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Abstract. The article is devoted to such a unique social phenomenon as religious awaken-
ing, conversion and rebirth of a religious and quasi-religious personality. The authors analyze the 
causes and features of this transformation. Much attention in the article was paid to the work of 
the famous American philosopher and psychologist of the second half of the XIX century. James, 
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who is considered one of the representatives of the humanistic field of psychology. In line with his 
approach to the causes of personality conversion from one faith to another, the article examined 
this process in the context of Maxim Gorky’s novel “Mother”. In particular, the mechanism of 
gradual awakening, conversion and rebirth of a new person in the paradigm of a social hero of a 
new revolutionary type was presented.

Key words: James W., religion, quasi-religion, awakening, conversion, rebirth, the novel 
“Mother”.

исследователи подчёркивают, что 
существует достаточно много причин, 
по которым люди или приходят к новой 
вере, или отходят от старой1. они зави-
сят от того, что ищет данный индивид 
или на что он готов отозваться; от того, 
что та или иная религия или светская 
квазирелигия может ему предложить. 
Человека в процессе обращения что-то 
«подталкивает», куда-то «тянет», про-
исходит борьба и столкновение моти-
вов, которые зачастую не осознаются 
или не до конца понимаются им самим. 
Религиозные или социальные неофи-
ты могут чувствовать, как углубляется 
их взаимоотношение с Всевышнем или 
близким ему по мировоззрению социу-
мом; могут ощущать перемены в их ми-
ровосприятии, в котором они до этого 
чувствовали себя полными ничтоже-
ствами в обществе, а новая религиоз-
ная группа или социальное движение 
освободило их от этого состояния, в 
которых они приобрели чувство само-
уважения и т.д. им нравится атмосфера 
братства и ощущение безопасности в 
группе, или же им импонирует нонкон-
формизм в идеологии социального дви-
жения и т.п.2

1 см.: Пронина Т.С. Влияние процессов 
религиозного обращения и формирования пре-
емственности на религиозную идентификацию 
последователей. – Вестник ТГУ. 2015. Вып. 9 (149) 
с. 211-219; Лебедев С.Д. Религиозный ренессанс 
как социальная реальность: к демифологизации 
понятия. – социологический журнал. 2007. № 2. 
с. 24-29 и др.

2 см.: Баркер А. новые религиозные дви-
жения. – сПб.: издательство Русского Христиан-
ского гуманитарного университета, 1997. с. 21-22.

В мировоззренческом аспекте при-
чинами стремления к обновлению лич-
ности служит сочетание поиска смысла 
жизни и познания самого «себя». Дви-
жение указало им на цель жизни, когда 
всё выглядело безысходным и бессмыс-
ленным. Это стремление к обновле-
нию первоначально носит у неофитов 
латентный, неосознанный характер, в 
котором революционная, преобразова-
тельная природа у многих адептов дви-
жения проявляется не сразу3.

Часто стремление к обращению ис-
пытывают люди, которые подвержены 
внешнему внушению или бессознатель-
ному подражанию. По большей части 
это люди следуют чьему-нибудь настав-
лению или призыву. Джонатан Эдварс, 
который явился одним из идеологов 
движения ривайвелизма в северной 
Америке во вт. пол. XVIII века, так объ-
яснял это явление:

«Правило, воспринятое извне и 
установленное мнением известной 
группы людей, имеет очень значитель-
ное, хотя для многих индивидуумов и 
незаметное влияние на их понимание 
пережитого ими опыта. Мне хорошо 
известно, как это происходит, потому 
что я имел случай наблюдать это яв-
ление. очень часто переживания этих 
людей представляются им неясным ха-
осом чувств и настроений; но зачем в их 
представлении выдвигаются на первый 
план те черты, которые более или менее 
похожи на то, о чём они слышали или 

3 см.: Там же. с. 25-27.
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что видели у других людей. Эти чер-
ты становятся осязательными для их 
мысли и объединяются в их сознании 
в одно целое, тогда как другие черты 
оставляются без внимания и мало-по-
малу стушёвываются в их сознании. 
Таким образом их переживания нечув-
ствительно преображаются в их пред-
ставлении сообразно с теми схемами, 
которые установились в их уме»4.

Пробуждение и обращение неофита 
в новую веру часто носит постепенный 
характер, в течение месяцев или даже 
лет. Зачастую обращённый затрудня-
ется точно определить время, когда он 
«увидел мир другими глазами»:

«некоторые люди как будто бы под-
готавливают себя к принятию обычаев 
движения задолго до того, как впервые 
слышат о нРД или встречаются с ним 
воочию. например, многие из тех, кто 
вступил в общество сознания Криш-
ны, были вегетарианцами задолго до 
того, как услышали о Кришне.

Многие признают, что они (нео-
фиты. – В.С.) приняли свойственный 
движению образ жизни, прежде чем 
усвоил его»5. 

советская квазирелигиозная куль-
тура6 также дала много ярких приме-
ров перерождения человека. ярким 
примером такого рода служит судьба 
главного персонажа романа Максима 

4 Цит. по: Джеймс У. Многообразие ре-
лигиозного общества. – М.: наука, 1993. с. 159.

5 Баркер А. новые религиозные движе-
ния. – сПб.: издательство Русского Христианско-
го гуманитарного университета, 1997. с. 19.

6 Хасин В.В., Лучников А.В. Механиз-
мы сакрализации большевизма в традиционном 
советском обществе // исторические, философ-
ские, политические и юридические науки, куль-
турология и искусствоведение. Вопросы теории и 
практики. 2016. № 1 (63); Некрасова Е.С. Мифо-
логические конструкции в советской культуре и 
искусстве // Альманах «Studia culturae». Выпуск 2. 
№ 2. – сПб.: санкт-Петербургское философское 
общество, 2002. с. 179-188 // URL: http:mifologich-
eskie-konstrukcii-v-sovetckoy-kulture-i-iskusstve.
htm (Дата обращения: 08.07.2024).

Горького «Мать» Пелагеи ниловны. 
сам пафос книги направлен на изо-
бражении подъёма трудящихся масс к 
сознательному историческому творче-
ству. В ней показан путь внутреннего 
перерождения человека: из забитого, 
тёмного, униженного раба до героя. 
Выйдя по приказанию родителей замуж 
за Михаила Власова, Пелагея ниловна 
пережила всё, о чём с болью писал ещё 
н.А. некрасов, рассказывая о «долюш-
ке женской»:

Двадцать лет её жизни прошли в по-
стоянном ожидании побоев, в страхе и 
нужде. Бил её муж так, что она забыла 
свою жизнь до замужества и в сорок лет 
превратилась в старуху. Горький созда-
ёт содержательный портрет героини: 
каждая чёрточка кричит о неизбывном 
горе много пострадавшего человека. В 
глазах героини можно прочесть всю её 
биографию; глядя на её фигуру, ощуща-
ешь чрезмерную тяжесть перенесённых 
ею испытаний. Душа Пелагеи ниловны 
обросла страхом (курсив мой. - В.с.); 
мысль замерла; в глазах навсегда засты-
ло чувство печали и недоверия к людям. 
«Вся она была мягкая, печальная, по-
корная…». После смерти мужа Пелагея 
ниловна продолжала жить по инерции 
и, может быть, так и осталась бы «мате-
рью сына раба», если бы сын не свернул 
«с торной дороги»7.

Многолетний страх к внешней сре-
де подспудно вызывал у ниловны чув-
ство печали и недоверия к людям. Далее 
Горький показывает механизм пробуж-
дения и возрождения матери, который, 
прежде всего, связан с избавлением её 
от чувства внешнего и внутреннего, 
безотчётного страха:

- при знакомстве с товарищами Пав-
ла, слушая и воспринимая их разговоры 

7 Овчаренко А.И. о положительном ге-
рое в творчестве М. Горького (1892-1907). – М.: 
советский писатель, 1956. с. 476-477.
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о жизни в её голове закрадывается пер-
вое сомнение, связанное, прежде все-
го, с удивлением: содержание их бесед 
было близко ей и вызывало неподдель-
ный интерес. Первый же политический 
разговор сына с матерью производит 
на неё неотразимое впечатление, будит 
в ней «давно уснувшие неясные думы», 
раздувает «угасшие чувства смутного 
недовольства жизнью, - думы и чувства 
дальней молодости». Беседа показала, 
что в душе ниловны теплятся огонь-
ки других, общественных чувств, и их 
можно превратить в силу, выпрямля-
ющую человека. Реакция ниловны на 
первую речь Павла о правде показы-
вает, «насколько близка, понятна эта 
правда сердцу каждого пролетария. 
«она, - рассказывает Горький о нилов-
не, - слушала и печально качала голо-
вой, чувствуя что-то новое, неведомое 
ей, скорбное и радостное, - оно мягко 
ласкало её наболевшее сердце»8.

очень тонко Горький передаёт пер-
вые безотчётные ощущения ниловны, 
когда она замечает появление в сыне 
чего-то необыденного, непривычно-
го. Многое из того, что она замечает, 
радует её, и всё – вызывает тревогу, 
страх. на первых порах «житейская 
мудрость», основанная на этом страхе, 
оказываются – и не могут не оказы-
ваться – сильнее пробуждающихся че-
ловеческих дум и чувств матери. Тай-
но гордясь сыном, она просит его «не 
говорить с людьми без страха». Боязнь 
людей, отмеченная Горьким, есть одна 
из «засторелых» болезней «униженных 
и оскорблённых». их жизнь устроена 
на взаимном недоверии людей друг к 
другу. Пелагея ниловна преодолева-
ла его, постигая постепенно глубокий 
смысл правды сына;

- в результате происходит перво-
начальное смешение старых, традици-

8 Там же. с. 477-478.

онных и новых, «сектантских» миро-
воззренческих установок. Это связано 
прежде всего со следующим: начальная 
стадия возникновения религиозного 
или квазирелигиозного социального 
идейного новообразования, особенно 
если оно является неким продолже-
нием традиционного, официального, 
всегда сопровождается неким смеше-
нием старого и нового содержания. 
Это период межумочного состояния, 
когда новые мировоззренческие цен-
ности ещё не аттрибутированы окон-
чательно и находятся в стадии своего 
становления и чёткого отграничения 
от прошлых идеологем. сознание нео-
фита как бы находится ещё в прежней 
системе религиозных представлений, 
но уже в новом подспудном обличии. 
Такова была судьба первых иудео-хри-
стиан в израиле, у которых перемена 
мировоззренческих постулатов была 
связана с актуализацией решений чи-
сто культовых вопросов, к примеру, 
надо ли последователю Христа делать 
обрезание? Такова же была участь и 
первых французских социалистов вт. 
пол. XVIII – перв. пол. XIX вв., идейные 
посылы которых первоначально были 
связаны с христианством (Г. де Мабли), 

затем его полным отрицанием (Г. 
Бабёф) и, наконец, возникновением 
«нового христианства» - социализма (К. 
сен-симон и ф. фурье)9. Во вт. пол. XIX 
века на смену квазирелигиозной соци-
алистической доктрине пришла «рели-
гия марксизма»10, которая также прохо-
дила различные стадии своего развития. 

9 см.: Волгин В.П. Развитие обществен-
ной мысли во франции в XVIII веке. – М.: изда-
тельство Ан сссР, 1958. 431 с.; он же: сен-си-
мон и сенсимонизм. – М.: издательство Ан 
сссР, 1961; Иоаннисян А.Р. К истории француз-
ского утопического коммунизма первой полови-
ны XIX столетия. – М.: наука, 1981. 176 с. и др.

10 см.: Бердяев Н. философия свободы: 
истоки и смысл русского коммунизма. – М.: «из-
дательство В. Шевчук», 1997.
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Причём, все эти левые доктрины так 
или иначе: или дословно, или же в не-
котором искажённом варианте, - оттал-
кивались от новозаветного предания. В 
евангелии Христос отождествлял себя 
с голодными, бедными, больными и за-
ключёнными (см. Мф 25:31-46). Эти и 
ряд других фрагментов (см.: Лк 6:20-21, 
10:25-37; Де 2:44-45, 4:32, 34-35) счита-
ются основными компонентами соци-
ального христианства и краеугольными 
камнями «христианского социализма». 
наиболее сильная критика существу-
ющему несправедливому социальному 
строю и надежда на его скорое измене-
ние и возмездие богатым за страдание 
бедных была изложена в новозаветном 
«Послании иакова»:

«Послушайте вы, богатые: плачьте и 
рыдайте о бедствиях ваших, находящих 
на вас.

Богатство ваше сгнило, и одежды 
ваши изъедены молью

Золото ваше и серебро изоржавело, 
и ржавчина их будет свидетельство-
вать против вас и съест плоть вашу, как 
огонь: вы собрали себе сокровище на 
последние дни.

Вот плата, удержанная вами у работ-
ников, пожавших поля ваши, вопиет, и 
вопли жнецов дошли до слуха Господа 
саваофа.

Вы роскошествовали на земле и на-
слаждались; напитали сердца ваши, как 
бы на день заклания.

…итак, братия, будьте долготерпи-
вы до пришествия Господня. Вот, зем-
леделец ждёт драгоценного плода от 
земли и для него терпит долго, пока по-
лучит дождь ранний и поздний.

Долготерпите и вы, укрепите сердца 
ваши, потому что пришествие Господне 
приближается» (иак 5:1-8).

Такого рода смена мировоззренче-
ского «жанра» хорошо показана в об-
разе ниловны. ниловна – религиозная 

женщина. естественно, когда в её дом 
пришло что-то новое (идеи социализ-
ма), она стремилась объяснить себе его 
прибегнув к несложному набору би-
блейских понятий. При этом ниловна 
использует христианскую лексику и 
строит фразы по типу грамматических 
оборотов, характерных для православ-
ных сочинений: «идут в мире дети 
наши к радости, - пошли они ради всех 
и Христовой правды ради…», - говори-
ла она в день первой в её жизни перво-
майской демонстрации11. но чем боль-
ше она постигает «правду» сына-Павла, 
тем быстрее меняется её лексикон, ко-
торый всё больше переходит на рево-
люционные фразы;

- знание нивелирует страх. Знание 
другого, «распознание» его культуры, 
религии, убеждений, мыслей и т.п. – де-
лает этого «другого» ближе, понятней 
и предсказуемей. Место страху и под-
сознательного отчуждения постепенно 
занимают чувства доброты, сердеч-
ности и близости к «другому», доселе 
чуждому, который постепенно стано-
вится «своим». Личность готова к при-
нятию его правды:

«Почти с непреодолимым страхом 
ожидала ниловна «гостей из города», 
«запрещённых людей», а увидев их, 
послушав их речи, присмотревшись к 
каждому из них, поняла неоснователь-
ность своих опасений и сказала сыну: 
«не понимаю я, Паша, что тут – опасно-
го, запрещённого? Ведь ничего дурного 
нет, а?». …Встречи с «запрещёнными 
людьми», наблюдения за их поведени-
ем, отношением к друг другу в данный 
момент являются формой перевоспита-
ния ниловны. сердцем честного чело-
века она чувствует – сын и его товарищи 
не делают ничего плохого (курсив мой. 

11 Цит. по: Овчаренко А.И. о положитель-
ном герое в творчестве М. Горького (1892-1907). – 
М.: советский писатель, 1956. с. 573.
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– В.с.). отсюда ещё очень и очень да-
леко до осознания преступности строя, 
объявляющего таких людей «запрещён-
ными», опасными, но именно отсюда 
можно прийти к пониманию этого. Па-
вел, короче познакомив ниловну с жиз-
нью «запрещённых людей», отвечает на 
её вопрос решительно: «Дурного – нет. 
А всё-таки для всех нас впереди – тюрь-
ма. Ты уж так и знай».

- «распознание другого» позволя-
ет критически переосмыслить «своё», 
когда-то принимающегося априори, 
т.е. как само собой разумеещееся, даже 
если оно было непонятно, непостижи-
мо, но, тем не менее, всё равно психо-
логически обыденное и близкое. Мать 
первоначально не только не верила в 
возможность изменения жизни, - она 
как человек, воспитанный в определён-
ных традициях, думала, что люди и не 
должны стремиться к этому. Прошлая 
жизнь была освящена для неё и пра-
вославными религиозными догмами 
- «государственно-синодальный рели-
гиозный тип личности» (Мать Мари-
я-скобцова)12, - которые её внушались 
с детства. и она боялась не только того, 
что сын Павел и его товарищи не до-
стигнут ничего и напрасно погибнут, но 
и того, что они вступили на неправиль-
ный, «противозаконный» путь.

«Распознание другого» (идеи, лич-
ности и т.п.) начинается с удивления, 
через которое происходит понимание и 
принятие этого другого:

«Матери казалось, что … она уви-
дит каких-то особенных людей. В дей-
ствительности это были самые обык-
новенные … люди. Мать была приятно 
удивлена. ей даже показалось, что сын 
вводит её в заблуждение, называя себя 
и своих товарищей «запрещёнными 
людьми».

12 см.: Мать Мария (скобцова). Типы ре-
лигиозной жизни. – М.: 2002. C. 21-22.

«ей вдруг подумалось, что сын на-
рочно преувеличил опасность собра-
ния, чтобы подшутить над ней.

- Вот это и есть «запрещённые люди? 
– тихонько спросила она.

- Эти самые!..
- Эх ты!.. – проводила она его ласко-

вым восклицанием, а про себя снисхо-
дительно подумала: «Дитя ещё!»

Говоря о том, что члены подпольно-
го кружка вполне обыкновенные люди 
и что ничего запрещённого в них нет, 
мать подразумевает не только их внеш-
ний облик (курсив мой. – В.с.), но и то, о 
чём они говорят. Говорят же они о том, 
что составляет предмет забот (курсив 
мой. – В.с.) всех простых людей – та-
ких, как она сама13;

- «принятие» и «понимание» про-
исходит через постепенный процесс 
избавления от прошлого: от преж-
них жизненных установок и привы-
чек восприятия окружающего мира 
до «сбрасывания» прежних кумиров 
с их «постаментов» и «пьедесталов». 
Для ниловны такого рода «кумирами» 
были все люди, стоявшие выше её по 
социальной иерархической лестнице: 
от простого столоначальника и жандар-
ма и вплоть до самого непререкаемого 
авторитета - «помазанника божьего» - 
царя-батюшки;

- искренность в чувствах, наи-
вность в отношениях, правдивость во 
взаимоотношениях, готовность к са-
моотдаче – это те инфантильные чер-
ты характера неофитов «новозаветной 
веры», которые не только подкупают 
окружающих, но и отличают их от «вет-
хозаветных» представителей старой, 
официальной веры, страница 22.

«она (Ниловна – В.С.) часто заме-
чала во всех людях из города что-то 

13 Бурсов Б. Роман М. Горького «Мать» и 
вопросы социалистического реализма. – М.: Госу-
дарственное издательство «Художественная лите-
ратура», 1957. с. 210-211.
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детское (курсив мой. – В.с.) и снис-
ходительно усмехалась, но её трогала 
и радостно удивляла их вера, глубину 
которой она чувствовала всё яснее, её 
ласкали и грели их мечты о торжестве 
справедливости… но особенно трогала 
её их простота и красивая, щедрая не-
брежность к самим себе»14.

- вместе с появлением новых, а 
правильнее сказать, давно забытых с 
детства старых качеств ниловны, про-
исходит некое физическое преображе-
ние личности: «новые» глаза и уши уже 
видели и слышали то, на что раньше 
ниловна не обращала внимание; что не 
вызывало прежде душевного возраже-
ния и даже протеста. Через процесс ещё 
неосознанного, постепенного обраще-
ния, невидимого изнутри, происходит 
чудо перерождения из «ветхозаветно-
го» в «новозаветного» - нового челове-
ка, которое меняет человека не только 
изнутри, но даже и внешне. Участие в 
революционной борьбе воспитывает её. 
она начинает замечать, как на её глазах 
изменяется жизнь и почему изменя-
ется. ниловна с гордостью чувствует 
и осознаёт, что она сама участвует в 
этом процессе рождения новой жиз-
ни: «Раньше жизнь создавалась где-то 
вдали, неизвестно кем и для чего, а вот 
теперь многое делается на её глазах, с её 
помощью»15. 

«…нет больше страха перед жиз-
нью, нет прежней ниловны, стремив-
шейся обойти жизнь стороной. Теперь 
самое главное в жизни делается «не 

14 Цит. по: Бурсов Б. Роман М. Горького 
«Мать» и вопросы социалистического реализма. – 
М.: Государственное издательство «Художествен-
ная литература», 1957. с. 212.

15 Там же. с. 180.

только на её глазах, но и с её помощью». 
Жалость к людям в душе матери смени-
лось чувством «большой, всё и всех об-
нимающей любви» к трудящимся.

Даже внешне Пелагея ниловна пе-
ременилась. нет былой печали в её 
глазах; как будто исчезла и сутулость. 
с народом говорит, выпрямившись 
во весь рост. Величественная фигура 
«седой женщины с большими честны-
ми глазами на добром лице» хорошо 
гармонирует с внутренним богатством 
прозревшего человека (курсив мой. – 
В.с.)»16;

- «новый человек» должен не толь-
ко ощущать себя по-новому, но и жить 
по-новому. Теперь он готов к реши-
тельным действиям:

«обыск в доме Власовых и арест 
Андрея находки значительно ускори-
ли политическое воспитание нилов-
ны. Чем больше она наблюдала за по-
ведением жандармского офицера, тем 
сильнее в её груди рядом с чувством 
материнской любви к сыну и его това-
рищу разгоралось чувство ненависти к 
их врагу. Мать отдалась охватившему её 
чувству; распоясавшийся жандарм по-
лучил резкий отпор. Это было её первое 
выступление-протест. она говорила не 
как раба, а как человек, начинающий 
сознавать своё человеческое достоин-
ство (курсив мой. – В.с.)»17;

- готовность к решительным дей-
ствиям новоиспечённого неофита 
невозможно без усвоения глубокого 
убеждения в правоте своего дела, стра-
ница 23.

16 Овчаренко А.И. о положительном ге-
рое в творчестве М. Горького (1892-1907). – М.: 
советский писатель, 1956. с. 485-486.

17 Там же. с. 481.

Пусть дети приходят ко мне, не мешайте им.
Ведь Царство Бога принадлежит таким, как они.
Верно вам говорю, кто не примет Царства Бога,

как ребёнок, не войдёт туда (Мк 10: 14-15)

Говорю вам, пока не изменитесь и не станете такими,
как дети, не войдёте в Царство небес. 

Тот, кто умалит себя и станет таким, как этот ребёнок,
тот больше всех в Царстве небес (Мф 18: 3-5)
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В повести Горький показывает эта-
пы мировоззренческого преобразова-
ния не только ниловны, но и её сына 
Павла, который из забитого и полугра-
мотного рабочего превратился в страст-
ного последователя своего партийного 
дела, служение которому превратилось 
для него в жизненную необходимость. 
он стал руководителем революционно-
го  кружка:

«он серьёзно и глубоко изменил-
ся. В этой перемене отразился дух це-
лой эпохи в жизни рабочего класса. 
следующие этапы духовного развития 
Павла связаны уже не с переменами 
его убеждений, а с углублением и рас-
ширением усвоенных им передовых 
взглядов, с ростом его мировоззрения, 
с накоплением политического и орга-
низационного опыта.18.19

Мы видим таким образом, что ха-
рактер Павла постоянно совершенству-
ется, развивается, обогащается. Рево-
люционная деятельность открывает 
перед ним безграничные перспективы 
духовного роста»20.

- следующий шаг - ощущение нового 
жизненного предназначения, которое 
может граничить с фанатичным отно-

18 Там же. с. 485.
19 Бурсов Б. Роман М. Горького «Мать» и 

вопросы социалистического реализма. – М.: Госу-
дарственное издательство «Художественная лите-
ратура», 1957. с. 213-214.

20 Там же. с. 201-202.

шением к своему новому делу:
«Затем мать начинает выполнять от-

дельные поручения сына и потихоньку 
втягивается в революционную работу. 

После ареста Павла обнаружилось, 
что мать уже не может жить без всего, 
принесённого в дом сыном. ниловна 
ненавидит жандармов не просто за то, 
что они отняли у неё сына. «В груди её 
чёрным глубоком свивались ожесточе-
ние и злоба на людей, которые отнима-
ют у матери сына за то, что сын ищет 
правду». сквозь материнскую любовь 
здесь просвечивает боязнь потерять 
источник, «согревший её незнакомой 
лаской». ниловна идёт на фабрику не 
только для того, чтобы спасти сына, 
но и для того, чтобы не дать заглох-
нуть делу, без которого её собственная 
жизнь кажется её одинокой, бесприют-
ной, ненужной.

…ещё до первомайской демонстра-
ции Пелагея ниловна поняла главное в 
той правде, за осуществление которой 
борются Павел и его друзья. она зна-
ет, что «они открыли верный источник 
несчастья всех людей»; сама работает с 
ними. «У неё незаметно сложилось спо-
койное сознание своей надобности для 
этой новой жизни21.

схожее состояние обращённого 
протестантского неофита известный 

21 Овчаренко А.И. о положительном ге-
рое в творчестве М. Горького (1892-1907). – М.: 
советский писатель, 1956. с. 484-485.

«…многочисленные встречи с людьми разных сословий в вагонах, 
на пароходах, в гостиницах и на постоялых дворах убеждали (кур-
сив мой. – В.с.) Пелагею ниловну в том, что в жизни всё устроено 
так, чтобы меньшинство безнаказанно грабило большинство, - не-
смотря на это, она возвращается домой «радостно возбуждённая», 
бодрая, довольная: «Возмущается понемногу народ жизнью своей, 
- чувствует, что неправда задушит его, коли он не подумает о себе!».
…Когда же на суде ниловна сравнила представителей двух про-
тивоположных лагерей, вера её превратилась в прочное убежде-
ние; всё будет так, как сказал Павел. «Вчера узнала я, что правда 
эта… никто не может спорить с нею, ничто!»
с этим убеждением ниловна и уходит к народу, неся людям слово 
сына своего – слово всепобеждающей правды о путях достижения 
подлинно человеческого счастья на земле (курсив мой. - В.с.)»18.

«Когда вера матери в социал-демо-
кратов слилась с верой в народ, мать 
окончательно преобразилась (курсив 
мой. – В.с.), сделалась действитель-
но новым человеком (курсив мой. 
– В.с.). Только одновременно веря в 
народ и в руководителей его, соци-
ал-демократов, мать вполне и до кон-
ца поверила в возможность победы 
революции.
…образ матери потому и претерпева-
ет наибольшую эволюцию, что в нём, 
как в капле воды, отражено обновле-
ние революцией всего народа»19.
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американский психолог религии Уи-
льям Джеймс описывает следующим 
образом: «я не знаю, что делать мне с 
тем чувством счастья, которое овладе-
ло мною сегодня утром. оно перепол-
няет мою душу до краёв, мне хочется 
что-то сделать… я жду великих дел»22. 
«Эта готовность к великим делам и это 
чувство, что мир, благодаря своему 
великому смыслу, своей чудесности и 
т.д., способен произвести их, - пишет 
Джеймс, - представляется мне недиф-
ференцированным зародышем всех 
высших верований. Вера в осуществле-
ние наших затаённых личных мечтаний 
или в величие судеб нашей родины, 
вера в Провидение, - всё это источни-
ком своим имеет именно этот неза-
метный сангвинический импульс и это 
чувство, подсказывающее, что область 
возможного гораздо обширнее, чем 
мир действительности». Это преобла-
дание весьма ещё смутных и экспансив-
ных чувств фиксируется им выдержкой 
из стихотворения Уолтома Уитмена 
(«Leaves of Grass», 1872):

«Бороться, бороться! с невзгодами, 
с бурею, с ночью, с голодными днями, 
с нелепой случайностью жизни, как бо-
рется дерево, зверь…

Вперёд, мой товарищ! Тебя я зову 
без раздумья о том, что судьба нам го-
товит:

Победу ль в борьбе беспощадной, 
или миг пораженья, гибель»23.

- сектантская готовность к рас-
пространению своих убеждений среди 
представителей других мировоззрений 
и вероучений: 

«Перед тем, как приступить к вы-
полнению задания, мать долго думает о 
сыне, радуется возможности отомстить 
его врагам. одновременно одной боль-

22 Цит. по: Джеймс У. Многообразие ре-
лигиозного общества. – М.: наука, 1993. с. 393.

23 см.: Там же.

шой думой она думает «о людях, кото-
рых ввёл Павел в её жизнь».

…После первомайской демонстра-
ции ниловна развивает большую ак-
тивность, выполняя ответственные 
поручения большевистского комитета. 
Партия поручает ей одну из ответствен-
нейших функций – держать связь меж-
ду кружками рабочих и крестьян раз-
ных городов и деревень, снабжать их 
литературой»24.

- непреклонная уверенность в пра-
воте своего дела, неравнодушное отно-
шение к нему, где во главе угла стоит не 
личное, а всеобщее спасение всех людей 
на земле:

«Участие ниловны в деле своего 
сына вызвано изменением характера её 
материнских чувств. ей хочется согреть 
большой материнской лаской и Андрея 
находку, и самойлова, и федю Мазина. 
У неё возникает жалостливая любовь 
матери к ним; ей «за всех тревожно» 
(курсив мой. – В.с.).

«- Говорю я теперь, - продолжа-
ла мать, - говорю, сама себя слушаю, 
- сама себе не верю. Всю жизнь думала 
об одном – как бы обойти день сторо-
ной, прожить бы его незаметно, чтобы 
не тронули меня только? А теперь обо 
всех думаю (курсив мой. – В.с.), может, 
и не так понимаю я дела ваши, а все мне 
– близкие, всех жалко, для всех – хоро-
шего хочется» (курсив мой. – В.с.). и 
если раньше воспоминания о прожи-
той жизни отталкивали её от людей, 
то теперь пережитое вызывает страст-
ное желание навсегда уйти от него. и 
именно поэтому рассказ об успешном 
выполнении первого задания партии 
она заканчивает «печальной повестью» 
о своём прошлом.

…В разговоре с Андреем ниловна 

24 Овчаренко А.И. о положительном ге-
рое в творчестве М. Горького (1892-1907). – М.: 
советский писатель, 1956. с. 481, 484.
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прямо заявляет о своём желании нау-
читься любить людей по-новому (кур-
сив мой. – В.с.) и с такой же силой, с 
какой их любят Павел и его друзья25.

В 1931 году Бертольд Брехт напи-
сал пьесу «Мать» по мотивам романа 
Максима Горького, в которой в более 
сжатом и наглядном образе показано 
«чудесное» преображение героя произ-
ведения, когда-то безысходно забитого 
и невзрачного существа. В результате 
получается социально активный и яр-
кий лидер революционного движения. 
Заголовком к первой сцене Брехт даёт 
понять, что он на личной судьбе матери 
хотел наглядно представить участь про-
летариев вообще. он называется: «Вла-
совы всех стран». 

В пьесе Пелагея Власова из Твери 
обращается к публике с жалобой, что 
она не может приготовить сытный 
суп своего сыну, у которого тяжёлая 
работа: «Ведь на той неделе ему уре-
зали заработок на копейку в час. Как 
ни старайся – возместить этого не 
сумею». По ходу пьесы Брехт показы-
вает, как мать усваивает, какое зна-
чение имеет эта копейка и почему её 
удерживают из заработка; что следует 
предпринять, чтобы её снова отвое-
вать; что вообще за эту копейку можно 
и нужно бороться и, главное, что это 
принципиальное противоречие, с ко-
торым она столкнулась впервые у ка-
стрюли с супом, можно разрешить не 
косметическими социальными мера-
ми, а лишь путём ликвидации капита-
листического общественного строя26. 
схема ментального перерождения Пе-
лагеи Власовой в пьесе заключается в 
следующем:

- возникновение проблемы;
- попытка её решения;

25 Там же. с. 482.
26 Кендлер К. Драма и классовая борьба. – 

М.: издательство «Прогресс», 1974. с. 291-292.

- осознание неразрешённости, без-
выходности положения в решении про-
блемы;

- возмущение создавшимся поло-
жением;

- переход к определённым дей-
ствиям;

- постепенное осознание в пылу 
борьбы первоисточника проблемы;

- вполне осознанная установка на 
свержение капиталистического строя 
для строительства нового, справедли-
вого общества.

Квинтэссенцией процесса переро-
ждения становится следующая фраза 
матери: «Когда-то много лет назад я с 
тревогой смотрела, что мой сын не мо-
жет наесться досыта, я поначалу только 
сокрушалась. но это ничего не меняло. 
Затем я стала помогать ему в борьбе за 
копейку. Тогда мы участвовали в не-
больших стачках и требовали повыше-
ния зарплаты. Теперь мы участвуем в 
огромной забастовке на военных заво-
дах и боремся за власть в стране»27.

В 20-30-х гг. ХХ века тема револю-
ционного перевоплощения человека 
была составной частью постреволю-
ционной идеологической патетики в 
сссР. сюжетная линия такого рода 
перерождений носила примерно одну 
и ту же вышеизложенную схему. К 
примеру, герой рассказа «небесный 
конь муллы Алиша» казахского пи-
сателя Беимбета Майлина бедный са-
пожник Айранбай засевал неболь-
шой участок земли, но засуха убила 
его посевы. Айранбай вынужден был 
просить хлеба у богача Кемельбая. То 
ничего не дал. Тогда Айранбай понял, 
что ждать помощи от бая-богача бес-
полезно, потому что он и такие как он 
не друг бедным: «он словно бы про-
зрел (курсив мой. – В.с.): «Айранбай 
посмотрел по сторонам – всё как будто 

27 Цит. по: Там же. с. 295.
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было по-прежнему – те же стены, та же 
сердитая Раушан, сидящая у огня, но 
мысли больше не угнетали Айранбая, 
не давили. Впервые за сорок лет его 
мрачное лицо прояснило, на нём от-
разился свет каких-то новых внутрен-
них сил»28. обретя «классовое чутьё» и 
почувствовав себя «настоящим челове-
ком», вчерашние Айранбаи становятся 
активными борцами за переустройство 
нового мира.

Процесс перерождения ново-
го человека в сссР был затронут в 
1920-1930-х годах в целом цикле дере-
венских комсомольских частушек, на-
чинающихся запевом: «Меня маменька 
бранила» или «не брани меня, мама-
ша». содержанием такого рода произ-
ведений является обычно решительное 
оправдание нового образа жизни, к ко-
торому обязывает юношу или девушку 
пребывание в комсомоле. К примеру:

не бранися ты, мамаша, -
я ведь в церковь не пойду:
В комсомоле на собранье
Лучше время проведу.
одна из основных сторон этой но-

вой морали – отказ от прошлых религи-
озных убеждений:

Комсомольца полюбить, -
надо измениться:
Крест на шее не носить,
Богу не молиться.
Читальня, книга, газета делаются не-

отъемлемой частью молодёжного быта 
новой деревни:

не ругай меня, мамаша,
Что в читальню я хожу:
я не время убиваю –
За политикой слежу
Частушка отмечает, что даже наибо-

лее отсталые слои деревенской молодё-
28 Цит. по: Камысов Р. Герой нового мира. 

(В аспекте казахско-русских литературных связей 
30-х годов). Алма-ата: «наука», 1974. с. 71-72.

жи начинают осознавать благотворное 
влияние комсомола:

Парни дрались и ругались
с осени до осени;
В комсомольцы записались –
Хулиганить бросили29.
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Церковно-историческое направление в творчестве Н.К. Рериха*

Аннотация. Всемирно известный художник николай Константинович Рерих родился 
в санкт-Петербурге в 1874 году и умер в наггаре в индии в 1947 году. он написал тысячи 
картин, хранящихся сегодня в известных музеях по всему миру. Рерих является автором 
много литературных трудов. он основал такие международные движения как «Мир через 
культуру» и «Знамя Мира». николай Константинович- автор идеи и инициатор Пакта Ре-
риха. Художник, мыслитель, археолог. Личность мощная и многогранная. но что мы знаем 
о том вкладе, который он внес в развитие церковного искусства начала 20 века? сведений 
мало, после Великой отечественной войны многие произведения были разрушены. но со-
хранились свидетельства, фотографии и несколько уцелевших произведений. об этом наше 
настоящее исследование.

Ключевые слова: николай Константинович Рерих, иконопись, иконостас, церковь, мо-
заика, фреска.
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Church-historical direction in the works of N.K. Roerich

Abstract. The world-famous artist Nikolai Konstantinovich Roerich was born in St. Petersburg 
in 1874 and died in Naggar, India in 1947. He painted thousands of paintings, which are now kept 
in famous museums around the world. Roerich is the author of many literary works. He founded 
such international movements as “Peace through Culture” and “Banner of Peace”. Nikolai Kon-
stantinovich is the author of the idea and initiator of the Roerich Pact. Artist, thinker, archaeol-
ogist. A powerful and multifaceted personality. But what do we know about the contribution he 
made to the development of church art in the early 20th century? There is little information, after 
the Great Patriotic War many works were destroyed. But evidence, photographs and several sur-
viving works have been preserved. This is what our current research is about.

Key words: Nicholas Konstantinovich Roerich, icon painting, iconostasis, church, mosaic, 
fresco.

Введение. 
При внимательном рассмотрении 

в картинах николая Константиновича 
Рериха очевидно влияние иконопи-
си. связано это с тем, что художник 
всю жизнь писал иконы и расписывал 

храмы. он в совершенстве освоил тех-
нологию яичной темперы. сделанная 
своими руками краска сохраняет силу 
цвета спустя много лет. но в своем 
творчестве Рерих пошел дальше. он 
продолжил вслед за иконами рассказы-
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вать нам о Тонком мире. но по-своему. 
В его полотнах Тонкий мир вплетается 
в полотно грубого материального мира, 
одухотворяя его. Каждый пейзаж, каж-
дый портрет художника становится 
своеобразной иконой. наполненный 
символами и знаками оттуда.

В семье Рерихов особо почитались 
православные святые и подвижники, 
чему сохранилось множество свиде-
тельств современников. они общались 
и с иерархами церкви и служителями. 
их духовником был иоанн Кронштад-
ский. николай Константинович многие 
годы работал в церковном направле-
нии живописи и внес в него огромный 
вклад. Произведения этого направле-
ния имеют особую ценность, новые 
изобразительные находки. В своих ико-
нах и картинах художник утверждает 
те нравственные ценности, которые ис-
покон веков питали христианскую тра-
дицию и способствовали возвышению 
человеческого духа.

со студенческих лет молодой ни-
колай пишет многочисленные этюды 
церквей и храмов. например, новго-
родский храм спаса на нередице в 1899 
году. А уже в 1903-1904 годах вместе с 
женой еленой ивановной художник 
совершает эскпедицию по городам рос-
сийским, славным своей долгой исто-
рией. Во время поездки они посетили 
40 городов. сам художник назвал это 
путешествие «большим паломниче-
ством» по «древним городам от Казани 
до границы литовской» с целью «озна-
комления с фресками старых соборов 
и с чудесною иконописью» [6], а также 
для изучения корней русской культу-
ры. яркие краски куполов и церквей 
этой серии работ вызывают радостное 
и духоподъемное настроение. «Помню, 
как владыка Антоний, смотря на мою 
картину «Ростов Великий», проникно-
венно сказал: «Молитва Земли небу», 

- вспоминал николай Константинович. 
- Драгоценно и радостно было встре-
чаться с владыкой на путях церковного 
художества и видеть, как глубоко он 
чувствовал священное благолепие рус-
ской иконы» [7]. Путешествие длилось 
целых два года. Результатом его стали 
более ста картин и этюдов, изобража-
ющие уникальные памятники древне-
русского зодчества. «Каменная лето-
пись Руси»- так назвал художник свою 
серию. Кроме живописи николай Кон-
стантинович и елена ивановна работа-
ли в монастырях и храмах. елена ива-
новна освоила реставрационное дело 
и помогала в спасении древних икон. 
они изучали летописи и монашескую 
литературу.

Войны и сталинский режим уничто-
жили многие памятники архитектуры. 
но они остались на полотнах велико-
го мастера. Теперь вся серия картин и 
этюдов н.К. Рериха представляет не 
только художественную, но и научную 
ценность. 

1. 1906 г. Шлиссельбург. Церковь 
«На пороховых заводах». Мозаики в 
поселке Морозовка.

В 1906 г. н.К. Рерих выполнил эски-
зы мозаик для церкви св. апостолов 
Петра и Павла на пороховых заводах, 
построенную архитектором В.А. По-
кровским, в поселке Морозовка около 
Шлиссельбурга. Во время Великой от-
ечественной войны и сама церковь и 
мозаики были уничтожены. на наруж-
ных стенах церкви Рерих изобразил че-
тыре мозаики «спас и святые», «Борис 
и Глеб», «Апостолы» и «Архистратиг 
Михаил». 

В этих мозаиках Рерихом была рас-
сказана героическая повесть о Шлис-
сельбургской крепости, которую осно-
вали новгородцы в 14 веке, отражавшая 
многочисленные нашествия неприяте-
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лей. он выбрал образы святых, кото-
рых на Руси превозносили как ратных 
помощников: Архангела Михаила и 
святых Бориса и Глеба. сама церковь 
посвящена Петру и Павлу. Художник 
особо выделяет их принадлежность 
к небесному воинству, давая Петру в 
руки меч вместо обычной в таких об-
разах книги. им в руки художник дает 
свитки, символизирующие мудрость 
христианского учения. Петр стоит у 
райских врат и его свиток раскрыт, 
что говорит о том, что он проповедует 
учение. Рядом с ними ученики Хри-
ста, держащие модель церкви. У них 
под ногами изображен город. Вместо 
ровно закрашенного фона мы видим 
очень сложный орнамент, называемый 
«плетенкой», отсылающий нас к скан-
динавскому искусству. Рерих явно под-
черкивает этим, какое большое влияние 
оказало искусство викингов на русское 
искусство. 

«Святые Борис и Глеб». Мозаика.
Борис и Глеб, принявшие мучениче-

скую смерть от рук своего брата, толь-
ко ради того, чтобы избежать смуты и 
гражданской войны, считались с тех 
пор охранителями мира на Руси. Эту 
мысль выражает мозаика николая Кон-
стантиновича, выполненная как парная 
икона двух князей, сидящих на конях. 
есть что-то наивное, народное в этих 
фигурах, в рубахах в горошек и косую 
клетку, в яркой окраске коней. Как буд-
то они выполнены в стиле лубка.

«Архистратиг Михаил» изображен 
в полном соответствии с иконописной 
традицией как воин, вонзающем копье 
в Змия. Герой очень спокоен, смотрит 
вдаль. напряжение борьбы создают 
только линии окружения.

2. 1906 г. Село Пархомовка Воло-
дарского района Киевской области. 
Мозаики церкви Покрова Пресвятой 

Богородицы в имении Голубевых: 
«Покров Богородицы», «Спас Неру-
котворный с избранными святыми». 

Рерих создал двенадцать эскизов 
мозаик и росписей для церкви Покро-
ва Пресвятой Богородицы (архитектор 
В.А. Покровский) в с. Пархомовка Во-
лодарского района Киевской области 
(Украина). Церковь была построена 
с 1903 по 1907 год. над входом распо-
лагалась мозаика с одноименным на-
званием «Покрова Пресвятой Богоро-
дицы», сохранившаяся до настоящего 
времени. ее размер 4х6 м. Художник 
создал ее при помощи нешлифованной 
смальты крупного размера, имеющей 
глубокий тон. Поэтому все изображе-
ние имеет визуальный объем и глубину. 
Так же как в «Борисе и Глебе» стиль мо-
заики отсылает нас к народному лубку. 
Рисунок несколько упрощен, город-
ские стены как- будто из русских ска-
зок, напоминают прянишные формы. 
облака- барашки. Как детской рукой 
нарисованы стены кремля. Что создает 
ощущение архаики и возвращает к ар-
хетипическим образам родной земли. 
и Богородица становится Заступницей 
Земли Русской. и белый город уже не 
Константинополь, а русский город. 

В Покровской церкви была еще одна 
знаменательная мозаика- «спас не-
рукотворный». Много раз обращался 
Рерих к этому образу. Так писал худож-
ник о нем: «спас - Милостивый, спас 
- Кроткий, спас - Всеведущий, спас 
- Всемогущий, спас - Грозный, спас 
-Всеисцеляющий, все тот же Великий 
Лик, полный бездонной мощи, к кото-
рому извечно приходят люди со всеми 
радостями, горями, болестями и причи-
таниями» [5].

образ спаса в исполнении н.К. Ре-
риха не каноничен. он отсылает нас к 
образу Распятия, где возле Креста Го-
сподня изображаются четверо пред-
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стоящих. Эти иконы совмещены ху-
дожником, что делает мозаики очень 
необычными. справа мы видим коле-
нопреклоненных Богородицу и иоанна 
Богослова. она прижимает руки к гру-
ди. на ней синий мафорий. У иоанна 
в руках евангелие. слева изображены 
сотник Лонгин каппадокийский и Ма-
рия Магдалина.

сам Лик Христа в интерпретации 
Рериха вполне каноничен. он изобра-
жен с большими глазами, раздвоенной 
бородой, длинными волнистыми воло-
сами. его зрачки отделены от нижнего 
века, что создает ощущение, что спас 
смотрит будто поверх мира, прозревая 
будущие испытания. он задумчив, но 
решителен. Что производит сильное 
впечатление на зрителей. 

3.  1907 г. Женский монастырь 
в Перми. Иконостас для фамиль-
ной церкви Каменских. Хранится 
в пермской государственной худо-
жественной галерее.

По проекту Рериха в 1907 г. был вы-
полнен иконостас церкви Казанской 
Божьей Матери Успенского женского 
монастыря г. Перми, Хранящийся в 
настоящее время в Пермской художе-
ственной галерее. Художник нарисо-
вал для него только эскизы и, вероят-
но, некоторые фрагменты самих икон. 
Всю остальную работу выполняли дру-
гие художники. иконостас имеет один 
ярус, так как было принято делать в 
раннехристианских храмах Византии 
и Древней Руси. В центре традицион-
но расположены Царские врата с над-
вратной сенью, справа мы видим образ 
спаса нерукотворного, а слева нахо-
дится икона Казанской Божьей Матери 
с Праздниками на полях. на боковых 
дверях нарисованы Архангелы, и далее 
Предстоящие по обе стороны. В этом 
иконостасе тоже необычная идея, сое-

диняющая деисусный чин с молением 
Архангелов и Предстоящих перед спа-
сом нерукотворным и праздничный 
чин Пресвятой Богородицы.

над Царскими вратами традицион-
но изображается икона Благовещения. 
Архангел Гавриил, стоящий на коленях 
перед девой Марией, изображен с белы-
ми длинными волосами.

на створах Царских врат обычно 
стоят отдельно евангелисты. но Рерих 
объединяет их в пары один над другим

на столбиках Царских врат поме-
щены образы двух святых жен, хотя 
канон требует изображения отцов-ли-
тургистов. скорее всего, художник хо-
чет показать послушницам монастыря 
святых мучениц Христовых, к подвигу 
которых они должны стремиться. свя-
тая Великомученица на южном столбце 
немного развернута, но смотрит прямо 
на зрителя, ччто создает внутреннее на-
пряжение образа. У нее большие глаза, 
полные глубокого страдания и одновре-
менно большой силы духа. она как бы 
вдохновляет на бескорыстное служение 
и самопожертвование. При всем на-
пряжение облика маленькие по-детски 
ручки придают ей теплоту и нежность. 
Этот трогательный женский образ один 
из самых лучших образов в творчестве 
художника и, наверное, во всем религи-
озном искусстве того периода.

«Тайная вечеря» написана в темных, 
сближенных тонах: зеленоватых, ко-
ричневых и красноватых. Эти оттенки 
создают ощущение тревоги и тяжких 
дум и предчувствии трудных испыта-
ний. Такое живописное выражение 
настроения присуще скорее реалисти-
ческой живописи. но оно делает ико-
ностас особенным, не похожим ни на 
какие другие.

средняя часть иконы Казанской Бо-
гоматери» представляет собой икону 
неизвестного мастера конца 18- начала 
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19 вв. ее обрамляют Праздники, напи-
санные Рерихом. они располагаются 
друг над другом: «Поклонение волх-
вов», «Введение Богородицы во храм» 
и «Успе ние Богоматери». Художник 
рисует их совершенно иначе, нежели 
принято в каноне. Православный ка-
нон не выделяет «Поклонение волхвов» 
как самостоятельную сцену, это всегда 
только фрагмент «Рождества Христо-
ва», волхвы не возводятся в ранг свя-
тых, поэтому у них нет нимбов. напро-
тив, в католической традиции мы часто 
встречаем эту сцену, она довольно по-
пулярна. образы подробны, каждый 
персонаж имеет свою идентификацию 
и имя: Каспар, Бальтазах и Мельхиор. 
они признаны святыми, изображены с 
нимбами. Рерих в своем произведении 
следует скорее католическому образу, 
выделяя эту сцену в самостоятельный 
Праздник и подробно прописывая пер-
сонажи волхвов. 

4. 1910 г. Южный портал Троиц-
кого собора Почаевской лавры. Мо-
заика «Спас Нерукотворный и кня-
зья святые». 

Замечательна мозаика николая 
Константиновича «спас и князья 
святые» (1910) над южным порталом 
Троицкого собора Почаевской Лавры. 
собор построен в 1906-1908 годах по 
проекту А.В. Щусева. Расположен он в 
Тернопольской области в Украине.  В 
одном из писем к художнику в ноябре 
1906 г. Щусев писал по поводу эскизов 
мозаик для Троицкого собора: «Доро-
гой николай Константинович. Пишу 
Вам о свидании с архиепископом Ан-
тонием, которого я застал дома и, раз-
ложив Ваши вещи на стульях на свету, 
показал ему. он отнесся одобрительно, 
спросил, на каких основах построена 
композиция; я сказал, что на византий-
ских и новгородских XII века» [8].

николай Константинович очень 
тонко чувствовал, как и все русское об-
щество, что стране предстоят трагиче-
ские испытания. Все его работы тех лет 
полны этим настроением, этими пред-
чувствиями, печалью настоящего про-
рока. Таким воспринимается образ спа-
са в этой надвратной «Тайной вечере». 

5. 1913 г. Роспись часовни Святой 
Анастасии в Пскове.

Часовня святой Анастасии возле 
ольгиного моста в Пскове выстроена в 
1911 г. архитектором А.В.Щусевым. из-
вестно, что Рерих нарисовал для нее че-
тыре эскиза. Два из них можно увидеть 
в Русском музее, где два других остает-
ся неизвестным. Часовня построена в 
традиционном древне псковском стиле. 
она стоит недалеко от реки Великой. 
и раньше на этом месте стояла другая 
часовня с тем же названием. Три стены 
и потолок расписаны В 1913 г. иконо-
писцем-реставратором Г.о. по эскизам 
н.К. Рериха. на стенах изображены 
фрески «спас нерукотворный и святые 
князья», «Богоматерь», «святой нико-
лай», а на своде - фреска «святой Дух»; 
над входом изображен образ спаса не-
рукотворного, которого несут в руках 
ангелы.

6. 1910–1914 гг. Талашкино. Вну-
тренняя роспись церкви Святого 
Духа. Царица Небесная над Рекой 
Жизни. Князья святые. Отроки свя-
тые. Трон невидимого Бога. Николай 
Угод ник. Земной свод. Святые Анге-
лы. Роспись не сохрани лась.

Храм-усыпальница святого Духа 
находится недалеко от Талашкина во 
фленове. Построен храм архитектором 
В.В.сусловым по эскизам с.В.Малюти-
на. Рерих выполнил как наружные мо-
заики, так и росписи внутри. Росписи 
должны были покрывать стены всего 
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тхрама, но из-за начавшейся первой 
мировой войны, работы были сокра-
щены. Художник выполнил росписи 
только в алтаре и над входом. фреска, 
изображающая Царицу небесную над 
Рекой Жизни, родилась в голове худож-
ника давно. но получила свое воплоще-
ние только здесь спустя несколько лет. 
Богородица на престоле молится за тех, 
кто плывет по реке жизни и испытыва-
ет трудности. В этом образе переплете-
ны народные сказки с церковной дог-
матикой, русская икона с католической 
картиной и включает даже элементы 
ярославского иконного стиля. образы 
херувимов и серафимов, восхваляющих 
Пресвятую Богородицу представляют 
собой сложные многофигурные компо-
зиции. их объединяет общее радостное 
настроение.

Царица небесная в их окружении 
сидит на троне. на ее голове корона с 
подвесками. Руки сложены в молитве. 
на покрывале затейливые раститель-
ные рисунки с птицами и животными. 
на ее груди изображен прекрасный 
цветок. Прямо под ногами изображена 
река среди скал. По ней плывут люди 
в лодках с парусами и без. над окнами 
художник рисует стены Града небес-
ного, и Архангелов над ними. святые 
князья, святые жены и отроки стоят 
дальше небольшими группами. ниже 
расположены фигуры молящихся, 
стоящие на коленях на траве. Рядом с 
ними изображены корзины, полные да-
ров. на самом верху алтаря изображен 
символ святого Духа - белоснежный 
голубь, которого окружают серафимы 
и херувимы.

Ангелы трубят в длинные трубы по 
краям конхи. они нарисованы очень 
живо и легко, что добавляет динамики 
в целом довольно статичной компози-
ции.

Раньше Царица небесная никогда 

не изображалась таким образом. По-
этому вначале образ не был принят в 
церковных кругах, были сомнения и 
критика. слишком смелое решение. но 
со временем прения прекратились. 

смелым было то, как реалистично 
художник рисует землю и добавляет 
языческие образы в декор. иконопис-
цы использовали их всегда в качестве 
украшения в храмах, украшения утва-
ри. ненавязчиво, на заднем плане. То 
как Рерих наполняет растительными 
орнаментами покров и одежды Богома-
тери было новаторским и проникнуто 
большой любовью и уважением к на-
родному искусству. он также выразил 
в своем произведении то особое почи-
тание Царицы небесной, которое отли-
чает народную религиозность, где Мать 
Природа слилась с образом Богоматери 
и святого Духа. 

«Трон невидимого Бога», располо-
женный в арке свода также довольно 
смелая трактовка Престола Божия. 
Христиане верят, что сам Господь при-
сутствует во время службы на алтаре. 
Поэтому самого Господа нет на этой 
фреске. на троне лежит евангелие и ма-
ленький крест. Крест не традиционный, 
а равноконечный с концами, заворачи-
вающимися в кольцо. Это крест извест-
ный со времен Древней Руси, его стави-
ли в качестве надгробия на могилах. его 
окружают серафимы и ангелы, на коле-
нях в молитве стоят Богоматерь и ио-
анн Креститель. За ними можно видеть 
апостолов в белом и с белыми борода-
ми. В руках у них кресты и зажженные 
лампады, символизирующие огонь сер-
дец, молящихся богу. Торжественность 
и значимость подчеркивают эти огни 
на темном фоне основной росписи.

7. 1911–1914 гг. Талашкино. Моза-
ики церкви Святого Духа во Фленове.

еще одна грандиозная мозаика, 
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изображающая спаса нерукотворно-
го, сделанная по эскизу Рериха, сохра-
нилась в портале церкви святого Духа 
на хуторе фленово недалеко от села 
Талашкино в смоленской области. 
Церковь выстроена архитектором В.В. 
сусловым по эскизам с.В. Малюти-
на. Художник хотел также изобразить 
внутри «Царицу небесную над рекой 
Жизни», но этот проект так и не был 
реализован. Работа над росписями в 
храме святого Духа длились три года. 
Мы можем видеть несколько фотогра-
фий тех лет. но, к сожалению, роспи-
си не сохранились. осталась только 
мозаика «спас нерукотворный» над 
входом.

Заключение
н.К. Рерих в своих работах для этих 

церквей использовал новаторский, не-
традиционный подход. его росписи и 
мозаики наполнены особым смыслом, 
мощью, духом, они торжественны и 
глубоки. образы святых величественны 
и спокойны. несомненно, вклад в цер-
ковное искусство начала 20 века, сде-
ланный николаем Константиновичем, 
значителен. он требует дальнейшего 
глубокого изучения и осмысления. 

Список литературы
[1] Волков н.н. «Цвет в живописи» / изд. искусство, – 
1965. 
[2] статья «н.К. Рерих» Википедия. // URL: https://
ru.wikipedia.org/Рерих.
[3] «Цвет в творчестве Рериха» сереброва и. новоси-
бирск, 2022. с. 83.
[4] Маточкин е.П. «Работы н.К. Рериха для Русской Пра-
вославной Церкви».
[5] Рерих н.К. из литературного наследия. – М.: изобра-
зительное искусство, 1974. 203. с.
[6] Рерих н.К. Листы дневника. В 3 т. – М.: МЦР, 1993. 
Том 1. с. 57.
[7] Рерих н.К. Листы дневника. В 3 т. – М.: МЦР, 1995. 
Том 2. с. 45.
[8] соловьев B.C.  избранное. – М.: советская Россия, 
1990. с. 246.

References
[1] Volkov N.N. “Color in Painting” / pub. Art, – 1965.

[2] Article “N.K. Roerich” Wikipedia. // URL: https://
ru.wikipedia.org/Рерих.

[3] “Color in Roerich’s Works” Serebrova I. Novosibirsk, 
2022. P. 83.

[4] Matochkin E.P. “Works of N.K. Roerich for the Russian 
Orthodox Church”.

[5] Roerich N.K. From the Literary Heritage. – Moscow: Fine 
Art, 1974. 203 p.

[6] Roerich N.K. Diary Sheets. In 3 volumes. – Moscow: ICR, 
1993. Vol. 1. P. 57.

[7] Roerich N.K. Diary Sheets. In 3 volumes – M.: MCR, 
1995. Volume 2. P. 45.

[8] Soloviev B.S. Favorites. – M.: Soviet Russia, 1990. P. 246.



Religion and society                                                                                                                       Религия и общество

35

1 

* © нгуен Ван Бинь, 2024.
сущность добродетели «щедрость» в буддийском учении на примере истории Вьетнама

Нгуен Ван Бинь
Аспирант. Ханойский университет гуманитарных и социальных наук, 

Вьетнамский Национальный Университет города Ханой.

Сущность добродетели «щедрость» в буддийском учении 
на примере истории Вьетнама*

Аннотация. Цели исследования: на примере истории Вьетнама выявить сущность до-
бродетели «щедрость». объект исследования: добродетель «щедрость» в буддийском учении. 
Методы исследования: общепринятые научные методы исследования, совокупность методов 
анализа и сбора информации, единства логического и исторического, гносеологического и 
социологического. Результат исследования: Добродетель «щедрость», как один из парамит, 
является неотъемлемым механизмом в развитии общества, истории Вьетнама и также явля-
ется одним из учений Будды. на протяжении многих веков, добродетель «щедрость» при-
носил людям радость, счастье, а также избавлял их от жадности и скупости. Вьетнамский 
буддизм является «активным» буддизмом. Учение буддизма «щедрость» развивалось и 
«культивировалось» на протяжении всего процесса проникновения и существования буд-
дизма во Вьетнаме. Вьетнамский буддизм всегда заинтересован в вопросе внедрения буд-
дийских учений в общественную жизнь и как развить их для пользы всем живым существам.
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The essence of the virtue of “generosity” in Buddhist teachings 
on the example of the history of Vietnam

Abstract. Research objectives: to identify the essence of the virtue of “generosity” using the his-
tory of Vietnam as an example. Research object: the virtue of “generosity” in Buddhist teaching. 
Research methods: generally accepted scientific research methods, amount the methods for analyz-
ing and collecting information, the unity of the logical and historical, epistemological and sociolog-
ical. Research results: The virtue of “generosity”, as one of the paramitas, is an integral mechanism 
in the development of society, the history of Vietnam and is also one of the teachings of Buddha. 
For many centuries, the virtue of “generosity” has brought people joy, happiness, and freed them 
from greed and stinginess. Vietnamese Buddhism is “active” Buddhism. The teaching of Buddhism 
“generosity” has developed and “cultivated” throughout the process of penetration and existence 
of Buddhism in Vietnam. Vietnamese Buddhism is always interested in the issue of introducing 
Buddhist teachings into public life and how to develop them for the benefit of all living beings.

Key words: Generosity, Buddhism, Vietnam, giving, virtue.

Введение
В буддийских учениях и практиках, 

а именно в Шести парамитах и Четырех 
способа привлечения других, включают 
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в себя добродетель «Щедрость». Шесть 
парамит состоят из следующих добро-
детелей: «щедрость», «этика», «тер-
пение», «усердие», «медитация», «му-
дрость». Четыре способа привлечения 
других предъявляют следующие требо-
вания: «щедрость», приятная речь, по-
буждение других к достижению сози-
дательных целей, соответствие наших 
собственных действий созидательным 
целям1 [1].

Методы исследования: общепри-
нятые научные методы исследования, 
совокупность методов анализа и сбора 
информации, единства логического и 
исторического, гносеологического и со-
циологического.

Объект исследования: добродетель 
«щедрость» в буддийском учении.

Цель исследования: на примере 
истории Вьетнама выявить сущность 
добродетели «щедрость». 

Результат исследования:
«Щедрость» является одной из ос-

новополагающих добродетелей в эти-
ке буддизма, и сквозь сутр буддизма 
можно увидеть, как Будда учил своих 
учеников и советовал своим после-
дователям практиковать данную до-
бродетель. В буддийских писаниях со-
держится множество учений Будды о 
щедрости. В большой сукхавати-вью-
ха  сутре пишется об учении буддистов 
о подношении больным людям подоб-
но подношении Буддам. среди вось-
ми деятельностей достижения счастья 
в буддизме (не путать с благородным 
восьмеричным путем), на первом месте 
стоит деятельность посещения боль-
ного. В «Экоттара Агама» говорится о 
«щедрости»: “если бедняк, у которого 
нет богатства для щедрости, завидев 

1 https://studybuddhism.com/ru/glossary/
four-ways-to-gather-others?synonym – Учения буд-
дизма, Четыре способа привлечения других. Дата 
посещения 26 декабря 2024 года

другого, кто занимается щедростью, 
должен также радоваться (радоваться 
добрым делом других), счастье из-за 
радости равно счастью делами щедро-
сти”. сутта сигаловада говорит о про-
поведи Будды о пользе «щедрости». 
Когда Будду спросили: «Какова карма 
за щедрость и соблюдение заповедей?», 
Будда ответил: «Перерождение на небе-
сах либо перерождение в мире людей, 
чтобы наслаждаться покоем и счасть-
ем». Будда также говорил о тонкостях 
деятельности «Щедрости». Когда де-
лишься «щедростью», но на душе нес-
покойно, то это неполная деятельность 
«Щедрости», или когда в начале ты хо-
чешь отдать больше, но в итоге отдаешь 
меньше, либо выбираешь на благо пло-
хие вещие, а хорошие оставляешь себе, 
либо когда отдаешь, но жалеешь тех ве-
щей, что уже отдал. То есть, «Щедрость» 
должна быть спокойной, независимой 
и с полной отдачей. Будда также толко-
вал о «Щедрости» следующим образом 
в «сутре о различии Кармы»: «Даяние 
имущества и проявление щедрости де-
лают живых существ излюбленными 
этой деятельности». совершение до-
бродетели «щедрость» вызывает ува-
жение во всем мире. Даяние имущества 
влюбляет глупцов, а мудрые уважают 
Дхарму «щедрость». Даяние имущества 
стирает бедность вследствие восполне-
ния материального, «щедрость» стирает 
бедность основываясь на духовное. Да-
яние имущества – это ради настоящего, 
«Щедрость» - ради будущего. Доброде-
тель «щедрость» в буддизме олицетво-
ряет исполнение безмерного сострада-
ния к живым существам. 

Буддийская идеология сострада-
ния, доброго сердца и желания помочь 
окружающим соответствует идеологию 
и образу жизни вьетнамского народа, 
которая показана в культурных и ли-
тературных произведениях: «возлю-
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би других как самого себя». Благодаря 
этому с первых дней проникновения 
буддизма во Вьетнам схожие, по сути, 
две идеологии смешались воедино, 
и вьетнамский народ активно начал 
практиковать добродетель «щедрость», 
иными словами благотворительность. В 
монографии историка нгуен Ланг была 
описана деятельность вьетнамского 
народа «щедрость» в первое время по-
явления буддизма во Вьетнаме: «народ 
Зяоти2 декламировали Три прибежища 
на санскрите, содержание которого мо-
жет пересказать любой индийский буд-
дист. они также научились приносить 
подношения бхикшу, почитать Будду, 
клониться Будде, совершать добрые 
и «щедрые» дела». Щедрые дела здесь 
историк подразумевал раздачу, или да-
янию бедным и голодным пищу. сутра, 
42 глав, сказанная Буддой, была широко 
распространена на территории Зяоти, и 
в ней говорилось о добродетели вслед-
ствие раздачи пищи нуждающимся лю-
дям: «Добродетель разделить пищу со 
ста плохим нуждающимся людям равно 
добродетели разделения пищи с одним 
хорошим человеком»3. «Щедрость» яв-
ляется великой добродетелью: «Разда-
ча еды голодному человеку является 
большею добродетелью. накормить 
голодного человека – это самое важное 
дело в буддизме того времени. Во время 
и после освободительных войн второ-
го века, многие миряне на территории 
Зяоти расстилали еду на расстоянии 
десяти миль, чтобы голодные и нужда-
ющиеся могли получить необходимую 
помощь. иногда приходили поесть до 

2 народ Зяоти – название администра-
тивной единицы на северном Вьетнаме. пери-
одически использовалось со времён  династии 
Хонг-банг  и до окончания  четвёртого китайско-
го завоевания государства вьетов  (1407-1427) // 
URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%
8F%D0%BE%D1%82%D0%B8

3 Нгуен Ланг (2014), история вьет-
намского буддизма, изд. «Литература», с. 47.

