовательном процессе. По мнению 
о.А.Зайцевой, «на сегодняшний день 
проектная технология в современной 
интерпретации образовательной пара-
дигмы зарубежных педагогов органич-
но вписывается в практику образова-
тельных организации России любого 
уровня, позволяя актуализировать ме-
тоды обучения, использовать элементы 
проблемности и научного поиска. Дан-
ный подход приводит к активизации 
познавательного интереса обучающего-
ся, воспитанию креативной личности с 
нестандартным мышлением, готовой к 
продуктивному сотрудничеству на всех 
ступенях российского образования»1. 

Проектная деятельность не толь-
ко способствует углублению знаний 
о прошлых событиях, но и развивает 
навыки, которые необходимы для эф-
фективной работы в современном об-
ществе. В частности, в изучении исто-
рических дисциплин проектная работа 
предоставляет студентам уникальную 
возможность не только усваивать тео-
ретические концепции, но и применять 
их на практике.

историческая наука сталкивается 
с множеством вызовов, включая необ-
ходимость анализа большого объема 
информации, работы с различными 
источниками и критического осмысле-
ния фактов. Проектная работа предо-
ставляет студентам инструменты для 
решения этих задач. она способствует 
формированию навыков самостоятель-
ного исследования, позволяя студентам 
становиться не просто потребителями 
информации, но и активными участ-
никами научного процесса. При этом 

1 Зайцева О.А. Проектная деятельность 
студентов-бакалавров педагогического вуза как 
условие подготовки к организации научно-ис-
следовательской деятельности школьников. са-
марский научный вестник. 2019. Т. 8. № 3 (28). 
с. 280-285.

проектная работа может включать как 
индивидуальные, так и групповые про-
екты, что также помогает развивать 
коммуникативные навыки и умение ра-
ботать в команде.

Кроме того, проектная работа позво-
ляет интегрировать знания из различ-
ных областей, что является особенно 
актуальным в условиях междисципли-
нарного подхода к обучению. студенты 
могут исследовать исторические собы-
тия не только через призму истории, но 
и через социальные, экономические и 
культурные аспекты, что углубляет их 
понимание предмета.

Таким образом, цель данной статьи 
заключается в детальном рассмотрении 
организации проектной работы студен-
тов в контексте изучения исторических 
дисциплин. 

Теоретические основы проектной 
работы в образовании.

Проектная работа как форма учеб-
ной деятельности начала активно раз-
виваться в начале XX века, когда раз-
личные образовательные теории, такие 
как конструктивизм, начали подчер-
кивать важность активного участия 
студентов в процессе обучения. Кон-
структивистский подход, сформули-
рованный такими мыслителями, как 
Джон Дьюи и Лев Выготский, утвержда-
ет, что знания формируются не через 
пассивное восприятие информации, а 
через активное взаимодействие с ней. 
«Погружение обучающегося в актив-
ную творческо-поисковую среду явля-
ется необходимым условием развития 
самостоятельности мысли, гибкости и 
оригинальности мышления, главным 
фактором достижения личностных и 
метапредметных результатов обучения, 
в связи с чем система образования пре-
доставляет ребёнку массу возможно-
стей для самостоятельного творческого 
поиска в процессе работы над проект-
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ными и научно-исследовательскими 
заданиями», – отмечает в своей работе 
В.с.Мухина2. В этом контексте проект-
ная работа создает условия для такого 
взаимодействия, позволяя студентам 
исследовать исторические события и 
процессы через призму их значимости 
и влияния на современность.

Проектная работа основана на 
принципах активного обучения, кото-
рые включают в себя:

– Актуальность. студенты рабо-
тают над проектами, которые имеют 
значение для их жизни и будущей про-
фессиональной деятельности, что по-
вышает мотивацию и заинтересован-
ность в учебе.

– Сотрудничество. Проектная ра-
бота часто предполагает групповые 
исследования, что способствует разви-
тию навыков командной работы и ком-
муникации. студенты учатся слушать, 
обсуждать и достигать консенсуса, что 
является важным навыком в любой 
профессиональной сфере.

– Рефлексия. Проектная деятель-
ность требует от студентов не только 
выполнения задач, но и анализа своих 
действий, что способствует развитию 
критического мышления. студенты 
учатся оценивать результаты своей ра-
боты, выявлять ошибки и искать пути 
их исправления.

Важным аспектом проектной рабо-
ты является ее ориентация на резуль-
таты. студенты не просто выполняют 
задания, но и создают конкретный про-
дукт — исследовательскую работу, пре-
зентацию, мультимедийный проект и т. 
д. Это позволяет им видеть реальный 
результат своих усилий, что также по-
ложительно сказывается на мотивации 

2 Мухина В.С. Психологический смысл 
исследовательской деятельности для развития 
личности // народное образование. 2006. № 7. 
с. 123-127.

и вовлеченности в учебный процесс. 
Л.А. Дорджиева отмечает, что «проект-
ная деятельность позволяет студентам 
проявить себя, применить полученные 
знания, принести практическую пользу, 
продемонстрировать публично полу-
ченные результаты, способствует раз-
витию навыков работы в группе»3.

с точки зрения методологии, про-
ектная работа включает в себя не-
сколько ключевых этапов, таких как 
выбор темы, формулирование иссле-
довательского вопроса, сбор и анализ 
информации, создание продукта и его 
представление. Каждый из этих этапов 
требует от студентов применения раз-
личных навыков и знаний, что делает 
процесс обучения многогранным и ди-
намичным.

Кроме того, проектная работа спо-
собствует развитию навыков самостоя-
тельной работы. студенты учатся пла-
нировать свое время, устанавливать 
приоритеты и решать проблемы, что 
является важным в условиях совре-
менного образовательного процесса. 
они получают возможность самостоя-
тельно выбирать методы исследования 
и источники информации, что форми-
рует у них критическое отношение к 
информации и умение работать с ней. 
Как отмечает в своей работе Ю.П.Ве-
тров, «проектная деятельность для 
студента – это способ максимального 
раскрытия своего потенциала, средство 
самореализации и профессионального 
саморазвития»4.

научные исследования подтвер-
ждают эффективность проектного 

3 Дорджиева Л.А. Метод проектов как 
средство формирования познавательной само-
стоятельности студентов колледжа : дис. ... канд. 
пед. н. – Волгоград, 2006. 185 с.

4 Ветров Ю.П. Проектная деятельность 
как способ организации образовательного про-
странства в современном вузе. Kant. 2019. № 2 (31). 
с. 37-42.
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обучения. В частности, работы таких 
авторов, как Барнс и Блаум, показыва-
ют, что проектная работа способствует 
более глубокому усвоению материала 
и повышению уровня удовлетворенно-
сти студентов от процесса обучения. По 
данным исследований, студенты, уча-
ствующие в проектной деятельности, 
показывают более высокие результаты 
по сравнению с теми, кто обучается тра-
диционными методами.

Таким образом, теоретические ос-
новы проектной работы в образовании 
подчеркивают ее значимость и мно-
гогранность как метода, способствую-
щего активному обучению и развитию 
критического мышления у студентов. В 
контексте изучения исторических дис-
циплин проектная работа становится 
особенно актуальной, позволяя студен-
там не только осваивать теоретические 
концепции, но и применять их в реаль-
ных ситуациях, что углубляет их пони-
мание исторического процесса и его 
влияния на современность.

2. Значение проектной работы в из-
учении истории.

изучение истории является не-
отъемлемой частью образовательного 
процесса, так как оно формирует у сту-
дентов понимание культурных, соци-
альных и политических процессов, ко-
торые оказали влияние на современное 
общество. однако, просто запоминать 
факты и даты недостаточно. Проектная 
работа играет ключевую роль в углубле-
нии знаний и формировании аналити-
ческих навыков, необходимых для ос-
мысленного восприятия исторического 
материала. Рассмотрим подробнее, в 
чем именно заключается значение про-
ектной работы в изучении истории.

2.1. Углубление знаний через исследо-
вание.

Проектная работа позволяет сту-
дентам самостоятельно погружаться 

в изучаемые темы, что способствует 
углублению их знаний. Вместо того 
чтобы просто усваивать информа-
цию из учебников, студенты имеют 
возможность исследовать различные 
источники — книги, статьи, архивные 
документы, мультимедийные материа-
лы и даже устные источники, такие как 
воспоминания свидетелей событий. 
Этот процесс не только развивает их 
исследовательские навыки, но и помо-
гает осознать многогранность истори-
ческих событий.

2.2. Критическое мышление и ана-
лиз.

Проектная работа требует от сту-
дентов анализа информации, что раз-
вивает их критическое мышление. При 
исследовании исторических событий 
студенты сталкиваются с различными 
интерпретациями и точками зрения. 
они учатся оценивать достоверность 
источников, сравнивать различные 
мнения и формировать собственную 
точку зрения. Это особенно важно в 
условиях современного информацион-
ного общества, где умение критически 
относиться к информации и отделять 
факты от мнений становится все более 
актуальным.

2.3. Развитие навыков командной 
работы и коммуникации.

Работа в группах — важный аспект 
проектной деятельности. студенты 
учатся делиться обязанностями, обсуж-
дать идеи и приходить к консенсусу. 
Это не только развивает их социальные 
навыки, но и помогает научиться эф-
фективно работать в команде, что явля-
ется важным навыком в любой профес-
сиональной сфере. В ходе работы над 
проектом студенты могут проводить 
обсуждения, организовывать встречи 
и делиться результатами, что способ-
ствует развитию их коммуникативных 
навыков.
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2.4. Применение теоретических зна-
ний на практике.

Проектная работа предоставляет 
студентам возможность применить те-
оретические знания на практике. на-
пример, изучая конкретное историче-
ское событие, студенты могут провести 
анализ его влияния на современность, 
организовать выставку, создать доку-
ментальный фильм или разработать 
учебные материалы для школьников. 
Это не только укрепляет их знания, но и 
позволяет увидеть, как история может 
влиять на настоящее и будущее.

2.5. Мотивация и вовлеченность.
Участие в проектной деятельности 

повышает уровень мотивации студен-
тов. Когда они имеют возможность вы-
бирать темы, которые их интересуют, и 
работают над проектами, которые име-
ют реальное значение, их вовлеченность 
в учебный процесс возрастает. студен-
ты становятся активными участника-
ми своего обучения, что способствует 
более глубокому усвоению материала и 
увеличивает удовлетворенность от про-
цесса обучения.

2.6. Взаимосвязь с современностью.
история не существует в вакуу-

ме; она постоянно взаимодействует 
с современностью. Проектная рабо-
та позволяет студентам исследовать 
актуальные проблемы, связанные с 
историческими событиями, и анали-
зировать, как они продолжают влиять 
на современное общество. например, 
изучая вопросы, связанные с правами 
человека, студенты могут проводить 
параллели с историей и анализиро-
вать достижения и неудачи различных 
движений. Это помогает им не только 
понимать историю, но и формировать 
осознанную гражданскую позицию.

2.7. Развитие креативности и инно-
вационного мышления.

Проектная работа способствует раз-

витию креативного и инновационного 
мышления. студенты должны искать 
оригинальные подходы к исследова-
нию темы, разрабатывать идеи для 
представления результатов своей рабо-
ты и находить нестандартные решения 
возникающих проблем. Это не только 
делает процесс обучения более интерес-
ным, но и формирует навыки, которые 
востребованы в современных условиях.

Таким образом, проектная работа 
в изучении истории имеет множество 
значений. она не только углубляет зна-
ния студентов и развивает их навыки 
критического мышления и командной 
работы, но и повышает их мотивацию 
и вовлеченность в учебный процесс. 
Кроме того, проектная работа позволя-
ет студентам применять теоретические 
знания на практике, что делает изу-
чение истории более осмысленным и 
актуальным. В условиях современного 
образовательного процесса проектная 
работа становится неотъемлемым ин-
струментом, способствующим форми-
рованию у студентов комплексного по-
нимания исторических процессов и их 
значения для современности.

3. Методы организации проектной 
работы.

существует множество методов ор-
ганизации проектной работы, и выбор 
конкретного зависит от целей проекта 
и интересов студентов. Рассмотрим не-
которые из них:

3.1. Исследовательский проект.
исследовательские проекты пред-

полагают самостоятельное изучение 
студентами определенной темы. Это 
может быть, например, исследование 
влияния определенного исторического 
события на развитие общества. студен-
ты должны собрать данные из различ-
ных источников, проанализировать их 
и представить результаты в виде докла-
да или статьи.
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3.2. Кейс-метод.
Кейс-метод позволяет студентам 

работать с реальными историческими 
ситуациями. например, студенты могут 
изучать различные подходы к решению 
исторических конфликтов, анализируя 
действия политиков и государственных 
деятелей. Это способствует развитию 
аналитических навыков и способности 
принимать решения.

3.3. Интердисциплинарные проекты.
интердисциплинарные проекты 

предполагают объединение знаний из 
различных областей. например, проект 
может сочетать историю и литературу, 
анализируя, как исторические события 
отразились в произведениях искусства. 
Это расширяет горизонты студентов и 
помогает им увидеть взаимосвязь меж-
ду различными дисциплинами.

В ряде университетов уже реализу-
ются успешные практики организации 
проектной работы в области истории, 
в рамках реализации которых студен-
ты имеют возможность участвовать в 
разнообразных видах деятельности, 
посвященных изучению тех, или иных 
исторических событий. В рамках этих 
проектов они работают с архивными 
документами, проводят интервью с 
местными жителями и создают мульти-
медийные презентации, которые затем 
демонстрируются на выставках и пр..

несмотря на преимущества проект-
ной работы, существуют и определен-
ные трудности, связанные с ее реализа-
цией. К ним можно отнести:

– недостаток времени: проектная 
работа требует значительных времен-
ных затрат, что может быть сложно в 
условиях учебной нагрузки;

– отсутствие ресурсов: не всегда есть 
доступ к необходимым источникам ин-
формации или техническому оборудо-
ванию;

– разные уровни подготовки сту-

дентов: в одной группе могут быть сту-
денты с различным уровнем знаний и 
навыков, что может создать трудности 
при совместной работе;

Для успешной организации проект-
ной работы в области истории рекомен-
дуется:

1. Четко формулировать цели и за-
дачи проекта.

2. обеспечить доступ к необходи-
мым ресурсам и материалам.

3. создать условия для командной 
работы и обмена мнениями.

4. Проводить регулярные консуль-
тации и обсуждения с студентами.

Резюмируя, можно отметить, что 
проектная работа студентов в кон-
тексте изучения исторических дисци-
плин представляет собой мощный ин-
струмент, способствующий не только 
углублению знаний, но и формиро-
ванию целого ряда ключевых компе-
тенций, необходимых для успешной 
профессиональной деятельности. В 
ходе выполнения проектов студенты 
сталкиваются с реальными историче-
скими проблемами, что позволяет им 
не только осмысливать прошлое, но и 
выстраивать параллели с современно-
стью, анализируя, как исторические 
события влияют на актуальные во-
просы нашего времени.

одним из важнейших аспектов про-
ектной работы является ее способность 
развивать у студентов критическое 
мышление. студенты учатся анали-
зировать информацию, сопоставлять 
разные точки зрения и формировать 
собственное мнение. Это умение ста-
новится особенно важным в условиях 
информационного общества, где уме-
ние различать факты и мнения, а также 
критически оценивать источники ин-
формации является залогом их успеш-
ной жизни и работы.

Работа в группах, характерная для 
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проектной деятельности, способствует 
развитию коммуникативных навыков 
и умения работать в команде. Эти на-
выки крайне важны для будущей про-
фессиональной деятельности, так как 
большинство современных профессий 
требует от специалистов умения эффек-
тивно взаимодействовать с коллегами, 
делиться идеями и достигать общего 
результата.

не менее значимым является и 
аспект мотивации. Проектная работа, 
основанная на интересах студентов и 
их выборе тем, способствует повыше-
нию уровня вовлеченности в учебный 
процесс. Когда студенты видят, что их 
работа имеет реальное значение и мо-
жет быть представлена широкой ау-
дитории, они более заинтересованы в 
результате и готовы приложить усилия 
для достижения успеха.

однако, как показывает практика, 
для успешной реализации проект-
ной работы необходимо преодоление 
определенных трудностей. К ним от-
носятся недостаток времени, огра-
ниченные ресурсы и разные уровни 
подготовки студентов. Важно, что-
бы преподаватели были готовы под-
держивать студентов на всех этапах 
проекта, предоставляя необходимые 
ресурсы и создавая условия для пло-
дотворного  сотрудничества.

В заключение, проектная работа 
в изучении исторических дисциплин 
представляет собой важный элемент 
современного образования, способ-
ствующий формированию у студентов 
не только глубоких знаний, но и прак-
тических навыков, необходимых для 
успешной жизни в современном обще-
стве. она позволяет студентам не толь-
ко осваивать теоретические концепции, 
но и применять их на практике, анали-
зируя, как история влияет на современ-
ность и какие уроки можно извлечь 

из прошлого для решения актуальных 
проблем настоящего. Таким образом, 
проектная работа не только обогащает 
образовательный процесс, но и способ-
ствует формированию ответственных и 
осознанных граждан, способных актив-
но участвовать в жизни общества.
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Аннотация. В настоящей статье автор рассматривает государственную кадровую по-
литику с точки зрения ее целей и задач в цифровой трансформации органов публичной 
власти. Также выявлены проблемы государственной кадровой политики в сфере цифровой 
трансформации государственного управления и определены пути их решения.
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Abstract. In this article, the author examines the state personnel policy from the point of view 
of its goals and objectives in the digital transformation of public authorities. The problems of the 
state personnel policy in the field of digital transformation of public administration have also been 
identified and ways to solve them have been identified.
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Любое новое направление в разви-
тии государственного управления тре-
бует квалифицированных человеческих 
ресурсов, кадров, обладающих новы-
ми и необходимыми компетенциями. 
Цифровая трансформация государ-
ственного управления, которая про-
должается последние пять-шесть лет, 
не является в этом смысле исключени-
ем. Цифровизация трансформация на-
правлена на формирование экосистемы 
для регулирования процесса публич-

ного управления с учетом требований 
современного общества. Пандемия не 
могла не сказаться на данном процес-
се: цифровизация была существенно 
ею ускорена, а особенности реализации 
управленческих процессов в условиях 
существенного изменения жизни об-
щества привели к необходимости пе-
ресмотра имеющихся и реализующихся 
подходов в области реформирования 
процессов цифровизации деятельности 
органов государственной власти.
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Переход к активному применению 
цифровых технологий в публичном 
управлении приводит к тому, что перед 
государством встают важнейшие зада-
чи, одной из которой является кадро-
вое обеспечение процесса цифровиза-
ции. Внедрение цифровых технологий 
выдвигает новые требования к кадро-
вому составу органов публичной власти 
и квазигосударственного сектора. По-
является потребность в привлечении 
к государственному управлению таких 
государственных служащих, которые 
могли бы не только успешно осущест-
влять свою деятельность в цифровом 
пространстве, но и предлагать пути со-
вершенствования этой сферы. Цифро-
вая трансформация привела к тому, что 
требования к кадровому составу полу-
чили существенные изменения, кото-
рые касаются непосредственно возмож-
ности функционирования в цифровой 
среде. Пандемия, как ни странно, в 
целом положительно сказалась на раз-
витии цифровых технологий в секторе 
государственного управления, при этом 
можно обозначить два важных факто-
ра. Во-первых, введенные ограничения 
фундаментализировали необходимость 
перехода от аналоговых телекоммуни-
кационных технологий к цифровым. 
Во-вторых, значительная часть населе-
ния, которая была слабо интегрирова-
на в процессы цифровизации, на себе 
ощутила преимущество новейших фор-
матов коммуникации. 

Перед тем, как рассматривать осо-
бенности государственной кадровой 
политики в сфере цифровизации госу-
дарственного управления, необходимо 
определиться с понятием государствен-
ной кадровой политики. 

В некоторых публикациях государ-
ственная кадровая политика опреде-
ляется как приоритетное направление 
деятельности органов публичной вла-

сти по формированию кадрового со-
става, включающее мероприятия, про-
водимые в рамках кадровой стратегии 
государства с целью комплектования 
органов публичной власти квалифи-
цированными и добросовестными го-
сударственными служащими, обеспе-
чивающими эффективное публичное 
управление1.

По мнению Т.А. Лужбиной, государ-
ственную кадровую политику следует 
понимать как генеральное направле-
ние и последовательную деятельность 
государства, сущность которой состо-
ит в определении квалификационных 
требований к государственным слу-
жащим, критериев их отбора, способы 
эффективного использования челове-
ческих ресурсов с учетом специфики 
государственно-управленческой дея-
тельности2.

Также встречается и такое понима-
ние государственной кадровой поли-
тики: это комплекс организационных, 
правовых, воспитательных и других 
мер по обеспечению органов публич-
ной власти профессиональными специ-
алистами, имеющими все необходимые 
личностные, деловые и профессиональ-
ные качества, включая знания, умения 
и навыки, предусмотренные норматив-
ными правовыми актами3.

согласно определению с.А. Зуден-
ковой государственная кадровая поли-
тика – это система мер, осуществляемых 
органами публичной власти в отноше-

1 Скоробогатова Е.А., Бреусова Е.А. Го-
сударственная кадровая политика: сущность и ос-
новные проблемы // научно-методический элек-
тронный журнал «Концепт». 2017. Т. 2. с. 217-221.

2 Лужбина Т.А. Концептуальные осно-
вы кадровой политики в органах государствен-
ной власти // Молодой ученый. 2019. № 49 (287). 
с. 83-87.

3 формирование кадровой политики и 
управление персоналом государственной службы: 
учебное пособие / [сердюк н. В. и др.; под общей 
ред. Г. П. Лозовицкой]. – М.: Академия управле-
ния МВД России, 2019. с. 19.
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нии персонала гражданской службы, 
потребность в которых диктуется объ-
ективными факторами, нацеленных на 
развитие высококвалифицированных 
кадров государственного управления4.

По и.о. Абрамову, государственная 
кадровая политика представляет собой 
систему процедур и мероприятий, реа-
лизуемых органами государственного 
управления в отношении государствен-
ных гражданских служащих, которые 
направлены на формирование, разви-
тие и совершенствование высококвали-
фицированных кадров на должностях 
в органах государственной власти, обе-
спечивающих эффективное государ-
ственное управление5.

Анализируя сущность кадровой по-
литики, К.с. смольникова предлагает 
выделять такие неотъемлемые элемен-
ты кадровой политики, как:

1) политика занятости, которая 
предусматривает работу по обеспече-
нию государственного управления вы-
сококвалифицированными кадрами, 
формированию необходимых условий 
для эффективной реализации ими про-
фессиональной служебной деятельно-
сти и возможностей для перспективно-
го карьерного роста; 

2) политика обучения, содержанием 
которой является формирование усло-
вий для роста степени профессиональ-
ного развития гражданских служащих, 
приобретения ими новых знаний, уме-
ний и навыков, создание перспектив 
для профессионального продвижения; 

3) политика оплаты труда, которая 
состоит в разработке системы оплаты 
труда служащих, мер материальной и 

4 Зуденкова С.А. Кадровая политика го-
сударственного органа: подходы к формирова-
нию // Вестник ГУУ. 2018. № 9. с. 17-21.

5 Абрамов И.О. сущность и содержание 
кадровой политики в органах государственной 
власти // Политика, экономика и инновации. 
2021. № 1 (36). с. 10.

нематериальной мотивации; 
4) политика служебных отношений, 

которая предполагает установление 
взаимоотношений руководящего пер-
сонала гражданской службы и рядовы-
ми служащим в области осуществления 
должностных обязанностей в процессе 
публичного управления6.

В ст. 44 федерального закона от 
27.07.2004 г. № 79-фЗ «о государствен-
ной гражданской службе Российской 
федерации» зафиксирован перечень за-
дач кадровой работы в органах власти, 
среди которых формирование кадрово-
го состава, назначение на должность и 
освобождение с нее, организация под-
готовки служебных контрактов, веде-
ние реестра, трудовых книжек и личных 
дел служащих, оформление служебных 
документов на выдачу, осуществление 
деятельности по урегулированию кон-
фликта интересов на государственной 
гражданской службе, проведение слу-
жебных проверок, проверок сведений о 
доходах государственных гражданских 
служащих, соблюдения ими требова-
ний российского законодательства в 
процессе осуществления ими профес-
сиональной деятельности и пр.

основными субъектами проведе-
ния кадровой политики являются госу-
дарство и его органы. статья 3 Консти-
туции Рф гласит, что власть в России 
осуществляется народом напрямую, а 
также посредством органов власти. с 
помощью государства, органов управ-
ления или же посредством избранной 
народом власти, граждане принимают 
непосредственное участие в реализа-
ции государственной кадровой поли-
тики, потому что именно эта работа 
государства является легитимной и 

6 Смольникова К.С. сущность и значе-
ние кадровой политики в органах управления // 
Международный журнал гуманитарных и есте-
ственных наук. 2020. № 1-2. с. 135.
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законной. об этом свидетельствует ч. 
1 ст. 11 Конституции России, соглас-
но которой президент, правительство 
и суды России являются государ-
ственными органами. иными слова-
ми, высшие государственные органы, 
осуществляя государственную власть, 
проводят в жизнь государственную ка-
дровую политику. Выступая главным 
субъектом государственной кадровой 
политики, государство формирует ее 
основные направления и содержание. 
Выработка государственной кадровой 
политики – это прерогатива высших 
государственных органов и должност-
ных лиц государства7.

Таким образом, сущность государ-
ственной кадровой политики выра-
жается в деятельности органов пу-
бличной власти, должностных лиц, 
включая служащих кадровых подраз-
делений органов власти, предполагаю-
щей разработку и реализацию мер по 
обеспечение государственного аппа-
рата квалифицированными кадрами; 
обеспечение высокого профессиона-
лизма, культуры и нравственности го-
сударственных служащих; обеспечение 
эффективного использования кадро-
вого потенциала гражданских служа-
щих; обеспечение оптимального со-
четания преемственности кадров с их 
сменяемостью; обеспечение служебно-
го продвижения и должностного роста 
государственных служащих.

Цифровизация всех сфер жизни 
общества, включая государственное 
управление, ставит новые цели и задачи 
перед государственной кадровой поли-
тикой. Во-первых, в целях обеспечения 
рынка труда квалифицированными ка-
драми, обладающими необходимыми 

7 Данилюк А.А., Безументова Е.Г. осо-
бенности реализации кадровой политики на го-
сударственной гражданской службе Российской 
федерации // Бизнес. образование. Право. 2019. 
№ 2 (47). с. 228-234.

цифровыми компетенциями, требуется 
как можно скорее перестроить систе-
му образования и направлять ресурсы 
на развитие и поддержку талантливой 
молодежи в сфере таких дисциплин, 
как иКТ, математика, цифровые тех-
нологии. Во-вторых, необходимо со-
здать систему обучения, которая обе-
спечит большинство граждан страны 
навыками применения новых цифро-
вых технологий, благодаря чему пре-
доставится возможность повысить 
уровень массовой цифровой грамот-
ности. Это, свою очередь, способствует 
повышению качества жизни людей и 
сокращению цифрового неравенства. 
В-третьих, критически важно как мож-
но раньше наполнять рынок труда про-
фессиональными кадрами в цифровой 
сфере. острая потребность в данных 
специалистах требует формирования 
условий для их форсированной про-
фессиональной подготовки. специали-
сты в сфере дата-менеджмента, анализа 
больших данных, разработчики про-
граммного обеспечения, мобильных 
приложений, комплексных платфор-
менных решений являются кадровой 
основной цифрового общества8.

Цифровая трансформация госу-
дарственного управления значительно 
влияет на процесс разработки и осу-
ществления кадровой политики. Техно-
логии автоматизации и цифровизации 
меняют традиционную форму кадровой 
работы, внедрение технологий искус-
ственного интеллекта и других «сквоз-
ных» цифровых технологий в процессы 
кадровой работы на государственной 
службе потенциально способно облег-
чить решение многих кадровых про-
блем. Компетенции, которые уже 
сегодня становятся важнейшим при-

8 Кадры в эпоху цифровой экономики // 
РиА новости. // URL: https://ria.ru/20191230/156
2653998.html 
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оритетом для государства при отборе 
кадров государственного управления: 
следующие:

– критическое мышление;
– креативность;
– способность решать сложные за-

дачи;
– умение управлять людьми;
– умение сотрудничать с другими;
– эмоциональный интеллект;
– осмотрительность в принятии ре-

шений;
– ориентация на сервисность;
– переговороспособность;
– когнитивная гибкость. 
Корреляция, существующая между 

технологическими процессами циф-
ровизации и автоматизации труда и 
кадровыми процессами по подбору, 
отбору, расстановке персонала в сфе-
ре гражданской службы чрезвычайно 
выражена. Радикальные, быстрые из-
менения стремительно увеличивают 
потребность в передовой рабочей силе 
как в ее использовании, так и в адап-
тации, превращая связь между циф-
ровизацией и человеческими ресурса-
ми в производительную силу, которая 
противостоит жесткой конкуренции и 
частым изменениям.

Широкое применение цифровых 
технологий в системе управления 
персоналом государственной службы 
позволяет не только унифицировать 
применяемые подходы в разработке и 
принятии кадровых решений, но и оп-
тимизировать механизмы реализации 
целей кадровой политики на государ-
ственной службе. Цифровая трансфор-
мация кадровой подсистемы государ-
ственного управления направлена на 
гармоничную интеграцию принима-
емых в этой области решений в обще-
федеральную систему стратегического 
планирования, обеспечив реализацию 
данной функции в рамках прогнози-

рования кадровой потребности, фор-
мирования контрольной цифры прие-
ма в профильные учебные заведения, 
увеличения кадрового резерва, приме-
нения технологий отбора и найма пер-
сонала, которые в свою очередь опре-
деляют магистральное направление 
кадровой политики – формирование 
кадрового потенциала государствен-
ной службы. При этом цифровизация 
кадровых технологий профессиональ-
ного развития кадров государственной 
службы и технологий управления ка-
рьерой представляет собой автомати-
зацию развития и рационального ис-
пользования кадров.

Между тем сегодня наблюдается 
нехватка IT-специалистов, которые бы 
составили кадровую основу для «циф-
ровой революции». Эта проблема имеет 
комплексный характер ввиду процес-
сов концентрации ключевого умствен-
ного потенциала в крупных городах, 
миграционного оттока в заграничные 
государства или в российские центры 
притяжения (Москва, санкт-Петер-
бург, Казань, Краснодар, новосибирск). 
Поэтому одной из задач кадровой по-
литики является территориальное рас-
ширение цифрового образования, оп-
тимизацию образовательного процесса, 
повышение его доступности большин-
ству граждан, для чего необходимо 
осваивать инновационные цифровые 
платформы. К решению кадровых про-
блем необходимо привлекать успешные 
IT-компании, которые выступают пар-
тнерами в создании различных цифро-
вых лабораторий и факультетов в вузах. 
Благодаря этому у обучающихся появ-
ляется возможность сократить разрыв 
между теорией и практикой, поскольку 
студенты взаимодействуют с професси-
оналами своего дела, которые состоя-
лись в этой сфере, узнают о современ-
ных методиках и трендах, которые пока 
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отсутствуют в учебниках, а также при-
обретают навыки, которые понадобят-
ся на работе.

Чтобы вопрос кадров решался по-
степенно, следует обучать специали-
стов цифровой трансформации, на-
чиная со школы. Для этого начинают 
свою работу IT-клубы, которые созда-
ются в рамках национального проекта 
«образование». он предусматривает 
обучение детей со школьных лет новей-
шим техникам в инновационной среде 
с применением знаний, полученных в 
процессе обучения, на практике. 

на сегодняшний день множество 
высших образовательных учреждений 
предоставляют возможности, которые 
способствуют эффективному развитию 
кадровой подготовки специалистов для 
обеспечения необходимыми компетен-
циями цифровой трансформации об-
щества и государственного управления. 
например, в Российской академии на-
родного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской 
федерации реализуются образователь-
ные программы среднего профессио-
нального, высшего и дополнительного 
образования, в рамках которых осу-
ществляется освоение цифровых ком-
петенций:

– Digital design в менеджменте (ин-
формационно-аналитический менед-
жмент);

– Анализ данных и искусственный 
интеллект;

– Веб-разработка;
– Диджитал реклама и связи с обще-

ственностью;
– информационные системы и про-

граммирование;
– Педагогическая психология, пси-

ходиагностика цифровых образова-
тельных сред;

– Правовое обеспечение финансо-
вых технологий;

– Правовое обеспечение цифровой 
экономики;

– Прикладная информатика в циф-
ровой экономике;

– Прикладные цифровые техноло-
гии;

– Проектное и цифровое управле-
ние в государственном и муниципаль-
ном управлении;

– Руководитель цифровой транс-
формации;

– сетевое и системное администри-
рование;

– системы искусственного интел-
лекта;

– Технологии продаж и цифровой 
маркетинг;

– Технологическое предпринима-
тельство;

– Управление цифровой трансфор-
мацией в организации: задачи, роли и 
инструменты;

– Управление цифровыми проекта-
ми;

– финансовые рынки и цифровые 
технологии;

– Цифровая трансформация в биз-
несе;

– Цифровая экономика;
– Цифровизация бизнеса и элек-

тронная торговля;
– Цифровое государство;
– Цифровой административный ре-

гламент: разработка и утверждение;
– Цифровой бизнес;
– Цифровые коммуникации и новые 

медиа;
– Цифровые медиа;
– Цифровые технологии9.
Таким образом, выпускники данных 

программ РАнХиГс получают необхо-
димые цифровые компетенции в обла-

9 образовательные программы набора 
2022/2023 // РАнХиГс. // URL: https://www.rane-
pa.ru/sveden/education/obrazovatelnye-program-
my-nabora-2022-2023/ 
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сти государственного и муниципаль-
ного управления, государственной и 
муниципальной службы, менеджмента, 
экономики, финансов, юриспруденции, 
связей с общественностью, медиаком-
муникаций, прикладной информатики, 
бизнес-информатики, зарубежного ре-
гионоведения, психологии.