десятки тысяч людей…несомненно, 
при проповедничестве этики сострада-
ния и добродетели, некоторые бхикшу 
также учили людям воздержание, от-
каз от собственных материальных на-
слаждений, чтобы делиться щедростью 
бедным и голодным»4. из упомянутых 
строк из монографии, можно понять, 
что с первых дней появления буддизма 
во Вьетнаме, вьетнамский народ сразу 
не полностью осознали учение буддиз-
ма, такие как анатман, анитья, но имен-
но близкие к народу добродетели как 
«Щедрость» или благотворительность 
практиковались народом сразу после 
прихода религии. 

В эпоху правления вьетнамской ди-
настии Ли-Чан (1009–1400), буддизм 
как государственная религия сильно 
развивался и благотворительные де-
ятельности и практики добродетели 
«Щедрости» стали более существенны-
ми, что демонстрирует слияние учений 
вьетнамского буддизма с обиходной 
жизнью вьетнамцев. «из-за сильного 
развития буддизма в период династии 
Ли-Чан, все монастыри были массив-
ными сооружениями, и они обладали 
богатым имуществом и большим вла-
дением. обладая таким имуществом, но 
монастыри и пагоды использовали во 
благо и делились с жителями во время 
неурожая. Ворота пагод и монастырей 
всегда оставались открытыми для без-
домных и обездоленных людей»5. В пе-
риод правления династии Ли-Чан гла-
вы государства были религиозными и 
отдавали предпочтению буддизму, они 
прониклись буддийской идеологией. 

4 Нгуен Ланг (2014), история вьет-
намского буддизма, изд. «Литература», стр. 50.

5 Чан Дык Кыонг, Нгуен Тхи Тхом. Буд-
дизм в период правления династии Ли и соци-
альное обеспечение, Буддизм и деятельность по 
социальному обеспечению: некоторые теоретиче-
ские и практические вопросы, издательский дом 
«Религия», 2020. 154 с.
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Многие указы и политические реше-
ния на этот период были под влиянием 
буддизма, учитывая даже специфику на-
правления общественной деятельности. 
В ходе истории можно увидеть, как иде-
ология буддизма в целом, и в частности 
добродетель «щедрость» проявляется 
в документальных записях. К примеру, 
проникнутый духом сострадания буд-
дизма и практикой «щедрости», король 
Чан ньян Тонг (1278–1293) проявил 
жалость к заключенным, закованным в 
кандалы, и издал указ о предоставлении 
заключенным теплых одеял и режим 
двухразового питания. Этот момент 
из истории был зафиксирован в «Пол-
ное собрание исторических записок 
Дайвьета»: «Зимой, в октябре лунного 
календаря, в холодное время года, ко-
роль обратился к своим чиновникам со 
следующими словами: «я нахожусь во 
дворце, греюсь углем из костей живот-
ных, ношу хорьковую шубу, но все равно 
чувствую холод, думаю о заключенных 
в тюрьме, страдающих из-за кандалов, 
не знающих о времени, плохо одетых 
и голодных, мучащих из-за холода или 
умерших, хотя не заслуживают такого 
наказания. Мне их жаль. Поэтому из-
даю указ смотрящим раздать заключен-
ным одеяла и циновки, а также обеспе-
чить режим двухразового питания»6. 

В период правления династии Чан 
(1225–1400), мирской дух буддизма 
в истории вьетнамского народа ярко 
описывают историки, нежели по срав-
нению с династией Ли (1009–1225). 
если при династии Ли многие исто-
рики отмечают большое количество 
пагод, монахов и монастырей, то при 
династии Чан нет такого, все держится 
в балансе между феодальной властью 
и буддизмом, и буддизм глубже начал 

6 Полное собрание исторических за-
писок Дайвьета, часть 1, изд. социальных наук, 
1998. 271 с.

заниматься благотворительностью: «В 
годы неурожая народ страдал от наплы-
вов заболеваний и королевский двор 
предлагал богатым людям преподно-
сить рис к двору для раздачи бедным 
людям, взамен богатые люди получали 
феодальные титулы. Также по приказу 
королевского двора изготавливались 
лекарства для больных. В 1362 году ко-
роль жил во дворце Тхиен Чыонг, и, 
если кто из народа голодал и был бо-
лен, мог прийти во дворец и попросить 
для себя две пилюли Хонг нгок Шыонг, 
две чеканные монеты и два килограмма 
риса»7. В поздние периоды феодальных 
династий буддизм во Вьетнаме, как и до 
этого, сопровождал вьетнамский народ 
через сложные времена. Буддизм всег-
да способствовал деятельности благо-
творительности и деянию добродетели 
«щедрость». на протяжении всей своей 
истории вьетнамский буддизм поддер-
живал народ, формируя отечественную 
любовь и идеологический щит для за-
щиты культурных ценностей страны. 
Практика буддийских учений приносит 
вьетнамскому народу мир и процвета-
ние. Буддизм участвует в общественной 
жизни, демонстрируя дух вовлечен-
ности в людской мир, при этом благо-
творительная деятельность является 
способом практики добродетели «ще-
дрость» и выражает сострадательную 
идею буддизма.

В буддизме существует три вида 
добродетели «щедрости»: это даяние 
материальной помощи, защита от стра-
ха и третий – это дарование Дхармы. 
«Щедрость» также делится на внутрен-
нюю и внешнюю. Внешняя «щедрость» 
— это даяние материальных вещей, 
такие как богатство, дома, деньги и т. 
д. Внутренняя «щедрость» — это дая-
ние частей тела, как кровь, внутренние 

7 Нгуен Ланг. история вьетнамского буд-
дизма, изд. «Литература», 2014. с. 294-395
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органы… «Щедрость» Дхармы – это 
дарование другим людям Дхарму, об-
учение их Дхармой, передача добрых 
и правильных слов. Дарование Дхар-
мы понимается не только как пере-
дачу учений буддизма, но и как на-
ставление людей, становление ими на 
правильный путь буддийской истины, 
найти правильную и хорошую работу, 
быть полезным человеком в обществе, 
дабы снизить социальный беспорядок. 
Практикуя третий вид добродетели 
«щедрости», многие монахи, бхикшу и 
монастыри открывают школы, центры 
профессиональной подготовки, центры 
социального консультирования и т. д. 
согласно буддизму, этот вид «щедро-
сти» приносит хорошие результаты и 
оказывает положительное влияние на 
общество. Защита от страха дает людям 
бесстрашие. Другими словами, защита 
от страха – это способ помочь людям 
уменьшить беспокойство, печаль и пе-
рестать волноваться. Защита от страха 
означает помощь людям в преодолении 
страха, снижение умственного беспо-
койства, пройти и преодолеть трудные 
моменты в жизни, сохранение спокой-
ствия перед лицом опасности. Когда 
распространяется второй вид доброде-
тели «щедрости», люди сами понимают, 
что не должны причинять кому-либо 
вред, не вызывать раздражение у ко-
го-то, быть спокойным чтобы каждый 
человек вокруг нас мог жить счастли-
вой и мирной жизнью. В «Ангуттара 
никае» Будда учил: «Уважаемые бхик-
шу, есть два вида щедрости. Почему 
два? Щедрость материальными вещами 
и щедрость Дхармы»8. 

согласно буддийскому учению, в 
процессе практики буддийского по-
следователя в становлении бхикшу, а 
также для достижения полного осво-

8 Вьетнамский канон «Трипитака» изд. 
«институт буддологии», 1996. Часть 3. 168 с.

бождения, практика добродетели «ще-
дрость» является ключевой, простой 
и популярной деятельностью. Как уже 
говорилось, в шести парамитах, «ще-
дрость» стоит на первом месте. надо 
понимать, что «щедрость» имеет не 
только цель отдавать что-то другим, 
но и также приносит для практиканта 
особое значение – освобождения себя. 
Как писал бхикшу Тхить Тьон Тхиен 
в своей монографии «Введение в буд-
дизм»: «Щедрость – это всего лишь спо-
соб избавиться от скупости и жадности 
самого дающего, одновременно с этим 
добродетель воспитывает чувство со-
страдания и терпимости, воссоздаёт 
заслуги дающему для перерождения на 
небесах после кончины. Щедрость так-
же приносит счастье получателю, по-
могая получателю избежать страданий 
нищеты, голода и невежества. По этим 
причинам, добродетель «щедрость» яв-
ляется практикой Дхармы для дарова-
ния людям радости, миру в обществе, и 
нужно распространять эту добродетель 
как можно шире»9.

Многие буддисты-миряне при за-
нятии благотворительностью практи-
куют Дхарму, совершают путь самосо-
вершенствования для очередного шага 
к просветлению и освобождению, пре-
образовывают свой внутренний мир, 
отрекаются от жадности и эгоистично-
сти, достигают духа бескорыстия и аль-
труизма. если правильно заниматься 
благотворительностью в соответствии 
с учением Будды, при этом отдавать 
без ожиданий отдачи, без корысти, 
без гордости, душа дающего чист и 
спокоен, только тогда практикующий 
сможет отпустить все невзгоды и изба-
виться от жадности-гнева-невежества. 
«Щедрость» - благотворительность – 
это практика для освобождения ума и 

9 Тхить Тьон Тхиен. Введение в буд-
дизм, изд. «Восток», 2009. 516 с.
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достижения мудрости, при выполне-
нии которого человек воссоздает для 
себя заслуги, но это не заслуги от при-
нимающего, а от мира, от идеологиче-
ской истины, от Будды. Заслуги и бла-
гословления от щедрых дел помогают 
живым существам взращивать зерно 
добра, увеличить свою положитель-
ную карму, при этом практикует и ис-
пытывает свою душу. освобождённый 
разум и мудрость помогают живым су-
ществам навсегда избавиться от стра-
даний, реинкарнации и смерти, выры-
ваются из колеса сансары и достигают 
конечную цель.

Буддизм неотделим от обществен-
ной жизни, хотя все равно существует 
аскетизм как путь практики. В Махаяне 
Дхарма буддизма всегда неотделима от 
мирского просветления. Дхарма если 
не входит в мирской людской жизни, то 
это вовсе не Дхарма. Будда как-то учил: 
«служение живым существам – это как 
совершение подношений Буддам». Это 
высказывание является одним из осно-
вополагающих принципов буддизма. 
Теоретически концепция философии 
буддизма ориентирована на человека, 
гуманистична с человеческой точки 
зрения, направлена не только на че-
ловеческий род, но и для всех живых 
существ. Концепция заключается в 
том, чтобы сделать человека центром 
мира, и как следствие человек привно-
сит счастье всем окружающим. Будда 
никогда не учил и не говорил людям, 
чтобы попасть нирвану нужно служить 
ему или другим образам Будды. Будда 
заменил служение себе служение жи-
вым существам, то есть обеспечением 
общественного благосостояния всем 
окружающим и всем видам. надо отде-
лить понятие подношения Будде бла-
говоний и цветов, а также выполнение 
ритуалов. Буддисты выполняют все эти 
деятельности лишь благодарят Будду 

за его сострадание и учение к пути ис-
тины, но Будда не хотел всего это, он 
лишь указывал своим последователям 
дойти до той истины, что и он достиг. 
научно гносеологический буддизм вос-
создает абсолютную истину в достиже-
нии нирваны, и осознания реальности 
и отделения себя от непостоянства от 
всего мира невозможно, это как пред-
ставление квантовой физики. Каждый 
человек открывает свое сердце чувству 
сострадания, участвует в деятельности 
общественной работы, служит живым 
существам без ограничений по призна-
ку религии, территории, этнической 
принадлежности, пола и возраста. с 
этой целью вьетнамский буддизм на-
правляет людей совместно с правитель-
ственным аппаратом на благотвори-
тельность с использованием множества 
моделей и методов в зависимости от 
условий и практик каждой местности и 
территории Вьетнама.

Заключение
Добродетель «щедрость», как один 

из парамит, является неотъемлемым 
механизмом в развитии общества, 
истории Вьетнама и также является од-
ним из учений Будды. на протяжении 
многих веков, добродетель «щедрость» 
приносил людям радость, счастье, а так-
же избавлял их от жадности и скупости. 
Вьетнамский буддизм является «ак-
тивным» буддизмом. Учение буддизма 
«щедрость» развивалось и «культиви-
ровалось» на протяжении всего про-
цесса проникновения и существования 
буддизма во Вьетнаме. Вьетнамский 
буддизм всегда заинтересован в вопро-
се внедрения буддийских учений в об-
щественную жизнь и как развить их для 
пользы всем живым существам.
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О кризисе репрезентации в культуре и его причинах*

Аннотация. Кризис репрезентации в культуре отражает глубокие социальные, политиче-
ские и экономические трансформации, с которыми сталкивается современное общество. Кризис 
репрезентации обедняет саму культуру, лишая её многообразия голосов и историй. отсутствие 
разнообразия перспектив и опытов замедляет культурное развитие, препятствует появлению 
новых идей и форм художественного выражения. статья представляет собой краткий обзор 
рефлексий зарубежных мыслителей о кризисе репрезентации в культуре. В ней показывается, 
что, несмотря на разность позиций, и сфер профессиональных интересов ученые рассматрива-
ют кризис репрезентации в культуре как многогранное и многоуровневое явление, отражающее 
глубокие сдвиги и трансформации, происходящие в современном мире. Кризис репрезента-
ции в культуре - это не только проблема этики и справедливости, но и вопрос актуальности 
и жизнеспособности культуры. Преодоление этого кризиса требует постоянного критическо-
го переосмысления и переопределения способов культурной репрезентации. В современном 
мире, характеризующемся мобильностью, плюрализмом и информационной насыщенностью, 
культура должна быть гибкой, открытой и отзывчивой к запросам разных социальных групп, 
так как возрастает запрос на разнообразие, инклюзивность и аутентичность в репрезентации.
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Abstract. The crisis of cultural representation reflects the profound social, political, and economic 
transformations that modern society is facing. The crisis of representation impoverishes culture itself, 
depriving it of a variety of voices and stories. The lack of diversity of perspectives and experiences slows 
down cultural development, hinders the emergence of new ideas and forms of artistic expression. The 
article provides a brief overview of the reflections of foreign thinkers on the crisis of representation in 
culture. It shows that, despite the difference in positions and areas of professional interests, scientists 
consider the crisis of representation in culture as a multifaceted and multilevel phenomenon reflect-
ing the profound shifts and transformations taking place in the modern world. The crisis of repre-
sentation in culture is not only a problem of ethics and justice, but also a question of the relevance 
and viability of culture. Overcoming this crisis requires constant critical rethinking and redefinition 
of the ways of cultural representation. In a modern world characterized by mobility, pluralism, and 
information saturation, culture must be flexible, open, and responsive to the demands of different 
social groups, as the demand for diversity, inclusivity, and authenticity in representation increases.
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Кризис репрезентации в культуре 
имеет ряд серьёзных социальных по-
следствий. отсутствие должного пред-
ставительства различных социальных 
групп в культурных продуктах и меди-
апространстве ведёт к маргинализации 
и дискриминации. Люди, не видящие 
себя или своих опытов отражёнными в 
искусстве, литературе, кино, начинают 
ощущать себя невидимыми, неважны-
ми для общества. Это может приводить 
к снижению самооценки, утрате куль-
турной идентичности, ощущению от-
чуждения. Более того, искажённое или 
недостаточное представление опреде-
лённых групп формирует у широкой 
аудитории стереотипное и часто не-
гативное восприятие этих групп. Это 
способствует укреплению предрассуд-
ков и дискриминационных практик в 
обществе. Кризис репрезентации так-
же обедняет саму культуру, лишая её 
многообразия голосов и историй. от-
сутствие разнообразия перспектив и 
опытов замедляет культурное развитие, 
препятствует появлению новых идей и 
форм художественного выражения. В 
целом, кризис репрезентации создаёт в 
обществе атмосферу неравенства и не-
терпимости, препятствует социальной 
сплочённости и взаимопониманию. 

изучению проблемы кризиса ре-
презентации в культуре уделяли свое 
внимание многие зарубежные исследо-
ватели. 

Жан Бодрийяр, французский фило-
соф и социолог, рассуждал о кризисе 
репрезентации в культуре в контексте 
постмодернизма. он утверждал, что 
в современном обществе традицион-
ные формы представления реальности 
утратили свою значимость, и вместо 
этого наблюдается распространение 
симулякров - знаков, которые не име-
ют отношения к какому-либо действи-
тельному оригиналу. Это приводит к 

тому, что различия между реальностью 
и ее представлением стираются. В своей 
работе «симулякры и симуляция» [3] 
Ж. Бодрийяр описывает четыре уров-
ня репрезентации, начиная с простого 
отражения реальности и заканчивая 
симуляцией, которая не отражает ни-
чего, кроме самой себя. Эта идея о си-
муляции подчеркивает, что современ-
ный человек живет в мире, где образы 
и символы препятствуют его восприя-
тию, создавая новую реальность, в ко-
торой подлинность становится трудно-
достижимой.

Ж. Бодрийяр указывал на театрали-
зованность повседневной жизни, где 
действия, связанные с производством 
образов, становятся более важными, 
чем сами объекты. он критиковал об-
щество потребления, в котором вещи и 
события становятся не более чем знака-
ми, символизирующими что-то, но не 
имеющими своей изначальной ценно-
сти.

Таким образом, кризис репрезента-
ции, по Ж. Бодрийару, заключается в 
утрате связи между знаком и оригина-
лом, что создает проблему понимания 
и интерпретации реальности и приво-
дит к тому, что общество живет в мире 
симуляций, где образ заменяет реаль-
ность. Этим он подчеркивает глубокие 
изменения в культуре, где реальное и 
вымышленное, а также истина и ложь 
становятся все более неразличимыми.

фредрик Джеймисон, американский 
литературный критик и теоретик, ак-
тивно обсуждал кризис репрезентации 
в своих работах, в контексте постмодер-
низма и капиталистической культуры 
[7]. он утверждал, что в условиях пост-
модернистского общества происходит 
размывание границ между реальным 
и представляемым, что ведет к кризи-
су репрезентации. одним из ключевых 
моментов его анализа является то, что 
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в постмодернизме исчезают традици-
онные формы и структуры, которые 
раньше помогали нам осмысливать и 
представлять мир. ф Джеймисон под-
черкивал, что в условиях капитализма 
и массовой культуры репрезентация 
становится поверхностной, а аутентич-
ность утрачивается. он отмечал, что в 
постмодернистских текстах часто пре-
рываются связи между изображением 
и оригиналом, что приводит к «декон-
струкции» смыслов и значений.

Кризис репрезентации, по мнению 
ф. Джеймисона, отражает широкий 
культурный и политический контекст. 
он подчеркивал, что это не только эсте-
тическая, но и социально-политическая 
проблема, связанная с тем, как мы по-
нимаем реальность в условиях полити-
ки потребления и глобализации. В ко-
нечном итоге, ф. Джеймисон призывал 
к переосмыслению способа, которым 
мы создаем и интерпретируем куль-
турные тексты, а также к поиску но-
вых способов репрезентации, которые 
могут отразить многообразие и слож-
ность современного мира. ф. Джейми-
сон подчеркивал важность идеологии в 
этом процессе. он был приверженцем 
идеи о том, что каждая репрезентация 
неизбежно связана с определенной иде-
ологией, и в условиях постмодерната 
это может проявляться в виде различ-
ных форм манипуляции и контроля над 
восприятием. 

Вальтер Беньямин, немецкий фило-
соф и культуролог, уделял особое вни-
мание вопросам репрезентации и кри-
зиса в культуре, особенно в контексте 
современных ему изменений, связан-
ных с бурным развитием технологий, 
искусства и массовой культуры [2]. его 
идеи на эту тему можно проследить в 
различных его трудах, включая знаме-
нитую статью «Произведение искусства 
в эпоху его технической воспроизво-

димости». В. Беньямин утверждал, что 
с развитием технологий, таких как фо-
тография и кино, происходит утрата 
ауры оригинала. он вводит понятие 
«aura» — уникального присутствия 
произведения искусства в простран-
стве времени, которое невозможно 
воспроизвести. Когда произведение 
искусства становится массово воспро-
изводимым, его аура разрушается, и 
это, по мнению В. Беньямина, ведет к 
кризису традиционных форм репре-
зентации. он считал, что массовое 
искусство имеет потенциал для поли-
тизации — оно может быть использо-
вано для распространения идеологий 
и социальной критики. однако в этом 
процессе важно, как именно перепле-
таются эти два элемента: как искусство 
становится средством массовой ком-
муникации и как оно меняет отноше-
ния между обществом и индивидом.

В. Беньямин подвергал крити-
ке классические формы искусства, 
утверждая, что они способствуют со-
хранению элитарных позиций и изоля-
ции. В противовес этим формулам, он 
подчеркивал важность искусства как 
средства социальной трансформации, а 
не только как объекта для эстетическо-
го наслаждения. он исследовал, как ис-
кусство, становясь все более зависимым 
от технологий, теряет свою автономию. 
Это изменение приводит к тому, что 
произведения искусства начинают слу-
жить инструментами манипуляции, пе-
редавая идеологические конструкции, 
которые формируют восприятие реаль-
ности у массовой аудитории. 

В. Беньямин предлагал переосмыс-
лять концепции репрезентации в ис-
кусстве и культуре, размышляя о роли 
технологии, как в процессе создания, 
так и в восприятии произведений. его 
идеи остаются актуальными и в наше 
время, когда продолжается обсуждение 
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о влиянии технологий на культуру, ис-
кусство и общественное сознание. Кри-
зис репрезентации для Беньямина был 
не только проблемой эстетического ха-
рактера, но и вызовом для понимания 
самой сути общества и его отношений.

Хэл фостер - современный теоретик 
искусства и критик, который в своих 
работах уделяет большое внимание 
вопросам репрезентации в культуре 
[10]. один из основных аспектов его 
анализа касается кризиса репрезента-
ции, который, по его мнению, возник 
в результате различных социальных, 
политических и технологических из-
менений. Х. фостер исследует, как 
традиционные формы репрезентации, 
которые исторически использовались 
для отображения реальности, стано-
вятся недостаточными в условиях по-
стмодернистского мира. Этот кризис 
проявляется в том, что привычные спо-
собы изображения утрачивают свою 
связь с «истиной» или «реальностью». 
Вместо этого художники начинают 
экспериментировать с новыми форма-
ми и средствами выражения, которые 
подчеркивают фрагментарность, мно-
гозначность и пересечение различных 
культурных контекстов.

Важным аспектом работ Х. фостера 
является внимание к тому, как медиа и 
технологии влияют на наше восприя-
тие и аспект «видимого» в современном 
обществе. он подчеркивает, что с раз-
витием цифровых технологий и эсте-
тики визуального контента, таких как 
реклама и популярные медиа, происхо-
дит смещение акцентов в искусстве, что 
приводит к переосмыслению самого 
понятия репрезентации.

Х. фостер также акцентирует вни-
мание на политических аспектах репре-
зентации, указывая на то, что она может 
быть инструментом власти и контроля, 
а также способом сопротивления. В 

этом контексте он рассматривает, как 
различные группы и индивидуумы ис-
пользуют репрезентацию для утвержде-
ния своей идентичности и борьбы с го-
сподствующими нарративами.

Таким образом, Х. фостер подни-
мает вопросы о том, как современное 
искусство реагирует на кризис тради-
ционных форм репрезентации, предла-
гая новые подходы и методы, которые 
более адекватно отражают сложность и 
многослойность современного опыта.

стюарт Холл, один из ключевых те-
оретиков культурных исследований, 
отмечал важность репрезентации в по-
нимании культуры и социальной жизни 
[13]. В его работах поднимался вопрос 
о том, как символы и дух времени фор-
мируют наше восприятие мира, а так-
же о том, как различные группы пред-
ставляются в медиа и культуре. с. Холл 
утверждал, что репрезентация — это не 
просто отражение реальности, а актив-
ный процесс, в котором формируют-
ся и пересматриваются идентичности, 
культурные значения и социальные 
отношения. он подчеркивал, что кри-
зис репрезентации возникает из-за 
неоднозначности и сложностей в том, 
как мы понимаем и интерпретируем 
эти символы. Это связано с тем, что, 
во-первых, различные культурные кон-
тексты могут приводить к разным ин-
терпретациям одних и тех же образов, а 
во-вторых, сам процесс репрезентации 
включает в себя власть, которая может 
скрывать или искажать реальный опыт 
различных групп.

с. Холл писал о том, что в совре-
менном обществе, где медиа играют 
центральную роль, мы сталкиваемся с 
одним из результатов этого кризиса: 
разнообразием представлений, кото-
рые могут быть как конструктивными, 
так и деструктивными. например, про-
блемы, связанные с расовыми, гендер-
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ными и классными репрезентациями, 
показывают, как социальное неравен-
ство продолжает воспроизводиться че-
рез культуру. он подчеркивал важность 
критического подхода к репрезентации, 
который позволит анализировать, как 
власти и идеологии влияют на наши по-
нимания и способы представления раз-
личных групп людей. Таким образом, 
с. Холл предостерегал от принятия ре-
презентации как фиксированного и не-
изменного процесса, подчеркивая его 
динамическую и контекстуальную при-
роду. Для него кризис репрезентации 
- это вызов, который требует анализа и 
переосмысления существующих пред-
ставлений о культуре, идентичности и 
власти в современном обществе.

Юрген Хабермас, немецкий соци-
олог и философ, активно исследовал 
концепцию кризиса репрезентации в 
культуре, особенно в контексте модер-
ности и поздней модерности [12]. он 
обращал внимание на то, как изменения 
в общественном сознании и отношении 
к знаниям влияют на основы демокра-
тического общества и его институции. 
Кризис репрезентации, по Ю. Хаберма-
су, связан с утратой доверия к традици-
онным механизмам представительства 
и власти. В условиях постмодерна про-
исходит размывание границ между ис-
тиной и мнением, что приводит к тому, 
что элементы репрезентации перестают 
выполнять свои функции в рамках со-
циальной коммуникации. Ю. Хабермас 
поднимает вопрос о том, как эти изме-
нения сказываются на демократических 
процессах и общественном взаимодей-
ствии в целом. он выделял несколько 
ключевых аспектов, связанных с кри-
зисом репрезентации. В качестве од-
ного из них Ю. Хабермас называл то, 
что традиционные институты власти и 
представительства, такие как государ-
ство и политические партии, теряют 

свою легитимность и общественное до-
верие. Люди начинают сомневаться в 
возможности этих институтов адекват-
но представлять их интересы. Потому, 
Ю. Хабермас акцентировал внимание 
на важности публичного обсуждения 
и критической рациональности. он 
считал, что для того чтобы преодолеть 
кризис репрезентации, необходимо 
восстанавливать публичное простран-
ство, где граждане могут обменивать-
ся мнениями и критиковать властные 
структуры. В условиях кризиса важно 
развивать культуру диалога и открыто-
сти. Ю. Хабермас утверждал, что только 
через равноправное и беспристрастное 
общение можно восстановить доверие 
к репрезентационным институтам.

Ю. Хабермас критиковал постмо-
дернистские теории, которые ставят 
под сомнение универсальные истины и 
рассказывают о множественности пер-
спектив. он настаивал на том, что это не 
должно приводить к релятивизму, что, в 
свою очередь, может усугублять кризис 
репрезентации. В целом, Ю. Хабермас 
подчеркивал, что кризис репрезента-
ции в культуре является многогранным 
феноменом, требующим комплексного 
подхода. он призывал к диалогу и со-
вместному поиску решений, направлен-
ных на восстановление доверия и эф-
фективности социальных институтов.

Ролан Барт, французский философ 
и культуролог, много внимания уделял 
вопросам репрезентации и их влиянию 
на культуру и восприятие [1]. его идеи 
о кризисе репрезентации подчеркивают 
то, как символы и знаки, используемые 
в культуре, становятся все более слож-
ными и многозначными, что приводит 
к определённым затруднениям в их ин-
терпретации.

один из ключевых моментов, кото-
рый Р. Барт обсуждает, - это переход от 
«реальности» к «значению». он указы-
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вал на то, что в современном обществе 
вещи всё больше теряют свою «ориги-
нальность» и «аутентичность». Вместо 
этого символы и знаки, используемые 
в массовой культуре, начинают суще-
ствовать в контексте множества других 
символов, что затрудняет их однознач-
ное восприятие. Р. Барт также подни-
мал вопросы о том, как язык и знаки 
влияют на наше понимание реальности. 
с его точки зрения, кризис репрезента-
ции заключается не только в недостат-
ке однозначности в интерпретации, но 
и в том, что зритель или читатель сам 
становится частью этой репрезентации, 
активно интерпретируя и создавая зна-
чение, а, не просто принимая готовые 
смыслы.

В своей работе «система знаков» и 
в других текстах Р. Барт подчеркивает 
идею о том, что значение не являет-
ся фиксированным и постоянным, а 
скорее динамичным и открытым для 
изменений. Это состояние приводит к 
тому, что все культурные продукты вос-
принимаются как часть более широкого 
дискурса, доступного для многозначной 
интерпретации. Таким образом, можно 
сказать, что Р. Барт описывал кризис 
репрезентации как состояние, в кото-
ром значение и реальность оказывают-
ся разъединенными, в результате чего 
зрители, читатели и участники культу-
ры вынуждены искать новые способы 
понимания и интерпретации культур-
ных объектов. Это приводит к переос-
мыслению роли символов в обществе и 
их способности к передаче значений.

Ги Дебор, французский историк, 
теоретик и один из основателей си-
туационистского движения, глубоко 
анализировал кризис репрезентации 
в культуре, особенно в контексте со-
временного общества и капиталисти-
ческой экономики [4]. его работы, в 
частности книга «общество спекта-

кля», освещают, как массовая культура 
и медиа создают искусственные образы 
и репрезентации, которые заменяют ре-
альный опыт.

Г. Дебор утверждал, что в современ-
ном обществе люди становятся зрителя-
ми своего собственного существования, 
в то время как реальные взаимодей-
ствия и опыт жизни заменяются зре-
лищем, которое подается через медиа. 
Это приводит к тому, что живой опыт 
вытесняется фикцией, а значительная 
часть жизни превращается в нечто по-
добное экранному спектаклю. В резуль-
тате, репрезентация становится не про-
сто отражением реальности, а скорее 
её заменой. Г. Дебор также исследовал 
проблему влияния рекламы, телевиде-
ния и других медиа на формирование 
сознания и потребительские желания, 
которые служат интересам капитала, а 
не настоящим человеческим потребно-
стям что приводит к обезличенности, 
отчуждению и потере подлинного опы-
та, так как потребительская культура 
фокусируется на внешних атрибутах и 
воображаемых идеалах.

Кризис репрезентации, согласно 
Г. Дебору, связан с утратой подлинно-
сти в общественной жизни и культур-
ной практике. он призывал к критиче-
скому осмыслению этих процессов и к 
созданию новых форм художественно-
го и социального выражения, которые 
могли бы восстановить связь между ре-
альным опытом и его репрезентацией. 
Эти идеи остаются актуальными в со-
временном дискурсе о медийной куль-
туре и её влиянии на общество, а так-
же в контексте важных социальных и 
культурных перемен, происходящих по 
всему миру.

Жиль Делёз, французский философ, 
известный своими работами в области 
философии, кино, литературы и искус-
ства, поднимал вопросы репрезентации 
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в контексте различных кризисов куль-
туры [5]. он акцентировал внимание на 
том, что в современном обществе тра-
диционные формы репрезентации ста-
новятся недостаточными для полного 
отражения реальности и опыта. Ж. Де-
леёз критиковал классическую концеп-
цию репрезентации, которая основана 
на идее того, что искусство или любой 
другой культурный продукт могут точ-
но воспроизводить или отражать дей-
ствительность. Ж. Делёз утверждал, 
что действительность и опыт глубже и 
сложнее, чем простое отображение, и 
что искажённые или неполные пред-
ставления могут создавать более бога-
тые и значимые взаимодействия с ре-
альностью.

В своей книге «Кино - 1. образ - 
движение» Ж. Делёз обсуждает, как 
кино как искусство может преодоле-
вать ограничения традиционного пове-
ствования и представления. он вводит 
концепцию «движущего изображения» 
и «временного образа», чтобы показать, 
как кино может передавать опыт и вос-
приятие времени и движения, которые 
невозможно выразить через стандарт-
ные репрезентации. Также Ж. Делёз го-
ворил о «многообразии» и «различии» 
как о противовесах традиционным мо-
делям, основываясь на идеях того, что 
реальность не является статичной и 
единой, а гораздо более динамичной и 
многогранной. он утверждал, что куль-
тура должна искать новые способы вы-
разить это многообразие, как в искус-
стве, так и в философии.

Кризис репрезентации, по Ж. Де-
лёзу, связан с необходимостью поис-
ка новых форм и методов выражения, 
которые смогут уловить и передать 
сложность современного мира, избегая 
упрощений и стереотипов. Это требует 
от художников и мыслителей способно-
сти создавать и открывать новые смыс-

лы, новые формы взаимодействия с 
реальностью и друг с другом в условиях 
постоянных изменений.

Жак Деррида, французский фило-
соф и основатель деконструктивизма, 
высказывался о кризисе репрезентации 
в культуре в контексте своей работы 
над языком, текстом и значением [6]. 
Репрезентация, по Ж. Дерриде, всегда 
связана с вопросами о том, как мы по-
нимаем и интерпретируем мир вокруг 
нас. он утверждал, что традиционные 
способы представления реальности, 
такие как метафоры и знаки, не могут 
адекватно передать сущность объектов 
или идей. Ж. Деррида подчеркивал, что 
любое слово или изображение всегда 
несет в себе множество значений, ко-
торые могут быть интерпретированы 
по-разному в зависимости от контекста. 
Это многообразие интерпретаций ста-
вит под сомнение возможность точного 
и безусловного представления реально-
сти. он вводит термин «финитность» 
(финистический подход) для обозна-
чения ограничений языка, который не 
может полностью охватить сложность 
человеческого опыта.

Кризис репрезентации, по Ж. Дер-
риде, связан с тем, что современная 
культура сталкивается с большими из-
менениями, порожденными глобали-
зацией, цифровыми технологиями и 
новыми формами медиа. Эти факторы 
изменяют способы, которыми мы соз-
даем и воспринимаем значения, и ста-
вят под сомнение традиционные иерар-
хии, такие как различие между автором 
и текстом, оригиналом и копией. Таким 
образом, для Ж. Дерриды кризис репре-
зентации представляет собой фунда-
ментальный вопрос о природе смысла 
и понимания, подрывающий уверен-
ность в том, что мы можем достоверно 
представлять реальность через язык. 
Это приводит к необходимости пере-
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смотреть наши подходы к интерпрета-
ции культурных текстов и символов, 
осознавая, что они всегда подвержены 
переменам и переосмыслению.

Жан-Люк нанси, французский фи-
лософ, в своих работах часто обсуждал 
тему кризиса репрезентации в культуре 
[9]. он акцентировал внимание на том, 
что репрезентация традиционно связа-
на с попытками отразить реальность, 
однако в современном мире это стано-
вится все более сложной задачей. Ж.-Л. 
нанси отмечал, что кризис репрезента-
ции возникает из-за преобразований в 
общественном и культурном контексте, 
в частности, из-за глобализации, циф-
ровизации и изменяющихся форм ком-
муникации. В традиционной репрезен-
тации мы сталкиваемся с концепцией 
«одного истолкования» реальности, но 
современное общество требует мно-
жественных перспектив и интерпрета-
ций.  Кроме того, он критикует идею, 
что искусство и культура могут полно-
стью воспроизвести действительность. 
Вместо этого, по его мнению, акцент 
следует делать на том, как репрезента-
ция может создавать новые простран-
ственные и временные отношения, от-
крывающие возможности для диалога 
и взаимодействия. Ж.-Л. нанси при-
зывал принять многозначность и нео-
пределенность как неотъемлемую часть 
культурного процесса, что позволяет 
расширить горизонты понимания и 
интерпретации. его идеи также пересе-
каются с темой совместного существо-
вания (etre-ensemble), где важность не 
только репрезентации, но и взаимодей-
ствия между людьми становится цен-
тральным аспектом культурного опыта. 
В этом контексте кризис репрезентации 
можно рассматривать как вызов, кото-
рый подталкивает к пересмотру тради-
ционных способов понимания куль-
туры и взаимодействия с ней. Таким 

образом, Ж.-Л. нанси предлагал пере-
осмысление репрезентации как дина-
мического процесса, направленного на 
создание новых форм общения и пони-
мания, а не просто на воспроизведение 
реальности.

Жан-франсуа Лиотар, французский 
философ и один из ключевых предста-
вителей постмодернизма, уделял значи-
тельное внимание концепции кризиса 
репрезентации в культуре [8]. В своей 
известной работе «состояние постмо-
дерна» (1979) Ж.-ф. Лиотар обсужда-
ет кризис метанарративов - больших 
нарративов или общепринятых исто-
рий, которые претендуют на универ-
сальность и объясняют человечество и 
его развитие. он подчеркивает, что в 
условиях постмодернизма традицион-
ные формы представления реальности 
теряют свою значимость и воздействие. 
с переходом к постмодернистскому со-
стоянию возникает свежее понимание, 
что знания и истины становятся деста-
билизированными, многообразными 
и контекстуальными. Ж.-ф. Лиотар 
утверждает, что нет единого и универ-
сального способа представления дей-
ствительности, и различные группы, 
культуры и индивидуумы могут вос-
принимать мир по-разному.

Кризис репрезентации также свя-
зан с тем, что визуальные образцы, 
символы и знаки становятся все более 
сложными и многонациональными. 
Это приводит к тому, что традици-
онные формы наррации и представ-
ления теряют свою связь с реальным 
опытом, что, в свою очередь, создает 
поле для недопонимания и фрагмен-
тации. Ж.-ф. Лиотар акцентирует вни-
мание на важности множества голосов 
и нарративов. он считает, что вместо 
единой системы репрезентации, в ко-
торой все должны подчиняться общим 
стандартам, разнообразие и плюрализм 
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становятся необходимыми для адекват-
ного отражения современного мира. В 
этом контексте кризис репрезентации 
служит не только знаком распада ста-
рых парадигм, но и возможностью для 
новых форм понимания и взаимодей-
ствия в сложном и динамичном куль-
турном ландшафте.

Таким образом, идеи Ж.-ф. Лиота-
ра о кризисе репрезентации в культуре 
подчеркивают значимость разнообра-
зия, контекстуальности и множества 
голосов, предлагая новый взгляд на 
способ, которым мы можем понимать и 
представлять наш опыт и реальность в 
условиях постмодерности.

Мишель фуко, один из наиболее 
влиятельных философов и социологов 
XX века, касался темы репрезентации 
в различных своих работах, особенно в 
контексте власти, знания и культурных 
практик [11]. Хотя он не формулиро-
вал теорию «кризиса репрезентации» в 
узком смысле, его идеи можно интер-
претировать в этом контексте. М. фуко 
подчеркивал, что репрезентация -это не 
просто отражение реальности, а про-
цесс, в котором знания и власти взаи-
мосвязаны. он утверждал, что любые 
попытки представить действитель-
ность неизбежно связаны с властью и 
идеологиями. В своей работе над исто-
рией дискурса М. фуко анализировал, 
как разные социальные и культурные 
контексты формируют то, что считает-
ся истиной и нормой в обществе.

Кризис репрезентации можно рас-
сматривать через призму фукониан-
ских идей о том, как изменяются нормы 
и правила, определяющие, что именно 
считается допустимым или истинным 
представлением. В современном обще-
стве, с его множеством визуальных и 
вербальных репрезентаций, традици-
онные структуры значений и иерархии 
начинают подвергаться сомнению. Этот 

процесс может вызвать ощущение нео-
пределенности и распада, что и можно 
назвать кризисом.

М. фуко полагал, что культура про-
изводит и управляет субъектами, а эти 
субъекты, в свою очередь, участвуют в 
производстве своих собственных ре-
презентаций. В его работах отмечается, 
что с изменением культурных и соци-
альных контекстов меняются и спосо-
бы, которыми мы воспринимаем и ин-
терпретируем различные явления. Это 
также говорит о том, что представления 
о реальности становятся многозначны-
ми, что может вызвать кризис идентич-
ности и понимания в обществе. 

Таким образом, подводя итог реф-
лексий зарубежный исследователей 
относительно кризиса репрезентации 
в культуре, можно утверждать, что 
кризис репрезентации в культуре яв-
ляется многогранным и многоуров-
невым, отражающим глубокие сдвиги 
и трансформации, происходящие в 
современном мире. Далее, кризис ре-
презентации - это не только проблема 
этики и справедливости, но и вопрос 
актуальности и жизнеспособности 
культуры.  Преодоление этого кризиса 
требует постоянного критического пе-
реосмысления и переопределения спо-
собов культурной репрезентации.

В современном мире, характеризу-
ющемся мобильностью, плюрализмом 
и информационной насыщенностью, 
культура должна быть гибкой, откры-
той и отзывчивой к запросам разных 
социальных групп, так как возрастает 
запрос на разнообразие, инклюзив-
ность и аутентичность в репрезента-
ции. общество все громче требует бо-
лее справедливого и равноправного 
представления различных идентично-
стей, историй и точек зрения. Только 
так культура сможет сохранить свою 
значимость и влияние.
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54

Миссия Конфессий. Том 13. Часть 8.                                                      Mission confessions. Volume 13. Issue 8.

research and empirical data, the conditions and ways of realizing the potential of choral art in the 
formation of students’ aesthetic and general culture of personality are determined. 

Key words: choral art, choral singing, traditions of Russian culture, musical culture, aesthetic 
culture, students, performing repertoire, value attitude to culture, potential of choral art in person-
al development.

сегодня особенно важно понимать, 
что вне искусства невозможно освое-
ние и присвоение детьми традицион-
ных российских ценностей, станов-
ление подрастающих поколений как 
носителей российской культуры. Реа-
лизация потенциала искусства в приоб-
щении обучающихся к традиционным 
российским ценностям может и долж-
на рассматриваться как один из наибо-
лее верных путей к созданию условий 
для формирования у детей и молодежи 
гражданской идентичности, патриотиз-
ма, любви к Родине. Ценности, смыслы, 
культурные коды воплощены в россий-
ских традициях музыкальной культу-
ры, одной из которых является хоровое 
искусство, хоровое пение, что обуслов-
ливает актуальность заявленной темы.

Целью нашего исследования явля-
лось методологическое обоснование 
хорового искусства как средства фор-
мирования у обучающихся ценностно-
го отношения к российской культуре и 
выявление условий и методических ос-
нов приобщения обучающихся к тради-
ционным российским ценностям сред-
ствами хорового пения. 

Проведен междисциплинарный 
анализ научных исследований хоро-
вого искусства в области философии, 
культурологии, искусствоведения, со-
циологии, психологии и педагогики 
за последние 25 лет (2000-2024 гг.) и 
анализ более 300 диссертационных ис-
следований, связанных с детским хоро-
вым пением, выполненных с 50-х годов 
ХХ века по настоящее время.

Проведенный междисциплинарный 

анализ научных исследований хоро-
вого искусства позволяет выделить и 
сформулировать ряд методологических 
положений, которые определяют под-
ходы к педагогической деятельности 
по приобщению детей и молодежи к 
традиционным российским ценностям 
средствами хорового искусства. Рас-
смотрим их с учетом выполненных ра-
нее исследований.

исследователи определяют русское 
хоровое пение как духовный феномен 
культуры (Шарипова А.Р. [1]), куль-
турологический феномен, интегриру-
ющий в себе «музыкальное искусство, 
массовое увлечение песней» и педаго-
гическую практику (Касаткина З.А. [2]). 
Русская школа хорового исполнитель-
ства характеризуется как «художествен-
но целостное явление отечественной 
культуры», которое имеет тысячелет-
нюю историю и обладает традициями, 
переходящими от поколения к поколе-
нию (Манько Т.В. [3]). 

Методологическое значение имеют 
выделяемые в философских и культу-
рологических исследованиях (Шари-
пова А.Р. [1], Касаткина З.А. [2] и др.) 
онтологические, аксиологические, ре-
лигиозные характеристики и традиции 
хорового пения в российской культуре. 
В них интегрированы онтологические 
основы бытия, стремление человека к 
гармонии с окружающим миром, цен-
ностные установки, идеалы, смыслы 
жизнедеятельности, вера, духовный 
опыт человека. 

Рассматривая функции хорового 
пения, Шарипова А.Р. характеризует 
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его как способ общения, преобразова-
ния, гармонизации, духовного очище-
ния, актуализирует коммуникативный 
потенциал, взаимосвязь с менталите-
том народа, а также подчеркивает его 
огромный потенциал в духовно-нрав-
ственном воспитании, что связано как 
с общественной, коллективной сущно-
стью, демократичностью жанра, так и с 
его взаимосвязью с истоками народной 
песенной культуры [1]. 

Анализ исследований в области 
детского хорового пения позволяет 
охарактеризовать общую тенденцию 
рассмотрения его как педагогического 
феномена, оказывающего существен-
ное влияние на развитие личности ра-
стущего человека и выявить тенденцию 
возрастающего интереса ученых к по-
тенциалу хорового пения в развитии 
личности. 

Можно констатировать увеличение 
количества научных исследований в 
области музыкального, хорового искус-
ства: в 1950-60-х годах – 45 диссертаций; 
в 1970-80-х годах – 68; в 1990-2000 годах 
– 76; в последние 20 лет – 101 диссер-
тация. Конечно, эта динамика связана 
и с общим ростом количества научных 
исследований в области педагогики. но 
все же интерес к проблеме – это хоро-
ший показатель для ее решения. 

если рассмотреть научные области, 
изучающие детское пение, то проявля-
ется следующая тенденция: домини-
руют исследования по педагогике (47 
работ); почти в 2 раза меньше работ 
по психологии (25 исследований) и по 
искусствоведению (19 диссертаций); 
по физиологии только 9 работ. очеви-
ден дефицит научных исследований по 
физиологии, хотя позитивное влияние 
пения на организм человека является 
общепризнанным фактом, требующим 
специального внимания в связи с акту-
ализацией проблем здоровьесбереже-

ния подрастающих поколений в совре-
менных условиях. 

В соответствии с поставленными 
нами целями и задачами исследова-
ния специального внимания требует 
педагогический ракурс рассмотрения 
хорового искусства, который харак-
теризуется представлениями о нем 
как факторе инкультурации лично-
сти (Лежнева Т.М. [4]), обоснованием 
влияния вокально-хоровых занятий 
на формирование у обучающихся гу-
манистических ценностных ориен-
таций (Каримова Л.н. [5]), эмоцио-
нально-чувственную и другие сферы и 
качества личности обучающихся (сту-
лов и.Х. [6], Крупина о.А. [7], Малахо-
ва о.А. [8] и др.). 

Лежнева Т.М. [4] отмечает наличие 
социализирующей и средоорганизую-
щей функций хорового пения, рассма-
тривает его как фасилитарное средство, 
способствующее вовлечение детей в 
коллективную деятельность, постро-
ению позитивных межличностных 
отношений, приобщение к гуманисти-
ческим ценностям и культурным тра-
дициям. Потенциал хорового искусства 
в приобщении обучающихся к гумани-
стическим ценностям Каримова Л.н. 
[5] связывает с формирующейся в дет-
ском хоре атмосферы сотворчества и 
сотрудничества, влиянием прочувство-
ванного и проинтонированного участ-
никами хорового пения образа мира на 
художественно-образное и ценностное 
отношение к действительности, фор-
мирование идеалов и смыслов жизне-
деятельности. 

В ракурсе поставленной нами на-
учной проблемы приобщения обуча-
ющихся к российским культурным 
традициям средствами хорового пения 
представляют интерес выделенные 
Каримовой Л.н. педагогические ус-
ловия формирования у обучающихся 
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гуманистических ценностей в ходе во-
кально-хоровой деятельности. наряду 
с обеспечением атмосферы сотвор-
чества, сотрудничества участников 
коллективной хоровой деятельности 
особое значение отводится «аксио-
логизации» содержания хоровой де-
ятельности, наполнения его такими 
художественными образами, которые 
способствуют личностному развитию, 
оказывают позитивное влияние на 
процесс освоения и присвоения об-
учающимися нравственных идеалов, 
норм, ценностей и смыслов российской 
культуры в процессе воплощения дан-
ных художественных образов в вокаль-
но-хоровой деятельности. 

несмотря на то, что практически 
всеми исследователями хоровое искус-
ство, хоровое пение рассматривается 
как мощное средство развития лич-
ности, в направлениях исследований 
доминируют либо исторические темы 
– изучение истории хоровой культуры 
в России, либо дидактические методи-
ки обучения детей хоровому пению, ра-
боты с детским хоровым коллективом 
над воплощением музыкальных обра-
зов, интонированием и т.д. Внимание 
исследователей уделялось также во-
просам профессиональной подготовки 
кадров для развития хоровой культу-
ры в стране. Духовно-нравственному, 
гражданскому становлению личности, 
формированию патриотических чувств 
у детей и молодежи средствами хоро-
вого пения уделено намного меньше 
внимания, что открывает дефициты в 
рассматриваемом проблемном поле и 
позволяет определить актуальное на-
правление научно-исследовательских 
работ на ближайшую перспективу.

Благодаря активной работе Всерос-
сийского хорового общества сегодня 
можно говорить о возрастающем ин-
тересе к школьным хорам. изучение 

эмпирических данных, публикаций со-
временных практиков, руководителей 
образовательных организаций, ряда 
современных исследований позволяет 
говорить, что с каждым годом все боль-
ше школ имеют хоровые коллективы. 
согласно мониторингу дополнитель-
ного образования художественной на-
правленности, проведенного Высшей 
школой экономики в 2021 году, в на-
чале списка предпочтений школьни-
ков находится вокал, пение: желающих 
заниматься этим видом музыкально-
го искусства, 435 тысяч 736 человек. В 
мониторинге вокал был определен как 
обобщающее слово для разных видов 
вокальной деятельности, т.е. деятель-
ность хоров не выделялась отдельно. 
Важно, что большинство детей выби-
рает пение, важен факт наличия у детей 
потребности в самореализации музы-
кальном творчестве. 

В 2021 году Всероссийский центр 
художественного творчества Мини-
стерства просвещения Российской 
федерации провел социологическое 
исследование школьных хоров. По 
этим данным в 82 регионах в 6 тыся-
чах 74 школах активно работают дет-
ские хоры. Это около 10 тысяч хоровых 
коллективов, объединяющих более 300 
тысяч детей. В мониторинге выявлена 
положительная динамика роста коли-
чества школьных хоров в нашей стране: 
от 123 в 2011 году до 692 в 2020 году. 
Также мы можем увидеть наиболее ак-
тивные в области хорового движения 
регионы: свердловская, Белгородская 
области, Краснодарский край и др. 

Мы сегодня являемся свидетелями 
уникального явления – возвращения 
хоровой культуры в общество. и, ко-
нечно, эта работа должна начинаться 
со школьной скамьи. одним из важ-
нейших процессов, которые сейчас 
происходят благодаря Всероссийскому 
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хоровому обществу, является работа по 
увеличению времени на хоровое пение 
в рамках общего образования. 

Размышляя об условиях приобще-
ния детей к российским традициям хо-
рового искусства, попытаемся ответить 
на вопрос, как ребенок может выбрать 
для себя хоровую деятельность? еще 
пятьдесят лет тому назад хором пели 
дома и на улице во время праздников. 
В стране существовала не просто тра-
диция пения, а неофициальная система 
хоровой культуры: семейное пение, хо-
ровое пение для всех в общеобразова-
тельной школе и хоровые коллективы 
дополнительного образования, кото-
рые были направлены не только разви-
тие ребенка, но и на глубокое изучение 
музыкального искусства. сегодня эта 
система разрушена: дома практически 
не поют, в школе на уроке поют мало, 
в хоровые студии приходят только му-
зыкально одаренные дети. В большин-
стве своем современные школьники 
представляют вокал только через ме-
диа: телевидение, блоги, соцсети. надо 
сказать, что примеры для подражания 
в этом случае не всегда положительны. 

Поэтому особую миссию на себя 
должен принять урок музыки в школе, 
когда дети могут познакомиться с прин-
ципами хорового пения, с репертуаром, 
с конкурсными возможностями и т.п. 
Тогда школьный хор будет способство-
вать популяризации данного вида ис-
кусства среди подрастающего поколе-
ния. сегодня возникает необходимость, 
которую диктует время, в изменении 
целостного подхода к уроку музыки и 
хоровой деятельности в общеобразова-
тельной школе. В первую очередь этот 
процесс необходимо начинать с педаго-
гов: изменения в учебных планах орга-
низаций высшего и среднего професси-
онального образования, занимающихся 
подготовкой преподавателей музыки; 

введение специальностей, касающихся 
хоровой деятельности, в дополнитель-
ное профессиональное образование; 
появление в образовательных органи-
заций новых специалистов, способных 
квалифицированно работать с детским 
и студенческим хором, таких как хор-
мейстер, концертмейстер. необходимы 
изменения системы подготовки учи-
телей музыки, связанные с усилением 
аксиологических оснований професси-
онального образования, формирования 
у учителей готовности к приобщению 
обучающихся к традициям российской 
культуры.

очевидна необходимость пересмо-
тра образовательных программ по му-
зыке, программ внеурочной деятель-
ности и дополнительного образования, 
предлагаемых для изучения музыкаль-
ных произведений, специальной рабо-
ты над исполнительским репертуаром 
для детей, для детских и молодежных 
хоровых коллективов. 

В последнее время исследовате-
ли все чаще обращаются к вопросам 
нравственного, духовного и патрио-
тического воспитания подрастающего 
поколения средствами хорового ис-
кусства. Этот факт объясним тем, что 
хоровое пение имеет свою специфику, 
направленную не только на развитие 
музыкальной культуры, но и на духов-
но-нравственное становление человека. 
В процессе хорового пения происходит 
духовное единение поющих (их согла-
сие и созвучие чувств), приобщение к 
миру нематериальных ценностей, раз-
витие личности через приобщение к 
высокому искусству.

Анализ научных статей, выполнен-
ных в 2000-2024 гг. аспирантами, маги-
странтами, молодыми учеными свиде-
тельствует о возрастающем внимании 
исследователей к вопросам влияния 
хорового пения, хорового искусства 
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на развитие личности. Так, в статьях 
Виноградовой В.ф. [9], фабричнико-
вой о.А. и елисеевой е.В. [10] актуа-
лизирована значение хорового пения в 
духовно-нравственном и эстетическом 
воспитании детей. Мы разделяем пози-
цию авторов данной статьи об особом 
воспитательном значении хорового 
репертуара, включая музыкальные про-
изведения военно-патриотической те-
матики, народные песни, духовная му-
зыка. содержание таких произведений 
наполнено патриотическими, духов-
но-нравственными ценностями, идеа-
лами и смыслами служения отечеству, 
любви к Родине, верности историче-
ским традициям, уважения к истории, 
старшим поколениям, их подвигам, 
трудовым достижениям, отражает на-
родные традиции, нравственные нор-
мы общения, воплощенные в обычаях, 
ритуалах, праздничной культуре, цен-
ностное отношение к человеку, к жиз-
ни, к природе, религиозные традиции 
милосердия и прощения, кротости и 
незлобивости, смирения и покаяния. 
отмечается эффект «эмоционального 
заражения» в хоровом пении, мотиви-
рующей атмосфере эмоционального 
подъема, в которой осуществляется 
эмоциональное проживание ценностей 
и смыслов, обеспечивающее их присво-
ение личностью растущего человека.

В статье Виноградовой В.ф. [9] на 
примере опытной работы с Младшим 
хором Первой московской школы ис-
кусств имени Л.н.оборина показана 
роль и значение хорового пения в ду-
ховно-нравственном воспитании обу-
чающихся. опыт педагога, по словам 
автора, убедительно доказывает, что 
«совместное участие в различных кон-
курсах и фестивалях («салют Побе-
ды», «Хоровая весна», «Лейся, песня!», 
«наш Пушкин», «VoiceFest», «Музы-
кальная дружба», «Звонкие голоса», 

«Crescendo», «Виват, хор!»,) сплачива-
ет хоровой коллектив, помогает детям 
найти друзей, учит их помогать и под-
держивать друг друга, находить пути 
решения возникающих конфликтов, ра-
доваться за товарищей, разделять побе-
ду. Дети, которые поют в хоре несколь-
ко лет, обладают развитым чувством 
эмпатии и сопереживания, толерант-
ностью, высоким культурным уровнем» 
[9]. Педагоги-практики и исследова-
тели сходятся во мнении, что хоровое 
пение способствует приобщению детей 
к эстетическим, духовно-нравственным 
ценностям [9].

Подготовка высокопрофессиональ-
ных специалистов, которые смогут 
работать с современными детьми, ув-
лекая их в удивительный мир хоровой 
культуры, - одно из первостепенных 
условий реализации потенциала хоро-
вого искусства в формировании новых 
поколений как носителей российской 
культуры. научных исследований по 
проблеме подготовки кадров достаточ-
но много, и они охватывают широкий 
круг проблем: от развития коммуника-
тивных умений педагога, его активно-
сти в профессии до высокого уровня 
мастерства как музыкального, так и пе-
дагогического. При этом в общей массе 
диссертаций по музыке мало работ по 
становлению профессионального ма-
стерства учителя как руководителя хо-
рового коллектива, хормейстера и кон-
цертмейстера. 

Результаты научных исследований 
лечебного и здоровьесберегающего 
воздействия пения на человека могут 
сегодня стать основой для популяриза-
ции хоровой культуры. еще в 1834 году 
евгений Баратынский писал: «Болящий 
дух врачует песнопение». Диссертации, 
касающиеся лечебной и здоровьесбе-
регающей функции пения, имеют ши-
рокий диапазон тематики: от развития 
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дыхательной системы организма до по-
нимания музыкального воспитания как 
«лечебной педагогики» и восприятие 
уроков музыки как способа формиро-
вания здорового образа жизни, в том 
числе, профилактика эмоционального 
выгорания педагогов. отдельно надо 
сказать и о научных исследованиях в 
области использования музыки и пения 
в коррекционной педагогике. интерес 
вызывают научные исследования, на-
правленные на исследование влияния 
пения и музыки в целом на развитие 
умственной деятельности детей. Во 
время пения ребенок пространственно 
мыслит, манипулирует абстрактными 
звуковыми фигурами, запоминая нот-
ный текст. Хоровое пение влияет на 
развитие мышления, речи, аналити-
ческих способностей, умения конкре-
тизировать и обобщать. не случайно 
абсолютное большинство нобелевских 
лауреатов в детстве были окружены 
музыкой. Великие писатели, такие как 
Тургенев и.с., стендаль (Мари-Анри 
Бейль), Пастернак Б.Л., Толстой Л.н. и 
мн.др., неоднократно рекомендовали 
всем будущим литераторам и лингви-
стам заниматься музыкой и пением. А 
корпорация Microsoft предпочитает 
сотрудников сферы компьютерных тех-
нологий с обязательным музыкальным 
образованием. 

исследования влияния пения на 
когнитивные способности сегодня 
наиболее важны. Музыка как учебный 
предмет и дополнительное образование 
постепенно уходят на второй план на 
фоне стремления к достижению высо-
ких баллов на экзаменах, поступлению 
в вузы и т.п. Все меньше родителей и 
детей выбирают хор или игру на музы-
кальном инструменте. сегодня очень 
важно именно науке громко говорить 
о благотворном влиянии на развитие 
личности музыкального искусства в 

целом и, в частности, хорового пения. 
необходимы исследования, раскрыва-
ющие потенциал хорового пения в ин-
теллектуальном и физическом развитии 
детей, что в совокупности будет спо-
собствовать укреплению российских 
хоровых традиций, формированию у 
обучающихся ценностного отношения 
к российской культуре. необходимо 
обеспечение взаимодействия науки и 
практики для широкого охвата хоровой 
деятельностью обучающихся разно-
го возраста. на основе изучения дис-
сертаций можно сделать вывод о том, 
что, к сожалению, пока недостаточно 
научных исследований в области хоро-
вого пения, особенно связанных с пси-
хофизиологическими особенностями 
современных школьников; с методи-
ками работы руководителей школьных 
хоровых коллективов; с различными 
аспектами профессиональной перепод-
готовки и повышения квалификации 
учителей, желающих заниматься с дет-
ским хором. Развитие данных направ-
лений научно-исследовательской рабо-
ты будет способствовать укреплению 
человеческих ресурсов страны, обеспе-
чению процесса социального наследо-
вания культуры.

В заключение определим потенциал 
хорового пения в развитии личности, 
который состоит в его особых воз-
можностях в развитии у обучающихся 
музыкальной, эстетической и общей 
культуры личности; коммуникативных 
навыков, навыков сотрудничества, по-
зитивного взаимодействия, в мотива-
ции обучающихся к самореализации, 
саморазвитию на основе традицион-
ных российских духовно-нравственных 
ценностей. Условиями укрепления и 
реализации потенциала хорового пе-
ния являются: повышение социально-
го статуса хоровых коллективов в рос-
сийском обществе, самостоятельного 



60

Миссия Конфессий. Том 13. Часть 8.                                                      Mission confessions. Volume 13. Issue 8.

значения уроков пения и хоровых кол-
лективов обучающихся в образователь-
ных организациях как средства гармо-
ничного развития личности; ресурсное 
обеспечение деятельности хоровых 
коллективов, прежде всего – кадровое и 
научно-методическое обеспечение, раз-
работку программ, методик, педагоги-
ческих технологий приобщения детей и 
молодежи к традиционным российским 
ценностям средствами хорового пения, 
популяризация хорового пения среди 
участников образовательных отноше-
ний и в целом в российском обществе.
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О характере китайского акварельного искусства в контексте 
развития традиционного живописного языка Поднебесной*

Аннотация. В статье авторы раскрывают региональные особенности большой страны 
оказывающие влияние на развитие китайской акварели, основанной на наследовании тра-
диционного живописного языка, философско-эстетических концепций и духовных инте-
ресов народа. Этот процесс положил начало формированию своеобразия китайской аква-
рели, в котором авторы рассматривают как онтологический язык акварели, так и процесс 
изменения искусства акварельной живописи под влиянием китайской национальности, что 
значительно способствовало расцвету акварели в Китае, до постепенного совершенствова-
ния техники акварели и живописных материалов в наше время. Авторы подчёркивают факт 
того, что техника акварельной живописи, не была изначально сформирована в Китае, и не 
является родиной акварельных красок, как многие считают, а является внешним заимство-
ванием, развивающимся видом искусства на благодатной почве традиционной китайской 
живописи на протяжении больше ста лет. 

В отличие от других видов живописи, которые были вовлечены в историю Китая, ак-
варель не была очень активна во все периоды китайской истории и представляет интерес 
в силу своей малой изученности. Процветание современной акварельной живописи осно-
вывается на исследованиях и инновациях поколений китайских художников-акварелистов, 
осваивавших изысканные техники западной акварельной живописи и формируя свой эсте-
тический опыт, в котором очевидна интеграция восточной культуры и западных художе-
ственных концепций, что является приметами времени своей страны, отражёнными в их 
акварельных творениях. 

В данной статье говорится об особенностях развитии искусства акварели с момента 
его появления в Китае, дается обзор периодов развития акварельного искусства в Китае в 
XX веке. Авторы дают анализ основных культурных и философских концепций, оказавших 
влияние на развитие китайского искусства акварели. В статье рассматриваются традицион-
ные художественные практики, такие как, китайская живопись и каллиграфия, и их роль 
в формировании стиля и техник китайских акварелистов; язык формы современной аква-
рельной живописи через изучение истории развития акварели в Китае, на примере работ 
известных мастеров; определяются тенденции развития акварельного искусства на совре-
менном этапе, основанные на мультикультурных инновациях времени. 

В заключении сделан вывод о том, что характер современного акварельного искусства 
в Китае - это выражение подлинного опыта эмоций жизни в современном обществе, фо-
кусирующемся на реализме, моделировании текстуры традиционной концепции живопи-
си в соответствии с культурными идеями, эстетическими концепциями основанными на 
уникальности региональных характеристик, а также интерпретации языка живописной 
формы, разнообразного и постоянно меняющегося в соответствии с продвижением исто-
рического развития страны, что значительно усилило аромат акварели в контексте нацио-
нального колорита Поднебесной.

Ключевые слова: акварель, северо-восточные и южные школы акварельной живописи, 
культура, философские концепции, региональный и национальный колорит.
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About the character of Chinese watercolor art 
in the context of the development 

of the traditional painting language of the Celestial Empire

Abstract. The article discusses how regional characteristics have influenced the development of 
Chinese watercolor, including traditional painting language, philosophical concepts, and the people’s 
spiritual interests. The authors highlight that watercolor painting was not originally from China but has 
been developed on the foundation of traditional Chinese painting. Unlike other types of painting that 
have been involved in Chinese history, watercolor has not been very active in all periods of Chinese 
history and is of interest because of its little study. The flourishing of contemporary watercolor painting 
is based on the research and innovation of generations of Chinese watercolor artists who have mastered 
the refined techniques of Western watercolor painting and shaped their aesthetic experience, in which 
the integration of Eastern culture and Western artistic concepts is evident, which is a hallmark of their 
country’s times reflected in their watercolor creations. This article examines the distinctive characteris-
tics of the evolution of watercolor art since its inception in China. It provides a comprehensive overview 
of the developmental phases of watercolor art in China during the 20th century. The authors provide an 
analysis of the principal cultural and philosophical concepts that have shaped the evolution of Chinese 
watercolor art. The article examines traditional artistic practices, such as Chinese painting and calligra-
phy, and their role in shaping the style and techniques of Chinese watercolorists. It also considers the lan-
guage of the form of modern watercolor painting through an analysis of the history of the development 
of watercolor in China, with reference to the works of famous masters. Finally, it discusses the trends of 
watercolor art development at the present stage, in the context of multicultural innovations of the time. 

It can be concluded that the character of contemporary watercolor art in China is the ex-
pression of the authentic experience of the emotions of life in modern society. This is achieved 
by focusing on realism, modeling the texture of traditional painting concepts in accordance with 
cultural ideas and aesthetic concepts based on the uniqueness of regional characteristics. Addi-
tionally, the interpretation of the language of painting form is diverse and constantly changing in 
accordance with the advancement of the historical development of the country. This has greatly 
enhanced the flavor of watercolor painting.

Key words: watercolor, northeastern and southern schools of watercolor painting, culture, 
philosophical concepts, regional and national color.

Введение
Актуальность данного исследования 

объясняется тем, что на данный момент 
происходит переоценка ценностей в ху-
дожественной жизни Китая. Китайская 
акварельная школа по праву считается 
одной из самых сильных в мире, пото-

му как работа кистью и тушью, акваре-
лью у китайцев буквально заложена в 
генетике. Акварель была востребована 
среди художников и ценителей искус-
ства всегда, однако не являлась «сопер-
ником» запанному искусству масляной 
живописи. не искушённый зритель на 
выставке китайской акварели с одной 
стороны, наблюдает сходство техники 



Cultural studies                                                                                                                                      Культурология

63

акварели и техники гохуа, что создает 
определенные трудности для их раз-
личения, с другой стороны, благодаря 
внешнему сходству возможно выявле-
ние и изучение внутренних особенно-
стей китайского понимания искусства 
акварельной живописи в целом [1]. 
Акварель занимает переходное поло-
жение между живописью и графикой, 
совмещая их особенности. Акварель са-
мая капризная и непредсказуемая тех-
ника, которая основана на пигментах, 
растворённых в воде, образуют взвесь 
тонкого пигмента, создающего эффект 
воздушности и плавности цветовых 
переходов, которую не многим удаётся 
обуздать. 

Как выразительная техника, аква-
рель, обычно относится к методам и 
дисциплинам живописи и творчества, 
включая приемы и опыт живописи. 
Техника воплощает в себе инновации 
и развитие средств живописи (кисти, 
медиумы, пигменты, средства для сме-
шивания цветов) и так далее, а также 
включает в себя применение и разви-
тие других средств и медиумов. Ки-
тайская акварельная живопись как и 
западная, характеризуется взаимодей-
ствием воды и цвета, изменениями ре-
альности и действительности, а также 
уникальным колоритом, создаваемым 
сочетанием воды и цвета в процессе 
живописи, наряду с использованием 
различных комплексных материалов 
и различных выразительных техник и 
приемов. В том числе, влиянием ки-
тайской идеологии, культурных тра-
диций и национальных чувств на твор-
ческие темы и духовный мир простого 
человека придало китайской акварели 
направление ярко-выраженной нацио-
нальной тенденции [2, 3].

Акварельная живопись не статична, 
в разные периоды акварельного искус-
ства она постепенно развивалась и на-

ходится в процессе непрерывной эво-
люции, расширяется и синтезируется 
на основе традиционной техники, что 
на микроуровне привело к формиро-
ванию у каждого китайского акварели-
ста собственного уникального стиля и 
жанра, а на макроуровне - уникальный 
стиль акварельного языка сформи-
ровавшего визитную карточку Под-
небесной, отражающего китайскую 
культуру (раскрывая национальные, 
исторические, политические и эконо-
мические темы). 

Водно-растворимые пигменты по-
явились в Китае более трехсот лет на-
зад, и основанная на их использовании 
традиционная живопись, постепенно 
вбирала в себя духовный подтекст ки-
тайской культуры, а китайские худож-
ники параллельно осваивая проник-
шие в страну веяния западных техник 
акварельного искусства, установили 
свой неповторимый путь в живопи-
си водно-растворимыми красками (в 
том числе иностранной акварелью). 
Подтверждением этому является твор-
чество художника Линь фэнмяня, 
который вернувшись в Китай после 
обучения в европе смело внедрял ин-
новации в живописную практику, вы-
ступая за «слияние Востока и Запада», 
воспитывая учеников, ставших пре-
красными акварелистами, что стало 
большим прорывом в развитии китай-
ского искусства в целом. 

После реформы и открытия Ки-
тая развитие акварельного искусства 
вступило в активную стадию, стало 
появляться большое количество ху-
дожественной информации, выставок 
произведений искусной акварельной 
техники в сочетании с традиционной 
культурой и жизненными темами, что 
естественным образом перешло в ста-
дию обучения техникам акварельного 
письма в совершенно новом виде, ведь 
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Китай - огромная страна, со значи-
тельными различиями в окружающей 
среде и культуре, что сделало путь ки-
тайской акварельной живописи раз-
нообразным и самобытным. По мере 
того, как влияние акварели продолжа-
ет расширяться, «лицо» акварельной 
живописи также «освежается» про-
ведением большого количества как 
национальных, так и международных 
художественных выставок. 

Для данного исследования нами был 
использован исторический метод, ко-
торый позволил провести анализ исто-
рических источников и документов, 
изучить эволюцию китайской акваре-
ли, выявить ключевые этапы разви-
тия и определить влияние культурных 
факторов на формирование данного 
художественного направления. Ком-
паративный метод позволил сравнить 
китайскую акварель с другими художе-
ственными традициями и стилями вну-
три Китая. Эмпирический метод и экс-
пертные интервью позволили получить 
мнения и точки зрения опытных ху-
дожников, кураторов и исследователей 
китайской акварели, что способство-
вало лучшему пониманию процессов 
взаимодействия и влияния культурных 
факторов на искусство акварели. 

исследование научных публика-
ций, рецензий и критических статей 
о искусстве китайской акварели, по-
могло нам выявить основные тенден-
ции в восприятии и оценке данного 
искусства. Комбинация этих методов 
позволила проанализировать уникаль-
ность региональных и национальных 
характеристик современного искусства 
акварели в Китае.

Анализ основных культурных и фи-
лософских концепций, оказавших вли-
яние на развитие китайского искусства 
акварели, включает рассмотрение не-
скольких ключевых аспектов:

1. философию таоизма, с ее акцен-
том на гармонии с природой и спон-
танности, оказала значительное вли-
яние на китайское искусство в целом, 
в том числе на акварель. Акварелисты 
часто стремились выразить эту гармо-
нию и естественность в своих работах, 
используя мягкие и плавные переходы 
цветов и форм.

2. Концепция Ци: В китайской фи-
лософии «Ци» обозначает энергию или 
жизненную силу, пронизывающую все 
вещи. В акварельной живописи часто 
используются техники, которые позво-
ляют создавать впечатление дыхания 
или живости, отражая эту концепцию.

3. Концепция пустоты и простран-
ства: Китайское искусство акварели 
часто играет с понятием пустоты и про-
странства, оставляя часть композиции 
не заполненной, чтобы подчеркнуть 
важность пространства и тишины.

4. Учение о четырех достоинствах: 
Красота, элегантность, простота и 
скромность - это основные ценности, 
которые присущи китайскому искус-
ству в целом, и акварельной живописи 
в частности. Эти качества отражаются 
в стиле, технике и выборе мотивов ак-
варелистов.

Китай, имея обширную террито-
рию, различия в географическом по-
ложении с разнообразным природным 
ландшафтом, большим и разнообраз-
ным населением со специфической 
гуманитарной и социальной средой, 
различиями в культурном образе 
жизни различных этнических групп 
и народностей, оказывает влияние на 
исторический процесс формирования 
акварельной живописи. 

Большие различия формируют ре-
гиональный художественный стиль в 
местных группах художников. иссле-
дование влияния региональных худо-
жественных традиций на китайское 
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искусство акварели требует глубоко-
го анализа различных региональных 
школ и стилей в Китае. Различные ре-
гионы имеют свои уникальные худо-
жественные традиции, которые оказы-
вают влияние на развитие акварельной 
живописи. например, школа гуашань 
в сычуани была известна своими де-
ревенскими пейзажами, в то время как 
школа Хань была специализирована 
на изображении цветов и птиц. Реги-
ональные особенности могли также 
проявляться в использовании опреде-
ленных цветов, техник и композици-
онных приемов.

Работы с севера отличаются про-
стотой и мягкостью, в то время как 
работы с юга - яркие, с водянистыми 
ритмами. Акварельная живопись шко-
лы Хунань - это категория акварельной 
живописи с сильными региональными 
характеристиками. После 1980-х годов 
художники из провинций Хунань и 
Хубэй усилили академические обмены 
и способствовали развитию акварели в 
обеих провинциях. Хунань имеет глу-
бокое культурное наследие и является 
землей с дымчатыми далями и тумана-
ми, представляющими разнообразную 
и богатую форму искусства, которая 
взрастила большое количество отлич-
ных акварелистов, отражающих реги-
ональные особенности в своём творче-
стве. среди хунаньских акварелистов 
центральное место занимают Хуан Тие-
шань, Чжан Цзюйи и Чжу Хуэй, работы 
которых пользуются широким влия-
нием не только в Хунани, но и в стране 
и за рубежом. они сосредоточены на 
реалистичном выражении и реальной 
жизни, интуитивно передавая ощуще-
ние простого, мутного, водного потока 
и свежих, непритязательных образов. 

например, мастер китайской ак-
варельной живописи Хуан Тиешань, 
представитель традиционного реали-

стического стиля посвятил акварели 
всю свою жизнь. его работы аутен-
тичны и поэтичны, излучают сильное 
«хунаньское чувство». За десятилетия 
своей творческой деятельности Хуан 
Тиешань получил множество наград и 
похвал. его работа «Группа озера Дун-
тин» была собрана национальным ху-
дожественным музеем Китая, а его уче-
ники, Лю Юнцзянь и Цзян е, являются 
одними из ведущих фигур в китайской 
акварельной живописи. Лю Юнцзянь 
специализируется на фигуративной 
живописи и в своих работах активно 
использует акварельную живопись с 
китайской спецификой. его шедевр 
«Место рождения» получил главный 
приз в рамках премии China Art Award 
на Девятой национальной выставке ак-
варели и пастели [6]. 

северный регион принял западное 
искусство позже, чем южные регио-
ны - Гуанчжоу, Шанхай и Цзянсу. Пе-
кин, столица Китая, является центром 
международного и внутреннего куль-
турного обмена, и здесь художники-ак-
варелисты открыты и смелы в своем 
творчестве, со своими собственными 
отличительными стилями. например, 
творчество Лян Дуна - искреннее вы-
ражение жизни, а акварели Чжан Кэ-
цзяня и Юй Жэня отличает свежесть и 
естественность, Ван сюань пишет круп-
ноформатные картины, в творчестве 
Гуань Вэйсина яркие и выразительные 
фигуры, акварели Цзян Чжинаня и 
Чжэн Шуфана отличает новизна, из-
менчивый свет и тень. их работы отра-
жают все аспекты жизни и вносят свой 
вклад в процветание акварельной жи-
вописи [1]. 

северо-восточный регион представ-
ляет школу акварельной живописи, 
которая всегда придерживалась реали-
стического пути творчества и получила 
международное признание в европей-
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ских странах. старшее поколение аква-
релистов в этом регионе имеет прочную 
основу в моделировании, а плавность 
их кисти и четкость их картин сформи-
ровали характерные черты акварель-
ной живописи на северо-востоке. В 
плане выражения они развивались от 
образного реализма к преувеличению, 
искажению и украшению. Акварель-
ная живопись северо-востока изобра-
жает в основном пейзажи и ландшафт 
гор Чанбай, отражает обычаи и людей 
гор, и этот тип региональной живописи 
пейзажной среды также популярен, а 
снег – его характерная черта и визитная 
карточка северо-востока. на нацио-
нальной выставке акварельной пастели 
1995 года картина Гао Даньцая «снег в 
Канто» получила Гран-при. с разных 
точек зрения на особенности севера 
и юга Китая, северяне смелы и откры-
ты, а южане нежны и энергичны, и эти 
контрасты интуитивно ощущаются в 
картинах. север в основном изобража-
ет пейзажи и людей в реалистичном и 
«грязном» стиле живописи; а юг в ос-
новном сочетает красоту Цзяннани с 
китайским стилем письма [2]. 

независимо от региональных осо-
бенностей, все они придают колорит 
китайской акварельной живописи, и 
здесь мы также четко осознаем, что 
региональные характерные выраже-
ния имеют статус в искусстве, кото-
рый нельзя игнорировать. Как вид-
но из приведенных выше примеров, 
акварель в Китае представляет собой 
широкое разнообразие региональных 
особенностей. Развитие различных 
стилей и формирование современных 
школ живописи делает китайскую ак-
варельную живопись более яркой и 
многообразной, что является лучшим 
доказательством непрерывных поисков 
на протяжении длительного периода 
времени, и великолепных результатов 

подтверждающих их художественные 
достижения: растет разнообразие раз-
личных художественных стилей и сти-
лей акварельной живописи. новизны 
и разнообразия сюжетов. с развитием 
науки и техники и прогрессом времени 
материальная жизнь людей становится 
все более и более совершенной, и тре-
бования художников к качеству сво-
их работ при создании картин также 
очень строги, и большинство авторов 
в поисках собственных техник и стиля. 
В сочетании с тем, что художественная 
ценность акварельной живописи растет 
с каждым днем, крупные университеты 
открывают предмет акварели, тем са-
мым улучшая возможности студентов в 
изучении акварельной живописи. с ху-
дожественной точки зрения, акварель 
обладает уникальными эстетическими 
характеристиками, а случайные эффек-
ты появляющиеся при создании картин 
выделяет ее среди многих других видов 
живописи. на социальном уровне ки-
тайская акварельная живопись также 
получает высокий статус и принима-
ется с восторгом зрителем, появляется 
беспрецедентное количество коллек-
ционеров и успешных предпринимате-
лей, которые стали вкладывать деньги 
в акварельное искусство и спонсиро-
вать именитых художников. За время 
своего долгого развития и эволюции 
китайская акварель породила большое 
количество выдающихся акварелистов 
и прекрасных произведений искусства. 
Эти исторические картины отражают 
развитие китайской акварели и сохра-
нились до наших дней. Подчеркнем 
факт того, что и в тематике акварельной 
живописи произошло много прорывов 
и изменений. например, фигуративная 
и портретная живопись, являющаяся 
самым сложным предметом для пони-
мания, представляет собой интуитив-
ное отражение человеческого духа и 



Cultural studies                                                                                                                                      Культурология

67

чувств художника. Гуань Вэйсин - один 
из акварельных художников, преодо-
левших эту трудность и получивших 
всемирное признание. В его фигурных 
картинах тематика очень широка. Та-
кие портреты, как «старик венского 
народа» и «невеста, смотрящая вдаль», 
являются глубокими и убедительными 
произведениями искусства [5, 6]. 

на китайскую акварельную живо-
пись оказала влияние традиционная 
китайской живописи, в которой по-
читалась не внешняя реалистичность 
окружающего мира, а одухотворенный 
ритм всего живого, сущность природы 
и ее гармония – основа природных яв-
лений. Это говорит о том, что в основе 
китайского изобразительного искус-
ства лежит линия и это одна из отли-
чительных черт. самыми простыми ли-
ниями китайские живописцы создали 
произведения высокого художествен-
ного совершенства. образы создаются 
посредством линейного рисунка, в то 
время как в европейской живописи об-
разы выражаются с помощью объёмов 
и форм, цветом и светотенью. Реали-
стическое начало непосредственного 
наблюдения действительности сочета-
ется в китайской живописи с рядом ус-
ловных канонов. её величавая простота 
и благородная строгость не исключают 
тонкости декоративных деталей. В тра-
диционной китайской живописи уста-
новились определенные жанры: пейзаж 
- «горы и воды», живопись - «цветов и 
птиц», портрет и анималистический 
жанр, которые перешли и в современ-
ную акварельную живопись. и тем не 
менее развиваясь, китайская нацио-
нальная живопись и современная аква-
рельная живопись сильно взаимосвяза-
ны и двигают друг друга вперед. 

Пейзаж, также как и в националь-
ной китайской живописи, является 
одной из основных тем акварели, ухо-

дящей корнями в британскую акварель, 
которая с момента своего развития до 
пика популярности была преимуще-
ственно пейзажной. Традиционный 
способ пейзажной акварельной жи-
вописи основан на реалистическом 
стиле, который представляет собой 
форму живописи, правдиво отража-
ющую объект на основе европейских 
канонов композиции и передачи све-
товоздушной перспективы. Хуан Тие-
шань очень хорошо иллюстрирует эту 
тему, также как и «Дымчатый переулок 
с дождливой водой» Пэй Жунмина, 
«Зима прошла» Гу Юаня и «Зимний 
рынок» Ван Юньхэ, все они изобража-
ют акварельные пейзажи в самой изы-
сканной манере и дают нам ощущение 
красоты. например, в работе Тао Шиху 
«Косое солнце» используется очень 
тонкая экспрессия для реалистичного 
воспроизведения освещенной солнцем 
сельской местности после снегопада. 
из работы мы видим, что толстые еще 
не растаявшие бока, следы машин, про-
тискивающихся сквозь снег на дороге, и 
снег на сене - все это представлено на 
экране в разных формах. В этой работе 
мы даже не видим мазков кисти, что эту 
акварель можно назвать сюрреалисти-
ческой [3, 4]. 

натюрморты являются более ча-
сто представленными аспектами аква-
рельной живописи. например, работа 
Лю Чанмина «Рабочий стол учителя» 
получила золотую медаль в акварель-
ной живописи на седьмой националь-
ной художественной выставке в 1989 
году. Уми фэн специализируется на 
изображении цветов в акварели, изо-
бражая большое количество выдаю-
щихся работ в характерном, ярком и 
привлекательном живописном стиле. 
его работы «Петунии», «Пионы», «Во-
дяные лилии» полны жизненной силы. 
Работы Ху сачжан хорошо отражают 
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водный мир. Рыбы под его кистью ожи-
вают в работах «Красноголовая золотая 
рыбка» и «Ты преследуешь меня», ко-
торые являются его известными репре-
зентативными работами [2]. 

В настоящее время китайская аква-
рель вышла из узких рамок традицион-
ной тематики, последовав за временем. 
современные картины, наполнились 
новым содержанием, живым духом вре-
мени, ярко проявляющих тонкий худо-
жественный вкус и высокое мастерство 
художников Китая. 

Художник фань Хуэйган, который 
весьма искусен в создании акварелей, 
и его представительные работы вклю-
чают «Чистое царство», которое, несо-
мненно, оставляет глубокое впечатле-
ние абстрактной формой выражения. 
новое поколение художников-акваре-
листов также богато и разнообразно: 
«Морской бриз» Цзян Юэ, «Вода ухо-
дит в небо» Лю и, «Воспоминания» Ли 
Пинцю, «Модели и скульпторы» Хуан 
Чжэньяна - все они вызывают у нас ви-
зуальный шок, их работы уникальны и 
отличаются по стилю, открывая новый 
и широкий мир акварели.

Развитие искусства китайской аква-
рели происходит в условиях быстрого 
развития интернет-коммуникации и 
усиления взаимовлияний различных 
культурных практик. интернет-комму-
никация и глобализация существенно 
влияют на развитие искусства китай-
ской акварели, а также на взаимодей-
ствие различных культурных практик. 
Вот несколько ключевых аспектов, ко-
торые важно рассмотреть в этом кон-
тексте:

1. Глобальная доступность инфор-
мации и обмен идеями: интернет по-
зволяет художникам из разных стран 
легко обмениваться идеями, техниками 
и опытом. Это способствует более ши-
рокому распространению и пониманию 

китайской акварели за пределами Ки-
тая и стимулирует культурный обмен.

2. Влияние социальных сетей на ху-
дожественное сообщество: социальные 
сети предоставляют платформы для 
взаимодействия художников, галерей, 
коллекционеров и любителей искус-
ства. Это способствует увеличению ви-
димости китайских акварелистов и их 
работ, а также обогащает их творческий 
опыт.

3. Платформы для образования и 
обмена опытом: интернет предоставля-
ет доступ к онлайн-курсам, вебинарам, 
видеоурокам и другим образователь-
ным ресурсам, которые способствуют 
повышению уровня мастерства худож-
ников китайской акварели и их обмену 
опытом. Это позволяет художникам 
учиться у мировых экспертов, изучать 
различные техники и находить новые 
идеи для творчества.

4. Продвижение и маркетинг искус-
ства: интернет предоставляет эффек-
тивные инструменты для продвижения 
и маркетинга искусства, включая созда-
ние персональных веб-сайтов, участие в 
онлайн-галереях и художественных со-
обществах, а также использование со-
циальных медиа для распространения 
своих работ. Это помогает китайским 
акварелистам получить доступ к ми-
ровому рынку искусства и расширить 
свою аудиторию.

5. исследование и инновации: ин-
тернет также стимулирует исследова-
ния и инновации в области китайской 
акварели. он предоставляет доступ к 
онлайн-ресурсам, базам данных, жур-
налам и публикациям, что способствует 
обмену научными знаниями и стимули-
рует создание новых идей и подходов к 
искусству.

6. Глобальная публичность и при-
знание: интернет позволяет китайским 
акварелистам получить глобальную 
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публику и признание за свои работы. 
Благодаря возможностям интернета и 
социальных сетей, их творчество может 
быть оценено и оценено художествен-
ным сообществом по всему миру, что 
способствует укреплению их статуса и 
репутации в мировом искусстве.

В заключении можем сделать вывод, 
что китайская акварель сегодня явля-
ется одним из ключевых жанров ки-
тайской живописи, сохранившая уни-
кальные региональные и национальные 
характеристики, что придаёт ей значи-
мость и контексте современных идей 
времени. Понимание ее истории, разви-
тия и влияния на другие виды искусства 
имеет важное значение для дальнейше-
го комплексного исследования, что бу-
дет отражено в материалах дальнейше-
го диссертационного исследования.
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Зона специальной военной операции как пространство 
военного и культурного противостояния*

Аннотация. В статье исследуется зона специальной военной операции (далее сВо) 
как пространство не только военного, но и культурного противостояния. и если военное 
противостояние во многом зависит от технического оснащения (дальнобойная артилле-
рия, использование дронов, запрещенных боеприпасов и т.п.) вооруженных сил противо-
борствующих сторон, то культурное формирует разницу менталитетов бойцов. Последнее 
проявляется в негативном отношении, как к «своим», так и к «чужим» (живым, мертвым, 
раненым, взятым в плен). Целью данной работы является анализ и констатация неразрыв-
ной связи материальной и культурной составляющих военного дела, особенно в предельно 
рискованной ситуации зоны сВо. Предполагается также выявить разницу в менталитетах 
участвующих в боевых действиях сторон, порожденную различиями военной и светской 
культур. Примером является тот факт, что российские военные, несмотря на значительные 
потери, в отличие от представителей украинских нацбатов не склонны к насилию, тем более 
садизму. наши бойцы не расстреливают мирных жителей, не издеваются над пленными и 
не гонят вперед своих при помощи заградотрядов. Все эти особенности менталитета и во-
енной культуры определяются спецификой общественного и культурного развития. Россия 
испокон была сильным централизованным государством со своей военной элитой – офи-
церством. Украина, находящая на территории Дикого Поля, изначально формировалась 
как вольница, но никак не государство. У вольных казаков, конечно, была достаточно сво-
еобразная культура. В частности, авторы демонстрируют значимую роль религиозно-маги-
ческих ритуалов в сознании представителей неформальных военизированных сообществ и 
в украинской культуре в целом. 
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Abstract. The article studies the zone of special military operation (hereinafter referred to as 
SMO) as a space of not only military but also cultural confrontation. And if the military confron-
tation largely depends on the technical equipment (long-range artillery, use of drones, prohibited 
ammunition, etc.) of the armed forces of the opposing sides, the cultural confrontation forms the 
difference in the mentality of the fighters. The latter is manifested in negative attitudes towards 
both “their own” and “strangers” (alive, dead, wounded, captured). The purpose of this paper is 
to analyze and state the inseparable connection between the material and cultural components of 
military affairs, especially in the extremely risky situation of the SMO zone. It is also intended to 
identify the differences in the mentalities of the combatants, caused by the differences between 
military and secular cultures. An example is the fact that the Russian military, despite significant 
losses, unlike representatives of the Ukrainian national battalions are not prone to violence, much 
less sadism. Our fighters do not shoot civilians, do not abuse prisoners and do not drive forward 
their own with the help of barrier troops. All these features of mentality and military culture are 
determined by the specifics of social and cultural development. Russia has long been a strong cen-
tralized state with its military elite - officers. Ukraine, located on the territory of the Wild Field, 
was originally formed as a free militia, but not as a state. The free Cossacks, of course, had quite 
a peculiar character. In particular, the authors demonstrate the significant role of religious-mag-
ical rituals in the consciousness of representatives of informal paramilitary communities and in 
Ukrainian culture in general. 

Key words: technical equipment, drones, spiritual culture, Cossacks, Wild Field, state, men-
tality. 

Введение
В настоящее время внимание ми-

ровых элит, а также обычных граждан 
во многом приковано к событиям, про-
исходящим в зоне проведения сВо. 
одних это пространство интересует по 
экономическим соображениям (выка-
чивание природных ресурсов, модер-
низация собственной военной техники 
и т.п.), других по соображениям поли-
тическим (давление на Россию с целью 
ее ослабления и замедления ее разви-
тия). Здесь сразу следует отметить, что 
в указанной зоне против России воюет 
не Украина и даже не сША, фактиче-
ски воюет весь западный мир. При этом 
если Россия в этой войне экономик 
использует, в основном, собственные 
ресурсы, то противоположная сторо-
на целиком и полностью зависима от 
поддержки Запада. и если дотации и 
периодические поставки устаревшего 
вооружения прервутся, – что в ближай-
шее время, скорее, произойдет, режи-
му В.  Зеленского придет неминуемый 
конец, начнется довольно длительный 

период демилитаризации и денацифи-
кации.

события, развивающиеся в зоне 
специальной военной операции, осве-
щаются практически во всех средствах 
массовой информации. не только во-
енные корреспонденты, но и непосред-
ственные участники действий ведут 
собственные блоги, публикуют статьи 
в научной литературе. например, бое-
вой офицер, командующий 2-м армей-
ским корпусом 8-й армии ЮВо Мо 
Рф, А.А. Алаудинов отмечает: «В задачи 
входит освобождение не только Донец-
кой народной Республики, Луганской 
народной Республики, Запорожской 
и Херсонской областей, но и других 
территорий, поскольку в противном 
случае Россия не обеспечит себе стра-
тегическую безопасность. Ключевые 
цели России в гибридном противосто-
янии с коллективным Западом состо-
ят в создании многополярного мира, 
в котором не будет доминирования 
сША и их союзников-сателлитов» [1, 
C. 1735]. о стремлении сША сохранить 
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глобальное доминирование в условиях, 
когда их экономические, политические 
и моральные позиции заметно ослаб-
ли на фоне подъема новых центров 
силы размышляет В.А. никанов [4], 
отмечая, что в российской и междуна-
родной политике произошли текто-
нические изменения, трансформация 
современного миропорядка неизбежна. 
Деструктивная риторика некоторых 
представителей коллективного Запада, 
согласно которой Россия должная по-
терпеть стратегическое поражение на 
поле боя, с одной стороны – спрово-
цировала обострение противостояния, 
эскалацию конфликта, а с другой – спо-
собствовала объединению дружествен-
ных России партнеров. Так, исследова-
ние феномена сВо и ее соотношения 
с оборонной функцией организации 
Договора о коллективной безопасности 
проводится в статье н.А. синяевой [7], 
оценке факторов как вовлечения, так и 
торможения стран нАТо в состояние 
прямой конфронтации с Россией по-
священа работа П.е. смирнова [8].

Важно отметить, что любая война 
представляет собой не только эконо-
мическое, но также технико-техноло-
гическое и культурное противостояние. 
Последнее не сводится к противобор-
ству идеологий, но, на наш взгляд, 
именно к столкновению менталитетов, 
порожденных спецификой традици-
онной культуры. Таким образом, ана-
лиз неразрывной связи материальной 
и культурной составляющих военного 
дела, особенно в условиях сВо, а так-
же выявление разницы в менталитетах 
участвующих в боевых действиях сто-
рон, определяемых различиями воен-
ной и светской культур представляется 
целесообразным и актуальным.

Поскольку в зоне сВо столкнулись 
не просто две военных силы, но два, 
исторически обусловленных способа 

организации сознания, необходимо 
выявить исторические причины, опре-
делившие разницу в характере мыш-
ления, его ценностного содержания и 
обусловленных ими боевых действиях. 
Разумеется, выводить специфику со-
временного украинского менталитета 
исключительно из характера традици-
онной культуры и образа жизни значит 
несколько упрощать картину. но для 
того, чтобы оценить внешние детерми-
нанты (например, влияние германского 
нацизма) необходимо находиться непо-
средственно внутри сложившейся ситу-
ации, что авторам представляется даже 
технически невозможным.

Для России проведение указанной 
аналитической работы значимо по при-
чине, с одной стороны, необходимости 
укреплять структуру общества и воспи-
тывать новые поколения граждан в духе 
патриотизма. с другой стороны, это бу-
дет содействовать лучшему пониманию 
причин формирования националисти-
ческой идеологии и ее распространения 
в масштабах целого государства.

Война как феномен, извечно сопут-
ствующий развитию человечества, и по 
существу представляющий собой наси-
лие, обладает своими четко сформули-
рованными характеристиками. напри-
мер, В.А.  Тишков, выявил следующие 
характерные особенности насилия:

«1) насилие по своей первичной 
природе, скорее, носит коллективист-
ский, а не личностный характер;

2) оно социально, а не асоциально 
или антисоциально;

3) оно культурно конструируется и 
всегда культурно интерпретируется» 
[10, C. 11]. с третьей стороны, война ле-
гитимирована исторически сложивши-
мися нормами и ценностями, бытую-
щими внутри того или иного военного 
(и не только) сообщества, т.е. собствен-
но военной культурой, в той или иной 
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мере периодически проникающей в 
культуру светскую. 

очевидно, что отношение к войне 
исторически неоднозначно. например, 
Гегель утверждал, что она укрепля-
ет «дух народа», и народ расслабля-
ется, если войны нет более пяти лет. 
но существуют и противоположные 
мировоззренческие позиции, одну из 
которых мы воспроизведем целиком 
и полностью: «Многочисленные куль-
турные практики, предполагающие 
географическую экспансию и власть, 
ущемляют идентичность и свободу, ге-
нерируют насилие в семье, этническом 
сообществе, социальной группе, армии, 
тюрьме, школе, государстве в целом. 
Рост духа экстремизма и насилия мож-
но наблюдать не только в политической 
сфере, но и в массовой культуре: книги, 
телевидение, пресса, вульгарные и по-
шлые эстрадные концерты утверждают 
отнюдь не гуманистический и толерант-
ный стандарт поведения» [13, C. 29]. 

Вообще, исходя из реалий нашего 
времени, пора вообще запретить упо-
требление понятия толерантности, 
как связанное с понятием социально 
сконструированного пола (гендера) и 
производной от него терпимостью ко 
всем социальным и культурным откло-
нениям. В противном случае в наших 
школах, как на Западе, появятся лотки с 
песком для детей, считающих себя жи-
вотными. с гуманизмом ситуация бо-
лее сложная, поскольку она напрямую 
зависит от того, в каких ситуациях (по 
отношению к представителю какой со-
циальной группы) и в каких формах он 
проявляется. В целом, гуманизм – это 
хорошо, но он не должен приносить 
ущерба ни государству и обществу, ни 
самому субъекту.

Основная часть. Сравнительный 
анализ двух военных культур: про-

шлое и настоящее.
Прежде чем рассмотреть военную 

культуру (или ВКо – военную культу-
ру общества), определимся с тем, что 
включает в себя данный термин. наи-
более полный список компонентов 
военной культуры, на наш взгляд, дает 
В.н. Гребеньков: «ВКо включает в себя 
те элементы общественного сознания 
и духовной культуры страны или ре-
гиона, которые связаны с военно-по-
литическими институтами и процес-
сами. она представляет руководящие 
принципы поведения в военной сфере, 
нормы, идеалы, обеспечивающие един-
ство и взаимодействие институтов и 
организаций, придавая целостность 
и интегрированность военной сфере. 
В качестве составных элементов ВКо 
включает в себя сформировавшиеся в 
течение многих поколений традиции 
военной защиты общества, действу-
ющие нормы воинской деятельности, 
идеи, концепции и убеждения народа 
в отношении вооруженной защиты су-
ществующей политической системы и 
отечества в целом» [3, с. 85]. Конечно, 
данное описательное определение до-
статочно громоздко, но его безуслов-
ным достоинством является информа-
тивность.

Как любая культура, военная куль-
тура может быть разделена на матери-
альную и духовную составляющие. Ма-
териальная – это техника и технологии, 
используемые в боевых действиях. Как 
правило, они отличаются от граждан-
ских аналогов большей «продвинуто-
стью» и новизной. иначе говоря, новые 
техника и технологии чаще всего «обка-
тываются» на площадках реальных те-
атров военных действий. Важно отме-
тить, что материальная составляющая 
очень подвижна, и часто подвергается 
доработкам, улучшениям и другим, 
порой всесторонним модернизациям. 
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некоторые из них «приживаются», не-
которые снова идут на доработку.

Что касается духовной составляю-
щей, то в основе ее лежит сформиро-
ванная годами, а порой столетиями, 
военная культура. Последняя подразу-
мевает под собой совокупность норм, 
правил и ценностей, имеющих как офи-
циальный, так и неофициальный харак-
тер. и если официальная культура, сло-
жившись однажды, далее слабо зависит 
от течения времени, то неофициальная 
(неформальная) более гибка и зависима 
не только от соответствующей эпохи, 
но, скажем от специфики конкретного 
рода войск.

Прежде всего, рассмотрим матери-
альную составляющую современной 
военной культуры обеих участвующих 
в военном противостоянии сторон, но 
сначала определим специфику совре-
менных военных действий в целом.

если учесть интенсивность разви-
тия электронной техники и соответ-
ствующих ей технологий, современную 
войну можно вполне адекватно опреде-
лить термином «война беспилотников». 
Данная ситуация имеет как свои плю-
сы, так и минусы. с одной стороны, это 
значительно сокращает численность 
армий по всему миру и, следовательно, 
расходы на их содержание. с другой 
стороны, эта ситуация требует непре-
рывной модернизации самой техники и 
по меньшей мере некоторой перестрой-
ки системы военного образования, на-
пример, развития такой профессии как 
«оператор дронов». 

Можно ли совершенно исключить 
из театра военных действий человека с 
его пресловутым человеческим факто-
ром и полностью автоматизировать все 
происходящие в пространстве войны 
процессы? с некоторой долей уверен-
ности мы можем дать утвердительный 
ответ: человек с его нервами, чувства-

ми, страхами уже на настоящее время 
оказывается слабым звеном. и когда 
говорят, что оператором дронов может 
стать любой подросток, владеющий на-
выками компьютерных игр, позволим 
себе в этом усомниться.

одно дело двигать джойстиком как 
придется, не ощущая никакой ответ-
ственности, а другое – делать это ос-
мысленно, заранее просчитывая траек-
тории, как своего, так и условно (пока 
условно) вражеского объектов. Во вто-
ром случае необходимо хорошо разви-
тое аналитическое мышление, которое 
присутствует далеко не у всех.

Как бы то ни было, но, как показал 
анализ боевых действий в зоне сВо, 
танки и даже дальнобойная артиллерия 
постепенно уступают место реактивным 
системам залпового огня (далее РсЗо) 
и так называемым «дронам-камикадзе». 
Дело в том, что и танки, и артиллерий-
ские расчеты на поверку оказались едва 
ли не статическими мишенями (даже 
с учетом скорости движения танков и 
подвижности артиллерии). но и без 
такового учета важно помнить, что на 
настоящее время основной враг тан-
ков – это банальный РПГ, а также все 
его модифицированные разновидно-
сти. Это показали, в частности, воен-
ные конфликты в ряде стран Ближнего 
Востока (например, в Афганистане), где 
даже с учетом кумулятивной брони тан-
ки оказались весьма уязвимыми. К тому 
же, и артиллерия, и танки лучше всего 
работают на открытых площадях, что 
далеко не всегда возможно при усло-
вии, что современная война чаще всего 
проходит в рамках пространственно 
локализованных городских террито-
рий. К тому же, для танков лучше всего 
подходит твердая поверхность, и они, 
будучи достаточно тяжелыми, в межсе-
зонье просто вязнут, скажем, в мягких 
малороссках черноземах. 
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осуществив тщательный анализ 
истории экономики, развития про-
мышленности и военного дела анали-
тик е. Гильбо [2, с. 50-51] справедливо 
задается вопросом: а что же представ-
ляют войска в этом веке? и отвечает: 
«В Германской армии поставлены пол-
тора года назад1 автоматические ар-
тиллерийские системы. Как выглядит 
процесс боя, в котором участвует часть 
нового типа? над ТВД2 несут дежурство 
несколько АБПЛА3. они осуществляют 
артиллерийскую разведку, то есть за-
нимаются целеуказанием. Это не ново, 
ново то, что они отслеживают все вы-
стрелы, которые идут с той стороны. 
словив две-три точки выпущенного с 
той стороны снаряда, они их передают 
на вычислитель, который мгновенно 
определяет траекторию и смотрит, куда 
упадет снаряд. если он видит, что сна-
ряд представляет собой угрозу какой-то 
из находящихся под управлением ки-
берцентра артиллерийских установок, 
то кибер просто дает туда сигнал, и эта 
установочка просто отъезжает от свое-
го места, пока снаряд еще летит». Далее 
делается вывод о том, что в современ-
ной войне ситуацию определяет нали-
чие автоматических боевых систем, а 
отнюдь не наличие человека. В этом 
есть определенная доля правды, но на-
личествует и доля лукавства, посколь-
ку на настоящее время мы не достигли 
такого уровня развития техники, что-
бы совершенно положиться на автома-
тику. В этой связи особую роль может 
сыграть кооперация с дружественны-
ми партнерами против коллективного 
Запада в области наращивания нели-
нейных ответов проведения операций 
на поле боя и в цехах оборонных и 
иКТ-компаний [12].

1 Речь идет о 2013 годе.
2 Театром военных действий.
3 Беспилотники.

В классическом боксе, если не от-
влекаться на описание конкретных 
техник, можно отметить два домини-
рующих типа «работы»: работа «по пло-
щадям» и осмысленно направленные 
удары (удары по локальным точкам). 
Вероятнее всего, современная война 
развертывается по тому же принципу: 
существуют, так называемые «ковровые 
бомбардировки» и противоположные 
им «точечные удары». Конечно, на этом 
вариативность огневого оснащения со-
временной армии не заканчивается, но, 
скорее всего, целесообразно провести 
демаркационную линию именно здесь. 

Как показали действия в зоне сВо, 
с обеих сторон наиболее результатив-
ной была работа реактивных систем 
залпового огня (далее РсЗо) и беспи-
лотников. на наш взгляд, именно эти 
два вида оружия обеспечивают наличие 
отмеченной выше разницы: если РсЗо 
отвечают за удары «по площадям», то 
дроны – за точечные (или высокоточ-
ные). Разница заключается в простран-
стве, в пределах которого работают эти 
два вида: РсЗо могут прекрасно разру-
шать траншеи, блиндажи и укреп-райо-
ны вдали от мест массового скопления 
гражданских людей. Применение их в 
пределах населенных пунктов нежела-
тельно по причине возможных потерь 
среди мирного населения или разру-
шения жилых районов, нарушения це-
лостности инфраструктуры и т.п. Разу-
меется, РсЗо не работают вслепую, но 
их обслуживание требует наличия сла-
женной и профессионально подготов-
ленной «команды». В данном аспекте 
они уязвимы, поскольку, выбивая даже 
один «элемент» системы мы, как мини-
мум замедляем работу всех остальных. 
Вторым минусом данных систем явля-
ется дороговизна даже единичного вы-
стрела, не говоря о залпе. Впрочем, как 
показывают сводки с мест применения, 
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дороговизна никого не останавливает. 
Дроны не обладают мощью РсЗо, 

но у них есть свои достоинства. они, 
как уже было отмечено, работают то-
чечно и могут быть применены в пре-
делах городской черты. их стоимость 
невелика в сравнении с РсЗо и тем 
более с самолетами. их пилотирование 
не требует длительного, как у летчиков, 
обучения и командной работы. нако-
нец, они запускаются одним человеком 
и буквально «с руки». 

Что касается операторов «дронов» 
то по мнению западных аналитиков ос-
новная проблема здесь заключается в 
том, правомерно ли награждать их бо-
евыми наградами. Поскольку во время 
боя они находятся вне пределов непо-
средственного вооруженного проти-
востояния, следовательно, награждать 
их боевыми орденами или медалями 
кощунственно по отношению к тем, кто 
реально участвует в боевых действиях. 
но западное общество толерантно, и в 
нем каждый имеет право на медаль. 

особенно те, кто подвергается ри-
ску быть убитым: «Даже в асимметрич-
ной войне вроде тех, что сША ведут в 
в настоящее время, операторы беспи-
лотных летательных аппаратов должны 
быть признаны в качестве потенциаль-
ных целей для действий противника. 
например, если при вооруженных на-
ционалистических переворотах, джи-
хаде, и / или сопротивлении группам 
сША, сражающимся в Пакистане, си-
рии, Афганистане, ираке, или в север-
ной Африке, противники совершили 
бы нападение с воздуха на одну воен-
ных баз сША, из которых производит-
ся контроль над операциями беспилот-
ников. если эти группы имеют целью 
вербовку новобранцев на территории 
сША или проникновение своих опера-
тивников на территорию сША, можно 
ожидать, что они будут пытаться атако-

вать операторов «дронов»» [14, с. 390]. 
Вообще, если проявить здравомыс-

лие, то станет ясно, что в зоне любых 
боевых действий каждый из участву-
ющих в них подвергается опасности 
быть атакованным и, соответственно, 
убитым. если учесть, что операторы 
дронов пространственно отдалены от 
зоны непосредственного конфликта, то, 
действительно, награждать их боевыми 
орденами только за то, что они принци-
пиально могут стать мишенью кажется, 
как минимум не вполне справедливым.

Учитывая вышесказанное, следует 
сделать вывод о том, что российская 
армия в достаточной мере оснаще-
на новейшими видами отечественной 
военной техники, основными досто-
инствами которой, при непрерывном 
улучшении основных боевых харак-
теристик традиционно являются от-
носительная дешевизна, простота в 
обслуживании и «выносливость». По 
причине ограниченности объема ста-
тьи мы сознательно обошли стороной 
факты глубокой модернизации россий-
ских танков и зенитно-ракетных ком-
плексов, а также эффективность дей-
ствий отечественной военной авиации.

относительно технического осна-
щения современной украинской ар-
мии отметим, что ее основу составляет 
устаревшая западная техника, плохо 
работающая в условиях украинского 
климата. Гаубицы не рассчитаны на 
длительные артиллерийские «дуэли» 
(они перегреваются, их заклинивает), а 
хваленые, но очень тяжелые американ-
ские «абрамсы» просто вязнут в мягкой 
украинской земле. на настоящее время 
собственной авиации у украинской сто-
роны либо нет, либо ее действия мало-
эффективны. единственной по-настоя-
щему действенной техникой являются 
беспилотники, используемые для атак 
не только на военные объекты, но и на 
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мирные российские города, мины «ле-
пестки», а также запрещенные кассет-
ные боеприпасы и фосфорные бомбы. 
Применение трех последних видов во-
оружения бесчеловечно, но ни украин-
скую сторону, ни ее западных «курато-
ров» это как будто не тревожит. 

Теперь проанализируем культур-
ную составляющую российской армии 
и отечественного менталитета. само 
по себе понятие менталитета представ-
ляется спорным, и с течением времени 
обросло многочисленными определе-
ниями, некоторые из которых указы-
вают на неоднозначность и полисе-
мантичность данного термина: «1) ум, 
мышление; 2) благоразумие, рассуди-
тельность; 3) сознание, совесть; 5) мне-
ние, взгляд; 1. Духовная деятельность 
человека, его способность размышлять, 
составлять собственное мнение об объ-
ектах, свойствах и отношениях реально-
го мира. 2. склад ума, характер чувств и 
мышления»4 суммируя, можно сказать, 
значительно проще: менталитет – это 
совокупность относительно устойчи-
вых качеств, определяющих сущност-
ные характеристики общественного и 
индивидуального сознания. Ментали-
тет формируется в процессе жизнеде-
ятельности (наиболее существенным 
результатом которой является развитие 
культуры) и, в свою очередь, продуци-
рует и закрепляет ее новые образцы. 

Что касается культурного компо-
нента армии России, то российское 
офицерство испокон служило образ-
цом для подражания. Российские воен-
ные отличаются гуманным отношением 
к противнику, неприятием запрещен-
ных средств ведения боя, способностью 
к самопожертвованию и готовностью к 
оказанию всесторонней помощи мир-

4 Менталитет// Универсальный словарь 
иностранных слов русского языка. – М.: Вече. 
2000. 688 с. с. 345.

ным жителям подконтрольных терри-
торий. исторически сложилось, что эти 
качества прошли сквозь века вплоть до 
настоящего времени, что подтвержда-
ется корректным и самоотверженным 
поведением наших военных в зоне 
сВо5. Более того, благодаря всем этим 
качествам сложился специфический 
российский менталитет, к характери-
стикам которого в период сссР (в силу 
его многонациональности) добавилось 
отвращение к национализму в любых 
его проявлениях. 

Здесь следует принять во внимание 
и то, какой неоценимый вклад внесла 
Россия в мировую культуру. Художни-
ков, писателей, поэтов и композито-
ров, кажется, невозможно пересчитать. 
ниже будет представлен вклад Украи-
ны, и простой сравнительный анализ 
продемонстрирует их очевидную несо-
поставимость. 

По причине того, что украинская 
военная культура давно интересует ис-
следователей, невозможно уместить их 
всех в рамки одной статьи6, перечислим 
лишь некоторых: исследователи ка-
зачьего фольклора: А.П.  Митрофанов, 
А.М. Листопадов; всесторонние иссле-
дования повседневности: М.А.  Рыбло-
ва; понятие Дикого Поля: Р.Г.  скрын-
ников, А.Л.  станиславский: проблемы 
средневекового казачества: н.А.  Мин-
ников, о.Ю. Куц. на становление каза-
чества как своеобразного воинского со-
словия исторически повлиял целый ряд 
факторов, и первый из них – простран-
ственный. само название «Украина», 
вероятно, производно от слова «окраи-

5 единственное, в чем традиционно 
упрекали, скажем, гусар – это чрезмерное увлече-
ние шампанским и азартными играми. но это в 
мирное время.

6 Только в автореферате на соискание 
ученой доктора исторических наук М.А  Рыбло-
вой содержится 47 источников. и это только ра-
боты самой Рыбловой.
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на», а любая окраина собирает в своем 
пространстве сообщества различных в 
этническом и культурном отношении 
маргинальных элементов. Это под-
тверждается тем, что изначально, ка-
заками становились те, у кого не было 
дома и, соответственно, семьи («бездо-
мовные»). отмечая динамику развития 
донского казачества, М.А. Рыблова вы-
деляет четыре последовательных этапа 
изменений социокультурной модели: 
«В этом процессе можно выделить че-
тыре основных этапа:

1) «вольных братств» (мужских вое-
низированных сообществ);

2) «военно-служилый» (формирова-
ние этносословия);

3) краха сословности и формирова-
ния этничности;

4) «казачьего возрождения» (этнич-
ность или сословность?)» [5, с. 61].

с учетом специфики данной работы 
остановимся на первом этапе социо-
культурных трансформаций. если не-
сколько упростить структуру раннего 
казачьего общества, то можно отметить 
наличие двух крупных социальных 
групп: «вольных» казаков и «хутор-
ских». Хуторские вели крестьянский 
образ жизни: пахали, сеяли, имели се-
мьи, растили детей, жили в традицион-
ных избах. Вольные не занимались про-
изводительным трудом: большую часть 
года они добывали себе ресурсы грабе-
жом и разбоем, а на зиму скрывались 
на донских островах в полуземлянках 
и ямах с соломенной крышей («ши-
шах»), именуемых М.А. Рыбловой «ан-
тижильем» [6, с. 161]. семей не имели, 
к женщинам относились с презрением: 
вели маргинальный, волчий образ жиз-
ни. согласно с.М.  соловьеву, в массе 
казаков «находилось много и таких, 
которые не хотели жить на чужих зем-
лях, в зависимости от чужих людей и 
предпочитали вести жизнь воинствен-

ную, опасную, но более привольную, 
разгульную жизнь в степи, на границах 
и далее, за границами государства […]» 
[9, с. 304-305].

Чем в психологическом и культур-
ном отношении отличаются маргиналы 
всех времен и народов? В психологиче-
ском аспекте они живут по принципу, 
согласно которому на чужой террито-
рии все дозволено, и пребывают в по-
стоянной готовности к насилию. Зоны 
фронтира, каковым является простран-
ство Дикого Поля, располагают к наси-
лию, как минимум по двум причинам. 
Во-первых, они никому конкретно не 
принадлежат и, в связи с этим, являют-
ся зонами конкурентной борьбы за го-
сподство. Во-вторых, они открыты для 
любого вторжения со стороны, прин-
ципиально проницаемы, поэтому в их 
пределах, как правило, сосуществуют и 
между собой, воюют несколько этниче-
ских или более мелких групп. Учитывая 
данное положение дел, едва ли можно 
назвать современных украинцев еди-
ным народом: скорее они представляют 
собой результат переплавки многочис-
ленных этносов в котле Дикого Поля7 

если рассматривать культурный 
аспект в контексте современности, за-
дадимся вопросом: каков вклад Украи-
ны в мировую культуру? «Вышиванка» 
не считается, поскольку это традицион-
ная одежда, распространенная только 
на Украине. Песни мелодичны и хоро-
ши, то большинству непонятны ввиду 
незнания языка. Много ли мыможем 
назвать писателей и поэтов? единицы. 
от литературного наследия великого 
н.В. Гоголя, украинцы как будто отка-
зались. остап Вишня8 не в счет, в силу 
того, что на настоящее время никто не 

7 история донского казачества: учебник. 
– Ростов н/Д. изд-во ЮфУ. 2008. 464 с.

8 Вишня О. избранные произведения в 
3 тт. М. Библиотека «огонек». изд-во «Правда». 
1967.



Cultural studies                                                                                                                                      Культурология

79

знает его произведений. Пожалуй, оста-
ется один Т.  Шевченко … Вот и полу-
чается, что никакой самостоятельной 
культуры у украинцев нет, не считая 
«народной», порождающей неоправ-
данную гордость и презрение к другим 
народам и национальностям. Это мо-
жет показаться странным, но вышитые 
рубахи, песни и танцы оказались доста-
точным основанием для развития на-
ционализма. Все остальное содержание 
современной украинской идеологии 
было наскоро сфабриковано псевдои-
сториками.

В целом следует признать, что куль-
турный уровень представителей мар-
гинальных сообществ всегда оставлял 
желать лучшего, если вообще не при-
ближался к нулю. Кроме того, они эти-
чески индифферентны, что позволяло 
и позволяет им вести боевые действия 
и достигать определенных результа-
тов любыми доступными средствами, 
в том числе и в зоне сВо. Ум, честь 
и совесть, как нравственные катего-
рии, остаются где-то далеко в сторо-
не. А веками культивируемая склон-
ность к насилию и ненависть ко всему 
«иному» порождают жестокость как 
в отношении «своих», так и «чужих». 
Жестокость по отношению к врагу в 
целом объяснима, хотя не характерна 
для российского менталитета. А вот 
жестокость украинцев по отношению 
к своим объяснима исторически: «Как 
поступало (российское – прим. авт.) 
государство издавна с татарами, при-
нимая их в службу и употребляя про-
тив враждебных себе соплеменников 
их, так точно поступало оно и с коза-
ками, заставляя верных себе козаков 
преследовать козаков непокорных или 
воровских» [10, с. 280]. Заградотряды 
из бойцов батальона «Азов» как бы по-
вторяют историю, но только приказы 
поступают сегодня отнюдь не от рус-

ского царя, а от украинского генерали-
тета и непосредственно В. Зеленского. 
«Воровскими» же казаками оказыва-
ются ни в чем не повинные украинцы, 
силой загнанные на передовую.

Характерной чертой современного 
украинского менталитета являются не 
только воинственность и необосно-
ванная жестокость, но также дешевый 
мистицизм, исторически характерный 
для маргинальных военизированных 
сообществ. основой его представля-
ется совокупность молитв и ритуалов, 
призванных обеспечить удачу в бою. 
Вообще, чем неформальнее воинское 
объединение, чем менее образовано 
общество в целом, тем более рельефно 
проявляется зависимость входящих в 
него бойцов или мирных обывателей 
от религиозных или магических проце-
дур. Последние призваны обеспечить 
коллективную или личную безопас-
ность, воинскую удачу и, в конечном 
счете, победу в бою9 Доказательством 
глубокой погруженности украинского 
менталитета в мистицизм является не-
оспоримый факт: именно современная 
Украина дала миру (и, к сожалению 
России) некоторое число известных 
колдунов, экстрасенсов и магов (бра-
тья Кандыба, Кашпировский, Чумак, 
Гробовой и т.д.). 

Заключение.
В представленной статье осущест-

влен анализ неразрывной связи мате-
риальной и культурной составляющих 
военного дела, особенно в предельно 
напряженной ситуации зоны проведе-
ния специальной военной операции. 
сделан вывод о том, что российская 
армия в достаточной мере оснащена 

9 Вероятно, в современной военной 
культуре отголоском данного положения явля-
ется обозначение наемников термином «солдаты 
удачи».
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новейшими видами отечественной во-
енной техники, что делает ее незави-
симой от военного экспорта. Выявлена 
разница в менталитете участвующих в 
боевых действиях сторон, порожденная 
различиями традиционных военной и 
светской культур. Рассмотрен духов-
ный компонент отечественной военной 
культуры, сформировавший ментали-
тет российского офицерства. основные 
качества последнего в той или иной 
мере проецировалась на менталитет 
всего российского и, позже, советского 
общества. Данный компонент включает 
в себя такие качества, как самопожерт-
вование во имя Родины или боевых 
товарищей (советское: «сам погибай, а 
товарища выручай»); ведение боевых 
действий по правилам и неприятие за-
прещенных средств уничтожения; гу-
манное отношение к противнику и по-
мощь мирному населению; исключение 
жестокого обращения с пленными и 
полное неприятие национализма.

Анализ материального компонента 
украинской военной культуры показал 
полную зависимость от экспорта запад-
ной техники, которая слабо приспо-
соблена к жестким условиям эксплу-
атации. отмечается отсутствие в зоне 
конфликта украинской военной авиа-
ции. Духовная составляющая украин-
ской ВКо, в свою очередь, в основных 
чертах определена пространственным 
положением Украины, которое с древ-
них времен являлось пространством 
Дикого поля. именно здесь формиро-
валась когда-то культура вольного каза-
чества, жизнеспособные рудименты ко-
торой сохранились в неизменном виде 
вплоть до наших дней. Данная культу-
ра, на наш взгляд, явилась основанием 
менталитета современных украинцев с 
его весьма специфическими чертами. 
К последним относятся склонность к 
насилию и ненависть ко всему «ино-

му», подозрительность, жестокость и 
сфабрикованный ангажированными 
теоретиками и доморощенными ма-
гами мистицизм. В результате прове-
дения сравнительного анализа вклада 
Украины и России в мировую культуру 
делается вывод о том, что у Украины 
практически нет собственной культу-
ры, помимо народной, и эти вклады 
несопоставимы. народная же культура 
также сформирована жизненным укла-
дом свободного казачества и служит 
основой современного национализма. 
Конечно, россияне тоже гордятся своей 
культурой, но не ставят ее в центр куль-
туры мировой (хотя, это было бы более 
обоснованно).
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Тактические подходы к развитию российской киноиндустрии путем привлечения «runaway 

productions»
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Тактические подходы к развитию российской киноиндустрии 
путем привлечения «runaway productions»*

Аннотация. В контексте процессов трансформации глобальной экономики и кризиса 
современной международной системы актуальность комплексной научной оценки состо-
яния российской киноиндустрии отражает необходимость развития национального кино 
в России, как стране, обладающей богатыми и самобытными традициями в области ис-
кусства кино.

очевидно, что производство кинофильмов мирового уровня требует постоянного 
развития интегрированной инфраструктуры, а также совместной материально-техниче-
ской базы и наличия инвестиционных фондов для создания и реализации совместных 
кинопродуктов.

Также для развития киноиндустрии применяется метод, имеющий название «сбежав-
шее производство». Этот термин используется американской голливудской индустрией для 
обозначения кино- и телепродукции, предназначенной для первоначального выпуска/вы-
ставки или телевизионной трансляции в сША, но фактически снятой за пределами непо-
средственного района Лос-Анджелеса (включая Голливуд), будь то в другой стране, другом 
штате сША или в другой части Калифорнии.

Цель статьи – охарактеризовать тактические подходы к развитию российской киноин-
дустрии путем привлечения «Runaway productions».

Практическая значимость исследования заключается в том, что разработка подходов к 
развитию российской киноиндустрии может повлиять на повышение ее эффективности и 
конкурентоспособности.

Ключевые слова: российская киноиндустрия, тактические подходы, пути привлечения, 
«Runaway productions».

Sinelshchikova O.D.
Producer, AN Media.

Tactical approaches to the development of the Russian film industry 
through the involvement of runaway productions

Abstract. In the context of the processes of global economic transformation and the crisis of 
the modern international system, the relevance of a comprehensive scientific assessment of the 
state of the Russian film industry reflects the need to develop national cinema in Russia, as a coun-
try with rich and distinctive traditions in the art of cinema.

It is obvious that the production of world-class films requires the continuous development of 
an integrated infrastructure, as well as a joint material and technical base and the availability of 
investment funds for the creation and realization of joint film productions.

A method called «runaway production» is also used to develop the film industry. This term is 
used by the U.S. Hollywood industry to refer to film and television productions intended for initial 
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release/exhibition or television broadcast in the United States, but actually filmed outside the im-
mediate Los Angeles area (including Hollywood), whether in another country, another U.S. state, 
or another part of California.

The purpose of the article is to characterize tactical approaches to the development of the Rus-
sian film industry through the involvement of Runaway productions.

The practical significance of the study lies in the fact that the development of approaches to 
the development of the Russian film industry can affect the improvement of its efficiency and 
competitiveness.

Key words: Russian film industry, tactical approaches, ways to attract Runaway productions.

Introduction
The problem of the crisis in the film in-

dustry has taken on a global scale and has 
affected not only the interests of filmmak-
ers, but all audiences without exception. 
As a result, there is a need to develop a 
common strategy related to the achieve-
ment of competitive advantages by Rus-
sian film companies in the context of glo-
balization [1].

The development of Russian cinema 
as part of the global film business can 
proceed according to various scenarios, 
including the involvement of «Runaway 
productions».

Materials and methods of research
The development of the Russian film 

industry and ways of its development are 
investigated in the article with the use of 
methods: study of theoretical aspects of 
the topic, discourse analysis, analysis of 
practical directions of the film industry de-
velopment, including through the involve-
ment of «Runaway productions».

Results and discussion
The processes of market globalization, 

developing against the backdrop of inten-
sive scientific and technological progress, 
have led to the production of film products 
that are universal in nature, becoming more 
highly technological but less diverse [2].

Appearing at all stages of the film pro-
cess, globalization has the following most 
significant aspects of influence on the film 
industry (figure 1).

Investment globalization relates to the 
involvement of entrepreneurs in film pro-
duction and reflects the increasing number 
of film producers around the world.

The globalization of film consumption 
is mainly related to changing patterns of 
audience interest, shaped by global con-
sumer preferences for films aimed, for ex-
ample, at children or comic book fans.

Globalization of production is man-
ifested in expensive and innovative film 
projects created with the participation of 
business structures from different coun-
tries [3].

Figure 1. As-
pects of globaliza-
tion affecting the 
kyon industry.
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The globalization of the 
organization of film pro-
duction involves the devel-
opment of global organi-
zational and legal forms of 
film business, and the wide-
spread use of transnational 
corporations.

Russian cinema has been 
going through a difficult time 
in recent years. For example, 
during the pandemic, cine-
mas were closed or operated 
with restrictions, resulting in 
huge financial losses. Later, 
as of March 2022, many major Western 
film companies announced their with-
drawal from the Russian market. Univer-
sal Pictures, Walt Disney Pictures, Warner 
Bros., Sony Pictures, and Paramount Pic-
tures, the major film giants of Hollywood, 
no longer show their films in Russia [4].

Below is an analysis of the box office 
receipts of Russian cinemas over the past 
few years (figure 2).

In 2021, before the departure of for-
eign companies, box office collections 
amounted to 40.7 billion rubles, which was 
78% higher compared to 2020. Box office 
collections in 2021 gradually returned to 
pre-pandemic values, but did not reach 
them yet. They were 26% lower compared 
to the 2019 figure. It is worth noting that 

Figure 2. Dynamics of cash collections, bln. rub.

Figure 3. Russian cinema films.

the share of Russian-made films in box of-
fice receipts amounted to only 25.5%.

In 2022, after the withdrawal of foreign 
companies, the share of Russian movies 
naturally increased. There was an increase 
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in the indicator from 25.5% to 52%. How-
ever, total box office collections fell sharp-
ly from last year’s values to RUB 23.7 bil-
lion. The drop amounted to almost 42%. 
Therefore, in physical terms, the growth 
in Russian film box office receipts was in-
significant: from RUB 10.4 billion to RUB 
12.3 billion. Because of this situation, the 
number of cinemas decreased by more 
than 11% during 2022.

During this time, many quality films 
were released, which collected not such 
a huge, but also quite a large box office: 
«Nuremberg», «Righteous», «Poehavsha-
ya» and others (figure 3).

But there are problems in Russian cin-
ematography. Among them - the lack of 
personnel, first of all, good screenwriters. 
They are simply not prepared in the coun-
try in the right quantity and high qualifica-
tions. There are problems with cameramen 
and other technical specialists [5]. There 
are not enough directors. The problems of 
Russian cinematography are reflected in 
figure 4.

It takes at least five years of work at 
different schools to train and educate a 
new generation of the right specialists. But 
good movies are not made quickly: writing 
a script, filming, and post-production take 
a lot of time, often several years. Neither a 

series, nor a quality movie to shoot in three 
months or six months can not. Therefore, 
the domestic cinematography and televi-
sion needs time.

One of the main problems faced by do-
mestic film distribution was the absence 
of a blockbuster season in the summer. As 
practice shows, it is only possible to lure 
mass audiences to cinemas at this time of 
year with loud titles and high-budget pre-
mieres [6].

Previously, Hollywood was successful-
ly responsible for solving this problem, but 
now, as the majors are leaving Russia, this 
niche is empty.

Domestic productions lacked the ca-
pacity to fill it, and producers reasonably 
preferred safer and more proven dates 
for their multimillion-dollar releases. For 
comparison: before the pandemic, in the 
summer of 2019, collections amounted 
to 12.6 billion rubles, and the number of 
viewers who came to see new releases - 
more than 51 million, in 2020 bο most of 
the time cinemas were closed, and in 2021, 
during the fight against the coronavirus, 
collections were almost halved from the 
pre-pandemic level, amounting to 7.8 bil-
lion rubles, as well as the number of view-
ers - 30 million.

In 2022, after the majors left Russia, 

Figure 4. Problems of Russian cinematography.



86

Миссия Конфессий. Том 13. Часть 8.                                                      Mission confessions. Volume 13. Issue 8.

the decline continued: collections - 3.3 bil-
lion rubles, viewers - 13 million. But in the 
summer of 2023, the trend changed slight-
ly: the collections increased to 5.6 billion 
rubles, and the number of viewers - almost 
20 million [7].

There is also the problem of increasing 
the budget of films. For example, the bud-
get of Russian films has recently increased 
on average from 40% to 70%, depending 
on the script. Whereas two years ago the 
production cost of films ranged from 50 
million to 70 million rubles, today 70 mil-
lion is already the minimum for such a 
project. The upper limit, in turn, can now 
reach 120 million. Obviously, the growth 
of costs in the spectacular cinema segment, 
where production is much more technical-
ly complex, will be even higher.