В целях формирования специаль-
ных компетенция для государственных 
служащих на базе Высшей школы го-
сударственного управления РАнХиГс 
был создан Центр подготовки руко-
водителей и команд цифровой транс-
формации. обучение в данном центре 
проводится раз в год в дистанционном 
формате и бесплатно для государствен-
ных и муниципальных служащих, со-
трудников подведомственных органи-
заций. По результатам прохождения 
обучения выдается удостоверение о 
повышении квалификации. обучение 
проводится по таким программам, как:

– Руководитель цифровой транс-
формации;

– Управление IT-проектами в орга-
нах государственной власти;

– Цифровизация государственных 
услуг;

– Внедрение платформы обратной 
связи;

– Внедрение платформы государ-
ственных сервисов10.

среди успешных кейсов данного 
центра – можно выделить разработку 
цифровой карты Удмуртской Респу-
блики. В рамках данного проекта со-
здана единая онлайн-платформа, в ко-
торой сведены все пространственные 
данные и картографические материалы 
по региону (слои с месторасположе-
нием органов власти инвестицион-

10 Программы для госслужащих 2022 // 
Центр подготовки руководителей и команд циф-
ровой трансформации. // URL: https://cdto.ranepa.
ru/programs

ных площадок, вышек сотовой связи, 
сельскохозяйственных объектов, объ-
ектов спортивной инфраструктуры, 
медицинских организаций, объектов 
транспорта, объектов лесного хозяй-
ства, учреждений общепита, гостиниц, 
объектов догазификации, земельных 
участков с указанием вида разрешен-
ного использования). Благодаря этому 
проекту, любой пользователь в состоя-
нии оперативно отыскать подходящее 
место, к примеру, для открытия сель-
скохозяйственного бизнеса, спортивно-
го или гостиничного комплекса и т.п., 
что в целом способствует повышению 
инвестиционной привлекательности и 
открытости региона11.

В апреле 2020 г. в данном центре 
образован Центр оценки и кадрового 
развития специалистов в области циф-
ровой трансформации (Рекрутинго-
вый центр Минцифры России). В этом 
центре специалисты анализируют ка-
дровую обеспеченность федеральных 
органов исполнительной власти; вы-
являют потребность органа власти в 
специалистах в сфере цифровизации; 
оказывают содействие в подборе и 
оценке персонала; разрабатывают ме-
тоды оценки цифровых компетенций; 
формируют и предоставляют портфо-
лио лучших кандидатов на должности 
руководителей и специалистов в ко-
манды цифровой трансформации орга-
нов власти; формируют профили ролей 
IT-специалистов в области цифрови-
зации; формируют и совершенствуют 
кадровый резерв IT-специалистов. За 
время существование центра через 
него прошли более 1400 участников 
кадрового резерва, оказана помощь 
в закрытии более 300 вакансий, более 
700 человек прошло обучение почти из 

11 Цифровая карта Удмуртской Респу-
блики. // URL: https://dmap.udmr.ru/udmurt-open/
udmurt-open-main-menu-tile
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каждого региона страны12.
сообщество специалистов в области 

цифровой трансформации ежемесячно 
пополняется новыми участниками. Ка-
дровый резерв предоставляет большие 
возможности для развития: вебинары и 
другие активности, развитие професси-
ональных и личностных компетенций в 
формате геймификации.

Также научные организации и обра-
зовательные учреждения содействуют 
в развитии программ и воплощают в 
жизнь проекты, связанные с развитием 
кадров, а также с процессом обучения. 
К таким организациям можно отнести 
Агентство стратегических инициатив, 
запустившее университет нового фор-
мата, которого не было еще в России – 
Университет национальной технологи-
ческой инициативы, который готовит 
специалистов с ключевыми компетен-
циями цифровой экономики.

Таким образом, генеральной целью 
государственной кадровой политики в 
области цифровизации является удов-
летворение потребности цифровой 
трансформации в квалифицированных 
кадрах, обладающих востребованными 
цифровыми компетенциями. Для до-
стижения обозначенной цели важно ре-
шить такие задачи, как предоставление 
всем гражданам возможности повыше-
ния уровня своей цифровой грамотно-
сти и стимулирование граждан к этой 
деятельности; повышение качества 
среднего профессионального, высшего 
и дополнительного образования в об-
ласти цифровых технологий; внедрение 
в образовательных организациях сред-
него общего образования дисциплин, 
направленных на освоение школьника-
ми фундаментальных цифровых ком-

12 Рекрутинговый центр Минцифры Рос-
сии // Центр подготовки руководителей и команд 
цифровой трансформации. // URL: https://cdto.
ranepa.ru/recruiting-center

петенций; совершенствование норма-
тивно-правовой базы кадровой работы 
на государственной и муниципальной 
службе адекватно потребностям циф-
ровой трансформации; повышение 
эффективности механизмов защиты 
публичных информационных систем 
и цифровых платформ от различного 
рода киберугроз, в том числе связан-
ных с кражей персональных данных; 
заимствование и адаптация передового 
зарубежного опыта в области подго-
товки кадров цифровой трансформа-
ции; внедрение цифровых технологий 
управления человеческими ресурсами 
в работу кадровых подразделений го-
сударственных органов; развитие ме-
ханизмов кадрового планирования на 
базе передовых цифровых технологий; 
расширение объемов государственного 
и муниципального заказа для образо-
вательных организаций на подготовку 
кадров, обладающих цифровыми ком-
петенциями, и увеличение бюджетного 
финансового обеспечения заказа; опти-
мизация процесса прохождения госу-
дарственной и муниципальной службы 
в соответствии с потребностями циф-
ровизации публичного управления.

Цель государственной кадровой по-
литики в сфере цифровой трансформа-
ции государственного управления за-
ключается в социально-экономическом 
развитии Российской федерации через 
эффективное управление отраслями 
экономики и социальной сферы, повы-
шение реальных доходов и покупатель-
ной способности граждан, инвестици-
онную привлекательность государства, 
обеспечение национальной и личной 
безопасности граждан.

Задачи включают:
– повышение качества и систем-

ности исполнения государственных 
функций, таких как государственное 
регулирование, выработка государ-
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ственной политики, предоставление 
государственных и муниципальных ус-
луг, контрольная и надзорная деятель-
ность, управление государственным 
имуществом;

– решение проблем, связанных с 
недостатком достоверных данных в ре-
альном времени для принятия управ-
ленческих решений, несвязанностью 
контрольно-надзорных мероприятий с 
реальными рисками, затруднением вза-
имодействия сотрудников органов вла-
сти из-за отсутствия унифицированных 
средств совместной работы, недоста-
точным уровнем цифровизации кадро-
вой работы государственной службы;

– создание условий для повышения 
собираемости доходов и сокращения 
теневой экономики за счет цифро-
вой трансформации государственного 
управления;

– повышение уровня надежности 
и безопасности информационных си-
стем, технологической независимости 
информационно-технологической ин-
фраструктуры от иностранного обору-
дования и программного обеспечения.

необходимо отметить, что в послед-
ние годы в России реализован ряд мер 
по совершенствованию государствен-
ной кадровой политики в сфере циф-
ровой трансформации государствен-
ного управления. Вместе с тем анализ 
состояния государственной кадровой 
политики в сфере цифровой трансфор-
мации государственного управления 
показывает, что на сегодняшний день 
существуют определенные проблемы 
при реализации государственной поли-
тики в этой сфере.

Можно выделить следующие про-
блемы государственной кадровой поли-
тики в сфере цифровой трансформации 
государственного управления:

– уязвимость информационных си-
стем, задействованных в цифровизации 

управленческих процессов (отсюда не-
прекращающийся рост киберпресту-
плений, мошенничества с использова-
нием информационных технологий);

– слабая развитость отечественного 
программного обеспечения, использу-
емого в цифровизации государствен-
ного управления, отсюда зависимость 
цифровизации отечественных управ-
ленческих процессов от зарубежного 
программного обеспечения (в условиях 
санкционной войны, объявленной Рос-
сийской федерации в 2022 г. соединен-
ными Штатами Америки и примкнув-
шими к ним странами, данная проблема 
стала как никогда актуальной);

– недостаточная вовлеченность со-
трудников государственных органов в 
процесс цифровой трансформации го-
сударственного управления (как прави-
ло, такие преобразовательные процес-
сы осуществляют сотрудники IT-отдела 
под руководством заместителя руково-
дителя государственного органа, отве-
чающего за цифровизацию);

– отсутствие системной и регла-
ментной профессиональной переподго-
товки кадров государственных органов 
по программам, связанных с цифрови-
зацией управленческих процессов;

– несогласованность федеральной и 
региональной государственной кадро-
вой политики в сфере цифровой транс-
формации государственного управле-
ния.

одним из приоритетов государ-
ственной кадровой политики в сфере 
цифровой трансформации государ-
ственного управления является обеспе-
чение независимости России с точки 
зрения информационных технологий.

обеспечение технологической неза-
висимости и безопасности критической 
информационной инфраструктуры 
является одним из ключевых приори-
тетов государственной кадровой по-
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литики в сфере цифровой трансфор-
мации государственного управления. 
Это включает в себя разработку и вне-
дрение отечественного программного 
обеспечения, переход на российские 
решения в области информационных 
технологий, а также меры по защите от 
киберугроз и обеспечению информаци-
онной безопасности.

Для достижения этих целей предпо-
лагается реализация следующих шагов:

– развитие отечественной иТ-отрас-
ли: Поддержка разработки и внедрения 
российских информационных техноло-
гий, включая программное обеспечение 
и аппаратные решения;

– переход на отечественные иТ-ре-
шения: Постепенный отказ от исполь-
зования иностранных программных 
продуктов и оборудования в государ-
ственном секторе;

– обеспечение кибербезопасности: 
Разработка и внедрение мер по защите 
критической информационной инфра-
структуры от кибератак и других угроз;

– подготовка квалифицированных 
кадров: обучение и переподготовка 
специалистов в области информаци-
онных технологий для работы с отече-
ственными решениями.

Между тем состояние полного ин-
формационного суверенитета пока не 
достижимо в силу ряда объективных 
и субъективных причин. Для Россий-
ской федерации очевидные проблемы 
заключаются в несовершенстве законо-
дательства и технического обеспечения, 
отсутствия собственной научной и про-
изводственной базы телекоммуника-
ционных устройств и вычислительной 
техники. Это является необходимым 
условием для достижения независи-
мости государства в информационном 
пространстве и на сегодняшний день 
является только стратегической целью. 
однако выполнение данных условий на 

настоящем уровне развития государ-
ства недостижимо, для этого необходи-
мо достаточно много времени, научных 
ресурсов и средств.

наблюдается рассогласованность 
технологического уровня развития оте-
чественного IT-сектора и законодатель-
ства, регулирующим вопросы информа-
ционной безопасности, использования 
новейших цифровых технологий. не-
смотря на быстрый рост возможностей 
для сбора личных данных в цифровом 
пространстве, законодательством до 
сих пор не выстроен порядок регули-
рования и контроля в данной сфере. 
опасность заключается в том, что такие 
данные являются объектом продажи на 
черном рынке и могут использоваться 
во вредоносных целях.

среди проблем также стоит выде-
лить технологическую сложность и 
дороговизну оборудования по защи-
те персональных данных, отсутствие 
отечественных поставщиков про-
граммно-аппаратных компонентов и 
оборудования, отсутствие высококва-
лифицированных кадров в области 
обеспечения информационной безо-
пасности, высокие риски нанесения 
политического и материального ущер-
ба публичным интересам в результа-
те использования вредоносного про-
граммного обеспечения и технических 
средств и т.п.

В данном направлении государству 
необходимо стимулировать импортоза-
мещение в сфере разработки и коммер-
ческого тиражирования отечественного 
программного обеспечения и техниче-
ских средств, методов криптографии, 
инновационных цифровых технологий. 
Для этого требуется разработка ком-
плексных мер финансовой, материаль-
ной, гарантийной, образовательной, 
консультационной поддержки занятых 
в IT-секторе.
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еще одной проблемой современной 
государственной кадровой политики в 
сфере цифровой трансформации госу-
дарственного управления является сла-
бая обратная связь между государством 
и обществом. Эффективная коммуни-
кация является залогом доверия между 
властью и людьми.

открытый диалог предполагает 
влияние граждан на принятие управ-
ленческих решений в государстве и 
тем самым способствует реализации 
конституционного права граждан на 
участие в управлении государством, 
что способствует повышению качества 
государственного управления в целом. 
обратная связь позволяет власти про-
водить политику во благо общества с 
учетом наиболее актуальных его по-
требностей.

исследования показывают, что 42% 
россиян получают информацию из со-
циальных сетей. Растет доля граждан, 
которые пользуются социальными се-
тями на регулярной основе. снижается 
доля людей, вообще не пользующихся 
социальными сетями13.

несмотря на то, что с каждым го-
дом растет число информационных 
аккаунтов органов власти в различных 
социальных сетях, качество и продук-
тивность коммуникации с населени-
ем оставляет желать лучшего. В боль-
шинстве своем к ведению аккаунтов в 
социальных сетях органы власти от-
носятся формально; не ведется поиск 
и найм квалифицированных CMM-
менеджеров, которые бы занимались 
продвижением аккаунтов; многие ор-
ганы власти не отвечают или долго 
отвечают пользователям через формы 
обратной связи или в разделе «Личные 
сообщения» в тех соцсетях, где эта воз-

13 открытость государства в России – 2021 
// счетная палата Российской федерации. // URL: 
https://ach.gov.ru/upload/pdf/Otkrytost-2021.pdf. 

можность реализована (к примеру, во 
«ВКонтакте»).

некоторые социальные сети с до-
вольно большой аудиторией вообще 
игнорируются. Так, наименее востре-
бованной среди органов власти пло-
щадкой являются «одноклассники». 
При этом ежемесячная аудитория это-
го сервиса составляет порядка 42 млн 
человек14, а его аудитория – это люди в 
возрасте 31-45 лет15, или наиболее эко-
номически активная часть граждан.

Другим каналом коммуникации 
власти и общества являются обще-
ственные советы, которые одновремен-
но являются и органами гражданского 
участия, и органами гражданского кон-
троля. однако продуктивность этой 
формы коммуникации также невысо-
ка. Так, заседания общественных сове-
тов часто проводятся формально, «для 
галочки», и редко (например, реже од-
ного раза в квартал); является низким 
уровень индивидуальной активности 
членов общественных советов; абсо-
лютное большинство общественных 
советов не имеют дискуссионных пло-
щадок в соцсетях или на сайтах, где 
можно граждане могли бы следить за 
актуальной информацией о деятельно-
сти совета и дискутировать с его чле-
нами выражать свою точку зрения и 
т.д.; возможность участия в заседания 
сторонних организаций хотя закре-
плена положениями об общественных 
советах, но де факто не реализуется; 
недостаточно прозрачна процедура 
формирования советов, сведения о 
приеме заявок для участия в конкурсе 
не размещаются в открытом доступе; 
низким является уровень участия об-

14 ТоП-10 интернет-ресурсов // Веб-сайт 
webindex.mediascope.net. // URL: https://webindex.
mediascope.net/top-resources/projects.

15 социальные сети и мессенджеры // 
Веб-сайт фонда «общественное мнение». // URL: 
https://fom.ru/SMI-i-internet/14555.



Sociology                                                                                                                                                         Социология

117

щественного совета в деятельности ор-
гана власти и проч.

не менее важной проблемой явля-
ется физический и моральный износ 
информационной инфраструктуры. 
Много компьютерной техники, которая 
в эксплуатации более 5-ти лет. Так же 
есть зависимость от зарубежной техни-
ки, от отдельных производных техни-
ки, производимой за рубежом. А это, в 
свою очередь, грозит вмешательством 
иностранных компаний в функцио-
нирование государственной техники. 
Здесь важно сохранить автономность 
работы отечественных технических 
средств, стимулируя развитие отече-
ственного выпуска техники. Представ-
ляется необходимым способствовать 
национальным научным организациям 
и инновационным компаниям. Также 
по этому направлению необходимо:

– обеспечивать защиту от утечки ин-
теллектуального капитала;

– охранять и защищать отече-
ственные информационные системы 
и национальную информационную 
инфраструктуру от незаконного про-
никновения со стороны иностранных 
организаций;

– улучшить защиту научно-образо-
вательных информационно-телеком-
муникационных технологий;

– улучшить качество работы науч-
но-образовательных организаций, обе-
спечив государственную поддержку и 
обеспечив необходимой материальной 
базой;

– повысить качество высшего обра-
зования, развивая в нем долю новей-
ших научно-технических разработок.

Также основными задачами в обе-
спечении безопасной эксплуатации го-
сударственных информационных тех-
нологий являются:

– государственная поддержка науч-
ных исследований, направленных на 

поиск новых методов защиты инфор-
мации;

– стимулирование инновационных 
разработок в сфере информационной 
безопасности;

– развитие научно-технологическо-
го потенциала в сфере защиты инфор-
мации;

– формирования кадрового потен-
циала, обеспечивающего научные ис-
следования в области информационной 
безопасности;

– формирование на уровне образо-
вательных организаций культуры безо-
пасного информационного поведения.

Таким образом, для повышения 
эффективности государственной ка-
дровой политики в сфере цифровой 
трансформации государственного 
управления требуется решить ряд на-
сущных проблем, в том числе обеспе-
чить технологическую независимость 
России в информационной сфере; реа-
лизовать меры по повышению качества 
и продуктивности диалога власти и 
общества; вырабатывать и реализовы-
вать на системной и регулярной основе 
комплекс мер, направленных на проти-
водействие информационным войнам 
против России, включая дезинформа-
цию и пропаганду. Реализация этих и 
других мер является стратегическим 
приоритетом российской государствен-
ной информационной политики.
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Важнейшим фактором развития государства и общества в нем является со-
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циальная политика, позволяющая 
установить уровень благосостояния 
населения, достичь удовлетворения 
материальных, социальных, интеллек-
туальных потребностей людей, создать 
условия для их самореализации, а так-
же сохранить культурные и историче-
ские ценности страны. Главной целью 
социальной политики государства, 
в конечном счете, является миними-
зация социальных рисков в неблаго-
приятных экономических условиях, 
поддержание высоких стандартов, по-
вышение уровня качества жизни соб-
ственных граждан. 

социальная политика Российской 
федерации основана на Конституции 
Рф, в которой указано, что Российская 
федерация – социальное государство, 
политика которого направлена на со-
здание условий, обеспечивающих до-
стойную жизнь и свободное развитие 
человека [1]. Для реализации государ-
ственного управления в этой области 
на сегодняшний день функционируют 
национальные проекты, приоритетом 
которых является конституционная 
норма, формирующая направления де-
ятельности. В связи с этим определены 
концептуальные задачи, требующие 
непосредственного решения, а именно: 
создание условий для устойчивого на-
учно-технологического и социально-э-
кономического развития страны, ста-
билизация демографического вопроса 
путем увеличения численности насе-
ления, создания комфортных условий 
для проживания и возможностей для 
раскрытия потенциала каждого граж-
данина. 

В полной мере к решению обозна-
ченного круга задач подключаются 
на сегодняшний день и вновь присо-
единенные в 2022 году к Российской 
федерации территории Херсонской и 
Запорожской областей, а также Донец-

кой и Луганской народных Республик. 
Как известно данные регионы серьезно 
пострадали от вооруженного конфлик-
та, который продолжается с 2014 года 
и обеспечение безопасности населе-
ния и восстановление мирной жизни 
на указанных территориях для России 
имеет первостепенное значение. Также 
приоритетом является интеграция ре-
гионов в Российскую федерацию, что 
предполагает кропотливую работу по 
унификации имеющегося региональ-
ного законодательства с нормами права 
Российской федерации, планомерное 
вхождение в российское правовое поле 
и единое социально-экономическое 
пространство. Кроме того, учитывая 
сложившуюся сложную ситуацию, в ко-
торой длительно находится население 
присоединенных территорий, важно 
создать механизм, позволяющий обе-
спечить защиту всех слоев населения 
от негативных факторов, обеспечивая 
востребованные меры поддержки, соз-
давая необходимые условия, восста-
навливая и вводя в эксплуатацию ин-
фраструктурные объекты и предлагая 
услуги для создания комфортной среды 
для жизни.

Проблеме решения социальных за-
дач в государстве посвящены множе-
ственные научные труды и разработки 
российских ученых, в которых обозна-
чены вопросы гармонизации интере-
сов социальных групп населения стра-
ны. Так, в работах российских ученых 
Рябухина Г.А., отставнова е.В., Вой-
тенко Ю.н., Харченко А.А., Заслонкина 
о.В., Дровникова о.н., Шапкина е.А., 
Штихова А.А. особое внимание уделено 
вопросам социального партнерства. 

Для предметной области исследо-
вания особое значение имеют работы 
Гробатовой А.А., Карташевской и.ф. 
сергиенко Л.В., Рубцова н.В., садигова 
н.Г., Васильева Л.В., Каранатова Л.Г., 
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евсюков А.В., раскрывающие организа-
ционно-экономический механизм раз-
вития социального туризма в Рф.. 

Рассмотрение организационно-э-
кономического механизма развития 
социального туризма, который базиру-
ется на скоординированности действий 
органов управления на федеральном, 
региональном и муниципальном уров-
нях с формированием поддержки тури-
стских предприятий посвящена работа 
Горбатовой А.А. [2].

Вопросу классификации групп на-
селения, нуждающегося в поддерж-
ке, при  реализации прав на отдых для 
наибольшего достижения результатов 
отдыха и эффективного распределения 
финансовых и временных ресурсов уде-
ляется много внимания в работах Кара-
натова Л.Г., евсюков А.В.[3]. 

При этом, вопросам стратегическо-
го партнерства предпринимательских 
структур и комплексного подхода к 
определению детерминантов развития 
социального партнерства предприни-
мательских структур уделено много 
внимания в работах Штиховой А.А. [4].

несмотря на значительное количе-
ство работ, посвященных вопросам со-
циального партнерства, многие аспек-
ты партнерских взаимоотношений в 
контексте развития социальной поли-
тики в Донецкой народной Республике 
остаются незатронутыми.

Целью данной статьи является 
обобщение направлений развития в 
сфере туризма и формирование ком-
плексной модели партнерских взаимо-
отношений в контексте развития соци-
альной политики Донецкой народной 
Республики (ДнР).

Территория ДнР определяется 
границами, существовавшими на день 
ее образования, и равна территории 
бывшей Донецкой области Украины. 
согласно конституционным границам 

площадь Республики составляет 26 517 
км². Административно-территориаль-
ными единицами Донецкой народной 
Республики являются семь районов и 
15 городов республиканского подчи-
нения. столица и самый густонаселен-
ный город – Донецк. Крупными горо-
дами на начало 2024 года считаются 
Макеевка, Горловка, енакиево, Мариу-
поль, Шахтерск.

По статистическим данным на 1 
июля 2024 численность населения (по-
стоянных жителей) ДнР составляет 
2 121 453 человека, в том числе детей в 
возрасте до 6 лет - 212 145 человек (10%), 
подростков (школьников) в возрасте от 
7 до 17 лет - 250 331 человек (11,8%), 
молодежи от 18 до 29 лет - 254 574 
человека (12%), взрослых в возрасте от 
30 до 60 лет - 912 225 человек (43%), по-
жилых людей от 60 лет - 462 477 человек 
(21,8%), а долгожителей Донецкой на-
родной Республики старше 80 лет - 29 700 
человек (1,4%) [5].

Всего на 1 июля 2024 года в ДнР 
постоянно проживают 935 349 мужчин 
(44,09%) и 1 186 104 женщины (55,91%), 
среди них пенсионеров - 615 221 (29%). 
В отдельную социальную группу мож-
но выделить граждан с ограниченными 
физическими возможностями. В связи с 
длительно продолжающимися военны-
ми действиями на территории ДнР их 
число значительно и продолжает уве-
личиваться. По имеющимся данным, 
среди постоянных жителей Донецкой 
народной Республики инвалидность 
имеют 169 080 человек, что составляет 
7,97% от всего населения. инвалидов 
1-й группы 19 942 (0,94%), инвалидов 
2-й группы 72 342 (3,41%), инвалидов 
3-й группы 66 614 (3,14%), детей-инва-
лидов 10 183 (0,48%) [5]. 

с учетом вышесказанного поста-
новлением правительства Российской 
федерации утверждена  государствен-



122

Миссия Конфессий. Том 13. Часть 6.                                                      Mission confessions. Volume 13. Issue 6.

ная программа «Восстановление и соци-
ально-экономическое развитие Донец-
кой народной Республики, Луганской 
народной Республики, Запорожской 
области и Херсонской области» от 22 де-
кабря 2023 года № 2255 (с изменениями 
на 30 мая 2024 года, редакция, действу-
ющая с 1 июня 2024 года). основной 
целью Программы является преодоле-
ние социально-экономического отста-
вания указанных субъектов Российской 
федерации, а также достижение ими к 
2030 году уровня среднероссийских по-
казателей качества жизни граждан Рос-
сийской федерации и общероссийско-
го уровня социально-экономического 
развития [6]. среди запланированных 
результатов реализации Программы 
предусматривается создание условий 
для роста уровня жизни населения ука-
занных территорий, развитие социаль-
ной сферы, обеспечение транспортной 
доступности и создание благоприятно-
го инвестиционного климата для даль-
нейшего формирования условий для 
обеспечения устойчивого экономиче-
ского роста.

Также Постановлением народно-
го совета ДнР 12 декабря 2023 года 
принят Закон «об отдельных вопросах 
правового регулирования отношений 
в сфере социального обслуживания 
граждан в Донецкой народной Респу-
блике». настоящий Закон в соответ-
ствии с федеральным законом от 28 де-
кабря 2013 года № 442-фЗ «об основах 
социального обслуживания граждан 
в Российской федерации» регулирует 
отдельные отношения в сфере соци-
ального обслуживания граждан в До-
нецкой народной Республике. Поста-
новлением Правительства Донецкой 
народной Республики от 04.04.2024 № 
36-3 утвержден «Порядок предостав-
ления социальных услуг в полустаци-
онарной форме социального обслу-

живания». Регион ДнР подключен к 
действующему в Российской федера-
ции федеральному проекту «Разработ-
ка и реализация программы систем-
ной поддержки и повышения качества 
жизни граждан старшего поколения 
«старшее поколение» (срок реализа-
ции 01.01.2021-31.12.2024), который 
носит межведомственный характер 
и направлен на создание условий для 
активного долголетия, качественной 
жизни граждан пожилого возраста, 
мотивации к ведению гражданами здо-
рового образа жизни. 

В связи с этим для достижения на-
меченных целей одним из векторов 
приоритетной деятельности в ДнР 
может стать развитие социального ту-
ризма. Международный опыт говорит 
о том, что наличие богатого культур-
ного и природного потенциала позво-
ляет регионам, даже не относящимся 
к числу наиболее экономически раз-
витых, завоевывать серьезные пози-
ции на мировом туристском рынке 
при обязательном условии – прове-
дении активной государственной по-
литики. основными направлениями 
этой политики являются: защита прав 
туристов, интересов производите-
лей туристского продукта, всемерная 
поддержка внутреннего и въездно-
го туризма. формы такой поддержки 
многообразны: прямые инвестиции, 
направляемые на развитие материаль-
ной базы и инфраструктуры туризма, 
кадровое, научное и рекламно-ин-
формационное обеспечение туризма. 
именно в результате реализации та-
кой политики (рис. 1) можно получить 
эффективный туристский комплекс, 
который бы соответствовал потребно-
стям различных слоев населения ДнР в 
разнообразных туристских услугах. 

Возвращение территорий Донец-
кой народной Республики, в том 
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числе акватории Азовского моря, 
позволяет расширить возможности 
использования имеющегося тури-
стического потенциала для развития 
детского, рекреационного, молодеж-
ного и  культурно-познавательного 
туризма, а также запланировать стро-
ительство средств размещения, направ-
ленных на обслуживание людей пожи-
лого возраста и лиц с ограниченными 
физическими возможностями. В насто-
ящее время в ДнР уже проводится ряд 
мероприятий по  приведению имею-
щейся инфраструктуры к  требованиям 
национальных стандартов, регламен-
тирующих безопасность, жизнь и  здо-
ровье отдыхающих, комфортность про-
живания и проведения досуга. однако с 
учетом сложившейся ситуации, следует 
озаботиться созданием новых, совре-
менных средств размещения с указан-

ной целевой направленностью.
При создании гостиничных пред-

приятий, нацеленных на людей по-
жилого возраста, следует учитывать 
мировой и отечественный опыт тури-
стической индустрии, а также имею-
щуюся нормативную базу Российской 
федерации. Так, общие требования и 
нормы по организации и оказанию ус-
луг социального туризма указаны, на-
пример, в ГосТ Р 57286-2016 «Услуги 
социального туризма. Т у р и с т с к и е 
услуги для людей пожилого возраста. 
общие требования» и ГосТ Р 55699-
2013 «Доступные средства размещения 
для туристов с ограниченными физи-
ческими возможностями. общие тре-
бования». Кроме того, в силу опреде-
ленных физических и психологических 
особенностей данной целевой аудито-
рии при создании специализированных 

Рисунок 1. основные направления развития в сфере туризма ДнР.
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средств размещения (отелей, пансиона-
тов, домов отдыха и др.) следует учиты-
вать следующее:

– удобное месторасположение сред-
ства размещения, шаговая доступность 
магазинов, аптек, остановок транспорт-
ных средств, желательно первая берего-
вая линия (при организации пляжного 
отдыха), при необходимости организа-
ция трансфера;

– обеспечение комфортного пребы-
вания в номерах, общественных зонах, 
путем организации доступности, созда-
ния соответствующей обстановки и ус-
ловий, например, просторные номера, 
достаточно площадей для зон отдыха, 
уютный интерьер, спокойная атмосфе-
ра, удобная, функциональная мебель и 

иное оборудование;
– создание условий для безопас-

ного нахождения на всей территории 
гостиничного предприятия, включая 
планировку, оснащение, микрокли-
мат, используемые материалы и обо-
рудование;

– организация полноценного пита-
ния, в том числе диетического, созда-
ние условий для оказания услуг оздоро-
вительного и лечебного характера;

– организация отдыха и развлека-
тельных программ с учетом возрастной 
категории;

– наличие квалифицированного 
персонала, имеющего необходимые 
компетенции, обладающего специаль-
ными знаниями и умениями приме-

Рисунок 2. Комплексная модель партнерских взаимоотношений в контексте 
развития социальной политики.
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нить индивидуальный подход при ока-
зании услуг людям пожилого возраста, 
а также персонала, имеющего меди-
цинской образование.

Развитие партнёрских взаимоотно-
шений в контексте социальной поли-
тики заключается в процессе установ-
ления и укрепления сотрудничества 
между государственными структурами 
и бизнес-субъектами в индустрии го-
степриимства, а также неправитель-
ственные организации, бизнес и мест-
ные сообщества. Это сотрудничество 
направлено на решение социальных 
проблем, улучшение качества жизни 
граждан и создание устойчивых соци-
альных систем.

Комплексная модель партнерских 
взаимоотношений в контексте разви-
тия социальной политики (рисунок 
2) основана на партнерском взаимо-
действии между бизнес-субъектами в 
индустрии гостеприимства, органами 
власти, медицинскими учреждениями 
и туристическими компаниями, что 
дает возможность улучшить социаль-
ные условия для инвалидов и граждан 
преклонного возраста.

формирование партнерства явля-
ется ключевым фактором в организа-
ции социальной политики. сотрудни-
чество с местными властями поможет 
привлечь поддержку и финансиро-
вание. Партнерство с медицинскими 
учреждениями, с санаториями, дома-
ми отдыха и медицинскими центрами 
поможет обеспечить качественное оз-
доровление. При этом взаимодействие 
с туристическими компаниями помо-
жет в распространении и привлечении 
граждан преклонного возраста. Также 
туристические компании могут предло-
жить специальные туры для инвалидов 
и пожилых людей.

При создании туристических паке-
тов необходимо разрабатывать специ-

альные программы, включающие 
отдых, оздоровление и культурные ме-
роприятия, ориентированные на по-
требности пожилых людей. Также не-
обходимо обеспечить доступность всех 
услуг (транспорт, размещение, меро-
приятия) для людей с ограниченными 
возможностями.

Бизнес-субъекты в индустрии го-
степриимства должны заняться под-
готовкой персонала в сфере обслу-
живания пожилых людей, включая 
выработку навыков общения и ока-
зания первой помощи. со стороны 
органов власти необходимо создание 
волонтерских групп для оказания по-
мощи в организации мероприятий и 
сопровождении туристов.

Внедрение социального туризма для 
пожилых людей может оказать значи-
тельный положительный эффект на 
их жизнь и общество в целом. Вот не-
сколько ключевых аспектов:

1. Улучшение качества жизни: со-
циальный туризм предоставляет пожи-
лым людям возможность путешество-
вать и исследовать новые места, что 
способствует улучшению их психоэмо-
ционального состояния.

2. социальная интеграция: такие 
программы помогают пожилым людям 
общаться с другими, что снижает чув-
ство одиночества и изоляции.

3. физическое здоровье: активные 
поездки могут способствовать улучше-
нию физического состояния, поддержа-
нию активности и повышению жизнен-
ного тонуса.

4. Культурное обогащение: пожилые 
люди получают возможность познако-
миться с новыми культурами, тради-
циями и историей, что расширяет их 
кругозор.

5. Экономический эффект: развитие 
социального туризма может способ-
ствовать созданию новых рабочих мест 
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и поддержанию местной экономики в 
туристических регионах.

6. Поддержка семейных связей: со-
вместные поездки с детьми или внука-
ми могут укреплять семейные связи и 
создавать положительные воспомина-
ния.

7. образование и развитие: участие 
в экскурсиях и культурных мероприя-
тиях может стимулировать умственную 
активность и желание учиться.

8. снижение стереотипов: социаль-
ный туризм помогает изменить обще-
ственное восприятие пожилых людей, 
показывая их активность и жизнеспо-
собность.

Таким образом, в целом, социаль-
ный туризм для пожилых людей мо-
жет стать важным инструментом для 
улучшения их жизни и повышения ка-
чества социального взаимодействия в 
обществе. и развитие социального ту-
ризма в плане организации полноцен-
ного отдыха, оздоровления и восста-
новления физических сил постоянных 
жителей ДнР преклонного возраста 
должно стать одним из приоритетных 
направлений социальной политики 
Республики. 
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Некоторые аспекты деятельности женских общественных 
организаций по защите прав женщин*

Аннотация. В статье рассматривается деятельность женских общественных организа-
ций, как российских, так и зарубежных, в области защиты прав женщин и продвижения 
гендерного равенства. обсуждается роль этих организаций в борьбе с насилием, дискри-
минацией, а также их участие в социальных, экономических и политических преобразова-
ниях. Представлены примеры крупнейших женских организаций и проанализированы их 
основные виды деятельности, такие как правозащитная работа, лоббирование изменений 
в законодательстве, образовательные программы и культурные проекты. Приведены ста-
тистические данные, подтверждающие значимость этих организаций в снижении уровня 
гендерного насилия и улучшении положения женщин в обществе. Также описаны основ-
ные вызовы, с которыми сталкиваются женские нКо, и их вклад в развитие гражданского 
общества.

Ключевые слова: женские организации, права женщин, гендерное равенство, насилие, 
дискриминация, правозащитная деятельность, Россия, международные организации.
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Some aspects of the activities of women’s public organizations 
for the protection of women’s rights

Abstract. The article examines the activities of women’s public organizations, both Russian 
and foreign, in the field of protecting women’s rights and promoting gender equality. The role 
of these organizations in the fight against violence, discrimination, as well as their participation 
in social, economic and political transformations is discussed. Examples of the largest women’s 
organizations are presented and their main activities are analyzed, such as human rights work, 
lobbying for changes in legislation, educational programs and cultural projects. The statistical data 
confirming the importance of these organizations in reducing the level of gender-based violence 
and improving the status of women in society are presented. It also describes the main challenges 
faced by women’s NGOs and their contribution to the development of civil society.

Key words: women’s organizations, women’s rights, gender equality, violence, discrimination, 
human rights activities, Russia, international organizations.
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Женские общественные органи-
зации играют значительную роль в 
современном обществе, содействуя 
защите прав женщин и их участию в 
социально-экономической и полити-
ческой жизни. В течение последних 
десятилетий они стали важным двига-
телем изменений, способствуя борьбе 
за равноправие, защиту от дискримина-
ции, насилия, улучшение условий труда 
и доступ к образованию. Женские орга-
низации действуют как в России, так и 
за рубежом, и их деятельность разноо-
бразна, охватывая как правозащитные 
инициативы, так и образовательные 
программы, культурные проекты и под-
держку женщин в сложных жизненных 
ситуациях.

Цель данной статьи — рассмотреть 
деятельность женских общественных 
организаций, как российских, так и за-
рубежных, с акцентом на их вклад в за-
щиту прав женщин, проанализировать 
их основные виды деятельности, а так-
же привести статистические и анали-
тические данные, подтверждающие их 
влияние на общество.

По определению Всемирного банка, 
неправительственные (общественные, 
некоммерческие) организации (далее 
- нКо) ― это «частные организации, 
которые занимаются деятельностью по 
облегчению страданий, продвижению 
интересов бедных, защите окружающей 
среды, предоставлению основных со-
циальных услуг или развитию общин»1. 
с 1980-х годов нКо стали основными 
игроками в области развития, про-
двигая демократию, отстаивая права 
человека, содействуя устойчивому со-
циально-экономическому развитию, 
оказывая гуманитарную помощь и под-
держивая обновление образования и 

1 Abbey E.M. Constructive regulation of 
non-government organizations. The Quarterly Review 
of Economics and Finance. 2008. № 48. P. 370-376. 

культуры Появление деятельность нКо 
во многих странах отчасти является ре-
зультатом неспособности правительств 
достичь социального равенства и/или 
устранить увеличивающийся разрыв 
между богатыми и бедными2. Как от-
мечает Ван дер Хейден, эффективность 
нКо заключается «в их способности 
оказывать чрезвычайную помощь или 
услуги в области развития по низкой 
цене многим людям в отдаленных рай-
онах; в их быстром, инновационном и 
гибком реагировании на возникающие 
потребности в финансовой и техни-
ческой помощи на низовом уровне; в 
их долгосрочной деятельности. посто-
янное знакомство с развитием соци-
ального сектора и борьба с бедностью; 
их опыт работы с маломасштабными 
проектами развития, а также с теми, 
которые требуют высокой степени вов-
леченности заинтересованных целевых 
групп и знакомства с ними»3 (цитирует-
ся по Riddell et al., 1995, стр. 36).

По некоторым оценкам, в развиваю-
щихся странах действуют более 150 000 
нКо, а также сотни тысяч небольших 
организаций на низовом уровне, кото-
рые охватывают 250 миллионов бедных 
людей4. Широкомасштабная работа 
нКо может быть классифицирована 
с точки зрения функций исполните-
ля, катализатора и партнера5. Роль ис-
полнителя предполагает мобилизацию 

2 Streeten P. Nongovernmental organi-
zations and development. Annals of the American 
Academy of Political and Social Science. 2017. № 554. 
P. 193-210.

3 Riddell R.C., Robinson M., Coninck J.D., 
Muir A. Non-governmental organizations and ru-
ral poverty alleviation. United Kingdom: Routledge. 
2020.

4 Streeten P. Nongovernmental organi-
zations and development. Annals of the American 
Academy of Political and Social Science. 2017. № 554. 
P. 193-210.

5 Lewis D. The management of non-govern-
ment organizations, 2nd Edition. London: Routledge. 
2017.
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ресурсов и потребности, в то время 
как роль катализатора отражает спо-
собность вдохновлять, облегчать или 
вносить свой вклад в совершенствова-
ние мышления и действий, связанных 
с социальными преобразованиями, а 
роль партнера включает необходимость 
работать над совместными мероприя-
тиями с правительством, донорами и 
частным сектором. 

Женские некоммерческие орга-
низации возникли на волне феми-
нистского движения, которое нача-
ло активно развиваться в конце XIX 
— начале XX века. основной целью 
феминизма того времени было дости-
жение равноправия женщин, включая 
избирательное право, доступ к обра-
зованию и работе, а также улучшение 
правового статуса женщин в обществе. 
В России и за рубежом женские движе-
ния приобрели новый импульс в 1960-х 
и 1970-х годах на волне второй волны 
феминизма, которая затрагивала не 
только политические, но и социальные 
права женщин, вопросы дискримина-
ции и насилия.

современные женские нКо зани-
мают важное место в политической 
и социальной сфере. они работают в 
условиях многоуровневых правовых 
систем, внедряя инициативы, направ-
ленные на защиту прав женщин и их 
участие в общественной жизни. функ-
ции этих организаций варьируются от 
предоставления социальной поддерж-
ки до лоббирования изменений в зако-
нодательстве, от культурных проектов 
до правозащитных акций на междуна-
родном уровне.

За последние три десятилетия во 
всем мире неуклонно росло осозна-
ние бедственного положения женщин 
во многих государствах и обществах, 
особенно - в развивающихся странах и 
необходимости обеспечения социаль-

ного, экономического, политического и 
гендерного равенства, а также доступа 
к основным правам человека. Женщи-
ны добились значительного прогресса 
в некоторых частях мира, но по-преж-
нему остаются маргинализированными 
и недооцененными в развивающихся 
странах6. общественные убеждения 
по-прежнему препятствуют прогрес-
су в расширении прав и возможностей 
женщин во всем мире. По сравнению с 
мужчинами «женщины во многих реги-
онах работают дольше, получают мень-
ше денег, несут больше ответственно-
сти, имеют более низкое образование и 
более слабое здоровье»7.

особое значение в контексте ис-
следования прав женщин имеет тема 
насилия против женщин, особенно – 
домашнего. несмотря на то, что с зако-
нодательной точки зрения во всем мире 
было принято много мер, таких как 
адаптация законодательства, очевидно, 
что их недостаточно для предотвраще-
ния насилия в отношении женщин и 
борьбы с ним. 

следует отметить, что в социальном 
пространстве существует проблема па-
триархальной, сексистской и женоне-
навистнической культуры общества на 
всех уровнях, ее нормализации и от-
сутствия образования, основанного на 
правах человека, на всех уровнях. Кро-
ме того, существуют серьезные пробле-
мы, связанные с доступом жертв, лиц, 
принадлежащих к различным уязви-
мым группам, к государственным услу-
гам, правосудию, системе здравоохра-

6 Lopez C.A., Zahidi S. Women‘s empow-
erment: Measuring the global gender gap. World 
Economic Forum, 91-93 route de la Capite CH-1223 
Cologny. Geneva, Switzerland, 2015. // URL: http://
www.weforum.org/pdf/Global_Competitiveness_
Reports/Reports/gender_gap.pdf (Дата обращения: 
17.07.2024)

7 Ghorayshi P., Belanger C. Women. work 
and gender relations in developing countries-A glob-
al perspective. London: Greenwood Press, 3-13, 1996.
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нения, рынку труда и т.д. из-за слабой 
реакции государства, несовершенная 
правовая база и то, что не соответству-
ет потребностям жертв и перенесен-
ным травмам, отсутствие координации 
между органами власти и стереотипы в 
отношении специалистов, оказываю-
щим помощь жертвам. Полиция, как 
правило, квалифицирует эти случаи 
как «семейные конфликты», а не как 
насилие в семье, чтобы избежать всех 
необходимых процедур и большого 
объема работы. Все эти проблемы тре-
буют системных и последовательных 
инвестиций в экономику и культуру, а 
не только криминализации. 

Контекст и сфера деятельности, в 
которой работают женские обществен-
ные организации, сложны, потому что 
о самом насилии, которое является 
травмирующей и болезненной темой 
для женщин, поскольку большинство 
из них пострадали прямо или косвен-
но. В мире многие общества глубоко 
патриархальные и традиционалист-
ские, где со временем насилие в от-
ношении женщин и бытовое насилие 
стали нормой и оправданы, существу-
ет сильное влияние церкви, женщины 
и девочки недостаточно информиро-
ваны о различных формах насилия, 
таких как психологическое или более 
легкие формы насилия, сексуальные 
домогательства, онлайн-насилие, до-
могательства, сексизм и т.д.; уровень 
доверия девушек системе правосудия 
и медицинской системе невелика. В 
целом насилие не признается истори-
ческим неравенством и отношениями 
власти и контроля, а по-прежнему рас-
сматривается как обычный конфликт 
или проблема, связанная со стрессом у 
мужчин, алкоголизмом или бедностью. 

феминистский активизм и движе-
ние за права женщин все еще находятся 
на ранней стадии развития, но все боль-

ше и больше женщин заявляют о себе в 
публичном пространстве.

исследование, проведенное OSCE 
в Молдове в 2019 году8, выявило взаи-
мосвязь между патриархальным мен-
талитетом общества, поощряемый как 
мужчинами, так и женщинами, а также 
уровнем совершения преступлений и 
отчетности о них. Результаты иссле-
дования показывают, что около 73% 
женщин стали жертвами насилия по 
признаку пола, около 45% опрошен-
ных считают, что женщина несет от-
ветственность за свой статус жертвы, 
по сравнению с 15% в случае стран ес, 
около 55% считают, что насилие в семье 
является серьезной проблемой. част-
ный аспект семьи, и никто не должен 
вмешиваться, 40% считают, что заявле-
ния об изнасиловании являются преу-
величено, и 1 из 6 женщин считает, что 
принудительные супружеские отноше-
ния оправданы. 

Почти половина женщин (45%) го-
ворят, что их подруги согласились бы 
с тем, что «насилие в отношении жен-
щин часто провоцируется жертвой». 
Для сравнения, только 15% женщин по 
всему ес утверждают то же самое. 

Аналогичным образом, две из пяти 
(40%) женщин считают, что их подруги 
согласились бы с тем, что «женщины, 
которые говорят, что подвергались же-
стокому обращению, часто выдумыва-
ют или преувеличивают свои заявления 
о жестоком обращении или изнасило-
вании», по сравнению с 20% в ес. 

Таким образом, только 11% жертв 
сообщают об этом преступлении из-за 
стыда, страха, нехватки денег, недове-
рия и других причин.

Данные показывают, что уровень 
8 OSCE-led Survey on Violence Against 

Women: Moldova - Results Report. // URL: https://
www.osce.org/secretariat/424979 (Дата обращения: 
12.08.2024)
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насилия выше, и сообщения о случаях 
в полицию уровень авторитета низок 
среди женщин из уязвимых групп, осо-
бенно среди женщин с ограниченными 
возможностями, цыганок и лиц пред-
пенсионного возраста и т.д. 

Женские организации за рубежом 
имеют богатую историю и оказывают 
значительное влияние на международ-
ные и национальные процессы. ниже 
приведены примеры четырёх крупных 
зарубежных женских организаций.

Amnesty International (Программа 
прав женщин)9.

Amnesty International, крупная меж-
дународная правозащитная организа-
ция, уделяет особое внимание защите 
прав женщин через свою программу. 
организация борется с дискриминаци-
ей, гендерным насилием и нарушением 
прав женщин во многих странах мира. 
Amnesty International занимается адво-
кацией, лоббированием изменений в 
законодательстве и международными 
кампаниями против гендерного нера-
венства.

Women’s Rights Division при Human 
Rights Watch10.

Human Rights Watch — одна из са-
мых известных международных пра-
возащитных организаций, в структу-
ре которой действует подразделение, 
специально посвященное правам жен-
щин. основные направления деятель-
ности включают борьбу с насилием в 
отношении женщин, защиту их прав в 
области репродуктивного здоровья и 
равенство возможностей на рабочем 
месте. организация публикует отчеты 
о нарушениях прав женщин и проводит 
кампании по защите этих прав.

9 Women’s rights are human rights! // URL: 
https://www.amnesty.org/en/what-we-do/discrimina-
tion/womens-rights/ (Дата обращения: 12.08.2024)

10 Women’s Rights Division. // URL: https://
www.hrw.org/about/people/advisory-committee/wom-
ens-rights-division (Дата обращения: 12.08.2024)

Equality Now11.
Эта международная неправитель-

ственная организация, основанная в 
1992 году, работает по всему миру, бо-
рясь за права женщин и девочек. ос-
новные направления деятельности 
включают борьбу с насилием, прину-
дительными браками, защиту от экс-
плуатации и борьбу за экономические 
права женщин. Equality Now активно 
лоббирует законодательные изменения 
и привлекает внимание общественно-
сти к нарушениям прав женщин.

National Organization for Women 
(NOW, США)12.

основанная в 1966 году, националь-
ная организация женщин (NOW) явля-
ется одной из старейших и крупнейших 
феминистских организаций сША. ос-
новные направления её работы вклю-
чают защиту прав женщин в полити-
ческой, социальной и экономической 
сферах, борьбу за равную оплату труда, 
репродуктивные права и противодей-
ствие дискриминации. NOW организу-
ет крупные публичные акции, проводит 
правозащитные кампании и активно 
участвует в изменении законодатель-
ства на уровне штатов и федерации.

согласно отчётам Equality Now, в 
2022 году благодаря международной ад-
вокации этой организации в 5 странах 
были приняты законы, улучшающие 
правовой статус женщин и их защиту от 
насилия. Amnesty International и Human 
Rights Watch продолжают играть клю-
чевую роль в защите женщин в зонах 
конфликта, публикуя доклады и ини-
циируя кампании, которые привлекают 
внимание международного сообщества 
к серьёзным нарушениям прав женщин 
в этих регионах.

11 Equality Now. // URL: https://equali-
tynow.org/ (Дата обращения: 12.08.2024)

12 National Organization for Women. 
// URL: https://nownyc.org/ (Дата обращения: 
12.08.2024)
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В России женские организации 
стали активно развиваться в начале 
XX века, но особое оживление в их де-
ятельности произошло в 1990-х годах 
после распада советского союза. Эти 
организации занимают ключевые по-
зиции в решении вопросов равенства, 
защиты от насилия, дискриминации и 
экономической поддержки женщин. 

Женские общественные организа-
ции оказывают реальное влияние на 
улучшение положения женщин как в 
России, так и за рубежом. По данным 
оон, глобальные усилия женских ор-
ганизаций способствовали снижению 
уровня гендерного насилия: в послед-
ние десятилетия наблюдается сокра-
щение случаев домашнего насилия на 
23% в странах, где активно работают 
женские правозащитные организации. 
В России, по данным Центра «Анна», 
только в 2021 году было зарегистриро-
вано более 10 000 обращений женщин, 
пострадавших от домашнего насилия13, 
что свидетельствует о растущем осозна-
нии проблем насилия среди населения 
и важной роли организаций в предо-
ставлении помощи.

Женские общественные организа-
ции играют ключевую роль в борьбе за 
права женщин по всему миру. В России 
и за рубежом они занимаются широ-
ким спектром вопросов — от борьбы 
с насилием и дискриминацией до под-
держки женщин в экономической и 
политической сферах. их деятельность 
способствует не только улучшению по-
ложения женщин, но и привлечению 
внимания к проблемам гендерного не-
равенства на глобальном уровне. не-
смотря на существующие трудности, 

13 Правозащитники выпустили до-
клад об ухудшении ситуации с домашним на-
силием в России. // URL: https://www.forbes.
ru/forbes-woman/405309-pravozashchitniki-vy-
pustili-doklad-ob-uhudshenii-situacii-s-domash-
nim-nasiliem-v (Дата обращения: 18.07.2024)

такие как недостаток финансирования 
и сопротивление со стороны консер-
вативных структур, женские органи-
зации продолжают успешно защищать 
права женщин, что подтверждается как 
аналитическими, так и статистически-
ми данными.
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Перевернутое представление о времени 
как социальном ресурсе (на примере гостинга)*

Аннотация. В статье анализируется новое социальное явление, возникшее в межлич-
ностных отношениях, но очень быстро перешедшее в сферу трудовых отношений. гостинг 
является порождением одновременно процессов изменений в трудовой сфере, в частности 
на рынке труда, а также трансформаций, связанных с ценностным миром поколений Y и 
Z. В статье дана характеристика стадий трудовых отношений, на которых особенно часто 
проявляется гостинг. Выделяются параметры, делающие это явление социально опасным: 
психологические, организационные и темпоральные. 

Ключевые слова: человеческие ресурсы, трудовые отношения, ресурс труда, время, 
тайм-менеджмент, рекрутмент, гостинг.
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An inverted view of time 
as a social resource (using ghosting as an example)

Abstract. The article analyzes a new social phenomenon that arose in interpersonal relations, 
but very quickly moved into the sphere of labor relations. Ghosting is a product of both the pro-
cesses of change in the labor sphere, in particular in the labor market, and transformations associ-
ated with the value world of generations Y and Z. The article provides a description of the stages of 
labor relations at which ghosting is especially common. The parameters that make this phenome-
non socially dangerous are highlighted: psychological, organizational and temporal.

Key words: human resources, labor relations, labor resource, time, time management, recruit-
ment, ghosting.

на волне Промышленной рево-
люции в государствах, являвшихся ее 
безусловными лидерами, и непосред-
ственно рабочими, и прогрессивными 
предпринимателями стала осознавать-
ся важность более эффективного ис-

пользования времени как социального 
ресурса труда. именно с этой идей вы-
ступил в начале XIX в. социалист-уто-
пист, британский предприниматель 
Роберт оуэн, предложивший формулу 
«8 – 8 – 8». именно такие временные 
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интервалы определи труд, отдых и сон. 
однако с изменением технологической 
парадигмы и вступлением в силу импе-
ративов информационной, переходя-
щей в цифровую революцию, смыслы 
этих же периодов времени изменились. 
одной из самых популярных стала их 
трактовка, вошедшая в оборот благо-
даря датско-фарерскому комику, акте-
ру, музыканту, композитору, писателю 
и телеведущему Даниэлю якобу Хау-
гаарду. В 1994 г. Хаугаард стал членом 
фолькетинга, воодушевив избирателей 
обещанием добиться нового графика: 8 
часов свободного времени, 8 часов от-
дыха и 8 часов сна1. 

несмотря на сатирический смысл 
политической агитации Хаугаарда, он 
очень четко уловил тенденцию распро-
странения ценности свободы туда, где 
всегда царил жесточайший порядок 
— в сферу времени. свободное время 
переставало восприниматься как без-
временье и безделье. оно оказывалось 
открытым для реализации человеком 
собственной жизненной программы, 
его саморазвития и самоактуализации. 
Эти усилия не должны были осущест-
вляться за счет времени отдыха, по-
скольку для саморазвития он не менее 
важен, чем творческий рост. если в 
середине 1990-х гг. подобные призывы 
звучали экзотически, то через два деся-
тилетия они уже не были лозунгами, а 
превратились в проблему, отражающую 
сразу несколько конфликтных линий. 

Во-первых, нового типа конфликта 
поколений, когда молодые люди, принад-
лежащие к поколениям Y и Z (родивши-
еся в 1984 – 2000 и в 2001 – 2011 гг.) по-и-
ному, чем старшие, оценивают свободу 
и самостоятельность. они проявляют 

1 Рябова Е.И., Терновая Л.О. феномен 
сатирических партий и есть ли у них будущее // 
Этносоциум и межнациональная культура. 2021. 
№ 8 (158). с. 9-19. 

высокую креативность, одним из источ-
ников которой выступает отрицание 
авторитетов. но одновременно им при-
сущи малый горизонт планирования, 
эгоизм, переходящий в эгоцентризм. 

Во-вторых, конфликт между тради-
ционным типом труда, несмотря на всю 
цифровизацию управленческих про-
цессов, сохраняющего приверженность 
рутинным подходам, и спонтанными 
всплесками креативности, созданием 
инновационных стартапов, переходу к 
практике самоорганизации в «бирюзо-
вых компаниях»2.

В-третьих, между трудовой дисци-
плиной и размытыми рабочими гра-
фиками и пространствами, в частно-
сти, введенными в период пандемии 
COVID-19.

В-четвертых, между материальны-
ми и постматериальными ценностями, 
когда живая атмосфера в организации 
оказывается для сотрудников привле-
кательнее высокой зарплаты. 

В-пятых, между привычными и но-
вейшими формами коммуникации: тра-
диционная телефонная связь мало при-
емлема для представителей поколений 
Y и Z, которые предпочитают контакты 
в мессенджерах. Более того, в культу-
ре коммуникаций, сформировавшейся 
диджитал-пространстве, само отсут-
ствие ответа уже означает ответ. 

В-шестых, конфликт между двумя 
моделями жизни: с одной стороны, об-
ремененной различными обязатель-
ствами, кредитами, необходимостью 
поддерживать сложившийся имидж; 
а, с другой стороны, отсутствием ка-
ких-либо финансовых обязательств, 
требований содержать семью, оплачи-
вать жилье, заботиться о собственном 
реноме. 

2 Лалу Ф. открывая организации буду-
щего / Пер. с англ. В. Кулябиной. 3-е изд. – М.: 
Манн, иванов и фербер, 2018. 
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В итоге образуется критическая 
для рынка труда масса молодых со-
трудников. их отличительная чер-
та — готовность брать на себя лишь 
те обязанности, что им интересны, и 
самостоятельно распоряжаться сво-
им временем3. социально-психологи-
ческая обстановка способствует соз-
данию условий для распространения 
нового социального явления, описан-
ного одним из наиболее влиятельных 
философов конца XX в., теоретиком 
литературы, создателем концепции 
деконструкции Жаком Деррида. он 
определяет как «призракологию» или 
«хонтологию» (англ. hauntology; от англ. 
haunt — призрак, ontology — бытие) 
парадоксальное состояние призрака, 
который одновременно ни существу-
ет, ни не существует4. Данная дефини-
ция предназначалась для более точной 
оценки разворачивающегося по пара-
доксальной траектории хода истории. 
но она затронула даже те области жиз-
недеятельности, где социальные акторы 
отличались отнюдь не призрачными, а 
исключительно реальными свойствами. 

сначала в 2006 г. термин «ghost» 
(англ. «призрак») появился в Urban 
Dictionary, онлайн-словаре слов и вы-
ражений англоязычного сленга, а затем 
2015 г. в варианте «ghosting» был за-
фиксирован в Collins English Dictionary. 
Менее чем за десять лет данный термин 
от смысла просто акта исчезновения 
друзей и знакомых без предупреждения 
или уведомления об отмене планов, ко-
торый не оставлял столкнувшемуся с 

3 Жандарова И. на рынке труда новое 
явление: сотрудники уходят на обед и не возвра-
щаются // Российская газета. 2024. 4 апреля.

4 Деррида Ж. Призраки Маркса. Госу-
дарство долга, работа скорби и новый интерна-
ционал / Пер. с фр. Б. скуратов. – М.: Logos altera, 
Ecce homo, 2006; Терновая Л.О. Долина приве-
дений в Крыму: топонимическое исключение в 
призракологии // Альманах «Крым». 2020. № 21. 
с. 76-85.

ним лицу выбора, перерос в понимание 
настолько радикального прерывания 
отношений, что совершивший это че-
ловек, полностью исчезая из действи-
тельности, начинал восприниматься не 
иначе, как призрак. исследователями, 
в частности, Лией Ле февр и ее колле-
гами было дано определение понятия 
«гостинг», как обычно осуществляемо-
го с помощью одного или нескольких 
технологических устройств односто-
роннего прекращения общения (вре-
менно или навсегда) в форме закрытия 
доступа к кому-либо, что приводит к 
разрыву отношений (внезапно или по-
степенно)5. 

За сравнительно короткий срок за-
рубежным авторам удалось вписать 
явление гостинга в ряд теорий, касаю-
щихся межличностных отношений и 
социального остракизма. сформиро-
валось также понимание наличия трех 
стадий развертывания этого явления 
и реагирования на него, а именно: 1-я 
стадия: неожиданность и удивление; 
2-я стадия: чувство ответственности 
и вины; 3-я стадия: принятие новых 
условий — последовательное «освобо-
ждение» от прежних отношений и пе-
реход к новым6. 

Ценность этого анализа опреде-
ляется тем, что из практики межлич-
ностных взаимодействий гостинг ак-
тивно вторгся в трудовые отношения. 
Количество работников-«призраков» 
растет ускоренными темпами. Причем 
возрастает не только число таких лиц, 
но увеличивается их разнообразие, во 
многом отражающее не форму перехо-

5 Le Febvre L.E., Rasner R.D., Allen M. 
«I Guess I’ll Never Know…»: Non-Initiators Ac-
count-Making After Being Ghosted // Journal of Loss 
and Trauma. 2020. Vol. 25. № 5. P. 10. 

6 Бойкина Е.А. современные лики соци-
ального остракизма: гостинг, орбитинг, фаббинг, 
культура отмены // Психологическая газета. 2023. 
20 июля [Электронный ресурс]. // URL: https://psy.
su/feed/11428.
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да в «призрачное « состояние, а ту ста-
дию служебных отношений, на которой 
происходит этот переход. 

наиболее активные исчезновения 
обнаруживаются на стадии собеседо-
ваний. Здесь могут быть варианты, свя-
занные с назначением времени и неяв-
кой на собеседование. Также человек 
способен прийти на встречу с потен-
циальным работодателем, но во время 
разговора попросить разрешения вый-
ти на минутку, но вместо взятой паузы 
уйти из организации. Кто-то не доходит 
до отдела кадров. имеются и такие со-
искатели, которые сообщают, что за-
были важные документы и привезут 
их позже, а затем даже не отвечают на 
звонки. суммарно подобные гостеры 
составляют половину из приглашенных 
на собеседование. 

следующий тип гостинга можно 
назвать более продвинутым, посколь-
ку заключается трудовой договор, но 
новый сотрудник работу игнориру-
ет. Вероятны отговорки и ссылки на 
форс-мажор, но чаще с ним просто ока-
зываются потерянными все связи. Доля 
гостеров среди лиц, устроившихся на 
работу, доходит до 25%. 

Третий тип гостинга относится к но-
вым сотрудникам, уже приступившим к 
работе. По свидетельству HR-специа-
листов, критическим для них является 
первый трудовой день, а временем «Ч» 
— обеденный перерыв, с которого мож-
но не дойти обратно до рабочего места. 
Причем препятствием не становятся 
ни выданный корпоративный телефон, 
ни служебные документы, ни ключи от 
кабинета и пр. Критическое время для 
новичков и, к сожалению, не только для 
них, выпадает на сроки сдачи проекта. 
При наступлении дед-лайна им кажет-
ся, что проще прибегнуть к гостингу, 
чем признаться в провале. 

и уже совсем редкий случай гостин-

га может наблюдаться, когда достаточ-
но опытный сотрудник вдруг круто 
поворачивает свою жизнь и не удосу-
живается об этом сообщить по месту 
работы. он может это сделать и весьма 
экзотической образом, например, через 
третьих лиц отправляя сообщение о 
своем попадании в аварию, внезапной 
страшной болезни или даже смерти. 
однако уточнить, что же все-таки с ним 
произошло, невозможно, потому что он 
вносить все рабочие контакты в черный 
список. 

Понятно, что при таком веере вари-
антов гостинга неудивительна широта 
охвата этим явлением отраслей про-
изводства и государств. например, по 
опросу HeadHunter 300 российских ра-
ботодателей, обнаружилось, что толь-
ко их десятая часть не сталкивалась с 
гостингом. согласно, исследованию 
LinkedIn, в Великобритании гостинг 
— также частое явление. о масштабах 
гостинга в соединенных Штатах сви-
детельствует упоминание об этой про-
блеме в «Бежевой книге» (англ. Beige 
Book), экономическом обзоре феде-
ральной резервной системы (фРс; англ. 
The Federal Reserve Board of Governors 
in Washington DC). В 2019 г. в журна-
ле Time Out, где нью-йорк был назван 
мировой столицей гостинга, было от-
мечено, что это явление испытывали на 
себе 42% жителей мегаполиса.

Понятно, что в каждой стране у го-
стинга есть собственные основания. 
например, в сША такому поведению 
способствует форма договорных от-
ношений, которую называют наймом 
по желанию (англ. at-will employment). 
она зафиксирована в трудовом законо-
дательстве, где упоминается, что рабо-
тодатель имеет право уволить сотруд-
ника в любое время, по любой причине 
и даже совсем без причины. но ока-
зывается эту норму можно повернуть 
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в сознании работников в обратную 
сторону, позволив им поступать точно 
также. Гостинг прекрасно вписывается 
в эту формулу. 

Выявилась и общая причина воз-
никновения гостинга, заключающаяся 
в сокращении безработицы. срабаты-
вает фактор отсутствия элементарной 
психологической и финансовой зави-
симости от места работы. Когда рынок 
труда предлагает достаточное количе-
ство вакансий, то пропадает необходи-
мость держаться за определенное ра-
бочее место, тем более, если сотрудник 
еще не успел к нему привыкнуть. на 
эту причину обращают внимание аме-
риканские HR. Вероятно, влияние об-
становки на рынке труда становится 
определяющим в поведении гостеров, 
когда они четко не осознают, что имен-
но их не устраивает в работе, но одно-
временно не готовы обсудить это с ру-
ководством. Воздействие рынка труда 
на выбор гостера проявляется и в том, 
что, когда сотруднику предлагают дру-
гую высокооплачиваемую работу, поч-
ти треть из них уходит с прежнего места 
по схеме гостинга, не желая объяснять-
ся с работодателем. 