«Runaway productions» can help solve 
some of the problems of Russian cinema 
(figure 5).

Thus, there are many advantages to 
shooting films abroad, one of them being 
the opportunity to significantly reduce 
production costs. Foreign subsidies pro-
vided to film companies are one of the key 
factors in reducing the cost of producing 
a movie. Because of this, the budget of the 
movie is slightly reduced, allowing the 
money to be saved and invested in other 
aspects of production.

The Runaway productions approach 
is one solution that can alleviate some of 
the financial problems facing the Russian 
film industry. This term describes shooting 
movies in locations with more favorable 
conditions for production, helping to save 
on costs and ensure a high quality picture. 
This practice can not only reduce costs, but 
also open up new opportunities for film-
makers and screenwriters to find interest-
ing locations and unusual settings for their 
projects [8].

In addition, coproduction and interna-
tional distribution of films shot abroad can 
significantly increase their budgets. For 
example, films coproduced from different 
countries usually have a greater chance 
of successful worldwide distribution. This 
opens up new opportunities for interna-
tional audiences, increasing the potential 
profits and popularity of the movie.

Consequently, choosing a location for 
filming a movie is an important strategic 
step that can determine the success of the 
project and its financial efficiency. A suit-
able strategy of cooperation with foreign 
partners can be the key to budget growth 
and commercial success of the film.

This approach also contributes to the 
development of the local film and televi-
sion industry, as local crews, actors, man-
agers and assistant directors gain valuable 

Figure 5. Problems solved with Runaway productions.
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experience and become more attractive to 
other producers [9].

Conclusions
At present, the Russian film industry is 

faced with the fact that creating high-qual-
ity content requires not only talent, but 
also careful training of specialists. There 
is a problem of a shortage of personnel in 
Russia, primarily qualified scriptwriters, 
technical specialists and directors.

A serious obstacle stands in the way of 
creating a new generation of outstanding 
specialists. It takes not only time for train-
ing and education, but also a huge effort 
on the part of educational institutions to 
produce new quality cinema.

Script writing, filming, post-produc-
tion - all these stages require time and 
careful approach [10].

The art of cinema has always been one 
of the most sought-after arts, attracting 
the attention of a wide audience. Never-
theless, one of the serious problems faced 
by movie makers is the constant increase 
in budgets. This applies not only to Hol-
lywood pictures, but also to domestic 
cinematography. Recently, the budgets of 
Russian films have increased by 40-70%, 
depending on the complexity of the script 
and requirements.

Thus, «Runaway productions» rep-
resent an important tool to promote the 
development of Russian cinematography 
and increase the competitiveness of its 
products on the world stage. The introduc-
tion of this practice may become the key to 
creating more high-quality and interesting 
films that attract the attention of audienc-
es and contribute to the flourishing of the 
Russian film industry [11].
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Интерпретация социальных концептов архетипа дороги 
в современных жанрах малой прозы*

Аннотация. статья исследует значимость архетипа дороги в контексте современных 
литературных трендов. В условиях растущего интереса к этому символу и динамичного раз-
вития малой прозы статья анализирует, как архетип дороги, как каркасный элемент челове-
ческого существования, продолжает отражать темы самопознания, поиска смысла жизни и 
преодоления трудностей. отмечается, что в условиях глобализации и высокой социальной 
мобильности понятие «пути» претерпевает метафорические изменения, что влечет за со-
бой новое восприятие внутреннего мира человека и его социального контекста. основная 
цель исследования заключается в анализе интерпретаций архетипа дороги современными 
авторами, выявлении изменений в его символическом содержании и функциональной 
роли. Методологически статья опирается на сравнительный и герменевтический анализ, 
а также структурный анализ художественных образов, что позволяет глубже понять взаи-
модействие дороги с личной и социальной идентичностью. Примеры из произведений со-
временных писателей показывают, как дорога является многослойным символом, который 
отражает сложность существования в современном мире. 

Ключевые слова: архетип дороги, социальные концепты, малая проза, самопознание, 
поиск смысла жизни, глобализация, современная литература, мифология, литературоведе-
ние, интерпретация, символика, литературный анализ, экзистенциальные темы.
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Interpretation of the social concepts of the archetype 
of the road in modern genres of short prose

Abstract. The article explores the importance of the archetype of the road in the context of mod-
ern literary trends. In the context of growing interest in this symbol and the dynamic development 
of small prose, the article analyzes how the archetype of the road, as a frame element of human exis-
tence, continues to reflect the themes of self-knowledge, the search for the meaning of life and over-
coming difficulties. It is noted that in the context of globalization and high social mobility, the con-
cept of “path” undergoes metaphorical changes, which entails a new perception of the inner world 
of a person and his social context. The main purpose of the study is to analyze the interpretations of 
the archetype of the road by modern authors, to identify changes in its symbolic content and func-
tional role. Methodologically, the article is based on comparative and hermeneutic analysis, as well 
as structural analysis of artistic images, which allows for a deeper understanding of the interaction 
of the road with personal and social identity. Examples from the works of modern writers show how 
the road is a multi-layered symbol that reflects the complexity of existence in the modern world. 

Key words: archetype of the road, social concepts, small prose, self-knowledge, search for the 
meaning of life, globalization, modern literature, mythology, literary criticism, interpretation, 
symbolism, literary analysis, existential themes.
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интерпретация социальных кон-
цептов архетипа дороги в современных 
жанрах малой прозы представляет ак-
туальное направление литературовед-
ческого исследования, обусловленное 
как возросшим интересом к самому 
архетипу дороги, так и динамичным 
развитием малой прозы в современ-
ном литературном поле. Выбор данной 
темы продиктован несколькими факто-
рами. Во-первых, архетип дороги, ухо-
дящий корнями в глубокую древность 
и присутствующий во множестве ми-
фологических и литературных текстов, 
продолжает оставаться символом, от-
ражающим фундаментальные аспекты 
человеческого существования: путь к 
самопознанию, поиск смысла жизни, 
преодоление трудностей, стремление к 
новому опыту и неизведанному. Устой-
чивая актуальность также обусловлена 
тем, что экзистенциальные вопросы 
остаются вечными спутниками чело-
вечества, обретая новые смысловые 
оттенки в контексте каждого историче-
ского периода и конкретной социокуль-
турной среды. Во-вторых, современная 
действительность, характеризующаяся 
высокой степенью социальной мобиль-
ности, глобализацией и ускоряющимся 
темпом жизни, приводит к переосмыс-
лению самого понятия «пути». физиче-
ские перемещения в пространстве тес-
но переплетаются с метафорическими 
путешествиями во внутреннем мире 
личности, социальными переменами и 
трансформацией идентичности. В-тре-
тьих, возрастающая популярность ма-
лой прозы, таких жанров как рассказ, 
новелла, эссе [1], обеспечивает бога-
тый материал для анализа социальных 
концептов. Компактность формы, фо-
кусировка на конкретной проблеме 
или событии, высокая степень метафо-
ричности и символизма делают малую 
прозу исключительно пригодной для 

исследования сложных и многознач-
ных символов, таких как архетип доро-
ги. В отличие от обширных эпических 
произведений, малая проза позволяет 
сосредоточиться на нюансах описания 
пути, на внутреннем мире персонажей 
и их взаимодействии с окружающей 
действительностью.

Цель настоящего исследования – 
проанализировать, как современные 
авторы малой прозы интерпретиру-
ют архетип дороги для отражения 
сложной картины социокультурной 
действительности, выявляя при этом 
изменения в его символическом напол-
нении и функциональной роли в ху-
дожественном тексте. В данной статье 
будут использованы следующие мето-
дологические подходы: сравнительный 
анализ, позволяющий вычленить об-
щие и специфические черты в интер-
претациях архетипа разными авторами; 
герменевтический подход, ориентиро-
ванный на понимание текста в его куль-
турно-историческом контексте; струк-
турный анализ, позволяющий выделить 
ключевые компоненты и структурные 
элементы художественных образов до-
роги; анализ художественных образов, 
направленный на раскрытие символи-
ческого значения образов и их функций 
в контексте произведения.

«Архетип дороги», в контексте дан-
ной работы, понимается как универ-
сальная, глубинная структура психики, 
описываемая К.Г. Юнгом как перво-
образный образ, присутствующий в 
коллективном бессознательном [4]. 
Юнг рассматривал архетипы как пси-
хические структуры, проявляющиеся 
в символических формах [4]. Дорога, 
как архетип, символизирует жизнен-
ный путь, процесс развития личности, 
поиск смысла и цели, переход из одного 
состояния в другое. Мифологические 
параллели подтверждают эту интерпре-
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тацию: дорога в мифах часто выступает 
как путь героя, ведущий к испытаниям 
и самопознанию (например, путь одис-
сея, путь Будды). Литературоведческие 
исследования демонстрируют широкое 
использование этого архетипа в ху-
дожественной литературе, где дорога 
может быть метафорой времени, жиз-
ненного цикла, духовного поиска или 
социального перемещения. Важно от-
метить, что архетип дороги не являет-
ся статичным символом; его семантика 
варьируется в зависимости от контек-
ста произведения, культурного кода и 
авторской интерпретации. В рамках 
данной статьи нас будет интересовать 
не столько первоначальная, «чистая» 
семантика архетипа, сколько его транс-
формации и переосмысления в совре-
менных условиях, отражённые через 
призму социальных концептов.

изначально, в архаических куль-
турах, дорога выступала как связую-
щее звено между мирами – земным и 
потусторонним, реальностью и тран-
сцендентностью. Мифы о загробных 
путешествиях, вроде египетского пути 
души к осирису или греческих мифов 
об одиссее, демонстрируют архетип 
дороги как путь инициации, требую-
щий от героя преодоления множества 
препятствий, столкновения со сверхъ-
естественным и самопознания. симво-
лическое значение дороги варьируется 
в зависимости от культурного кон-
текста. В восточных традициях, путь 
часто ассоциируется с духовным про-
светлением – «путь к нирване», «путь 
Будды», предполагающий самосовер-
шенствование, аскезу и отречение от 
мирских благ. В западной культуре 
дорога может представлять собой путь 
героя, как в «илиаде» Гомера, где путе-
шествие Ахилла и других героев к Трое 
является не только военным походом, 
но и метафорой борьбы с внутренни-

ми демонами, испытанием мужества и 
силы. образ дороги в «Божественной 
комедии» Данте приобретает более 
глубокий смысл: путь Данте через Ад, 
Чистилище и Рай – аллегория духов-
ного очищения, постепенного прео-
доления грехов и достижения боже-
ственного просветления. Здесь дорога 
становится не просто географической 
траекторией, а алегорией внутреннего 
пути человека к Богу.

Глобализация стирает границы, соз-
давая иллюзию сжатия мира и упроще-
ния перемещения. однако, параллель-
но с этим, возникает ощущение потери 
уникальности локальных культур и 
идентичностей, что находит отраже-
ние в образе дороги как пути, ведущего 
к обезличенной, стандартизированной 
среде. Развитие технологий, в особен-
ности транспортных, трансформирует 
само понятие дороги. Урбанизация, 
сосредотачивая население в мегаполи-
сах, превращает дорогу в часть урбани-
стического ландшафта, часто лишен-
ную романтизма и мифологического 
значения. Бетонные джунгли, пробки, 
торопливые люди — все это контрасти-
рует с традиционным представлением о 
дороге как символе свободы и приклю-
чения. Виртуальный мир добавляет еще 
один слой к архетипу дороги, представ-
ляя его как сетевые маршруты в циф-
ровом пространстве, где перемещение 
происходит без физических затрат, но 
сохраняет свою символическую значи-
мость в поиске информации, связи и 
самоидентификации. 

современные жанры малой прозы 
представляют благодатную почву для 
интерпретации измененного архетипа 
дороги. Лаконизм и концентрация на 
ключевых моментах позволяют авторам 
передать сложную символику дороги, 
фокусируясь на эмоциональном и пси-
хологическом аспектах путешествия. 
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ограничения жанра малой прозы в 
своем роде стимулируют поиск новых 
художественных приемов, помогают 
сосредоточиться на глубине образа, а 
не на его развертывании. Рассмотрим 
как реализуются социальные концепты 
в лирическом рассказе и. Клёсова «До-
рожные очерки».

Текст структурирован в три части, 
каждая из которых отражает опреде-
ленный этап путешествия, но в целом 
повествование выстроено не по прин-
ципу строгой хронологической после-
довательности, а по ассоциативному, 
раскрывая многогранность пережива-
ний автора. начинается повествование 
с момента непосредственного погру-
жения в путешествие, — «ещё вчера я 
восторженным взглядом провожал ко-
лонну байкеров, ещё вчера хотел быть 
одним из них. А сегодня – мчусь по 
трассе, вдыхая ветер… тот самый Ветер 
свободы, который можно встретить 
только здесь» [2]. начинается погру-
жение в само состояние движения, в 
переживание свободы и единения с до-
рогой. Автор использует образ «Ветра 
свободы» – яркий метафорический об-
раз, символизирующий желанное осво-
бождение от рутины и обретение себя.

Ключевой образ рассказа – дорога, 
которая предстает символом жизнен-
ного пути, поиска смысла и самопо-
знания. Выбор мотоцикла как средства 
передвижения не случаен. Клёсов под-
черкивает принципиальную разницу 
между поездкой на автомобиле и на 
мотоцикле: «есть существенная разни-
ца между ездой в автомобиле и на мо-
тоцикле. на байке становишься частью 
дороги, а не просто наблюдателем через 
лобовое стекло машины. и словно ле-
тишь, только низко-низко, чуть каса-
ясь земли» [2]. Автомобиль – средство 
отчуждения, дистанцирующее от мира, 
мотоцикл – средство слияния с ним, что 

в контексте анализа архетипа дороги 
указывает на стремление к аутентично-
му опыту, к первозданности ощущений.

социальные концепты, раскрыва-
емые через архетип дороги, связаны с 
темами свободы, самопознания и меж-
личностного взаимодействия. Дорога 
становится пространством, где стира-
ются социальные границы, и случайные 
встречи приобретают глубокий смысл: 
«Разговор с барменом, поваром или 
официанткой превращается в некий 
ритуал. Мы общаемся, словно хорошие 
товарищи и прощаемся, как будто так, 
ненадолго. и в этих случайных зна-
комствах, коротких встречах тоже есть 
что-то особенное, что-то интригующее» 
[2]. Краткие контакты на пути – важная 
часть путешествия, позволяющие авто-
ру вступать в диалог, находить взаимо-
понимание с окружающими, подтверж-
дая, что дорога не просто физическое 
перемещение, но и метафора социаль-
ного взаимодействия.

Во второй части автор обращает-
ся к теме воспоминаний и рефлексии. 
Путешествие становится поводом для 
осмысления пройденного жизненно-
го пути: «оставшись по-настоящему 
наедине с собой, вы никогда не знае-
те, какие мысли начнут вас атаковать. 
Вспоминаю взлёты и падения, встречи 
и расставания…» [2]. образ «костра» 
выступает как символ уюта и единства, 
контрастирующего с суетой современ-
ного мира. Таким образом, социальный 
концепт «общества» представлен как 
контраст к индивидуальному опыту пу-
тешественника, высвечивая его стрем-
ление к определенному виду интимно-
сти и саморефлексии.

В третьей части образ дороги вновь 
преображается, становясь символом 
единения и солидарности: «Периоди-
чески поглядывая в зеркала, я смотрю 
на сзади едущих мотобратьев. Потом 
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смотрю на тех, которые едут впереди 
меня. и становится как-то теплее вну-
три… У каждого мотоциклиста своя 
история, как он попал в мир двух ко-
лёс, но объединяет всех одно – жажда 
к свободе» [2]. Здесь дорога выступает 
как объединяющая сила, связывающая 
людей, разделяющих общие ценности. 
описание заката, яркая художествен-
ная деталь, усиливает символизм: закат 
–завершение пути, но и надежда на про-
должение, символ цикличности жизни 
и бесконечности дороги. Завершение 
рассказа возвращает нас к начальному 
вопросу: с чего начинается дорога? от-
вет автора – «с желания. с желания от-
правиться в путь» [2].

сборник рассказов Любови Шиф-
нер «Пути-дороги наши» [3] представ-
ляет собой мемуарное повествование, 
фокусирующееся на опыте российских 
немцев, переживших репрессии совет-
ского периода и последующую репа-
триацию в Германию. Архетип дороги, 
центральный для данного текста, вы-
ступает, прежде всего, временным и ме-
тафорическим символом, отражающим 
сложный и трагический жизненный 
путь целого народа. Путь этот предстает 
многоуровневым, включающим в себя 
как физические перемещения, так и ду-
ховные искания, переломные моменты 
истории и личной биографии автора.

начальный эпизод, описывающий 
попытку открыть банку пива перед 
поездкой в немецкое посольство («Ку-
тить, так кутить!»), служит лишь своео-
бразной завязкой, ярко контрастирую-
щей с последующим повествованием о 
трагической судьбе российских немцев. 
небольшая сцена выступает своеобраз-
ным фокусом, подчеркивающим рез-
кий переход от беззаботного ожидания 
лучшей жизни к горькому осознанию 
исторической правды. символическое 
открытие банки ключом можно интер-

претировать как предвосхищение труд-
ностей на пути к достижению цели, а 
сам ключ — как инструмент преодоле-
ния препятствий, хотя и не всегда оче-
видных.

основное повествование сосре-
дотачивается на историческом опыте 
российских немцев, начиная с периода 
их прибытия в Россию и заканчивая ре-
патриацией в Германию. Дорога здесь 
предстает в своем самом трагическом 
измерении: это дорога в ссылку, дорога 
в «неизвестность», дорога в «телячьих 
вагонах», символизирующая лишение 
прав, насилия и страдание. описание 
депортации наполнено жестокими де-
талями: «…в течение двадцати четырёх 
часов надо было собраться, бросив свой 
дом, и с детьми на руках шагать в «не-
известность»… «телячьи вагоны» и по-
ездка по необъятным просторам совет-
ского союза… охрана, элементарные 
удобства отсутствовали, воды и еды не 
было» [3, с. 9].

образ дороги в рассказе тесно свя-
зан с социальными концептами репрес-
сий, несправедливости и геноцида. До-
рога становится метафорой изгнания, 
лишения родина, потери достоинства 
и прав. Автор не лишена иронии и 
сарказма при описании «щедрот» со-
ветской власти, контрастирующих с 
благотворительной помощью екате-
рины II предшествующим поколениям 
немцев. описание поселения бывших 
репрессированных на бывшем ядерном 
полигоне служит ярой иллюстрацией 
циничного отношения властей к судьбе 
этого народа. Художественные приемы, 
используемые автором, подчеркивают 
трагизм ситуации. Реалистичное описа-
ние бытовых деталей, эмоциональные 
отступления, контраст между началь-
ным и основным сюжетом — все это 
служит для более глубокого раскрытия 
темы. отсутствие сентиментальности и 



Cultural studies                                                                                                                                      Культурология

93

прямое называние вещей своими име-
нами делают рассказ еще более убеди-
тельным и впечатляющим.

В проведенном исследовании ин-
терпретации архетипа дороги в совре-
менных жанрах малой прозы, было 
установлено, что данная символика, бу-
дучи одним из фундаментальных архе-
типов коллективного бессознательного 
(Юнг), проявляется в современных тек-
стах не в виде прямого повторения ми-
фологических или литературных про-
тотипов, а претерпевает значительную 
трансформацию, отражая изменения в 
социокультурном контексте. Гипотеза 
о том, что архетип дороги в современ-
ной малой прозе будет функциониро-
вать как метафора жизненного пути, 
получила частичное подтверждение. 
Действительно, анализируемые произ-
ведения демонстрируют использование 
дороги как аллегории становления лич-
ности, поиска смысла жизни, преодо-
ления внутренних и внешних препят-
ствий. однако простое отождествление 
дороги с линейным процессом развития 
оказалось несостоятельным. В иссле-
дуемых текстах путь героя часто пред-
стает фрагментарным, нелинейным, с 
множеством тупиков и неожиданных 
поворотов, отражая неопределенность 
и сложность современной реальности. 
например, в рассказах сборника «Пу-
ти-дороги наши» Л. Шифнер — образ 
дороги используется не столько для ил-
люстрации прямолинейного движения 
к цели, сколько для создания атмосфе-
ры потери и дезориентации. Здесь архе-
тип дороги функционирует как символ 
экзистенциального кризиса, отражая 
чувство безысходности и отсутствия 
четкой жизненной перспективы. 

Таким образом, проведенное иссле-
дование позволило выявить эволюцию 
архетипа дороги в современной малой 
прозе. Вместо традиционной символи-

ки прямолинейного движения к цели, 
на первый план выходит образ дороги 
как символа сложной, многогранной, 
часто непредсказуемой реальности, что 
отражает изменение социокультурного 
контекста, рост индивидуализма, усиле-
ние чувства неопределенности и неста-
бильности. научная значимость работы 
заключается в расширении представле-
ний о функционировании архетипов в 
современной литературе, а практиче-
ская - в возможности использования 
полученных результатов в литературо-
ведческом анализе и преподавании.
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in which two levels should be distinguished: (1) national ideology and (2) ideologies of various 
social groups. The common and differences of the two levels of ideology are shown.

Key words: philosophy, ideology, levels of social consciousness, spiritual life, science.

В нашей стране периодически вспы-
хивают жаркие дискуссии о необходи-
мости разработки государственной (об-
щенациональной) идеологии [1; 2; 3; 7; 
9]. некоторые ученые и политические 
деятели настаивают на недопустимости 
введения государственной идеологии, 
ссылаясь при этом, в том числе, и на 
Конституцию России. их оппоненты 
утверждают, что государство (обще-
ство) не может нормально функциони-
ровать без государственной (общенаци-
ональной) идеологии. Представляется, 
что расхождения между сторонами вы-
званы прежде всего различными ин-
терпретациями понятия «идеология». 
В данной статье ставится целью внести 
некоторую ясность в эту проблему.

Как известно, термин «идеология» 
был введен на рубеже XVIII–XIX вв. 
французским философом А. Дестют де 
Траси, который вместе со своими еди-
номышленниками намеревался создать 
особую науку об идеях, в соответствии 
с которыми можно было бы управлять 
обществом [12]. однако практически 
с самого начала понятия «идеология» 
и «идеолог» приобрели уничижитель-
ный характер, и использовались преи-
мущественно для обозначения ученых, 
разрабатывающих политические уче-
ния, которые были далеки от реально-
сти [12]. не случайно и К. Маркс стал 
определять идеологию как «ложное со-
знание», имея в виду идеалистический 
характер этих учений [8]. 

В западной политической и науч-
ной традиции идеология вскоре была 
сведена, по сути, к политической иде-
ологии. 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» [13]. 

Более того, политическая идеология 
была сведена к партийной идеологии. 
иными словами, утверждалось, что нет 
и не может быть единой общенацио-
нальной (государственной) идеологии, 
а могут быть только идеологии отдель-
ных социальных групп.

Такая ситуация сложилась следу-
ющим образом. Эпоха буржуазно-де-
мократических революций – это эпоха 
вытеснения веры (религиозного миро-
воззрения) разумом. Первоначально 
философы, революционеры полагали, 
что вера (религия) будет вытеснена 
разумом (наукой), что и проявилось в 
появлении самого термина «идеоло-
гия». однако на самом деле место веры 
заняла не наука, а идеология, представ-
ляющая собой своеобразную светскую 
веру. Дело заключается в том, что ре-
лигия является гораздо более сложным, 
комплексным явлением и выполняет 
больше функций, чем наука. Поэтому 
наряду с наукой в новое время идео-
логия складывается как новая и особая 
сфера духовной жизни, не сводимая ни 
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к религии, ни к науке [4]. 
При этом идеология утверждается 

в виде либеральной идеологии. имен-
но она смогла четче и ярче сформу-
лировать идеалы и ценности нового 
общества. Лозунг «свобода, равенство 
и братство», принцип народного суве-
ренитета, идея демократии и др. в рав-
ной степени привлекали всех предста-
вителей «третьего сословия». По этому 
поводу К. Маркс и ф. Энгельс обраща-
ли внимание на то обстоятельство, что 
«всякий новый класс, который ставит 
себя на место класса, господствовавше-
го до него, уже для достижения своей 
цели вынужден представить свой ин-
терес как общий интерес всех членов 
общества, т. е., выражаясь абстрактно, 
придать своим мыслям форму всеобщ-
ности, изобразить их как единственно 
разумные, общезначимые. Класс, совер-
шающий революцию, — уже по одно-
му тому, что он противостоит другому 
классу, — с самого начала выступает 
не как класс, а как представитель всего 
общества; он фигурирует в виде всей 
массы общества в противовес един-
ственному господствующему классу. 
Происходит это оттого, что вначале его 
интерес действительно ещё связан бо-
лее или менее с общим интересом всех 
остальных, негосподствующих классов, 
не успев ещё под давлением отношений, 
существовавших до тех пор, развиться 
в особый интерес особого класса. По-
этому многим индивидам из других 
классов, которые не могут достигнуть 
господства, победа этого класса также 
идёт на пользу, но лишь постольку, по-
скольку она ставит этих индивидов в 
положение, позволяющее им поднять-
ся в ряды господствующего класса» [8, 
с. 47]. Уместно напомнить, что в сссР 
французскую революцию именовали 
как Великую, подчеркивая ее общече-
ловеческую значимость. Так или иначе, 

понятия «идеология» и «либеральная 
идеология» становятся синонимами. 
Возникшие в ту же эпоху социалисти-
ческие (утопические) идеологии не 
получили широкого распространения 
в силу своей оторванности от реально-
сти. Другие же идеологии возникают 
позже как своеобразные реакции на ли-
беральную идеологию.

Таким образом, в новое время го-
сподствующей (общенациональной, го-
сударственной) становится фактически 
либеральная идеология. ее ключевые, 
фундаментальные принципы – есте-
ственные права и свободы человека и 
гражданина, разделение властей, част-
ная собственность, рынок и т.п. – были 
законодательно, конституционно за-
креплены. В этих условиях не было 
необходимости формально провозгла-
шать какую-либо идеологию как госу-
дарственную. Либеральная идеология 
предстала как «естественная» и един-
ственно допустимая идеология. А в ка-
честве политических идеологий стали 
выступать на самом деле партийные 
идеологии. иными словами, все легаль-
но функционирующие политические 
течения разделяли одни и те же фун-
даментальные ценности и принципы 
и расходились лишь по их трактовкам, 
интерпретациям. Другие же идеоло-
гии провозглашались нелегитимными, 
«противоестественными».

Указанное обстоятельство очень 
четко проявилось в период «холодной 
войны». В этот период под идеологи-
ческой борьбой понималось именно 
противостояние между либерализмом 
(капитализмом) и марксизмом (социа-
лизмом). А борьба политических пар-
тий внутри самих капиталистических 
стран воспринималось как нечто вроде 
партийного, а не идеологического про-
тивостояния.

несколько иначе протекали собы-
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тия в сссР. В советской (марксист-
ской) философской традиции было 
принято различать общественную 
идеологию (идеологию вообще) и по-
литическую идеологию [6]. К примеру, 
А.Г. спиркин рассматривал идеологию 
как частичный аналог теоретического 
сознания, «в котором с позиций опре-
деленного класса, партии дается систе-
матизированная оценка социальной 
действительности», а политическую 
идеологию (политическую форму со-
знания) как «совокупность идей, ко-
торые выражают коренные интересы 
классов, наций и государства» [10, с. 
652-654]. 

Здесь важно понять, почему же в 
советской философии имело место 
различение общественной идеологии 
и политической идеологии. К. Маркс 
полагал, что новое общество должно 
управляться наукой, а не идеологией 
[5]. однако его последователи, соци-
ал-демократы, на опыте своей практи-
ческой деятельности убедились в том, 
что рабочий класс «автоматически» не 
осознает свои классовые интересы. Для 
этого необходима идеологическая ра-
бота с ним. Тем самым они начинают 
различать научную (социалистическую, 
марксистскую) и ненаучную (буржуаз-
ную, либеральную) идеологии. Эту по-
зицию разделял и В.и. Ленин.

Кроме того, марксисты всегда под-
черкивали, что ключевые интересы 
всегда носят классовый характер, но 
буржуазии удается выдавать свои ин-
тересы за общенациональные. Маркси-
сты никогда не скрывали, что их целью 
является защита интересов конкрет-
ного класса – пролетариата. но при 
этом подчеркивалось, что реализация 
интересов пролетариата в конечном 
итоге соответствует интересам и всех 
остальных классов, точнее – интересам 
всех людей, так как целью является со-

здание бесклассового общества. После 
октябрьской революции в России иде-
ологический фактор открыто подчер-
кивается во всем, начиная с названия 
государства и кончая конкретными до-
кументами. 

Постепенно складываются два типа 
государств: социалистические госу-
дарства, открыто придерживающиеся 
определенной (социалистической) иде-
ологии, и капиталистические государ-
ства, которые формально не носят иде-
ологического характера. 

Как уже говорилось, советские фи-
лософы считали необходимым раз-
личать общественную идеологию и 
политическую идеологию. с гносео-
логической точки зрения советская 
традиция признания и различения 
общественной (общенациональной, 
государственной) идеологии и полити-
ческой идеологии отдельных классов 
была более корректной, чем западная 
традиция, утверждавшая, что нет об-
щественной (общенациональной, госу-
дарственной) идеологии, а есть только 
политические идеологии различных 
классов. Дело в том, что на самом деле 
не может быть общества современно-
го типа, в котором нет общественной 
(общенациональной, государственной) 
идеологии. но с политической точки 
зрения западная традиция оказалась 
более эффективной, привлекательной, 
так как создавала иллюзию отсутствия 
«навязываемой» общественной (госу-
дарственной) идеологии.

Вместе с тем советские философы 
столкнулись со сложной теоретической 
задачей различения общественной иде-
ологии и политической идеологии. 

Во-первых, из работ классиков 
марксизма-ленинизма не совсем ясно 
было, что входит в идеологию. неко-
торые их определения позволяли пре-
дельно широко интерпретировать иде-
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ологию и фактически сводить ее ко всей 
духовной жизни. напомним, что даже 
и. сталину пришлось включиться в эти 
споры и подчеркнуть неправомерность 
включения языка в надстройку (идео-
логию). Такая ситуация не только дис-
кредитировала понятие идеологии, но 
и придавала социалистическому обще-
ству весьма непривлекательный образ.

Во-вторых, опять же из работ клас-
сиков марксизма-ленинизма не совсем 
ясно было, в чем разница между обще-
ственной идеологией и политической 
идеологией. После октябрьской рево-
люции новая власть открыто провоз-
гласила политическую идеологию рабо-
чего класса в качестве государственной. 
однако с утверждением социалисти-
ческого (общенародного) государства 
актуализировалась необходимость 
различения общегосударственной и 
классовой идеологий. Поэтому, рас-
сматривая общественную идеологию, 
советские философы, по сути, ограни-
чивались предельно общими определе-
ниями, не позволяющими четко понять 
содержание общественной идеологии 
и отличать ее от политической идео-
логии. Чисто внешне понятие «обще-
ственная идеология» представало, вы-
ражаясь языком формальной логики, 
как собирательное понятие, но факти-
чески оно было пустым понятием. 

неопределенность в этих вопросах 
приводила к следующей ситуации. об-
щественная (общенациональная, го-
сударственная) идеология сводилась к 
политической идеологии, а она, в свою 
очередь к партийной идеологии, при-
чем идеологии одной партии. склады-
валась иллюзия ложной альтернативы: 
либо введение официальной (общего-
сударственной) идеологии и диктатура 
одной идеологии, либо недопустимость 
введения официальной (общегосудар-
ственной) идеологии. но это ложная 

альтернатива, некорректная постанов-
ка вопроса. 

Прежде всего, следует констатиро-
вать, что не может быть современного 
(рационально управляемого) общества, 
в котором нет – явно или латентно – 
общенациональной идеологии. совре-
менный тип государства и идеология 
неразрывно связаны между собой и 
возникают в новое время.

Как известно, в традиционном об-
ществе государство рассматривается 
как нечто вечно существующее, незы-
блемое, не подлежащее преобразова-
ниям. А люди рассматриваются как 
от рождения «принадлежащие» этому 
государству. Различные мнения могут 
быть только относительно соответ-
ствия государства «природе вещей», 
традициям; причем борьба мнений 
ограничивается очень небольшим кру-
гом философов, которые практически 
не оказывали никакого влияния на об-
щественное сознание. В современном, 
индустриальном обществе утверждает-
ся тезис о производности государства 
от общества, от народа. следовательно, 
народ может по своему усмотрению 
преобразовать государство – это его 
«естественное право». Для рассматри-
ваемой нами проблемы здесь важно 
подчеркнуть, что главным критерием 
самоидентификации людей является не 
социальное происхождение, не рели-
гиозные и прочие критерии, а именно 
политическая идентичность. совре-
менное государство возникает как ре-
зультат осознания идеи политического 
(государственного) единства опреде-
ленной группы людей. следователь-
но, их объединяют некоторые схожие 
представления и убеждения о государ-
стве, его предназначении и функциях, 
об основных направлениях его разви-
тия и т.п., т.е. общая идеология. 

При этом в идеологии, как мы уже 
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отмечали в одной из своих статей на 
страницах журнала «Миссия конфес-
сий», правомерно выделить два уровня: 
(1) общенациональную (общественную, 
государственную) и (2) идеологии раз-
личных социальных групп [4]. Здесь 
можно провести аналогию с культурой, 
в которой принято различать общена-
циональную (доминирующую) культу-
ру и субкультуры. 

общенациональную (обществен-
ную, государственную) идеологию об-
разуют фундаментальные политиче-
ские идеи, о которых говорилось чуть 
выше. Здесь необходимо пояснить со-
отношение понятий «общественная», 
«общенациональная», «государствен-
ная» идеология. философы и ученые, 
как правило, несколько опережают об-
щественное сознание. иными словами, 
они видят чуть дальше, чем обыватель. 
они осмысливают обозначающиеся 
тенденции социальных изменений, раз-
рабатывают контуры будущего обще-
ства. Задача идеологов заключается в 
том, чтобы, когда эти тенденции стано-
вятся явью, адаптировать философские 
теории к реалиям данного общества, 
популяризировать их, сделать привле-
кательными и настроить общество на 
их реализацию. После того, как эти те-
ории (идеи, принципы, ценности и т.п.) 
укореняются в общественном сознании, 
они и становятся общественной или об-
щенациональной идеологией. Понятие 
«общественная» подчеркивает, что иде-
ология укоренена в общественном со-
знании, а понятие «общенациональная» 
подчеркивает, что идеология разделя-
ется большинством общества. Понятие 
«государственная идеология» означает, 
что государство призвано защищать 
и отстаивать укоренившиеся в обще-
ственном сознании основы идеологии.

В идеале понятия «общественная 
идеология», «общенациональная идео-

логия» и «государственная идеология» 
должны выражать различные аспек-
ты одного и того же явления. Было бы 
большой ошибкой противопоставлять 
их. никакое государство не может 
«придумать» идеологию - если она не 
выражает глубинные интересы обще-
ства, она не укоренится. Точно так же 
никакое общество само по себе не спо-
собно сформулировать идеологию. Как 
уже говорилось, основы любой идео-
логии первоначально формулируются 
философами, учеными, затем адаптиру-
ются и популяризируются идеологами.

основные положения общенацио-
нальной идеологии в периоды револю-
ционных преобразований могут быть 
отражены в некоторых документах, 
типа французской «Декларации прав 
человека и гражданина». но чаще всего 
они закрепляются в конституциях: в ее 
преамбуле и основных статьях. соста-
вить общенациональную идеологию 
в виде отдельного документа вряд ли 
возможно, так как она включает в себя 
множество разноуровневых и разнона-
правленных положений. К тому же это 
не имеет принципиального значения, 
так как сила общенациональной идео-
логии заключается не в наличии опре-
деленного документа, а в ее укоренен-
ности в общественном сознании. 

следует констатировать, что фунда-
ментальные идеологические ценности 
современного типа общества универ-
сальны. К примеру, идеи и принципы 
народного суверенитета, демократии, 
политических и гражданских прав и 
свобод человека и гражданина и др. 
признаются во всех современных го-
сударствах. Поэтому может возник-
нуть вопрос о том, а чем же тогда иде-
ология одного общества отличается от 
идеологии другого общества? еще раз 
подчеркнем, что эти идеи и принципы 
должны укорениться в общественном 
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сознании. не трудно догадаться, что 
они по-разному укореняются в различ-
ных обществах. К примеру, в обществах 
с сильным монархическим сознанием 
демократия может утвердиться в виде 
парламентарной монархии, а в обще-
ствах с сильным республиканским со-
знанием – в виде президентской или 
парламентарной республики.

Примерно так же обстоит дело и 
внутри отдельно взятых обществ. При-
знание определенных идеологических 
положений в качестве общенацио-
нальных вовсе не означает единства 
социальных групп в их интерпретаци-
ях. на наш взгляд, второй уровень иде-
ологии как раз и составляют политиче-
ские идеологии этих групп. К примеру, 
в обществах с сильным республикан-
ским сознанием некоторые социаль-
ные группы могут предпочитать пре-
зидентскую форму правления, а другие 
- парламентарную.

Возникает вопрос, а может ли в со-
временном обществе не быть обще-
ственной идеологии? Конечно, если 
речь идет о новообразованных госу-
дарствах. (Здесь абстрагируемся от 
традиционных обществ, в которых нет 
идеологии в современном смысле сло-
ва). например, после распада сссР все 
бывшие советские республики стол-
кнулись с необходимостью разработки 
собственной общественной (общена-
циональной) идеологии. В таких случа-
ях первоначально проблема решается 
выдвижением определенной идеоло-
гии, что в принципе нетрудно сделать. 
Как уже говорилось, фундаментальные 
идеологические положения и ценности 
современного общества универсальны. 
но проблема заключается в том, чтобы 
адаптировать их к реалиям данного об-
щества и укоренить их в общественном 
сознании. А это далеко не простая зада-
ча. В этом плане можно различать госу-

дарства (общества), в которых опреде-
ленная идеология уже укоренилась, и 
государства (общества), где пока этого 
не удалось сделать.

следует принять во внимание и 
то обстоятельство, что идеология не 
есть нечто статичное, она исторически 
эволюционирует. Как уже говорилось 
выше, идеологии в современном смыс-
ле слова возникают только в новое 
время. Первоначально понятия «идео-
логия» и «либеральная идеология», по 
сути, были синонимами. После распада 
сссР некоторыми учеными был сделан 
поспешный вывод об окончательной 
победе либеральной идеологии [11]. 
Это глубоко ошибочный вывод. Мно-
гие фундаментальные положения клас-
сического либерализма носили декла-
ративный и противоречивый характер, 
что привело к возникновению многих 
альтернативных идеологий. Законо-
мерным итогом стало сближение идео-
логий. В настоящее время нет ни одной 
страны, где господствовала бы «чистая» 
либеральная идеология. составной ча-
стью идеологического арсенала любого 
современного развитого государства 
являются не только либеральные идеи и 
ценности (правовое государство, разде-
ление властей и т.п.), но и социал-демо-
кратические (социальное государство, 
социальный рынок и т.п.). В наши дни 
актуализируется проблема задейство-
вания определенных консервативных 
идей и ценностей. В этом плане иногда 
даже нелегко сказать, какие идеологи-
ческие (либеральные или социал-демо-
кратические) идеи и ценности преобла-
дают в идеологиях тех или иных стран.

из факта сближения идеологий не-
правомерно делать вывод о «конце иде-
ологической борьбы». идеологическая 
борьба не может завершиться, пока 
есть государства и различные социаль-
ные группы.
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Техника написания литературного произведения 
в направлении философская лирика*

Аннотация. Проявление философии в литературе чаще всего усматривают в наличии 
проблем человека и мира, представляющих большой профессиональный интерес не толь-
ко для литературоведов, но и для философов-теоретиков, которые в такой объективации 
общезначимых идей видят формы проявления философии в эстетических феноменах. от-
мечая это, важно подчеркнуть, что литературное творчество является средством, способом 
нетеоретического философствования, при котором во всей полноте раскрывается огром-
ный познавательный потенциал искусства. но «онтологический статус» художественного 
произведения - это качественная характеристика только тех феноменов творчества, кото-
рые в полной мере отвечают критериям художественности. Для писателей, создающих та-
кие произведения, свойственно ощущение «философской сущности мира». специфические 
способы бытования смыслов в теоретических и нетеоретических формах философствова-
ния в последнее время становится предметом сравнительного изучения как в западной, так 
и в отечественной гуманитарной науке. Для написания литературного произведения писа-
телям необходимо изучать теорию для того, чтобы стать более компетентным специалистов 
в этой области. В рамках этой статьи предоставим технику написания литературного про-
изведения в направлении философская лирика для того, чтобы помочь авторам улучшить 
свои навыки, что, в свою очередь, приведет к появлению более качественной литературы. 

Ключевые слова: философская лирика, литературное произведение, техника написания 
стихотворения, литература. 
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Technique of writing a literary work 
in the direction of philosophical lyrics

Abstract. The manifestation of philosophy in literature is most often seen in the presence of 
problems of man and the world, which are of great professional interest not only for literary schol-
ars, but also for theoretical philosophers, who see forms of manifestation of philosophy in aesthetic 
phenomena in such objectification of generally significant ideas. Noting this, it is important to 
emphasize that literary creativity is a means, a way of non-theoretical philosophizing, in which the 
enormous cognitive potential of art is fully revealed. But the “ontological status” of a work of art 
is a qualitative characteristic of only those phenomena of creativity that fully meet the criteria of 
artistry. For writers who create such works, a sense of the “philosophical essence of the world” is 
characteristic. Specific ways of existence of meanings in theoretical and non-theoretical forms of 
philosophizing have recently become the subject of comparative study in both Western and do-
mestic humanities. To write a literary work, writers need to study theory in order to become more 
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competent specialists in this field. In this article, we will provide a technique for writing a literary 
work in the direction of philosophical lyrics in order to help authors improve their skills, which, in 
turn, will lead to the emergence of higher quality literature.

Key words: philosophical lyrics, literary work, technique of writing poetry, literature. 

Введение
Влияние литературных произведе-

ний на людей очень велико. В современ-
ном мире, где общество подвержено не-
гативному влиянию информатизации, 
литературные произведения остаются 
тем связующим звеном, которое объ-
единяет все культурное многообра-
зие мира и человека, формируя в нем 
высшие человеческие качества, спо-
собность самостоятельно мыслить, 
анализировать и коммуницировать с 
окружающим социумом с позиции вы-
сокоорганизованной личности. 

Уже много сотен лет писатели соз-
дают литературные произведения в 
разных жанрах, используя разные на-
правления, одним из которых является 
философская лирика.

философская лирика (философская 
поэзия) - направление литературного 
произведения, показывающее фило-
софское осмысление мира и человека 
и являющееся проявлением фило-
софских взглядов лирического героя. 
стихотворения, написанные в этом 
направлении обладают характерными 
чертами: художественная установка на 
познание сущностных проблем бытия, 
времени и пространства, превалиро-
вание логизированных обобщенных 
образов, специфическое укрупнение 
мысли, тяжести художественного вре-
мени и художественного простран-
ства до максимального расширения, 
онтологический конфликт и дуализм 
мысли и чувства, подведение видовых 
понятий под родовое, постижения и 
переживания кардинальных бытийных 
оппозиций, единство прошлого, насто-

ящего и будущего времен, чувственная 
конкретизация и образное доказатель-
ство определенной мысли или истины, 
большая роль собственно творческого 
опыта (овчинникова, 2024). 

В философской лирике ощущают-
ся заостренные вопросы жизненного 
выбора. Раскрытие идейного замысла 
в основном базируется на ассоциатив-
ном воздействии. Произведения, на-
писанные в стиле философской лири-
ки не дают окончательных ответов и 
формул. они является воплощением 
совершенно особого восприятия мира, 
которые не укладываются в рамки ло-
гического осознания познания. фило-
софские произведения часто выступали 
как форма неофициальной философии, 
специфически анализируя проблемы 
смерти и бессмертия, неповторимости 
духовного мира. В отличие от фило-
софии, философская лирика передает 
пережитое миропознание. При всей 
универсальности философская лири-
ка отражает также и фундаментальные 
черты национального мировоззрения. 
В философских произведениях сталки-
ваются иррациональность искусства и 
стремление философски рационализи-
ровать мир, тем не менее, большинство 
исследователей философской лирики 
отмечают гармоничное сосуществова-
ние рационального и эмоционального 
начала в ней. 

Материалы и методы исследования
Что такое философия? особый спо-

соб познания мира, который выраба-
тывает свою систему понятий, выра-
жающей отношение к бытию. Понятия 
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можно назвать концептами, определе-
нием, которое возникло в философии 
в XX веке. и из этого вытекает другое 
определение этой формы знания. «фи-
лософия – это искусство формировать, 
изобретать, изготавливать концепты». 

Главной проблемой философии с 
древности было то, как люди мыслят. 
Мудрецы с античных времен были 
теми, кто помогал людям узнавать и 
объяснять концепты.

философ как никто другой разбира-
ется в концептах. он знает, какие кон-
цепты будут существовать долгое время, 
а какие не способны продержаться даже 
довольно короткий срок. Ведь он созда-
ет их и работает с ними. Друг - концепт, 
становится предпосылкой к мысли. 
Мыслители находятся в зависимости от 
концептов, которые и формируют фило-
софию, как способ творчества, в целом. 

Концепты становятся искусством 
только тогда, когда рядом есть человек, 
способный его раскрыть в полной мере. 

ницше видел так: «философы долж-
ны не просто принимать данные им 
концепты, чтобы чистить их и наводить 
на них лоск, следует прежде всего са-
мим их производить, творить и убеж-
дать людей ими пользоваться». 

например, Платон считал, что чело-
век, находясь в мире идей созерцает, а 
затем падает в мир вещей, забывая все 
знания. В данном случае концептом яв-
ляется идея. Получается, что сначала 
он должен создать самостоятельно эти 
концепты, а затем всю жизнь вспоми-
нать их уже в мире вещей. 

Вся жизнь человека - это познание 
концептов, так называемое высшее 
нравственное предназначение каждого. 

По Канту концепт идей говорит 
о мутных понятиях. То есть концепт 
можно раскрыть только тогда, когда 
известно, что оно адекватно предмету. 
объективность не существует, все наши 

ощущения и представления носят лишь 
субъективный характер. Примером та-
кой оценки можно представить поня-
тие справедливости, которое входит в 
концепт категорического императива 
Канта. Благодаря справедливости жиз-
ни людей становятся ценными. спра-
ведливость должна быть в основе лю-
бого государства (Кожевникова, 2020). 

из этого можно сделать вывод, чем 
же все-таки является философия. фи-
лософия - это всегда творчество и ее за-
дача - найти ту точку, где соприкасает-
ся умение творить и концепты. она не 
рефлексия, не исследование, не созер-
цание. она не находит места для единой 
точки зрения. философия помогает по-
знать самого себя, научиться мыслить. 
из этого и формируются концепты, ко-
торые помогают в дальнейшем учиться 
и постигать истину. 

на протяжении долгого времени 
концепты создавались самостоятельно, 
а философы, художники и писатели ин-
терпретировали их по своему. В зависи-
мости от времени, в которое они жили 
и, конечно, взглядов, которых придер-
живались.

философия и литература очень тес-
но связаны между собой. 

философию и литературу как дея-
тельность по созданию художествен-
ных текстов сближает то обстоятель-
ство, что «философская работа связана 
с интегративными генеральными 
образами», а словесно оформленные 
художественные образы играют кон-
ституирующую роль в литературном 
творчестве (Вишневский, 2021). 

В целом художественная литература 
как совокупность определенных тек-
стов, закрепленных посредством пись-
ма, позволяет выражать и транслиро-
вать неспециализированные образцы 
«действия, чувствования, отношения 
к различным символическим объек-
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там». Любые стороны общественного 
и личностного бытия могут получить 
определенное освещение в литератур-
ных текстах. но существует некоторая 
грань, за которой литературное по-
вествование перестает быть таковым 
и превращается в научное или фило-
софское исследование, политическую 
декларацию или медицинские, техни-
ко-технологические рекомендации и 
наставления, решающие специальные 
вопросы познания или практической 
деятельности (ильин, 2021). 

Грань эта связана, прежде всего, с 
художественной образностью произве-
дений литературы. Литературный худо-
жественный образ, как и философская 
либо научная понятийная система, тоже 
существует в словесной форме. Данная 
форма, однако, не требует здесь обяза-
тельной понятийно-логической строго-
сти и позволяет соединять общность и, 
так сказать, фундаментальность отста-
иваемой автором идеи с неповторимой 
конкретностью, индивидуальной опре-
деленностью ее реализации, поскольку 
идею, как правило, олицетворяют опре-
деленные образы или персонажи (Бек-
боев, 2023). 

Талантливо обрисованный образ 
интегрирует многообразный жизнен-
ный опыт и, вместе с тем, привлекает к 
себе внимание заинтересованных чита-
телей, порождает у них множество ас-
социаций, позволяя по отдельным ча-
стям представлять или восстанавливать 
целое, не вообразимое в абстрактно-о-
бобщенном виде (Михайлова, 2023). 

Литературные образы и сюжеты 
способны концентрировать огромный 
объем нередко весьма разнородной и 
поэтому не вполне концептуализируе-
мой информации, оказывать глубокое 
и разностороннее воздействие на ду-
ховный мир людей, пробуждая не толь-
ко мысли, но и чувства, непосредствен-

но влияя на убеждения и ценностные 
ориентации читателя (яныбина, 2020). 
не будучи носителями узко специали-
зированного знания или профессио-
нального опыта, эти образы и сюжеты, 
тем не менее, могут выступать схемами 
истолкования и одновременно поучи-
тельными примерами, с которыми чи-
татели соотносят реальные жизненные 
события и действия, делая важные для 
себя мировоззренческие выводы (Кото-
ва, 2023). 

Тем самым, хорошо написанные 
стихотворения в направлении фило-
софская лирика своими специфически-
ми средствами решают в определенной 
степени аналогичные задачи. 

Техника написания литературного 
произведения в направлении фило-
софская лирика

Литературное произведение, напи-
санное в направлении философская 
лирика, другими словами, называют 
философской поэзией. Это стихотво-
рения, основное содержание которых 
- размышления поэта о предельно об-
щих вещах: вечных ценностях, смысле 
жизни, устройстве мира, бытии челове-
ка и т.д. философская мысль становит-
ся мыслью поэта, и она не существует 
вне художественного выражения, вне 
образной ткани стихотворения. фило-
софская поэзия не создает новых кон-
цепций - все ее открытия в области 
искусства. Поэзия, как таковая, наце-
лена на воплощение живого, частного, 
случайного, телесно-пластического, а 
философская поэзия не чужда миру от-
влеченных идей, ее предмет - всеобщее, 
родовое, субстанциальное. В концен-
трированной форме, в художественных 
образах она выражает самосознание 
эпохи, соединяет общее и конкретное. 
однако философская поэзия (или «по-
эзия мысли»), в отличие от «научной», 
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не тяготеет к рациональной заданности, 
трактатности. 

При написании стихотворений в на-
правлении философская лирика необ-
ходимо помнить о целевой аудитории. 
иногда ценностнонормативные систе-
мы автора и читателя не совпадают, что 
и отражается в литературе, ориентиро-
ванной на разные читательские круги 
и предлагающей «своим» читателям 
не только интересующие их сюжеты, 
но и определенные модели поведения 
и схемы оценки происходящего. Узна-
вая в литературных персонажах и их 
действиях то, что признается не просто 
интересным, но и приемлемым и важ-
ным для жизни, читатель как бы заново 
утверждается в правильности опреде-
ленных взглядов и оценок - как своих 
личных, так и принятых в той социаль-
ной общности, к которой он принадле-
жит (Мошкина, 2022). об этом нужно 
помнить при написании литературного 
произведения. Другими словами, нуж-
но понимать на какую целевую аудито-
рию вы пишите. 

Также немаловажным элементом 
является выбор темы произведения. 
Литературоведы отмечают, что базовых 
и типичных тем литературных произ-
ведений в принципе не так уж и много. 
Все они выражают некоторые ключевые 
стороны бытия человека в социуме или 
даже в мире в целом и связанные с этим 
глубокие мировоззренческие проблемы. 
одна из них раскрывается, например, 
через интегральную тему семьи, любви, 
взаимоотношения полов и всего того, 
что социологи правомерно характери-
зуют как функционирование репродук-
тивной системы общества. функциони-
рование этой системы, в свою очередь, 
связывает повседневную жизнь людей 
с общим ходом истории, характеризую-
щимся сменой поколений, изменением 
ценностных ориентаций и т. д. столь же 

значима для культуры и социума в целом 
проблема своеобразия разных этапов 
жизненного цикла человека, которая 
проявляется в изменениях внутреннего 
мира образующейся личности, а также в 
трансформации социальных связей, ро-
лей и статусов в процессе ее становления 
и развития. В качестве самостоятельной 
и весьма широкой темы литературного 
творчества выступает проблема взаимо-
отношения личности и социума, куль-
туры, имеющая множество ответвлений 
и подразделений (Трубникова, 2020). 

необходимо писать стихотворения 
на те темы, которые эмоционально за-
тронут читателя. Ведь первоначальной 
задачей писателя является помощь в 
идентификации эмоциональных пере-
живаний человека. Взаимоотношение 
автора литературного произведения и 
читателя можно характеризовать как 
эмоциональное косвенное общение. 

Выбрав тему, необходимо заложить 
в нее смысл. В данном случае речь идет 
не просто о смысловом сюжете, а о бо-
лее широком замысле. При создании 
такого произведения автор должен за-
ложить в него глубинный смысл, кото-
рый послужит инструментом в форми-
ровании личностных качеств читателя. 

Далее нужно выбрать жанр, в кото-
ром вы будете писать. 

философская лирика проявляется в 
различных жанрах: сонеты, эссе, этюды, 
элегия и т.д. 

После этого необходимо наполнить 
произведение художественными сред-
ствами. нужно помнить, что в стихот-
ворениях, написанных в направлении 
философская лирика обычно среди 
художественных средств преобладают 
яркие метафоры. Также часто приме-
няется прием антитезы, т.е. противопо-
ставления (Подъячева, 2021). 

Также, для целостного восприятия 
произведения нужно создать подтексто-
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вый смысл прочтения и соблюдать еди-
ную динамику, т.е. «живой» сюжет» и 
быстрое развитие темы и смену образов. 

естественно, написанное произве-
дение должно быть самостоятельным. 
Под этим подразумевается то, что чи-
тая такое произведение читатель видит 
личность самого автора, улавливает его 
стилистику, образы и ритмы, которые 
он использует. Т.е. автор не должен 
подражать кому-либо, нужно иметь 
свой художественный почерк, создать 
образ и стремится сделать открытие для 
читателя. 

Заключение 
Подводя итог можно сделать вывод 

о том, что литература и философия - 
это не различные формы одного и того 
же содержания, а скорее общая форма, 
рассказанная по-разному, и в содержа-
тельном, и в формальном отношении. 
настоящая литература, отвечающая 
критериям художественности, как и 
философия, обращена к познанию бы-
тия, жизни, мира, природы, челове-
ка, что в её концептосфере находятся 
основополагающие онтологические 
понятия. А писатели при написании 
литературного произведения в направ-
лении философская лирика способны и 
призваны осуществлять своего рода ис-
следовательский поиск, проблематизи-
руя многоплановый и разноуровневый 
мир человеческого бытия, выраженный 
в специфической форме художествен-
ных повествований и поэтических про-
изведений. Ведь литература не ограни-
чивается простым комбинированием 
традиционных тем и сюжетов, а ставит 
новые и порой весьма драматичные во-
просы об устойчивости и гармонично-
сти нашего общественного и личного 
бытия, о судьбе человека и культуры в 
стремительно меняющемся мире. За-
ново препарируя огромный материал, 

относящийся к сфере человеческих 
ценностей, к правилам и нормам чело-
веческой жизни. 

философская лирика или философ-
ская поэззия - направление литератур-
ного произведения, направленный на 
философское осмысление мира и чело-
века и являющаяся проявлением фило-
софских взглядов лирического героя. 
стихотворения, написанные в этом 
направлении обладают характерными 
чертами: художественная установка на 
познание сущностных проблем бытия, 
времени и пространства, превалиро-
вание логизированных обобщенных 
образов, специфическое укрупнение 
мысли, тяжести художественного вре-
мени и художественного простран-
ства до максимального расширения, 
онтологический конфликт и дуализм 
мысли и чувства, подведение видовых 
понятий под родовое, постижения и 
переживания кардинальных бытийных 
оппозиций, единство прошлого, насто-
ящего и будущего времен, чувственная 
конкретизация и образное доказатель-
ство определенной мысли или истины, 
большая роль собственно творческого 
опыта (Головко, 2022). 

При написании стихотворений в на-
правлении философская лирика авто-
рам необходимо следовать следующей 
техники написания: 

1. Анализ целевой аудитории. Для 
возможности предлагать «своим» чита-
телям не только интересующие их сю-
жеты, но и определенные модели пове-
дения и схемы оценки происходящего.

2. Тема. Автор заранее определяет 
ключевую тему произведения, которая 
будет поднимать проблему существую-
щую в реальном мире. 

3. философия. В произведении за-
ложен глубокий смысл, позволяющий 
задуматься о проблемах бытия. 

4. Лирика. Предполагается некий 
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лиризм, пробуждающий в читателе чув-
ство прекрасного. 

5. Динамика. нужно делать быструю 
смену образов, сюжет «живым», имею-
щим развитие. 

6. самостоятельность. В произведе-
ние необходимо вложить стиль автора, 
его почерк написания. 

При соблюдении вышеуказанной 
техники написания литературного про-
изведения в направлении философская 
лирика получится качественная лите-
ратура, эмоционально затрагивающая 
читателя. 
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Dialogue in medicine: approaches to building 
relationships between doctors and patients

Abstract. The purpose of this study is to determine whether the approach to building a doc-
tor-patient relationship differs among doctors and the patients. This article examines the results 
of a sociological interrogation in which 488 respondents were interviewed. Questions posed in the 
article help medical practitioners to choose the type of relationship between doctor and patient 
leading to the creation of the most productive therapeutic alliance. It was found that most doctors 
use a different approach during an appointment than they prefer when acting as a patient. In com-
munication with patients, doctors are prone to a certain pattern of behavior, a more paternalistic 
approach, but when acting in their own role, they tend to establish equal interaction.

Key words: doctor, patient, equal interaction, paternalistic model, medical ethics, therapeutic 
union, medical necessity, bioethics.

особенности врачебной профессии 
требуют от специалиста не только боль-
ших познаний в области медицины, но 
и готовности к частой и интенсивной 
коммуникации с другими людьми [1]. 
Большую часть этих людей составля-
ют пациенты, вместе с которыми врачу 
предстоит бороться с болезнью. При 
этом характеры всех людей отличаются 
друг от друга. Это значит, что каждому 
пациенту присущ собственный взгляд 
на мир и индивидуальные представле-
ния о грядущем лечении. Вследствие 
этого возникает ряд вопросов: «Как 
врачу стоит общаться с пациентом?», 
«Кто должен принимать решения при 
составлении лечебного плана?», «Кто 
несет ответственность за принятые ре-
шения?». Рассуждениям на эти темы 
посвящена данная работа.

В современном мире медицинская 
этика претерпевает новый этап разви-
тия. Довольно актуальны вопросы о 
том, какой вид взаимоотношений сле-
дует выстраивать пациенту и врачу для 
формирования наиболее продуктивно-
го терапевтического союза и как найти 
баланс между желаниями пациента и 
медицинской необходимостью [2].

Данная работа призвана определить 
мнение населения о вышеупомянутых 
вопросах и проанализировать получен-

ные результаты.
Целью работы авторов было опреде-

лить, отличается ли подход к построе-
нию взаимоотношений врач – пациент, 
который врач использует в работе с па-
циентами и который он предпочитает, 
находясь в роли пациента.

Таким образом мы сможем устано-
вить насколько обоснованы требова-
ния современной медицинской этики 
по преимущественному использованию 
принципа автономии пациента вместо 
более авторитарных моделей построе-
ния взаимоотношений [3], [4].

исследуя проблему, авторы ис-
пользовали такие методы как социоло-
гическое исследование через анкети-
рование и опрос. В ходе исследования 
были созданы 2 анкеты (анкета №1 – 
для людей, не имеющих медицинского 
образования; анкета №2 – для практи-
кующих врачей). В опросе участвовали 
лица, относящиеся к возрастной груп-
пе от 25 лет и старше. опрос был про-
ведён дистанционно с использованием 
Google Forms. В анкетировании приня-
ли участие 135 врачей и 353 человека 
без медицинского образования. иссле-
дование проводилось анонимно.

Работая над вопросами, авторы из-
учили материалы, посвящённые во-
просам современной биомедицинской 
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этики, деонтологии и построению про-
дуктивного терапевтического союза 
между врачом и пациентом [4], [5], [6]. 

В ходе первого этапа исследования 
353 респондента без медицинского об-
разования ответили на 11 вопросов ан-
кеты №1 (2 вопроса направлены на сбор 
информации о респонденте; 9 опреде-
ляют взгляд респондентов на взаимо-
отношения врача и пациента с точки 
зрения пациента). В ходе второго этапа 
135 респондентов, являющихся практи-
кующими врачами, ответили на 21 во-
прос анкеты №2 (4 вопроса направлены 
на сбор информации о респонденте; 9 
вопросов определяют, какие взаимоот-
ношения предпочитают выстраивать 
респонденты, находясь в роли пациен-
та; 8 вопросов дают понимание, какой 
тип взаимоотношений предпочитают 
респонденты, находясь в роли врача). 
Далее приведено сравнение ответов ре-
спондентов двух групп на одинаковые 
вопросы анкет, а также анализ ответов 
респондентов анкеты №2 на специфич-
ные для этой анкеты вопросы.

По результатам исследования было 
выявлено, что большинство респонден-
тов анкеты №1 считают, что за здоровье 
взрослого человека ответственен сам 
человек (92,9%). Эти показатели сход-
ны с результатами ответов респонден-
тов анкеты №2 (97%), различие между 
показателями составляет 4,1%. однако 
при ответе на вопрос об ответствен-
ности за здоровье совершеннолетнего 
пациента большинство респондентов 
анкеты №1 указали, что она возлагается 
на врача (58,4%; пациента ответствен-
ным за здоровье считают 36,5%). Этот 
показатель значительно отличается от 
того, который мы можем наблюдать 
среди респондентов анкеты №2 (76,3% 
считают, что ответственность лежит 
на пациенте; 20% считают – на враче). 
В данном случае можно полагать, что 

среди людей без медицинского образо-
вания количество респондентов, отде-
ляющих понятие «взрослый человек» 
от «совершеннолетний пациент» боль-
ше, чем среди практикующих врачей.

исследуя вопрос, авторы выяви-
ли, что как респонденты анкеты №1 
(66,3%), так и респонденты анкеты №2 
(74,8%) в большинстве склонны счи-
тать, что принимать решение о выборе 
конкретного метода лечения должен 
пациент после предоставления ему 
полной информации о всех возмож-
ных методиках лечения его болезни и 
осложнениях, которые могут возник-
нуть. Кроме того, довольно значитель-
ную группу в обоих случаях составили 
респонденты, считающие, что это ре-
шение должен принимать врач (26,1% в 
анкете №1 и 23% в анкете №2). несмо-
тря на то, что общие закономерности 
распределения голосов в обеих анке-
тах схожи, в анкете №1 респондентов, 
считающих, что такое решение должен 
принимать врач больше, чем в анке-
те №1. При ответе на вопрос, на кого 
следует возложить ответственность за 
возможные осложнения, если таковые 
не являются врачебной ошибкой боль-
шинство респондентов обеих групп 
считают, что ответственность не лежит 
ни на ком (однако процентное соотно-
шение таких респондентов различно: 
48% для анкеты №1 и 65,2% для анкеты 
№2). если проанализировать распреде-
ление голосов среди других вариантов 
ответов, можно выявить интересную 
закономерность: среди респондентов 
группы №1 второе место частоте выбо-
ра занимает ответ «следует возложить 
ответственность на врача» (35,1%), а 
среди респондентов анкеты №2 – «сле-
дует возложить ответственность на 
пациента» (21,5%). Таким образом, мы 
видим, что, хотя большинство врачей 
и пациентов имеют схожее мнение о 
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степени участия врача и пациента в вы-
боре метода лечения и распределении 
ответственности за принятые решения, 
значительная часть респондентов анкет 
№1 и №2 имеют полярные мнения.

Анализ ответов респондентов анке-
ты №2 на её вторую часть (специфич-
ную для анкеты №2) показал – боль-
шинство врачей считают, что: при 
работе с пациентом следует учитывать 
не только совокупность симптомов, но 
и немедицинские аспекты его жизни 
(88,9%); важно строить с пациентом 
тёплые личностные отношения (77%); 
следует создать доверительную атмос-
феру, чтобы расположить пациента к 
активной роли в обсуждении вариан-
тов лечения (59,3%). однако большин-
ство врачей также утверждает, что: врач 
должен занимать доминантную пози-
цию при общении с пациентом (54,8%, 
при этом 43,7% высказались за взаимо-
действие на равных); стоит переубедить 
пациента, если он выберет из возмож-
ных методов лечения тот, который врач 
сочтёт менее эффективным (88,9%). 
Можно предположить, что несмотря 
на стремление построить тёплые и до-
верительные отношения с пациентом, 
большинство врачей стремится занять 
доминантную патерналистскую пози-
цию при общении.