Почти пятая часть гостеров объ-
ясняет свой выбор высоким уровнем 
стресса. Кстати, эта причина проистека-
ет из того, что значительную часть го-
стеров составляют молодые специали-
сты, вчерашние выпускники колледжей 
и вузов. некоторые из них за время об-
учения так и не приобрели уверенность 
в правильности выбора профессии, а 
даже если они считают, что получили 
то образование, которое отвечает их 
интересам, то сомневаются в верности 
выбора места работы. Когда эти сомне-
ния достигают пиковой точки, им про-
ще исчезнуть с работы, чем обсуждать 
свою неуверенность с представителями 
компании, которые в их представлении, 

как и любые старшие, будут поучать, а 
не сочувствовать. 

Возникает логичный вопрос, зачем 
компаниям бороться за таких сотруд-
ников? Помимо дефицита ряда специа-
листов, уже вложенных усилий в нового 
работника, опасений, что он перейдет к 
конкурентам, есть и более веские осно-
вания. современное производство тре-
бует иных знаний и навыков, чем тра-
диционные формы организации труда. 
есть потребность в быстроте реакции 
на поступившие запросы. инновацион-
ная экономика предполагает постоян-
ное внесение оригинальных идей, кре-
ативных решений в маркетинг, пиар и 
т.д. Здесь нельзя отрицать того, что мо-
лодые работники гораздо лучше подго-
товлены в этих сферах и чувствуют себя 
в них намного свободнее, чем опытные 
специалисты. 

Поэтому работодатели стремятся 
обезопасить свои компании о гости-
га, представив новым сотрудникам 
ряд правил, которые предостерегут их 
от превращения в «призрак». Первый 
блок таких правил следует отнести к 
традиционным. он касается просве-
тительной беседы о рабочем графике, 
о наказании за прогулы, об опасности 
увольнения по статье. на молодых со-
трудников воздействует аргумент, каса-
ющийся современной формы трудовой 
книжки, которую из-за того, что она 
стала электронной, уже нельзя поте-
рять. А негативный шлейф будет тя-
нуться за работников всю его трудовую 
жизнь. Второй блок — страховочный. 
В него включены: контроль выполне-
ния задач на каждом этапе; наставни-
чество; создание копий рабочих доку-
ментов в облаке; наличие кадрового 
резерва. Третий блок касается действий 
по адаптации к психологическим осо-
бенностям новых работников. сюда 
включаются меры по снижению на-
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пряженности конфликта поколений на 
производстве путем объяснения стар-
шим сотрудникам, как лучше взаимо-
действовать с представителями нового 
поколения. Рекомендуется организо-
вать подробное знакомство с компани-
ей, провести экскурсию. обязательно 
проявлять заботу не только о комфорт-
ном и современно оборудованном ра-
бочем месте, но и о самом молодом ра-
ботнике, его жизни и интересах. Также 
важно дать возможность таким кадрам 
поискать себя в разных проектах. счи-
тается полезным обсудить с новыми 
сотрудниками, для которых ценен ба-
ланс между личной жизнью и работой, 
возможность введения для них гибкого 
графика или работы из дома.

фактор времени является одним из 
определяющих в поведении потенци-
ального гостера. По данным американ-
ского общества по управлению чело-
веческими ресурсами (англ. Society for 
Human Resource Management, SHRM) 
— профессиональной ассоциации HR-
ов, имеющую штаб-квартиру в Алек-
сандрии, штат Вирджиния, пятая часть 
всех уходов сотрудников с работы по 
типу гостинга, приходится на первые 45 
рабочих дней. однако для сотрудников 
моложе 25 лет эта доля выше7. Во-пер-
вых, они более чувствительны к таким 
качествам работы, как увлекательность, 
осмысленность и перспективность. 
если их нет, то расставание с новым ме-
стом не вызывает у них никакой слож-
ности. Во-вторых, кадры, имеющие со-
временную подготовку, более уверены в 
том, что им легко найти любую другую 
работу. В-третьих, карьерный путь по-
коления Y отличается от карьеры стар-
ших поколений отсутствием привязан-
ности к какой-либо компании. 

При всем этом сохраняют свою цен-

7 SHRM [Электронный ресурс]. // URL: 
https/www.shrm.org/topics-tools/news. 

ность этика трудовых отношений и их 
правовая база. например, в Трудовом 
кодексе Рф имеется статья 81, соглас-
но которой можно уволить работника8. 
однако чтобы воспользоваться этой 
статьей, работодателю требуется уста-
новить связь с гостером и увериться в 
неуважительности причины его преры-
вания трудового контракта, поскольку, 
если выясниться, что причина была ува-
жительной, то увольнение будет счи-
таться незаконным. Вариантов разре-
шения этой проблемы немного, но все 
они требуют достаточных затрат вре-
мени и нервов. однако практика, когда 
компания, все же, обнаружив гостера, 
предлагает ему уволиться «по собствен-
ному желанию», так как этот путь сни-
жает риск судебных тяжб, косвенно 
наносит ущерб другим организациям, 
помогая гостеру уходить от ответствен-
ности и на новом месте трудоустройста. 
недобросовестный сотрудник сохраня-
ет хорошую репутацию, позволяя и да-
лее другим компаниям, в отношениях 
с которыми он не готов менять модель 
поведения, переживать те же кадровые 
и моральные проблемы.

еще больше сложностей у компа-
ний складывается во взаимодействии 
с фрилансерами, которые обладают 
свободой распоряжения собственным 
временем. А это делает фактор гостинга 
совсем «призрачным». Практика обще-
ния с фрилансерами также позволила 
выработать ряд рекомендаций, снижа-
ющих риск гостинга, начиная с самого 
простого совета работодателям на стар-
те сотрудничества любым способом 
(очно или дистанционно) установить 
зрительный контакт с таким работни-
ком. Рекомендуется сразу же поставить 

8 Трудовой кодекс Российской федера-
ции от 30.12.2001 N 197-фЗ (ред. от 06.04.2024) 
30 декабря 2001 года N 197-фЗ [Электронный ре-
сурс]. // URL: https://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_34683.
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жесткие условия по срокам сдачи работ, 
обозначив не только их завершение, но 
и промежуточные этапы.

несмотря на растущую распростра-
ненность гостинга на производстве, он 
пока не стал преобладающим явлением. 
однако этот факт не делает его менее 
опасным по ряду параметров. 

Первый — психологический: стал-
кивающиеся с гостерами люди чув-
ствуют себя обманутыми, в результате 
испытывают гамму растерянности, не-
доумения, боли и даже злости. 

Второй параметр — организаци-
онный: гостинг чаще всего становится 
итогом того, что сотрудник понял свою 
неспособность справиться с заданием, 
неготовность нести ответственность 
за результат работы. исчезновение та-
кого работника, безусловно, избавит 
организацию от проблем, которые бы 
возникли как следствие некачествен-
ной работы, однако, на момент гостин-
га в компании обнаруживается провал, 
который срочно нужно прикрывать, на 
что может не находиться ни людей, ни 
средств. 

Третий — темпоральный: гостинг 
выступает своеобразным символом 
пренебрежительного отношения со 
временем в корпоративно-антропо-
логическом смысле. если исходить из 
того, что сейчас профессиональные 
отношения становятся не менее значи-
мыми, чем личные, и из-того, что пе-
регородки между ними превращаются 
во все более проходимые, то гостинг, 
превращаясь в норму на работе, столь 
же легко разрушает темпоральную базу 
любых отношений. 
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Принципы и концепции управле-
ния присутствуют в разных научных 
школах в социологии, политологии и 
т.д., но главной их целью является упо-
рядочение системы управления с це-
лью более эффективного руководства 
в процессе построения социальной 
жизни граждан или государственной 
системы страны, например. если на-
чинает происходить системный управ-
ленческий кризис, который не раз 
имел место в российской истории, то 
он уже начинает вести к краху или раз-
валу того или иного производствен-
ного образования, экономической 
модели и государственного строя. и в 
наше время особенно необходимо учи-
тывать роль управленческой модели 
для Российского государства, которая 
прямым образом может влиять на раз-
витие социально-экономических про-
цессов в стране. 

Принято считать, что социология 
управления в России началась заро-
ждаться в середине XIX века, а оконча-
тельно сформировалась в полноценную 
науку уже ближе к началу XX века. но 
по воззрению многих учёных, принци-
пы системы управления в России начи-
нают появляться ближе к XVII веку в 
лице А.Л. ордина-нащокина, который, 
по мнению экспертов, сделал весомый 
вклад в развитие структуры управления 
в России. на тот момент глава Посоль-
ского приказа обосновал и воплотил в 
жизнь свою теорию управления в сфере 
самоуправления в городах России. 

К другим основателям управленче-
ской школы относят и.Т. Посошкова, 
который придерживался идеи жёст-
кого дисциплинарного регламента в 
отношении ведения социально-хозяй-
ственной жизни в России. Кроме того, 
и.Т. Посошков был сторонником гла-
венства государства в управлении со-

циально-экономическими процессами 
в стране. Далее идеи Посошкова так-
же отразились в разделении богатства 
страны на два блока: вещественного 
и невещественного. Казна, золотые и 
денежные запасы относились к веще-
ственному блоку, а к невещественному 
было отнесено справедливое и эффек-
тивное управление государством, а так-
же законы, которые должны быть рав-
ны для всех россиян.

Далее к вкладу в отечественную шко-
лу управления относят труды Петра I,
В.н. Татищева, екатерины II, Алексан-
дра I, М.М. сперанского и Александра II. 

Правда, стоит внести ясность: 
всё-таки считается, что первые научные 
разработки и труды в области социоло-
гии управления приходятся на после-
революционный этап развития страны 
[2]. А до этого этапа в дореволюцион-
ной России формируются методы и 
системы управления и социологии, ко-
торые работают пока отдельно друг от 
друга, изначально – в полном отрыве. 
Только ближе к началу XX века начина-
ет происходить сращивание этих двух 
определений во время процесса бур-
ного развития промышленного про-
изводства и экономики в России, ког-
да управленцы на производстве стали 
задаваться вопросами эффективности 
работы фабрик, оптимизации работы 
заводов, прав рабочих, новых методов 
управления персоналом и т.д. 

и одна из первых социолого-управ-
ленческих школ, которая внесла весо-
мый вклад в сферу управления про-
мышленным производством в России, 
была заимствована из трудов амери-
канского теоретика ф.У. Тейлора. Ра-
бота Тейлора также высоко ценится 
среди зарубежных социологов и управ-
ленцев, которого считают одним из 
отцов-основателей теории социологии 
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управления. Тейлоровские взгляды в 
менеджменте (управлении) исходили 
из того, что на производствах должны 
быть внедрены эффективные методы 
управления, соответствующие модели 
организации труда. однако в царской 
России многие скептически относились 
к методике Тейлора, потому что, как 
показала практика, такая система мо-
жет сработать должным образом, если 
существует синхронная модель произ-
водственной работы, которая не учи-
тывает многие факторы. например, в 
Российской империи даже к началу XX 
века, даже при условии экономического 
и производственного бума, в разных ре-
гионах не могли быстро перестроиться 
на новые темпы развития и под новые 
современные требования, не говоря 
уже об отдалённых регионах страны, 
которая ещё оставалась в основном 
аграрной территорией. 

однако необходимо отметить, что 
с началом нового витка промышлен-
ного и индустриального развития, 
где многие эксперты считают 1861 год 
(отмена крепостного права) отправ-
ной точкой, также внедряются более 
современные управленческие модели 
[6] для промышленного развития в 
Ри. Приход на русскую землю теории 
научного менеджмента ф.У. Тейлора 
обусловлено острой необходимостью, 
так как российской школе управления 
нужна была теоретическая опора, ко-
торая впоследствии уже осуществля-
лась на практике. Безусловно, многие 
воззрения тейлоризма в Российской 
империи подвергались критике. В пе-
риод зарождения фундаментальных 
основ управления промышленностью 
и рабочим персоналом, России необ-
ходимо было время на адаптацию и пе-
реквалификацию кадров. Кроме того, 
для царской России при образовании 
и внедрении новых управленческих 

компетенций (навыков и методик) 
особенно было важно отталкивать-
ся от своих ценностей, что отличает 
наш менталитет от западного мира 
и характеризует его. Потому что без 
учёта российских ценностей, нашего 
мировоззрения иностранные управ-
ленческие методики не смогли бы сра-
ботать. 

Даже в современную эпоху развития 
России присутствует свой колорит и 
менталитет, религиозная и этническая 
особенности, а также географическое 
положение, климат и разное социаль-
но-экономическое развитие в регионах, 
которое влияет на систему управления 
в стране. Впоследствии без понимания 
этих особенностей начали бы возни-
кать проблемы структурного развития 
социального, экономического и госу-
дарственного масштаба в целом. 

Так что, продолжая реализацию 
Тейлоровских методик управления в 
Российской империи, российские про-
мышленники исходили из того, что 
сможет сработать, а что нет, и это не-
обходимо было понять только в прак-
тическом применении. и тут сразу 
возникают вопросы о целесообраз-
ности, актуальности, эффективности, 
рентабельности американской мето-
дики управления и на российских про-
изводствах. и для этой задачи были 
задействованы специальные методы 
(эмпирические исследования) опреде-
ления ситуации на фабриках Россий-
ской империи. 

с тейлоризмом российскую обще-
ственность познакомил Л.А. Левен-
стерн, который описал основной по-
сыл американского эксперта в области 
заводоуправления [6]. отечественны-
ми специалистами поднимались раз-
ные вопросы работы на производствах 
России. следует также отметить, что в 
царской России образовалось два про-
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тивоборствующих лагеря, которые состо-
яли из критиков взглядов ф.У. Тейлора 
(Г. Алексинский, В. Воронцов, П. Мас-
лов, и. Поплавский) и так называемых 
сподвижников тейлорийзма (В. Желез-
нов, и. озеров, Р. Поляков, н. сарров-
ский) [6]. 

одно из первых возражений, кото-
рое было у критиков тейлоризма, состо-
яло в том, что на практике в работе на 
производствах в основном реализуемы 
только однородные изделия. Также ста-
ло ясно, что организация процесса про-
изводства при помощи оптимальных 
способов организации труда (рациона-
лизации) является достаточно затрат-
ной. Критики Тейлоровской школы 
также отмечали в Ри боле низкий уро-
вень организации производства, чем на 
Западе (что было логично, так как про-
мышленный бум и новые принципы 
управления появились в западном об-
ществе), и что перенос усовершенство-
ванной модели и структуры управления 
на производствах не принесёт такого 
эффекта, а только если в отдельных, бо-
лее развитых регионах страны, где есть 
возможность применения «форсиро-
ванного труда». на всё требовалось вре-
мя для перехода на новый технологиче-
ский и управленческий уклад развития 
на производствах в стране. 

Также представители Тейлоровской 
школы осознавали важность россий-
ских реалий и наших представлений о 
рабочем процессе, где стоит учитывать 
наш опыт и традиции, но, не игнорируя 
при этом мировые процессы прогресса 
и модернизации, под которые всё равно 
было необходимо подстраиваться, так 
как это было необходимостью нового 
времени, если Российская империя не 
хотела остаться на задворках развития. 

Широкое применение и внедрение 
новейших западных (Тейлоровских) 
практик в модернизации российской 

промышленности было использова-
но у механических фабрикантов и на 
нескольких автомобильных (машино-
строительных и металлургических, на-
пример, Путиловский завод) заводах, 
хотя, если привести в пример францию, 
то там это было всего лишь единичным 
случаем, что как раз может говорить 
об ускоренном темпе примышленного 
развития (на рубеже XIX–XX веков) в 
нашей стране, где в качестве «догоняю-
щих» были даже сами некоторые стра-
ны западного мира. 

Весомым вкладом в процесс фор-
мирования социологии управления 
послужило также внедрение разных 
эмпирических исследований, которые в 
своей основе закладывали решение на-
болевших и острых проблем в положе-
нии рабочего класса и изъяна в управ-
лении производствами в Российской 
империи. В ускоренном этапе развития 
промышленности и экономики страны 
были и минусы, которые проявлялись 
порой в необоснованной эксплуатации 
рабочих. В России назревали современ-
ные методики управления на заводах, 
которые бы учитывали социальные 
гарантии и справедливое денежное 
вознаграждение рабочих за их труд. с 
увеличением темпов роста развития 
и модернизации оснащения заводов 
в тоже время происходил процесс ус-
ложнения технологических процессов 
на самом производстве, что без долж-
ной подготовки могло вести, как след-
ствие, к увеличению роста производ-
ственных травм. Тут также назревала 
реформа для страхования работников 
на производствах в Российской импе-
рии. Кроме того, следует понимать, что 
с увеличением роста промышленных 
предприятий, происходило увеличение 
масштабов и количества заводов, что, 
безусловно, требовало увеличения чис-
ленности рабочих, на которых также 
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ложилась и возросшая производствен-
ная нагрузка, – всё это в совокупности 
провоцировало распространение ре-
волюционных идей в рабочей среде. и 
для этой назревающей проблемы было 
необходимо решить ряд вопросов уже 
со стороны государства, поскольку был 
риск возникновения проблем, связан-
ных с образованием массовых забасто-
вок по всей стране. 

Помимо этого, русская буржуа-
зия (крупные промышленники, вла-
дельцы предприятий) и руководители 
казённых предприятий [1] (под госу-
дарственным надзором) искали новые 
пути с целью повышения своей при-
были и улучшения эффективности сво-
их предприятий. Также русские пред-
приниматели старались найти и новые 
методы организации производства и 
повышения производительности труда 
(оптимизации), то есть сама элита Ри 
была заинтересована в модернизации 
социально-экономической и техноло-
гической сферы в стране, потому что 
имела свою определённую выгоду от 
этих процессов развития России, так 
как у российских промышленников 
существовала неудовлетворенность 
текущими пережитками прошлого и 
разными барьерами для их развития, и 
это всё нужно было непременно решать 
государству. среди промышленников 
также находились представители из 
Государственной думы и общественни-
ков, которые выступали за ощутимые 
изменения в «рабочем вопросе» [6]. 
Этот процесс шёл через новые течения 
в общественной науке с помощью про-
ведения эмпирических исследований 
на базе зарождающейся на тот момент 
социологии управления в сфере рос-
сийского производства. 

Чтобы заняться различными про-
блемными вопросами по устранению 
пережитков прошлого и барьеров для 

социально-экономического развития, 
перед столыпиным стояла задача вне-
дрить необходимые реформы, которые 
смогли бы снизить накал недовольства 
со стороны рабочих на предприятиях и 
раскрыть потенциал российских про-
мышленников. Главе правительства 
предстояло снять все мешающие пре-
поны и убрать изъяны, способные по-
мешать общему процессу социального, 
технологического, экономического и 
государственного развития в царской 
России. 

П.А столыпин предлагал пять ос-
новных реформ, некоторые из которых, 
по-нашему мнению, существенно ме-
няли ситуацию социально-экономиче-
ской жизни в стране, – их мы и взяли за 
основу нашего анализа. 

Во-первых, необходимо было под-
готовить почву для преобразования 
Российской империи в правовое госу-
дарство. Глава российского правитель-
ства изначально исходил из того, что 
в стране необходимо было наладить 
систему гражданских прав. Здесь на-
глядным примером служит уравнение 
в правах крестьян, которые теперь 
имели равные возможности с другими 
категориями граждан (сословиями) в 
получении высшего образования или 
при поступлении в семинарию, чтобы 
пойти на духовную службу или иметь 
возможность идти на гражданскую 
службу, не имея уже при этом ка-
ких-либо преград. 

Правовая реформа также затраги-
вала одну из ключевых для российской 
экономики областей, а именно деловую 
активность среди предпринимателей 
(лавочники, владельцы фабрик, за-
водов и предприятий), которым дали 
долгожданную свободу действий и 
сняли ряд действующих ограничений, 
замедляющих работу должной эко-
номической активности. среди таких 
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барьеров, которые были сняты, для 
предпринимателей значились: круговая 
порука (коллективная ответственность) 
и подушная подать [5] (излишняя нало-
говая нагрузка, мешающая развиваться 
предприятиям, также наносила вред 
уровню жизни среди населения Ри). 

нам необходимо также затронуть 
правовую реформу Петра столыпи-
на в сфере хозяйственного и имуще-
ственного вопроса среди российского 
населения. Это касалось в основном 
формы неприкосновенности своего 
жилья, имущества и личности. Теперь 
любому россиянину давалось право на 
вероисповедание и переход в другую 
религию (только при наступлении со-
вершеннолетия). 

Кроме того, П.А. столыпин осво-
бодил от ограничения в правах (дирек-
тива об отмене черты оседлости по на-
циональному признаку) одну из самых 
экономически и интеллектуально ак-
тивных частей населения – евреев. Под-
разумевалось, что это в дальнейшем 
принесёт свои плоды в увеличении 
предпринимательской активности ещё 
больше для Российского государства 
царской эпохи. В еврейском вопросе 
П. столыпина поддержал министр 
финансов с.Ю. Витте, который видел 
пользу в уравнивании в правах евреев и 
для русского населения; он утверждал, 
что это будет: «полезно для нас, рус-
ских, и для Российской империи». но, 
к сожалению, новая директива в лик-
видации черты оседлости наберёт силу 
только после трансформации Россий-
ской империи в сссР. 

ещё одной из важнейших реформ 
П. столыпина значится изменение со-
циальной жизни в стране, а также обра-
зовании и здравоохранении. 

образовательная реформа столы-
пина, в которую внедрялась трёхсту-
пенчатая система на начальное, среднее 

и высшее образование, заключалась в 
предоставлении общего доступа к об-
разованию для всех слоёв населения 
независимо от их сословия. Государ-
ство на тот момент понимало, что об-
разованное население будет локомо-
тивом развития страны в будущем, и 
на сферу образования при столыпине 
были дополнительно увеличены ассиг-
нования – в несколько раз больше по 
сравнению с предыдущими периодами 
царской эпохи. 

Кроме того, реформы П. столыпи-
на касались во многом социального 
обеспечения рабочих, трудящихся на 
российских производствах. У главы 
правительства вызывало беспокойство 
текущее положение рабочих, у которых 
не было должного обеспечения при 
несчастных случаях, травмах на про-
изводствах и нетрудоспособности по 
болезни. Рабочие были лишены многих 
страховых и правовых возможностей, 
но после введения новой реформы ра-
бочим теперь предоставлялось право 
на оказание врачебной помощи. Далее 
рабочему классу давалась возможность 
в участии несогласных (стачки), если на 
это есть объективная причина (ущемле-
ние прав рабочих), – этот процесс шёл в 
тот момент, когда уже в царской России 
набирали силу профсоюзы. Также было 
пересмотрено отношение к женщинам 
и работающим подросткам. Этим ка-
тегориям теперь было запрещено тру-
диться в ночное время, был введён и 
запрет на работу подземных рабочих 
(в шахтах и т.д.). В общем, наконец 
царская власть была заинтересована 
в изменении структуры управления в 
работе российских производств, ко-
торым мешали издержки, пережит-
ки прошлого (авторитарный метод 
управления) и другие изъяны. и к 
этому вопросу П. столыпин подошёл с 
предложением о том, что система взаи-
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моотношений и коммуникаций на про-
изводствах между рабочими и работо-
дателями должна быть ориентирована 
на человеческие и партнёрские равные 
принципы и возможности, невзирая на 
классы и сословия. Так как, согласно 
новым эмпирическим исследованиям 
(описанной выше концепцией У. Тей-
лора), становилось ясно, что это сказы-
вается на общей эффективности работы 
российских производств. 

Кроме того, другой важной рефор-
мой в Российской империи П. столы-
пин считал оборонное обеспечение 
страны, где глава правительства видел 
важность в развитии нашего оборон-
но-промышленного комплекса, осо-
бенно в тот момент, когда в европе 
назревал серьёзный конфликт, кото-
рый может перерасти в угрозу для на-
циональной безопасности Российской 
империи. Для этого П. столыпин доби-
вался значительного увеличения ассиг-
нований на модернизацию и оснащение 
армии и флота в царской России. 

отдельного внимания заслуживает 
аграрная реформа, которая начиная с 
XX века набирает большие обороты. В 
основном земельная реформа подразу-
мевала развязывание рук крестьянам, 
которым предоставлялась возмож-
ность оптимизировать свои крестьян-
ские хозяйства. В это входила ликви-
дация крестьянской общины, право 
на обладание землёй в собственности, 
получение кредита, право на покупку 
на льготных условиях помещичьих зе-
мель и возможность переселения (если 
рядом не было свободной подходящей 
крестьянской земли для сельхозуго-
дий). Тем самым аграрная реформа 
Петра столыпина позволила крестьян-
ским аграрникам нарастить сельско-
хозяйственные мощности в царской 
России и образовать слой зажиточных 
крестьян, сумев данной реформой сни-

зить социальную напряжённость сре-
ди российского населения. 

Подытоживая реформы П. столы-
пина, мы можем сказать, что глава 
правительства вводил обновлённую 
систему по всей стране, которая была 
направлена на переход с жёсткой 
централизации (где ранее в руках 
государства, царя были сконцентри-
рованы все рычаги управления про-
изводством и хозяйственной частью 
страны) к децентрализации управ-
ления, где была предоставлена уже 
возможность свободного развития в 
экономике и социальной жизни среди 
российских граждан. 

Переходя к общей оценке ситуа-
ции в промышленности и экономике 
в Российской империи, мы увидим, 
что к началу XX века объём россий-
ского ВВП достигает 5-го места (госу-
дарство вошло в число лидеров среди 
самых передовых по благополучию 
стран). А если говорить про темпы 
развития, тот тут Россия выходила в 
абсолютные лидеры. Безусловно, глав-
ными стимулами развития стали про-
мышленники, чей экспорт продукции, 
например зерна, распространялся 
практически по всему миру. Значение 
Госбанка и статус российского рубля 
(признание как одной из мировой ва-
люты) значительно укрепляли пози-
ции Российской империи. Другим ло-
комотивом развития для российской 
промышленности и экономики стало 
введение в строй железной дороги. 
Транссибирская магистраль стано-
вится символом развития в царской 
России. Железнодорожное сообщение 
является одним из ключевых транс-
портов в Ри и двигателем всеобщего 
развития Российской империи. 

Возвращаясь к изучению развития 
социологии управления в России, сто-
ит сказать, что насчитывалось четыре 
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этапа развития: «дореволюционный, 
послереволюционный довоенный, по-
слевоенный и постперестроечный». 
[6] с научной точки зрения, именно 
период после революции 1917 года 
считается фундаментальным сдвигом 
в этой научной области [4], где начало 
образовываться понимание процессов 
взаимодействия управления и системы 
взаимоотношений отдельных социаль-
ных групп и индивидов через структуру 
управления механизмов социального 
развития [2] более детально, нежели в 
поздний период развития Российской 
империи, где ей отводится предвари-
тельный период зарождения и адап-
тации социологии управления на рос-
сийской почве. 

если мы примкнём к сегодняшне-
му времени, то Российская федерация 
могла взять за основу некоторые стра-
тегические подходы из Российской им-
перии. например, современная пробле-
ма большого разрыва между богатыми 
и бедными была отчасти решена аграр-
ной реформой в царской России, где 
крестьянам предоставлялась возмож-
ность свободно трудиться уже на сво-
ей земле и развиваться экономически. 
но сегодня уже нельзя подходить так 
однобоко, просто копируя тот царский 
опыт, так как нужно абстрагироваться 
от современных тенденций и запросов 
нового времени. В современной России 
есть запрос на отечественную продук-
цию в эпоху всевозможных санкций, 
и в период сВо это наглядно видно. 
сегодня Российскому государству, по 
нашему мнению, стоило бы поработать 
над новыми возможностями, над за-
интересованностью российских граж-
дан заниматься всё больше сельским 
хозяйством или просто к переезду на 
российскую землю, возродив при этом 
русскую деревню. Кроме того, стои-
ло бы обозначить, что именно русское 

крестьянство (в него также входило не-
сколько других русских общин из ста-
роверов и старообрядцев) в Ри было 
наиболее активной частью населения в 
процессе демографического роста. Этот 
опыт также мог бы помочь Российской 
федерации в преодолении сегодняш-
них трудностей, связанных с тяжёлой 
демографической ситуацией в стране, 
так как кризис демографии всегда ска-
зывается на дефиците трудовых и про-
изводственных кадров, то есть в даль-
нейшем это может привести к общему 
экономическому упадку. и чтобы этого 
не происходило, именно по этой при-
чине современная Россия стала практи-
чески зависима от иностранной рабо-
чей силы. 

В заключение стоит ещё раз обозна-
чить, что в дореволюционный этап раз-
вития России на рубеже XIX–XX веков 
происходило зарождение и становле-
ние социологии управления. и Россий-
ская империя в тот момент прибегала 
к иностранному опыту управления 
(У. Тейлора) на производствах. А после 
трансформации 1917 года происходит 
уже процесс образования научной шко-
лы социологии управления в нашей 
стране. 

Кроме того, стоит подчеркнуть 
вклад отечественных управленцев в 
историю России. Здесь отдельного вни-
мания заслуживают реформы Петра 
столыпина, благодаря которому прои-
зошёл заметный шаг вперёд в вопросах 
прав рабочих и системы управления в 
промышленности, где были ликвиди-
рованы разные барьеры с целью модер-
низации и развития производственной 
отрасли и общей социально-экономи-
ческой базы в Российской империи. 
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современное общество характери-
зуется высокой степенью нестабильно-
сти. Многие социальные системы пре-
терпели фундаментальные изменения, 
но главным образом трансформирова-
лись принципы социальной дифферен-
циации. социальная дифференциация 
— это форма социальной дифференци-
ации при неравномерном материаль-
ном и духовном потреблении ограни-
ченных ресурсов отдельными людьми, 
социальными группами и классами1. 
Другими словами, это разделение об-
щества на более мелкие элементы (слои, 
классы, группы) по разным объектив-
ным и субъективным характеристикам. 
К последним могут относиться пол и 
возраст (демография), место прожива-
ния (территория), уровень образова-
ния, религиозные взгляды, националь-
ность, гражданство и т.п..2 

Теоретически механизм дифферен-
циации не был тщательно проработан. 
однако развитие рыночной экономики 
и трансформация социальной структу-
ры обусловили развитие социальной 
дифференциации, которая стала опре-
деляться капиталом, знаниями, техно-
логиями, ресурсами и так далее.

Можно выделить внутренние и 
внешние факторы, вызывающие соци-
альную дифференциацию3. 

Внутренние факторы:
– Трансформация базовой эконо-

мической структуры: в данном случае 
происходящие изменения влияют на 

1 Сорвин К.В., Сусоколов А.А. Человек в 
обществе. система социологических понятий. в 
кратком изложении. 4-е издание, исправл. и до-
полн. М .: «Русская панорама», 2013. 

2  Комарова Е.К. Теория социальной 
дифференциации: исторический экскурс и со-
временное состояние // Вестник Тамбовского 
университета. серия: Гуманитарные науки. 2011. 
Вып. 2. с. 281-286.

3  He Xiaobo. Social Differentiation and In-
tegration for Rural Villagers in Ethnic Group Areas 
A Case on Village A. International Integration for 
Regional Public Management (ICPM 2014). P. 69-74.

развитие общественных отношений, 
структуры общества и культуры.

– изменения в социальной структу-
ре – обуславливают рост социального 
разнообразия. 

– общество характеризуется низкой 
социальной мобильностью.

– В основу экономической струк-
туры положены принципы развития 
аграрной цивилизации, которая явля-
ется естественным типом экономики. 

– общество должно уважать законы 
рыночной экономики, поскольку она 
влияет на все аспекты повседневной 
жизни. 

– Переход от натурального хозяй-
ства к рыночному должен привести к 
разделению способов производства, 
распределения, обмена и потребления. 

и хотя социально-экономическая 
структура остается прежней, люди, 
окружающая среда, ресурсы, политика 
и т. д. изменяются. 

Политика двойного развития города 
и села. несмотря на то, что недостатки 
политики двойного развития города 
и села привлекли большое внимание, 
предстоит еще пройти долгий путь, что-
бы ликвидировать ее основу. неспра-
ведливая политика развития приво-
дит людей к разному будущему и даже 
вызывает серьезные проблемы и кон-
фликты. Возникающие маргинализиро-
ванные группы стали мостом, соединя-
ющим городское и сельское население, 
а разнообразие маргинализированных 
групп также сделало социальную струк-
туру нестабильной и сложной.

Внешние факторы4 
Политическое влияние – речь идет о 

правилах и положениях, которые ре-
гулируют социальную мобильность, 
направлены на улучшение социаль-
ных отношений и решение социаль-
ных проблем. однако правительство 

4 Там же.
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формулирует политику для решения 
многих проблем определенного ре-
гиона и определенной группы людей, 
поэтому иногда эта политика носит 
особенный  характер.

Эффект элиты - хотя открытость и 
мобильность в обществе возросли, ос-
новной движущей силой для членов об-
щества по-прежнему остаются элиты. 
согласно теории элиты Парето, элита 
— это лишь небольшая часть общества. 
Люди, входящие в этот круг, превосхо-
дят (или сами так считают) людей по 
интеллекту, чертам характера, способ-
ностям и ресурсам (это условие обяза-
тельное!). Поэтому считается, что они 
способны оказывать большее влияние, 
чем обычные люди. В круг элит входят 
представители политической, экономи-
ческой, культурной и социальной сфе-
ры. Т.е. люди, они обладающие силь-
ным влиянием во всех сферах жизни. 
Что касается остальных - большинству 
людей свойственно испытывать чув-
ство большого уважения к элитам, вос-
хищаться ими и подражать. Тем менее, 
элитная мобильность способствует раз-
делению членов общества и ускорению 
их мобильности. 

Социальное внедрение сельских 
жителей в этнических районах5 

институциональная интеграция – 
создание равных и соответствующих 
институтов социальной мобильности и 
социальной структуры. свободная и от-
крытая система — это предохранитель-
ный клапан, который высвобождает 
энергию, снижает социальные кризисы 
и решает серьезные социальные пробле-
мы. В целом, когда социальная мобиль-
ность более эффективна, органическое 
общество может лучше активировать 

5 He Xiaobo. Social Differentiation and In-
tegration for Rural Villagers in Ethnic Group Areas 
A Case on Village A. International Integration for 
Regional Public Management (ICPM 2014). P. 69-74.

структуру всех уровней общества, и бу-
дущее всего общества будет более свет-
лым. Этническая и региональная диф-
ференциация жителей сельских домов 
является результатом реформирования 
основной экономической структуры. 
Разлука – это не хорошо и не плохо. 
Это важнейшая концепция социальных 
мероприятий. Хорошая система может 
сделать общество процветающим. Вот 
почему важно создавать больше хоро-
ших институтов для защиты общества, 
особенно уязвимых групп. институ-
ты должны быть вынуждены заняться 
проблемой серьезного разрыва в уров-
не благосостояния, возникшего в ре-
зультате злоупотребления властью или 
преступности.

В странах с быстрым экономиче-
ским ростом социальная дифферен-
циация является обычным экономи-
ческим явлением. Хотя большую часть 
социальной структуры современного 
Китая можно интерпретировать как от-
ражение основных стремлений к безо-
пасности и равенству, качеств, которых 
не хватало до 1950 года, не все органи-
зации и подразделения одинаковы или 
равны. В современном Китае существу-
ют четыре основных направления соци-
альной дифференциации. В некоторой 
степени они перекрывают и усиливают 
друг друга, но каждый из них опирается 
на разные и отдельные основания.

Город и деревня — это два образова-
ния, живущие вместе на определенной 
территории. отношения между горо-
дом и деревней и их эволюция являются 
важной частью развития человеческого 
общества, и их изучение представляет 
собой важную перспективу, с которой 
можно наблюдать всемирно-историче-
скую панораму. Человечество прошло 
через тысячи лет цивилизации, и отно-
шения между городскими и сельскими 
районами существовали всегда. Горо-
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да являются одним из символов за-
рождения человеческой цивилизации, 
а основой ранней цивилизации было 
сельское хозяйство. Трансформация 
этих двух социальных структур стала 
основой для быстрого развития Ки-
тая. До проведения реформ и откры-
тости собственность в Китае владело 
государства, а люди в целом были бед-
ны. После 1978 года разрыв в доходах 
между городом и деревней продолжал 
начал сокращаться за счёт проводимых 
в сельской местности экономическим 
реформам. В 1985 год разрыв в доходах 
между городом и деревней достиг наи-
меньших показателей. Это позволило 
китайским авторам сделать вывод, что 
социальная дифференциация является 
важным аспектов формирования ки-
тайской социальной структуры6.

В рамках XIX съезда КПК было от-
мечено, что главным противоречием в 
китайском обществе является перерас-
пределении ресурсов и приоритетов7. 
если город акцентирует внимание на 
развитии индустриализации и сферы 
услуг, то в деревне главным является 
решение проблем, связанных с сокра-
щением сельского населения, потерей 
культурных особенностей, трудностя-
ми в сельском хозяйстве. Т.е. сокраще-
ние разрыва в доходах между городом 
и деревней есть конкретное проявление 
противоречий между растущими по-

6 синяя книга развития китайского 
общества в 2010 г. Пекин, 2010; Чжан Хаопэн. 
Дифференциация уровня жизни городского и 
сельского населения Китая: аспекты социаль-
ной стратификации // социально-гуманитар-
ные знания. 2023. № 1. с. 46-49; Zhenghe Zhang 
& Yawen Lu. China’s urban-rural relationship: evo-
lution and prospects. China Agricultural Economic 
Review, Emerald Group Publishing Limited, 2018. 
Vol. 10 (2), pages 260-276.

7	 习近平：决胜全面建成小康社会 夺
取新时代中国特色社会主义伟大胜利 –	 在中
国共产党第十九次全国代表大会上的报告 // 
新华社.	 2017-10-27. https://www.gov.cn/zhuan-
ti/2017-10/27/content_5234876.htm

требностями людей в жизни более каче-
ственного уровня и несбалансирован-
ным и неадекватным развитием. сюда 
же стоит отнести и вопросы, связанные 
с построением среднезажиточного об-
щества в условиях всестороннего раз-
вития страны в целом. 

историю развития КнР можно раз-
делить на несколько ключевых этапов, 
каждый из которых оказал влияние на 
процесс формирования социальной 
дифференциации города и деревни. 

Первый этап (1840-1949 гг.): уско-
ренное разделение городских и сель-
ских территорий сформировалось 
в результате влияния иностранной 
индустриальной цивилизации и ры-
ночной экономики. Речь идет и о том, 
что после опиумной войны 1840 года, 
сельскохозяйственная цивилизация 
и натуральная экономика Китая под-
верглась влиянию товара и капитала 
западных. Городские и сельские райо-
ны, которые сохраняли стабильность 
на протяжении тысячелетий, стали 
трансформироваться.

Второй этап (1949-1978 гг.): разрыв 
между городскими и сельскими райо-
нами Китая усилился из-за изменений в 
экономической системе страны. После 
основания Китайской народной Респу-
блики, после трех лет восстановления 
национальной экономики, чтобы бы-
стро осуществить индустриализацию 
(особенно тяжелую индустриализа-
цию), государство ввело ряд отноше-
ний между городом и деревней, таких 
как неравный обмен промышленной 
и сельскохозяйственной продукцией, 
сельскохозяйственные кооперативы, 
единые закупки и маркетинг, а также 
контроль потоков факторов производ-
ства. Это повлияло на формирование 
жесткой институциональной системы, 
которая поддерживала и дополняла 
друг друга, обеспечивая долгосрочный 
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и огромный вклад сельского хозяйства 
в промышленность и сельской местно-
сти в города.

Третий этап (1978-2003 гг.): харак-
теризуется «дифференциальной» мо-
делью развития, при которой меры по 
реформе «разделения» ускорили разде-
ление и противостояние между город-
скими и сельскими районами в Китае. 

Четвертый этап (с 2003 г. по настоя-
щее время): отношения между городом 
и деревней развивались то скоордини-
рованным путем, так формировались 
раздельно. После более чем 20 лет раз-
вития в дореформенную эпоху китай-
ские города добились значительного 
развития. Более высокое качество жиз-
ни, образ мышления и образ жизни 
горожан имеют большую привлека-
тельность для сельских жителей, осо-
бенно сельской молодежи, и неизбежно 
ускорят концентрацию сельских че-
ловеческих ресурсов в городах. Хотя у 
этих людей мало опыта в сельскохозяй-
ственном производстве, их миграция в 
города не оказывает прямого влияния 
на сельскохозяйственное производ-
ство, но способствует дальнейшему раз-
делению отношений между городом и 
деревней. Речь в данном случае идет о 
том, что по мере того, как образованная 
молодая рабочая сила постепенно ухо-
дит, оставшиеся люди в сельской мест-
ности живут со стариками и детьми. 
Даже если молодые рабочие-мигранты 
не могут по-настоящему интегриро-
ваться в городскую жизнь, они не жела-
ют возвращаться в деревню.

В настоящее время к основным эта-
пам развития современной городской и 
сельской социальной дифференциации 
относятся индустриализация, урбани-
зация, прогресс, развитие сельского 
хозяйства и процесс создания равных 
возможностей для людей, городов и 
сел. Рассмотрим, как проявляется соци-

альная дифференциация в каждом кон-
кретном случае – в городе и в деревне.

Городское население:
Промышленная революция: в конце 

70-х годов XX века Китай начал активно 
развивать свою промышленность. Это 
способствовало росту населения за счет 
миграции сельского хозяйства в города.

Экономический рост: развитие эко-
номики воздействовало на увеличение 
количества рабочих мест в городах. Это 
также привело к притоку населения из 
сельской местности.

создание новых районов: с целью 
размещения прибывающего населения 
в городах выросло строительство но-
вых жилых районов с развитой инфра-
структурой и улучшенными социаль-
ными услугами.

сельское население:
Усиление роли сельской местно-

сти: в рамках стратегии развития Ки-
тая «аграрная стратегия» ставит цель 
значительного продвижения сельской 
местности в экономику и социальную 
сферу.

Развитие сельского хозяйства: обе-
спечить модернизацию сельского хо-
зяйства, что обеспечивает рост доходов 
сельского хозяйства и сохранение их 
жизненного уровня.

создание рабочих мест: для сокра-
щения выбросов сельского хозяйства 
в городе возникла программа по соз-
данию рабочих мест и предоставлению 
возможностей для обработки в сель-
ской местности.

Город и деревня - две нераздели-
мые составляющие общества. Город-
ско-сельские отношения являются 
продуктом развития общественных 
производительных сил и обществен-
ного разделения труда. Это очень важ-
ная взаимосвязь в экономическом и 
социальном развитии. Тенденцией и 
конечной целью развития городских и 
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сельских отношений является интегра-
ция городского и сельского развития и 
стремление к постепенному сближению 
городского и сельского производства и 
образа жизни. Традиционное китайское 
общество было аграрным обществом с 
небольшой однородностью и диффе-
ренциацией. В современном обществе, 
особенно после реформ и открытости, 
высоко развиты общественные произ-
водительные силы. Дифференциация 
сельского населения имеет важные 
особенности, очевидные влияния и 
множество направлений. Это наиболее 
важный и значимый аспект в развитии 
социальной модернизации. Как пока-
зал проведённый анализ. в настоящее 
время двойная структура города и села 
не устранена коренным образом, су-
ществует множество препятствий на 
пути достижения скоординированно-
го развития города и села. например, 
разрыв между современным промыш-
ленным сектором и традиционным 
сельскохозяйственным сектором, что 
приводит к двойной структуре город-
ской и сельской местности. однако, 
помимо этой универсальной причины, 
формирование двойственной город-
ской и сельской структуры Китая в 
наше время имеет и свои разнородные 
причины: особый путь развития китай-
ского общества вызвал влияние инду-
стриальной цивилизации и рыночной 
экономики из-за границы.
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Эстетика русской пикториальной 
фотографии конца XIX – начала XX века*

Аннотация. В данном исследовании предметом является история и особенности разви-
тия русской пикториальной фотографии конца XIX - начала XX века. Цель данной статьи 
– на основании анализа творчества отечественных пикториалистов выявить отличительные 
черты русского пикториализма. Так же в статье объясняется роль пикториализма в истории 
русской фотографии и её влияние на новое поколение фотографов. 

научная новизна заключается в том, что исследование представляет новый взгляд на 
развитие русской пикториальной фотографии и выявляет ранее неизвестные аспекты этого 
искусства. история зарождения пикториализма в России ещё до конца не исследована и не 
систематизирована. Русскому пикториализму посвящено не так много научных трудов. В 
виду политической цензуры, творчество пикториалистов не вписывалось в рамки совет-
ской идеологии, поэтому на долгий период было забыто. Автор акцентирует внимание на 
важности изучения данной темы для осмысления роли пикториализма, как фундаменталь-
ного явления в русской художественной фотографии.

При написании статьи использовался метод конкретно-исторического анализа, моде-
лирования, дедуктивный метод и другие. исследование проводилось на изучении литера-
турных материалов, посвящённых русским пикториалистам, а также анализа фотографи-
ческих источников.

Ключевые слова: пикториализм, русский пикториализм, пикториальная фотография, 
фотохудожники, фотография, искусство. 
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Aesthetics of Russian pictorial photography 
of the end of XIX - beginning of XX century

Abstract. In this study the subject is the history and peculiarities of development of Russian 
pictorial photography of the late XIX - early XX century. The purpose of this article is to analyze 
the work of Russian pictorialists to identify the distinctive features of Russian pictorialism. The 
article also explains the role of pictorialism in the history of Russian photography and its influence 
on the new generation of photographers. 

The scientific novelty lies in the fact that the study presents a new perspective on the develop-
ment of Russian pictorial photography and reveals previously unknown aspects of this art. The his-
tory of the origin of pictorialism in Russia has not yet been fully researched and systematized. Not 
many scientific works are devoted to Russian pictorialism. Due to political censorship, the work of 
pictorialists did not fit into the framework of Soviet ideology, so it was forgotten for a longperiod 
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of time. The author emphasizes the importance of studying this topic to comprehend the role of 
pictorialism as a fundamental phenomenon in Russian art photography.

When writing the article the method of concrete-historical analysis, modeling, deductive 
method and others was used. The research was based on the study of literary materials devoted to 
Russian pictorialists, as well as the analysis of photographic sources.

Key words: pictorialism, Russian pictorialism, pictorial photography, photographers, photog-
raphy, art.

Введение
Пикториализм возник в середине 

XIX в. в связи с поиском развития но-
вых путей в фотографии. «Pictorial» с 
английского переводится, как живо-
писный. Впервые это название употре-
бил Генри Пич Робинсон, английский 
фотограф, мастер «сделанной» фото-
графии. «Робинсон полагал, что фото-
граф в своей работе должен подчинять-
ся тем же правилам, что и художник, 
пользующийся красками и карандашом 
для создания картины» [4]. суть пик-
ториальной фотографии заключалась 
в заимствовании живописных тради-
ций и изобразительных приёмов для 
построения художественной формы 
фотоизображения. наиболее узнавае-
мые черты пикториализма – это мягкие 
образы, отсутствие излишних деталей, 
благодаря чему зритель как бы домыс-
ливает и «оживляет» в своём сознании 
увиденное изображение. 

Пикториальная фотография отде-
лилась от документальной, представляя 
отдельный уникальный вид фотогра-
фии как акта искусства. фотографиче-
ский снимок, копирующий действи-
тельность, по мнению пикториалистов, 
остаётся всего лишь «протоколом», а 
человек, зафиксировавший только то, 
что видела в момент съёмки его каме-
ра, не может называться художником. 
В своей книге «фотография как ис-
кусство»  арт-критик Чарльз Кэффин 
пишет: «есть два пути в фотографии 
– утилитарный и эстетический; цель 

первого – записывать факты, второ-
го – отражать красоту» [11]. нельзя не 
согласится, что в этом дуализме фото-
художники пикториалисты выводят 
фотографию на новый уровень, где фо-
тография является средством создания 
иной художественной реальности, а не 
фотодокументом. Заслуга фотохудож-
ников в умении показать уникальность 
собственного видения мира. «В каждом 
художественном произведении автор 
демонстрирует не только изображае-
мую действительность, но и открыва-
ет свою душу, как бы говорит нам, что 
именно в действительности привлекло 
его внимание», – писал в одной из ста-
тей фотограф н.А. Петров [6]. 

Так же существенно то, что пик-
ториальная фотография стремилась 
к взаимодействию со всеми видами 
искусства, и была тесно связана с та-
кими художественными направлени-
ями как импрессионизм, модернизм и 
символизм. 

История развития пикториализма 
в России и его особенности

Конец XIX века в России ознамено-
вался бурным развитием фотографиче-
ского движения. Русская фотография 
развивалась в едином с европой хроно-
логическом потоке технических откры-
тий и изменений стилей. Благодаря по-
ездкам русских фотографов за границу 
и участию произведений из России в за-
рубежных выставках и конкурсах, пик-
ториализм пришёл в Россию. но исто-
рия русской культуры, во  все времена 
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имевшая свое внутреннее измерение, 
отличное от европейского, накладывала 
отпечаток и на эволюцию авторов, и на 
продолжительность тех или иных худо-
жественных пристрастий в фотографии 
[9]. Русский пикториализм охватил все 
жанры фотографии и обозначил целую 
эпоху в истории искусства фотографии 
в России. В  творчестве русских пик-
ториалистов критики акцентировали 
внимание на  «совершенстве исполне-
ния и глубине образов». 

одно из отличительных качеств 
русской пикториальной фотографии 
было отношение к свету, ощущение 
«сфумато» создающее особый характер 
фотокартины. Эта особенность была 
связана с национальными традициями 
искусства серебряного века и образа-
ми символизма. 

Русский пикториализм разделя-
ется на две исторические ветки – до 
революционный и после революци-
онный. До революционный пикториа-
лизм сошёл на нет, как и во всем мире. 
А вот уже после революционный за 
«несоветские» буржуазные сюжеты и 
«тургеневщину» в конце 1920-х годов 
идеологическая пропаганда называет 
пикториализм врагом революционных 
преобразований [3].

Дореволюционный русский пик-
ториализм

среди первого поколения пикто-
риалистов 1880-1900 годов – Алексей 
Мазурин, сергей Лобовиков, Андрей 
Карелин, николай Петров, Анатолий 
Трапани. они были довольно попу-
лярны и известны в европе, особенно в 
Германии, получали призы на междуна-
родных выставках, выставлялись в фо-
тографических салонах в европе. 

Будучи выходцем из состоятель-
ного купеческого сословия, Мазурин 
еще в 1870-е гг. осуществил поездку 
в европу, где не только обучался по 

торговой специальности, но и позна-
комился с модными тенденциями в 
европейской живописи, а также с со-
временными представлениями об ис-
кусстве фотографии [10]. Увлечение 
фотографией для Алексея Мазурина 
стало важной частью его жизни, и 
принесло ему большую известность. 
Алексей Мазурин – один из пионе-
ров пикториализма в России. он был 
первым пикториалистом получившим 
широкую известность за предела-
ми Российской империи. его избра-
ли почётным членом французского 
фотографического общества (1899). 
среди излюбленных тем Мазурина 
были жанровые сцены из дворянской 
и крестьянской жизни. его фото «на 
прогулке» (1898) (рис.1) – раскраше-
ный желатиновый отпечаток, где он 
явно даёт отсылку на работу и. Леви-
тана «осенний день. сокольники», и 
показывает близость фотографии с 
живописью. В основном Мазурин в 
своём творчестве делал выбор в поль-
зу зимних пейзажей и представлял их 
на международных фотовыставках. В 
период XIX–XX вв., как во многом и 
по сей день, Россия ассоциировалась 
во всём мире с заснеженными равнин-
ными ландшафтами. По этой причине 
Мазурин намеренно демонстрировал 
зарубежной публике соответствующие 
сюжеты, чтобы формально заявить о 
своей принадлежности к русской ху-
дожественной традиции. Вместе с тем, 
произведения Мазурина лишены вы-
раженного социально-критического 
подтекста, который был характерен 
для мастеров русской реалистической 
школы, несмотря на то, что фотограф 
был знаком и даже водил дружбу с пе-
редвижниками [8].

Так же одним из первооткрывателей 
пикториальной фотографии в России 
является Андрей Карелин. ещё учась в 
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Академии художеств, он приобщился 
к фотографии и всю жизнь совмещал 
деятельность художника и фотографа, 
но всемирное признание получил как 
фотограф. Карелин снимал портреты, 
виды нижнего новгорода, детей и жи-
вотных, однако прославили его жанро-
вые сцены, снятые по большей части в 
интерьере,  – «комнатные группы». его 
можно считать основоположником 
русского жанра в фотографии не по-
тому, что он стал первым снимать бы-
товые сцены, а потому что он вдохнул 
в них жизнь. В его фотоархиве немало 
портретов выдающихся деятелей рус-
ской культуры конца XIX века: Д. Мен-
делеев, В.  Верещагин, М.  Горький, 
В.  Короленко, и.  Шишкин, К.  Маков-
ский, н. Рубинштейн, А. Боголюбов [1]. 

следует отметить работы сергея 
Лобовикова, который был известен 
как фотохудожник сюжетного жанра. Рисунок 1. Алексей Мазурин. на 

прогулке. 1898.

Рисунок 2. сергей Лобовиков. Мужики. 1907-1908.
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на его снимках изображения вятских 
крестьян (рис. 2). Постановочность фо-
тографий Лобовикова, облачена в им-
прессионистическую манеру, поэтому 
его снимкам больше присуща сказоч-
ность, чем документальность. 

сюжет является одной из отличи-
тельных черт русской пикториальной 
фотографии, в отличие от западной, так 
как это обусловлено развитием русской 
школы живописи, в частности пере-
движничества.

К наиболее ярким и амбициозным 
фотографам-пикториалистам относит-
ся Анатолий иванович Трапани. он 
был членом Русского фотографиче-
ского общества – Рфо. Трапани писал 
статьи о фотографии и очень активно 
печатался в журнале «Вестник фото-
графии». самая знамения его статья «о 
светописи». В ней он говорит о том, что 
у фотографии большие возможности, и 
она, находясь в руках фотохудожника, 
становится пластичной, разнообраз-
ной, универсальной техникой, благо-
даря которой можно делать высоко-
художественные произведения. он 
работал в Москве, в фотоате-
лье «Доре», и снимал портре-
ты на заказ, но снимал он их 
очень специфическим обра-
зом. они сильно отличались 
от всей той продукции ателье, 
которая делалась его совре-
менниками. сестра Марины 
Цветаевой Анастасия Цвета-
ева оставляет воспоминания 
о том, как снимал Анатолий 
Трапани. «Доре снимает не 
так, как другие: а – туманно, 
со светом вдали или сбоку, а 
лица – как сновидение: в них 
не черты, а память о лице че-
ловека, выраженье лица. Это 
не фотография – портрет. 
Доре снимает не всех, говорят 

(может быть, басня?)» [8]. 
Часто, когда критики говорили о 

работах Трапани, они говорили, что 
он так работает с фотографическими 
технологиями, что в итоге фактура его 
работ получается настолько похожа на 
произведения графики и живописи, что 
их вообще трудно отличить. Трапани 
много экспериментировал с «техника-
ми благородной печати», был одним из 
немногих русских авторов, работавших 
в технике фотоофорта и многоцветного 
бромойля. он ставил подпись на свои 
фотографии, тем самым показывая, что 
фотография является неотъемлемой 
частью искусства.

Трапани одним из первых начал 
выставлять фотографии обнаженной 
натуры. Этот жанр, ставший традици-
онным для изобразительного искусства 
на заре нового времени, для фотогра-
фии оставался запретным более вось-
мидесяти лет. В России обнаженная 
натура впервые была показана на вы-
ставке американской художественной 
фотографии в 1904 году, и лишь спустя 
несколько лет её стали представлять и 

Рисунок 3. Анатолий Трапани. Этюд. 1915.
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русские авторы [3]. Этюды ню Трапани 
(рис. 3) обладают характерной точечной 
фактурой. Точки пигмента амброболя 
на этих фотографиях, подобны технике 
пуантилизма.

фотографы-пикториалисты орга-
низовывали свои выставки в художе-
ственных салонах, и эти салоны были 
новым словом в фотографии; благодаря 
им появилось отношение к фотогра-
фии, как к драгоценному, уникальному 
произведению.

Послереволюционный пиктори-
ализм, основные фотографы и их 
вклад

следующее, поколение пикто-
риалистов, пришедшее в  фотогра-
фию накануне Первой мировой вой-
ны, это поколение – николай Андреев, 

Василий Улитин, Борис елисеев, Алек-
сандр Гринберг, Юрий ерёмин. Про-
исходящие исторические процессы 
накладывали свой отпечаток на их изо-
бражения фотоснимков, выражая на-
строения тревоги и ухода от изменён-
ного мира.

Александр Гринберг – один из клю-
чевых фотографов русского пикториа-
лизма. он помимо фотографии пробует 
себя ещё и в кинематографе в качестве 
оператора. Гринберг снимал театраль-
ных актёров, актрис немого кино, тан-
цовщиц, которые на его снимках одеты 
в изысканные костюмы, отсылающие 
к эпохе серебряного века, к Дягилев-
ским сезонам. Гринберг снимает их на 
фоне живописных панно, что явно на-
поминает искусство Арт-нуво эпохи 

модерна. следует отметить 
большой проект этюдов ню 
Гринберга, в котором он 
снимает актрису Маргариту 
Барскую. Целая серия фо-
тографий балетных этюдов, 
этюдов движения, и всё это 
он делал в рамках большого 
проекта в 1924 г.

отдельно так же хочет-
ся обратить внимание на 
крупнейшего мастера пик-
ториальной фотографии 
николая Андреева, стиль 
которого отличался лири-
ческим психологизмом и 
глубоким философским ос-
мыслением простых на пер-
вый взгляд объектов съём-
ки. избрав пейзаж ведущим 
жанром творчества, Андре-
ев стал виртуозом в пере-
даче времен года, умевшим 
искусно сочетать графи-
ческую точность образов с 
символической мягкостью 
силуэтов (рис. 4). Пейзажи 

Рисунок 4. Александр Гринберг. Маргарита 
Барская. 1920.
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Андреева отражают настроение автора 
от происходивших в деревне событий. 
его работы – это не полные сказочно-
сти и лирики фотографии с.  Лобови-
кова, а трагедия личности в абсолютно 
новых условиях. В 1920-1930-е годы 
работы Андреева многократно занима-
ли призовые места на международных 
выставках в европе и Америке. он до-
стойно представлял традиции русской 
живописной фотографии.

следует так же отметить, что фо-
тографы-пикториалисты постепенно 
приходит к новому пониманию худо-
жественной фотографии, которая уже 
не должна полностью имитировать 
и мимикрировать под живопись или 
графику, а в их творчестве она находит 
свою собственную специфику чисто 
фотографическими средствами доби-
ваться живописных эффектов. 

Логичным итогом развития пикто-
риализма было то, что, к сожалению, 

такая лиричная и очень интимная фо-
тография пришлась не по душе новой 
идеологии, которая формируется в 
1930-е годы в России. Пикториалисты 
подверглись гонениям, так как больше-
вики отнесли подобного рода искусство 
к пережиткам буржуазии. Критике под-
верглись все фотографы старой школы, 
некоторые из них были репрессирова-
ны. фотография стала самым главным 
орудием визуальной пропаганды, об-
служивающем идеологию, и поэтому 
пикториальной фотографии не было 
места в этой системе. Победило в ито-
ге направление репортажной фотогра-
фии, так как оно соответствовало ново-
му миропорядку.

наиболее обстоятельно история рус-
ского пикториализма рассмотрена в тру-
де Артема Логинова «искусство реаль-
ности. фотография XIX-XX веков» [5]. 
Автор подробно разбирает фотографи-
ческие выставки первого десятилетия 

Рисунок 5. николай Андреев. За околицей. 1920.
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XX века, повлиявшие на ход развития 
русской светописи.

Заключение
Претерпев гонения и репрессии, 

став классикой русского и мирового 
искусства, пикториальная фотография 
продолжает жить и по сей день.

В век развитой технологичности, мы 
всё чаще обращаемся к опыту пиктори-
алистов, так как в их работах мы нахо-
дим присущие человеку качества: со-
зерцательность, гармонию, любование 
красотой и обращение к своей душе. 
опыт пикториалистов прошлого не 
отвергается, а познается современны-
ми фотографами и трансформируется 
в новые изобразительные формы. По-
сле нескольких десятилетий забвения 
пикториальная фотография вернулась 
в современную фотографическую прак-
тику, и продолжается уже на новом 
витке развития. Русскую школу пикто-
риальной фотографии всегда отличала 
утонченная эстетика и разнообразие 
применяемых творческих приёмов. 

References
[1] Valran V. Pictorial Photography // URL: https://culture.

wikireading.ru/86635 (11.02.2024).
[2] Gavrilin K.N., Loginov A.A. The Theme of Time 

in the Art of Russian Pictorialism (1891–1937) // 
URL: https://академия-стоганова.рф/uploads/cat-
alogfiles/1087_k-n-gavrilin-a-a-loginov-tema-vre-
meni-v-iskusstve-otechestvennogo-piktorializ-
ma-1891-1937-gg.pdf?ysclid=lsdjhqrq4y529162644 
(08.02.2024).

[3] Gasanova N. Photographers - pictorialists // URL: https://
ngasanova.livejournal.com/514285.html (01.02.2024).

[4] Loginov A. Russian pictorial photography // URL: https://
web.archive.org/web/20200220061753/http://nasledie 
rus.ru/podshivka/6024.php (14.04.2024).

[5] Loginov A. Masterpieces of photography from collec-
tions. Russian photography 1849 - 1918 / A. Loginov. 
- Moscow: Punktum, 2003. 176 p.

[6] Saburova T. Pictorialists known and unknown // URL: 
https://antiqueland.ru/articles/1262/ (02.09.2024).

[7] Quiet resistance. Russian pictorial photography of the 
1900-1930s. - Moscow: Moscow House of Photography, 
2012. 192 p.

[8] Tsvetaeva A. Memories / A. Tsvetaeva. – Moscow: Astrel, 
2019. 592 p.

[9] Chmyreva I. Essay on the history of Russian pictori-
al photography // URL: https://www.photographer.

ru/cult/history/471.htm?ysclid=ls7c62uhhc86855920 
(02.04.2024).

[10] Photographer Alexey Mazurin. Russian photography 
1890–1910s. – M.: 2005.

[11] Martin Parr and Gerry Badger. The Photobook: A Histo-
ry. Volume. – Phaidon, 2004. P. 61.

Список литературы
[1]  Вальран В. Пикториальная фотография // URL: 

https://culture.wikireading.ru/86635 (Дата обраще-
ния: 11.02.2024).

[2] Гаврилин К.н., Логинов А.А. Тема времени в искус-
стве отечественного пикториализма (1891–1937 гг.) 
// URL: https://академия-строганова.рф/uploads/
catalogfiles/1087_k-n-gavrilin-a-a-loginov-tema-
vremeni-v-iskusstve-otechestvennogo-piktorializma-
1891-1937-gg.pdf?ysclid=lsdjhqrq4y529162644 (Дата 
обращения: 08.02.2024).

[3]  Гасанова н. фотографы – пикториалисты // URL: 
https://ngasanova.livejournal.com/514285.html (Дата 
обращения: 01.02.2024).

[4] Логинов А. Русская пикториальная фотография // 
URL: https://web.archive.org/web/20200220061753/
http://nasledie rus.ru/podshivka/6024.php (Дата обра-
щения: 14.04.2024).

[5] Логинов А. Шедевры фотографии из собраний. Рус-
ская фотография 1849 – 1918 / А. Логинов. – Москва: 
Пунктум, 2003. 176 с.

[6]  сабурова Т. Пикториалисты известные и неизвест-
ные // URL: https://antiqueland.ru/articles/1262/ (Дата 
обращения: 09.02.2024).

[7]  Тихое сопротивление. Русская пикториальная фо-
тография 1900-1930-х. – Москва: Московский дом 
фотографии, 2012. 192 с.

[8] Цветаева А. Воспоминания / А. Цветаева. – Москва: 
Астрель, 2019. 592 с.

[9]  Чмырёва и. очерк истории русской пикториаль-
ной фотографии // URL: https://www.photographer.
ru/cult/history/471.htm?ysclid=ls7c62uhhc86855920 
(Дата обращения: 04.02.2024).

[10]  фотограф Алексей Мазурин. Русская фотография 
1890–1910-е гг. – М.: 2005.

[11]  Martin Parr and Gerry Badger. The Photobook: A 
History. Volume. – Phaidon, 2004. P. 61.



164

Миссия Конфессий. Том 13. Часть 6.                                                      Mission confessions. Volume 13. Issue 6.

1 

* © ишинкина е.А., 2024.
Роль женщины в культурной и образовательной политике советского государства
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Роль женщины в культурной 
и образовательной политике советского государства*

Аннотация. статья посвящена роли женщин в культурной и образовательной полити-
ке в постреволюционной России. Данный период характеризуется декларацией гендерного 
равноправия, выразившегося во всеобщем избирательном праве и возможности женщин 
участвовать в политической жизни страны. сфера культуры и образования рассматрива-
лась в качестве рупора идейной борьбы и пропаганды. Актуальность темы заключается в из-
учении значения женщины на государственной службе, ее влияния на культурно-духовное 
развитие в условиях социокультурных и гендерных трансформаций российского общества.

Ключевые слова: роль женщины, культурная политика, образовательная политика, 
гендерное равноправие, женское движение, идеология, советское государство.
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The role of women 
in the cultural and educational policy of the Soviet state 

Abstract. The research is focused on the role of women in cultural and educational policy 
in post-revolutionary Russia. This period is characterized by the declaration of gender equality, 
expressed in universal suffrage and women’s right to participate in the political life of the coun-
try. Culture and education always have been considered as a mouthpiece for ideological struggle 
and propaganda. The relevance of the topic lies in studying the importance of women in public 
service and their influence on cultural and spiritual development in the context of sociocultural 
and gender transformations of Russian society. 