Проанализировав весь собранный 
материал, авторы пришли к несколь-
ким выводам. 

Во-первых, мнение врачей, нахо-
дящихся в роли пациента, часто схо-
дится со мнением людей без медицин-
ского образования, находящихся в той 
же позиции. К примеру, обе группы 
респондентов считают, что решение 
о выборе метода лечения должен при-
нимать пациент, после предоставления 
ему наиболее полной информации. од-
нако результаты исследования обеих 
групп имеют ряд различий. Врачи более 

склонны сепарировать понятия «взрос-
лый человек» и «совершеннолетний па-
циент». Также среди группы врачей по-
казатель респондентов, считающих что 
пациент ответственен за возможные 
осложнения, не связанные с врачебной 
ошибкой, выше, чем у респондентов без 
медицинского образования (среди этой 
группы более распространено мнение, 
что ответственность следует возложить 
на врача). Таким образом, авторы пола-
гают, что в роли пациента врач и чело-
век без медицинского образования бу-
дут стремиться к построению сходных 
моделей взаимоотношений врач – па-
циент. По своим признакам они близ-
ки к модели равного взаимодействия и 
принципу автономии пациента.

Во-вторых, занимая позицию врача, 
респонденты анкеты №2 чаще всего в 
своих анкетах показывали стремление 
построить тёплые взаимоотношения 
с пациентом и создать доверительную 
атмосферу. При этом большинство 
врачей также стремились занять доми-
нантную позицию и повлиять на реше-
ния, принятые пациентом. Анализируя 
эти признаки, мы можем заключить, 
что большинство врачей предпочитают 
использовать патерналистскую модель 
«направление и кооперация», подра-
зумевающая неравный диалог между 
врачом и пациентом, во время кото-
рого врач (с позиции ментора) должен 
подтолкнуть пациента к принятию луч-
шего решения (при этом врач должен 
прислушиваться к желаниям пациента 
и действовать ему на благо).

опираясь на результаты исследова-
ния, вторы полагают, что подход, ис-
пользуемый большинством врачей во 
время приёма, отличается от подхода, 
который врач предпочитает, находясь 
в роли пациента. В первом случае, об-
щаясь с пациентом, врач стремится 
прибегнуть к более патерналистской 
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модели, однако занимая роль пациента 
самостоятельно, врач, как и большин-
ство респондентов 1 анкеты, старается 
построить равное взаимодействие.

В заключение мы хотели бы при-
вести цитату Терезы Хеллин, автора 
работы «отношения врач — пациент: 
недавние перемены и развитие»: «Что-
бы помогать людям, врач должен обла-
дать не только научными познаниями 
и технологическими возможностями, 
но и пониманием человеческой натуры. 
Пациент – это не просто набор симпто-
мов, повреждённых органов. Пациент 
– это живой человек, который одновре-
менно и обеспокоен, и полон надежды. 
он находится в поиске помощи, дове-
рия и облегчения страданий. Важность 
доверительных взаимоотношений меж-
ду пациентом и врачом нельзя перео-
ценить, так как в большинстве случаев 
точность диагностики, как и эффектив-
ность лечения, зависит от особенностей 
этих отношений» [7].
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О возможном подходе к коррекции климата
 на планете Земля: философский анализ*

Аннотация. Целью работы является оценка возможности коррекции климата на пла-
нете Земля с целью установления благоприятных климатических условий для существова-
ния человека на планете. Для достижения поставленной цели в работе применяется метод 
исследования, предполагающий проведение исследований с совместным применением по-
ложений естественных наук и священного Писания. При применении этого метода иссле-
дований определён предполагаемый физический фактор, под воздействием которого в ХХ 
веке средняя температура приземного слоя воздуха на планете Земля увеличилась прибли-
зительно на 10 с, а в последние десятилетия упомянутого века наблюдалось уменьшение 
общего содержания озона в атмосфере планеты. Этим фактором явилось наличие на пла-
нете Земля некоторой малоизученной формы жизни, жизнедеятельность которой сопрово-
ждается синтезом атомно-молекулярного вещества с сопутствующими тепловыделениями 
в недрах планеты. Знание о наличии на планете упомянутой формы жизни и её свойствах, 
указанных в священном Писании, позволило сформировать практически приемлемый 
подход к коррекции климата на планете. согласно этому подходу для формирования наи-
более благоприятного климата для существования человека на планете достаточно, чтобы в 
одной или нескольких странах Мирового сообщества организация жизни человека наибо-
лее полно соответствовала положениям священного Писания.

Ключевые слова: планета Земля, глобальное потепление климата, разрушение озоно-
вого слоя, естественные науки, Библия, формы жизни, синтез атомно-молекулярного веще-
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On a possible approach to correcting the climate 
of planet Earth: philosophical analysis

Abstract. The purpose of the work is to assess the possibility of climate correction on planet 
Earth in order to establish favorable climatic conditions for human existence on the planet. To 
achieve this goal the research method is used in the work which involves conducting research with 
the joint application of the provisions of natural sciences and Holy Scripture. When applying this 
research method, an assumed physical factor was determined under the influence of which in the 
twentieth century the average temperature of the surface air layer on the planet Earth increased by 
about 10 C and in the last decades of this century a decrease in the total ozone content in the atmo-
sphere of the planet was observed. This factor is the presence on planet Earth of some little-studied 
form of life, the vital activity of which is accompanied by the synthesis of atomic-molecular sub-
stance with concomitant heat release in the bowels of the planet. The knowledge of the existence of 
the mentioned life form on the planet and its properties indicated in the Holy Scriptures allowed 
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us to form a practically acceptable approach to correcting the climate on the planet. According to 
this approach, in order to create the most favorable climate for human existence on the planet, it 
is enough that in one or more countries of the World Community, the organization of human life 
most fully corresponds to the provisions of the Holy Scriptures.

Key words: planet Earth, global climate warming, depletion of the ozone layer, natural sci-
ences, Bible, life forms, synthesis of atomic and molecular matter, approach to climate correction.

1. Введение
В настоящее время наблюдается гло-

бальное потепление климата на планете 
Земля, которое проявляется в повыше-
нии средней температуры приземного 
слоя воздуха. Температура воздуха у 
поверхности планеты повышалась не-
равномерно, а именно, повышалась с 
1920 по 1940 и с 1975 по 2000 годы. До 
1920 года, а также с 1940 до 1975 года 
средняя приземная температура не воз-
растала [8, 14, 22]. В первых двух деся-
тилетиях ХХI века повышение средней 
приземной температуры резко замедли-
лось, и приземная температура воздуха 
оставалась практически постоянной [5, 
6]. В целом к концу второго десятиле-
тия ХХI века по отношению к началу 
ХХ века средняя температура призем-
ного слоя воздуха на суше увеличилась 
на 1.3 – 1.4 ⁰с, а над акваториями океа-
нов на 0.7 – 0.8⁰с [18]. 

При выявлении причин потепления 
климата такие причины как повыше-
ние солнечной активности и влияние 
тепловых потоков из тела планеты ис-
ключались. Это было обусловлено тем, 
что в последнем десятилетии ХХ века, в 
котором средняя температура призем-
ного слоя воздуха увеличилась на 0.5 с 
о, интенсивность коротковолновой сол-
нечной радиации была понижена [30]. 
А тепловые потоки из недр планеты, 
средняя величина которых составляет 
5,0 · 10 – 2 Дж/ м2 [11], в силу принятого 
представления о том, что они порожда-
ются распадом радиоактивных элемен-

тов [21], должны отличаться стабиль-
ностью и независимостью от внешних 
факторов во времени. из этого следова-
ло, что изменение климата некоторым 
образом взаимосвязано с человеком, 
организация жизни которого в ХХ веке 
претерпела заметные изменения. 

соответственно, в качестве основ-
ной гипотезы для объяснения глобаль-
ного потепления была принята гипо-
теза парникового эффекта, который 
обусловлен повышением концентрации 
парниковых газов, а именно, углекисло-
го газа и метана в атмосфере планеты. 
однако эта гипотеза обладает малой 
убедительностью. Малая убедитель-
ность обусловлена тем, что относитель-
ная объёмная концентрация углекис-
лого газа в атмосфере планеты имеет 
величину 𝛿≈ 3·10-4 [1], а техногенная 
составляющая, посредством которой 
согласно гипотезе обусловлен парнико-
вый эффект, в этом количестве состав-
ляет приблизительно 1% [9]. Поэтому 
маловероятно, что углекислый газ, газ 
неядовитый, газ без цвета и запаха и с 
исключительно малой относительной 
объёмной концентрацией является 
первопричиной глобального потепле-
ния климата на планете. относительная 
объёмная концентрация парникового 
газа метана в атмосфере планеты име-
ет ещё меньшую величину, а именно, 
𝛿≈ 2·10-6 [1]. Таким образом, причина 
повышения средней температуры при-
земного слоя воздуха не ясна [16, 20].

Также с середины 70-х годов до 
середины 90-х годов ХХ века наблю-
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далось существенное уменьшение об-
щего содержания озона в атмосфере 
планеты Земля. Это проявлялось как 
в появлениях озоновых дыр, т.е. обла-
стей в атмосфере планеты с аномально 
низким содержанием озона, так и в 
уменьшении общего содержания озона 
над различными регионами планеты. 
Так, с 1978 по 1993 годы в кольцах ши-
рот от 32.5о до 57.5 о тренды уменьше-
ния общего содержания озона в север-
ном и Южном полушариях, согласно 
спутниковым данным, имели величины 
- 0.34% в год и – 0.4% в год, соответ-
ственно [19]. В целом же убыль общего 
содержания озона в атмосфере планеты 
Земля с середины 70Х до середины 90Х 
годов ХХ века составила около 20 DU 
(единиц Добсона) [2]. столь значитель-
ное сокращение общего содержания 
озона в атмосфере планеты Земля в ука-
занный период времени было неожи-
данным, так как антропогенными фак-
торами возможно объяснить не более 
10% от указанной величины [2]. 

К середине 90-х годов ХХ века со-
кращение общего содержания озона 
в атмосфере планеты замедлилось и с 
1997 года общее содержание озона в 
атмосфере планеты стало возрастать 
[24, 27].

Здесь обращает на себя внимание 
то, что интервал времени с 1975 по 
1995 годы сокращения общего содер-
жания озона в атмосфере планеты в 
первом приближении совпадает с ин-
тервалом времени с 1975 по 2000 годы, 
в котором наблюдалось интенсивное 
повышения средней приземной тем-
пературы воздуха на планете. из этого 
следует, что в природе, предположи-
тельно, существует некоторый фактор, 
обладающий свойством воздействия 
на температуру приземного слоя воз-
духа и на концентрацию озона в атмос-
фере планеты Земля.

Целью статьи является установле-
ние физической природы упомянуто-
го фактора, принципа его действия и 
оценки принципиальной возможности 
оказания влияния на этот фактор со 
стороны человека.

Актуальность работы обусловлена 
тем, что при положительном решении 
проблемы у человека появляется воз-
можность осуществлять коррекцию 
климата с целью достижения наиболее 
благоприятных условий для существо-
вания человека на планете. 

объяснение глобального потепле-
ния климата и уменьшение общего со-
держания озона в атмосфере планеты 
в ХХ веке с позиций современных на-
учных знаний, как отмечалось выше, 
затруднено. В силу этого в работе при-
меняется метод исследования, допуска-
ющий при проведении исследований 
выход за пределы предметных областей 
естественных наук. Этот метод предпо-
лагает при решении сложных проблем 
применение положений естественных 
наук и, при необходимости, положений 
священного Писания (Библии) [12]. 

Целесообразность применения при 
решении сложных проблем поло-же-
ний священного Писания обусловлена 
тем, что достоверность многих по-ло-
жений Писания подтверждается их хо-
рошим согласованием с положения-ми 
естественных наук [10, 15, 12], а также 
тем, что оно дано человеку, как отме-
чается в самом Писании, от наивысше-
го уровня жизни во Вселенной, а сами 
положения Писания соответствуют ис-
тине. отец Мой (т.е. Бога сына иисуса 
Христа. – Прим.) … больше всех [иоан. 
9: 29]. слово же, которое вы (т.е. люди. 
– Прим.) слышите есть не моё (т.е. Бога 
сына иисуса Христа. – Прим.), но по-
славшего Меня отца [иоан. 14: 24]. …
слово Твоё (т.е. Бога отца. – Прим.) 
есть истина [иоан. 17: 17]. очевидно, 
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что знания о свойствах Вселенной, ко-
торыми обладает наивысший уровень 
жизни, существенно пре-восходят теку-
щие знания современного человека.

2. Решение проблемы
Для установления физической при-

роды фактора, оказывающий влияние 
на температуру приземного слоя воз-
духа и на концентрацию озона в ат-
мосфере планеты, а также для оценки 
возможности влияния на этот фактор 
со стороны человека, обратимся к по-
ложениям естественных наук. 

Рассматривая с позиций естествен-
ных наук динамику развития тела пла-
нета Земля, мы получаем, что средний 
радиус планеты Земля увеличивается во 
времени. на это указывают специфика 
системы разломов (рифтов) на дне оке-
анов и конфигурация материков [17], 
палеонтологические данные [7], на-
блюдаемые подъёмы во времени доста-
точно крупных участков поверхности 
планеты [3, 23, 29], непосредственно на-
блюдаемое с помощью средств косми-
ческой геодезии увеличение во времени 
объёма и, соответственно, среднего ра-
диуса Южного полушария планеты [28]. 
В целом величина увеличения среднего 
радиуса планеты согласно [13] имеет 
величину порядка одного - двух мил-
лиметров в год и, соответственно, деся-
ти-двадцати сантиметров за столетие.

 специфика расширения тела пла-
неты, при котором приподнимаются 
крупные участки суши, а также отжи-
маются литосферные плиты с располо-
женными на них горными массивами, 
однозначно указывает, что расширение 
планеты Земля обусловлено синтезом 
атомно-молекулярного вещества в не-
драх планеты. Этот синтез, согласно 
[12], с достаточно высокой вероятно-
стью сопровождается тепловыделени-
ями в недрах с сопутствующим про-
гревом тела планеты и прилегающих к 

поверхности планеты слоёв воздуха.
одновременно в естественных на-

уках принято положение, согласно ко-
торому материальной средой для син-
теза атомно-молекулярного вещества 
являются среды физического вакуума 
[4, 25, 26]. Это те среды, из которых 
при определённых условиях возника-
ют виртуальные частицы, и которые 
(виртуальные частицы) исчезают через 
малые промежутки времени, опять же 
преобразуясь в упомянутые среды фи-
зического вакуума. однако, несмотря 
на упомянутое положение, с позиций 
естественных наук синтез атомно-мо-
лекулярного вещества на основе сред 
физического вакуума невозможен. Это 
обусловлено тем, что основными со-
ставляющими в построении атомно-мо-
лекулярного вещества являются такие 
частицы как электроны и протоны, 
обладающих электрическим зарядом. 
формирование электронов и протонов, 
обладающих электрическим зарядом, 
без дополнительных селективных воз-
действий на электрически нейтральные 
среды физического вакуума невозмож-
но. Это формирование запрещено зако-
ном сохранения электрического заряда. 
справедливость этого положения под-
тверждается тем, что при проведении 
множества физических экспериментов, 
включая ядерные, ни в одном из экспе-
риментов формирование атомно-моле-
кулярного вещества или его составляю-
щих не наблюдалось. 

Таким образом, в области естествен-
ных наук возникло ярко выраженное 
противоречие. с одной стороны, с по-
зиций естественных наук синтез атом-
но-молекулярного вещества в природе 
очевиден. Атомно-молекулярное веще-
ство наблюдаемо и широко представ-
лено в природе и его синтез с высокой 
вероятностью происходит в местах его 
накоплений, а именно, в недрах звёзд 
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и планет. с другой стороны, опять же с 
позиций естественных наук, упомяну-
тый синтез невозможен.

Возможным подходом к снятию 
упомянутого противоречия является 
допущение о наличии в Природе ме-
ханизмов селективного воздействия 
на среды физического вакуума. Дей-
ствительно, механизмы селективного 
воздействия на уровне сред атомно-мо-
лекулярного вещества наблюдаемы и 
широко представлены в Природе. Эти-
ми механизмами обладают все живые 
организмы системы белково-нуклеино-
вой формы жизни. Посредством этих 
механизмов в упомянутых организмах 
выполняется анализ сред атомно-мо-
лекулярного вещества, выборка из этих 
сред материальных носителей с требу-
емыми свойствами и перемещение вы-
бранных носителей в заданные точки 
пространства. Поэтому ожидаемо, что 
подобные механизмы существуют и на 
более глубоких уровнях построения 
материи, а именно, на уровне сред фи-
зического вакуума и принадлежат не-
которой малоизученной форме жизни, 
присутствующей в Природе. 

Таким образом, анализ подводит 
к принятию положения о наличии в 
Природе некоторой малоизученной 
формы жизни, тесно взаимосвязанной 
с телом планеты Земля, жизнедеятель-
ность которой сопровождается синте-
зом атомно-молекулярного вещества с 
сопутствующими синтезу тепловыде-
лениями. Эти тепловыделения прогре-
вают тело планеты и повышают тем-
пературу прилегающих к поверхности 
планеты слоёв воздуха. В силу тесной 
взаимосвязи с атомно-молекулярным 
веществом ожидаемо, что эта форма 
жизни может оказывать влияние и на 
воздушные среды, например, на кон-
центрацию озона в атмосфере.

Таким образом, тем искомым фак-

тором, порождающим глобальное по-
тепление и оказывающим влияние на 
общее содержание озона в атмосфере 
планеты, является, предположитель-
но, малоизученная форма жизни, тес-
но взаимосвязанная с телом планеты и 
жизнедеятельность которой сопрово-
ждается синтезом атомно-молекуляр-
ного вещества.

оказывая соответствующие воз-
действия на интенсивность жизнеде-
ятельности этой формы жизни, и, как 
следствие, на интенсивность синтеза 
атомно-молекулярного вещества, че-
ловек может оказывать влияние на 
прогрев тела планеты и прилегающих к 
поверхности планеты слоёв воздуха и, 
что не исключено, на общее содержание 
озона в атмосфере планеты.

Таким образом, естественные науки 
позволяют определить предполагаемую 
физическую природу фактора, оказы-
вающего при определённых условиях 
влияние и на температуры слоёв возду-
ха, прилегающих к поверхности плане-
ты, и на концентрацию озона в атмос-
фере планеты. 

До начала ХХ века на планете Земля 
наблюдался баланс во взаимодействиях 
белково-нуклеиновой формы жизни, 
включающей человека, и малоизучен-
ной формы жизни. однако в ХХ веке 
баланс был нарушен. Причинами на-
рушения баланса, с позиций естествен-
ных наук, могли являться механические 
воздействия на тело планеты при добы-
че полезных ископаемых и энергоно-
сителей, возрастающая напряжённость 
электромагнитных полей в атмосфере 
планеты, а также возрастающие за-
грязнения окружающей среды. однако 
устранение этих факторов, предполо-
жительно негативно влияющих на ма-
лоизученную форму жизни, затруднено. 
Затруднение обусловлено сложностями 
организационного плана. Влияние этих 
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факторов должно устраняться во всех 
странах Мирового сообщества одно-
временно, что трудно реализуемо. 

с целью нахождения приемлемых 
методов влияния на малоизученную 
форму жизни обратимся к положениям 
священного Писания.

священное Писание сообщает чело-
веку о наличии на планете Земля неко-
торой формы жизни, отличной от бел-
ково-нуклеиновой формы. [... ибо идет 
князь мира  сего, и  во  Мне (т.е. Боге 
сыне иисусе Христе. – Прим.) не имеет 
ничего] (иоан. 14: 30). особенностью 
этой формы жизни, согласно священ-
ному Писанию, является безоговороч-
ное подчинение её составляющих, на-
пример, бесов, Богу отцу и Богу сыну. 
Так, например, без разрешения со сто-
роны Бога сына бесы не могут войти 
даже в стадо свиней (Мар. 5: 12). 

согласно положениям священного 
Писания человек может обращаться к 
наивысшим уровням жизни с прось-
бами и рассчитывать на исполнение 
просьб. При этом вероятность испол-
нения просьб согласно Писанию доста-
точно высока. [истинно также говорю 
вам, что если двое из вас согласятся на 
земле просить о всяком деле, то, чего бы 
ни попросили, будет  им  от отца Мое-
го небесного ....] (Матф. 18: 20). [Бог ли 
не защитит избранных своих, вопию-
щих к нему день и ночь, хотя и медлит 
защищать их? сказываю вам, что по-
даст им защиту вскоре] (Лук. 18: 7 - 8). 
[Просите и дано будет вам] (Матф. 7: 7). 
Таким образом, обращаясь к наивыс-
шим уровням жизни с просьбой о со-
ответствующей коррекции климата на 
планете, человек может рассчитывать 
на её исполнение. В данном случае вы-
полнение упомянутой просьбы будет, 
предположительно, выполняться по-
средством соответствующего влияния 
со стороны наивысших уровней жизни 

на малоизученную форму жизни.
Косвенным подтверждением воз-

можности влияния человека на кли-
мат планеты являться следующее. 
Временными интервалами, в которых 
прекращалось глобальное потепление 
климата, а также совместно прекраща-
лись глобальное потепление климата и 
уменьшения общего содержания озона 
в атмосфере планеты являются, как от-
мечалось выше, соответственно интер-
валы с 1940 года по 1975 год и с 2000 года 
до конца второго десятилетия текущего 
столетия. обращает на себя внимание 
то, что началам этих интервалов време-
ни со стабильным климатом на планете, 
а именно, 1940 и 2000 годам, предше-
ствовало существенное повышение ду-
ховности народа самой крупной хри-
стианской страны, а именно, России. 
Повышение духовности проявилось, 
в частности, в существенной активи-
зации обращений населения Россия к 
более высокоорганизованным уровням 
жизни (т.е. Богу) и в активизации ра-
боты Православной Церкви. Это было 
естественной реакцией российского 
сообщества на факторы, угрожающие 
самому существованию сообщества. 
Этими факторами являлись начало Ве-
ликой отечественной Войны и, соот-
ветственно, распад советского союза с 
возможностью последующего распада 
России. из этого следует, что настройка 
благоприятных климатических условий 
для жизни человека с учётом положе-
ний священного Писания в практиче-
ском плане достижима. 

Таким образом, для коррекции кли-
мата на планете с последующим сохра-
нения его стабильности достаточно, 
чтобы в одной или нескольких странах 
организация жизни человека наиболее 
полно соответствовала положениям 
священного Писания, включая такой 
необходимый элемент как примат ду-
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ховной над материальной составляю-
щей в организации жизни человека. 
[... не можете служить Богу и мамоне] 
(Матф. 6: 24; Лук. 16: 13). Здесь уместно 
отметить, что эти страны в силу предпо-
лагаемой возможности влияния на кли-
мат планеты представляют особенную 
ценность для Мирового сообщества и, 
соответственно, не должны подвергать-
ся военной агрессии. Агрессия против 
этих стран равносильна агрессии про-
тив всего Мирового сообщества в це-
лом, включая и сами страны-агрессоры.

3. Результаты
основным результатом работы 

является рассматриваемый в работе 
подход к коррекции климата на пла-
нете Земля. Этот подход предполага-
ет соответствующие воздействия со 
стороны человека, в соответствии с 
положениями священного Писания, 
на малоизученную форму жизни, жиз-
недеятельность которой сопровожда-
ется синтезом атомно-молекулярного 
вещества и сопутствующими синтезу 
тепловыделениями и прогревом тела 
планеты.

4. Заключение
Для решения проблемы о возмож-

ности коррекции климата на плане-
те Земля в работе применяется ме-
тод исследования, предполагающий 
совместное применение положений 
естественных наук и священного Пи-
сания. Дополнительное применение 
положений священного Писания по-
зволило проводить исследования, при 
необходимости, за пределами пред-
метных областей естественных наук, и, 
соответственно, довести исследования 
до получения конечного практически 
приемлемого результата.

 При проведении исследований 
установлен фактор, предположительно 

оказывающий влияние на температу-
ру приземного слоя воздуха и на кон-
центрацию общего содержания озона 
в атмосфере планеты. Этим фактором 
является наличие на планете Земля 
малоизученной формы жизни, жизне-
деятельность которой сопровождается 
синтезом атомно-молекулярного веще-
ства с сопутствующими синтезу тепло-
выделениями в недрах планеты.

Знание свойств упомянутого фак-
тора, наличие которого на планете 
подтверждается священным Писани-
ем, позволило предложить практиче-
ски приемлемый подход к влиянию 
человека на интенсивность жизнедея-
тельности малоизученной формы жиз-
ни с последующей ожидаемой коррек-
цией климата на планете. основной 
подхода являются организация жизни 
одного или нескольких сообществ в со-
ответствии с положениями священно-
го Писания. 

В силу высокой практической зна-
чимости метод решения проблемы и 
полученные результаты могут пред-
ставлять существенный интерес для ис-
следователей глобального потепления 
климата и общего содержания озона в 
атмосфере планеты Земля.
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Этика потребления: 
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Аннотация. статья исследует актуальные вопросы этики потребления в современном 
обществе, подчеркивая взаимосвязь между индивидуальными выборами, стилем жизни и 
последствиями для общества и окружающей среды. Анализируется философское осмысле-
ние потребительской этики, выявляющее ценности и принципы, формирующие основание 
потребительских практик. Вопросы о том, что значит быть «этичным» потребителем и какие 
моральные обязательства возникают в процессе выбора товаров и услуг, обсуждаются через 
призму литературы авторов как зарубежной, так и отечественной. Рассматриваются пробле-
мы потребления как явления, возникшего в условиях современного общества, когда процесс 
потребления стал целью, а не средством достижения выживания. статья также фокусирует-
ся на роли этики в потребительских решениях, отмечая, что компании вынуждены учиты-
вать этические аспекты, внедряя концепции корпоративной социальной ответственности.
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Введение
В современном обществе понятие 

этики потребления становится все бо-
лее актуальным, отражая связь между 
жизненным стилем, индивидуальными 
выборами и их последствиями для об-
щества и окружающей среды. Потре-
бительские решения влияют не только 
на экономические показатели, но и на 
социальные и экологические факторы, 
формируя тем самым ответственность 
каждого из нас. 

философское осмысление потре-
бительской этики представляет собой 
важный аспект, так как оно помогает 
определить, какие ценности и принци-
пы должны лежать в основе потреби-
тельских практик. Вопросы о том, что 
значит быть «этичным» потребителем, 
какие моральные обязательства возни-
кают у индивидов в процессе выбора 
товаров и услуг, и как эти выборы вли-
яют на окружающий мир, требуют вни-
мательного анализа и обсуждения.

исследование этики потребления 
необходимо не только для понимания 
индивидов как потребителей, но и для 
формирования более устойчивых и 
справедливых экономических систем. 

Проблемы и духовные истоки обще-
ства потребления рассмотрены в лите-
ратуре у Ж.-М. Доменаша, А. Лефевра, 
Ж. Бодрийяра, З. Баумана, Ж.  Липо-
вецки и др. через призму гедонизма, 
индивидуализма, эгоизма и других 
этических принципов с негативной 
направленностью. В отечественной 
литературе эти вопросы рассматрива-
лись с учетом российской специфики 
в работах н.В.  Гончарова, А.н. ильи-
на, н. Леденцова, с.М.  Мальцевой и 
др. Вопросы этического консюмеризма 
анализировались в трудах таких иссле-
дователей как Дж. Бринкманн, К. Пити, 
с. Дж. Витель, Дж. Манси, М.А. Шаба-
новой и др. 

Потребление – необходимое усло-
вие выживания и залог существования 
как индивида, так и социума. однако в 
новое время потребление из средства 
для достижения целей выживания по-
степенно превратилось в цель саму по 
себе, что привело к формированию осо-
бого явления, концептуализированного 
во второй половине ХХ столетия в по-
нятии общества потребления.

По мнению В. Беккерса, потре-
бление помогает людям выделяться, 
особенно через культурные или спор-
тивные увлечения [1]. Большинство 
социологов думают, что это больше 
социальная активность, чем просто 
действие одного человека [2]. Кроме 
того, сейчас этика играет важную роль 
в том, как мы потребляем: люди все 
больше учитывают моральные аспек-
ты при покупках и решениях. Поэтому 
многие компании стараются учиты-
вать этические вопросы, внедряя кон-
цепцию корпоративной социальной 
ответственности, которая обращает 
внимание на социальные и экологи-
ческие проблемы. интерес компаний к 
социальной ответственности частично 
объясняется тем, что потребители ста-
ли больше задумываться об этике.

Этическое потребление включает в 
себя устойчивое потребление, которое 
не обязательно подразумевает учет эти-
ческих соображений. Мотивы устойчи-
вого потребления могут быть, напри-
мер, чисто экономическими. несколько 
исследований были посвящены этиче-
ским вопросам в науках об управлении, 
но большинство из них были сосредо-
точены на управлении и стратегии ком-
паний через корпоративную социаль-
ную ответственность [3]. Т. Брандсен 
объясняет, что «этика, подразумевае-
мая в понятии Ксо, имеет тенденцию 
уважать индивида в отношении всех его 
измерений: потребителя, гражданина, 
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акционера и т. д.» [4]. Речь идет о том, 
чтобы компании согласовывали свои 
экономические интересы с социальны-
ми и экологическими показателями. В 
этом исследовании сосредоточимся на 
потребителях, которые ищут смысл в 
своем покупательском поведении.

К. семиллер отмечает, что челове-
чество должно задуматься о своих мо-
делях потребления и приобрести пони-
мание, которое может прийти только в 
результате образования, уважающего 
культурное разнообразие планеты, а 
также ее биоразнообразие [5]. Этичное 
потребление можно рассматривать как 
ответ на это размышление. оно опреде-
ляется как поведение, осуществляемое 
потребителями, обеспокоенными эко-
логическими и социальными проблема-
ми [6]. несколько исследований были 
посвящены этой концепции: некото-
рые из них связаны с индивидуальными 
ценностями и мотивами покупки этич-
ной одежды [1]; другие - с эмоциями в 
справедливом потреблении [7]. Кроме 
того, этика в потреблении рассматрива-
ется с разных, но взаимодополняющих 
углов, таких как бойкот справедливой 
торговли, социально ответственное 
потребление и экологическое потре-
бление [8]. однако все эти исследова-
ния сконцентрированы на конкретных 
аспектах и не охватывают вопрос этич-
ного потребления в целом. ни одно из 
них не дает целостной оценки концеп-
ции этичного поведения потребителей. 
Поэтому цель данного исследования 
состоит в том, чтобы, во-первых, перео-
пределить понятие «этичное потребле-
ние», а во-вторых, создать надежную 
и удобную шкалу измерения, которая 
будет хорошо подходить для изучения 
потребительского поведения.

Обзор литературы
Термин «социальные инновации» 

впервые появился в социальной пси-
хологии в 1970 году и изначально ис-
пользовался для изучения технических 
и технологических новшеств. однако 
концепция социальных инноваций до 
сих пор редко применяется в исследо-
вании потребительского поведения. 
среди немногих работ на эту тему мож-
но выделить исследования Барнетта, 
Кафаро и ньюхолма, которые рассма-
тривают справедливую торговлю как 
пример социальной инновации [8]. Эти 
авторы акцентируют внимание на том, 
как происходит процесс создания соци-
альной инновации и какие препятствия 
возникают на её пути к распростра-
нению. они считают, что распростра-
нение социальных инноваций проис-
ходит от производителей (например, 
компаний, занимающихся экологиче-
ски чистыми продуктами) к потреби-
телям (индивидуумам) и предлагают 
модель, которая учитывает как инди-
видуальные препятствия, так и слож-
ности, связанные с сопротивлением со 
стороны производителей. Тем не менее, 
исследователи обнаруживают, что даже 
при устранении обычных барьеров (та-
ких как доступность, информация и 
цена) продукты справедливой торговли 
не вызывают значительного интереса у 
потребителей.

В то же время, есть важный момент, 
который показывает, что люди могут 
рассматривать потребление товаров 
как способ поддержать определённые 
идеи или дела. В результате некоторые 
потребители, которых называют ответ-
ственными, стали «этичными потре-
бителями». исследователи В.Р. Белк, 
Т. Девинни и Г. Экхардт утверждают, 
что мы наблюдаем возникновение но-
вой формы социальных инноваций, 
которую они называют «обратными 
социальными инновациями» [9]. Эта 
концепция, по данным В.Р. Белка, ак-
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центирует внимание на ответственно-
сти потребителей и их роли в улучше-
нии условий жизни производителей. В 
отличие от традиционных социальных 
инноваций, которые начинаются от 
производителей и идут к потребителям, 
обратные социальные инновации ме-
няют это направление и идут от потре-
бителя к производителю. однако вклад 
В.Р. Белка в эту тему ограничен, так как 
он сосредоточен только на новых тех-
нологиях, не охватывая более широкая 
концепцию.

ответственное потребление в ос-
новном основано на трех аспектах. 
оно включает в себя либо сокращение 
потребления, которое может включать 
в себя другие виды поведения, такие 
как повторное использование, перера-
ботка, утилизация отходов, энергоэф-
фективность и т. д., либо потребление 
экологически ответственного продукта 
или услуги: потребление продуктов или 
услуг с высоким экологическим или со-
циальным вкладом, либо потребление 
продукта или услуги. 

В литературе выделяют два взаимос-
вязанных аспекта этики и потребления. 
Первый аспект — это потребительская 
этика, которая рассматривает мораль-
ные аспекты всей капиталистической 
системы производства [10]. Это пони-
мание этики особенно заметно в об-
суждениях об экологических пробле-
мах и устойчивом потреблении. Здесь 
потребление оценивается с моральной 
точки зрения, чтобы контролировать 
или даже сократить его общий объем. 
Второй аспект — этичное потребле-
ние, которое видит потребление не как 
объект моральной оценки, а как способ 
морального и политического действия. 
Это актуально в случаях потребитель-
ских бойкотов, этического аудита, кор-
поративной социальной ответствен-
ности и кампаний за справедливую 

торговлю. В этом контексте этичное по-
требление не всегда подразумевает сни-
жение общего уровня потребления [8]. 
Важно отметить, что эти два аспекта не 
являются полностью противополож-
ными. например, последовательные 
кампании по этичному потреблению 
могут в итоге привести к снижению по-
требления.

некоторые авторы определяют 
этичное потребление как осознанный 
выбор, основанный на личных ценно-
стях и рассматривающий экологические 
проблемы и этические вопросы, такие 
как использование детского труда и ис-
пытания на животных. В.Р. Белк, Т. Де-
винни, Г. Экхардт говорят о «сознатель-
ном потреблении, которое учитывает 
здоровье, общество и природную сре-
ду, основанное на личных моральных 
убеждениях» [7]. Этичное потребление 
возможно лишь тогда, когда компании 
предлагают этичные продукты. За по-
следние десятилетия производители 
начали внедрять этические принципы 
в свои стратегии, начиная с закупок и 
заканчивая конечными товарами. на-
пример, компания Benetton известна 
своей социальной ответственностью. 
Большие розничные сети, такие как 
Leclerc, Carrefour и Casino, предлагают 
товары с маркировкой Max Havelaar, 
чтобы показать свою приверженность 
принципам справедливости, хотя сами 
они не производят органические про-
дукты. Это также касается некоторых 
транснациональных компаний, таких 
как Coca Cola Life, чья зеленая упаков-
ка связана с более здоровым напитком, 
или McDonald’s, чей логотип во фран-
ции стал зеленым, чтобы подчеркнуть 
свою заботу об окружающей среде. 

Потребители больше не удовлет-
ворены просто качеством или ценой 
продукции, а ищут более сложные кри-
терии, связанные с поведением компа-
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ний, условиями производства и соста-
вом продуктов, которые они покупают. 

исследования показывают, что 
число людей, занимающихся этичным 
потреблением, постоянно растет, хотя 
существует множество барьеров [10]. 
Мотивы для такого этичного потребле-
ния многочисленны и разнообразны. 
Это то, что обосновывает диапазон воз-
можного этичного потребительского 
поведения. 

Л. Корниш показывает, что потре-
бление этичных продуктов не всегда 
мотивировано этическими соображе-
ниями, иногда оно отражает эгоизм ин-
дивидов [12]. Действительно, «стремле-
ние к здоровью», безусловно, является 
наиболее частым и является основной 
мотивацией к покупке. Это относит-
ся к покупке органических продуктов 
(фруктов и овощей), которые считают-
ся полезными и более питательными. 
«страх перед болезнью» — это свя-
занная (обратная) мотивация, кото-
рая связана с химическими рисками, 
присутствующими во многих повсед-
невных продуктах. «стремление к ка-
честву» относится к тому факту, что 
потребители покупают органические 
фрукты и овощи или кофе, произве-
денный в соответствии с принципами 
справедливой торговли, в основном 
потому, что они воспринимаются 
как более качественные. и, наконец, 
«стремление к добродетели», где эти-
ческий атрибут является катализа-
тором, позволяющим инициировать 
принятие решения. Автор приходит 
к выводу, что потребление этичных 
продуктов мотивировано не столько 
альтруизмом, сколько личными инте-
ресами. Конечно, если у них есть выбор 
между двумя продуктами с сопостави-
мыми материальными характеристика-
ми, этичные потребители в первую оче-
редь выберут этичный продукт.

Когда у потребителей есть реальные 
этические мотивы, возникает ряд труд-
ностей, которые необходимо преодо-
леть. Можно отметить препятствия на 
пути к социально ответственному по-
треблению в: недостаток информации 
о практике компании, дополнитель-
ные финансовые затраты, но высокая 
цена этих продуктов также усиливает 
восприятие потребителями превосход-
ного качества, отсутствие доступности 
данного вида продукции, что требует 
исследовательских усилий, устойчи-
вые или этичные продукты часто име-
ют низкую гедонистическую ценность, 
социально ответственное потребление 
воспринимается во всем мире как слиш-
ком ограничивающее в повседневной 
жизни, и потребителю трудно понять, 
что такое «правильное» поведение. Эти 
препятствия могут быть перенесены на 
этичное потребление с ограничением. 
Действительно, этичные потребители 
часто высоко мотивированы, они ищут 
релевантную информацию о компани-
ях, являются частью преданных групп 
(например, Greenpeace) и часто готовы 
платить больше. Таким образом, первое 
препятствие, связанное с недостатком 
информации, в данном контексте вы-
зывает сомнения.

насколько известно, не существу-
ет глобальной шкалы для измерения 
этичного потребительского поведения. 
однако в литературе встречаются шка-
лы измерения, которые хоть и отлича-
ются, но близки к нашему представле-
нию. ф. Де ферран изучает этический 
аспект «покупки» местных продуктов 
(например, «я покупаю местные про-
дукты, потому что они натуральные»), 
местную поддержку (например, «я по-
купаю местные продукты, потому что 
они поддерживают местные продук-
ты»), устойчивая этика (например, «я 
покупаю местное, потому что оно эко-
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логически чистое») и преимущества по-
купки (например, «я покупаю местное, 
потому что чувствую себя виноватым, 
если я этого не делаю»). Такой масштаб 
сводит сферу этичного потребления к 
закупке местных продуктов [10].

Шкала потребительской этики К. Бар-
нетта и Т. ньюхолма является наиболее 
надежной и широко используемой на 
сегодняшний день [11]. с точки зрения 
своей применимости, некоторые пун-
кты не отражают сегодняшнюю дей-
ствительность. Это относится, напри-
мер, к «записи фильма по телевидению» 
или «скачиванию музыки из интернета 
вместо того, чтобы покупать ее». се-
годня эти действия юридически воз-
можны. Другие пункты не обязательно 
этичны, например, «примерять одежду 
в течение часа и ничего не покупать», 
или зависят от внешних возможностей, 
таких как «утилизация бутылок, банок 
или газет». наконец, масштаб ограни-
чивается отношениями между покупа-
телями и продавцами и пренебрегает 
другими решениями о покупке. 

В рамках исследования считаем по-
требителя активным, и все его пове-
дение должно быть добровольным и 
подкрепленным этическими мотивами. 
Более того, в условиях глобализации 
торговли этика больше не может огра-
ничиваться локальным или региональ-
ным измерением.

Шкала социально ответственных за-
купок и утилизации К. Брунка состоит 
из трех измерений: закупки, основан-
ные на результатах деятельности ком-
пании с точки зрения корпоративной 
социальной ответственности, перера-
ботка и отказ от продукта (или ограни-
ченное использование) в зависимости 
от их воздействия на окружающую сре-
ду [13]. Переработка продукции явля-
ется критерием оценки ее воздействия 
на окружающую среду. Шкала абстра-

гирует термины, которые могут позво-
лить этичным потребителям быстро 
дифференцировать продукты, когда 
им не хватает опыта или информации. 
например, отсутствуют обозначения 
«справедливой торговли» и «экологи-
ческая или органическая маркировка».

Такое большое разнообразие шкал 
для измерения этичного поведения де-
лает границы этичного потребления 
довольно размытыми. Авторы подхо-
дят к нему с разных сторон, не особо 
заостряя внимание на самом понятии. 
Это свидетельствует о пробеле в опре-
делении этичного потребления и его 
измерительных инструментах. В статье 
представлен подход, используемый для 
получения общей шкалы для измере-
ния этичного поведения потребителей.

Методология исследования
Чтобы лучше понять концепцию 

этичного поведения потребителей, мы 
провели полуструктурированные ин-
тервью. В выборку вошли люди, кото-
рые участвуют в различных инициати-
вах, связанных с этикой. сбор данных 
по таким вопросам требует вниматель-
ности, так как респонденты могут стре-
миться предоставить социально прием-
лемые ответы. Чтобы уменьшить этот 
эффект, мы выбрали проведение ин-
дивидуальных интервью лицом к лицу, 
продолжительность которых составля-
ла 30 минут, вместо использования фо-
кус-групп. 

Результаты исследования
В этом разделе результаты представ-

лены в двух частях. Первая касается 
различных аспектов этичного потре-
бления; вторая связана с его опреде-
лением. Каждое утверждение проил-
люстрировано с помощью глаголов, 
которые являются единицами элемен-
тарного контекста. Этика потребителя 
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проявляется в его действиях и потреби-
тельском выборе. Этичное потребление 
основано на вдумчивом и расчетливом 
подходе к потребительскому выбору.

«Для меня это и есть этичное по-
ведение, это уважение к людям и ува-
жение к земле, на которой мы живем, 
[...] Я пытаюсь передать это своим де-
тям и внукам, я стараюсь! (Женщина, 
58 лет).

Анализ качественных интервью по-
зволяет подразделить этичное потре-
бление на три основных измерения: 
социальное, политическое и экологиче-
ское.

социальное измерение учитывает 
солидарность, щедрость, интерес к дру-
гим, альтруизм, который проявляется 
в потреблении общих продуктов, спра-
ведливой торговле, пожертвовании и 
покупке региональных продуктов или 
у мелких производителей. Этичное по-
требление – это еще и способ совмест-
ной жизни. Это создает социальные 
связи между индивидами, когда потре-
бители склонны замыкаться в себе. 

«Я стараюсь покупать как можно 
больше фруктов и овощей на рынке, 
напрямую у производителя, поэтому 
я знаю, что деньги, которые я плачу, 
идут производителю, а крупным тор-
говцам, которые и так зарабатывают 
слишком много». (Женщина, 38 лет).

Политическое измерение – это же-
лание потребителя быть активным, 
что-то менять, добиваться большей 
справедливости и использовать свою 
покупательную способность для поощ-
рения инициатив в этом направлении. 
с другой стороны, они бойкотируют 
определенные бренды, которые, по их 
мнению, не соответствуют их системе 
ценностей.

« В супермаркетах, как я уже сказал, 
я стараюсь не покупать [...] Потому 
что в супермаркетах они зарабаты-

вают деньги, но их работникам и про-
изводителям плохо платят, с плохим 
обращением. (Женщина, 38 лет)

Экологический аспект фокусиру-
ется на озабоченности потребителей 
окружающей средой и рисками для бу-
дущего нашей планеты: климатические 
проблемы, чрезмерная эксплуатация 
природных ресурсов, производство 
огромного количества отходов и т. д. 
Это направление находит свое приме-
нение в развитии органического зем-
леделия, возобновляемых источников 
энергии, поиске большей простоты в 
повседневной жизни, переработке от-
ходов и т.д.

«Если игрушка сделана из дерева, 
я предпочту ее той, которая полно-
стью сделана из пластика» (женщина, 
36 лет). «Леса вырубаются, чтобы ос-
вободить место для разведения круп-
ного рогатого скота, и потребитель, 
который покупает это мясо, косвенно 
усугубляет глобальные проблемы чело-
вечества». (Мужчина, 33 года).

Размерность этичного потребления 
представлена на рисунке 1.

После этого качественного иссле-
дования определяется этичное потре-
бительское поведение как способ при-
обретения и использования продуктов 
и услуг, которые максимально поддер-
живают моральные принципы и цен-
ности человека. Другими словами, это 
готовность принимать во внимание 

Рисунок 1. Размерность этичного 
потребления.
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этические соображения при покупке и 
потреблении товаров и услуг.

В связи с этим представляется не-
обходимым предложить новую шкалу 
«этичного потребительского поведе-
ния», которая учитывала бы глобальный 
характер этого этического потребления 
через три политических, социальных и 
экологических измерения.

Заключение 
Данная статья открывает интерес-

ные перспективы для исследований 
новых способов потребления, в част-
ности, этичного потребления. иссле-
дование показывает, что последнее не 
может быть сведено только к соци-
альным и экологическим проблемам. 
Этика потребления в современном 
обществе становится важным аспек-
том, определяющим взаимосвязь меж-
ду личными выборами, социальной 
ответственностью и экологической 
устойчивостью. Понимание этой эти-
ки не ограничивается только индиви-
дуальными решениями, но отражает 
более широкий контекст экономиче-
ских и социальных систем, формируя 
качественно новые подходы к потре-
бительскому поведению. несмотря на 
то, что потребление исторически было 
связано с удовлетворением базовых 
нужд, в эпоху современного общества 
оно все чаще рассматривается как спо-
соб самовыражения и способствования 
общественным изменениям.

Литературные исследования, про-
веденные как в зарубежном, так и в 
отечественном контексте, раскрыва-
ют сложные философские и этические 
аспекты, связанные с потреблением. В 
условиях, когда компании все более ак-
тивно включают корпоративную соци-
альную ответственность в свою страте-
гию, потребители оказываются в центре 
внимания, поскольку их моральные вы-

боры становятся важными для форми-
рования устойчивого рынка. 

Таким образом, этика потребления 
не просто помогает осознать приори-
теты и ценности индивидов, но и пред-
ставляет собой необходимый фактор 
для формирования более ответственно-
го и человечного подхода к потребле-
нию. Понимание роли этических прин-
ципов в потребительских практиках 
является основой для перехода к более 
справедливой и устойчивой экономи-
ческой системе, что позитивно скажет-
ся на будущих поколениях и окружаю-
щей среде.

статья открывает важные перспек-
тивы в исследовании связей, которые 
могут существовать между этикой чело-
века и его потребительским поведени-
ем. Концептуально шкала ЭПП вклю-
чает в себя различные аналитические 
рамки трех шкал, изученных в обзоре 
литературы. 

Предлагаемая шкала соответствует 
проблемам, которые становятся все бо-
лее распространенными в современном 
обществе, и может быть инструментом 
измерения, который может быть ис-
пользован специалистами по маркетин-
гу и консалтинговыми компаниями. 

с управленческой точки зрения 
предлагаемый в статье инструмент из-
мерения может быть полезен для ме-
неджеров, чтобы различать текущих 
или потенциальных покупателей своей 
продукции, тех, кто покупает по этиче-
ским соображениям.
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Аннотация. Авторы обосновывает необходимость идеологической консолидации в Рос-
сии в условиях геополитических трансформаций. Подчёркивается важность использования 
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цивилизация?», «Что такое российское общество?» и «Какое государство мы хотим?».
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Abstract. The authors substantiate the need for ideological consolidation in Russia in the con-
text of geopolitical transformations. The importance of using the mental and creative potential of 
its population for the development and prosperity of the country is emphasized.

The text highlights the existential problem of the quality of geopolitical consciousness in Rus-
sia, which must correspond to the strategic goals of the country. An assessment is made of the 
emerging information war aimed at the minds of Russians.

The authors believe that in the context of global geopolitical changes, there is a need to rethink 
the internal image of Russia as a state-civilization with its deep cultural significance, unique social 
traditions, spiritual values   and rich historical heritage.

The text discusses the project “DNA of Russia”, which, in his opinion, poses the task of formu-
lating a common methodology for a multidisciplinary view of Russia. 

It is concluded that modern challenges require the solution of a complex task - the creation of 
a unified national ideology that will clearly define its national contours, corresponding to modern 
realities and the centuries-old historical experience of Russia. The new ideology should be de-
scribed by three key questions: “What is Russia as a civilization?”, “What is Russian society?” and 
“What kind of state do we want?”.

Key words: post-postmodern, sustainable development of the country, mental resources of 
Russian youth, educational environment, traditional spiritual and moral values, humanitarian sov-
ereignty of Russia, educational technologies, civic identity.

Введение 
В эпоху геополитических перемен, 

когда Россия оказала сопротивление 
натиску недружественных ей стран, 
становится критически важным объ-
единить усилия национального мен-
талитета как исключительно ценного 
актива для развития и процветания 
отечественной общественности и госу-
дарственности. В условиях, когда наша 
страна сталкивается с экономическими, 
политическими и идеологическими вы-
зовами, усиленными международными 
санкциями со стороны коллективного 
Запада, наиболее актуальной задачей 
является определение и решение важ-
нейших экзистенциальных вопросов, 
связанных с качеством культурно-идео-
логического сознания. Это требует глу-
бокого осмысления и переосмысления 
национальных ценностей, идентично-
сти и стратегий культурного развития, 
чтобы обеспечить устойчивость и со-
противляемость внешним давлениям.

Действия России последних лет 
подтолкнули к мировой социально-по-
литической трансформации, характе-

ризующейся глобальным переходом 
от постмодерна к пост-постмодерну, 
что фактически означает эпохальный 
разворот в циклическом развитии че-
ловечества к образцам классического 
и модернистского периода межкуль-
турной коммуникации, о чем писали 
русские мыслители н.я. Данилев-
ский, К.н. Леонтьев, и.н. ильин и др. 
если следование постмодерну привело 
коллективный запад к развитию ли-
берального тренда в сторону крайних 
проявлений демократизма, к межкуль-
турному смешению народов, социаль-
но-политической зависимости и неу-
стойчивости в однополярном мире, то 
переход к пост-постмодерну предпола-
гает консервативный тренд эволюции 
сложившихся культур в рамках неза-
висимых национальных цивилизаций в 
многополярном мире.

В условиях информационной войны 
против россиян применяется высоко-
точное когнитивное оружие в средах 
современного массмедийного сетевого 
пространства, кинематографа, музыки, 
что может быть вполне эффективным 
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средством, особенно в ситуации куль-
турных разрывов между разными соци-
альными группами россиян [1]. 

В этой связи возникла потребность 
переосмысления внутреннего имиджа 
России как государства-цивилизации 
с глубокой культурой мирового значе-
ния, уникальными социальными тра-
дициями и духовными ценностями, 
неповторимым историческим наследи-
ем, устойчивыми политико-правовы-
ми параметрами, соответствующими 
национальному менталитету, а также 
национальными достижениями совре-
менности. 

Материалы и методы 
В данной статье глобальное пони-

мание эпохи связывается с представ-
лением о мировой трансформации от 
постмодерна к пост-постмодерну с вир-
туально-цифровыми коммуникациями 
[2], а также учитывается широкий ме-
тодологический подход экономических 
циклов н.Д. Кондратьева. В решении 
внутренних проблем России использу-
ется метод индуктивного анализа. на 
первом этапе проведен сбор информа-
ции, которая относится к объекту на-
шего исследования, в том числе Указы 
президента Рф, а также научные статьи, 
содержащие в себе предметный анализ 
интересующего нас исследовательско-
го ракурса. Далее мы применили ана-
лиз имеющихся текстов, выделяя в них 
ключевые аспекты. Это в свою очередь 
привело нас к стадии описания рассма-
триваемых процессов и явлений иссле-
дования. на основе обнаруженных дан-
ных мы приступили формулированию 
гипотезы, описывающей наблюдаемые 
явления. на этапе интерпретация мы 
пришли к объяснению значения обна-
руженных нами аспектов исследования.

Литературный обзор. Первоначаль-
но, научные дискуссии в области тео-

рии идеологии акцентируют внимание 
на работах таких мыслителей, как Луи 
Альтюссер, Антонио Грамши, Карл 
Мангейм, Карл Маркс и фридрих Эн-
гельс Эти авторы видели в идеологии 
уникальную систему взглядов и кон-
цепций, тесно связанных с интересами 
и восприятием различных социальных 
коллективов. Поэтому считают, что в 
идеологии как в продукте обществен-
ного сознания отражаются интересы 
различных социальных субъектов, 
стремящихся обосновать свои амбиции 
к доминированию с рациональной точ-
ки зрения. 

Второй ряд исследований подходит 
к анализу идеологии как к уникальному 
культурному явлению, осмысливаемо-
му как дискурс, генерирующий смысло-
вые общественные константы (работы 
Д.М. Балкиной, Питера Бергера, Пьера 
Бурдье, Роберта Даггера, славоя Жиже-
ка, Клиффорда Гирца, Томаса Лукмана, 
Бернарда Теренса, Мишеля фуко). В 
этих научных трудах делается акцент 
на том, что идеология не является лишь 
рациональной системой идей, направ-
ленной на защиту интересов домини-
рующих слоев и обман подчиненных 
групп, а представляет собой особую 
систему знаков, воздействующую на со-
знание людей через язык и обусловлен-
ную культурными символами. 

Третий рад исследований, пред-
ставлен такими авторами как Энтони 
Гидденс, сеймур Мартин Липсет и 
фрэнсис фукуяма. они изучают идео-
логию как явление, исчерпавшее свои 
социальные функции. Эти исследова-
тели утверждают, что усиление роли 
научного знания в контексте совре-
менного индустриального общества 
неизбежно приводит к снижению зна-
чимости идеологических структур. 

В то же время, анализ имеющийся 
научной литературы в контексте ис-
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следуемой проблемы, связанной с фор-
мированием российской идеологии в 
культурных и образовательных прак-
тиках современной России в период пе-
рехода от постмодерна к пост-постмо-
дерну, привел нас к выводу, что данная 
проблема не исследовалась. 

Важным источником для данной 
статьи стали важнейшие политико-иде-
ологических установления, которые в 
разное время определил президент Рос-
сийской федерации В.В. Путина. Так 
в 2021 г. возникла действующая стра-
тегия национальной безопасности [3]. 
В 2022 подписан и обнародован Указ 
№ 809 «об основах государственной 
политики по сохранению и укрепле-
нию традиционных российских духов-
но-нравственных ценностей» [4]. В де-
кабре 2022 года на заседании Госсовета, 
президент России огласил идею появле-
ния во всех вузах страны нового обяза-
тельного, общеобразовательного курса 
«основы российской государственно-
сти» [5]. Приведенные выше норматив-
но-правовые акты обосновывают клю-
чевой тезис суверенности России как 
государства-цивилизации, имеющего 
право отстаивать свои национальные и 
культурные интересы, всеми необходи-
мыми для этого средствами [5, с. 254]. 

В этой связи перед интеллектуаль-
ной российской элитой стоит пробле-
ма необходимости найти общий поня-
тийный фундамент единого взгляда на 
исторические и современные пробле-
мы российской государственности, ее 
природу [6, с. 424]. инициативу в этом 
вопросе взяли на себя организаторы 
общероссийского проекта «ДнК Рос-
сии», в рамках которого на нескольких 
ресурсных площадках сформулирова-
ны важнейшие тезисы мультидисци-
плинарного взгляда на Россию, содер-
жательная структура которых, весьма 
вероятно, должна стать определяющей 

на многие годы. 
Перед инициаторами данной кон-

цепции предстал огромный объем экс-
пертных знаний, который вносит зна-
чительные сложности в формирование 
необходимого единства подходов к 
определению сущности России. В дан-
ных условиях выработка стратегии со-
лидарного движения среди экспертов 
обеспечила возможность преодолеть 
ограничения традиционных взглядов и 
разногласия в концептуальных описа-
ниях национального государства. осо-
бенно сложным оказался вопрос вы-
работки общего понимания культуры 
российских регионов. В ходе разработ-
ки универсальных методологических 
подходов к структуре новой идеологи-
ческой парадигмы столкнулись с про-
блемой неоднородности и асимметрии 
современного российского общества, 
что естественно усложнило процесс до-
стижения консенсуса.

В России население характеризует-
ся многообразием мировоззренческих 
установок, что обусловлено воспитани-
ем в различные исторические периоды. 
Граждане современной России пред-
ставляют собой субъекты социально-
го действия с различными уровнями 
восприятия и ответа на современные 
жизненные вызовы. Это разнообразие 
мировоззрений подчеркивает интел-
лектуальное и идеологическое много-
образие нации. современное молодое 
поколение, выросшее в эпоху новых 
медийных технологий, формирует свое 
отношение к реальности под влиянием 
сетевого пространства коммуникации, 
что порождает специфический взгляд 
на социальную действительность, зача-
стую примитивный в идеологическом 
плане. В результате многие современ-
ные подростки оказываются отчужден-
ными от традиций старшего поколения, 
воспитанного в условиях сссР, и по-
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гружены в свою уникальную субкуль-
турную среду. Это приводит к разрыву 
между разными поколениями и суб-
культурами, каждая из которых следует 
своим уникальным социальным и ин-
теллектуальным практикам, отличаю-
щимся от практик других групп.

В современных условиях, когда мо-
лодежь все больше погружается в инди-
видуализированный мир электронных 
средств коммуникации и активно по-
требляет массовую культуру, включая 
продукцию, происходящую из стран, 
не всегда дружественно настроенных 
к нашему государству, российское об-
щество сталкивается с определенны-
ми вызовами. Это особенно заметно 
в контексте имеющегося влияния со 
стороны интернет-ресурсов на моло-
дежь, для которой блогеры и другие 
представители массовой культуры не-
редко обладают большим авторитетом, 
чем традиционные источники власти 
и знания, такие как управленцы, учи-
теля, преподаватели высших учебных 
заведений и ученые, мыслители. Таким 
образом, эти новые медийные фигуры 
могут в значительной степени форми-
ровать восприятие молодыми людьми, 
возможно даже большинством из них, 
окружающего мира, что представляет 
собой существенный вызов для сохра-
нения и передачи традиционных цен-
ностей и взглядов.

обсуждение. основываясь на лич-
ных наблюдениях, можно сделать вы-
вод, что социальная среда российских 
преподавателей, являющихся частью 
интеллектуальной элиты, сталкивается 
с определенными ограничениями. Эти 
ограничения проявляются в первую 
очередь в области научно-педагогиче-
ской квалификации, а также в мировоз-
зренческой и идеологической убежден-
ности, что влияет на их способность 
анализировать и интерпретировать 

такие комплексные концепции, как го-
сударство-цивилизация. несмотря на 
идеологическую разнородность пре-
подавательского сообщества, оно, тем 
не менее, демонстрирует лояльность к 
политическому режиму на сегодняш-
ний день. В процессе наблюдения за 
экспертными дискуссиями, возникши-
ми на конференциях, посвященных но-
вому междисциплинарному курсу «ос-
новы российской государственности» у 
автора, возникло ощущение, что имеет-
ся четкий, системный вектор на творче-
ское и открытое осмысление ключевых 
методических подходов к пониманию 
цивилизационной и государственной 
природы России. 

Здесь необходимо обратить внима-
ние на связь и различие трех аспектов 
проблемы российской идеологии, о 
которой мы говорим: с учетом Рос-
сии как цивилизации, как государства 
и как страны. если выразить кратко 
отличия между этими ипостасями, то 
они сведутся к следующему. В понятие 
цивилизация вкладывается целостное, 
системное видение России – во всех ее 
взаимосвязанных аспектах и качествен-
ной уникальности. Говоря о России 
как государстве, акцент делается на ее 
социально-политической специфике. 
Россия как страна – это необъятная 
и могучая родина граждан с их нрав-
ственными установками и патриотиче-
скими интенциями, где, собственно, и 
следует искать корни общей идеологии. 

отметим, так же что в современном 
научном дискурсе принципиальной 
когнитивной установкой является те-
зис, что в основе конструирования со-
временной идеологии находится про-
странство смыслов [7]. именно в нем 
происходит генерация конкретной иде-
ологической системы координат, где 
все виды коммуникации необходимо 
производить сначала на уровне онтоло-
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гии. Это так же предполагает контакт с 
картиной мира оппонентов как с чужой 
реальностью, а значит, вероятнее всего, 
чуждой нам [8]. 

Результаты. Мы предполагаем, что 
способность формировать граждан-
скую позицию по отношению к ключе-
вым аспектам российской идентично-
сти возможна лишь при одном условии: 
основываясь на представлении, что 
всякое познание мира должно куль-
минировать в этическом осмыслении 
и действии. сущность и значимость 
актуальной отечественной идеологии, 
которую российские интеллектуалы ге-
нерируют сегодня, не заключается в ее 
способности исчерпывающе объяснить 
сущность России на различных уров-
нях ее существования. Важность нового 
взгляда определяется его способностью 
укреплять социальную функциональ-
ность индивида, связывая его мировоз-
зрение с его непосредственными дей-
ствиями.

Заключение
на протяжении веков Россия, как 

государство, страна и цивилизация, 
создавала уникальные смыслы, черпая 
их из своих глубинных истоков и рас-
пространяя через религию, литературу, 
культуру и образование. современные 
вызовы порождают задачу разработки 
единой российской идеологии, которая 
должна выразить четкие национальные 
идеалы, учитывая при этом современ-
ные условия и многовековой истори-
ческий опыт России, не вступая в кон-
фликт с ними. Это представляет собой 
сложную задачу синтеза традицион-
ных ценностей и современных реалий 
в поисках идеологического единства, 
которое бы отражало широкий спектр 
российской жизни и ее исторического 
наследия. идеологема нового взгля-
да на нашу страну и зиждется на трех 

фундаментальных вопросах: “Что такое 
Россия как цивилизация?”, “Что такое 
российское общество?” и “Какое госу-
дарство мы хотим?” 

следовательно, формирование ак-
туальной российской идентичности 
должно опираться на глубокую кон-
цептуализацию разнообразного исто-
рического опыта нашего многонацио-
нального и многоконфессионального 
общества. Это включает в себя учет и 
воспитание уважения к устоявшимся 
традициям и ценностям, лежащим в 
основе нашей духовной и культурной 
жизни. новый подход к пониманию 
российской государственности должен 
способствовать этому процессу, акцен-
тируя внимание на богатом наследии и 
уникальности России. В современных 
условиях отсутствие стремления к осоз-
нанию своей национальной самобыт-
ности может поставить под угрозу само 
существование России как уникального 
государства-цивилизации.
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В современной России используются 
три основные формы жизнеустройства 
детей-сирот: семейная (усыновление, 
опека и попечительство), государствен-
но-общественная (приемная семья, па-
тронатная семья), государственная (дом 
ребенка, центр развития и социализа-
ции детей, школа-интернат, приют). 
К настоящему времени определились 
сравнительные достоинства и недостат-
ки этих форм, стала актуальной необ-
ходимость их обновления. Достоинства 
государственных учреждений: обеспе-
чение социальной защищенности де-
тей; своевременное осуществление ме-
дико- и психолого-реабилитационной 
работы с нуждающимися; возможность 
с наименьшими затратами обеспечить 
минимальную прожиточную норму 
наибольшему числу детей; безальтерна-
тивная востребованность отдельными 
категориями детей. Вместе с тем, содер-
жание и воспитание детей в социаль-
ных учреждениях приводит к задержке 
психического социального развития, их 
своеобразной «резервации», формиро-
ванию социального иждивенчества. В 
международном и российском законо-
дательстве закреплена приоритетность 
семейного жизнеустройства. семья 
позволяет ребенку овладеть базовыми 
социальными ролями. ее отличают вы-
сокие компенсаторные возможности 
последствий депривации, экономич-
ность, доступность психологическому 
сопровождению и вовлечение широких 
слоев населения. В практике семейно-
го жизнеустройства имеется также ряд 
недостатков и ограничений, связанных, 
прежде всего, с отсутствием релевант-
ной организационно-управленческой 
структуры, негативными тенденциями, 
недостаточной социальной и психоло-
гической компетентностью родителей. 

очевидна тенденция к интеграции 
различных моделей и форм жизнеу-

стройства детей-сирот, и это – основная 
тенденция в развитии теории и практи-
ки жизнеустройства, рассмотрение ко-
торой заслуживает особого внимания. 
инновационные процессы, происходя-
щие в образовательных учреждениях 
интернатного типа, свидетельствуют об 
активизации как внутренних, структур-
но-организационных основ их деятель-
ности, так и внешних – привлечение 
всего общества к проблемам детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

интеграция моделей жизнеустрой-
ства детей-сирот осуществляется в раз-
личных вариантах. их анализ позволя-
ет выделить четыре базовых варианта: 
превентивный, патронатный, восстано-
вительный, партнерский.