Key words: the role of women, cultural policy, educational policy, gender equality, women’s 
movement, ideology, Soviet state.

Введение
Характерной чертой российского го-

сударства в различные эпохи была пре-
емственность: советский союз вобрал 
в себя опыт Российской империи, а ста-
новление Российской федерации про-

исходило на фундаменте социокуль-
турного наследия советского союза. 
Во все эпохи традиционно «женскими» 
в нашей стране считались культурная и 
социальная сферы. В советский период 
женщины официально заняли место в 
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государственном аппарате в качестве 
государственных служащих, многие 
женщины занимают высокие посты, 
особенно в сфере образования и куль-
туры, а также участвуют в деятельности 
некоммерческих организацией соци-
альной направленности.

В условиях заявленной Президентом 
Российской федерации В.В. Путиным 
политики сохранения традиционных 
ценностей женщина как государствен-
ный служащий становится как никогда 
востребованной [1], а необходимость 
исследовать специфику женского стиля 
управления в рамках российской госу-
дарственной системы управления – как 
никогда актуальной. 

Цель исследования – изучить опыт 
государственного управления образова-
тельной и культурной политикой в совет-
ский период в аспекте женского вопроса. 

Задачи – проанализировать соци-
окультурные предпосылки повыше-
ния роли женщины в государственном 
управлении; исследовать кейсы жен-
щин-управленцев советского периода; 
выявить паттерны женского государ-
ственного управления. 

Данное исследование строится на 
анализе законодательной базы, текстов 
докладов политических лидеров совет-
ского периода, а также биографических 
и автобиографических материалов, по-
зволяющих понять нарратив советской 
эпохи. научную основу данного иссле-
дования составляют работы Жбанко-
вой е.В., Батуренко с.А., Кныш А.Р., 
Плунгян н.  В. Вопросы новаторской 
педагоги и роли н.К. Крупской рас-
сматривает Багдасарян В.Э. интеллек-
туальные и социокультурные предпо-
сылки формирования феминистского 
дискурса в России исследованы в рабо-
тах Батуренко с.А. и Кныш А.Р. 

Методы исследования: диахрони-
ческий и биографический. 

Социокультурные и исторические 
предпосылки повышения роли жен-
щины в государственном управлении

несмотря на имеющийся стереотип 
о неразвитости женского движения в 
России, еще в 1918 году состоялся I-й 
Всероссийский съезд работниц и кре-
стьянок, на котором В.и.  Ленин отме-
тил, что: «советская власть более всех 
других, самых передовых стран осуще-
ствила демократию тем, что в своих за-
конах не оставила ни малейшего намека 
на неравноправность женщины» [2].

Первая половина XX века ознамено-
вала собой переход от прежней царской 
России к России новой, революцион-
ной, провозгласившей курс на постро-
ение социализма. Коренные изменения, 
происходившие в политической, эко-
номической, культурной жизни косну-
лись и положения женщины в государ-
ственной политике страны. Это было 
время перемен, когда казалось, что для 
переустройства общества достаточно 
энтузиазма в воплощении новых, под-
час радикальных идей: критика патри-
архальной семьи, борьба за свободные 
отношения между мужчиной и женщи-
ной, передача функций по воспитанию 
детей обществу, замена классической 
школы трудовой школой [федотова, 
2015]. Поскольку участники октябрь-
ской революции 1917 года деклариро-
вали победу рабочих и крестьян над 
буржуазией, то и культурная полити-
ка должна была служить пропаганде 
и прославлению построения нового 
общества. социальное справедливое 
общество должно было строиться по 
принципу: «кто не работает, тот не ест» 
[4], при этом не устанавливалось разли-
чий по гендеру. советское правитель-
ство было направленно на активное 
развитие индустриализации, что требо-
вало большего количество работников, 
в том числе и женщин, стремление вов-
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лечь ее в решение социально-значимых 
вопросов привели к созданию детских 
садов, трудовых школ, появлению ку-
хонь-коммун.

Революцию в России осуществляли 
в большинстве своем люди образован-
ные, знакомые с трудами немецких, 
французских, английских философов, 
писателей, экономистов, политиче-
ских деятелей. Большое влияние на 
воззрения на положение женщины в 
государственном устройстве в нашей 
стране оказали идеи деятелей француз-
ской революции. Просвещенные люди 
в России, представители интеллиген-
ции, писатели, философы не только 
поднимали тему положения женщи-
ны в своих произведениях, но и пред-
принимали конкретные, практические 
шаги для его улучшения. Так, дочь ху-
дожественного и музыкального крити-
ка В.В. стасова – н.В. стасова основала 
первые воскресные школы для женщин 
и высшие женские курсы (Бестужев-
ские) в санкт-Петербурге и возглавила 
их, помимо этого ею были организова-
ны «общество дешевых квартир, артель 
переводчиц и артель наборщиц» для 
поддержания женщин в тяжелой жиз-
ненной ситуации [Ленин, 1970, с. 201]. 

В первые годы советской власти по 
инициативе В.и. Ленина женское дви-
жение по построению светлого будуще-
го рассматривалось в качестве важной 
составляющей всего революционного 
процесса: «Чтобы заниматься полити-
кой, при старом капиталистическом об-
ществе требовалась особая подготовка, 
и потому участие женщин в политике, 
даже в самых передовых и свободных 
странах было ничтожное. наша задача 
состоит в том, чтобы сделать полити-
ку доступной для каждой трудящейся 
женщины» [Ленин, 1970, с. 201].

В Конституции РсфсР 1918  г. за-
конодательно закреплено право жен-

щины, избирать и быть избранной в 
государственные органы власти [4]. 
обязательным условием участия в по-
литической и общественной жизни 
являлось вступление в коммунистиче-
скую партию. В 1918 году состоялся I-й 
Всероссийский съезд работниц и кре-
стьянок, на котором В.и.  Ленин отме-
тил, что: «советская власть более всех 
других, самых передовых стран осуще-
ствила демократию тем, что в своих за-
конах не оставила ни малейшего намека 
на неравноправность женщины» [Ле-
нин, 1970, с. 201].

на практические шаги по пере-
устройству общественного строя в 
России оказали влияние соратницы 
В.и. Ленина, разделявшие марксистские  
взгляды, – Р. Люксембург и К. Цеткин, 
стоявшие у истоков создания коммуни-
стической партии Германии, ими была 
выдвинута идея проведения междуна-
родного женского дня. 

В России одними из лидеров рево-
люционного движения стали и.ф. Ар-
манд (Э.и. стеффен) и А.М. Коллонтай, 
основавшие в 1919 году отдел по работе 
с женщинами (женотдел) ЦК, в задачи 
которого входили: оказание медицин-
ской помощи, массовое просвещение, 
регулирование семейного положения 
женщины в правовой области. Женот-
делы распространялись по всей стра-
не, постепенно забирая под свою от-
ветственность традиционно женские 
сферы – культурную и социальную. 
Целевая аудитория женотделов была 
представлена женщинами: работни-
цами предприятий, крестьянками, до-
мохозяйками. Женотдел был обязан 
преодолевать социальную отсталость 
женщин путем приобщения их к прак-
тической работе, общественно-полити-
ческой жизни, повышение культуры» 
[Кныш, 2020, с. 11]. следует отметить, 
что подобная работа требовала опреде-
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ленной самоотверженности и бесстра-
шия, поскольку участницы женотделов 
часто встречали непонимание и даже 
агрессию, были зафиксированы случаи 
убийства делегаток. сегодня практика 
женсоветов существует в рамках со-
юза женщин России, который прохо-
дит в рамках долгосрочной програм-
мы «Равенство. Развитие. Мир в 21 
веке», включающей семь направлений: 
«Крепкая семья – стабильное государ-
ство», «За обеспечение устойчивого 
развития и социальной безопасности», 
«За гарантированное равенство прав 
и возможностей мужчин и женщин», 
«Духовность. Культура. Здоровый об-
раз жизни», «Женщины за возрожде-
ние села», «Передовая практика. но-
вые идеи. Позитивные действия», «За 
мир, международное сотрудничество 
и дружбу». Как видно из названия про-
грамм – роль женщин в современной 
России воспринимается также, как 
это было декларировано в сталинскую 
эпоху: «…мы должны приветствовать 
растущую общественную активность 
трудящихся женщин и их выдвижение 
на руководящие посты, как несомнен-
ный признак роста нашей культурно-
сти» [сталин, 1934, 339]. Поддержку 
социальной включенности женщин 
и.В. сталин мотивировал тем, что жен-
щины не только составляют 50 % насе-
ления страны, но и оказывают влияние 
на подрастающее поколение, поскольку 
именно женщины обеспечивают воспи-
тание детей. 

Таким образом, начало XX века в на-
шей стране создало благоприятный со-
циокультурный контекст для включе-
ния женщин в активную общественную 
и политическую деятельность. 

Анализ кейсов женщин-управлен-
цев в советскую эпоху

Для анализа нами выбраны кейсы 

нескольких женщин, сыгравших боль-
шую роль в становлении советского 
государства. Материалом исследования 
послужили биографические и автобио-
графические материалы. Анализ кейсов 
проводился с целью выявления неких 
моделей, паттернов женского управле-
ния, характерных для русской культуры 
государственного управления. 

В сфере образования и просвещения 
большую роль сыграла н.К. Крупская, 
идеолог советского просвещения. В 
современной историографии встреча-
ются различные оценки деятельности 
н.К.  Крупской, чаще всего ее крити-
куют за фактическую замену классиче-
ской (теоретической школы) трудовой 
[Багдасарян, 2019. с. 13]. По нашему 
мнению, следует рассматривать дан-
ный вопрос с позиции историческо-
го контекста, а именно – двух войн, 
революции, общего низкого уровня 
жизни населения и детской преступ-
ности. В подобных условиях трудовые 
школы выступили инструментом для 
овладения ремеслом, с помощью ко-
торого подросток мог самостоятельно 
зарабатывать. Мы разделяем мнение о 
негативной роли н.К. Крупской в раз-
рушении классического образования. 
«Крупская и сторонники левокоммуни-
стического направления в педагогике 
резко критиковали дореволюционную 
школу за чрезмерное увлечение тео-
ретическими построениями, характе-
ризуемыми в качестве школьной схо-
ластики. с начала 1930-х  гг. поворот 
в соотнесении теории и практики был 
сделан в пользу теоретической компо-
ненты» [Багдасарян, 2019, с. 14]. нельзя 
не отметить, что именно при активном 
участии н.К. Крупской был учрежден 
Московский библиотечный институт в 
1930 г., организована сеть дошкольных 
учреждений по всей стране. 

Деловые качества н.К. Крупской - 
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целеустремленность, настойчивость, 
стратегическое мышление, а также са-
моотверженность во имя социальных 
идеалов – отмечали ее современники 
[Левитин, 1975, 157]. В воспоминаниях 
н.Л. Мещерякова образ н. К. Крупской 
запечатлен как образ молодой, скром-
ной на вид девушки, обладающей пре-
красными знаниями теории марксизма 
и народничества. она умела убеждать 
и доказывать свою точку зрения, соби-
рая во круг себя все больше и больше 
единомышленников. В.и. Ленин видел 
н.К. Крупскую убежденной и стойкой 
марксисткой, поклонение общей идеи 
стало фундаментом их союза [Леви-
тин, 1975, 158]. Важно, на наш взгляд, 
отметить специфику роли женщины в 
советский период: в государственную 
деятельность привносилась компо-
нента семьи, а в семейные отношения 
– политическая, государственная ком-
понента. если рассматривать деятель-
ность н.К. Крупской, то, очевидно, 
можно говорить о паттерне «мать», 
«жена» в ее общественной и полити-
ческой деятельности. неразрывность 
личного и гражданского доказана всей 
биографией н.К. Крупской, а также тем 
представлением о ней, которое сформи-
ровалось у современников. «Гармония 
мысли и дела, растворение всей инди-
видуальности надежды Константинов-
ны в революционном действии — стали 
несокрушимой основой ее союза с Ле-
ниным»,— писала К. Цеткин [Левитин, 
1975, 160]. Цеткин имела все основания 
сказать, что Крупская была «ободряю-
щей, критикующей и самостоятельной 
сотрудницей» Ленина, «которой он 
поверял свои мысли и планы, оценки 
социальных явлений, характеристики 
друзей и врагов». П.н. Лепешинский 
писал о Крупской: «она была не только 
преданным, но и умным другом Влади-
миру ильичу. она знала, чем надо ему в 

каждую данную минуту помочь» [Леви-
тин, 1975, 162].

Другой кейс, который нам бы хоте-
лось рассмотреть в рамках данной ста-
тьи - вклад о.Д. Каменевой в культур-
ное развитие общества. о.Д. Каменева 
возглавляла Театральный отдел (Тео) 
комиссии для руководства народным 
просвещением (наркомпросом), ко-
торый был образован в июле 1918 г. в 
Петрограде, с целью создания сети те-
атров по стране, отвечающих новым 
социальным и политическим запро-
сам [Жбанкова, 2015, с. 120]. Успеш-
ность Каменевой предопределил ее 
интеллект и целеустремленность, ув-
леченность выбранным делом, а также 
родственные связи. иными словами, 
мы также видим неразрывность лич-
ного и общественного, как и в случае с 
н.К. Крупской. Данное обстоятельство 
сыграло в судьбе о.Д. Каменевой неод-
нозначную роль: вначале семейные свя-
зи помогли ей успешно реализоваться 
в общественной деятельности, но по 
изменении политической ситуации се-
мейные связи стали причиной ее ухода 
из политической жизни, а затем и рас-
стрела. 

исследователи, основываясь на ар-
хивных документах, характеризуют 
о.Д. Каменеву как стойкую и выдер-
жанную женщину, сочетавшую дипло-
матичности в государственных делах 
с фанатичной преданностью делу. ее 
стойкость в условиях допроса, в том 
числе во время шантажа со стороны 
работников нКВД в отношении судьбы 
ее младшего сына, только подчеркива-
ет стойкость характера и материнское 
отношение ко всему [Жбанкова, 2015, 
с. 120].

В 1925 – 1929 гг. о.Д. Каменева воз-
главляла «Всесоюзное общество куль-
турной связи с заграницей», основной 
задачей которого было распростране-
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ние информации о достижениях совет-
ской культуры формирование позитив-
ного образа сссР в странах европы, 
Америки и Азии. она организовала 
приезд в сссР выдающихся предста-
вителей культуры из разных стран, 
среди которых были: Ромен Роллан, Ра-
биндранат Тагор, Поль Ланжевен и др. 
Помимо организации поездок в сссР, 
общество устраивало книжные и худо-
жественные выставки, конференции, 
издавало свой периодический журнал 
на нескольких ведущих европейских 
языках, публикуя произведения со-
ветских поэтов и писателей, знакомя 
европейского читателя с русской куль-
турой. В 1958 г. общество переименова-
ли в «союз советских обществ дружбы 
и культурных связей с зарубежными 
странами». 

среди преемников о.Д.  Каменевой 
на посту председателя ВоКс особо сле-
дует отметить н.В. Попову. В военные 
годы она занимала должность предсе-
дателя райисполкома, первого секре-
таря Краснопресненского райкома Мо-
сквы. с 1945-1968 год н.В. Попова была 
председателем Комитета советских 
женщин и вице-председателем Между-
народной демократической федерации 
женщин. н.В. Попова состояла членом 
ВсМ, Президиума советского комитета 
защиты мира, советского комитета со-
лидарности стран Азии и Африки, Пре-
зидиума Комитета советских женщин, 
советского комитета за европейскую 
безопасность и сотрудничество. 

26 ноября 1945 года в Париже от-
крылся Международный женский кон-
гресс, на который приехали предста-
вительницы сорока двух стран мира. 
Впервые в истории мирового женского 
движения со всех концов мира собра-
лись передовые женщины разных воз-
растов, профессий, национальностей, 
политических убеждений и вероиспо-

веданий, говорившие на разных язы-
ках, которые прекрасно понимали друг 
друга. советский союз на конгрессе 
представляла председатель Антифа-
шистского комитета н. Попова. Первое 
декабря 1945 года слало днем рождения 
Международной Демократической 
федерации Женщин. Возглавила ор-
ганизацию в должности председателя 
единогласно избранная Эжени Коттон, 
вице – председателями стали –Доло-
рес ибарури (испания) и нина Попова 
(Россия).

Автор статьи имела честь быть 
знакомой с дочерью н. Поповой – 
Р.А.  Григорьевой, которая в личных 
беседах утверждала, что н.В. Попова 
всегда получала глубокое внутреннее 
удовлетворение, видя, что ее деятель-
ность приносит людям радость, созна-
ние того, что она нужна людям, было 
для нее ощущением настоящего чело-
веческого счастья. Таким образом, мы 
видим материнский паттерн в обще-
ственной и политической деятельно-
сти этой женщины. 

еще один кейс, к которому мы обра-
щаемся в данном статье – е.А. фурце-
ва. секретарь ЦК и министр культуры 
е.А.  фурцева известна тем, что имен-
но при ней были построены спортив-
ный комплекс «Лужники», магазин 
«Детский мир», дворец пионеров на 
Ленинских горах, государственный 
концертный зал «Россия», цирк на про-
спекте Вернадского, книжный магазин 
«Москва», установлен памятник Юрию 
Долгорукому. Под ее руководством ре-
шались вопросы жилищного и культур-
но-бытового строительства. «екатерина 
Алексеевна фурцева стала второй после 
е.Д. стасовой женщиной, оказавшейся 
на высшем партийном посту... ни одно 
министерство или ведомство в стране 
ничего не могло предпринять, не полу-
чив предварительного согласия секре-
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тариата ЦК» [Млечин, 2002, 426]. В мае 
1960 г. решением н.с. Хрущева снята с 
должности секретаря ЦК КПсс и на-
значена министром культуры сссР. 
Это событие стало для екатерины 
Алексеевны ударом, поскольку она не 
видела себя в сфере культуры. однако 
за период ее министерства с 1960 – 1974 
годы происходит расцвет театрально-
го искусства, по инициативе фурцевой 
впервые проведены культурные меро-
приятия, ставшие визитной карточкой 
нашей страны – Международный кон-
курс им. П.и. Чайковского, Московский 
Международный кинофестиваль, Меж-
дународный конкурс артистов балета. 
Художественный мир обязан экспози-
циями и выставками с.н. Рериха (1960), 
фернана Леже (1964), нью-йоркского 
музея «Метрополитен» и французских 
импрессионистов (1974), Марка Ша-
гала, приезду «Моны Лизы» Леонардо 
да Винчи в Москву. непростой путь 
взаимодействия с чиновниками само-
го высокого ранга с одной стороны и с 
артистами - людьми эмоциональными, 
импульсивными, с другой, е.А. фур-
цева отразила в своем дневнике, кото-
рый стала вести последние годы жиз-
ни. «считаю своим долгом за границей 
присутствовать не только на прото-
кольных мероприятиях, но и на высту-
плениях наших артистов. Пусть даже 
стану смотреть что-то в десятый раз. Да 
хоть в сотый. Артистам приятно видеть 
меня в зале. я олицетворяю для них 
поддержку государства. Ко мне всегда 
можно обратиться по делу. я помогу. 
Кроме того, мое присутствие показыва-
ет всему миру, какое важное значение 
в сссР придают культуре» [фурцева, 
2016, 224]. образ е.А.  фурцева, навер-
ное, самый яркий среди представлен-
ный в данной статье. Это персона не 
оставляла равнодушных, кто-то считал 
ее «ткачихой», другие — «екатериной 

III», «хозяйкой Москвы», «первой леди 
сссР». В ней было все: своенравный 
характер, жесткость, женственность, 
ум. Головокружительные взлеты и тра-
гические разочарования фурцева при-
нимала с достоинством. Результаты ее 
деятельности можно охарактеризовать 
как «хозяйственно-материнское» отно-
шение к делу, а гибкость и дипломатию 
скорее отнести к паттерну «любовница 
/ муза» прекрасно использующую сим-
патию мужского пола во благо государ-
ственных и культурных интересов. 

Участие женщин в государственном 
управлении в социокультурной сфере 
представляется актуальным в контексте 
осмысления исторического и культур-
ного пути развития страны, воспитания 
детей и молодежи, сохранения тради-
ционных ценностей, поддержания и 
развития высокого образовательного 
уровня и всей социальной системы в 
целом и во многом зависит от компе-
тенции и подготовленности женщин к 
общественно-политической деятельно-
сти, их культурного и образовательного 
уровня, умению отстаивать свою пози-
цию на основе прав и интересов.

Заключение
Рассматриваемый период, можно 

назвать расцветом женского управле-
ния. Это способствовали как полити-
ческие, так и социально-культурные 
запросы общества. В результате истори-
чески переломных моментов, револю-
ции, становления нового государства, 
привлечение к решению государствен-
ных вопросов рабочего класса приве-
ла к привлечению женщин в государ-
ственную структуру. Получив рычаги 
давления, женщины смогли не просто 
реализовывать и воплощать свои тра-
диционные задачи, но и раскрыть свой 
потенциал для сохранения социаль-
но-культурного суверенитета страны.
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Анализ кейсов женщин-управлен-
цев в советскую эпоху предоставляет 
возможность говорить о высокой роли 
женщины в культурной и образователь-
ной политике советского государства, 
за счет ее внутренних потребностей 
быть нужной и полезной обществу. В 
первую очередь это характеризуется 
материнским отношением к своему 
делу. Передача накопленного опыта, со-
хранение культурных традиций, ответ-
ственность за последующее поколение 
лежит в основе деятельности рассмо-
тренных нами женщин-лидеров. 

Таким образом, можно говорить о 
стабильной системе сохранения куль-
турных интересов страны в советский 
период за счет прихода женщин к вла-
сти. изменение режима после револю-
ции 1917 года стало отправной точкой 
в реализации женщине своего потенци-
ала и в культурной и образовательной 
политике советского государства. 

В данной статье сделана попытка 
показать особое отношение женщи-
ны-управленца к своему делу, что мо-
жет послужить, своего рода, примером 
для подготовки женщин к руководящей 
работе и особенно к государственной 
службе.
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Аннотация. Для успеха любого дела требуется знания, и основательный фундамент. В 
этой статье мы применим заявленный постулат применительно к вокальному искусству, 
его истории и перспективам. Вокальная музыка - древнейший вид искусства, посредством 
которого передаются интеллектуальное содержание и форма музыкального произведения, 
с помощью певческого голоса. В музыковедении изучается не один жанр вокала: песни, ро-
мансы, церковная музыка, хоровые произведения и оперы, народная песня и множество 
новых жанров появившихся в последнее время, например рок-н-ролл. Подавляющая часть 
вокальных произведений состоит из музыки и текста, но мы помним знаменитые вокализы, 
можно сказать песни без слов. Музыка и слово имеют много общих смыслов. язык как тако-
вой музыкальный элемент, через высоту тона. Тон певческого голоса сообщает звуку выра-
зительность и эмоциональность. В предлагаемой работе автор ставит цель - через историче-
скую перспективу определить перспективы развития российского вокального образования. 
на основе обширного исследованного материала автор делает оптимистический вывод о 
перспективах вокального образования в России. 

Ключевые слова: вокал, музыка, народные песни, религиозное пение, М.и. Глинка, рус-
ская школа, французская школа, опера.
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Prospects for the development of vocal education in Russia

Abstract. The success of any business requires knowledge and a solid foundation. In this 
article, we will apply the stated postulate in relation to vocal art, its history and prospects. Vocal 
music is the oldest form of art, through which the intellectual content and form of a musical 
work are transmitted with the help of a singing voice. Musicology studies more than one genre of 
vocal: songs, romances, church music, choral works and operas, folk song and many new genres 
that have appeared recently, such as rock and roll. The vast majority of vocal works consist of 
music and lyrics, but we remember the famous vocalizations, we can say songs without words. 
Music and the word have many common meanings. Language as such is a musical element, 
through pitch. The tone of the singing voice gives the sound expressiveness and emotionality. In 
the proposed work, the author sets a goal - to determine the prospects for the development of 
Russian vocal education through a historical perspective. Based on the extensive material stud-
ied, the author makes an optimistic conclusion about the prospects of vocal education in Russia. 

Key words: vocal, music, folk songs, religious singing, M.I. Glinka, Russian school, French 
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Вокальное искусство вне всяких 
сомнений одно из древнейших в мире, 
можно предположить время его появ-
ления практически одновременно с ре-
чью, таким образом речь идёт о многих 
тысячелетиях, если не о миллионах лет. 
До появления профильного светского 
искусства русское пение существовало 
в виде народных песен и церковного 
пения, первоначально просто религи-
озного пения связанного с обрядами 
языческих культов. народные песни 
сыграли основополагающую роль в ста-
новлении русской профессиональной 
музыки и вокального искусства, вели-
кий русский композитор М.и. Глинка 
писал, что музыка создается народом, 
а композиторы только аранжировщи-
ки. В самом деле, русская песня неис-
сякаемый источник вдохновения для 
композиторов, в том числе иностран-
ных, опираясь на русские песни, были 
созданы первые оперные произведения 
в России. Разнообразие русских песен 
чрезвычайно велико, русская песня от-
личается обширным и свободным диа-
пазоном образов, как интимных, так и 
лирических, и она же глубоко социаль-
на. Вариативность русской песни тре-
бует, прежде всего, глубины и проник-
новенности исполнения. Для русских 
песен, зачастую протяжных, типичны 
глубокое содержание, психологизм и 
неразрывная связь текста и музыки, 
единство и красота тембра и интона-
ции, а также мощного дыхания. орна-
ментальные тона в русских народных 
песнях всегда являются неотъемлемой 
частью мелодии, заключенной в ее сути, 
это выражение определенной эмоции и 
оно вовсе не направлено на демонстра-
цию вокального мастерства. натура и 
темперамент русских песен определяет 
не только менталитет русской музыки, 
но и основные стилистические особен-
ности пения профессиональных певцов. 

В России церковь играет осо-
бую историческую роль в подготовке 
профессиональных певцов, профес-
сиональные певцы зачастую поют в 
церквях, их концертные и ансамбле-
вые голоса, тональности наделены по-
вествовательностью, мелодическим 
течением, скромной высотой тона. 
Поскольку церковное пение так рас-
пространено, лучшие голоса могут быть 
отобраны из большого числа певцов, 
проникновенная и четкая дикция, без-
упречное интонирование, сдержанная 
интенсивность и благородство, пение 
в унисон максимально усиливает резо-
нанс и тембр. Пению обучали в церквях, 
монастырях и патриарших и монастыр-
ских хорах, это давало певцам возмож-
ность развить солидную вокальную 
технику, из-за требования петь «тихим 
голосом» у певцов не было возможно-
сти использовать «форсаж» в пении, 
это долгое время сохраняло голос. 

фразы церковной музыки бывают 
громкими, медленными и очень спо-
койными, отсюда певцу необходимо со-
ответствующим образом регулировать 
свое дыхание, техника постепенного 
выдоха, ощущение «поддержки дыха-
ния» приобретается не через специ-
альные упражнения, а через практику, 
пение в церковном хоре, обычно с ран-
него возраста. По этой причине воспи-
тывалась основа пения «распевание» 
или Cantilena, произношение «сквозь 
зубы и нос» было запрещено, требова-
лась чистая артикуляция как обязатель-
ное условие, таким образом, в церкви 
певчие приобретали необходимый про-
фессионализм. именно поэтому слож-
ный оперный репертуар, пришедший в 
Россию с Запада в восемнадцатом веке, 
получилось легко адаптировать. Рус-
ские народные песни и народное испол-
нительское искусство, с одной стороны, 
и высокая вокальная культура церков-
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ного пения, с другой, стали важнейши-
ми факторами, заложившими основы 
для возникновения искусства светского 
профессионального пения. искусство 
оперы тесно связано с италией, они 
же принесли это искусство на русскую 
землю, первые оперы русских компо-
зиторов появились в сложных и про-
тиворечивых условиях, театр и музыка 
были тесно переплетены. Большинство 
первых опер были написаны в сти-
ле итальянской оперы с точки зрения 
выбора сюжета, музыкальной формы 
и характеристики персонажей, однако 
некоторые из них являются оригиналь-
ными произведениями с русскими чер-
тами, они основаны на русской жизни и 
историях. нельзя не отметить, что эти 
произведения сыграли не последнюю 
роль в формировании исполнительско-
го стиля русских певцов и пропаганди-
стов, композитор А. Верстовский, тво-
ривший в начале девятнадцатого века, 
сыграл серьезную роль в формировании 
исполнительского стиля русских пев-
цов и пропаганде русского репертуара. 

на заре девятнадцатого века Вер-
стовский фактически руководил ди-
ректором Большим театром в Мо-
скве, в этот период оперы написанные 
Верстовским сформировали русский 
вокальный стиль и воспитали наци-
ональных артистов. Романтические 
произведения русских композиторов 
заложили основу стилистических осо-
бенностей камерной вокальной музы-
ки. среди мастеров русского романтиз-
ма А. Алябьев, А. Варламов, А. Грилеви 
сочиняли в основном под влиянием 
народных и городских песен, романсов, 
cтиль исполнения этой музыки требует 
простоты, подлинности, искренности и 
страсти. существует устойчивое мне-
ние М.и. Глинка основатель «русской 
школы вокальной музыки», ему так же 
принадлежит «концентрический обу-

чающий метод» пения, суть педагогики 
этого метода заключается в принципе 
постепенного развития «от естествен-
ного тембра, центра голоса, центра зву-
ка», в конечном итоге вырабатывается 
тембр, вращающийся вокруг центра го-
лоса [1]. естественное интонирование, 
производимое без усилий возникает из 
естественной интонации, возникающая 
«как бы» без усилий, все же запрашива-
ет усилия, но не все сразу, скорее, про-
сит постепенного расширения голоса». 
он выражал своё мнение о том, что 
композиторам необходимо стремиться 
создавать произведения в русском сти-
ле во всех жанрах, впрочем, идея созда-
ния национальных опер должна быть 
направлена на изучение феномена опе-
ры с разных точек зрения. М.и Глинка 
не только проявлял искренний интерес 
к искусству вокальной музыки, но и 
стремился овладеть им, задолго до по-
ездки в италию он брал уроки вокала у 
итальянского педагога, до той поры его 
голос был хриплым и приглушенным, 
в результате занятий его голос обрёл, 
ловкость и драматическую выразитель-
ность. не только М.и Глинка уделял 
своё время преподавательской деятель-
ности, вокальной педагогикой зани-
мались русские композиторы А. Вар-
ламов, А. Даргомыжскийи, дирижёр и 
педагог Г. Ломакин. В этой совокупно-
сти можно говорить о ещё одной школе 
пения, прекрасно знакомой любителям 
музыки по опере, это французская шко-
ла, которую в России пропагандирует 
А.А. Варламов, широко образованный 
музыкант, в течение восьми лет он ру-
ководил хором голландской придвор-
ной капеллы. Всю жизнь преподавал 
пение и считал себя скорее певцом, чем 
композитором, он был и дирижером, и 
певцом, выступая в публичных концер-
тах и аристократических салонах. 

Во вступлении к основному тру-
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ду А. Варламова «Школа песни» го-
ворится, что этот труд появился 
благодаря многолетнему личному педа-
гогическому опыту и опыту моего зна-
менитого предшественника и учителя 
Д. Бортнянского“, а так же прекрасные 
теоретические работы европейских ав-
торов. Эта школа неслучайно носит на-
звание «полной», она состоит из трех 
частей: тексты, сорок пять упражнений 
и десять вокальных упражнений. «Шко-
ла пения» А.А. Варламова - монумен-
тальный труд, состоящий из семи глав, 
она охватывает основные направления 
певческого образования и является 
объёмной. В ней показано направление 
развития певческого образования, кни-
га была достаточно условно разделе-
на на два тематических блока, первый 
исторический, второй раздел - мето-
дологический. Автор классифицирует 
певческие тональности как «острые» 
и «густые», это сильно отличается от 
классификации по регистрам, которую 
проводят итальянские и французские 
педагоги, однако они всё же отмечают, 
что в зависимости от возраста, пола, 
развития органа и природы голоса зна-
чительно варьируется чувство цвета, 
гибкость и способность преодолевать 
регистровые пороги голоса. 