Превентивный вариант. Этот вари-
ант жизнеустройства ориентирован на 
сохранение и воспитание детей-сирот 
в биологических семьях, оказание им 
адресной помощи. и только если это 
объективно нереально, нужно решать 
проблему ребенка, не помещая его в го-
сударственное учреждение, а подобрать 
ему замещающую семью, приемных 
родителей или усыновителей. Поло-
жительная динамика в использовании 
превентивного варианта наблюдается в 
ряде регионов, в частности, в Москве1. 

Патронатный вариант – это новая 
форма устройства ребенка, оставшегося 
без попечения родителей, в семью па-
тронатного воспитателя при обязатель-
ном условии разграничения прав и обя-
занностей по защите прав и законных 
интересов этого ребенка между упол-
номоченной службой по патронатному 
воспитанию и патронатным воспитате-
лем. Таким образом, патронатный ва-

1 о национальной стратегии действий 
в интересах детей на 2012-2017 годы: указ Пре-
зидента Рф от 1 июня 2012 г. № 761. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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риант жизнеустройства предусматри-
вает временную передачу детей в семьи 
граждан с целью приобретения компе-
тенций, необходимых для успешной со-
циализации после выхода из интерната. 
определение на патронатное воспита-
ние детей-сирот, оставшихся без попе-
чения родителей в сельской местности, 
имеет свои особенности: более высокий 
уровень взаимной осведомленности, 
интенсивные межличностные контак-
ты, готовность к взаимопомощи и др.2

Восстановительный вариант пред-
полагает активную работу социальных 
учреждений с кровными семьями. не-
безынтересен опыт работы детских до-
мов г. Томска. В них используется два 
типа работы с кровными семьями. Пер-
вый тип – поддержание родственных 
связей, который, по мнению экспертов, 
носит полуофициальный характер3. 
Второй тип работы с кровной семьей – 
это восстановление родительских прав. 
Благодаря этой работе, которая ведется 
под патронажем и при содействии под-
разделения по опеке и попечительству, 
дети возвращаются в кровные семьи.

Партнерский вариант реализован 
во взаимоотношениях Разуменского 
«Центра развития и социализации ре-
бёнка» и Белгородского завода ЖБК-1. 
В основу этой модели положена идея 
создания эффективной системы тру-
дового воспитания и профессиональ-
ного самоопределения воспитанников 

2 Карпунина А.В. Постинтернатный па-
тронат: специфика организации в г. Москве // со-
циальное обслуживание. 2020. № 2; Карпунина А.В. 
Постинтернатный патронат: специфика органи-
зации в г. Москве // отечественный журнал соци-
альной работы. 2019. № 3 (78). с. 146-1510.

3 Воронина Т.Д., Рыкун А.Ю., Южани-
нов К.М. соблюдение прав детей-сирот, разви-
тие форм их семейного жизнеустройства, форм 
и уровня социальной адаптации воспитанников 
и выпускников интернатных учреждений (опыт 
регионального мониторинга) // Вестник Томско-
го государственного университета. философия. 
социология. Политология. 2010. № 1 (9). с. 54-84.

детского дома, способствующей их по-
следующей успешной социализации. 
Построена реальная система обучения 
профессии воспитанника ещё до выхо-
да из детского дома с присвоением ра-
бочей квалификации4. 

судя по результатам эмпирического 
исследования, проведенного в детских 
социальных учреждениях Белгород-
ской области, условия проживания и 
воспитания в них по-разному оцени-
ваются: родственниками детей (более 
критично), сотрудниками (более лояль-
но). Больше всего неудовлетворенных 
общеобразовательной подготовкой 
воспитанников и их взаимоотношения-
ми. В оценке успешности социализации 
и адаптации детей-сирот преобладает 
отрицательное мнение. явное пред-
почтение отдается семейной форме 
жизнеустройства. невысок уровень 
чувствительности к оценке эффектив-
ности помощи со стороны органов со-
циальной защиты. Достаточно высоко 
оценивается работа по социально-пра-
вовой защите детей-сирот, в частно-
сти, по реализации их жилищных прав. 
Большая часть воспитанников мотиви-
рована к учебе, но испытывает опре-
деленные трудности. сравнительно 
более высок воспитательный эффект 
положительных, нежели отрицатель-
ных оценок. Большинство педагогов и 
воспитателей социальных учреждений 
удовлетворены своей работой, кроме 
таких позиций, как организация труда, 
его оценка и оплата. основные жизнен-

4 Негомодзянов А.Г. В жизнь – с профес-
сией! опыт работы Разуменского детского дома 
Белгородской области (одного из победителей 
Всероссийского конкурса инновационных про-
ектов по совершенствованию деятельности ор-
ганизаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей «Каким должен быть 
детский дом сегодня?») по трудовому воспита-
нию и начальной профессиональной подготовке 
воспитанников // социальная педагогика. 2011. 
№ 5. с. 76-82.
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ные ценности воспитанников – «иметь 
хорошую семью» и «стать хорошим 
человеком». несколько ниже значение 
ориентаций «иметь хороших, верных 
друзей», «иметь материальный доста-
ток», «стать хорошим специалистом». 
Дети избегают, прежде всего, вредных 
привычек, неприятных контактов и бо-
лезней. наибольшую радость доставля-
ют им общение с родными и близкими, 
успехи в учебе, мир на Земле, перспек-
тивы в жизни. огорчения возникают, 
чаще всего, из-за неважного здоровья, 
неблагополучия в семье и трудностей 
в учебе. наибольший «дефицит» у де-
тей – родительская забота, к которой 
более восприимчивы девочки. наибо-
лее распространенные виды досуговой 
деятельности – «слушание музыки», 
«просмотр телепередач», «общение с 
родными, друзьями». из желательных 
личностных качеств предпочтение от-
дается уму, образованности, здоровью, 
общительности, целеустремленности, 
порядочности. Преобладают две рефе-
рентные ориентации: «быть не хуже 
других» и «быть как все». Дети отдают 
предпочтение субъектным моделям 
достижения жизненного успеха, в ко-
торых успех зависит исключительно 
или в основном от самого человека. В 
проблемной ситуации сравнительно 
чаще преобладают варианты поведения 
«разобраться в ситуации», «обратиться 
за советом, помощью к другим», «мо-
билизовать собственные ресурсы». За 
помощью обращаются, чаще всего, к 
родным, друзьям, знакомым. Большая 
часть воспитанников удовлетворена 
своим пребыванием в социальном уч-
реждении, высок уровень удовлетво-
ренности отношениями с другими вос-
питанниками. Большая часть детей «с 
надеждой смотрит в будущее».

Управление жизнеустройством де-
тей-сирот охватывает все этапы жиз-

ни данной категории детей. исходя 
из этого, выделены три базовые тех-
нологии: превентивная технология 
жизнеустройства (не допустить со-
циального неблагополучия детей, их 
социального сиротства), технология 
реинституционализации (подготовить 
воспитанников социальных учрежде-
ний к самостоятельной жизни), техно-
логия постинтернатного сопровожде-
ния (помочь выпускникам социальных 
учреждений сделать первые уверенные 
шаги к самостоятельной жизни).

Превентивная технология жизнеу-
стройства детей-сирот, разработанная 
и внедренная в Белгородской области, 
представляет собой определенную си-
стему, в которой выделяются четыре 
подсистемы: 1) направления, 2) субъ-
екты, 3) ресурсы, 4) субтехнологии. В 
числе основных направлений профи-
лактики жизнеустройства детей-сирот 
выделены: ранняя профилактика се-
мейного благополучия, оказание по-
мощи пострадавшим детям, оздоров-
ление детей, профилактика повторной 
подростковой преступности, профи-
лактика безнадзорности и правона-
рушений, социальное сопровождение 
подростков группы риска. Превентив-
ная профилактика жизнеустройства 
детей-сирот осуществляется многи-
ми субъектами, и ее эффективность 
зависит во многом от организации 
межсубъектного взаимодействия. 
Выделены две группы субъектов пре-
вентивной профилактики: органы 
государственного и муниципального 
управления (органы управления соци-
альной защиты, образованием, здраво-
охранением, органы внутренних дел).

Технология реинституционали-
зации жизнеустройства детей-сирот 
социальных учреждений включает 
несколько блоков: целевой, структур-
но-функциональный, инструменталь-
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ный, нормативно-технологический, 
операционно-процедурный. Целе-
вой блок ориентирован на формиро-
вание социальной компетентности 
воспитанников и выпускников со-
циальных учреждений; структур-
но-функциональный блок – на 
реструктуризацию действующих мо-
делей жизнеустройства, их структур-
ную дифференциацию, регионализа-
цию и функциональное обновление; 
нормативно-технологический – на 
соблюдение принципов системности, 
интеграции, моделирования, семейной 
имитации, социального партнерства, 
а также нормативного, селективного, 
социально-ролевого принципов. ин-
струментальный блок предполагает 
проведение мониторинга, эксперти-
зы, оценки и контроля, инноваций. 
операционно-процедурный блок ре-
ализован в практике профессиональ-
но-трудового самоопределения воспи-
танников и выпускников социальных 
учреждений на основе их партнерства 
и взаимодействия с промышленными 
предприятиями.

инновационный проект «создание 
региональной системы постинтер-
натного сопровождения выпускников 
«Вместе к успеху», разработанный и ре-
ализованный в Белгородской области, 
получил одобрение на федеральном 
уровне и рекомендован для распро-
странения в других российских регио-
нах. Анализ данного Проекта позволил 
определить его системообразующие 
признаки, выделенные в несколько под-
систем – стратегическую, институцио-
нальную, организационную, диагности-
ческую, технологическую, обучающую. 

Стратегия постинтернатного со-
провождения включает: разработку 
модели региональной системы сопро-
вождения по Белгородской области и 
поддержку по внедрению компонентов 

сопровождения; обучение специали-
стов, осуществляющих индивидуальное 
сопровождение; методическую под-
держку специалистов и руководителей, 
осуществляющих сопровождение и 
социальную поддержку; передачу ком-
плекса методик по технологиям сопро-
вождения; софинансирование проек-
тов.

Институциональная подсистема 
связана с нормативно-правовым обе-
спечением ее функционирования. В 
Белгородской области действуют нор-
мативно-правовые акты, регламенти-
рующие решение вопросов постинтер-
натного сопровождения выпускников 
детских социальных учреждений.

Организационная подсистема вклю-
чает, прежде всего, государственное 
бюджетное учреждение «Центр подго-
товки и постинтернатного сопровожде-
ния выпускников «Расправь крылья». 
созданы территориальные отделения 
Центра в муниципальных районах и 
городских поселениях (всего их 22), 
функциональные отделения в Центрах 
социализации и развития детей (соци-
альные гостиницы и др.).

Информационно-аналитическая 
подсистема включает информацион-
ную систему «Выпускник Плюс». По 
всем выпускникам в базу введены «со-
циальные карты выпускников», вклю-
чающие сведения о получении ими 
образования, обеспечения их услугами 
по социальному (постинтернатному) 
сопровождению и занятости. 

Диагностическая подсистема про-
водится по нескольким направлениям. 
Во-первых, анализ жизненных ситуа-
ций выпускников за период реализации 
Проекта (2018-2020 гг.) выявил 5353 
факта и обстоятельства, имеющих зна-
чение для планирования, организации 
и оценки деятельности по их сопро-
вождению. наибольшее количество 
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фактов и обстоятельств отмечено по 
разделам «Жилье», «Поведение», «об-
разование», «Трудоустройство». от-
мечается тенденция роста значимых 
жизненных ситуаций. наибольший 
рост значимых жизненных ситуаций 
произошел по позициям «дети», «тру-
доустройство», «источники доходов», 
«жилье». Вместе с тем, по позиции «по-
ведение» произошло уменьшение коли-
чества значимых ситуаций.

В технологической подсистеме вы-
делено несколько процедур и методов: 
мониторинг, консультирование, про-
ведение консилиумов, установление 
первичных контактов, психологиче-
ская коррекция, социально-психоло-
гическая профилактика, юридическая 
помощь, реализация проекта «формула 
успеха: хочу, могу, делаю». 

Обучающая подсистема предусма-
тривает проведение практикумов, се-
минаров в целях повышения професси-
ональной компетенции специалистов, 
работающих в службах сопровождения, 
овладение эффективными социальны-
ми технологиями.

Выводы. К настоящему времени 
в современной России определились 
три основные формы жизнеустройства 
детей-сирот: семейная (усыновление, 
опека и попечительство), государствен-
но-общественная (приемная семья, 
патронатная семья), государственная 
(дом ребенка, центр развития и соци-
ализации детей, школа-интернат, при-
ют). Каждая из них имеет сравнитель-
ные достоинства и недостатки. 

очевидна тенденция к интеграции 
различных вариантов жизнеустройства 
детей-сирот, в том числе превентивно-
го, патронатного, восстановительного и 
партнерского. 

Воспитанники детских учреждений 
и их родители в целом удовлетворены 
условиями их проживания и воспита-

ния в детских социальных учреждени-
ях. Воспитанники социальных учреж-
дений ориентируются, прежде всего, 
на следующие жизненные ценности – 
«иметь хорошую семью» и «стать хоро-
шим человеком».

В управлении жизнеустройством 
детей-сирот выделяют три базовые 
технологии: превентивная технология 
жизнеустройства, технология реинсти-
туционализации и постинтернатного 
сопровождения.
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№

Вопрос «Как Вы считаете, следу-
ет ли шире использовать интер-
нет-технологии для организации 
коммуникации между советами 

территории и населением?»

Про-
стое 

распре-
деле-

ние, %

Да 57,1

скорее, да 23,8

скорее, нет 7,5

нет 0,7

Затрудняюсь ответить 10,9

1 

* © Конев и.В., Знахарчук ф.Р., 2024.
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Интернет коммуникации в сфере территориального 
общественного самоуправления*

Аннотация. В статье исследуется состояние готовности руководства и общественных 
активистов города Белгорода к использованию интернет-технологий как средства комму-
никации между советами территории и населением. Дается оценка необходимости и эф-
фективности использования различных каналов информационного взаимодействия.
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Internet communications in the sphere 
of territorial public self-government

Abstract. The article examines the state of readiness of the leadership and public activists of the 
city of Belgorod to use Internet technologies as a means of communication between the Councils 
of the territory and the population. An assessment is given of the need and effectiveness of using 
various channels of information interaction
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Цель предлагаемой статьи – соци-
ологическая оценка роли интернет 
коммуникаций в повышении вовлечен-
ности населения в деятельность инсти-

тутов местного самоуправления. ин-
струментарий исследования – анкеты, 
которые соответствуют опрашиваемым 
целевым группам:
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№

Вопрос «Как Вы считаете, следу-
ет ли шире использовать интер-
нет-технологии для организации 
коммуникации между советами 

территории и населением?»

Про-
стое 

распре-
деле-

ние, %

Да 57,1

скорее, да 23,8

скорее, нет 7,5

нет 0,7

Затрудняюсь ответить 10,9

1) репрезентативная выборка насе-
ления города Белгорода (N=499);

2) активисты советов территорий 
города Белгорода, включая председа-
телей – депутатов городского совета, а 
также работников городской админи-
страции, бюджетных и коммерческих 
организаций (N=147).

очевидно, что значимым факто-
ром повышения информированности 
граждан об институтах общественного 
самоуправления является совершен-
ствование каналов связи. В связи с этим 
активистам советов территорий было 
предложено ответить на вопрос о целе-

сообразности расширения использова-
ния интернет-технологий для органи-
зации коммуникации между советами 
территории и населением.

Таким образом, на сегодняшний 
день подавляющим большинством ак-
тивистов советов территорий интер-
нет-каналы признаются важным сред-
ством повышения информированности 
населения о деятельности обществен-
ного самоуправления, о чем говорит 
индекс, равный +0,69.

Примером интернет-каналов явля-
ются группы управ в социальных сетях. 
Так, в социальной сети «В контакте» 

Таблица 1; рис. 1. Мнение активистов о потенциале интернет-технологий как 
средства коммуникации между советами территории и населением, % от числа 
опрошенных.

Таблица 2. Мнение активистов о потенциале интернет-технологий как сред-
ства коммуникации между советами территории и населением с учетом подвыбо-
рок респондентов.

№ Вопрос «Как Вы считаете, следу-
ет ли шире использовать Интер-
нет-технологии для организации 
коммуникации между Советами 
территории и населением?»

Простое 
распреде-
ление, %

Подгруппа 
председате-
лей советов 
территории

Подгруппа 
30-59 лет

Подгруп-
па 60 лет 
и старше

Да 57,1 68,2 56,8 66,7
скорее, да 23,8 13,6 22,9 20,8
скорее, нет 7,5 18,2 9,3 4,2
нет 0,7 0 0 0
Затрудняюсь ответить 10,9 0 11,0 8,4
инДеКсЫ 0,69 0,65 0,67 0,79
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созданы 27 групп, согласно числу го-
родских управ. В группах публикуются 
новости, актуальные для жителей кон-
кретных внутригородских территорий, 
дана контактная информация офици-
альных представителей управ.

если раньше старшее поколение не-
дооценивало интернет-коммуникации, 
то теперь вполне признает их решаю-
щее значение, о чем говорит повышен-
ный индекс +0,79 в данной выборке.

особый параметр исследования был 
направлен на то, чтобы выяснить мне-
ние активистов советов территорий о 
предпочтительных каналах коммуника-
ции для взаимодействия советов терри-
тории с населением.

В качестве наиболее эффективного 
канала взаимодействия органов обще-

ственного самоуправления с населени-
ем активисты отметили телефонную 
связь: доступные номера сотового и 
служебного телефонов представителей 
совета территории.

срединные позиции в рейтинге эф-
фективности каналов коммуникации 
занимают группы в социальных сетях, 
электронная почта и группы в мессен-
джерах. При этом лишь небольшая 
часть опрошенных признают важность 
и необходимость функционирования 
специального веб-сайта совета терри-
тории.

Хотя все управы имеют свои группы 
в сети «В Контакте», число их подпис-
чиков в большинстве (59,3%) случаев 
не превышает 100 человек при порядке 
10 тысяч населения старше 18 лет на ка-

Рис. 2. Число подписчиков официальных групп управ в социальной сети 
«В Контакте» (по состоянию на 10.07.2021).
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ждой внутригородской территории.
Председатели советов территорий 

большее значение придают коммуни-
кации через телефон и гораздо мень-
шую роль отводят электронной почте 
и группам в мессенджерах, отрицая 
необходимость ведения специального 
веб-сайта.

Иные используемые каналы связи, 
обозначенные в ответах на открытый 
вопрос: личные контакты, личные акка-
унты депутатов в социальных сетях.

В рамках опроса активистов советов 
территорий мы также пытались выяс-
нить, какие факторы препятствуют эф-
фективному он-лайн взаимодействию 
советов территории с населением.

среди факторов, препятствующих 
эффективному он-лайн взаимодей-
ствию советов территорий с населе-
нием, активисты советов территорий 
выделяют, прежде всего, отсутствие у 
ряда социальных групп технических 
возможностей, а также недостаток 
свободного времени. При этом многие 
активисты признают в целом достаточ-
ную информированность граждан о су-
ществующих каналах коммуникации и 
отрицают проблему недоверия населе-
ния к он-лайн коммуникации.

Председатели советов территорий 
ставят на первое место проблему сла-
бой информированности населения о 
существующих каналах коммуникации, 
на второе – нехватки у населения сво-
бодного времени на общественную дея-
тельность и на третье – качество связи. 
При этом он-лайн каналы коммуника-
ции сами по себе не рассматриваются 
как вызывающие недоверие.
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Введение
современная журналистика, в том 

числе и наша отечественная, в условиях 
цифровизации общества, переживает 
не лучшие времена. В этом, пожалуй, 
сегодня мало кто сомневается, вклю-
чая самих журналистов, которые вме-
сте со своей, как правило любимой, 
профессией переживают это недужное 
состояние. Аналитики и от науки, и от 
самой журналистики, как зарубежные, 
так и российские, как на глобальном, 
так и на локальном уровне, собирая и 
анализируя анамнез – историю течения 
болезни, ее проявление, характерные 
признаки, называют достаточное ко-
личество социальных, политических, 
технологических, психологических, со-
циокультурных (в том числе и цивили-
зационных), факторов, которые влияют 
на состояние медиасферы в целом и 
журналистики, как ее видовой состав-
ляющей, в частности. Результатом тако-
го анализа должен бы стать диагноз, по-
зволяющий определить формы, методы 
и инструменты для проведения, выра-
ботки стратегии и тактики, направлен-
ных на выход из кризиса. однако пока, 
по нашему мнению, мы имеем дело с 
констатацией фактов того, что средства 
массовой информации и коммуника-
ции энергично трансформируются в 
какого-то иного социального субъек-
та. Последнее наводит нас на мысль о 
том, что, долгое время журналистская 
элита по-разному интерпретировала 
происходящие процессы, но к участию 
в них неизменно подходила с утилитар-
но-прагматических позиций. В рамках 
данной парадигмы можно обозначить 

ряд мнений как отечественных, так и 
зарубежных исследователей.

Содержание 
современная история свидетель-

ствует о том, что представители за-
рубежной медианауки, в частности, 
медиапсихологии, считают, что сами 
сМи, а также их использование будут 
всецело сориентированы на развлече-
ния. P. Vorderer увязывает тенденцию к 
углублению развлекательности сМи с 
такими понятиями, как «уход от реаль-
ности», «установки» и «возбуждение». 
он считает, что восприятие сообще-
ний сМи развлекательного характера 
часто служит уходом от реальности, 
позволяет пользователю переживать 
альтернативные формы реальности в 
ограниченный промежуток времени [1, 
с. 243]. Рассматривая влияние сМи на 
эмоции, чувства, интер- и интралич-
ностные, в том числе и парасоциальные 
отношения – страх, радость, эмпатию, 
юмор, сексуальное возбуждения, управ-
ление настроением и т.д., S.G. Mestrovic 
полагает, что использование массовых 
коммуникаций, ориентированное на 
развлечение, приводит к «макдональди-
зации эмоций» [2, с. 98]. То есть, мас-
смедиа за счет стимулирования эмоций 
навязывают своему потребителю се-
рийность контента и стандартизацию 
элементов интерфейса, что, в свою оче-
редь, рассматривается как стремление 
приучить пользователя к шаблонам 
самопрезентации, внушить ему иллю-
зию ее оригинальности в контексте 
итеративности, то есть многократно-
го повторения однообразных практик в 

dia techniques for the rapid recognition of false information at the stage field work of a journalist.
Key words: argumentation, verification, authenticity, post-truth, manipulation, profiling, fake, 

fake journalism, factchecking.
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виртуальной среде повседневности [3, 
Т. 2. с.164]. 

из анализа и обзора многочис-
ленных медиапсихологических, и не 
только, тем, гипотез и концепций, 
рассматривающих состояние и даль-
нейшую судьбу массмедиа, П. Винтер-
хофф-Шпурх приходит к выводу, что 
ориентир на развлечение – это и есть 
самое вероятное для современных сМи 
направление развития. он полагает, что 
даже те программы, которые раньше 
никак не были связаны с развлечени-
ем – новостные, информационные, по-
литические дебаты, образовательные 
передачи станут развлекательными, 
потому что развлечение становится не 
просто популярным, но коммерчески 
выгодным [4, с. 234]. и далее делается 
весьма интересная попытка укрыться 
в тени научного авторитета. «По-ви-
димому, в будущем, – пишет Питер 
Ванттерхоф-Шпурк, – правомерной 
все-таки окажется гипотеза Адорно, 
сформулированная в 1977 году (вы-
делено ред.). Мы можем говорить об 
этом, основываясь на том, что уже 
сказали раньше» [4, с. 245]. А затем, 
не понятно толи приводится само-
цитата, толи цитата Теодора Адорно: 
«Люди не только верят в обман, когда 
он доставляет им мимолетные удо-
вольствия. они хотят обмана, на ко-
торый они сами охотно соглашаются. 
они судорожно закрывают глаза и, 
унижая себя, одобряют то, что с ними 
происходит, и что, как они знают, ис-
кажается, фабрикуется специально. 
не сознаваясь себе в этом, они счи-
тают, что их жизнь станет невыноси-
мой, если они перестанут «цепляться» 
за удовольствия, которые на самом деле 
удовольствиями не являются» [4]. 

К анализу признаков сокрытия ин-
формации и создания фейка в послед-
нем абзаце (что, в принципе, и есть ве-

рификация в процессе фактчекинга, т.е. 
распознание сокрытия информации, 
но в процессе не психологического на-
блюдения, а фактологического анализа 
поведения создателей контента). К это-
му мы еще вернемся при рассмотрении 
конкретных примеров. А пока обратим 
внимание лишь на некоторые детали, 
которые, на наш взгляд, смещают ак-
центы и нуждаются в определенной 
рефлексии. 

Как известно, сама по себе тенден-
ция сМи ориентироваться на раз-
влечения не противоречит основным 
функциям базового, можно сказать 
материнского сегмента медиасферы, 
который от корней, исторически, на-
зывается журналистикой. но это лишь 
в том случае, если развлекательная 
функция не подавляет главное, истин-
ное предназначение журналистики как 
социального института – нести своим 
аудиториям правдивую весть, форми-
ровать тем самым информационную 
повестку, объективную картину мира. 
если же развлекательность как ком-
мерческий стимул подавляет функцию 
информирования, то журналисти-
ка утрачивает свое фундаментальное 
предназначение, а, стало быть, и статус 
воплощаемого ею социального инсти-
тута по определению. При этом поня-
тия удовольствие, развлечение, на наш 
взгляд, объединять в один понятий-
ный ряд с понятием обман некоррек-
тно, потому что обман не есть ни при-
чина, ни следствие, ни обязательное 
условие удовольствия и развлечения. 
но субъекты, зацикленные на потре-
блении удовольствий от развлечений, 
потенциально могут стать объектом 
воздействия «темной триады» – обма-
на, провокаций, манипуляций в силу 
своего повышенного или, наоборот, 
пониженного психоэмоционального 
состояния, когда у потребителя креа-
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тивного продукта заторможены реф-
лексивные процессы и критическое 
мышление. 

В конъюнктуре неразвитых рыноч-
ных отношений, когда факт-контроль 
практически отсутствует, а професси-
ональные этические нормы обусловле-
ны и размыты исключительно матери-
альными и финансовыми стимулами, 
новая «журналистика» создает бла-
годатные условия для вбросов тем-
ной триады. и это фиксируют многие 
аналитики. например, о.Р. самарцев, 
не без оснований считает, что манипу-
лятивный фактор в настоящее время 
влияет на  журналистику масштабно и 
деструктивно. новые медиа формируют 
виртуальную среду, в  которой инфор-
мация – это не только и уже не столько 
«достоверные сведения о  произошед-
шем», а любые сведения, вплоть до де-
зинформации, «фейка» или «смодели-
рованной реальности». Репутационная 
журналистика печатной эпохи в  этой 
среде заранее проигрывает новым ме-
диа и растворяется в разнородной кон-
тентной массе, теряет исключитель-
ное право на  обеспечение общества 
информацией [5, с. 8]. 

сам собой напрашивается вопрос: 
можно ли социальных субъектов, обо-
значенных здесь понятием «новые ме-
диа», причислять к журналистике как 
социальному институту, который сфор-
мировался и работает в рамках действу-
ющего законодательства, буквально 
выстраданной с конца 80-х годов про-
шлого столетия, но попираемой и игно-
рируемой в настоящее время «новыми 
медиа» модели профессиональной эти-
ки, и наработанных (тоже в серьезных, 
а под час и трагических перипетиях) 
принципов взаимодействия с властью, 
с источниками информации, с аудито-
риями, с коллегами? 

Принципиальный и очень резонный 

ответ на этот вопрос дает с.н. ильчен-
ко. он считает, что персональный про-
извол журналистов применительно к 
информации привел не только к репу-
тационном кризису в отношениях об-
щества и медиа, но и вынудил послед-
них активно задействовать принципы 
обращения с информацией, которые 
получили справедливое определение 
«фейковой журналистики», или «жур-
налистики неправды». фейк, – по его 
мнению, — имеет прямое отношение 
к такому глобальному явлению, как 
шоу-цивилизация, имитирующая дей-
ствительность путем создания вир-
туальной реальности в электронных 
сМи» [6, с. 30-31]. 

если бы эта виртуальная реаль-
ность оставалась вещью в себе, пред-
метом персонального выбора, сделан-
ного человеком на рынке развлечений 
и удовольствий, то об аспектах такого 
явления мы и рассуждали бы совсем в 
иной плоскости. однако виртуальная 
реальность, успешно мимикрирует се-
годня под реальную действительность, 
и «охотники» за сенсациями, а вернее 
изобретатели сенсаций (не способные 
в скоростном режиме интернет-кон-
куренции обеспечить поток поступле-
ния и оперативную идентификацию 
на достоверность впечатляющей и 
эпатажной информации) ловят рыбку 
в мутной воде. общественное мнение 
формируется на базе ложных данных, 
слухов и домыслов [7, с. 151].

Анализ того, как изменилась рос-
сийская аудитория крупнейших соцсе-
тей за три года, приводит проект «РБК 
Тренды» в апреле 2024 г. (рис.1).

основатель креативной редакции 
«Рыба» Алексей Рожков отмечает, что 
адекватные маркетологи понимают, 
что постоянная польза  — бред. Люди 
в интернете отдыхают, а проблемы, о 
которых все пишут в медиа, актуальны 
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для них два раза в год. По этой причине 
компании снижают градус серьезности, 
добавляют больше развлекательно-
го контента, не боятся шутить, делать 
смешные курсы и спецпроекты. Вернет-
ся ли тренд на повальную пользу? ско-
рее, трансформируется [8]. 

Практический вред, который нано-
сит подобная «журналистика» обще-
ству, фиксируют сегодня и социологи, 
и психологи, и педагоги. их мнение 
кардинально отличается от подходов 
«адекватных маркетологов» к организа-
ции информационного контента. Про-
вокационную роль, что случалось не 
раз во время чрезвычайных ситуаций, 
«фейковая журналистика» играет, рас-
пространяя слухи, нагнетая обстановку, 
обвиняя невиновных, усиливая страхи 
от ожидания неприятностей, трагедии, 
неизбежности. Практикующий экстре-
мальный психолог Л. В. Трубицына де-
лится своими наблюдениями за работой 
журналистов в условиях Чс: «очень 
редко просматривается цель  –  помочь 
людям пережить травму, справиться 
с ситуацией, чаще мы видим желание 
потрясти, удивить, напугать и т.д. 
Быть может, сегодня, когда сМи стали 
частью жизни практически всех людей, 
вопрос о целях каждой конкретной ра-

боты журналиста уже нельзя просто иг-
норировать» [9]. 

Выступая на заседании научного 
совета ВЦиоМ в декабре 2022 г., об-
суждавшего тему «Российская арена 
информвойны: новые тренды в меди-
асфере», президент Ассоциации специ-
алистов по информационным опера-
циям, руководитель антифейкового 
проекта «Вбросам.нет», профессор МГУ 
А.В. Мануйло отметил, что есть опреде-
ленные проблемы переизбытка инфор-
мации, из которых каждая претендует 
на какой-то инсайт и эксклюзивность. 
и действительно бывает невозможно 
понять, где инсайт более весомый, а 
где не весомый. и есть дефицит инфор-
мации правдивой. Поэтому запрос на 
правду стоит во всех опросах на одном 
из первых мест, отражает тот самый де-
фицит [10].

Таким образом, конкурентная борь-
ба двух журналистик – «журналистики 
правды» и «журналистики постправ-
ды», или «фейковой журналистики» за 
свои приоритеты в медийном простран-
стве, за влияние на массовые аудитории 
создала явную проблему «фейкизации» 
современной системы сМи. и нель-
зя не согласиться с профессором иль-
ченко в том, что требованием времени 

Рис. 1. Как из-
менилась россий-
ская аудитория 
крупнейших со-
циальных сетей за 
три года.
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является выработка теоретического 
и практического инструментария для 
создания альтернативы действующим 
элементам фейковой журналистики [6, 
с. 63]. В рамках заданной парадигмы, 
можно предположить, что современ-
ной системе сМи нужна информаци-
онная безопасность, и в медийном, и 
в научном дискурсах уже достаточно 
долго происходит, а в последние годы, в 
связи с ужесточением государственной 
политики в сфере массовых коммуни-
каций, обостряется горячая дискуссия. 
Предметом ее обсуждения, как пока-
зывают многочисленные публикации 
статей, интервью, круглых столов в ав-
торитетных рецензируемых изданиях, а 
также записей трансляции вебинаров, 
мастер-классов на столь же серьезных 
медийных площадках, по-прежнему 
остаются вопросы образа и содержания 
журналистики правды, ее дезорганиза-
ции внедрением «новых медиа». В по-
нятие образа в первую очередь входят 
морально-этические, деонтологические 
аспекты журналистской деятельности, 
которые в силу взаимодействия мно-
гих факторов, включая давление вы-
нужденной коммерциализации, что, с 
одной стороны, является средством су-
ществования сМи, а с другой – основ-
ным каналом продвижения постправ-
ды. Какая журналистика, какие сМи 
необходимы для того, чтобы отвечать 
запросам общества распространением 
значимой для него, достоверной ин-
формации? 

нельзя не согласиться с е.Л. Варта-
новой: особую актуальность имеет си-
стемное изучение российской модели 
профессионально-этического регули-
рования журналистской деятельности, 
выступающего как форма саморегули-
рования, – осознанной деятельности 
представителей журналистского со-
общества, направленной на повыше-

ние качества журналистской работы и 
укрепление пошатнувшегося доверия к 
журналистике не только аудитории, но 
и общества в целом [11, с. 11]. Это одна 
сторона проблемы. 

Другая сторона, менее обсуждаемая, 
но, на наш взгляд, не менее важная и 
достаточно сложная с точки зрения 
прагматики разработки и осуществле-
ния – это создание устойчивой системы 
информационной безопасности сМи, 
которая должна стать надежным им-
мунитетом не только к фейковой жур-
налистике как таковой, но и к другим 
атрибутам, инструментам и инфопро-
дуктам всепроникающей, как вирусная 
эпидемия, шоу-цивилизации – будь то 
способы топить правду во лжи, манипу-
ляции фактами, сокрытие общественно 
важной информации, диффамация, 
формирование исключительно нега-
тивной информационной повестки дня 
и картины мира, выдаваемой за прав-
дивое отражение действительности. 
В фокусе решения данных задач надо 
очень четко определиться и с вопроса-
ми отношения журналистики к полити-
ческой пропаганде.

Многие элементы этой системы дав-
но осмыслены и описаны. например, 
более 30 лет назад академик Г.А. Брутян 
в «очерке теории аргументации» про-
следил логическую последовательность 
верификации высказываний [12]. Че-
рез 13 лет схему верификации Брутяна 
процитировал А.и. Приходько приме-
нительно к сМи [13, Вып. 27. с. 27]. А 
затем через несколько лет со ссылкой 
на Приходько повторил профессор 
А.А. Тертычный. он пишет: «стремясь 
добыть точную и правдивую информа-
цию, авторы публикаций в сМи могут 
применять те или иные методы её про-
верки. Вот, например, какими они мо-
гут быть: 

1. самый простой способ верифи-
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кации - непосредственно сопоставить 
высказывание с реальными событиями. 
но это чаще всего невозможно (собы-
тие уже завершилось и зафиксировано). 
В сМи это происходит особенно часто. 

2. Второй способ – сопоставление 
высказывания с другими высказы-
ваниями, принадлежащими другим 
участникам, наблюдателям или толко-
вателям события, которых мы считаем 
объективными и (или) компетентными. 

3. Третий способ – доказательство, 
заключающееся в приведении допол-
нительных данных, свидетельствующих 
об истинности высказывания. Такова, 
например, проверка его истинности по 
архивам. 

4. Четвертый способ – сопоставле-
ние информации из нескольких неза-
висимых и не связанных друг с другом 
источников. Это, например, принцип 
работы разведки: сведения считаются 
фактом, если они идентичны в сооб-
щениях разных источников» [14, Т. 37. 
с. 100-101].

не так давно в арсенале инфор-
мационной безопасности российской 
журналистики появился новый термин 
«фактчекинг» – метод объективизации 
информации при помощи проверки 
ее достоверности и правдивости, став-
ший ответом на усиление «фейкового» 
вызова. Здесь надо уточнить, что по-
нятие «фактчекинг» как проверка на 
достоверность появилось в сША в 20-е 
годы прошлого века, инновация при-
надлежала издателям журнала Time. В 
настоящее время в связи с тем, что по-
токи фейков, подделок под правдивую 
информацию возросли неимоверно, 
технологии фактчекинга стали исполь-
зовать во всем мире, и Россия не ис-
ключение. но для того, чтобы отделить 
факт от его интерпретации (фактоида), 
необходима грамотная редакционная 
политика, высокие профессиональные 

стандарты и критический анализ кон-
тента как со стороны сМи, так и со сто-
роны пользователей [15, с. 100]. 

В качестве очень простого, но на-
глядного примера, проведенного нами 
фактчекингового анализа, как и обе-
щали, вернемся к факту искажения и 
сокрытия информации в очень профес-
сиональном, серьезном, научном труде 
П. Ванттерхофа-Шпурка «Медиапсихо-
логия. основные принципы». Разобьем 
данный фрагмент на части.

1. «По-видимому, в будущем, – ска-
зано в книге, – правомерной все-таки 
окажется гипотеза Адорно, сформули-
рованная в 1977 году (выделено ред.). 

2. Мы можем говорить об этом, 
основываясь на том, что уже сказали 
раньше». 

3. Дальше – цитата: «Люди не только 
верят в обман, когда он доставляет им 
мимолетные удовольствия. они хотят 
обмана, на который они сами охотно 
соглашаются. они судорожно закрыва-
ют глаза и, унижая себя, одобряют то, 
что с ними происходит, и что, как они 
знают, искажается, фабрикуется специ-
ально. не сознаваясь себе в этом, они 
считают, что их жизнь станет невыно-
симой, если они перестанут «цеплять-
ся» за удовольствия, которые на самом 
деле удовольствиями не являются» [4, 
с. 245]. 

итак, рассмотрим все по порядку. 
1. Гипотеза Теодора Адорно, сфор-

мулированная в 1977 году. не какой-ни-
будь другой Адорно, именно труд 
Теодора Адорно указан в списке литера-
туры (Adorno, Th. W. (1977). Kulturkritik 
und Gesellschaft I. Frankfurt: Suhrkamp, 
S.? – ред.) и, как ни странно, без указа-
ния страницы цитирования. Так вот в 
1977 году Т. Адорно (годы жизни 1903 – 
1969) не мог сформулировать уже ника-
кой гипотезы. не полная библиографи-
ческая ссылка, вернее всего относится 
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к изданию собрания сочинений  клас-
сика немецкой социологии, одного из 
основателей франкфуртской школы 
(Том 10, Выпуск 1), действительно осу-
ществленного издателем Зуркампом в 
1977 г. Таким образом, мы имеем дело 
с ложной отсылкой, не подкрепленной 
исчерпывающими библиографически-
ми данным, что можно расценивать как 
сокрытие информации. После того, как 
цитируемая книга Ванттерхофа-Шпур-
ка вышла в свет, нам, читателям, по 
сути дела не важно – это ошибка автора, 
недоработка переводчика, редактора? 
Мы имеем дело с фактом публикации 
фейковой информации.

2. А что раньше было сказано в свя-
зи с гипотезой Адорно? Автор всего 
один раз, именно в приведенной цита-
те, ссылается в данной книге на клас-
сика немецкой социологии. Поэтому 
определить смысловую нагрузку дан-
ного высказывания не представляется 
возможным. В данном случае вводится 
избыточный элемент для отвлечения 
внимания от основной информации. 
Можно проштудировать всю книгу (хо-
рошо, что есть идентичная электронная 
версия в pdf формате – это значительно 
облегчает задачу контекстуального и 
частотного поиска). но что искать? Что 
хотел автор сказать? и почему прямо 
не сформулирован предмет, о котором 
«уже сказали раньше»? 

3. Закавыченную цитату надо рас-
смотреть особо. Во-первых, не понят-
но, кого цитирует автор? если гово-
рить о цитировании Т. Адорно, то в 
указанном произведении (Adorno, Th. 
W. (1977). Kulturkritik und Gesellschaft 
I. Frankfurt: Suhrkamp) ни дословной, 
ни близкой по смыслу цитаты нет ни 
в издании на немецком языке, ни в 
русском его переводе. не потому ли 
ни в анализируемом нами фрагменте, 
ни в списке литературы, где указана 

отсылка на конкретное издание труда 
классика, не указана страница цити-
рования. Первый вывод из всего ска-
занного: мы имеем дело с фейковой 
информацией в ее чистом виде. 

Во-вторых, нам больше не надо раз-
бираться причем здесь Адорно, зачем 
здесь понятие «обман», используемое 
дважды в одной цитате и больше ни 
разу во всей довольно объемной книге 
не рассматриваемое. Мы просто знаем 
и показали на примере проведенно-
го внешнего фактчекинга, что даже в 
серьезном научном труде, каковым и 
является «Медиапсихология» Ванттер-
хофа-Шпурка, при недоработке вну-
треннего фактчекинг-контроля, могут 
создаваться фейки, подмены понятий 
и смещения смыслов. Хотелось бы на-
деяться, что при очередном издании 
этой нужной и важной книги, данные 
нелепые недоработки издателями будут 
устранены. 

сегодня разрабатываются и внедря-
ются компьютерные системы фактче-
кинга, позволяющие оценивать степень 
достоверности информации, выявлять 
различного рода неточности в боль-
ших информационных потоках. и это 
хорошо. научно-технический прогресс 
работает на оздоровление журналисти-
ки правды. но создание системы ин-
формационной безопасности сМи не 
ограничивается только ее техническим 
обеспечением на этапе контроля надеж-
ности подготовленных материалов. Тем 
более, что в прямом эфире на радио или 
телевидении, например, предотвратить 
вброс фейков, ошибок, неточностей 
технически пока еще просто невозмож-
но. Человеческий фактор остается аль-
фой и омегой всего процесса создания 
достоверной массовой информации. и 
на каждом его этапе – сбора фактов, об-
щения с ньюсмейкерами, экспертами, 
очевидцами; потом обработки, форми-
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рования фактической базы и создания 
самого материала для публикации; а 
дальше – взаимодействие с окружени-
ем, которое будет готовить материал к 
выпуску в свет, в эфир, в сетевое про-
странство; и вот финал – взаимодей-
ствие с аудиторией… 

А как повести себя в прямом эфире, 
если журналист замечает что-то нелад-
ное в поведении своего визави? Можно 
ли определить и скорректировать или 
предотвратить некорректное поведение 
информатора, вывести его на откровен-
ный разговор тогда, когда журналист 
понимает, что общественно значимую 
информацию от него пытаются скрыть, 
оповестить об этом свою аудиторию? 

Как будут складываться эти про-
цессы зависит и от психологической 
подготовки журналиста. Такую под-
готовку надо рассматривать как один 
из важных элементов создаваемой си-
стемы информационной безопасности 
журналистики и сМи. сегодня, на наш 
взгляд, необходимо вести речь не толь-
ко о практиках обнаружения недосто-
верной, сомнительной информации, 
технических инновациях, направлен-
ных на их выявление в подготовленных 
материалах, что само по себе очень важ-
но и ценно. 

однако же наблюдается опреде-
ленный крен в сторону технических 
средств обеспечения безопасности, 
причем, отдается приоритет техниче-
ским средствам охраны, – отмечает А.В. 
Мануйло, создавший и возглавляю-
щий в настоящее время антифейковый 
проект. он рассматривает информа-
ционную безопасность как достаточно 
емкую систему, которая обеспечивает 
практически все аспекты жизнедея-
тельности и развития любой структуры, 
выделяя информационно-психологи-
ческую безопасность как психологиче-
скую обеспеченность функционирова-

ния системы безопасности [16, с. 144]. 
сегодня, безусловно, нужна систем-

ная работа, направленная, перефрази-
руя тезис В.В. Тулупова, на обучение и 
воспитание медиаграмотного гражда-
нина [17, с. 20]. Добавим: прежде все-
го журналиста, способного определять, 
образно говоря, «инфорифы и мели» на 
этапе сбора материалов – проведении 
интерактивов с ньюсмейкерами, экс-
пертами, другими носителями инфор-
мации. А когда появляются сомнения 
в достоверности сообщаемого, уметь 
оперативно принимать необходимые 
решения, как управлять коммуникаци-
ей в непростой ситуации, чтобы полу-
чить как можно больше четкой досто-
верной информации, по возможности 
минимизировать агрессивное или не-
корректное поведение участников ком-
муникации. А неординарные обстоя-
тельства и инциденты, как показывает 
практика, случаются довольно часто и 
не всегда успешно журналисты из них 
выходят.

В этой связи, нельзя не обратить 
внимание на новые психотехнологии, 
появившиеся в системе информаци-
онной безопасности сМи, не смотря 
на то, что говорить о психологической 
подготовке, использовании новых 
психотехнологий в работе журналиста 
у нас как-то не принято. В отечествен-
ной профессиональной среде сложи-
лось отношение к психологии как к 
захватывающей, но несколько отвле-
ченной дисциплине. В рекламе, в PR, 
не говоря уже о таком «искусстве раз-
водить массы» как политтехнологии 
[18, с. 142] давно используют и опира-
ются в работе на понятия «психотип», 
«метопрограмма», «субдоминирую-
щая акцентуация» и другие, разрабо-
танные в современном профайлинге 
– относительно новом направлении 
психологии. но это все не журнали-
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стика, а именно те самые способы ма-
нипуляции общественным мнение, и 
в результате – управления массовым 
сознанием, которые, проникая все 
глубже и глубже в сМи, оттесняют 
журналистику с ее законно занятых 
высот и территорий. идет конкурен-
ция за ресурсы. и в этой конкуренции 
побеждает тот, кто овладел и активно 
использует новые технологии работы с 
людьми, в том числе и технологии вли-
яния, потому что в массовых комму-
никациях люди – это те же ресурсы. и 
«фейкмейкеры» научились эффектив-
но использовать технологии манипу-
лирования, провокаций, подтасовок, 
диффамации, из пальца высосанных 
сенсаций для захвата аудиторий, полу-
чения социальных статусов, финансов, 
известности. 

А в журналистике, как мы ее на-
зываем правды, до сих пор считается 
некорректным использовать психо-
логические техники и приемы комму-
никации для получения необходимой 
информации, для создания в опре-
деленных ситуациях интриги или по 
крайней мере осознания того, что 
общественно важную информацию 
от тебя утаивают и, по возможности, 
донести это до своей аудитории… и 
здесь, на наш взгляд, в определенной 
мере кроется одна из причин капиту-
ляции журналистики перед техноло-
гичными «фейкмейкерами». 

создатель отечественной методики 
профайлинга «7 радикалов» В. В. По-
номаренко считает, что рациональное 
поведение человека в окружающей его 
социальной среде невозможно без до-
статочно высокого уровня психологи-
ческой компетентности. «Психология 
сегодня ищет (и находит!) средства и 
способы управлять поведением чело-
века для достижения максимальных 
результатов в  его деятельности, в  об-

щении, в  саморазвитии. А  ведь в  этом 
заинтересованы все, без исключения» 
[19. с. 4]. 

Тем не менее, на вопрос о про-
файлинге и верификации среди кол-
лег-журналистов, в том числе руково-
дителей изданий, случалось услышать 
такой «киношный» ответ: 

- Так это как в сериале «обмани 
меня» ?.. Прикольно! 

сериалом информация практически 
исчерпывается. 

Мы провели поиск и в библиотеч-
ных каталогах, и в глобальной сети по 
запросам «профайлинг в журналисти-
ке», «верификация лжи в журналисти-
ке». нашли. Целую главу «Как сделать 
так, чтобы вами не манипулировали. 
Доверяй, но проверяй» в книге с. н. 
ильченко, Д. G. Пучкова «Как нас обма-
нывают сМи. Манипуляция информа-
цией» [6. с. 303 - 310]. и все. 

При огромном обилии литературы 
по теории и практике профайлинга и 
верификации, темы адаптации этих 
методик в систему информационной 
безопасности журналистики и сМи, 
организации обучения им журнали-
стов – пока остаются открытыми. Это 
вовсе не значит, что методы профай-
линга и безинструментальной детекции 
лжи журналисты не используют вооб-
ще никак. но они пока остаются до-
стоянием саморазвития лишь единиц. 
Целенаправленно этому, к сожалению, 
не обучают ни в процессе профильной 
базовой подготовки, ни в системе по-
вышения квалификации журналистов. 

обратимся к фактам. 
Журналиста, творческое, интеллек-

туальное, инновационное развитие ко-
торого идет по возрастающей вверх, ау-
дитория выделяет многомиллионными 
подписками. Популярный журналист, 
блогер – иностранный агент – Ю. Дудь 
(аудитория 10 миллионов подписчи-
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ков на  YouTube), умеет и очень тонко 
использует приемы и провокативной 
психологии, и методы профайлинга. В 
процессе своих интервью выстраивает 
взаимодействие с респондентом таким 
образом, чтобы дать в полной мере рас-
крыться своему собеседнику. Даже тог-
да, когда позиция визави противоречит 
позиции журналиста, блогера, чужда 
его мировосприятию, он создает такую 
психологическую атмосферу, чтобы че-
ловек раскрылся полностью. Возьмем, 
например, интервью Дудя с  оскаром 
Кучерой (16 января 2023 г.). Разговор 
вызвал большой резонанс в сети. Толь-
ко за первые двое суток ролик собрал 
около 12 млн просмотров. 

Кучера, комментируя нападки со 
стороны зрителей, отметил, что, воз-
можно, нужно было «встать и уйти», но 
он увлекся диалогом1. 

Дудь зовет к себе в шоу для открыто-
го разговора Т. Канделаки, но ведущая 
категорически отказывается, ссылаясь 
на то, что у них не получится конструк-
тивный диалог. и это тоже позиция 
одного из известных российских жур-
налистов. 

У многих телеведущих не склады-
ваются «конструктивные диалоги» с 
киноактером н. Кологривым. Пригла-
шенный в передачу на правах гостя, 
респондента или эксперта Кологривый 
стремится, и, кстати, довольно-таки 
успешно, навязывать свои принципы 
коммуникации, взаимодействия даже 
опытным модераторам. и это позво-
ляет ему, как говорится, успешно «хай-
пануть», создать сенсационный повод, 
повысить свой рейтинг. А шоумены, 
как ни странно, пасуют в таких ситуа-
циях, из журналистов-коммуникато-
ров, способных получить интересную 
информацию, иное мнение из иного 

1 https://24smi.org/celebrity/5414-iurii-
dud.html

поведения, иной взгляд, дать челове-
ку самому полностью раскрыть свою 
картину мира, как говорится позво-
лить самому раскрыть свое истинное 
лицо, – вместо этого «хозяева в студии» 
показывают своей аудитории, «кто 
есть кто», превращаясь из журнали-
стов-коммуникаторов в амбициозных 
начальников. и это тоже проявление 
интеллектуального журналистского по-
тенциала. Конфликт в студии 6 февраля 
2024 г. – наглядный тому пример2. 

и таких примеров, к сожалению, 
сегодня много, гораздо больше, чем 
примеров освоения и умелого владе-
ния технологиями влияния, взаимодей-
ствия и с источниками информации, и с 
аудиториями.

Психологическая подготовка жур-
налистов, умение оперативно исполь-
зовать приемы профайлинга и вери-
фикации, или безинструментальной 
детекции лжи, в комплексе с методами 
аргументации достоверности полу-
ченной информации и фактчекингом 
могут составить вполне надежную со-
временную систему информационной 
безопасности сМи. 

Методы аргументации и фактче-
кинга, о которых мы писали, – это ла-
тентные формы анализа, и они дадут 
наиболее адекватные результаты после 
сбора информации в открытом ин-
терактивном режиме. Будет это при 
личной встрече, по телефону или через 
компьютерную связь, во время про-
ведения фокус-групповой дискуссии 
или беседы за круглым столом, в попу-
лярном сегодня на телевидении жанре 
ток-шоу не имеет значения. В любом 
случае – это процесс открытого взаи-
модействия. и качество полученной 
информации будет зависеть от того, на-
сколько правильная тактика общения 

2 https://www.youtube.com/watch?v=-
3Jvho9yY10
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будет избрана. именно от этого зависит 
исход и самой коммуникации. 

Журналисту часто приходится в 
считанные секунды принимать реше-
ние о том, какие слова подобрать, ка-
кую интонацию использовать, т.е. как 
выстраивать общение с конкретными 
людьми – устно и письменно, вербаль-
но и невербально. Как правило – это 
незнакомые люди, которых видишь 
впервые. Вот тут и приходит на по-
мощь профайлинг. В интерпретации 
Ю. Чаловой – методика определения 
психологического профиля человека, 
позволяющая оценить его намерения, 
«прочесть» мотивы его поведения и 
вообще разобраться в том, кто же сто-
ит перед нами [20. с.9]. А определить, 
насколько этот незнакомый визави 
передает правдивую, искаженную или 
откровенно ложную информацию, 
журналисту поможет освоение методов 
верификации. 

Профайлинг и оперативная де-
текция в качестве элементов системы 
безопасности сегодня используются 
практически во всех коммуникацион-
ных структурах – в бизнесе, в работе с 
кадрами, на транспорте, в маркетинге, 
в связях с общественностью. специали-
стов служб безопасности и работающих 
с персоналом в структурах подбора ка-
дров специально обучают этим методи-
кам и тренируют, как использовать их 
на практике. 

В журналистике это до сих пор – 
дело частного выбора. и благо, что 
образовательные структуры, в кото-
рых можно получить базовые знания и 
навыки, обучаясь у профессионалов с 
большим практическим опытом, и в на-
шей стране, и за рубежом есть и немало. 

Участвуя в различных вебинарах 
Международной академии исследова-
ния лжи (далее МАиЛ), Академии про-
файлинга Алексея филатова, Академии 

влияния Александра Петрова, мы неод-
нократно задавали спикерам вопросы: 

- Почему методы профайлинга и ве-
рификации не продвигаются в сМи?

- Как можно с помощью профайлин-
га и верификации повысить барьеры на 
пути потоков ложной информации в 
массовые аудитории?

на первый вопрос получали, прак-
тически, однозначный ответ: нет запро-
са на них от сМи. если журналисты 
приходят на обучение, то получают весь 
объем знаний и навыков в общем пото-
ке подготовки.

изменения, которые может внести 
профайлинг как элемент системы ин-
формационной безопасности в орга-
низацию работы сМи, мы обсуждали 
с опытными специалистами профайле-
рами-верификаторами, авторами мо-
нографий и методических разработок 
в данной области Л.М. Мартьяновой, 
М.В. Атамась – ведущими специали-
стами и преподавателями МАиЛ. Для 
группы новосибирских журналистов 
– представителей разных сМи, создав-
ших независимую исследовательскую 
лабораторию информационной безо-
пасности (ниЛиБ), на базе новосибир-
ского представительства МАиЛ были 
проведены специализированные очные 
тренинги. 

Резюмируем результаты этих бе-
сед.

1. Практически все специалисты, с 
кем нам довелось беседовать, рассма-
тривают, профайлинг как научно дока-
занную, рациональную, практико-ори-
ентированную методику, позволяющую 
на основе комплексной оценки вер-
бального и невербального поведения 
быстро определять личностные харак-
теристики, привычки, ценности, мо-
тивы и убеждения, спрогнозировать 
поведение человека в определенных 
ситуациях.
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2. с точки зрения информацион-
ной безопасности социальной структу-
ры профайлинг делят на внутренний и 
внешний.

3. Внутренний профайлинг – это 
один из методов в системе подбора 
кадров, формирования слаженных ра-
ботоспособных команд, в том числе и 
творческих, ориентированных на реше-
ние поставленных задач или разработку 
и осуществление какого-либо проекта. 
инновационные, венчурные проекты – 
не исключение. 

4. Подбор и расстановка кадров в 
конкретных направлениях деятельно-
сти коллектива с учетом психотипов 
сотрудников, границ возможностей 
конкретной личности решать те или 
иные задачи, исходя из ее акцентуации 
(т.е. профиля, или психотипа). 

5. Методики внутреннего профай-
линга позволяют определять границы 
надежности сотрудника, его способ-
ность вольно или невольно использо-
вать недостоверную, непроверенную 
информацию; раскрыть доступную ему 
корпоративную, коммерческую тайну, 
другую закрытую информацию, а также 
ситуации, в которых он это может сделать.

6. Внешний профайлинг направлен 
на определение характеристик, или ак-
центуаций личности, каждого конкрет-
ного источника информации, с кото-
рым представитель структуры вступил 
в деловую коммуникацию; склонности 
источника преднамеренно или непред-
намеренно утаивать, искажать или фа-
бриковать информацию, вольно (пред-
намеренно) или невольно (случайно, по 
ошибке или некомпетентности) вво-
дить в заблуждение.

7. оперативное определение акцен-
туаций личности источника позволяет 
выбрать верную тактику общения, от 
которой во многом и зависит результат 
коммуникации. 

8. А насколько достоверные данные 
и факты сообщает наш визави, есть в 
его информации элементы умолчания 
или искажения, каковы мотивы такого 
поведения, определяют методами опе-
ративной верификации, безинструмен-
тальной детекции лжи.

но все это общие направления, ба-
зовые практики, используемые сегод-
ня в силовых структурах, в подборе и 
работе с персоналом, на транспорте, в 
практической консультационной пси-
хологии и психотерапии. их примене-
ние в журналистике, включение в арсе-
нал инструментов и методов системы 
информационной безопасности сМи 
требует пересмотра и конкретизации 
уже наработанных практик с учетом 
специфики массовой коммуникации. 
сегодня это необходимость, обуслов-
ленная развитием социальной ситуации 
в стране, глобальной военно-политиче-
ской конфронтацией и обострением на 
этом фоне информационных и гибрид-
ных войн, что уже само по себе интен-
сифицирует потоки недостоверной, 
фейковой информации, пропаганды, 
деформирующих в массовом сознании 
картину мира и представления об объ-
ективной реальности.

Возможности использования 
профайлинга непосредственно в 
журналистике мы обсуждали во 
время дистанционных встреч чле-
нов ниЛиБ с создателем Академии 
влияния А.В. Петровым – опытным 
профайлером и андрогогом, последова-
телем известного отечественного пси-
холога, автора широко используемой 
методики «7 радикалов» В.В. Понома-
ренко. Проведен анализ и расписаны 
основные направления деятельности, а 
также вероятные риски, которые могут 
быть связаны в ней с представителями 
различных акцентуаций – истероид-
ной, эпилептоидной, паранойяльной, 
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эмотивной, шизоидной, гипертимной, 
тревожной в информационной сфере. 

Гипотетически рассматривались си-
туации, в которых личности с тем или 
иным доминирующим радикалом наи-
более эффективны в творческом про-
цессе, а чем им лучше не заниматься 
и почему. Так, представители с доми-
нирующей истероидной акцентуацией 
больше подходят для работы в качестве 
ведущих, гипертим – прирожденный 
репортер-оперативник, а в случае не-
обходимости может заменить истеро-
ида в качестве ведущего и это вполне 
может быть его смежная специализа-
ция. но ни в коем случае – ни то, ни 
другое не дело шизоида, для которого 
самое лучшее место в редакции – это 
научное, научно-популярное и анали-
тическое направления. и так по ка-
ждому из 7 радикалов, представленных 
в методике В.В. Пономаренко [21].

Варианты и модели расстановки сил 
в журналистике, обсуждаемые в ходе 
онлайн встреч и консультаций с про-
файлерами и верификаторами, носят 
по большей части пока еще умозри-
тельный, схематичный характер. но это 
только начало интересной исследова-
тельской работы.

Коллеги-журналисты, участвующие 
в разработках ниЛиБ, после очных 
тренингов по профайлингу в новоси-
бирском представительстве МАиЛ, на-
чинают внедрять новые методы полу-
чения достоверной информации в свою 
работу. Уже появились интересные 
практики в использовании профайлин-
говых методов при выборе тактики по-
ведения журналиста, направленного на 
снижение градуса агрессии со стороны 
информатора в определенных сложных 
ситуациях. Журналисты учатся этому, 
накапливают собственный опыт на ос-
нове оперативного определения нюан-
сов профиля информатора. 

есть интересные случаи верифи-
кации и раскрытия обмана и попы-
ток сокрытия общественно значимой 
информации должностными лицами 
в ответах на запросы сМи. идет на-
копление эмпирической информации 
для дальнейшего анализа и разработ-
ки практических методов использо-
вания профайлинга и верификации 
как инструментов получения досто-
верной правдивой информации для 
дальнейшего распространения своим 
читателям, зрителям, слушателям, по-
сетителям.

Мы исходим из того, что про лжи-
вость и манипулятивность сМи уже 
говорено много. Пришло время ста-
вить действенные практические ба-
рьеры и заслоны на пути проникнове-
ния и распространения лжи, фейков, 
манипуляции и дезинформации в 
журналистике. 

Выводы
1. современные технические дости-

жения в области массовых коммуника-
ций позволили «создателям» сенсаций, 
обеспечивать потоки сомнительной, 
эпатажной, вымышленной информа-
ции, успешно фальсифицировать реаль-
ную действительность в виртуальной 
реальности, обеспечивая тем самым, 
как правило, решение своих политиче-
ских, имиджевых и финансовых задач. 
Таким образом общественное мнение 
сегодня в достаточно большой мере 
формируется на базе ложных данных, 
слухов и домыслов. на основе лживой 
информации многие люди принимают 
навеянные им массмедиа решения. 

2. наблюдается усиление конку-
рентной борьбы двух журналистик 
– «журналистики правды» и «журна-
листики постправды», или «фейковой 
журналистики». Это массмедийное 
противостояние, обусловленное насту-
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пающей по всему фронту фейкизацией 
современной системы сМи, создает 
серьезную общественную проблему: в 
массовом сознании формируется иска-
женная картина мира. 

3. Многие исследователи, медиа 
аналитики как у нас в стране, так и за 
рубежом, обеспокоены развитием про-
блемы укрепления фейковой журнали-
стики, ее продвижением и захватом ею 
все большего и большего медийного 
пространства. сегодня актуальна и тре-
бует решения необходимость создания 
системы информационной безопасно-
сти качественных сМи, перекрываю-
щей поступление в них недостоверной 
информации. 

4. используемые сегодня в журна-
листике методы верификации инфор-
мации, разрабатываемые и внедряемые 
компьютерные системы фактчекинга 
не снимают проблемы «нашествия» 
развлекательного контента – суррогата 
правды и вымысла. Результативная си-
стема информационной безопасности 
сМи не может ограничиваться только 
ее техническим обеспечением на этапе 
контроля достоверности уже подго-
товленных материалов. Человеческий 
фактор остается альфой и омегой всего 
процесса создания честной журнали-
стики. 

5. Авторы приходят к выводу, что 
психологическая подготовка современ-
ных журналистов нуждается в опреде-
ленной модернизации с учетом новых 
технологий, разработанных в области 
прикладной психологии. Умение опе-
ративно использовать приемы про-
файлинга и верификации в комплексе с 
методами аргументации достоверности 
полученной информации и фактчекин-
гом можно рассматривать как вполне 
надежную современную систему ин-
формационной безопасности каче-
ственной журналистики. 
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education institutions (under 18 years of age, unable to live independently due to the lack of social skills, 
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В российских регионах все больше 
утверждается практика постинтернат-
ного сопровождения детей-сирот. осо-
бый интерес представляет пилотный 
проект по постинтернатной адаптации 
детей-сирот, рассчитанный на воспи-
танников, уже достигших 18-летия, и 
нацеленный на защиту их прав и обя-
занностей. Первый Центр социальной 
постинтернатной адаптации открылся 
в московском районе Западное Дегу-
нино. Это самый обычный жилой дом, 
в котором проживают выпускники 
сиротских учреждений, в том числе 
дети-инвалиды, колясочники. До 23 
лет они должны сопровождаться вос-
питателями и психологами, что будет 
способствовать решению проблемы 
вторичного сиротства. суть в том, что 
большинство из них очень рано женят-
ся, заводят детей, а потом отдают их в 
детский дом. специалисты должны сде-
лать все, чтобы не допустить этого1.

Внимания заслуживает проект 
«создание региональной системы по-
стинтернатного сопровождения вы-
пускников «Вместе к успеху», который 
разработан и успешно реализован в 
Белгородской области. Данный проект 
получил одобрение на федеральном 
уровне и рекомендацию для распро-
странения в других российских реги-
онах. В связи с этим целесообразным 
является анализ данной системы, вы-
деление и обобщение ее значимых 
элементов, которые могут получить 
дальнейшее развитие и быть распро-
страненными на другие регионы.

Для описания системы выделим и 
рассмотрим ее подсистемы – стратеги-
ческую, институциональную, организа-

1 Стукалова А.В. Политика государ-
ственной поддержки социального сиротства 
и развития системы семейного устройства де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей (опыт Москвы) // известия саратовского 
университета. новая серия. серия: социология. 
Политология. 2016. Т. 16. № 1. с. 84-88.

ционную, диагностическую, технологи-
ческую, обучающую.

Стратегическая подсистема. стра-
тегия является обобщенной моделью 
долгосрочных действий по управлению 
объектом, необходимых для дости-
жения намеченных целей. стратегия 
(стратегическая подсистема) относи-
тельно постинтернатного сопровожде-
ния выпускников социальных учрежде-
ний выражает смысл этой деятельности, 
направленной на оказание помощи де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, в решении про-
блем адаптации и социализации, на-
выков самостоятельной жизни, выбора 
профессии, в реализации интересов и 
прав, с применением технологий инди-
видуального сопровождения. 

Институциональная подсисте-
ма. Данная подсистема региональной 
системы постинтернатного сопрово-
ждения (РсПс) связана с норматив-
но-правовым обеспечением ее функ-
ционирования. Так, в Белгородской 
области действуют нормативно-право-
вые акты, регламентирующие решение 
вопросов постинтернатного сопрово-
ждения выпускников детских социаль-
ных учреждений.

В целях развития региональной си-
стемы в адрес глав муниципальных об-
разований области были направлены 
письма о создании в территориях му-
ниципальных служб постинтернатного 
сопровождения и образец типового нор-
мативного акта (положения) для приня-
тия в муниципальных образованиях. 

Организационная подсистема. ор-
ганизационная подсистема включает, 
прежде всего, государственное бюджет-
ное учреждение «Центр подготовки и 
постинтернатного сопровождения вы-
пускников «Расправь крылья». созда-
ны территориальные отделения Центра 
в муниципальных районах и городских 
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поселениях (всего их 22), функциональ-
ные отделения в Центрах социализации 
и развития детей (социальные гостини-
цы и др.).

В ходе реализации регионального 
проекта «создание системы постин-
тернатного сопровождения выпуск-
ников «Вместе к успеху» образовано 
государственное бюджетное учрежде-
ние «Центр подготовки и постинтер-
натного сопровождения выпускников 
«Расправь крылья». Цель деятельности 
данного Центра – создание и развитие 
региональной системы сопровождения 
выпускников, предоставление им услуг 
по социальному сопровождению.

Приоритетные направления дея-
тельности Центра:

1. Ресурсно-методическое обеспече-
ние функционирования сопровожде-
ния Выпускников в муниципальных 
районах и городских округах, входящих 
в систему сопровождения.

2. оказание комплексной помощи 
специалистам сопровождения, выпуск-
никам, попавшим в трудную жизнен-
ную ситуацию.

3. систематизация, анализ информа-
ции и мониторинг социальной адапта-
ции выпускников Белгородской области.

В ходе реализации Проекта были 
открыты специальные службы сопро-
вождения выпускников учреждений 
для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и замещаю-
щих семей во всех 22 муниципальных 
районах и городских округах, внедрена 
информационная система «Выпускник 
+», осуществлено обучение специали-
стов организаций для детей-сирот, ко-
ординаторов и специалистов по сопро-
вождению из вновь открытых служб, 
разработана программа подготовки 
выпускников к самостоятельной жизни 
«Шаг в будущее».

Информационно-аналитическая 

подсистема. В Центре подготовки и 
постинтернатного сопровождения 
выпускников «Расправь крылья» про-
ведены семинары и индивидуаль-
ные занятия с сотрудниками Центра, 
специалистами муниципальных служб 
сопровождения по обучению ведения 
информационной системы «Выпускник 
Плюс». В ходе занятий специалисты 
муниципальных служб сопровождения 
обучились сбору, хранению и обновле-
нию данных о выпускниках. По всем 
выпускникам в базу введены «социаль-
ные карты выпускников», включающие 
сведения о получении ими образова-
ния, обеспечения их услугами по соци-
альному (постинтернатному) сопрово-
ждению и занятости. 

Диагностическая подсистема. Ди-
агностика в системе постинтернатно-
го сопровождения проводится по не-
скольким направлениям. 

Диагностика применяется не только 
с целью выявления значимых жизнен-
ных ситуаций и проблем выпускников 
интернатных учреждений, но и с целью 
выявления их готовности к самостоя-
тельной жизни. специалистами Центра 
осуществлена диагностика готовности 
к самостоятельной жизни воспитанни-
ков (9, 11-х классов) детских социаль-
ных учреждений Белгородской области. 
В ходе обработки данных были получе-
ны следующие результаты:

– у воспитанниц Прохоровского 
центра развития и социализации ре-
бёнка выявлен средний уровень готов-
ности к самостоятельной жизни (5,54);

– воспитанники Прохоровского 
православного центра развития и со-
циализации ребенка имеют средний 
уровень готовности к самостоятельной 
жизни (6,03);

– воспитанники Белгородского 
центра развития и социализации ре-
бёнка «Южный» имеют уровень готов-
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ности к самостоятельной жизни выше 
среднего (6,3);

– у воспитанников Разуменского 
детского дома средний уровень готов-
ности к самостоятельной жизни (5,6);

– воспитанники Ровеньского центра 
развития и социализации ребенка име-
ни Российского детского фонда имеют 
средний уровень готовности к самосто-
ятельной жизни (5,1);

– у воспитанников староосколь-
ского центра развития и социализа-
ции детей физкультурно-спортивной 
направленности «старт» очень низкий 
уровень готовности (3,6). 

общий уровень готовности к са-
мостоятельной жизни среди девочек 
– ниже среднего (4,9). общий уровень 
готовности у мальчиков – средний (5,4). 
Это указывает на недостаточную подго-
товку воспитанников к самостоятель-
ной жизни.

остановимся более подробно на 
технологической подсистеме, которая 
включает несколько процедур и мето-
дов (рисунок 1).

1. Мониторинг. Представляется 
целесообразным проведение монито-
ринга постинтернатных траекторий 
жизнеустройства детей-сирот, которые 
рассчитаны на краткосрочный (3-5 лет) 
и среднесрочный (7-10 лет) периоды. 
Такой мониторинг поможет выявить 

Рисунок 1. Технологическая подсистема региональной 
системы постинтернатного сопровождения выпускников 
«Вместе к успеху».

дезадаптированных 
и адаптированных 
воспитанников, а 
также определить 
обстоятельства, пре-
пятствующие или, 
напротив, способ-
ствующие постинте-
рантной адаптации2.

2. Консультиро-
вание. В целях улуч-
шения функциони-
рования системы 

сопровождения специалисты Центра 
исполняют функции консультантов. 
Консультанты оказывают содействие 
координаторам в диагностике жизнен-
ных ситуаций и проблем выпускников. 
Консультируют по вопросам заполне-
ния социальных карт жизненных ситу-
аций на всех выпускников с тем, чтобы 
избежать ошибок при заполнении, ис-
ключения противоречий. 

3. Проведение консилиумов. специ-
алистами Центра ежеквартально в ка-
ждой муниципальной службе сопро-
вождения проводится консилиум. При 
проведении консилиумов рассматри-
ваются жизненные ситуации каждого 
выпускника, находящегося на сопро-
вождении, его успехи и достижения, 
обсуждается участие привлеченных 
специалистов к поиску решения про-
блем. основной задачей консилиума 
является совместный анализ сложив-
шейся ситуации и поиск путей решения 
существующих проблем и трудностей, 

2 неблагополучные семьи: кто виноват 
и что делать // Мониторинг общественного мне-
ния (ВЦиоМ): Экономические и социальные 
перемены. 2018. № 4. с. 260-262; от чего нужно 
защищать современных детей? // Мониторинг об-
щественного мнения (ВЦиоМ): Экономические 
и социальные перемены. 2022. № 3. с. 182-183; Ра-
венство в семье: от деклараций – к реальности? 
// Мониторинг общественного мнения (ВЦи-
оМ): Экономические и социальные перемены. 
2018. № 2. с. 352-353.



174

Миссия Конфессий. Том 13. Часть 8.                                                      Mission confessions. Volume 13. Issue 8.

выявленных при сопровождении вы-
пускников, а также планирование со-
провождения выпускников на следую-
щий квартал. 

4. Установление первичных кон-
тактов. с целью установления таких 
контактов специалистами Центра про-
водятся:

– дни открытых дверей «Знаком-
ство с системой сопровождения», в 
ходе которого выпускники знакомятся 
с деятельностью Центра, с кураторами, 
которые в дальнейшем сопровождают 
их. Тем самым устанавливается первый 
контакт между выпускником и специа-
листом сопровождения;

– региональные конкурсы «старт-
батл», «Путешествие в жизнь» с целью 
подготовки выпускников интернатных 
учреждений к самостоятельной жизни 
с использованием практико-ориенти-
рованного подхода и содействия их со-
циальной адаптации;

– «дни правовых знаний» – ком-
плекс мероприятий, направленный на 
ознакомление выпускников с правами, 
обязанностями, льготами в области жи-
лищного права3.

5. Психологическая коррекция, ко-
торая проводится, как правило, педа-
гогом-психологом для выпускников 
и включает тренинговые занятия, на-
правленные на коррекцию агрессивно-
го поведения; индивидуальные беседы 
с выпускниками о постановке жизнен-
ных целей4.

6. Социально-психологическая про-
филактика проводится среди соци-
альных педагогов стационарного от-
деления «социальная гостиница для 

3 Береговая Н.Ю., Лукина А.К. Городской 
проект «я нужен миру. мир нужен мне» как сред-
ство профилактики социального сиротства // со-
циальная педагогика. 2020. № 1. с. 23-31.

4 Беличева С.А. Проблемы становления 
отечественной психосоциальной работы // от-
ечественный журнал социальной работы. 2021. 
№ 3 (86). с. 93-98.

проживания выпускников»5 и включает:
– разработку рекомендаций по вза-

имодействию с выпускниками Центра;
– оказание методической помощи 

(информационные материалы) по взаи-
модействию с выпускниками;

– проведение курса занятий, на-
правленного на групповое сплочение 
коллектива, а также на профилактику 
синдрома эмоционального выгорания;

– профилактику синдрома профес-
сионального выгорания6.

7. Юридическая помощь, которая 
проводится юрисконсультом Центра и 
включает: оформление наследства, по-
лучение дубликата свидетельства о ро-
ждении, переоформление банковских 
документов, сбор документов для про-
хождения медицинско-хозяйственной 
экспертизы, установление опеки над 
сестрой, приватизацию закрепленного 
жилья, регистрацию ребенка выпуск-
ницы по месту жительства, взыскание 
алиментов в пользу выпускницы, вселе-
ние в закрепленное жилое помещение, 
получение сниЛс, постановку на жи-
лищный учет, заключение договоров с 
коммунальными и другими службами7.

Обучающая подсистема. В целях 
повышения уровня профессиональ-
ной компетенции специалистов, ра-
ботающих в службах сопровождения, 
обучению их технологиям эффектив-
ного осуществления сопровождения 
выпускников специалистами Центра 
организованы и проведены:

– практические семинары для ко-
5 Арпентьева М.Р. семейная академия 

в структуре социально-психологической помощи 
замещающим семьям // социальное обслужива-
ние. 2018. № 13. с. 95-107.

6 Гвоздев С.В. Профилактика эмоцио-
нального выгорания сотрудников психоневро-
логического интерната // Работник социальной 
службы. 2022. № 4. с. 134-141.

7 Мартынова Е.В. Реализация жилищ-
ных прав детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей // социология. 2022. № 5. 
с. 126-134.
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ординаторов и специалистов сопрово-
ждения муниципальных служб сопро-
вождения «искусство договариваться», 
направленные на оказание помощи 
специалистам по выработке путей ре-
шения проблем в организации взаимо-
действия с выпускником;

– семинары для специалистов вновь 
созданных муниципальных служб со-
провождения Белгородской области 
«становление муниципальной служ-
бы сопровождения», направленные на 
знакомство новых специалистов с си-
стемой постинтернатного сопровожде-
ния, с алгоритмом становления муни-
ципальной службы сопровождения и 
обучение правильному ведению соци-
альных карт и карт оценки жизненной 
ситуации;

– семинары «Жилищно-правовые 
гарантии выпускников из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей»;

– семинары «Повышение эффектив-
ности работы муниципальных служб 
сопровождения выпускников, профи-
лактика профессионального выгорания 
специалистов».

В продолжение обратимся еще к од-
ному региональному проекту «Формула 
успеха: хочу, могу, делаю». Цели проекта:

– формирование устойчивой моти-
вации достижения успеха у детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей и лиц из их числа;

– помощь выпускникам в самостоя-
тельном жизнеустройстве и принятии 
конструктивных решений при возник-
новении проблем;

– содействие развитию профессио-
нально важных качеств выпускников; 

– вовлечение выпускников в пози-
тивную досуговую деятельность.

В рамках реализации этого проекта 
с выпускниками были проведены: 

– анкетирование по выявлению мо-

тивационной направленности лично-
сти на достижение успеха в различных 
сферах жизнедеятельности;

– анализ результатов проведенного 
анкетирования выпускников по выяв-
лению мотивационной направленности 
личности на достижение успеха в раз-
личных сферах жизнедеятельности; 

– цикл мероприятий (занятий, 
встреч): «на пути к жизненному успеху», 
«Как добиться успеха?», «Первые шаги 
в профессиональную деятельность», 
«секреты успеха счастливой семьи».

Проведенный выше анализ позволя-
ет сделать следующие выводы.

1. Представленный проект создания 
региональной системы постинтернат-
ного сопровождения «Вместе к успеху» 
успешно реализован в Белгородской 
области и рекомендован для распро-
странения в других российских регио-
нах. Представленные элементы данной 
системы могут получить дальнейшее 
развитие в других регионах.

2. Для описания системы выделены 
и рассмотрены ее подсистемы – страте-
гическая, институциональная, органи-
зационная, диагностическая, техноло-
гическая, обучающая.

3. В технологической подсистеме 
выделены несколько процедур и мето-
дов: мониторинг, консультирование, 
проведение консилиумов, установле-
ние первичных контактов, психологи-
ческая коррекция, социально-психоло-
гическая профилактика, юридическая 
помощь, обучение персонала, реали-
зация проекта «формула успеха: хочу, 
могу, делаю». 

4. обучающая подсистема предус-
матривает проведение практикумов, се-
минаров в целях повышения професси-
ональной компетенции специалистов, 
работающих в службах сопровождения, 
овладение эффективными социальны-
ми технологиями.
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Аннотация. В статье представлены социальные технологии, ориентированные на раз-
решение проблем жизнеустройства детей-сирот. Выделены и рассмотрены технологии 
диагностики, социального патронажа, контроля, мониторинга, социального сопровожде-
ния, экстренной помощи, а также учетная, программно-целевая, реабилитационная, анти-
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Ключевые слова: дети-сироты, жизнеустройство, технологии, проблемы, мониторинг, 
социальное сопровождение, диагностика, реабилитация, патронаж, учет.

Barkovskii E.S.
Postgraduate Student. Belgorod State Technological University.

Life arrangement of orphans: problems and technologies of resolution

Abstract. The article presents social technologies aimed at solving problems of life placement 
of orphans. Technologies of diagnostics, social patronage, control, monitoring, social support, 
emergency assistance, as well as accounting, program-targeted, rehabilitation, anti-crisis technolo-
gies are identified and considered. Systematic use of these technologies is a guarantee of successful 
resolution of problems of life placement of orphans.

Key words: orphans, life arrangements, technologies, problems, monitoring, social support, 
diagnostics, rehabilitation, patronage, registration.

статья подготовлена по материа-
лам социологического исследования, 
проведенного в социальных центрах 
для детей Белгородской области. опрос 
проводился среди воспитанников соци-
альных интернатов и их родственников. 

Приступая к рассмотрению пре-
вентивной технологии профилактики 
социального сиротства, обратимся к 
методам превентивного (профилак-
тического) воздействия. Таких спосо-
бов довольно много, поэтому будет 
полезным их объединение в соответ-
ствующие виды: учетная технология, 

диагностика, социальный патронаж, 
программно-целевая технология, мо-
ниторинг, антикризисная технология, 
реабилитационная технология, техно-
логия социального сопровождения, 
технология контроля, технология экс-
тренной помощи.

1. Учетная технология. органы соци-
альной защиты населения Белгородской 
области осуществляют статистический 
учёт детей и семей, которые проживают 
на территории муниципальных райо-
нов и городских округов, находятся в 
разной степени социального неблаго-
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получия. отметим, что по результатам 
профилактических мероприятий наблю-
дается некоторая динамика уменьше-
ния количества неблагополучных семей.

Практика показывает, что своевре-
менное выявление признаков семейно-
го неблагополучия дает больше шансов 
сохранить ребенку семью. В связи с 
этим в Белгородской области действу-
ет система выявления и учета семей с 
признаками неблагополучия. Террито-
риальными комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их прав на 
постоянной основе формируются и ве-
дутся банки данных семей, находящих-
ся в социально опасном положении, 
сведения в которые поступают из всех 
заинтересованных органов и учрежде-
ний системы профилактики, из админи-
страций сельских поселений, граждан. 

2. Технология диагностики. Задачи 
диагностики в процессе профилакти-
ки социального сиротства являются 
многочисленными и разнообразными. 
В ходе проведенного нами социологи-
ческого исследования ставились три 
диагностические задачи: 1) выявление 
трудностей семейного воспитания де-
тей; 2) выявление недостатков в семей-

ной социализации и развитии детей; 
3) определение уровня востребованно-
сти помощи при семейном воспитании.

отвечая на вопрос о трудностях вос-
питания детей, респонденты указали на 
следующее (см. таблицу 1).

У респондентов вызывают беспо-
койство, прежде всего: трудности пере-
ходного возраста, материальные труд-
ности, недостатки мотивации к учебе, 
трудный характер ребенка, его неуве-
ренность в себе, закомплексованность. 
некоторые из респондентов акцентиру-
ют внимание на неправильном исполь-
зовании ребенком свободного времени 
и, соответственно, нехватке времени, а 
также на семейных разногласиях. 

Респондентам-родственникам было 
предложено также ответить на вопрос 
о том, чего не хватает им для обеспе-
чения нормального развития ребенка 
(см. таблицу 2). 

Четыре позиции оказались наиболее 
«уязвимыми» для опрошенных: психоло-
гические знания (отметили 35,2%); время 
для полноценного ухода за ребенком, 
его воспитания (28,4%); педагогические 
знания (23,9%); финансовые средства 
(23,3%). Каждый седьмой из опрошен-

Таблица 1. Трудности воспитания детей в оценке их родственников.
№ п.п. Варианты ответа ВСЕ

1. Трудности переходного возраста 25,0
2. Материальные трудности 23,9
3. недостаток мотивации к учебе 18,8
4. неуверенность ребенка в себе, закомплексованность 15,9
5. Трудный характер ребенка 15,3
6. Бытовые неурядицы 10,8
7. нехватка времени 8,5
8. ограниченные возможности здоровья у ребенка 8,0
9. семейные разногласия 7,4

10. неправильное использование ребенком свободного времени 6,8
11. отсутствие должного контакта с педагогами, воспитателями 3,4
12. Другое 2,8
13. нет ответа 1,7
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ных указал также на недостаток умения 
устанавливать и поддерживать контакт 
с ребенком. сравнительно меньше опро-
шенных указали на отсутствие благо-
приятной семейной атмосферы (5,7%) и 
помощи со стороны государства (6,3%). 
Почти половина опрошенных заявила 
(44,3%), что они нуждаются в помощи 
при воспитании ребенка, причем срав-
нительно больше нуждающихся ока-
залось среди близких родственников. 

невысокий уровень восприимчиво-
сти к заданному вопросу проявили другие 
группы родственников (см. таблицу 3).

Как и следовало ожидать, наиболее 
востребованной оказалась помощь пси-
холога (указали 25,6% опрошенных) и 
педагогов (15,3%). сравнительно мень-
ше востребована помощь органов соци-
альной защиты (6,3%) (см. таблицу 4).

опыт других регионов подтвержда-
ет важность диагностики как исходной 
процедуры в технологии профилактики 
социального сиротства. обратим вни-
мание, в этой связи, на поучительный 
опыт раннего выявления социального 
неблагополучия в Алтайском крае1. В 
ходе проведенного исследования были 
выявлены основные трудности на ка-
ждом этапе реализации инновацион-
ной социальной практики (всего было 
выделено пять этапов). Так, на этапе 
«открытие случая, назначение курато-
ра и диагностика проблем семьи» были 
выявлены следующие профессиональ-
ные и организационные трудности: 

– профессиональные трудности: не-
1 Чудова С.Г. инновационные модели про-

филактики социального сиротства: опыт Алтайско-
го края // социология в современном мире: наука, 
образование, творчество. 2012. №  4  (4). с. 127-131.

Таблица 2. Распределение ответов респондентов-родственников на вопрос: 
«Чего не хватает Вам для обеспечения нормального развития ребенка (детей)?»

№ п.п. Варианты ответа ВСЕ
1. Психологических знаний. 35,2
2. Времени для полноценного ухода за ребенком, его воспитания 28,4
3. Педагогических знаний. 23,9
4. финансовых средств. 23,3
5. Умения устанавливать и поддерживать контакт с ребенком. 13,6
6. Помощи со стороны государства. 6,3
7. Благоприятной семейной атмосферы. 5,7
8. Другое 4,0
9. нет ответа 0,6

Таблица 3. нуждаетесь ли в помо-
щи при воспитании ребенка (детей)?

№ Варианты 
ответа

ВСЕ

1. Да 44,3
2. нет 39,2
3. Затрудняюсь 

ответить
15,9

4. нет ответа 0,6

Таблица 4. если на предыдущий во-
прос ответили «да», то в чьей помощи Вы 
нуждаетесь?
№ Варианты ответа ВСЕ
1. Помощь психолога 25,6
2. Другое 17,0
3. Помощь педагогов 15,3
4. Помощь родственников, друзей 6,3
5. Помощь органов социальной защиты 6,3
6. нет ответа 0,6
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достаточная компетентность специали-
стов по установлению контакта с семьей, 
формирование мотивации на сотрудни-
чество; неумение вычленять и анализиро-
вать проблемы, которые спровоцировали 
жестокое обращение с ребенком; неспо-
собность разграничивать личное отно-
шение и профессиональную позицию;

– организационные трудности: не-
достаточное количество обученных 
кураторов, высокая текучесть кадров в 
социальной сфере.

Указанные трудности были учтены 
при разработке и реализации планов 
социальной реабилитации.

3. Социальный патронат. на прак-
тике была доказана успешность данно-
го вида работы по профилактике соци-
ального сиротства, подразумевающего 
регулярное наблюдение органами опе-
ки и попечительства за такими семь-
ями. Проводится обследование жи-
лищно-бытовых условий проживания 
семей, диагностируются их проблемы, 
осуществляется консультирование по 
предоставлению мер социальной под-
держки. После тщательного изучения 
семейной атмосферы составляется ком-
плексный план индивидуальной про-
филактической работы, включающий 
в свой состав мероприятия, направлен-
ные на оказание материальной, пси-
хологической и медицинской помощи 
детям и родителям, трудоустройству, 
обеспечению учебного процесса. По 
мнению экспертов, необходимо прора-
ботать введение социального патроната 
во всех субъектах Рф, в том числе за-
крепить их законодательно2.

2 Долгих И.Е., Ластовская Г.С. об орга-
низации работы социальной службы «Микроре-
абилитационный центр» в Белгородской области 
// социальное обслуживание. 2021. № 10. с. 24-32; 
Карпунина А.В. Постинтернатный патронат: 
специфика организации в г. Москве// социаль-
ное обслуживание. 2020. № 2; Карпунина А.В. 
Постинтернатный патронат: специфика органи-
зации в г. Москве // отечественный журнал соци-
альной работы. 2019. № 3 (78). с. 146-151.

4. Программно-целевая технология 
нашла достаточно полное применение 
в практике профилактики социаль-
ного сиротства во многих российских 
регионах, в том числе в Белгородской 
области, в Алтайском крае. Программ-
но-целевая технология, внедренная в 
Алтайском крае, направленная на обе-
спечение благополучия в семьях соци-
ального риска, включает пять этапов: 
1) этап выявления жестокого обраще-
ния и сообщения о нем; 2) проведение 
расследования, выезд рабочей группы; 
3) открытие случая, назначение кура-
тора и диагностика проблем семьи; 4) 
разработка реабилитационного пла-
на и организация работы межведом-
ственного консилиума; 5) реализация 
реабилитационных планов и отслежи-
вание результатов3. В рамках реализа-
ции программно-целевой технологии 
принципиально меняются полномо-
чия и задачи структур и учреждений 
на каждом этапе работы с кризисны-
ми семьями (выявление, где ключевую 
роль играют учреждения образования и 
здравоохранения, оценка безопасности 
ребенка, оценка риска жестокого об-
ращения с ребенком, разработка плана 
безопасности, разработка и реализация 
реабилитационного плана). Этапы ре-
гламентированы новыми первичными 
учетными и отчетными документами, 
вводится новый функционал специа-
листов – «куратор случая», новые ор-
ганизационные образования: «рабочая 
группа», «межведомственный консили-
ум»; в телефон доверия для подростков 
включается звено выявления жестокого 
обращения с детьми, формируется ко-

3 Батынова Г.Х. Программно-целевой под-
ход в организации работы с семьями и детьми в уч-
реждениях социального обслуживания Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры // социальное 
обслуживание. 2021. № 5; Богуцкая М.В., Тихоно-
ва Т.Г. Программный подход к трудовому воспита-
нию детей в социально-реабилитационном центре 
// социальное обслуживание. 2021. № 1. с. 95-108.
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мандный стиль работы на межведом-
ственной основе, внедряются иннова-
ционные семейно-ориентированные 
формы работы (социальная гостиная в 
учреждениях образования, низкопоро-
говые клубы, средовая реабилитация, 
группы само- и взаимопомощи, группы 
поддержки и т. п.)4.

5. Мониторинг. органами социаль-
ной защиты населения муниципальных 
образований Белгородской области не 
реже 2-х раз в год осуществляется мо-
ниторинг количества семей различных 
категорий, в том числе находящихся в 
трудной жизненной ситуации, соци-
ально опасном положении. органы 
социальной защиты населения полу-
чают информацию о семьях от субъек-
тов профилактики, в первую очередь, 
администраций сельских поселений, 
а также собирают сведения в период 
проведения рейдовых мероприятий и 
межведомственных профилактических 
операций («Подросток», «Каникулы», 
«Досуг»). осуществляется анализ по-
ступающей информации, организуются 
комиссионные выезды в семьи. В случае 
подтверждения фактов неблагополу-
чия для каждой семьи разрабатываются 
программы индивидуально-профилак-
тической работы, которые обсуждаются 
и утверждаются на заседаниях комис-
сий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав. В реализации указанных 
программ принимают участие все заин-
тересованные органы и учреждения си-
стемы профилактики территории5.

6. Технология контроля. Мониторинг 

4 Чудова С.Г. инновационные модели про-
филактики социального сиротства: опыт Алтайско-
го края // социология в современном мире: наука, 
образование, творчество. 2012. №  4  (4). с. 127-131.

5 Комарова н.Ю. социологический мо-
ниторинг в оптимизации системы управления 
социальным обслуживанием населения мегапо-
лиса (на примере г. Москвы) (Краткое изложение 
результатов исследования)  // социальное обслу-
живание. 2019. № 11. с. 34-48.

становится основой для проведения 
социального контроля, который вклю-
чает, как правило, три составные части: 
1) определение состояния контролируе-
мого объекта; 2) оценка состояния кон-
тролируемого объекта; 3) применение 
санкций к контролируемому объекту. 

осуществление контрольных функ-
ций связано, прежде всего:

– с организацией межведомствен-
ных проверок исполнения законода-
тельства, направленного на обеспечение 
прав детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на получение 
алиментов в учреждениях для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также профессиональных 
образовательных организациях;

– с выездами в муниципальные обра-
зования области по различным вопро-
сам, связанным с организацией рабо-
ты по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; 

– с организованным проведением 
межведомственных комплексных про-
филактических операций «Каникулы» и 
«Подросток»; 

–  с проведением рейдов по провер-
ке в вечернее и ночное время компью-
терных салонов, интернет-кафе, дис-
котек, досуговых учреждений, в целях 
выявления фактов нарушений прав не-
совершеннолетних.

7. Технология социального сопро-
вождения. В Белгородской области в 
соответствии с распоряжением губер-
натора области от 10 апреля 2014 года
№ 174-р «о системе межведомственного 
взаимодействия в организации воспи-
тательно-профилактического и соци-
ального сопровождения подростков, 
вступивших в конфликт с законом, на 
территории Белгородской области» ин-
дивидуально-профилактическая работа 
с несовершеннолетними, осужденными 
без лишения свободы, осуществляется 
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в рамках регламента взаимодействия 
субъектов системы профилактики, а 
также утвержденного алгоритма вза-
имодействия по социальному сопро-
вождению подростков, вступивших в 
конфликт с законом на этапе исполне-
ния наказаний, не связанных с лише-
нием свободы6.

Эффективное взаимодействие меж-
ду органами и учреждениями системы 
профилактики муниципальных районов 
и городских округов области позволяет 
уже с момента совершения подростком 
преступления проводить в отношении 
его весь комплекс мероприятий юри-
дического, социального, педагогиче-
ского, психологического и медицин-
ского характера, который направлен 
на предупреждение повторных престу-
плений, реабилитацию и ресоциализа-
цию подростка, поддержку его семьи.

8. Антикризисная технология. Дан-
ная технология направлена на оказа-
ние необходимой помощи детям и их 
семьям, попавшим в кризисную си-
туацию. Вследствие этого, в муници-
пальных районах созданы социальные 
общежития для размещения семей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, и семей, проходящих реаби-
литацию. Здесь дети и родители полу-
чают социальную, юридическую, пси-
хологическую помощь. Вокруг семьи 
формируется социосберегающая среда, 
а также специалисты работают над по-
вышением уровня ответственности ро-
дителей за воспитание детей. Эта форма 
позволяет избежать иждивенчества ро-
дителей, способствует повышению мо-
тивации к сохранению семьи. Решается 

6 Замараева З.П., Иванова Е.А. социаль-
ное сопровождение современной российской се-
мьи с учетом применения ресурсных технологий 
// отечественный журнал социальной работы. 
2020. № 4 (83). с. 140-146; Мельтешинова О.А. 
системный подход в социальном сопровождении 
семей с детьми // Работник социальной службы. 
2022. № 4. с. 42-46.

также задача помочь семьям и детям, 
попавшим в трудную жизненную си-
туацию, помочь родителям стать более 
компетентными в вопросах воспитания 
детей, в налаживании детско-родитель-
ских отношений.

9. Реабилитационная технология. 
В Белгородской области создана сеть 
социально-реабилитационных учреж-
дений по оказанию специализирован-
ной помощи детям и семьям с детьми, 
попавшим в трудную жизненную ситу-
ацию, которая включает в себя 13 соци-
ально-реабилитационных центров для 
несовершеннолетних7. За 2022 год чис-
ло несовершеннолетних, прошедших 
реабилитацию на базе этих учрежде-
ний, составило 600 детей, из них 516 де-
тей (86%) возвращены в родные семьи. 
По данным ежегодных реабилитацион-
ных мероприятий, количество возвра-
тов детей в родные семьи по-прежнему 
остается высоким. 

В социально-реабилитационных уч-
реждениях проводится индивидуаль-
ная работа с несовершеннолетними и 
их семьями. 

на базе социально-реабилитацион-
ных центров для несовершеннолетних 
и органов социальной защиты насе-
ления территориальных образований 
области создаются выездные мобиль-
ные службы для работы с семьей в це-
лях предотвращения изъятия ребенка 
из семьи при получении первичной 
информации о признаках неблагопо-
лучия. специалисты центра выезжа-
ют в семью, совместно с субъектами 
профилактики разрабатывают меж-
ведомственную программу оказания 
помощи семье и осуществляют сопро-
вождение семьи до стабилизации по-
ложения в ней. 

7 Долгих И.Е., Ластовская Г.С. об орга-
низации работы социальной службы «Микроре-
абилитационный центр» в Белгородской области 
// социальное обслуживание. 2021. № 10. с. 24-32.
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если же невозможно пребывание ре-
бенка в семье, он определяется в центр, 
специалистами осуществляется соци-
альный патронаж родителей с целью по-
следующего возврата ребенка в семью.

10. Технология экстренной помо-
щи. В настоящее время с целью предо-
ставления воспитаннику экстренной 
специализированной помощи созданы 
центры временного содержания. Эта 
помощь актуальна в случаях, когда 
детей в срочном порядке забирают из 
семьи, в связи с чем появляется необ-
ходимость в организации срочной пси-
холого-педагогической или социаль-
ной помощи. основным направлением 
деятельности данных учреждений яв-
ляется осуществление коррекцион-
но-реабилитационных мероприятий. 
наиболее часто соответствующие цен-
тры внедряются органами социальной 
защиты населения и общественными 
организациями8. 

Таким образом, успешная профилак-
тика социального сиротства возможна 
при условии системного использования 
методов превентивного воздействия, 
а именно технологий диагностики, со-
циального патронажа, контроля, мони-
торинга, социального сопровождения, 
экстренной помощи, а также учетной, 
программно-целевой, реабилитаци-
онной и антикризисной технологий.
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Аннотация. социальный институт туризма рассматривается в контексте концепций 
«социология эмоций», «экономика впечатлений», развитие которых пришлось на конце 
прошлого века, а к настоящему времени они получили широкий отклик по всему миру. Тео-
ретическая концептуализация указанных направлений продолжается в связи с меняющейся 
общей системой экономического потребления, получая развитие в конкретных отраслях, 
например, управление эмоциональным дизайном мероприятий в сфере туризма. Турист-
ский продукт двух регионов, граничащих с озером Байкал, таких как иркутская область 
и Республика Бурятия, рассматривается преимущественно с помощью контент-анализа, 
синтеза и обобщения. В статье систематизирована информация о крупных событиях, при-
влекающих в регионы и на Байкал туристов. Кратко описаны фестивали и мероприятия ир-
кутской области и Республики Бурятия. К сожалению, оба региона не имеют событийных 
календарей, информация о проведении мероприятий разрознена. Государственных или 
общественных структур, координирующих мероприятия, обобщающих информацию нет.
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природу, что позволяет туристам на-
слаждаться комплексным предложени-
ем, объединяющим культурные меро-
приятия и природные красоты. 

Материалы и методы исследований 
Компаративный анализ возможно-

стей иркутской области и Республики 
Бурятии в контексте развития собы-
тийного туризма на Байкале требует 
больших усилий, поскольку для пол-
ного понимания картины необходимо 
рассмотреть многослойную информа-
цию, в том числе программы развития 
на федеральном и региональном уров-
нях, данные официальных веб-сайтов, 
а также специализированные публи-
кации. В начальной фазе исследования 
осуществляется сбор и систематизация 
различных подходов к изучению соци-
ологии эмоций в контексте экономики 
впечатлений. однако, мы сталкиваемся 
с ограничениями, обусловленными от-
сутствием унифицированной методики 
и расходящимися стратегиями оценки 
эффективности событийного туризма. 
Дальнейшая часть работы посвящена 
контент-анализу для исследования ме-
роприятий, проводимых в иркутской 
области и Республике Бурятии, их при-
влекательности для туристов. нередко 
из-за отсутствия стандартизированных 
методов многие данные остаются за пре-
делами внимания исследователей, что 
может привести к неоптимальным ре-
шениям в сфере туристического плани-
рования. Мы фокусируемся на изучении 
масштабных событий, повышающих 
привлекательность Байкала для путеше-
ственников. Важно понимать, что любое 
значимое мероприятие в этих регионах, 
будь то культурный фестиваль, спор-
тивные состязания или научные съезды, 

Введение. Туризм традиционно ас-
социируется с индустрией услуг, одна-
ко его вклад в современное общество 
невозможно ограничить одним лишь 
экономическим аспектом. Туризм, как 
социальный институт, способствует 
укреплению культуры толерантности, 
снижению культурных и социальных 
напряжений, способствует межнаци-
ональному диалогу, используется для 
снятия психологической напряженно-
сти. В период социальных изменений 
особенно актуальны исследования, 
касаемые роли туризма в социаль-
но-структурных трансформациях. В об-
ществе, переживающем период транс-
формаций, туризм выполняет важные 
функции: ознакомительную, адапта-
ционную, социализирующую, комму-
никативную и другие. с развитием его 
потенциала усиливается социальная 
направленность туризма, подчеркивая 
его значимость не только в экономиче-
ском, но и в социальном контексте.

иркутская область и Республика 
Бурятия расположены рядом с озером 
Байкал, которое является ключевым 
элементом регионального бренда. Это 
уникальный природный объект, круп-
нейший резервуар пресной воды в 
мире, который был включён в список 
объектов Всемирного наследия Юне-
сКо в 1996 году. именно близость к 
этому знаменитому природному памят-
нику во многом формирует восприя-
тие культурного ландшафта региона: 
культурные объекты и мероприятия 
часто воспринимаются как второсте-
пенные по сравнению с озером, многие 
культурные события проходят в непо-
средственной близости от Байкала или 
предполагают последующие выезды на 
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может стать ключевым стимулом к по-
сещению уникальной природной зоны. 

существует множество исследо-
ваний, посвященных развитию собы-
тийного туризма, однако изменения 
в приоритетах туристов, вызванные 
девальвацией рубля, присоединением 
Крыма и ростом интереса к внутренне-
му туризму, а также наличие в России 
значительного туристско-рекреацион-
ного и историко-культурного потенци-
ала, изменили направление развития 
туризма в сторону событийного. Все это 
создает новые задачи для российских 
организаторов, которым необходимо 
адекватно реагировать на значитель-
ные изменения как во внешней, так и 
во внутренней среде. К сожалению, ис-
следования в этой области остаются 
фрагментарными и не обеспечивают 
комплексного подхода к управлению, 
развитию и созданию конкурентных ус-
ловий для событийного туризма в России 
в современных экономических условиях. 

Цель данной работы заключается в 
анализе формирующегося рынка собы-
тийного туризма на озере Байкал и его 
особенностей в иркутской области и Ре-
спублике Бурятия. Материал исследова-
ния – информация официальных сайтов, 
публикации; основные методы исследо-
вания: сбор и систематизация инфор-
мации, тематический контент-анализ.

Результаты и обсуждения. 
Эмоциональный поворот в социаль-

ном институте туризма
с начала 2019 года вопрос развития 

туризма в России стал все более значи-
мым, в своем послании федеральному 
собранию в феврале 2019 года прези-
дент В.В. Путин отметил важность этого 
сектора для отечественной экономики. 
В сентябре того же года была принята 
стратегия развития туризма в стране до 
2035 года [16]. В декабре 2020 года пре-
зидент объявил о создании новой госу-

дарственной структуры, которая будет 
заниматься исключительно внутренним 
туризмом. В конце 2021 года утверждена 
государственная программа «Развитие 
туризма» и стартовал национальный 
проект «Туризм и индустрия гостепри-
имства» [3]. В 2022 году федеральное 
агентство по туризму ликвидировано, 
а его функции переданы Министерству 
экономического развития с целью из-
менения подходов к управлению этой 
сферой и обновления государственных 
функций в области туризма. Увели-
ченный интерес к туризму со стороны 
высших органов власти объясняется 
значимостью этой отрасли, которая 
способствует развитию отдельных кла-
стеров и регионов, а также всей страны 
в целом, создавая социально-экономи-
ческую инфраструктуру, новые рабо-
чие места, стимулируя спрос и увели-
чивая доходы бюджетов всех уровней, 
а также улучшая уровень и качество 
жизни населения. одним из актуаль-
ных трендов является постковидная 
перезагрузка в сфере туризма, осно-
ванная на экономике впечатлений [1].

Экономика впечатлений акцентиру-
ет внимание на эмоциональной и чув-
ственной стороне товаров и услуг, при-
дающей ценность потребительскому 
опыту. она считает впечатления вполне 
сопоставимым «товаром» по сравнению 
с традиционными товарами и услугами. 
В этой концепции основное внимание 
уделяется созданию памятного опыта 
через образование, эстетику, развлече-
ния и возможность для эскапизма. Впе-
чатление оказывается многогранным 
понятием, охватывающим отпечатки в 
сознании человека, влияние на индиви-
да и субъективную оценку опыта [8]. 

В рамках современной экономи-
ки особенно важной становится роль 
эмоций и чувств в экономических вза-
имодействиях, которые значительно 
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влияют на рыночные процессы и реше-
ния потребителей. исследование пове-
денческих факторов, включая наследие 
работ Канемана и Тверски, расширя-
ет понимание того, как впечатления и 
эмоциональные переживания форми-
руют экономическое поведение людей. 
Эта информация становится ценным 
ресурсом в маркетинге и управлении 
для более эффективного взаимодей-
ствия с потребителями [9].

В современном мире происходит 
значительный сдвиг интересов от вла-
дения материальными благами к стрем-
лению за нематериальными ценностями 
и уникальными переживаниями. Такое 
изменение предпочтений уменьшает 
зависимость от физических товаров и 
формирует новый культурный контекст. 
Данная парадигма акцентируется на до-
ступности культурного многообразия и 
эмоциональном богатстве, предостав-
ляя приоритет переживаниям и впечат-
лениям над материальным владением.

А.я. флиер затрагивает эту уни-
кальность культуры в его научных ра-
ботах, подчеркивая её изменчивость и 
адаптивность. он обращает внимание 
на культурные запросы, исходящие не-
посредственно от сообщества, его тягу 
к самовыражению и поиск новых форм 
удовлетворения культурных потребно-
стей. Разбор данной тематики требует 
комплексного исследования — исследо-
вания эволюции культуры, которая ста-
новится ориентиром на нематериальные 
ценности и исключительные опыты [18].

и.А. Черников выделяет новые на-
правления культурной политики в усло-
виях экономики впечатлений, которая 
охватывает как Россию, так и зарубеж-
ные страны. изменения в обществен-
ных ценностях можно рассматривать 
не только как изменение потребитель-
ских привычек, но и как культурную 
революцию, открывающую новый этап 

в развитии культурных практик. В этом 
контексте социология эмоций стано-
вится важным инструментом анализа 
социальных явлений и переосмысляет 
понятие социального действия [23].

В. Пекар предлагает способы фор-
мирования положительных эмоций 
через привлекательность бренда, ди-
зайн, театрализацию взаимодействия 
с клиентами и удовлетворение их по-
требностей. Эмоции играют ключевую 
роль в социальных и культурных про-
цессах и требуют учета различных фак-
торов. Эмоциональная работа включает 
управление реакциями и поддержание 
социальных норм на уровне индивидов 
и групп. Эмоции тесно связаны с ког-
нитивными процессами, и их пережи-
вания могут варьироваться по интен-
сивности и длительности [11, 12, 13, 16].

В социологии важным является 
термин «коллективные эмоции», кото-
рый исследуется с конца 1970-х годов, 
начиная с работы Т. Шеффа о роли 
эмоций в социальных ритуалах. В ан-
глийском языке часто используется 
термин «collective emotions», который 
может быть непонятен без уточне-
ний, поэтому иногда говорят о «shared 
collective emotions». В русскоязычном 
контексте это понятие может быть не-
правильно истолковано как массовое 
безумие. социология эмоций охваты-
вает более широкий спектр, включая 
анализ совместного умиротворенного 
действия, например, групповую работу 
художников. Для избегания недопони-
мания вводится термин «разделяемый 
аффект», который часто используется 
наряду с «эмоциями» и «чувствами» в 
международных исследованиях [4]. 

современный туризм значитель-
но влияет на экономику впечатлений, 
предлагая уникальные переживания, 
которые влияют на психологическое 
благополучие человека. В условиях 
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стресса и информационной перегрузки 
туризм служит эффективным спосо-
бом психологического восстановления, 
помогая снять напряжение и восста-
новить внутреннюю гармонию. он от-
крывает новые горизонты, способству-
ет самопознанию и обостряет чувства.

Перед началом пандемии коронави-
руса в 2019 г. исследователи из нидер-
ландов и Великобритании, ян сеймур 
йоман и Уна МакМахон-Битти, выде-
лили ключевые тенденции в туризме 
и гостеприимстве в рамках экономи-
ки впечатлений. основные тенденции 
включают стремление туристов повтор-
но переживать полученные впечатления 
на более высоком уровне, желание экс-
клюзивных и уникальных впечатлений, 
а также предпочтение активного отды-
ха и самосовершенствования. Туристы 
ищут аутентичные продукты, связанные 
с местной культурой, и появляются «ги-
бридные» туристы, отказывающиеся 
от классового деления и выбирающие 
персонализированные услуги. Также 
наблюдается интерес к уникальным еже-
дневным впечатлениям через участие 
в местных событиях, при этом акцент 
смещается с материальных ценностей 
на эмоциональные воспоминания [8]. 

Таким образом, управление эмоция-
ми при проектировании массовых меро-
приятий в качестве турпродукта являет-
ся важным инструментом для создания 
успешной и продуктивной атмосферы, 
способствующей развитию отношений, 
коммуникации и общего благополу-
чия в практике регионального туризма.

Событийный туризм на озере Байкал
иркутская область, с администра-

тивным центром в иркутске, славится 
историческими достопримечательно-
стями и природной красотой, предла-
гая туристам исследовать Листвянку, 
остров ольхон и Байкальский наци-
ональный парк. Республика Бурятия, 

популярная среди путешественников, 
сохраняет традиции бурятского народа, 
а её столица Улан-Удэ известна буддий-
скими храмами и культурными меро-
приятиями. Байкал, объект Всемирного 
наследия ЮнесКо с 1996 года, играет 
ключевую роль в культурном облике 
региона. В 2023 г. туризм в иркутске 
вырос почти на 30%, а в первой поло-
вине 2024 г. – на 26% по сравнению с 
предыдущими годами. Байкал занимает 
4-е место по туристической привлека-
тельности для россиян, при этом более 
половины туристов составляют жители 
иркутской области и Бурятии [2, 17, 21].

Иркутская область
Контент-анализ статей и сайтов, ге-

нерирующих информацию о туризме 
в иркутской области, обобщим пере-
чень наиболее известных массовых ме-
роприятий, привлекающих внимание 
местного населения и туристов. 

Множество музыкальных фестива-
лей проходит в иркутске и на берегах 
Байкала. ежегодным стал Международ-
ный музыкальный фестиваль «Звезды 
на Байкале», основанный пианистом Д. 
Мацуевым в 2004 г. фестиваль объеди-
няет таланты со всего мира, предлагая 
уникальное сочетание классической 
музыки и джаза, а также поддерживает 
молодых музыкантов через концерты, 
мастер-классы и благотворительные 
акции. с 2006 года активно развивается 
фестиваль «Джаз на Байкале», художе-
ственным директором которого являет-
ся А. филиппов. он привлекает внима-
ние к джазовой музыке и предоставляет 
платформу для молодых исполнителей. 
В 2011 г. стартовал Международный 
фестиваль оперной музыки «Дыхание 
Байкала», инициированный и. Лапинь-
шем. он объединяет поклонников опе-
ры и включает мастер-классы, лекции и 
камерные концерты, поддерживая мо-
лодых талантов. с 2029 г. на открытой 
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сцене Архитектурно-этнографического 
музея «Тальцы» проходят оперные по-
становки. с 2012 г. проходит Всероссий-
ский фестиваль «Байкальские струны», 
организованный профессором А. Гор-
бачевым. он отмечает многообразие 
народной музыки, от казачьих хоров до 
баллад, и способствует популяризации 
народной культуры. фестиваль «Бай-
кал-Шаман» собирает поклонников 
рока на уникальной сцене у озера, пред-
лагая четыре дня музыки от рок-групп 
до бардов. фестиваль «Baikal Live» – это 
арт-фестиваль, ежегодно собирающий 
любителей хорошей музыки и поэзии 
в самом загадочном месте Байкала, не-
далеко от сакрального острова ольхон. 
«Live» в названии фестиваля — это не 
только обозначение формата (здесь 
приветствуется только живой звук), но 
и все то «живое», что есть в природе и 
в людях - творчество, вдохновение, не-
поддельные эмоции [7, 17].

с 2004 г. каждые два года проходит 
Международный театральный фести-
валь современной драматургии имени 
А. Вампилова, организованный иркут-
ским академическим драматическим те-
атром, который демонстрирует новатор-
ские работы драматургов и способствует 
диалогу между зрителями и критиками.

Блок спортивных мероприятий: 
зимой Байкал становится ареной для 
«Зимниады», спортивного фестива-
ля с лыжными гонками, хоккеем и 
культурными программами, который 
привлекает любителей активного от-
дыха. Байкальский ледовый фестиваль 
«сарминский шквал» на базе туристи-
ческого комплекса «Ковчег Байкала» 
предлагает разнообразные спортивные 
и культурные мероприятия, включая 
конькобежный забег, ледолазание и 
конкурсы. Grand Baikal Fest ежегодно 
привлекает сотни бегунов к берегам 
Байкала, поддерживая здоровый образ 

жизни. Многодневная гонка на соба-
чьих упряжках «Baikal Race» позволяет 
участникам развивать стратегические 
навыки, проходя более 500 км и сталки-
ваясь с собственными слабостями.

В г. Байкальске на берегу озера каж-
дый июль проходит «Клубничный фе-
стиваль «Виктория», где посетители 
наслаждаются вкусом местной ягоды и 
участвуют в гастрономических и куль-
турных мероприятиях, включая огром-
ный ягодный пирог.

историко-культурный комплекс 
«Тальцы» представляет собой насле-
дие сибирских деревянных построек и 
является центром празднования тра-
диционных русских праздников. Здесь 
гости могут участвовать в обрядах и 
развлечениях, погружаясь в культуру 
предков. Празднования на берегу Анга-
ры привлекают любителей культуры со 
всей России.

Международный фестиваль парко-
вой скульптуры «Лукоморье на Байка-
ле» собирает скульпторов со всего мира, 
которые создают уникальные работы из 
сосны, украшающие парк и привлекаю-
щие туристов.

Ледовые фестивали на Байкале зани-
мают особое место, проводясь в корот-
кий зимний период, когда лед образует-
ся с января по апрель. Тысячи туристов 
стремятся посетить лед Байкала, еже-
годно около 50 тысяч, из которых 10% 
– иностранцы. фестиваль «Живи на 
Байкале» уже десять лет собирает лю-
бителей зимнего искусства. В 2024 
году он стал международной встречей 
скульпторов на льду, привлекая участ-
ников из России и зарубежья. инициа-
тивы «#ЖивинаБайкале» превратились 
в движение, подчеркивающее зимнюю 
красоту Байкала и привлекающее более 
150 тысяч посетителей через разноо-
бразные культурные события.

остров ольхон, протянувшийся на 
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80 километров по Байкалу и извест-
ный своими природными красотами, 
стал центром зимнего туризма. Хужир, 
крупнейшее поселение на острове, яв-
ляется отправной точкой для путеше-
ствий по этому охраняемому объекту. 
с 2020 года здесь проходит фестиваль 
«Olkhon Ice Fest», где художники со 
всего мира создают ледяные скульпту-
ры, вдохновленные мифами северных 
народов. скульптуры располагаются 
вдоль берега и формируются не только 
из льда, но и на заледеневших скалах, 
гармонично вписываясь в ландшафт.

непосредственно в иркутске в рам-
ках национального проекта «Туризм и 
индустрия гостеприимства» реализуется 
проект Ледового города «счастье чистой 
воды», финансируемый из различных 
бюджетов и при поддержке компаний, 
таких как En+. Проект ежегодно раз-
вивается: в 2022 г. мастера представили 
двухсотфунтовое сердце из байкальско-
го льда, а в 2023 г. ледяные скульптуры 
украсили маршрут «Зеленая линия» и 
сквер имени Кирова. Ледовый город вы-
зывает у посетителей широкий спектр 
эмоций – от восхищения до ностальгии. 
Каждая скульптура уникальна [7, 17].

Это лишь часть фестивальных собы-
тий иркутской области, которые уже 
стали традиционными и продолжают 
развиваться, привлекая внимание к 
зимнему отдыху на Байкале со стороны 
иркутской области.

Республика Бурятия
Чтобы понять душу народа, нужно 

побывать на его празднике. Бурятская 
культура глубже, чем любой фести-
валь, но каждый из них помогает при-
близиться к пониманию удивительной 
степной души. Буряты отмечают три 
новых года, среди которых сагаалган – 
самый значимый, объявленный выход-
ным в Республике Бурятия. Праздник 
начинается с посещения хурала, после 

чего следуют традиции гостеприим-
ства и обмена хадаками – символами 
дружбы. Летний праздник сурхарбан 
отмечает завершение посевных работ и 
связан с древними бурятскими играми, 
такими как стрельба из лука и борьба. 

с 2000 года в ольхонском районе 
проходит международный этнокуль-
турный фестиваль «Ёрдынские игры», 
объединяющий участников из России 
и зарубежья. В 2013 году он получил 
статус ЮнесКо и стал победителем 
конкурса событийного туризма. Глав-
ным событием фестиваля является 
обрядовый танец Ёхор, а также пред-
ставлены музыка, танцы, ремесла и 
кулинария народов сибири и Дальнего 
Востока, создавая платформу для куль-
турного обмена. ольхонский район – 
административно территория иркут-
ской области, однако буряты считают 
«своими» все мероприятия происходя-
щие на этой территории.

фестиваль «Алтаргана», названный 
в честь кустарника, родом из Монго-
лии, появился в 1994 году как событие, 
посвящённое национальной песне. со 
временем он стал международным фе-
стивалем, проходящим каждые два года 
в Бурятии, иркутской области, Забай-
кальском крае и Монголии. Программа 
включает спортивные состязания, кон-
ные скачки, борьбу и ритуалы, а также 
концерты и научные конференции.

фестиваль «Голос кочевников» за 
почти десять лет стал выдающимся му-
зыкальным событием, проходя на раз-
личных площадках Улан-Удэ и обретя 
постоянное место в комплексе «степ-
ной Кочевник». он объединяет тради-
ции и будущее, представляя участников 
из России, Китая, Монголии и сША, а 
также бурятский рок с уникальным гор-
ловым пением.

В 2024 г. Республика Бурятия при-
нимала II Международный буддийский 
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форум объединил знатоков буддизма.
фестиваль «Байкальский ветер» 

продемонстрировал водные спортив-
ные состязания. «Байкальская рыбалка» 
– крупнейшее соревнование по подлёд-
ной рыбалке с рекордами по количе-
ству участников, проводится ежегодно 
в марте-апреле в четырёх районах озера 
Байкал с целью популяризации рыбо-
ловного спорта и туризма.

Кульминацией культурных шоу мож-
но считать «Балет на Байкале», меропри-
ятие, сдвигающее границы творчества.

В республике проходят гастрономи-
ческие фестивали, среди которых выде-
ляется фестиваль боргойской барани-
ны, а районные ярмарки преобразились 
в оригинальные фермерские фестивали. 

на бурятском берегу Байкала прохо-
дят спортивные соревнования «Байки 
на Байкале» и «Байкальская миля». Ме-
роприятие «Байкальский ветер» сочетает 
водные виды спорта и отдых на Байкале, 
привлекая любителей активного отдыха. 

В 2023 г. проведен конкурс на господ-
держку событийных мероприятий, в 
результате чего прошло 5 тематических 
фестивалей в разных районах республи-
ки. Эти события, привлекшие более 11 
тыс. участников, способствуют привле-
чению туристов в межсезонье [14, 15].

Эвристический потенциал компара-
тивного межрегионального анализа по-
зволил нам в результате рассмотрения 
параллельно событийных мероприя-
тий двух соседних сибирских регионов 
(иркутская область и республика Буря-
тия) выявить как преимущества, так и 
сравнительно слабые моменты в орга-
низации туристского продукта.

В иркутской области туризм разно-
образен благодаря богатому культурно-
му наследию, природным красотам и 
уникальным достопримечательностям. 
Здесь развиты культурный и историче-
ский туризм, с множеством музеев, ар-

хитектурных памятников и культурных 
мероприятий. Экологический туризм 
также популярен, особенно в Байкаль-
ском национальном парке, где можно 
наслаждаться пешими прогулками и 
наблюдением за дикой природой. При-
ключенческий туризм включает актив-
ные виды отдыха, такие как пешие и 
велосипедные маршруты, рафтинг и 
зимние виды спорта, популяризируют-
ся благодаря «Зимниаде». Уникальны 
ледовые фестивали, организованные на 
территории региона, поскольку такого 
прозрачного льда с голубоватым оттен-
ком в других водоемах нет.

В Республике Бурятия развиты раз-
личные виды туризма благодаря осо-
бенностям культурного наследия и 
природным красотам, особо популяр-
ны этнический и религиозный туризм, 
которые позволяют познакомиться с 
традициями бурятского народа, посе-
тить буддийские монастыри (самый 
известный – иволгинский дацан), а 
также участвовать в культурных фе-
стивалях. Экологический туризм в Бу-
рятии предлагает живописные ланд-
шафты, включая озеро Байкал и горные 
районы, где туристы могут заниматься 
пешими прогулками и наблюдением за 
природой. сельский туризм предлагает 
возможность познакомиться с тради-
ционным образом жизни бурят, попро-
бовать местные блюда и участвовать в 
мастер-классах по ремеслам, на что сей-
час делает упор республика. 

Выводы. В целом, культурный ланд-
шафт иркутской области и Республики 
Бурятия вполне насыщен мероприяти-
ями, уже завоевавшими популярность 
и отличающимися прочно установив-
шимися традициями. специфика тури-
стских продуктов отличается региона-
лизацией: описанные выше фестивали и 
мероприятия ярко иллюстрируют мест-
ную специфику, но и обладают значи-
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тельным потенциалом для будущего 
развития. Более полную информацию 
о фестивалях, праздниках и меропри-
ятиях иркутской области можно най-
ти на ресурсе «Популярные фестивали 
России», который является каталогом 
ведущих событий, имеющих большое 
значение для развития культурного по-
тенциала регионов. Бурятия данным ре-
сурсом не пользуется. стоит отметить, 
что собственного событийного кален-
даря у анализируемых регионов нет, 
единый ресурс о событиях в регионах 
и на озере Байкал отсутствует, государ-
ственных или общественных структур 
межрегионального партнерства в сфере 
туризма не создано, что лишает тури-
стов возможности поиска информации.

Возвращаясь к вопросу эмоцио-
нального поворота в туризме, можно 
сказать, что чувственное восприятие 
культурных событий играет ключевую 
роль в формировании и обогащении 
впечатлений туристов, положительные 
эмоции в процессе участия в значитель-
ной степени определяют оценку и вос-
приятие уникальности и значимости 
культурных традиций, представленных 
в туристских продуктах. Более того, та-
кие эмоции могут открыть людей для 
новых знаний и культур, обогатить их 
внутренний мир. осознание влияния 
различных элементов мероприятия на 
эмоциональное состояние участников 
позволяет более эффективно организо-
вать событие, учитывая факторы, спо-
собствующие положительным эмоциям 
и удовлетворенности аудитории.

По оценкам разных источников ту-
ристический поток на Байкал в зимний 
период возрос на 10-30% за последний 
год, следовательно, несмотря на суро-
вые погодные условия, в иркутской 
области и Республике Бурятия есть воз-
можность путешествовать, получать по-
ложительные эмоции и в зимнее время 

года. отрасли экономики впечатлений, 
в том числе институт туризм, наиболее 
пострадавшие от коронакризиса, также 
претерпевают изменения за счет персо-
нификации услуг, большего вовлечения 
цифровых технологий в процесс произ-
водства и оказания услуг, поиска новых 
средств коммуникации с потребителя-
ми, оказывающих психологическое воз-
действие. В условиях ограничений на 
международные поездки многие тури-
сты ищут альтернативные способы про-
вести время и получить новые впечатле-
ния, а зимний Байкал с его уникальной 
природой, ледовыми фестивалями, 
изучением этнических и религиозных 
особенностей коренных народов си-
бири может стать именно таким уни-
кальным и запоминающимся опытом.
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Конфликт врача и пациента в современной системе здравоохранения
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Конфликт врача и пациента 
в современной системе здравоохранения*

Аннотация. общение врача с пациентом при оказании медицинской помощи сопряже-
но с эмоциональным и психологическим напряжением, что может приводить к конфликтам. 

несмотря на то, что в данной ситуации не только пациент может нуждаться в защите 
своих прав, но пострадавшей стороной может оказаться и медицинский работник, послед-
ние редко обращаются в правоохранительные органы за защитой своих прав. Причинами 
этого являются недоверие к правоохранительным органам, их бездействие, безнаказанность 
конфликтного пациента, отказ в принятии заявления, отказ в возбуждении уголовного или 
административного дела. 

Юристы и медицинская общественность говорят о создании новых законов и об уже-
сточении наказания для конфликтных пациентов. Вместе с тем, медицинские работники, 
являясь такими же гражданами Российской федерации, как и пациенты, защищены рядом 
статей в УК Рф, ГК Рф, КоАП Рф.

Выявлены основные причины конфликтов и факторы, влияющие на агрессивное по-
ведение пациентов в отечественном здравоохранении. ситуация усугубляется реформами 
здравоохранения, падением престижа профессии врача, распространением самолечения, 
расширением платных медицинских услуг. Кроме того, врачи не владеют психологически-
ми и коммуникативными методами и тактиками, не знают медицинское право. 

Все факторы, влияющие на возникновение конфликтов в современном здравоохране-
нии можно разделить на управляемые, условно управляемые и неуправляемые на сегод-
няшний день. 

Ключевые слова: конфликт, врач, пациент, физическое и психическое насилие, честь и 
достоинство личности, клевета. 
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Conflict between doctor and patient in the modern healthcare system

Abstract. Communication between a doctor and a patient when providing medical care is 
associated with emotional and psychological stress, which can lead to conflicts. The article exam-
ines conflicts that arise between medical workers and patients, analyzes the causes of conflicts and 
factors that influence the patient’s behavior, causing aggression directed at the medical worker. 
Despite the fact that in this situation not only the patient may need to protect his rights, but the 
injured party may also be a medical worker, the latter rarely turn to law enforcement agencies for 
the protection of their rights. The reasons for this are distrust of law enforcement agencies, their 
inaction, impunity of the conflicting patient, refusal to accept the application, refusal to initiate a 
criminal or administrative case. Lawyers and the medical community are talking about the cre-
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ation of new laws and tougher punishment for conflicting patients. At the same time, medical 
workers, being the same citizens of the Russian Federation as patients, are protected by a number 
of articles in the Criminal Code of the Russian Federation, the Civil Code of the Russian Federa-
tion, the Code of Administrative Offenses of the Russian Federation. The main causes of conflicts 
and factors influencing aggressive behavior of patients in domestic healthcare have been identified. 
The situation is aggravated by healthcare reforms, the decline in the prestige of the medical profes-
sion, the spread of self-medication, and the expansion of paid medical services. In addition, doc-
tors do not have psychological and communicative methods and tactics, and do not know medical 
law. All factors influencing the emergence of conflicts in modern healthcare can be divided into 
manageable, conditionally manageable, and unmanageable today.

Key words: conflict, doctor, patient, physical and mental violence, honor and dignity of the 
individual, slander.

Введение
В последнее время в системе здра-

воохранения Российской федерации 
отмечены участившиеся случаи кон-
фликтов между врачами и пациента-
ми. К этой проблеме сегодня прикова-
но внимание как общественности, так 
и государства [6,11]. от пациентов всё 
больше исковых заявлений поступает 
не только в правоохранительные орга-
ны, но и в Роспотребнадзор, Росздрав-
надзор. Вместе с тем, если бы врач 
своевременно спросил пациента, что 
именно его не устраивает, то многих 
проблем, возможно, можно было бы 
избежать [4].

согласно результатам исследований 
М.Л. Чернышевой [12], доминирующей 
причиной конфликта является неудов-
летворённость пациентов качеством и 
доступностью медицинской помощи. 

Врачи, обладая большим объёмом 
профессиональных знаний, не владеют 
навыками бесконфликтного общения 
с пациентами и их родственниками, 
не знают медицинского права, не уме-
ют защитить себя и редко обращаются 
в правоохранительные органы [9, 10]. 
Кроме того, врачи не защищены зако-
нодательно. 

несмотря на то, что в УК Рф, в ГК 
Рф, в Кодексе об административных 
правонарушениях есть статьи, защи-

щающие медицинского работника как 
гражданина Российской федерации, 
они не работают в отношении врачей.

Вероятно, с одной стороны, следует 
ужесточить наказания конфликтного 
пациента за причинение вреда здоро-
вью медицинского работника, а также 
восстановить доверие медицинских 
работников к правоохранительным ор-
ганам, с другой, - выяснить основные 
причины и факторы, провоцирующие 
конфликтную ситуацию.

Важность проведения данных ис-
следований в системе здравоохранения 
обусловлена тем, что с одной стороны, 
необходимо сохранить жизнь и здоро-
вье пациента, а с другой стороны, меди-
цинская деятельность – это источник 
повышенной опасности, поскольку 
риску подвергаются жизнь и здоровье 
пациента.

Рост конфликтов между врачами и 
пациентами требует выяснения причин 
таких конфликтов, способов устране-
ния или минимизации этих причин и 
разработки мер профилактики. 