По мере развития и становление му-
зыкального искусства, связанного с ев-
ропейской, классической традиции в во-
кальной педагогике появлялись новые 
имена, несомненно, критические очерки 
Чайковского внесли свой вклад в разви-
тие русского вокального искусства, в то 
время подобной критической деятель-
ностью занимались Ц. Кюи и В. стасов. 
Последняя четверть девятнадцатого 
столетия стала поистине «золотым ве-
ком» для русской оперы, в течение этих 
десятилетий «могучая кучка», Чайков-
ский и другие русские композиторы, 
опираясь на выдающееся музыкальное 

наследие Глинки и Даргомыжского, со-
здали оригинальные оперы в самых раз-
ных стилях и с глубоким национальным 
характером. Всех членов «могучей куч-
ки» объединял высокий уровень идей-
ности, национализма и музыкального 
реализма в их творчестве, музыкальные 
произведения Чайковского были близ-
ки идеологии «могучей кучки», связан-
ной с народным творчеством, музы-
кальное творчество этих композиторов 
обогатило репертуар русской и миро-
вой оперы. Галерея исторических, бы-
товых и фантастических образов долж-
на была реализована на сцене, в рамках 
этой статьи нет возможности перечис-
лить все шедевры, созданные в то вре-
мя, в результате певцы должны были 
совершенствовать свое вокальное ма-
стерство и сценические возможности, 
совершенствование сценических спо-
собностей приводило к появлению но-
вых, сложных исполнительских задач. 
20 сентября 1862 года была официально 
основана санкт-Петербургская консер-
ватория, уроки вокала в Петербургской 
консерватории вела Г. ниссен-саломан, 
которая была учеником великого фран-
цузского педагога вокалиста М. Гарсиа, 
его методика преподавания относится 
к лучшим достижениям европейской 
певческой культуры. В своей препода-
вательской деятельности Г. ниссен-са-
ломан соединяла лучшие достижения 
европейской певческой культуры с рус-
скими традициями и русским исполни-
тельским стилем. В конце жизни нис-
сен-саломан собрала свой огромный 
творческий опыт в труд под названием 
«Школа песни», практические советы, 
содержащиеся в нем, актуальны и се-
годня. Эти события можно определять 
как некий промежуточный итог в жиз-
ни русской вокальной школы, вершины 
которого связаны со многими именами 
исполнителей, позволим себе приве-
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сти лишь два из них, это ф. Шаляпин 
и Л. собинов. октябрьский переворот 
1917 года привел к повороту во всех 
сферах жизни и деятельности челове-
ка, в том числе и в искусстве, искусство 
стало одним из важнейших средств 
борьбы на идеологическом фронте, за 
социалистическое общество, за ново-
го человека. Перемены господствуют 
во всех сферах вокального искусства, 
в музыкальном театре, и концертной 
деятельности, и системе музыкального 
образования в том числе обучения во-
калу. После того как Римский-Корсаков 
создал свою последнюю оперу, русский 
музыкальный мир не создал ни одной 
оперы, похожей на классические опе-
ры, расцвет которых пришелся на вто-
рую половину девятнадцатого века, мо-
нументальных опер не стало. 

В результате возникла тенденция 
миниатюризации и камерности, совет-
ская опера рождалась и формировалась 
в сложных условиях, период становле-
ния нового социалистического строя 
[2]. ее путь был полон противоречий 
и поисков, встал вопрос о постановке 
спектаклей на современные темы, на 
оперной сцене, как никогда ранее, поя-
вились героические фигуры, в понима-
нии героизма в рамках идеологических 
рамок того времени, большевики-рево-
люционеры, рабочие и крестьяне, об-
ращение к этим проблемам, казалось, 
противоречило самой природе оперы. 
Репертуар русской классической опе-
ры, оставил богатейшее наследие и тра-
диции, новые эмоции советских людей 
и советской жизни не могли заменить 
старые формы. Для этого начались пои-
ски новых стилей и тональных структур 
в опере для отражения современности, 
этот поиск имел разнонаправленный 
характер, результатом стали оперы, 
основанные на музыкальных деклама-
ционных тонах, в них использовались 

сенсационность и лозунги, это, по сути, 
отрицание песни, другие композиторы 
писали оперы в стиле оратории. еще 
одни композиторы пытались решить 
проблемы нового стиля, развивая музы-
кальную структуру формальной логики 
и усложняя средства выражения. Это 
было усложнение средств выражения, 
их оперы становились рационалисти-
ческими, академическими, оторванны-
ми от жизни, искусственный, чересчур 
вычурный музыкальный стиль, не до-
вольствуясь старыми формами, новых 
так и не обрели. Всё же к тридцатым 
годам двадцатого века советское опер-
ное искусство прошло сложный путь 
развития и накопления опыта, зрелая 
советская опера стала заметной вехой 
в развитии оперного искусства. Реали-
стическая традиция русского оперного 
канона способствовала тому, что опера 
не утратила своих традиций на фоне 
модернистских тенденций первых двух 
десятилетий XX века, смогла сохранить 
свою индивидуальность. Модернист-
ские тенденции характеризовали пер-
вые два десятилетия XX века во всем 
мире и особенно в России. Традиции и 
как не удивительно некоторая косность 
оперы помогли преодолеть многие не-
гативные влияния на оперные театры. 
особенно негативное влияние, оказы-
вали в двадцатые годы такие организа-
ции как «Пролеткульт», АсМ и РАПМ, 
во многом влиявшие на культурную 
жизнь в советском союзе. 

Большой театр, сохранявший тра-
диционный репертуар, активно сопро-
тивлялся попыткам навязать новые за-
падные оперы, дорожа своей певческой 
традицией, невозможно удовлетворить 
публику, которая не признает вокаль-
ного творчества, оперный театр, прежде 
всего театр пения. одной из трудностей 
создания новых опер в сссР было со-
противление театров постановке новых 



Cultural studies                                                                                                                                      Культурология

177

опер «исследовательского» характера, 
стремление сохранения репертуара. с 
одной стороны, композиторы не могли 
сочинять, не рассчитывая на постанов-
ку оперы, поэтому стали появляться те-
атры-студии и новые оперные театры, 
эти театры были призваны обновлять и 
развивать оперный жанр, служить экс-
периментальной базой для реализации 
исполнительского искусства. Мы не слу-
чайно так подробно осветили оперный 
вокал, до не давнего времени, а многие 
музыковеды придерживаются этой точ-
ки зрения и сейчас, оперное пение это 
вершина вокального искусства. само ис-
полнительское мастерство неразрывно 
связано с педагогической основой, мож-
но предположить следующей точкой ро-
ста стало завершение начального этапа 
формирования советской оперы и со-
ветской системы музыкального образо-
вания, в том числе вокального. Понятие 
«русский вокальный жанр» имеет ши-
рокое и узкое определение, в широком 
смысле прежде всего, подчеркивается 
тесная связь с педагогикой ,воспитани-
ем, образованием и обучением, во-вто-
рых, как школа с этническим характе-
ром, она обладает культурой, которая на 
протяжении веков была связана с кон-
кретным обществом, его языком, жиз-
ненным укладом и окружающей средой. 
Русская вокальная школа имеет уни-
кальную историю становления, разви-
тия и преемственности, в узком смысле 
слова речь идет о становлении и разви-
тии, формирования певческой культу-
ры, специализированного певческого об-
разования, такие понятия предлагаются 
трактовать в узком смысле. Традиция 
народной песни «прочно утвердилась 
как одна из главных особенностей рус-
ской вокальной музыкальной сцены, тем 
самым один из древнейших источников 
развития техники кантилены, вокаль-
ного движения, декламации и танца. 

В процессе становления русской во-
кальной школы преемственность, опре-
деляющая вокальную школу, ярко про-
является в связи между следующими 
аспектами: наследственность, генотип, 
обучение, воспитание, методология, 
суть преемственности в русской во-
кальной школе заключается в сохране-
нии и переосмысление прошлого через 
настоящее. Техника перехода в новое 
исполнительское состояние, это состо-
яние бытия, без преемственности не-
возможно рассматривать развитие рус-
ской вокальной музыки с исторической 
точки зрения, которая связана с преем-
ственностью педагогического и техни-
ческого опыта. Такая техника связана 
с преемственностью педагогического и 
сценического опыта, тем не менее, она 
не исключает прерывистости, кругоо-
борота и повторения, преемственность 
может создать единое, современное об-
разовательное пространство, в котором 
все уровни образования тесно связаны 
между собой. Российская вокальная 
школа - это, с одной стороны, часть 
культуры, а с другой, система вокаль-
ного исполнительства и образования. 
Русские народные песни, церковное пе-
ние ив некоторой степени) итальянское 
профессиональное пение ,его появле-
ние в России послужило катализатором 
для возникновения профессионального 
обучения пению в России, это истоки 
русского вокального мира. современ-
ное время это стремительные соци-
альные изменения и трансформации, 
они затрагивают все сферы жизни об-
щества: политические, экономические, 
культурные и музыкальные институты, 
в недавний период к ним добавилась 
цифровизация. В сложившейся новой 
ситуации музыкальное образование 
далеко не всегда соответствует новым 
вызовам, среди проблем: развитие про-
фессиональных и интеллектуальных 
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компетенций студентов на занятиях, 
внедрение новых направлений в обра-
зовательную практику в соответствии 
с реалиями окружающего мира [3]. 
Поэтому образование в современных 
российских музыкальных учебных за-
ведениях должно быть качественным, 
универсальным, комплексным, по-на-
стоящему современным и ориенти-
рованным на XXI век. В рамках «Кон-
цепции развития образования в сфере 
культуры и искусства» принятой пра-
вительством Российской федерации 
были предприняты значительные шаги 
по сохранению, развитию, модерниза-
ции трёх уровней музыкального обра-
зования, школа-колледж-консервато-
рия. несколько замечаний о вокальном 
образовании и его перспективах в но-
вую, цифровую эпоху. Мы неоднократ-
но указывали на необходимость сохра-
нения преемственности традиционных 
подходов к обучению вокалу, основан-
ных на опыте классической школы и 
национальных традициях. 

на этом пути использование цифро-
вых технологий даёт возможность эф-
фективной мотивации обучающихся, и 
сделать сам процесс более интересным 
и доступным [4]. Цифровые технологии 
не столь служат заменой классическим 
методам, сколько улучшают и допол-
няют их во всех возможных аспектах, 
один из них комбинированное ис-
пользование цифровых инструментов 
и очного обучения, интегрированных 
в одну образовательную программу. В 
то же время перспективным направле-
нием развития является использование 
интеллектуальных, полностью автома-
тизированных систем оценки. надеем-
ся, что наша небольшая работа внесёт 
свой скромный вклад в дело изучения 
истории и перспектив русской вокаль-
ной школы, мы не сомневаемся в их на-
личии и успешной реализации.
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иногда самые простые слова, кото-
рые мы произносим в нашей повсед-

невной жизни, имеют значение гораздо 
большее, зачастую мы даже не задумы-
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ваемся об этом. Для примера посмотрим 
на два слова, связанные между собой, 
начнём со слова форма. Кажется, чего 
проще? Многим это вопрос покажется 
странным, форма воинская, бутылка 
имеет форму, многие документы запол-
няются по форме, этот список можно 
продолжить практические бесконечно. 
отсюда мы можем сделать предполо-
жение, что форма даёт нам совокуп-
ность внешних особенностей, пред-
писаний, касающихся требований к 
наполнению этой формы содержанием, 
определённые правила художественно-
го выражения, способ выражения грам-
матических категорий. По мере необхо-
димости мы дополним этот перечень. 
не требует доказательств связь слов 
форма и формальный, это аксиома [3]. 
Так же как и со словом, форма попро-
буем предложить несколько смыслов, 
вкладываемых в это слово. самое пер-
вое и простое это тождественность сло-
ва формальный слову законный, это то, 
что относится исключительно к форме, 
не касаясь содержания, абстрактный, 
далёкий от жизни, нечто где форма пре-
валирует над содержанием. не правда 
ли, оба этих слова весьма далеки от по-
нятия прекрасного? напротив, слово 
эстетика само по себе звучит красиво, 
даёт вектор на познание прекрасного. и 
это справедливо, поскольку со времён 
античности, эстетика это чувственное 
восприятие, чувство. само слово эсте-
тика стало философской категории, 
согласно некоторым философским те-
чениям, любая область действитель-
ности имеет выразительную форму, 
это и является предметом эстетики. В 
современной мысли понятие эстетика 
относится эстетической составляющей 
культуры и её компонентов. Различают 
несколько направлений эстетики: нор-
мативная, спекулятивная, эмпириче-
ская, психологическая, формальная. не 

нами замечено, что слова имеет свой-
ство менять смысл созвучно временно-
му промежутку. В не столь далёкие вре-
мена, наступившие после октябрьской 
катастрофы семнадцатого года, слова 
форма и формальный приобрели отри-
цательное, если не сказать осуждающее 
значение. сегодня ситуация измени-
лась, обвинение в формализме встреча-
ется в критических статьях и не грозит 
«формалисту» жуткими последствиями. 
Понятие эстетика, не смотря на антич-
ное происхождение слова и сопутству-
ющую терминологию, имеющую тот же 
источник, вошло и закрепилось в науч-
ном обиходе из немецкой философии. 
случилось это в восемнадцатом веке.

собственно наука эстетика имеет 
дуалистический характер, внешний, 
когда эстетические категории форми-
руются внутри самостоятельных дисци-
плин, таких как философия, филология, 
теория искусства и им подобных. Вну-
треннее, где эстетика имеет значение 
как самодостаточная наука со своим, 
оригинальным понятийным аппаратом 
[1]. сама сущность эстетики вышла из 
«матери всех наук», философии, до сего 
времени эстетика не только сопряжена 
с философией, но и является предме-
том дискуссий различных философских 
течений. Так, в частности, термин фор-
мальная эстетика появился в результате 
полемики «гегельянцев» и «гербартиан-
цами». содержание этого спора не сво-
дилось над определением первичности 
содержания или формы, в большей или 
меньшей степени речь шла о гармонии 
человека с окружающим миром, можно 
сказать с Вселенной. Так последовате-
ли немецкого философа и.ф. Гербарта 
полагали, что прекрасное не в резуль-
тате «ощущения» или «представления» 
вкуса, прекрасное это действительное 
свойство объекта. Последователи фи-
лософа сформулировали три основных, 
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базовых принципа: ничего в простой 
форме не может вызывать эмоции, то 
есть «нравится или не нравится», нра-
вится или не составное вызывает эмо-
ции исключительно форма, составные 
части, компоненты, материя, вне фор-
мы не имеют никакого эстетического 
значения. Заметим, что формальная 
эстетика оказала влияние на значитель-
ное количество течений в искусстве, 
для примера упомянем структурализм. 
Для лучшего понимание содержания 
данной работы, напомним, что понятие 
эстетика не есть что-то застывшее или 
окаменевшее, сама эстетическая мысль 
никогда не замыкалась в рамках одной 
парадигмы. Как наука, сопряжённая 
с философией, эстетика, в том числе и 
формальная продолжает своё разви-
тие вместе с философией и другими 
науками естественными и гуманитар-
ными. Зачастую, когда мы произносим 
слово материал, мы не замечаем, что в 
обиходе оно служит синонимом слова 
ткань. Ткани известны человечеству на 
протяжении тысячелетий, тогда они, 
естественно, имели животное и расти-
тельное происхождение. Для создания 
п смешанных или по-современному 
смесовых тканей, человечеству потре-
бовалось создание и освоение техно-
логии прядения. Эта технология была 
настолько важной, что по античным 
представлениям богини пряли нити 
судьбы для каждого человека. Для себя 
же люди первоначально изготавливали 
ткани из овечьей шерсти и льна, эти 
ткани были наиболее доступны. Ткани 
из хлопка, шёлка, козьей шерсти были 
редкими и дорогими, поэтому встреча-
лись довольно редко.

Представляется довольно любо-
пытным, содержащийся в священных 
книгах, а именно в книге Левит и Вто-
розаконии, запрет на изготовление 
смешанных тканей. однако ткани для 

одежд священнослужителей были сме-
шанными, некоторые исследователи 
полагают, что таким образом людей 
приучали различать сакральное и обы-
денное. не в это ли время, а возможно 
чуть раньше, возникла тема взаимоот-
ношения эстетического и сакрального. 
нет сомнений, что эта тема развивалась 
и видоизменялась в унисон с изменяв-
шимися религиозными представлени-
ями человечества. В этой статье уже 
упоминалось об имевших место дискус-
сиях, что первично форма или содер-
жание? Как мы отмечали, сторонники 
формальной эстетики прекрасное, не-
возможно в простом, а заключается в 
законах композиции, цветовых реше-
ниях, ритме, в звуковых формах. Пер-
вые украшения появились у человека 
более ста тысяч лет тому назад, с по-
явлением ткани, материала, появилась 
потребность украшать их. Как известно 
первой техникой нанесения рисунка на 
ткань считается техника «батик», в ев-
ропу ткани с рисунком пришли с Вос-
тока. Позднее появилась техника на-
бойки, что позволила создавать ткани 
с более сложными расцветками, в том 
числе узорами. Узоры, которые очень 
часто, также называют, орнаментом 
появились в эпоху верхнего палеолита, 
изначально это были простые чёрточ-
ки, которые складывались в геометри-
ческие фигуры. Постепенно эти фигуры 
складывались в определённые компо-
зиции, шаг за шагом эти композиции 
приобретали определённый смысл [2]. 
содержание складывалось из значений 
отдельных фигур, так, например земля 
обозначалась квадратом, круг симво-
лизировал солнце, свастика обозначала 
движение солнца, кроме того она обо-
значала мужское и женское начало. По-
скольку сложились определённые фор-
мы узоров (орнаментов), они получили 
эстетическое, а частично и сакральное 
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значение. Возник даже определённый 
язык или можно сказать языки орна-
ментов, посредством которых жите-
ли различных территорий передавали 
информацию о своей персоне. К сожа-
лению, даже наше время существуют 
определённые трудности в расшифров-
ке орнаментов принадлежащих различ-
ным этносам. от простых геометриче-
ских фигур искусство узора перешло 
к изображению более сложных фигур 
и композиций. одним из самых зна-
чимых элементов орнамента является 
ритм, который строился на чередова-
нии единообразных элементов. орна-
менты были предназначены исключи-
тельно для определенного вида одежды 
или головных уборов, исполнялись они 
во многих техниках от вышивки до ков-
ки и лепнины. наверное, многие, если 
не каждый видели наличники или слы-
шали песню о резном палисаде, этот 
пример близок многим из нас.

Можно добавить, что орнаменты 
использовались не только в украшении 
одежды или предметов обихода, таких 
как ковры, например, орнаменты были 
существенным элементом в архитек-
туре, от древнейших времён. Русские 
также владели искусством орнамен-
та, первые образцы тканей имеющих 
узоры датируются десятым веком, в 
письменных источниках встречается 
название пестрина, не правда ли слово 
говорящее много? Ткани именовавши-
еся «ажурными» представляли собой, 
плотную ткань, на которой в опреде-
лённом порядке чередовались просве-
ты. Такие ткани можно смело назвать 
смешанными, изготавливались они из 
двух компонентов, шерстяной ткани 
и ткани на основе растительных воло-
кон. Узор на тканях был относительно 
простым, геометрическим, клетки, ква-
драты и тому подобное, после изготов-
ления растительные нити удалялись, 

таким образом, получался просвет. 
По мере совершенствования техники 
изготовления тканей узоры услож-
нялись, добавлялась та же свастика, 
например. сделаем предположение, 
что эти ткани служат прекрасным под-
тверждением постулатов, формальной 
эстетики. отметим, что на уровне тех-
нологий того времени изготовление 
такого рода тканей в достаточно боль-
ших количествах имело достаточно 
сложный процесс. Тем более, что ар-
хеологические и письменные источни-
ки говорят о широком использовании 
таких тканей на Руси. Подчеркнём, что 
форма достигается определёнными 
выразительными средствами, такими 
как фактура, цвет, симметрия, графи-
ческая экспрессия, ритм. Как мы уже 
отмечали значительным элементом 
в орнаменте (узоре) является ритм. 
Этот компонент орнамента заключает 
в себе несколько основополагающих 
смыслов: это биологические, природ-
ные циклы, религиозные, сакральные 
значения. Многие обереги имели если 
не полноценный узор, то содержали 
в себе элементы узоров, скажем ту же 
свастику или как говорят ещё коловрат. 
интересный факт, узоры могли иметь 
разное значение даже у представителей 
одного этноса, рискнём сделать пред-
положение, связано это с локальными 
особенностями той или иной терри-
тории. считаем необходимым сказать 
несколько слов о таком наиважнейшем 
элементе мировой культуры как кера-
мика. напомним, что археологические 
культуры во многом классифицируют-
ся именно по керамике. Долгое время 
керамические (гончарные) изделия 
уподоблялись живой природе и чело-
веку, об этом нам говорят и названия 
компонентом посуды ручка, шейка, 
тулово. В свою очередь узоры на кера-
мики прошли путь эволюции сходный 



184

Миссия Конфессий. Том 13. Часть 6.                                                      Mission confessions. Volume 13. Issue 6.

с изменением узоров на ткани. начи-
налось украшение узорами с линий и 
фигур, символизирующих небесный 
огонь, воду, землю, все эти элементы 
к тому же имели сакральный смысл. А 
само наличие узора на посуде исполня-
ло роль оберега.

Кроме геометрического весьма 
популярным был растительный ор-
намент, причём каждое растение или 
отдельный элемент растения имели 
собственное символическое значение. 
содержание этих символов менялось 
в зависимости от преобразования ре-
лигиозной составляющей, на пути от 
язычества к христианству. Русские ху-
дожники, мастера керамики создали 
уникальный мир, его художественные 
компоненты сложились на погранич-
ной линии между Западом и Востоком. 
Христианство, пришедшее на Русь из 
Византии, оказало влияние и на со-
держание узоров на керамике. особое 
значение приобретает образ сада, «вер-
тограда цветущего на холме», сад оли-
цетворял светлое пространство, без-
грешное, образ райского сада, место, 
защищающее от хаоса. Заимствован-
ные из Византии символы раститель-
ных орнаментов, были преобразованы 
в русском национальном характере, 
сохраняют свою актуальность в наци-
ональном искусстве и в современное 
время. нельзя обойти внимание та-
кой раздел искусства, как ювелирные 
украшения. Украшения с древнейших 
времён сопровождают человека с древ-
нейших времён, они могут многое рас-
сказать о человеке, от его социального 
статуса, до эстетического вкуса. осо-
бенно это интересно в свете послед-
них научных изысканий, стремящихся 
объяснить искусство, как своеобраз-
ную «фабрику» по производству эсте-
тических ценностей. Мы считаем это 
допустимым, тем более об этом же го-

ворит и наличие изрядного количества 
ювелирных производств. невозможно 
не заметить, что многие явления мате-
риальной и не материальной культуры 
принимают массовый характер. Это 
относится и к ювелирным украшени-
ям, без сомнения мы помним разницу 
между бижутерией и произведением 
ювелирного искусства. орнаменту или 
как мы говорим узорам, следовавшим 
определённым канонам отводилось 
особое место, как средству, транслиру-
ющему установленную информацию, 
не только от одной личности к дру-
гой, но и между поколениями. В своём 
творчестве ювелиры используют все 
виды орнаментов, основу которых со-
ставляют изначальный или геометри-
ческий, растительный, анималистский, 
в последнее время и так называемый 
абстрактный. Мы помним о связи фор-
мы изделия и материала, из которо-
го оно изготовлено, так в ювелирном 
деле это вне всяких сомнений золото, 
серебро, платина, драгоценные и по-
лудрагоценные камни. Так на верши-
не этого выбора находится алмаз или 
бриллиант, это знак неистощимого бо-
гатства, символ солнца и света, знаки 
неподкупности, искренности, жизни. 
не забывая о значении сакрального в 
нашей жизни, напомним об использо-
вании и в настоящее время ювелирных 
украшений в богослужебных прак-
тиках. В заключение констатируем в 
длительной эволюции материалов и 
художественных приёмов материалы 
как природные, так и искусственного 
происхождения приобретают симво-
лическое значение [4]. Мы полагаем, 
что в этой работе нам удалось просле-
дить эволюцию материалов и средств 
художественного выражения в раз-
резе эстетического восприятия. нам 
представляется, что в настоящий мо-
мент, дающий нам новые материалы и 
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средства художественного выражения 
практически каждый день, положения 
формальной эстетики сохраняют свою 
актуальность. Впрочем, эта тема слиш-
ком обширна, чтобы ограничивать её 
содержанием одной статьи.
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Abstracts
Kochesokov R.K.

Bizheva A.P.
Mairova M.Z.

Ideology as a special phenomenon of spiritual life
The article emphasizes that ideology should be considered as a special phenomenon of spiritual life. It is 

noted that ideology is more correctly understood only as a political ideology. It is emphasized that ideology 
arises during the period of formation of industrial society and represents an attempt at rational (scientific) 
justification by society or individual social groups of their political goals and interests. It is proved that it is 
incorrect to contrast ideology and science, to distinguish between scientific and non-scientific ideology, since 
ideology and science represent independent spheres of spiritual life. It is noted that ideology should be consid-
ered as a complex system, which, along with political ideas, also includes ideological activity, the functioning of 
ideological institutions, etc. It is emphasized that it is necessary to distinguish two levels of ideology: national 
(public) ideology and the ideologies of various social groups.

Key words: ideology, spiritual life, science, worldview, politics.

Gabueva M.I.
Tedeeva U.Sh.

Philosophical, ethical and religious aspects of modern reproductive technologies
The issue of assisted reproductive technologies (ART) has long been a controversial topic in medical, phil-

osophical and religious circles. For many couples, ART is the only possible way to experience the joy of par-
enthood, since natural conception is not possible for medical reasons. However, there is an opinion in society 
that this method of human birth is unnatural and contrary to human nature. For example, for the religious 
world, the very essence of assisted reproductive technologies is a destructive factor for those provisions on the 
existence and origin of the world and man that are used by modern religious denominations. The provisions 
of religious teachings are experiencing the greatest upheavals every day, associated with the development of 
scientific and technological progress, biotechnology and ART in particular. The scientific and ethical attitude 
to this problem is also ambiguous.

Key words: religious denominations, assisted reproductive technologies, in vitro fertilization, surrogacy, 
sperm and oocyte donation, identity, embryo status, eugenics.

Bondarenko N.G.
Meshcheryakova A.V.

Vasilyeva I.A.
Legal consciousness as a factor of unity of morality and law

This article considers the problem of interaction of such categories as «morality» and «law» in the structure 
of legal consciousness. Having analyzed the content of the terms «legal consciousness», «morality» and «law» 
in the context of their historical and philosophical development, the authors of the article investigate the mani-
festations of morality in the legal society and identify the principles of correlation between morality and law in 
the process of formation of legal consciousness. The article asserts that the values of morality are reflected in the 
creation of legal norms and must be observed in the execution of existing laws, although it draws attention to 
such a phenomenon as deformation of legal consciousness, the essence of which consists in the negative attitude 
of the subject to the morality accepted in society and the values that underlie this morality. The authors of the 
article come to the conclusion that without the unity of morality and law it is impossible to form a state of law. 

Key words: law, morality, legal consciousness, legal state, legal culture.

Kryukov V.V.
Rubantsova T.A.

Stupina N.S.
Interpretations and typology of values

The purpose of the study is to identify the invariant content of various versions and definitions of values as 
a dialectical unity of natural properties and artificial qualities in cultural phenomena that embody the creative 
essence of human activity. The object of the study is values as elements of culture. The subject of the study is the 
options for understanding the essence of values in axiology.
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Scientific novelty lies in the presentation of the author’s interpretation of the essence of values as elements 
of culture, which are products of human activity and, by virtue of this circumstance, embody the person him-
self to the extent that he puts his physical and spiritual strength into what he creates. In his brainchildren, as 
in a mirror, a person sees himself and therefore cannot be indifferent to them: he loves or hates his creations 
depending on the success or failure of the outcome of his efforts.

As a result, a definition of values is formulated within the framework of the anthropological approach and 
a typology of values is identified in accordance with the structure of the social system, including such elements 
as people, things, signs and institutions. The initial unity of people and things creates a value relationship. It is 
precisely because of this unity that a person is partial to things, and the surrounding world is perceived by him 
emotionally. A person experiences everything external as an objectification of his inner world. 

Key words: culture, value, creation, person, thing, sign, institution.

Morgun S.N.
The relationship between reason and morality through the prism of existentialism

This article is devoted to the consideration of reason and morality through the prism of existentialism, as 
overcoming the level of consciousness in its life cycle with the subsequent acquisition of meaning and resolu-
tion of the challenges it faces in the era of globalisation.

Key words: existentialism, existence, morality, interrelation of reason and morality, scientific cognition, 
holistic approach, multidimensionality, transcendence, transdisciplinarity, consciousness, anthropology, phi-
losophy.

Prokofeva G.P.
Shteinberg A.G.

Axiological foundations of the Russian civilization future
The future development of Russian civilization is considered on the basis of civilizational and geopolitical 

approaches. At the same time, we consider civilization as a system of self-sufficient society. Ased on this, the 
distinctive features of Russian society as a civilizational state are highlighted. Based on these thoughts, the 
distinctive features of Russian society as a civilizational state are highlighted. It is indicated that the basis of 
Russian civilization is axiological foundations. The preservation and enhancement of primordial values is the 
primary task of the modern stage of society’s development. The study of the scenarios of the development of 
civilizations described in science shows their incompatibility with the established values in Russian society. 
That’s why contradictions arise between civilizations and in civilization itself. This often leads to their antago-
nism. It is assumed that the best scenario for Russian civilization development is associated with the creation 
and recreation of value orientations adopted by a multinational society.

Key words: civilization, state-civilization, values, Russian statehood, civilizational model, Russian men-
tality, value adaptation.

Semenova T.N.
Sitnova L.I.

The phenomenon of man-made civilization in philosophical and science fiction paradigms
The article is devoted to the problem of socio-humanitarian analysis of the phenomenon of the techno-

sphere and the emerging technogenic civilization. The technosphere has become an objective reality as an ob-
jectification of human creative cognitive abilities (the “third world” according to K. Popper). This techno-world 
is ambivalent, bringing both positive and negative aspects to the life of society and man. Technosphere and 
technogenic civilization are objects of rational and conceptual research of philosophy of science and technolo-
gy, sociology, political science, cultural studies. An artistic view of the problem of the existence of a human cre-
ator in the technomir created by himself, the transformation of economic, political, social and spiritual spheres 
of society in a man-made civilization is expressed in a sensual and figurative form, primarily in science fiction.

Key words: technosphere, technogenic civilization, philosophy of science and technology, science fiction, 
scientific technologies, scientific and technological progress, human subjectivity.

Ulanov M.V.
The autonomy of I. Kant’s will

 in the ethical and theological concept of Mitr. Anthony (Khrapovitsky)
The subject of the research in this article is the philosophical reception of the Kantian idea of auton-
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omous will in the ethical theology of one of the most significant representatives of spiritual and academic 
philosophy, Metropolitan Anthony (Khrapovitsky). The aim is to analyze the specifics of the integration of 
the idea of the autonomous will of I. Kant into the philosophical constructions of Mitr. Anthony (Khrapo-
vitsky). The purpose involves solving the following tasks: determining the place and meaning of the concept 
of free will and the idea of autonomy of the will in the Russian spiritual and academic tradition; analyzing 
the doctrine of A. Khrapovitsky’s will; determining the characteristic features of perception of the idea of 
autonomous will by A. Khrapovitsky. The author draws attention to one of the most significant ethical and 
theological problems of spiritual and academic philosophy: freedom of will and its perception in the ideolog-
ical context of Orthodox theism. The research methodology, taking into account the peculiarities of spiritual 
and academic philosophy, which combines philosophical discourse and religious postulates, involves the use 
of two approaches: logical-conceptual and historical-critical. Since the concept under study is presented in 
fragments in several works, the method of historical and philosophical reconstruction is used. The novelty 
of the article lies in the substantiation of the presence of the systemic influence of practical philosophy of 
I. Kant on the ethical and theological constructions of A. Khrapovitsky, which was expressed in borrowing 
the method of practical philosophy as the main principle of understanding religious postulates. The spiritual 
and academic environment did not differ in the uniformity of understanding of ethical motivation, so that 
the opposition of autonomy or heteronomy in determining the grounds of a moral act received a different 
assessment. Mitr. Anthony (Khrapovitsky) already in his dissertation takes the position of defending the 
autonomy of pure will, however, its justification is carried out within the framework of the ideological plat-
form of Orthodox theistic monism. The peculiarity of A. Khrapovitsky’s approach is that the emphasis on the 
importance of the ethical content of the act, the introduction of the metaphysical concept of universal will and 
the understanding of the will in the Kantian key (as the ability to follow the maxims accepted in the foundation) 
allowed the thinker to present the autonomy of pure will as theonomy.

Key words: Kant, Khrapovitsky, autonomy of the will, heteronomy, spiritual and academic philosophy, 
monism.

Kozin V.V.
The latency of the problems of interethnic interaction of the population of a multiethnic region

Based on applied sociological research in 2021-2023, an attempt was made to analyze the latent (hidden) 
nature of interethnic relations in the Republic of Mordovia. Noting the generally positive development of 
interethnic relations in Mordovia, in particular, an ambiguous assessment by the population of the possibility 
of interethnic conflict in the region, as well as personal participation in it in the interests of their ethnic group, 
was revealed. Noting the generally positive attitude of the population of the republic towards representatives of 
various ethnic groups, there is a negative attitude in some of them. 

Key words: Republic of Mordovia, region, latency, secrecy, interethnic relations, respondents, conflict, 
nationality, sociological research, dynamics, sociological survey.

Imansu A.V.
The role of strategy in the management of the development of industrial production of the USSR
The article raises the problems of strategic development in the field of industrial production management 

during the existence of the USSR. The paper considers different approaches to industrial development strat-
egies in the Soviet state. The interrelation of the mobilization, centralized and decentralized concepts in the 
industrial development strategy in the USSR is considered. In addition, the processes of development of indus-
trial production, its key industries are considered. The article also raises the problem of uneven development 
of industry in the USSR.

Key words: strategy, development management, strategic planning, strategy models, industry, industrial 
production, USSR, Soviet state.

Tyun A.P.
The influence of information and technological progress on the formation 

of public opinion about the activities of police officers: theoretical analysis of the problem
In the “introduction,” the author defines the concept of “public opinion” and explores it in the context 

of its formation in relation to the activities of police officers. He justifies the relevance of this study, based on 
statistical data, the attention to this problem of senior officials of our state, regulation on the pages of legal acts. 
In addition, the relevance of the study, the author emphasizes, is due to the increased attention to this problem 
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on the part of the scientific community. The authors formulate a research hypothesis: it assumes that the dis-
semination of information and information technologies in the life of society brings significant changes to the 
mechanism of formation of public opinion about the police.

In the “theoretical justification” the author emphasizes the interdisciplinarity of public opinion research. 
The author provides several different interpretations of the concept of “public opinion about the activities of 
police officers.” The concept of O.V. was chosen as the basis for the study. Ushakova, according to which public 
opinion about police officers should be considered not only from the position of a social institution, but also 
in the context of a social norm.

In the section “results and their discussion,” the author examines the latest statistical data that deter-
mines the active introduction of information and communication technologies into the lives of Russians, 
which significantly transforms the process and basic mechanisms of public opinion formation. Based on 
this, the author formulates factors that can negatively affect the formation of public opinion about police of-
ficers. Among them: misinformation of society, the spread of “viral” videos and photographs, lack of control 
over commenting on news on social networks and instant messengers. In the context of a theoretical study, it 
was found that public opinion about the activities of police officers in modern conditions of development of 
Russian society is subject not only to traditional threats associated with cases of subjective negative behavior 
of individual officers, but also to factors influenced by the information environment. Information and com-
munication technologies, which have become firmly established in the life of modern society, can be used as 
factors of influencing and manipulating public opinion.

In the “conclusion” the author formulates conclusions and further directions of scientific research in 
this area.

Key words: public opinion, social institution, social norm, information, information technology, 
threats, factors.

Buzkevich A.O.
Organization of students’ project work in the context of studying historical disciplines

The article examines the importance of students’ project work in the context of studying historical 
disciplines. It is emphasized that project activities contribute to the deepening of knowledge about the 
past, the development of critical thinking and teamwork skills. It explores how project work allows you to 
integrate knowledge from various fields and apply theoretical concepts in practice. Methods of organizing 
project work, including research projects, case studies and interdisciplinary projects, are also discussed. 
The advantages and problems of implementing project work are highlighted, as well as recommendations 
for a successful organization are offered. In conclusion, it is emphasized that project work is an important 
tool for students to form a comprehensive understanding of historical processes and their relevance in 
the modern world.

Key words: project work, historical disciplines, critical thinking, teamwork, research projects, knowledge 
integration, motivation, interdisciplinary approaches.

Dagaeva A.A.
The purpose and objectives of the state personnel policy 

in the field of digital transformation public administration
In this article, the author examines the state personnel policy from the point of view of its goals and ob-

jectives in the digital transformation of public authorities. The problems of the state personnel policy in the 
field of digital transformation of public administration have also been identified and ways to solve them have 
been identified.

Key words: personnel, personnel policy, digitalization, digital transformation.

Polyakova A.V.
Roslavtseva E.A.

On the issue of the development of social tourism in the Donetsk People’s Republic
The article analyzes legislative acts aimed at the quality of life of elderly citizens, and also forms a com-

prehensive model of partnership in the context of the development of social policy of the Donetsk People’s 
Republic. The main directions of social policy for the development of social tourism in the waters of the Sea of 
Azov for elderly citizens are considered. 

Key words: social policy, social tourism, partnership, authorities, travel companies, hotel industry.
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Ryazanova E.S.
Some aspects of the activities of women’s public organizations for the protection of women’s rights
The article examines the activities of women’s public organizations, both Russian and foreign, in the field 

of protecting women’s rights and promoting gender equality. The role of these organizations in the fight against 
violence, discrimination, as well as their participation in social, economic and political transformations is dis-
cussed. Examples of the largest women’s organizations are presented and their main activities are analyzed, 
such as human rights work, lobbying for changes in legislation, educational programs and cultural projects. 
The statistical data confirming the importance of these organizations in reducing the level of gender-based vi-
olence and improving the status of women in society are presented. It also describes the main challenges faced 
by women’s NGOs and their contribution to the development of civil society.

Key words: women’s organizations, women’s rights, gender equality, violence, discrimination, human 
rights activities, Russia, international organizations.

Voznesensky I.S.
An inverted view of time as a social resource (using ghosting as an example)

The article analyzes a new social phenomenon that arose in interpersonal relations, but very quickly moved 
into the sphere of labor relations. Ghosting is a product of both the processes of change in the labor sphere, in 
particular in the labor market, and transformations associated with the value world of generations Y and Z. The 
article provides a description of the stages of labor relations at which ghosting is especially common. The param-
eters that make this phenomenon socially dangerous are highlighted: psychological, organizational and temporal.

Key words: human resources, labor relations, labor resource, time, time management, recruitment, ghosting.

Imansu A.V.
Formation of the sociology of management and principles 

of organization within the framework of the strategy of management of industry 
and economy during the period of development of pre-revolutionary Russia

Within the framework of this article, the stages of formation of the sociology of management in the Rus-
sian Empire are considered. The article also raises the problems of industrial and economic development in RI. 
In addition, the paper considers the strategies and principles of industrial production and economic manage-
ment in pre-revolutionary Russia. The article also analyzes the role of the Russian state in the management of 
industrial development. The state vector of development in the management of social and economic support 
of the population of the Russian Empire is determined. In addition, this paper analyzes the initial stage of the 
formation of optimization and consolidation of the system of factory production in pre-revolutionary Russian.

Key words: sociology of management, taylorism, management methods, management strategy, 
strategy, industry, industrial production, development, economy, Russian empire, Russian state, Russia, 
pre-revolutionary Russia.

Zhao Hui
The main stages in the development of social differentiation 

of the urban and rural population of modern China
The intensive growth of China’s economy has a negative impact on the people’s way of life, especially on 

the quality and level of income of the urban and rural population. Urban areas offer greater opportunities for 
career and financial success due to better infrastructure and social services. And new technologies and business 
opportunities, typically concentrated in cities, provide city residents with access to high-paying jobs. At the 
same time, rural areas face challenges such as lack of investment, lack of basic services such as education and 
health care, and limited employment opportunities. As a result, rural residents often find themselves at a disad-
vantage compared to urban populations. Closing this gap is strategically important to ensure equal opportuni-
ties for all citizens and ensure sustainable and equitable development. Currently, China continues its efforts to 
reduce social divisions and provide adequate living conditions for all classes of the population.

Key words: social differentiation, urban population, rural population, China, modernization.

Jeruk N.L.
Aesthetics of Russian pictorial photography of the end of XIX - beginning of XX century

In this study the subject is the history and peculiarities of development of Russian pictorial photography 
of the late XIX - early XX century. The purpose of this article is to analyze the work of Russian pictorialists to 
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identify the distinctive features of Russian pictorialism. The article also explains the role of pictorialism in the 
history of Russian photography and its influence on the new generation of photographers. 

The scientific novelty lies in the fact that the study presents a new perspective on the development of Rus-
sian pictorial photography and reveals previously unknown aspects of this art. The history of the origin of pic-
torialism in Russia has not yet been fully researched and systematized. Not many scientific works are devoted 
to Russian pictorialism. Due to political censorship, the work of pictorialists did not fit into the framework of 
Soviet ideology, so it was forgotten for a longperiod of time. The author emphasizes the importance of studying 
this topic to comprehend the role of pictorialism as a fundamental phenomenon in Russian art photography.

When writing the article the method of concrete-historical analysis, modeling, deductive method and oth-
ers was used. The research was based on the study of literary materials devoted to Russian pictorialists, as well 
as the analysis of photographic sources.

Key words:  pictorialism, Russian pictorialism, pictorial photography, photographers, photography, art.

Ishinkina E.A.
The role of women in the cultural and educational policy of the Soviet state 

The research is focused on the role of women in cultural and educational policy in post-revolutionary 
Russia. This period is characterized by the declaration of gender equality, expressed in universal suffrage and 
women’s right to participate in the political life of the country. Culture and education always have been con-
sidered as a mouthpiece for ideological struggle and propaganda. The relevance of the topic lies in studying the 
importance of women in public service and their influence on cultural and spiritual development in the context 
of sociocultural and gender transformations of Russian society. 

Key words: the role of women, cultural policy, educational policy, gender equality, women’s movement, 
ideology, Soviet state.

Jin Peiyu
Prospects for the development of vocal education in Russia

The success of any business requires knowledge and a solid foundation. In this article, we will apply 
the stated postulate in relation to vocal art, its history and prospects. Vocal music is the oldest form of art, 
through which the intellectual content and form of a musical work are transmitted with the help of a singing 
voice. Musicology studies more than one genre of vocal: songs, romances, church music, choral works and 
operas, folk song and many new genres that have appeared recently, such as rock and roll. The vast majority 
of vocal works consist of music and lyrics, but we remember the famous vocalizations, we can say songs 
without words. Music and the word have many common meanings. Language as such is a musical element, 
through pitch. The tone of the singing voice gives the sound expressiveness and emotionality. In the pro-
posed work, the author sets a goal - to determine the prospects for the development of Russian vocal educa-
tion through a historical perspective. Based on the extensive material studied, the author makes an optimistic 
conclusion about the prospects of vocal education in Russia. 

Key words: vocal, music, folk songs, religious singing, M.I. Glinka, Russian school, French school, opera.

Zhou Haodong
Formal aesthetics, mixed materials, patterns. From the beginning to the present

In this work, the author set out to explore the use of various materials, including mixed materials, to study 
the artistic understanding directly related to the development of manufacturing technologies. At the same time, 
the evolution of the use of patterns (ornament) as a means of fine art was considered. In this article, the author 
used inductive, analytical, and theoretical research methods. As a result, the author managed to compare the 
relationship between the material and the aesthetic content, precisely from the point of view of formal aesthet-
ics. It is concluded that the aesthetic perspective of patterns is preserved as a means of artistic expression using 
both conventional materials and new ones available in modern times. 

Key words: form, content, aesthetics, pattern, ornament, aesthetic perception, ceramics.
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Аннотации
Кочесоков Р.Х.

Бижева А.П.
Маирова М.З.

Идеология как особое явление духовной жизни
В статье подчеркивается, что идеология должна рассматриваться как особое явление духовной жиз-

ни. отмечается, что идеологию правомерно понимать только как политическую идеологию. Подчерки-
вается, что идеология возникает в период становления индустриального общества и представляет собой 
попытку рационального (научного) обоснования обществом или отдельными социальными группами 
своих политических целей и интересов. Доказывается, что неправомерно противопоставлять идеологию 
и науку, различать идеологию научную и ненаучную, так как идеология и наука представляют собой са-
мостоятельные сферы духовной жизни. отмечается, что идеологию следует рассматривать как сложную 
систему, в которую наряду с политические идеями входят также идеологическая деятельность, функ-
ционирование идеологических институтов и др. Подчеркивается, что необходимо выделять два уровня 
идеологии: общенациональную (общественную) идеологию и идеологии различных социальных групп. 

Ключевые слова: идеология, духовная жизнь, наука, мировоззрение, политика.

Габуева М.И.
Тедеева У.Ш.

Философские, этические и религиозные аспекты современных репродуктивных технологий
Вопрос о вспомогательных репродуктивных технологиях (ВТР) длительное время является доста-

точно дискуссионным в медицинских, философских и религиозных кругах. Для многих супружеских 
пар ВРТ являются единственным возможным способом познать радость родительства ввиду того, что 
зачатие естественным путем не представляется возможным по медицинским показаниям. однако в об-
ществе бытует мнение, что такой способ рождения человека является неестественным и противореча-
щим природе человека. например, для религиозного мира сама суть вспомогательных репродуктивных 
технологий является разрушительным фактором для тех положений о существовании и происхожде-
нии мира и человека, которыми руководствуются современные религиозные конфессии.

Положения религиозных учений с каждым днем испытывают наибольшие потрясения, связанные 
с развитием научно-технического прогресса, биотехнологий и ВРТ особенно. неоднозначно и науч-
но-этическое отношение к данной проблеме. 

Ключевые слова: религиозные конфессии, вспомогательные репродуктивные технологии, экстра-
корпоральное оплодотворение, суррогатное материнство, донорство сперматозоидов и ооцитов, иден-
тичность, статус эмбриона, евгеника.

Бондаренко Н.Г.
Мещерякова А.В.

Васильева И.А.
Правосознание как фактор единства морали и права

В данной статье рассматривается проблема взаимодействия таких категорий, как «мораль» и «пра-
во» в структуре правосознания. Проанализировав содержание терминов «правосознание», «мораль» и 
«право» в контексте их историко-философского развития, авторы статьи исследуют проявления морали 
в правовом обществе и выявляют принципы соотношения морали и права в процессе формирования 
правосознания. В статье утверждается, что ценности морали отражаются в создании правовых норм и 
должны соблюдаться при исполнении существующих законов, хотя и обращается внимание на такое 
явление, как деформация правосознания, суть которого состоит в негативном отношении. субъекта к 
морали, принятой в обществе, и ценностям, которые лежат в основе этой морали. Авторы статьи при-
ходят к выводу, что без единства морали и права невозможно формирование правового государства. 

Ключевые слова: право, мораль, правосознание, правовое государство, правовая культура.

Крюков В.В.
Рубанцова Т.А.

Ступина Н.С.
Интерпретации и типология ценностей

Цель исследования – выявление инвариантного содержания различных версий и определений 
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ценностей как диалектического единства естественных свойств и искусственных качеств в феноменах 
культуры, воплощающих в себе творческую сущность человеческой деятельности. объектом исследо-
вания являются ценности как элементы культуры. Предметом исследования являются варианты пони-
мания сущности ценностей в аксиологии. 

научная новизна заключается в предъявлении авторской интерпретации сущности ценностей как 
элементов культуры, представляющих собой продукты человеческой деятельности и в силу этого об-
стоятельства воплощающих в себе самого человека в той мере, в которой он вкладывает свои физиче-
ские и духовные силы в то, что он творит. В свих детищах человек как в зеркале видит самого себя и по-
этому не может относиться к ним равнодушно: он любит или ненавидит свои творения в зависимости 
от успеха или неудачи итога своих усилий.

В результате сформулировано определение ценностей в рамках антропологического подхода и выяв-
лена типология ценностей в соответствии со структурой социальной системы, включающей в себя такие 
элементы, как люди, вещи, знаки и институты. изначальное единство людей и вещей создает ценностное 
отношение. именно в силу этого единства человек пристрастен к вещам, а окружающий мир восприни-
мается им эмоционально. Все внешнее человек переживает как опредмечивание своего внутреннего мира.

Ключевые слова: культура, ценность, творение, человек, вещь, знак, институт.

Моргун С.Н.
Взаимосвязь разума и морали через призму экзистенциализма 

Данная статья посвящена рассмотрению разума и морали через призму экзистенциализма, как пре-
одоление уровня сознания в его жизненном цикле с последующим обретением смысла и разрешения 
вызовов перед которыми он сталкивается в эпоху глобализации.

Ключевые слова: экзистенциализм, существование, мораль, взаимосвязь разума и морали, научное 
познание, холистический подход, многомерность, трансцендентность, трансдисциплинарность, созна-
ние, антропология, философия.

Прокофьева Г.П.
Штейнберг А.Г.

Аксиологические основы будущего Российской цивилизации
на основе цивилизационного и геополитического подходов рассматривается будущее развитие 

российской цивилизации. При этом понимаем цивилизацию как систему самодостаточного социума. 
на этой основе выделяются отличительные особенности российского социума как государства-циви-
лизации. Указывается, что основу российской цивилизации составляют аксиологические основания. 
сохранение и приумножение исконно российских ценностей является первостепенной задачей совре-
менного этапа развития общества. исследование описанных в науке сценариев развития цивилизаций, 
показывает их несовместимость с устоявшимися в российском обществе ценностными ориентирами. 
Поэтому не редко как между цивилизациями, так и в самой цивилизации возникают противоречия, 
которые даже приводят к антагонизму. Предполагается, что наилучший сценарий развития будущего 
российской цивилизации связан с созданием и воссозданием ценностных ориентиров принимаемых 
многонациональным обществом.

Ключевые слова: цивилизация, государство-цивилизация, ценности, российская государствен-
ность, цивилизационная модель, российская ментальность, адаптация ценностей.

Семенова Т.Н.
Ситнова Л.И.

Феномен техногенной цивилизации в философских и научно-фантастических парадигмах
статья посвящена проблеме социально-гуманитарного анализа феномена техносферы и форми-

рующейся техногенной цивилизации. Техносфера стала объективной реальностью как объективация 
творческих когнитивных способностей человека («третий мир» по К. Попперу). Этот техномир амбива-
лентен, привносит в жизнь общества и человека как позитивные, так и негативные моменты. Техносфе-
ра, техногенная цивилизация являются объектами рационально-понятийного исследования филосо-
фии науки и техники, социологии, политологии, культурологии. Художественный взгляд на проблему 
существования человека-творца в созданном им самим техномире, трансформация экономических, 
политических, социальных и духовных сфер жизни общества в техногенной цивилизации выражен в 
чувственно-образной форме прежде всего в научной фантастике. 

Ключевые слова: техносфера, техногенная цивилизация, философия науки и техники, научная 
фантастика, научные технологии, научно-технический прогресс, субъектность человека.
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Уланов М.В.
Автономия воли И. Канта в этико-теологической концепции митр. Антония (Храповицкого)

Предметом исследования в данной статье является философская рецепция кантианской идеи авто-
номной воли в этической теологии одного из наиболее значимых представителей духовно-академиче-
ской философии митрополита Антония (Храповицкого). Целью является анализ специфики интегра-
ции идеи автономной воли и. Канта в философские построения митр. Антония (Храповицкого). Цель 
предполагает решение следующих задач: определение места и значения понятия свободной воли и идеи 
автономии воли в русской духовно-академической традиции; анализ учения о воле А. Храповицкого; 
определение характерных особенностей восприятия идеи автономной воли А. Храповицким. Автор 
обращает внимание на одну из самых значимых этико-теологических проблем духовно-академической 
философии: свободу воли и ее восприятие в идейный контекст православного теизма. Методология ис-
следования, с учетом особенностей духовно-академической философии, объединяющей философский 
дискурс и религиозные постулаты, предполагает использование двух подходов: логико-концептуаль-
ного и историко-критического. Поскольку исследуемая концепция изложена фрагментарно в несколь-
ких трудах, используется метод историко-философской реконструкции. новизна статьи заключается в 
обосновании наличия системного влияния практической философии и. Канта на этико-теологические 
построения А. Храповицкого, которое выразилось в заимствовании метода практической философии 
в качестве основного принципа осмысления религиозных постулатов. Духовно-академическая среда 
не отличалась единообразием осмысления этической мотивации, так что противостояние автономии 
или гетерономии в определении оснований нравственного деяния получали различную оценку. Митр. 
Антоний (Храповицкий) уже в своей диссертации становится на позицию защиту автономии чистой 
воли, однако, ее обоснование осуществляет в рамках идейной платформы православного теистическо-
го монизма. особенность подхода А. Храповицкого заключается в том, что акцентирование значимо-
сти этического содержания деяния, введение метафизического концепта общечеловеческой воли и 
осмысление воли в кантианском ключе (как способности следовать принятым в основание максимам) 
позволили мыслителю представить автономию чистой воли как теономию.

Ключевые слова: Кант, Храповицкий, автономия воли, гетерономия, духовно-академическая фи-
лософия, монизм.

Козин В.В.
Латентность проблем межнационального взаимодействия населения полиэтнического региона

на основе прикладных социологических исследований 2021-2023 гг. осуществлена попытка анализа 
латентного (скрытого) характера межнациональных отношений в Республике Мордовия. отмечая в целом 
положительное развитие межнациональных отношений в Мордовии, в частности выявлена неоднозначная 
оценка населением возможности межнационального конфликта в регионе, а также личного участия в нем 
в интересах своей этнической группы. отмечая в целом положительное отношение населения республи-
ки к представителям различных этнических групп, отмечается негативное отношение в некоторым из них.

Ключевые слова: Республика Мордовия, регион, латентность, скрытность, межнациональные от-
ношения, респонденты, конфликт, национальность, социологические исследования, динамика, социо-
логический опрос.

Имансу А.В.
Роль стратегии в управлении развития промышленного производства СССР

В статье поднимаются проблемы стратегического развития в сфере управления промышленного 
производства в периоды существования сссР. В работе рассматриваются разные подходы стратегий 
развития промышленности в советском государстве. Рассмотрена взаимосвязь мобилизационной, 
централизованной и децентрализованной концепции в стратегии развития промышленности в сссР. 
Кроме того, рассматриваются процессы развития промышленного производства, её ключевых отрас-
лей. В статье также поднимается проблема неравномерности развития промышленности в сссР. 

Ключевые слова: стратегия, управление развитием, стратегическое планирование, модели страте-
гий, промышленность, промышленное производство, сссР, советское государство.

Тюнь А.П.
Негативные аспекты влияния информационно-технологического прогресса на формирование 

общественного мнения о деятельности сотрудников полиции: теоретический анализ
Актуальность проводимого исследования обосновывается данными современной статистики, 

вниманием к проблеме формирования общественного мнения о полиции со стороны высших долж-
ностных лиц нашего государства, регламентацией в основных нормативных правовых актах. В 
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«теоретическом обосновании» автором подчеркивается междисциплинарность исследования 
общественного мнения. Автором приводится несколько разнообразных трактовок понятия «об-
щественного мнения о деятельности сотрудников полиции». В качестве основы для исследования 
выбрана концепция о.В. Ушаковой, согласно которой общественное мнение о сотрудниках полиции 
следует рассматривать не только с позиции социального института, но и в контексте социальной нормы.

В разделе «результаты и их обсуждение» автором рассматриваются новейшие данные статистики, обу-
славливающие активное внедрение информационно-коммуникационных технологий в жизнь россиян, что 
существенным образом трансформирует процесс и основные механизмы формирования общественного 
мнения. на основании этого автором формулируются положения о факторах, которые могут негативно 
повлиять на формирование общественного мнения о сотрудниках полиции. среди них: дезинформация 
общества, распространение «вирусных» видео и фотоматериалов, отсутствие контроля за комментирова-
нием новостей в социальных сетях, мессенджерах. В контексте теоретического исследования было установ-
лено, что общественное мнение о деятельности сотрудников полиции в современных условиях развития 
российского общества подвержено не только традиционными угрозами, связанными со случаями субъек-
тивного отрицательного поведения отдельных сотрудников, но и факторами влияния информационной 
среды. информационно-коммуникационные технологии, прочно вошедшие в жизнь современного об-
щества, могут быть использованы как средство влияния на общественное мнение и манипулирования им.

В «заключении» автором формулируются выводы и дальнейшие направления научных исследова-
ний в данной области.

Ключевые слова: общественное мнение, социальный институт, социальная норма, информация, 
информационные технологии, угрозы, факторы.

Бузькевич А.О.
Организация проектной работы студентов в контексте изучения исторических дисциплин
В статье рассматривается значение проектной работы студентов в контексте изучения историче-

ских дисциплин. Подчеркивается, что проектная деятельность способствует углублению знаний о про-
шлом, развитию критического мышления и навыков работы в команде. исследуется, как проектная 
работа позволяет интегрировать знания из различных областей и применять теоретические концепции 
на практике. Также обсуждаются методы организации проектной работы, включая исследовательские 
проекты, кейс-методы и интердисциплинарные проекты. Выделяются преимущества и проблемы ре-
ализации проектной работы, а также предлагаются рекомендации для успешной организации. В за-
ключении подчеркивается, что проектная работа является важным инструментом формирования у 
студентов комплексного понимания исторических процессов и их актуальности в современном мире.

Ключевые слова: проектная работа, исторические дисциплины, критическое мышление, команд-
ная работа, исследовательские проекты, интеграция знаний, мотивация, междисциплинарные подходы.

Дагаева А.А.
Цели и задачи государственной кадровой политики 

в сфере цифровой трансформации государственного управления 
В настоящей статье автор рассматривает государственную кадровую политику с точки зрения ее 

целей и задач в цифровой трансформации органов публичной власти. Также выявлены проблемы го-
сударственной кадровой политики в сфере цифровой трансформации государственного управления и 
определены пути их решения.

Ключевые слова: кадры, кадровая политика, цифровизация, цифровая трансформация.

Полякова А.В.
Рославцева Е.А.

К вопросу о развитии социального туризма в Донецкой Народной Республике
В статье проанализированы законодательные акты, направленные на качество жизни граждан по-

жилого возраста, а также сформирована комплексная модель партнерских взаимоотношений в кон-
тексте развития социальной политики Донецкой народной Республики. Рассмотрены основные на-
правления социальной политики для развития социального туризма в акватории Азовского моря для 
граждан преклонного возраста. 

Ключевые слова: социальная политика, социальный туризм, партнерство, органы власти, туристи-
ческие компании, гостиничная индустрия.

Рязанова Е.С.
Некоторые аспекты деятельности женских общественных организаций по защите прав женщин
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В статье рассматривается деятельность женских общественных организаций, как российских, так и 
зарубежных, в области защиты прав женщин и продвижения гендерного равенства. обсуждается роль 
этих организаций в борьбе с насилием, дискриминацией, а также их участие в социальных, экономи-
ческих и политических преобразованиях. Представлены примеры крупнейших женских организаций 
и проанализированы их основные виды деятельности, такие как правозащитная работа, лоббирование 
изменений в законодательстве, образовательные программы и культурные проекты. Приведены ста-
тистические данные, подтверждающие значимость этих организаций в снижении уровня гендерного 
насилия и улучшении положения женщин в обществе. Также описаны основные вызовы, с которыми 
сталкиваются женские нКо, и их вклад в развитие гражданского общества.

Ключевые слова: женские организации, права женщин, гендерное равенство, насилие, дискрими-
нация, правозащитная деятельность, Россия, международные организации.

Вознесенский И.С.
Перевернутое представление о времени как социальном ресурсе (на примере гостинга)

В статье анализируется новое социальное явление, возникшее в межличностных отношениях, но 
очень быстро перешедшее в сферу трудовых отношений. гостинг является порождением одновременно 
процессов изменений в трудовой сфере, в частности на рынке труда, а также трансформаций, связан-
ных с ценностным миром поколений Y и Z. В статье дана характеристика стадий трудовых отношений, 
на которых особенно часто проявляется гостинг. Выделяются параметры, делающие это явление соци-
ально опасным: психологические, организационные и темпоральные. 

Ключевые слова: человеческие ресурсы, трудовые отношения, ресурс труда, время, тайм-менед-
жмент, рекрутмент, гостинг.

Имансу А.В.
Становление социологии управления и принципы организации 

в рамках стратегии управления промышленности 
и экономики в период развития дореволюционной России

В рамках данной статьи рассматривается этап становления социологии управления в Российской 
империи. Также в статье уделено внимание развитию промышленности и экономики в Ри. Помимо 
этого, в работе отражены стратегии и принципы управления промышленным производством и эконо-
микой в дореволюционной России. В работе анализируется вклад ф.У. Тейлора в развитие промыш-
ленности и экономики Ри. В статье также исследована роль Российского государства в управлении раз-
вития промышленности, определены государственные векторы развития в управлении социального и 
хозяйственного обеспечения населения Российской империи. Кроме того, в данном труде рассмотрены 
начальные этапы формирования оптимизации и консолидации системы работы фабричного производ-
ства в дореволюционной России. 

Ключевые слова: социология управления, тейлоризм, методы управления, стратегия управления, 
стратегия, промышленность, промышленное производство, развитие, экономика, Российская импе-
рия, Российское государство, Россия, дореволюционная Россия.

Чжао Хуэй
Основные этапы развития социальной дифференциации городского

 и сельского населения современного Китая
интенсивный рост экономики Китая оказывает негативное влияние на образ жизни народа, осо-

бенно на качество и уровень доходов городского и сельского населения. Городские районы обладают 
большими возможностями для карьерного и финансового успеха благодаря лучшей инфраструктуре и 
социальным услугам. А новые технологии и возможности для бизнеса, как правило, концентрируемые 
в городах, предоставляют горожанам доступ к высокооплачиваемой работе. В то же время сельские 
районы сталкиваются с такими проблемами, как недостаток инвестиций, отсутствие базовых услуг, та-
ких как образование и медицинское обслуживание, а также ограниченные возможности трудоустрой-
ства. В результате сельские жители часто оказываются в неравных стартовых условиях по сравнению с 
городским населением. Устранение этого разрыва стратегически важно для обеспечения равных воз-
можностей для всех граждан и обеспечения устойчивого и справедливого развития. В настоящее время 
Китай продолжает усилия по сокращению социальных разногласий и обеспечению необходимых усло-
вий жизни для всех классов населения.

Ключевые слова: социальная дифференциации, городское население, сельское населения, Китай, 
модернизация.
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Джерук Н.Л.
Эстетика русской пикториальной фотографии конца XIX – начала XX века

В данном исследовании предметом является история и особенности развития русской пикториальной 
фотографии конца XIX - начала XX века. Цель данной статьи – на основании анализа творчества отече-
ственных пикториалистов выявить отличительные черты русского пикториализма. Так же в статье объяс-
няется роль пикториализма в истории русской фотографии и её влияние на новое поколение фотографов. 

научная новизна заключается в том, что исследование представляет новый взгляд на развитие 
русской пикториальной фотографии и выявляет ранее неизвестные аспекты этого искусства. история 
зарождения пикториализма в России ещё до конца не исследована и не систематизирована. Русскому 
пикториализму посвящено не так много научных трудов. В виду политической цензуры, творчество 
пикториалистов не вписывалось в рамки советской идеологии, поэтому на долгий период было забыто. 
Автор акцентирует внимание на важности изучения данной темы для осмысления роли пикториализ-
ма, как фундаментального явления в русской художественной фотографии.

При написании статьи использовался метод конкретно-исторического анализа, моделирования, 
дедуктивный метод и другие. исследование проводилось на изучении литературных материалов, по-
свящённых русским пикториалистам, а также анализа фотографических источников.

Ключевые слова: пикториализм, русский пикториализм, пикториальная фотография, фотохудож-
ники, фотография, искусство.

Ишинкина Е.А.
Роль женщины в культурной и образовательной политике советского государства

статья посвящена роли женщин в культурной и образовательной политике в постреволюционной 
России. Данный период характеризуется декларацией гендерного равноправия, выразившегося во все-
общем избирательном праве и возможности женщин участвовать в политической жизни страны. сфера 
культуры и образования рассматривалась в качестве рупора идейной борьбы и пропаганды. Актуальность 
темы заключается в изучении значения женщины на государственной службе, ее влияния на культур-
но-духовное развитие в условиях социокультурных и гендерных трансформаций российского общества.

Ключевые слова: роль женщины, культурная политика, образовательная политика, гендерное рав-
ноправие, женское движение, идеология, советское государство.

Ким Пэйюй
Перспективы развития вокального образования в России

Для успеха любого дела требуется знания, и основательный фундамент. В этой статье мы применим 
заявленный постулат применительно к вокальному искусству, его истории и перспективам. Вокальная 
музыка - древнейший вид искусства, посредством которого передаются интеллектуальное содержа-
ние и форма музыкального произведения, с помощью певческого голоса. В музыковедении изучается 
не один жанр вокала: песни, романсы, церковная музыка, хоровые произведения и оперы, народная 
песня и множество новых жанров появившихся в последнее время, например рок-н-ролл. Подавляю-
щая часть вокальных произведений состоит из музыки и текста, но мы помним знаменитые вокализы, 
можно сказать песни без слов. Музыка и слово имеют много общих смыслов. язык как таковой музы-
кальный элемент, через высоту тона. Тон певческого голоса сообщает звуку выразительность и эмоци-
ональность. В предлагаемой работе автор ставит цель - через историческую перспективу определить 
перспективы развития российского вокального образования. на основе обширного исследованного 
материала автор делает оптимистический вывод о перспективах вокального образования в России. 

Ключевые слова: вокал, музыка, народные песни, религиозное пение, М.и. Глинка, русская школа, 
французская школа, опера.

Чжоу Хаодун
Формальная эстетика, смешанные материалы, узоры. От начала до современности

В данной работе автор ставил своей задачей исследовать на примере использования различных ма-
териалов, в том числе и смешанных материалов, изучить художественное понимание, напрямую свя-
занное с развитием технологий изготовления. одновременно рассматривалась эволюция применения 
узоров (орнамента) как средства изобразительного мастерства. В данной статье автор использовал ин-
дуктивный, аналитический, теоретический методы исследования. В итоге автору удалось сопоставить 
взаимосвязь материала и эстетического содержания, именно с точки зрения формальной эстетики. Де-
лается вывод о сохранении эстетической перспективы узоров, как средства художественного выраже-
ния с использованием, как конвенциональных материалов, так и новых доступных в современное время. 

Ключевые слова: форма, содержание, эстетика, узор, орнамент, эстетическое восприятие, керамика.
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