Методы исследования 
использован метод анализа пу-

бликаций, выступлений чиновников 
различного уровня и анализ действую-
щего законодательства в сфере охраны 
здоровья. 
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Результаты исследования и обсуж-
дение

Результаты мониторинга, проведён-
ного Министерством здравоохранения 
Российской федерации, показали, что 
только за первое полугодие 2023 года 
против медицинских работников было 
совершено более 800 противоправных 
действий, структура которых представ-
лена на рисунке 1. 

За весь 2023 год совершено 1,7 тыс. 
нападений - пишет издание «Медвест-
ник» со ссылкой на главу Комитета 
Госдумы по охране здоровья Башанка-
ева Б.

опрос, который провёл «справоч-
нике врача» (всего опрошено 3098 ме-
диков со всей России) свидетельствует, 
что только 19,1% опрошенных меди-
цинских работников не приходилось 
выслушивать оскорбления. сталкива-
лись с оскорблениями 60,9% и с различ-
ными видами насилия – 20,0%.

По мнению сопредседателя профсо-
юза медицинских работников «Дей-
ствие» А. Коновалова, это десятая часть 
преступлений, но только один из пяти 
пострадавших медицинских работни-
ков обращается в правоохранительные 
органы.

Причины, по которым медицин-
ские работники не обращаются за за-
щитой своих прав представлены на 
рисунке 2.

Данные, представленные на преды-
дущем рисунке, подтверждаются ре-
зультатами обращения медицинских 

работников в правоохранительные ор-
ганы (рис. 3).

Данные, приведённые в «спра-
вочнике врача», свидетельствуют (на 
100 опрошенных), что для защиты от 
конфликтного пациента предлагается 
ужесточить наказание (88), установить 
тревожную кнопку (45,0), установить 
камеры для записи бесед врача с паци-
ентами (44,0), усилить охрану в больни-
цах (25).

Каковы причины противоправных 
действий пациентов, по мнению чинов-
ников?

Председатель совета молодых вра-
чей Роо «Врачи сПб» А. сонин счита-

Рис. 1. структура случаев примене-
ния насилия в отношении медицинских 
работников (по данным Минздрава 
Рф).

Рис. 2. Причины, по которым ме-
дицинские работники не обращаются 
в правоохранительные органы (по дан-
ным опроса «справочник врача»).
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ет, что нападения на врачей происходят 
по двум причинам: безнаказанность 
пациента и отношение в обществе к ме-
дицинским работникам изменилось в 
худшую сторону. 

Глава думского комитета по охране 
здоровья считает, что причинами на-
падения пациентов на медработников 
являются: слабая законодательная база, 
бездействие правоохранительных орга-
нов и нежелание местных МЗ выносить 
«сор из избы». 

Профессиональный сервис «Актион 
Медицина» опросил 500 медработни-
ков с целью узнать, какие меры помогут 
удержать их в профессии. Выяснилось, 
что 67,0% врачей считают необходи-
мым наделить их правом неприкосно-
венности, как сотрудников полиции и 
военных. 

Результаты исследования, прове-
дённого общероссийским народным 
фронтом при содействии «националь-
ной медицинской палаты», в котором 
приняли участие более 8 тыс. человек 

показали, что большинство (78,0%) ре-
спондентов выступают за ужесточение 
уголовной ответственности для паци-
ентов [3]. 

однако не всё так однозначно и про-
сто. 

Что касается безнаказанности, и 
юристы, и медицинская обществен-
ность говорят о создании новых за-
конов, ужесточающих наказание за 
противоправные действия против ме-
дицинских работников. однако, име-
ющаяся законодательная база Рос-
сийской федерации вполне могла бы 
защитить медицинских работников. 

Так за причинение телесных по-
вреждений предусмотрена ответствен-
ность по КоАП Рф. ст. 6.1.1. «Побои», в 
УК Рф ст. 116. «Побои». 

Право на защиту профессиональной 
чести и достоинства предусмотрено ст. 
Конституции № 21, и это право отра-
жено в Постановлении Пленума Вер-
ховного суда Рф от 24.02.2005 г. № 3 «о 
судебной практике по делам о защите 

Рис. 3. Результат обращения медицинского работника в полицию после напа-
дения пациента (на 100 опрошенных медицинских работников) (по данным опро-
са «справочник врача»). 
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чести и достоинства граждан…» 
Честь, доброе имя и деловую репу-

тацию защищают ст. 150 и 152 ГК Рф. 
ответственность за оскорбление про-
писана в ст.5.61 КоАП Рф «оскорбле-
ние». ответственность за клевету пред-
усмотрена в УК Рф ст. 128.1. «Клевета». 
статьёй 133 УПК Рф предусмотрено 
право на реабилитацию. 

В 2019 году в УК Рф появилась ста-
тья предусматривающая ответствен-
ность за воспрепятствование деятель-
ности медработников (максимальное 
наказание– до 4 лет лишения свободы). 
но ответственность наступает только в 
том случае, если из-за действий напа-
давшего врач не смог оказать помощь 
пациенту, и его состояние ухудшилось. 
Жизнь и здоровье самого медика эта 
статья не охраняет. 

необходимо не просто ужесточить 
наказание за противоправные действия 
пациентов, а рассмотреть и найти при-
чины их агрессивного поведения.

основной причиной, по мнению 
николаева В.Г. и Руженковой В.А. с со-
авт. [5, 8], явилась реформа здравоохра-
нения, которая и породила проблемы. 

Аналогичной точки зрения придер-
живаются Гуренко – Вайцман М.н. с 
соавт. [2], считая, что появление тако-
го большого количества конфликтов 
между пациентами и медицинскими 
работниками связано с одной причи-
ной - реформированием системы здра-
воохранения, в результате чего появи-
лось множество проблем, связанных 
с ухудшением доступности медицин-
ской помощи, особенно специализиро-
ванной, большой загруженностью вра-
ча, сокращением времени врачебного 
приёма и др. 

факторы, которые приводят к кон-
фликтным ситуациям и, в конечном 
итоге, к конфликтам, можно разделить 
на субъективные (управляемые) зави-

сящие от человека, и те, которые от него 
лично не зависят, но их можно устра-
нить либо минимизировать на уровне 
организации (условно управляемые) и 
неуправляемые. Хотя следует подчер-
кнуть, что конфликты в медицине но-
сят социальный характер [1, 2]. 

Конфликты в системе здравоох-
ранения с одной стороны, могут быть 
связаны с врачом и в целом с системой 
здравоохранения, с другой стороны, - 
связанные с пациентом.

Что касается первой группы, то ос-
новной причиной здесь является: ко-
лоссальная нагрузка на систему здра-
воохранения в связи с сокращением 
количества больниц и специалистов. 
Врач не обладает психологически-
ми знаниями и не умеет применять 
психологические методики, речевые 
модули, которые направлены на ми-
нимизацию или предотвращение кон-
фликта, пренебрегает принципами 
этики и нормами морали в отношении 
пациентов, не знает медицинского 
права. ну и, наконец, врач законода-
тельно не защищён.

Агрессивное поведение со сторо-
ны пациента, вероятно, можно объ-
яснить, во-первых, тем, что человек в 
состоянии болезни не терпелив, не со-
блюдает дисциплину и помнит толь-
ко о своих правах, часто не зная свои 
обязанности. 

Во-вторых, в соответствие с систе-
мой обязательного медицинского стра-
хования медицина в России бесплатная, 
а реально люди сталкиваются с перегру-
женными и уставшими врачами и необ-
ходимостью платить. 

следует подчеркнуть, что сегодня 
встречаются пациенты, целью которых 
является не столько получение необхо-
димой медицинской помощи, сколько 
получение социальной и психологиче-
ской выгоды, возмещения нанесённого 
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врачом, по их мнению, физического и 
морального вреда.

Заключение и выводы
Рост количества конфликтов между 

пациентами и медицинскими работни-
ками связан с реформированием систе-
мы здравоохранения, в результате чего 
ухудшились доступность медицинской 
помощи, а, следовательно, и медицин-
ская эффективность. 

факторы, которые приводят к кон-
фликтным ситуациям и, в конечном 
итоге, к конфликтам, можно разделить 
на три группы: управляемые на уров-
не личности, условно управляемые, то 
есть которые от него лично не зависят, 
но их можно устранить либо миними-
зировать на уровне организации и неу-
правляемые. 

К субъективным (управляемым) 
факторам, которые могут снизить уро-
вень конфликтности в медицинской 
среде, можно отнести применение 
принципов профессиональной этики и 
медицинской деонтологии по отноше-
нию к пациенту и его родственникам. 

Условно управляемые, то есть 
управляемые на уровне организации 
– повышение правовой грамотности 
медицинских работников, включая 
студентов медицинских вузов, уровня 
знаний по психологии и коммуника-
тивным техникам. 

инструментом, который может сни-
зить риск возникновения конфликтов 
в медицинской организации, являются 
«Правила внутреннего трудового рас-
порядка». В силу требований, уста-
новленных ч.3 ст. 27 фЗ от 21.11. 2011 
№ 323 фЗ «об основах охраны здоровья 
граждан в Рф», он должен быть в меди-
цинской организации, и о нём должны 
знать не только медицинские работни-
ки, но и пациенты [7]. 

и, наконец, неуправляемые факто-

ры, влияющие на высокий уровень кон-
фликтности в системе здравоохранения 
на сегодня - это государственный уро-
вень – повышение доступности меди-
цинской помощи. 

Таким образом, необходимо убрать 
основную причину конфликтов, а 
именно, повысить доступность меди-
цинской помощи, а дальнейшее рефор-
мирование сферы здравоохранения 
должно проходить с учётом соблю-
дения прав и пациентов, и медицин-
ских работников, а также принятия 
во внимание риска появления новых 
проблем, которые и вызовут новые 
конфликты. 
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В предлагаемой статье представ-
лены результаты социологического 
исследования о востребованности и 
эффективности системы общественно-
го самоуправления, с одной стороны, 
жителей города Белгорода, а с другой, 
активистов советов территорий. ин-
струментарий исследования – анкеты, 
которые соответствуют опрашиваемым 
целевым группам:

1) репрезентативная выборка насе-
ления города Белгорода (N=499);

2) активисты советов территорий 
города Белгорода, включая председа-
телей – депутатов городского совета, а 
также работников городской админи-
страции, бюджетных и коммерческих 
организаций (N=147).

отметим, прежде всего, что уро-
вень информированности населения о 
действующей в городе системе обще-
ственного самоуправления остается 
достаточно низким. Данное утверж-
дение основывается на том, что лишь 
небольшая часть граждан знает, чем 
занимаются Тосы, советы территории 
и управы в городе, а также идентифи-
цирует свое место жительства с кон-
кретной внутригородской территорией 
и с конкретным Тосом при наличии 
такового. Вместе с тем, активисты со-
ветов территорий имеют завышенные 
ожидания относительно осведомленно-
сти жителей о работе институтов обще-
ственного и местного самоуправления. 
отсюда можно говорить о том, что хотя 
информация об организации и деятель-
ности Тосов и иных институтов обще-
ственного самоуправления регулярно 
размещается в местных сМи, органа-
ми местного самоуправления уделяет-
ся недостаточное внимание вопросам 
мотивации жителей к самостоятельно-
му, активному поиску информации о 
возможностях преобразования среды 
проживания посредством участия в де-

ятельности Тосов, советов территорий 
и городских управ.

При этом, повышению информиро-
ванности населения об общественном 
самоуправлении может способствовать 
выстраивание современных каналов 
коммуникации между Тосами, сове-
тами территорий, управами и органа-
ми местного самоуправления, с одной 
стороны, и жителями, с другой. Хотя 
все управы имеют свои группы в сети 
«В Контакте», число их подписчиков 
в большинстве случаев не превышает 
100 человек из потенциальных 10 тысяч 
жителей каждой внутригородской тер-
ритории старше 18 лет. Как выяснилось 
в ходе исследования, эффективному 
он-лайн взаимодействию советов тер-
риторий с населением препятствуют 
отсутствие у ряда социальных групп 
технических возможностей для такого 
взаимодействия, а также недостаток 
свободного времени. В целом слабая 
информированность жителей об обще-
ственном самоуправлении является, с 
одной стороны, причиной недостаточ-
но активного гражданского участия в 
делах местного сообщества, а с другой, 
его следствием.

В качестве предпосылок социальной 
вовлеченности населения в дела мест-
ных сообществ указываются качество 
отношений с соседями и удовлетворен-
ность состоянием среды проживания. В 
целом люди в настоящее время держат-
ся изолированно от соседей, хотя, по 
сравнению концом 2000-х годов, более 
выражено стремление к более тесному 
соседскому взаимодействию. За про-
шедшие годы существенно выросла 
удовлетворенность жителей состояни-
ем подъезда и двора. При этом удовлет-
воренность состоянием микрорайона, 
двора, дома и подъезда значительно 
ниже, чем состоянием города в целом. 

Активисты советов территорий 
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отмечают уверенную положительную 
динамику развития общественного са-
моуправления в городе Белгороде за 
последние годы, полагая, что налажен-
ная работа органов местного самоу-
правления с общественностью обеспе-
чивает эффективную самоорганизацию 
местного сообщества. По их мнению, 
население успешно взаимодействует с 
управами, советами территорий, То-
сами, а также органами местного са-
моуправления. Вместе с тем, массовый 
опрос показал, что развитию обще-
ственного самоуправления препятству-
ет низкая социальная вовлеченность 
населения в решение проблем и задач 
местного сообщества. Жители призна-
ют, что они недостаточно активно уча-
ствуют в мероприятиях по улучшению 
своей среды проживания. При этом 
выявлен довольно высокий показатель 
потенциальной готовности к участию 
в таких мероприятиях. из этого следу-
ет, что населению не хватает внешней 
организующей силы, каковой могли бы 
как раз стать органы общественного 
самоуправления. Точно так же боль-
шинство жителей не участвуют в общих 
собраниях собственников многоквар-
тирного дома. Виртуальное участие в 
делах микрорайона и города в целом 
через интернет-портал «народная экс-
пертиза» практикуют, по их словам, 
всего 3,4% горожан.

Проведенный нами социологиче-
ский опрос показал, что большинство 
жителей не готово входить в актив 
своего Тоса и представлять интере-
сы двора в совете территорий. среди 
факторов, препятствующих развитию 
общественного самоуправления, акти-
висты советов территорий отмечают, 
прежде всего, пассивность и неоргани-
зованность жителей, признавая в то же 
время недостаточное финансовое обе-
спечение данного направления работы. 

В свою очередь, участники массового 
опроса ставят на первое место про-
блему нехватки свободного времени, 
которая относится, скорее, к особенно-
стям нынешних социально-трудовых и 
семейных отношений, нежели к сфере 
общественного самоуправления. сре-
ди мотивов участия в общественном 
самоуправлении жители выделяют, в 
первую очередь, желание улучшить со-
стояние территории.

По мнению актива советов терри-
торий, местное сообщество вполне 
осознает потребность в дальнейшем 
развитии общественного самоуправ-
ления. При этом около половины жи-
телей не считают, что создание Тос в 
их дворе либо микрорайоне будет спо-
собствовать сплочению соседей вокруг 
решения общих проблем. Тем самым 
по факту отмечается, что достичь за-
данных количественных характери-
стик развития системы общественного 
самоуправления недостаточно; необ-
ходимо, чтобы эта система реально ра-
ботала на повышение качества жизни 
населения.

Активисты советов территорий от-
мечают, что, среди проблем и задач, 
стоящих перед общественным самоу-
правлением, их органы должны зани-
маться, прежде всего, определением 
направлений благоустройства дворов, 
а также планированием перспектив-
ного развития своей внутригородской 
территории. При этом намного меньше 
тех, кто видит роль советов территорий 
также в сплочении жителей и посредни-
честве при разрешении конфликтных 
ситуаций. Анализ ответов на открытый 
вопрос о задачах советов территорий на 
перспективу показал, что многие акти-
висты не отделяют перспективные за-
дачи от текущих. Также возможно, что 
в силу особенностей работы различных 
советов территорий одна и та же задача 
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– например, координация благоустрой-
ства – для одних видится повседневной, 
а для других – лишь планом на будущее.

Значимым фактором развития об-
щественного самоуправления могли 
бы стать разработки местных ученых 
в рамках парадигмы региональной 
и муниципальной науки – т.е. прак-
тико-ориентированные социальные 
технологии. на данный момент вза-
имодействие специалистов по обще-
ственному самоуправлению с мест-
ными учеными самими активистами 
оценивается достаточно высоко, од-
нако результативность такого взаимо-
действия по факту сложно подтвердить 
примерами из практики.

Активисты советов территорий вы-
соко оценивают роль стратегии раз-
вития города Белгорода на период до 
2025 года в развитии города, отмечая 
в большинстве случаев, что стратегия 
реально действует, с ней сверяются все 
ключевые управленческие решения и 
благодаря ей развиваются отдельные на-
правления жизнедеятельности города.

стратегическому развитию обще-
ственного самоуправления в городе 
будет способствовать кардинальная 
переориентация деятельности советов 
территорий и управ с преимущественно 
текущих вопросов на повышение каче-
ства жизни населения.

Проведенное социологическое ис-
следование, а также изучение норма-
тивно-правовых актов и аналитических 
материалов о деятельности Тос позво-
ляют сформулировать ряд практиче-
ских рекомендаций для органов мест-
ного самоуправления.

1. Провести стратегическую сес-
сию с участием органов местного са-
моуправления, актива советов терри-
торий и Тосов, а также экспертов, 
посвященную перспективам развития 
территориального общественного са-

моуправления в городе Белгороде в 
современных условиях. В рамках дан-
ной сессии должна быть, прежде всего, 
определена миссия и цель деятельности 
системы общественного самоуправле-
ния, а также предложены концепция 
развития и план ключевых мероприя-
тий по его реализации.

2. с учетом рекомендаций по итогам 
стратегической сессии, в Положении о 
территориальном общественном само-
управлении на территории городского 
округа «Город Белгород» (утв. реше-
нием совета депутатов г. Белгорода от 
23.05.2006 №288; с изм. от 22.10.2019) 
может быть пересмотрена формули-
ровка цели создания органов Тос. В 
строгом смысле слова, целью Тос не 
может быть «решение вопросов мест-
ного значения, за исключением вопро-
сов, отнесенных законодательством к 
компетенции органов местного само-
управления», поскольку круг вопросов 
местного значения органов местного 
самоуправления четко описан в феде-
ральном законе «об общих принци-
пах организации местного самоуправ-
ления в Российской федерации» от 
06.10.2003 №131-фЗ, а перечень иных 
ВМЗ не установлен. Целями Тос мо-
жет быть повышение гражданской 
активности населения по месту жи-
тельства, формирование устойчивых 
соседских сообществ. 

3. Для разъяснения гражданам 
сущности Тос предлагается, наряду 
с закрепленной в законодательстве 
формулировкой «самоорганизация 
граждан по месту жительства», ис-
пользовать понятие «территориальная 
община», которое на данный момент 
широко используется в украинской 
науке и практике. 

4. следует повышать субъективную 
значимость внутригородских террито-
рий в массовом сознании жителей, что 
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позволит Тосам предметно реализо-
вывать функцию патриотического вос-
питания. Этому может способствовать, 
в частности, проведение творческих 
конкурсов (поэзии, прозы, живописи, а 
также фото, видео и т.д.). 

5. необходимо предусмотреть воз-
можность проведения собрания (кон-
ференции) граждан по вопросам созда-
ния и обеспечения деятельности Тос в 
заочной форме, а также с использова-
нием видеоконференцсвязи.

6. наряду с участием в благоустрой-
стве территории (наиболее частотная 
функция) и реализации ряда других 
видов деятельности (содействие в ох-
ране общественного порядка, культур-
но-массовые и спортивные мероприя-
тия, благотворительные акции), Тосы 
должны быть интегрированы в иные 
самые разнообразные сферы обще-
ственной жизни, включая образование 
(формирование социального заказа на 
образовательные услуги) и экономи-
ческие отношения (энергосбережение, 
коллективные закупки, потребитель-
ская кооперация, артели).

7. В Положении о территориаль-
ном общественном самоуправлении 
могут быть более четко прописаны 
контрольные полномочия Тос, как, 
например, общественный контроль 
качества уборки территории, вывоза 
мусора, благоустройства; обществен-
ный земельный контроль; контроль за 
соблюдением правил индивидуальной 
застройки; контроль за деятельностью 
организаций, осуществляющих управ-
ление многоквартирными домами; 
сбор доказательств административно-
го правонарушения.

8. В раздаточных материалах, посвя-
щенных деятельности Тос, рекомен-
дуется описать лучшие практики функ-
ционирования Тос как управляющих 
компаний, а также привести пошаговое 

описание реализации данной функции.
9. В рамках популяризации деятель-

ности Тос следует раскрыть вопрос о 
направлениях взаимодействия обще-
ственных активистов с местными пред-
принимателями, в частности, по реа-
лизации совместных проектов в сфере 
социального предпринимательства.

10. следует донести до обществен-
ных активистов тезис о возможном соз-
дании сложносоставных конструктов 
общественного самоуправления, дея-
тельность которых позволит пользо-
ваться мерами государственной и иной 
поддержки по различным каналам (на-
пример, регистрация Тоса – юрлица 
как сонКо, затем включение органи-
зации в деятельность сонКо – испол-
нителей общественно-полезных услуг).

11. следует обеспечивать участие 
общественных активистов в актуа-
лизации стратегии развития города 
Белгорода. По итогам общественных 
обсуждений и консультаций с экспер-
тами необходимо в данную стратегию 
добавить раздел о реализации про-
странственного потенциала городско-
го округа, отразив в нем перспективы 
развития каждой внутригородской 
территории.

следование данным рекомендациям 
позволит повысить не столько качество 
информирования, которое и сегодня 
проводится довольно интенсивно и по 
многим каналам, сколько заинтересо-
ванность жителей в получении данной 
информации. 

В конечном счете, Тосы должны 
стать не только способом решения со-
циально-бытовых проблем, но также 
источником успешной социализации и 
самореализации молодежи, инструмен-
том согласования интересов различных 
групп средневозрастного населения, 
залогом активного долголетия для пен-
сионеров.
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Благотворительные организации как элемент гражданского 
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Аннотация. Благотворительные организации играют важную роль в системе граж-
данского общества, выполняя функции посредников между государством, бизнесом и 
населением. их деятельность направлена на решение социальных проблем, устранение 
неравенства и поддержку уязвимых групп населения. Благотворительные организации спо-
собствуют развитию добровольчества, стимулируют перераспределение ресурсов, создают 
рабочие места и инвестируют в человеческий капитал, что оказывает значительное влия-
ние на социальную сплоченность и экономическую стабильность. они также укрепляют 
третью сферу экономики, способствуют развитию гражданских инициатив и обеспечива-
ют платформу для взаимодействия между секторами общества. однако для максимизации 
их потенциала необходимо преодоление ряда вызовов, включая обеспечение прозрачно-
сти, устойчивости финансирования и равномерного распределения ресурсов. Усиление 
партнерств с государством, бизнесом и гражданами станет основой для построения более 
инклюзивного и устойчивого общества.
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Charitable organizations as an element 
of civil society and their social significance

Abstract. Charitable organizations play an important role in the civil society system, acting 
as intermediaries between the state, business and the public. Their activities are aimed at solv-
ing social problems, eliminating inequality and supporting vulnerable groups of the population. 
Charitable organizations promote volunteerism, encourage the redistribution of resources, create 
jobs and invest in human capital, which has a significant impact on social cohesion and economic 
stability. They also strengthen the third sector of the economy, promote the development of civic 
initiatives and provide a platform for interaction between sectors of society. However, in order 
to maximize their potential, it is necessary to overcome a number of challenges, including ensur-
ing transparency, sustainability of financing and an even distribution of resources. Strengthening 
partnership with the government, business and citizens will become the basis for building a more 
inclusive and sustainable society.
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Благотворительные организации 
являются неотъемлемой частью граж-
данского общества, выполняя уникаль-
ную функцию посредников между госу-
дарством, бизнесом и населением. они 
способствуют решению социальных 
проблем, укрепляют общественные свя-
зи и развивают гражданские инициати-
вы. их роль в современном обществе 
многогранна, включая как оказание 
прямой помощи, так и формирование 
общественного сознания и поддержку 
демократических процессов1.

Гражданское общество представ-
ляет собой совокупность институтов, 
организаций и инициатив, функци-
онирующих вне рамок государствен-
ного контроля и направленных на ре-
ализацию общественных интересов. В 
этой системе благотворительные ор-
ганизации занимают особое место, так 
как их деятельность непосредственно 
ориентирована на улучшение качества 
жизни людей и устранение социаль-
ных неравенств.

Благотворительные организации 
часто являются инициаторами и испол-
нителями программ, направленных на 
поддержку социально уязвимых групп 
населения, таких как дети-сироты, по-
жилые люди, люди с ограниченными 
возможностями и бездомные. Эти про-
граммы охватывают широкий спектр 
вопросов — от предоставления базовых 
услуг до реализации долгосрочных об-
разовательных и медицинских проек-
тов. Таким образом, благотворитель-
ность служит важным звеном в системе 
социальной защиты, дополняя и усили-
вая государственные меры поддержки.

1 Аксенова Л.А. социально ориентиро-
ванные некоммерческие организации в развитии 
благотворительной деятельности. сборник науч-
ных трудов по материалам VIII Международной 
научно-практической конференции «Актуальные 
проблемы науки и практики: Гатчинские чте-
ния–2021». – Гатчина, 2021. с. 224-226.

Кроме того, благотворительные ор-
ганизации активно содействуют раз-
витию добровольчества. Волонтерская 
деятельность, организуемая этими 
структурами, укрепляет социальные 
связи, способствует формированию 
чувства солидарности и вовлеченности 
у граждан. Это не только помогает ре-
шать насущные проблемы, но и укре-
пляет основы гражданского общества, 
делая его более активным и устойчи-
вым.

одной из ключевых особенностей 
благотворительных организаций явля-
ется их способность работать в партнер-
стве с государственными структурами 
и частным сектором2. Это сотрудниче-
ство реализуется в форме совместных 
проектов, обмена ресурсами и знаний, а 
также внедрения инновационных соци-
альных программ.

Государство, признавая значимость 
благотворительности, нередко создает 
условия для ее развития. среди таких 
мер — налоговые льготы для доноров, 
грантовая поддержка и развитие меха-
низмов социального заказа3. Эти ин-
струменты позволяют благотворитель-
ным организациям расширять свою 
деятельность, а государству — более 
эффективно реализовывать социаль-
ную политику.

с другой стороны, благотворитель-
ные организации выступают важным 
партнером бизнеса в реализации про-
грамм корпоративной социальной 
ответственности (Ксо). Такие пар-

2 Сойфер Т.В. Благотворительные орга-
низации: проблемы гражданско-правового стату-
са в условиях развития отношений по коллектив-
ному использованию товаров и услуг. // Вестник 
Университета имени о.е. Кутафина (МГЮА). 
2019. № 2 (54). с. 64-74.

3 Ивашиненко Н.Н., Пятакова Е.Н., Ян-
келевич К.А. Грантовые программы как инстру-
мент развития третьего сектора // социологиче-
ская наука и социальная практика. 2022. Т. 10. № 2 
(38). с. 105-119.
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тнерства способствуют объединению 
ресурсов, повышению социальной зна-
чимости бизнеса и укреплению его ре-
путации. Компании, сотрудничающие 
с благотворительными фондами, могут 
оказывать значительное влияние на 
развитие локальных сообществ, под-
держивая образовательные, экологиче-
ские и культурные проекты.

Важной функцией благотворитель-
ных организаций в системе граждан-
ского общества является осуществление 
общественного контроля. они анали-
зируют эффективность государствен-
ных социальных программ, выявляют 
пробелы в их реализации и предлага-
ют пути улучшения. Кроме того, такие 
организации часто становятся иници-
аторами общественных дискуссий по 
ключевым социальным вопросам, спо-
собствуя формированию более спра-
ведливой и инклюзивной политики.

Через механизмы мониторинга и 
анализа благотворительные органи-
зации также повышают прозрачность 
и подотчетность как государственных 
структур, так и частного сектора. Это 
создает дополнительные гарантии со-
блюдения прав граждан и предотвра-
щения злоупотреблений.

несмотря на значимость, благотво-
рительные организации сталкивают-
ся с рядом проблем. среди них мож-
но выделить недостаток финансовой 
устойчивости, ограниченный доступ к 
ресурсам и зависимость от внешнего 
финансирования4. Эти факторы могут 
ограничивать их возможности для ре-
ализации долгосрочных инициатив и 
стратегического планирования.

еще одним вызовом является недо-

4 Водолазова Ж.М. Управление развити-
ем социально-ориентированных некоммерческих 
организаций в условиях становления граждан-
ского общества. // Теория и практика обществен-
ного развития. 2021. № 7 (161). с. 44-48.

статок доверия со стороны общества. 
Это связано с непрозрачностью неко-
торых организаций, отсутствием эф-
фективной отчетности и случаев злоу-
потребления средствами. Повышение 
уровня открытости, внедрение совре-
менных методов управления и акцент 
на социальной ответственности явля-
ются ключевыми мерами для преодоле-
ния этих проблем.

Значение благотворительных орга-
низаций в формировании активного 
гражданского общества сложно перео-
ценить. Благотворительные организа-
ции способствуют развитию активного 
гражданского общества, вовлекая насе-
ление в процессы принятия решений и 
формируя культуру социальной ответ-
ственности. они играют роль катали-
затора изменений, инициируя новые 
подходы к решению социальных про-
блем и внедряя инновационные моде-
ли взаимодействия между различными 
секторами.

система благотворительности так-
же формирует платформу для взаимо-
действия между гражданами, государ-
ством и бизнесом, укрепляя механизмы 
социальной интеграции. Это способ-
ствует повышению уровня социальной 
сплоченности, улучшению качества 
жизни и созданию условий для устой-
чивого развития. 

Благотворительные организации 
играют ключевую роль в современ-
ном обществе, оказывая помощь наи-
более уязвимым группам населения, 
поддерживая развитие социальных 
инициатив и способствуя смягчению 
социального неравенства. их деятель-
ность имеет как социальные, так и 
экономические последствия, которые 
оказывают значительное влияние на 
общественное развитие и устойчи-
вость  экономики.

одним из важнейших социальных 
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эффектов деятельности благотвори-
тельных организаций является повыше-
ние уровня социальной сплоченности. 
Благотворительная помощь способ-
ствует устранению барьеров между раз-
личными социальными группами, соз-
давая условия для взаимной поддержки 
и солидарности. Это особенно важно в 
условиях растущего социального нера-
венства и экономической нестабильно-
сти, когда уязвимые группы населения 
сталкиваются с трудностями в доступе 
к базовым услугам и ресурсам.

Благотворительные организации 
активно участвуют в решении проблем 
здравоохранения, образования, соци-
альной защиты и экологии. например, 
поддержка образовательных программ 
способствует повышению уровня гра-
мотности и доступности знаний для 
населения, что в долгосрочной пер-
спективе ведет к формированию более 
конкурентоспособной рабочей силы. В 
области здравоохранения благотвори-
тельность обеспечивает доступ к меди-
цинским услугам для тех, кто иначе был 
бы лишен возможности их получения, 
снижая таким образом уровень заболе-
ваемости и улучшая качество жизни.

Важной составляющей является так-
же поддержка гражданских инициатив. 
Благотворительные фонды нередко фи-
нансируют проекты, направленные на 
развитие локальных сообществ, повы-
шение уровня правовой грамотности 
населения и реализацию культурных 
программ5. Такие меры способствуют 
формированию активного гражданско-
го общества, укрепляя демократические 
процессы и усиливая влияние общества 
на принятие решений.

Благотворительная деятельность 

5 Манаенкова Ю.Н. филантропические 
практики как акторы влияния в формировании 
политики. // общество: политика, экономика, 
право. 2023. № 4 (117). с. 41-45.

также способствует социальной реа-
билитации уязвимых групп населения, 
включая людей с ограниченными воз-
можностями, бездомных и пожилых 
граждан. Предоставление поддержки 
этим группам позволяет им интегриро-
ваться в общество и участвовать в об-
щественной и экономической жизни, 
что, в свою очередь, повышает общую 
социальную стабильность.

Помимо социальной значимости, 
благотворительные организации дости-
гают своей деятельностью и определен-
ных экономических эффектов. 

Деятельность благотворительных 
организаций оказывает значительное 
влияние на экономику как на макро-, 
так и на микроуровне. Во-первых, бла-
готворительность стимулирует пере-
распределение ресурсов, направляя их 
на решение социальных проблем. Это 
позволяет смягчить последствия эко-
номического неравенства и повысить 
уровень благосостояния общества.

Благотворительные организации 
создают рабочие места, как непосред-
ственно через собственные структуры, 
так и косвенно через поддержку соци-
альных предпринимательских инициа-
тив. Это особенно актуально для реги-
онов с высоким уровнем безработицы, 
где благотворительность может стать 
важным фактором экономической ак-
тивности.

инвестиции в развитие человече-
ского капитала через финансирова-
ние образовательных и медицинских 
программ способствуют повышению 
производительности труда и созданию 
долгосрочных предпосылок для эко-
номического роста. Улучшение уровня 
здоровья и образования населения сни-
жает нагрузку на государственные со-
циальные программы, тем самым осво-
бождая бюджетные средства для других 
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приоритетных направлений6.
Благотворительные организации 

играют важную роль в развитии третье-
го сектора экономики. их деятельность 
способствует укреплению некоммер-
ческих организаций, увеличению объ-
ема добровольных пожертвований и 
волонтерской активности7. Это, в свою 
очередь, способствует диверсификации 
экономической деятельности и созда-
нию дополнительных источников фи-
нансирования для решения обществен-
но значимых задач.

Благотворительная деятельность 
также имеет мультипликативный эф-
фект, стимулируя сопутствующие сек-
тора экономики. например, реализация 
проектов в области экологии, строи-
тельства или здравоохранения нередко 
сопровождается увеличением спроса на 
товары и услуги, что способствует росту 
локальных экономик.

несмотря на значительные поло-
жительные эффекты, деятельность 
благотворительных организаций стал-
кивается с рядом вызовов. среди них 
можно выделить недостаток прозрач-
ности и отчетности, что снижает дове-
рие к благотворительности со стороны 
населения и потенциальных доноров. 
Также существует проблема нерав-
номерного распределения ресурсов, 
когда помощь оказывается преимуще-
ственно в крупных городах, в то время 
как сельские и удаленные регионы оста-
ются без поддержки.

еще одним важным аспектом явля-
ется зависимость благотворительных 
организаций от внешнего финансиро-

6 Косыгина К.Е. некоммерческий сек-
тор в период распространения новой коронави-
русной инфекции: рестрикции и механизмы их 
преодоления. // Вестник Воронежского государ-
ственного университета. серия: Экономика и 
управление. 2021. № 2. с. 27-39.

7 Рарова Е.С. Виды некоммерческих ор-
ганизаций в России. // Трибуна ученого. 2022. 
№ 1. с. 232-236.

вания. Экономические кризисы и из-
менения в налоговой политике могут 
негативно сказаться на объемах по-
жертвований, что затрудняет устойчи-
вое функционирование организаций.

Благотворительные организации 
занимают ключевую позицию в систе-
ме гражданского общества, оказывая 
значительное влияние на социальные, 
экономические и политические про-
цессы. их деятельность направлена 
на реализацию принципов солидар-
ности, социальной справедливости 
и равенства. однако для укрепления 
их роли необходимо преодоление су-
ществующих вызовов, включая обе-
спечение финансовой устойчивости, 
повышение прозрачности и развитие 
партнерств. Только в условиях актив-
ного взаимодействия с государством, 
бизнесом и обществом благотвори-
тельные организации смогут полно-
стью реализовать свой потенциал, спо-
собствуя построению инклюзивного и 
устойчивого общества. 

социальные и экономические 
эффекты деятельности благотвори-
тельных организаций имеют широ-
кий спектр влияния, затрагивая как 
отдельные социальные группы, так и 
общество в целом. они способствуют 
сокращению социального неравенства, 
повышению уровня жизни, развитию 
человеческого капитала и укреплению 
гражданского общества. однако для 
максимального использования их по-
тенциала требуется повышение уровня 
прозрачности, улучшение координа-
ции с государственными структурами 
и развитие новых моделей финанси-
рования. Только в условиях активного 
взаимодействия всех заинтересован-
ных сторон возможно создание устой-
чивой системы, способной эффек-
тивно реагировать на социальные и 
экономические вызовы.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются концепции государственной миграци-
онной политики в постсоветский период. Целью является разработка предложений по 
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Abstract. This article examines the concepts of state migration policy in the post-Soviet period. 
The goal is to develop proposals for improving the state migration policy of the Russian Federa-
tion. On the basis of the comparative method, a brief analysis of the normative and legal founda-
tions of the migration policy of modern Russia was carried out, the peculiarities of the concepts of 
the state migration policy were revealed, and proposals for improving the migration policy of the 
Russian Federation were formulated.
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Миграция является демографиче-
ским процессом, который изучается в 
демографической науке на одном уров-
не с рождаемостью, смертностью, брач-
ностью и разводимостью. Миграция 
представляет собой процесс переселе-
ния граждан через административные 
границы регионов, государств, с целью 
проживания или трудовой деятельно-

сти. Для упорядочивания миграцион-
ных потоков, государственный аппарат 
наделен инструментарием для дости-
жения поставленных целей в области 
экономики, демографии и политики, 
связанных с освоением вновь осво-
божденных территорий, недопущением 
социальной напряженности, установ-
лением межнационального мира и ме-
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жрелигиозной терпимости. «непроду-
манная миграционная политика ведет 
к увеличению доли незаконной мигра-
ции, росту преступности, наркомании, 
коррупции, созданию напряженной об-
становки в обществе»1. 

Проблема формирования и реали-
зации миграционной политики в со-
временном научном мире и политиче-
ских кругах страны достаточно широко 
обсуждается, корректируется норма-
тивно-правовая база. существует не-
обходимость в научном исследовании 
упорядочивания процессов миграции, 
с целью обеспечения притока экономи-
чески необходимой дешевой рабочей 
силы и демографических поступлений. 

Цель работы состоит в глубоком 
анализе преобразований и видоизме-
нений государственной политики в об-
ласти миграции России, для приближе-
ния к которой поставлены задачи: 

– анализ законотворчества совре-
менной политики России в области ми-
грации; 

– выявление влияния упорядочен-
ного действия Концепций политики 
в области миграции на регулирование 
потоков миграции в Рф; 

– сформулировать принципы улуч-
шения и совершенствования политики 
в области миграции в России.

Миграционные отношения являет-
ся сегодня составной частью народо-
населенческого развития государства, 
согласно Концепции, не основным, но 
дополнительным источником компен-
сации уровня смертности населения, 
покрытия недостатака в рабочей силе. 
еще в 1973 г. профессор Б.с. Хорев 
высказывался о необходимости иметь 
концепцию движения народонаселе-

1 Дмириев А.В. «Конфликтогенность 
миграции: теоретические и практические пробле-
мы»//социологическая наука и социальная прак-
тика. 2015. №1 (9). с. 27.

ния. «Политика в области переселений 
– это совокупность обстоятельств, мно-
жество аспектов и принципов управле-
ния движением населения, для освое-
ния новых территорий»2.

исторически в Российском госу-
дарстве использовался потенциал ино-
родного населения для приобретения 
необходимых мастеров, колонизации 
окраин и т.д. Привлечение иностранцев 
особенно практиковалось во времена 
Петра I, елизаветы Петровны и екате-
рины II, в период когда страна разви-
валась быстрыми темпами и достигла 
пика своего могущества. В дореволю-
ционный период иностранцы занимали 
высокие посты в государстве, внесли 
огромный вклад в процветание и вели-
чие России. В советский отрезок вре-
мени граждане многонационального 
государства были привлечены на всесо-
юзных стройках, что привело к всемир-
ным достижениям ХХ века в культуре 
и науке. опыт России показывает, что 
роль государства в решении проблем 
переселения должна быть основопола-
гающей на всех трех стадиях процесса 
переселения (Рыбаковский Л.Л.), но на-
чинать работу с потенциальными пере-
селенцами в период «подготовки к при-
нятию решения о переезде», когда они 
находятся в своем государстве. 

Главные направления в работе по 
регулированию потоков миграции в 
постсоветский преиод были впервые 
сформированы в 1991 году в Акте «Ми-
грация»: 

– интересы коренных граждан за-
щищены прежде всего; 

– контроль над выездом, заездом в 
Рф, над миграцией; 

– интеграция иностранцев в местное 
общество. 

2 Хорев Б.С., Чапек В.Н. «Проблемы из-
учения миграции населения», Москва, издатель-
ство Мысль, 1978.
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федеральная служба миграции с 
1992 года координировала работу с 
гражданами, желающими въехать в 
Россию, заключающуюся в подготов-
ке юридических инструментария в об-
ласти миграции, работа с беженцами, 
контроль миграции, работа с иностран-
ными гражданами, желающими тру-
диться в России.

основа: Конституция Рф, федераль-
ные законы: фЗ№115 «о правилах по 
которым иностранцы находятся в Рф», 
фЗ№138«о российском гражданстве», 
«о помощи беженцам», «об установле-
нии порядка въезда и выезда в Россию», 
«о политике государства по привлече-
нию в Россию соотечественников из-за 
границы» «Концепции политики госу-
дарства в области переселений в Рф от 
2003, 2012, 2018 годов», и др. 

с марта 2003 года в обиход введена 
«карта мигранта». Каждый въезжаю-
щий в Россию иностранец, получает 
ее на три месяца. В карте указывают-
ся личные данные, фио, пол, возраст, 
цель въезда, сроки нахождения в го-
сударстве. Продлеваются сроки карты 
мигранта в случае, если иностранный 
гражданин приобрел патент, получил 
разрешение на занятие трудовой дея-
тельностью на территории российского 
региона, заключил трудовой договор, 
подал документы на разрешение на 
временное проживание, вид на житель-
ство, гражданство Рф, поступил на обу-
чение в учебное и др.

Миграционная концепция 2012 года 
является следующим важным перио-
дом в анализе нормативно- правовой 
обстановки миграционных взаимоот-
ношений России. В документе приезд 
иностранных граждан впервые рассма-
тривается не как угроза, но как необхо-
димый ресурс для развития демографии 
и экономических взаимоотношений. 
на высоком уровне признано, что «ми-

грация в Россию является положитель-
но влияющим фактором на рост числа 
населения и всестороннего развития»3. 
Цель российского государства, состоит 
в «охране благосостояния и заботы о 
гражданах России, повышение числен-
ности населения, удовлетворение эко-
номики в резервах трудовых для разви-
тия экономики»4. Впервые «признается 
важное направление деятельности го-
сударства в направлении интеграции 
иностранных граждан в общество, для 
снижения напряженности, изучение 
иностранцами русского языка, правил 
быта, которые установлены в нашем 
социуме»5. Признается тот факт, что 
образовательная миграция положи-
тельно повлияет на развитие страны, 
это источник роста экономики, источ-
ник опытных работников, интегри-
рованных в русскую общественность. 
Привлечение источников финансовых 
инвестиций и бизнесменов в Россию 
положительно повлияет на будущую 
экономику России.

современная российская стратегия 
в области миграции 2018 года гласит: 
«естественный прирост населения 
является основой современного де-
мографического роста, миграционная 
политика как источник повышения 
уровня населения признана второсте-
пенной. основная цель - содействие 
общественному, экономическому по-
тенциалу России, устранение демо-
графических проблем, повышение 
жизненного уровня, защита коренных 
жителей, взаимный учет интересов в 
межэтническом, межконфессиональ-
ном общежитии в российском соци-
уме, распространение русского языка 

3 Концепции государственной миграци-
онной политики Российской федерации на пери-
од до 2025 года» утв. Президентом Рф от 13 июня 
2012 г.(пункт 7, раздел II).

4 Там же.
5 Там же.
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и культуры»6. В концепции дано виде-
ние миграционной привлекательности 
России. «в связи с экономическими 
проблемами, спецификой экономи-
ки страны, понижением курса рубля, 
продолжается миграционный отток 
из государства, привлекать в стра-
ну мы можем только граждан стран 
снГ»7. В области привлечения ми-
грационных потоков мы можем рас-
считывать только на рабочую силу из 
стран средней Азии, плохо знающие 
язык, без специализированного обра-
зования для выполнения низкоквали-
фицированного труда.

необходимо повышение юриди-
ческого качества законов, углубление 
интеграции граждан, привлечение в 
российское образование студентов-и-
ностранцев, педагогов, содействие про-
странственному перераспределению в 
государстве, борьба с нелегальной ми-
грацией, заключающаяся пресечении 
преступлений миграционного характе-
ра, деятельность в области гуманитар-
ного права -прием беженцев. В области 
инструментария должны присутство-
вать: ясность, открытость, внятность, 
доступ в страну для оформления виз, 
содействие переселению соотечествен-
ников, получение права на вид на жи-
тельство, вступление в гражданство Рф.

Приняты законы для привлечения 
проживающих за границей граждан 
освобожденных украинских областей 
в Указе Президента Рф №  342. скор-
ректирован процесс приобретения 
иностранцами статусов для временно-
го пребывания на территории России, 
постоянного проживания, приобре-
тения гражданства Рф. основаниями 

6 Концепция государственной миграци-
онной политики Российской федерации на 2019–
2025 годы от 31.10.2018 г.

7 Концепция государственной миграци-
онной политики Российской федерации на 2019–
2025 годы от 31.10.2018 г.

выступает наличие детей, родителей 
– обладающих российским граждан-
ством. Также двери открыты для вы-
сококлассных работников, граждан 
Молдовы, Республики Казахстан, Бе-
лорусской Республики, Украины, за-
рубежным обучающимся и др. К концу 
2024 года в России будут созданы ре-
гистры иностранных граждан, содер-
жащие данные отпечатков пальцев, 
фотографии, медицинские анализы. 
Поставлены четкие цели: привлечение 
миграционных ресурсов из-за грани-
цы для повышения уровня населения 
России, внедрение информатизации, 
изучение иностранцами русского язы-
ка, культуры и быта, сохранение со-
циальных норм, характерных нашему 
обществу, рекламировать русский язык 
и образование за границей, уточнить 
потребность российских регионов в 
иностранных трудовых резервах, со-
вершенствование системы регистрации 
данных, противодействие созданию 
районов с плотным проживанием ми-
грантов какой-либо национальности. 

согласно Распоряжение Правитель-
ства Рф от 16 января 2024 г., №30-р «о 
плане мероприятий по реализации в 
2024-2025 годы предполагается фор-
мирование  «цифрового портрета» ино-
странных граждан, въезжающих в Рф, 
сбор биометрических материалов, усо-
вершенствование экзаменирования по 
языку всех въезжающих, организация 
наглядных пособий о порядке жизни в 
России. 

Выводы
Проанализировав нормативную 

базу, монографии и научные статьи 
можно прийти к выводу: в России про-
исходит ужесточение комплекса мер 
по регулированию миграционных по-
токов. стране необходим резкий эко-
номический подъем, который без де-
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шевой рабочей силы невозможен. но 
для начала необходимо определить, в 
каком количестве трудовых резервов, 
какой специальности для каких отрас-
лей экономики, нуждаются российские 
регионы. Важно разработать прогноз 
развития миграционных отношений, 
параллельно прогнозу развития эконо-
мики страны. Должен быть сформиро-
ван позитивный стратегический взгляд 
на значимую роль переселения из вне 
для роста России.

согласно статистическим данным, 
переселение в Россию происходит из 
постсоветских, в основном среднеази-
атских стран. Для переселенцев харак-
терна неграмотность, незнание языка, 
неспособность элементарно объяснить 
о цели своего приезда. исследования 
показывают, что серьезно изменяется 
социально-демографический, этни-
ческий и образовательный состав ми-
грантов. 

от российских регионов и отрас-
лей экономики необходим четкий ко-
личественный и качественный запрос 
на иностранную рабочую силу, опре-
деление количества квот за каждым 
национальным работодателем. Важно 
усовершенствование систем учета и 
фиксирования миграции, от корруп-
ционной практики «уведомлений о 
прибытии» необходимо отказаться, 
так как основная цель «регистрации» 
контроль фактического пребывания 
граждан по адресу регистрации недо-
стижима. Прежде всего, нужно создать 
единую информационную систему уче-
та миграции. 

Усиление экономического наказа-
ния в области контроля за исполнени-
ем миграционного законодательства, 
не следует все ужесточать и запрещать. 
согласно мировому опыту, это при-
ведет к росту нелегальной миграции. 
Максимально жесткий контроль за ис-

полнением миграционного законода-
тельства является действенным спосо-
бом борьбы с незаконной миграцией и 
нерегистрируемым трудоустройством 
мигрантов. сопровождать проведение 
миграционной политики необходимо 
путем проведения культурно массовых 
мероприятий, объясняющих поступа-
тельные шаги в данной области разви-
тия общественных связей, оформление 
адекватного психологического климата 
в социуме, для избежания социальной 
напряженности.

нововведения необходимо от-
разить в новом основополагающем, 
важном акте – стратегии политики в 
области миграции. Планируется вве-
сти нормативные коррекции: а обла-
сти проверки у иностранцев знаний 
по языку, обязательным будет устный 
экзамен, для граждан оформляющих 
патент, утвердить четкие параметры 
к качеству привлекаемых мигрантов, 
введение режима «контролируемого 
нахождения», запрет на прием в шко-
лы детей иностранцев, не знающих 
язык, не привлекать иностранцев в 
сферу здравоохранения и обучения, 
борьба с заключением фиктивных бра-
ков, переход от беспорядочного ввоза 
к организованному набору. 
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Межконфессиональная миссия средств 
массовой информации в условиях глобальных конфликтов: 

социологический аспект*

Аннотация. В статье рассматриваются особенности реализации межконфессиональ-
ной миссии сМи в межрелигиозном офлайн и онлайн диалоге. Анализируются ключевые 
направления осуществления межконфессиональной миссии, в том числе, просвещения, 
формирования общекультурной идентичности, предупреждения радикализации и экстре-
мизма, содействия сотрудничеству наднациональных структур, привития ценностей граж-
данского общества, воспитания социальной ответственности, создания позитивного образа 
будущего. обосновывается важность реализации межконфессиональной миссии сМи для 
социализации молодежи и формирования общественного мнения у пожилых людей.

Ключевые слова: средства массовой информации, религия, конфессия, межконфессио-
нальная миссия, общество, глобальные конфликты.
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Interconfessional mission of the mass media 
in the conditions of global conflicts: sociological aspect

Abstract. The article examines the features of the implementation of the interfaith mission 
of the media in offline and online interreligious dialogue. The key areas of implementation of 
the interfaith mission are analyzed, including education, the formation of a common cultural 
identity, the prevention of radicalization and extremism, promoting cooperation between su-
pranational structures, instilling the values of civil society, instilling social responsibility, creat-
ing a positive image of the future. The importance of implementing the interfaith mission of the 
media for the socialization of youth and the formation of public opinion among older people is 
substantiated.

Key words: media, religion, confession, interfaith mission, society, global conflicts.

исследования особенностей совре-
менного межконфессионального ди-
алога в прошлом и в настоящее время 
чаще всего ограничивались рассмотре-
нием опыта и перспектив организации 
и проведения личных встреч предста-

вителей различных религий1. однако 
потенциал таких научных исследова-
ний может быть значительно шире за 

1 Tsuria R. The space between us: consider-
ing online media for interreligious dialogue // Reli-
gion. 2020. Vol. 50 (3). P. 437-454. https://doi.org/10
.1080/0048721X.2020.1754598.
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счет расширения изучаемого простран-
ства таких неконфликтных межрели-
гиозных взаимодействий. В частности, 
в данной статье ставится вопрос рас-
ширения возможностей конфессий по 
развитию нравственно и этически сба-
лансированных контактов между пред-
ставителями современных религий. 

Речь идет о потенциале, который 
заложен в современных сМи. В усло-
виях не прекращающихся в настоящее 
время глобальных и локальных кон-
фликтов сМи может играть ключевую 
роль в осуществлении дружественной 
межконфессиональной миссии. сре-
ди таких современных сМи, которые 
обладают огромным потенциалом, 
имеется большое коммуникативное 
пространство различных интерак-
тивных медиа, которые нацелены на 
формирование конструктивного и вза-
имовыгодного диалога между предста-
вителями различных политических и 
идеологических сил, существующих в 
современном мире.

Многие сМи в своих повседнев-
ных сообщениях ориентируются на 
представление конкретных событий, 
которые чаще всего касаются ка-
кой-либо одной конфессии. однако 
есть и другие примеры, которые ха-
рактерны для журналистов и ведущих, 
которые время от времени предпри-
нимают попытки освещения тех собы-
тий и встреч, которые происходят вне 
какой-либо единственной конфессии2. 
Такие репортажи и передачи способ-
ствуют представлению религий не как 
отдельных человеческих сообществ, а 
как элементов единой системы.

Больше всего внимание уделяется 
тем новостям, в которых освещаются 
визиты религиозных деятелей, кото-

2 Klinkhammer G. Interreligious dialogue 
groups and the mass media // Religion. 2020. Vol. 50 (3). 
P. 336-352. DOI: 10.1080/0048721X.2020.1754604.

рые они проводят. Это могут быть по-
сещения глав правительств, крупных 
организаций и др. Кроме того, в ново-
стях представляются сведения о посе-
щении духовными лицами различных 
культурных или социальных меропри-
ятий3, где одновременной на одной 
площадке встречаются приверженцы 
самых разных религиозных и культур-
ных традиций.

Вместе с тем существуют отдель-
ные научные работы, в которых ученые 
пишут об особенностях виртуальных 
взаимодействий представителей раз-
ных конфессий4. Таких работ в науч-
ном мире относительно немного, но 
они отражают современные тенденции, 
заключающиеся в развитии интер-
нет-коммуникаций людей, прожива-
ющих на удаленном территориальном 
расстоянии друг от друга. Это могут 
взаимодействия между представителя-
ми одной религии, проживающими в 
разных населенных пунктах или даже 
странах. или же это контакты между 
людьми, придерживающимися раз-
личных верований. Подобные иссле-
дования проводятся на базе каки-либо 
виртуальных площадок, которые в наи-
большей степени открыты для изуче-
ния и тем самым доступны для прове-
дения анализа. 

В частности, одной из таких удач-
ных попыток являются работы, ученых, 
которые уделяют внимание анализу 
содержания сообщений на Facebook. 
В частности, исследователи обращают 
свой исследовательский фокус не толь-
ко на особенностях общения во внутри 

3 Neumaier A. The big friendly count-
er-space? Interreligious encounter within social me-
dia // Religion. 2020. Vol. 50 (3). P. 392-413. DOI: 
10.1080/0048721X.2020.1754605.

4 Casavecchia A., Carbone C., Canta A.F. 
Living Interfaith Dialogue during the Lockdown: The 
Role of Women in the Italian Case. 2023. Religions 
Vol. 14 (2). P. 252-260. DOI: 10.3390/rel14020252.
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религиозных виртуальных группах, но 
и в тех интернет-сообществах, которые 
являются межконфессиональными. 
Так, большой потенциал состоит в об-
ращении внимания на контакты между 
интернет-пользователями в межрели-
гиозных группах, например, на площад-
ке Facebook. Ученые могут проводить 
конструктивный анализ сообщений, 
которые представлены в текстовом или 
визуальном формате. А одновременно 
исследователи могут брать в качестве 
единиц количественного расчета или 
качественного анализа текста контен-
ты, которые представлены на интер-
нет-досках, а также в разделах коммен-
тариев к виртуальным сообщениям5.

однако следует отметить, что таких 
работ пока немного, в особенности в 
тех научных областях, которые являют-
ся наиболее перспективными для осу-
ществления такого конструктивного 
анализа. Речь идет о таких современных 
научных дисциплинах как социология 
религии, социология коммуникаций, 
социальная психология, политология, 
социальная философия, теология, ре-
лигиоведение. 

Такой подход будет во многом спо-
собствовать активизации проведения 
новых исследовательских попыток не 
только сортировки научных областей 
исследования межрелигиозного диалога, 
но и объединения ученых (представи-
телей различных дисциплинарных на-
правлений) в коллективы, которые мо-
гут осуществлять комплексный анализ 
межконфессиональных взаимодействий 
в сМи, а также в социальных сетях6. 

5 Neumaier A., Klinkhammer G. In-
terreligious contact and media: introduction 
// Religion. 2020. Vol. 50 (3). P. 321-335. DOI: 
10.1080/0048721X.2020.1756061.

6 Masood M. Facebook interfaith contact 
and social distance toward religious minorities // 
Asian Journal of Communication. 2024. Vol. 34 (1). 
P. 73-88. DOI: 10.1080/01292986.2023.2287745.

В этом случае дальнейшее конструк-
тивное развитие современных сМи 
(как региональных и национальных, 
так и международных) будет включать 
одним из своих ключевых содержатель-
ных направлений просветительской 
деятельности реализацию межконфес-
сиональной миссии, которая является 
крайне сложной в условиях сохранения 
старых и появления новых глобальных 
конфликтов. 

и сМи (цели функционирования 
которых базируются на реализации 
межконфессиональной миссии в усло-
виях глобальных конфликтов), будут в 
этом случае оказывать свое однозначно 
позитивное влияние на осуществление 
гармоничных взаимодействий предста-
вителей разных конфессий как в офлай-
новом (очном) межрелигиозном диа-
логе, так и онлайновом (виртуальном, 
посредством сети интернет). 

Для этого современным исследова-
телям (в частности, работающим в дис-
курсивных рамках социологии религии 
и социологии коммуникаций) целесоо-
бразно сконцентрировать свой исследо-
вательский фокус на подготовке систе-
матизирующего междисциплинарного 
обзора существующих в современной 
науке исследований очных межрелиги-
озных встреч, а также контактов в вир-
туальных социальных сетях. 

Здесь важным является выявление 
наиболее важных, ключевых вопро-
сов (которые обсуждаются в контактах 
представителей разных религий), а так-
же выявление основных проблем, кото-
рые обсуждаются на подобных межре-
лигиозных площадках. 

и представители государственных 
органов власти, а также участники меж-
национальных структур будут иметь 
возможность знакомиться с данными 
тематических научных исследований с 
целью учета новых знаний в разработке 
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стратегических направлений по урегу-
лированию межрелигиозных ситуаций 
и также для принятия научно обосно-
ванных дальнейших политически важ-
ных решений7.

обозначим направления функцио-
нирования сМи, которые они реали-
зуют при выполнении своей межкон-
фессиональной миссии, являющейся 
максимально сложной в условиях гло-
бальных и локальных конфликтов. Так, 
сМи играют важную роль в формиро-
вании общественного мнения и могут 
оказывать значительное влияние на 
восприятие современных событий и 
явлений представителями различных 
социальных групп, включая религиоз-
ные сообщества. 

В условиях глобальных и локаль-
ных конфликтов деятельность сМи 
становится особенно важной для под-
держания мира и взаимопонимания 
между различными конфессиями. Пе-
речислим несколько конструктивных 
направлений, которые сМи могут ре-
ализовывать для осуществления своей 
межконфессиональной миссии. 

1. информирование аудитории. В 
данное направление деятельности вхо-
дят: а) объективная подача новостей, 
поскольку сМи должны предоставлять 
имеющуюся информацию о событиях, 
связанных с религией, без какой-либо 
предвзятости и без искажений, что по-
может избежать поддержания и даже бо-
лее широкого дальнейшего распростра-
нения ложных стереотипов и мифов); 
б) представление достижений разных 
религиозных общин, так как освещение 
позитивного опыта взаимодействия 
представителей разных вероиспове-
даний может способствовать укрепле-

7 Рябова Е.Л. Политическая власть в ус-
ловиях нарастания сетевых коммуникаций: но-
вые вызовы и новые возможности // Культура 
Мира. 2023. Т. 11. № 30 (1). с. 89-102.

нию доверия и уважения между ними.
2. Просвещение и образование, в 

том числе самообразование. Это на-
правление включает в себя: а) просвети-
тельскую работу (в том числе понятное 
населению разъяснение исторических и 
культурных основ различных религий, 
их традиций и обычаев, что способ-
ствует лучшему пониманию и уважению 
людей по отношению к другим куль-
турам и верованиям); б) организация 
круглых столов и других мероприятий 
(в частности это может быть организа-
ция и проведение встреч, на которых 
представители разных конфессий могут 
обсудить актуальные для себя вопросы 
и найти общие точки соприкосновения.

3. Развитие диалога и сохранение 
примирения. В этом направлении кон-
структивными являются такие дей-
ствия; а) создание очных и виртуальных 
платформ для межконфессионального 
диалога (подготовка и организация фо-
румов, конференций и других меропри-
ятий, направленных на обсуждение ка-
ких-либо широких или узких проблем, 
возникающих между представителями 
разных религий; б) поддержка инициа-
тив по миротворчеству (сотрудничество 
священнослужителей и представителей 
сМи для тиражирования информации 
о деятельности религиозных организа-
ций и отдельных лиц, работающих над 
установлением мира и согласия между 
разными конфессиями).

4. Борьба с экстремизмом и ради-
кализацией. Это направление работы 
подразумевает следующее: а) массовое 
освещение случаев религиозной нетер-
пимости (привлечение внимания про-
грессивной общественности к актам на-
силия и дискриминации, возникающим 
на почве религии); б) разоблачение ма-
нипулятивных стратегий экстремист-
ских группировок (подробный анализ 
и конструктивная критика подобных 
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идеологий, использующих какую-либо 
официальную традиционную религию 
для оправдания собственного насилия 
и ненависти).

5. формирование взаимного ува-
жения. Данное направление работы 
включает в себя такие действия: а) 
публикацию материалов, представля-
ющих в позитивном ключе уважение 
к разным культурным и религиозным 
традициям (подразумевается создание 
контента, подчеркивающего наличие 
общечеловеческих ценностей и гуман-
ных стремлений людей, независимо от 
их веры); б) продвижение идеи куль-
турного многообразия (освещение по-
ложительных примеров сосуществова-
ния представителей разных религий в 
одном обществе – как в прошлом, так и 
в современности).

6. Критический анализ и науч-
но-практическая рефлексия. Данное 
направление деятельности заключается 
в следующем: а) экспертный и иссле-
довательский анализ причин конфлик-
тов (изучение ключевых исторических 
и современных причин сегодняшних 
конфликтов, связанных с религией, и 
поиск конструктивных путей их даль-
нейшего разрешения); б) рефлексия на 
тему позитивной роли сМи в межкон-
фессиональных отношениях (самоана-
лиз учредителей сМи, руководителей 
отделов и конкретных авторов репор-
тажей, самооценка представителями 
сМи того, насколько объективно и 
конструктивно они освещают вопро-
сы, касающиеся религии и позитивного 
межконфессионального диалога).

7. сотрудничество с международны-
ми организациями. Такое направление 
предполагает проведение следующих 
действий: а) налаживание контактов с 
религиозными сообществами и други-
ми международными наднациональ-
ными структурами (к примеру, сотруд-

ничество с ЮнесКо, которая, помимо 
других видов деятельности, занимается 
вопросами межкультурного и межре-
лигиозного диалога); б) обмен пози-
тивным опытом и лучшими коммуни-
кативными практиками, в частности 
изучение и практическое внедрение 
наиболее эффективных способов рабо-
ты сМи в других странах по развитию 
межрелигиозного диалога и укрепле-
нию межконфессионального мира).

Такие направления деятельности 
будут способствовать тому, что сМи 
будут совершенствовать выполнение 
своей миссии по формированию обще-
ственного сознания, способствующего 
миру и согласию между представителя-
ми разных конфессий.

Межконфессиональная миссия сМи 
играет ключевую роль в процессе социа-
лизации молодежи, которая в процессе 
своей социализации подвержена воз-
действию сМи8. информационные со-
общения формируют у молодых людей 
представления об окружающем мире, 
культурных и религиозных ценностях, 
а также влияет на их мировоззрение и 
поведение юношей и девушек. Рассмо-
трим подробнее, каким образом эта 
межконфессиональная миссия сМи 
реализуется и какие аспекты социали-
зации молодежи затрагивает.

1. формирование общекультурной 
идентичности. Дело в том, что моло-
дые люди наиболее активно, чем пред-
ставители других поколений, активно 
ищут ответы на вопросы о своем месте 
в обществе, своих исторических кор-
нях и принадлежности к определенной 
культуре. Так, межконфессиональная 
миссия, осуществляемая сМи, способ-
ствует тому, что поступаемая информа-
ция позволяет юношам и девушкам уз-

8 Волкова О.А. Молодежь и профессио-
нальный труд // Человек и труд. 2006. № 10. с. 41-42. 
EDN HVKRZT.
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нать больше о различных религиозных 
традициях, их истории и современном 
значении. Это помогает молодым лю-
дям сформировать устойчивое чувство 
культурной идентичности и усваивать 
позитивные способы ведения межна-
ционального диалога.

2. Развитие уважения к другим 
культурам. В условиях усиливающейся 
глобализации молодежь разных стран 
сталкивается с разнообразием культур 
и религий. При этом разноуровневые 
сМи, выполняющие свою межконфес-
сиональную миссию, способствуют раз-
витию у молодых людей уважительного 
отношения к представителям других ве-
роисповеданий. Позитивные информа-
ционные сюжеты показывают примеры 
мирного сосуществования различных 
религиозных сообществ, подчеркивают 
важность уважения к собственным и к 
чужим убеждениям и традициям.

3. Предупреждение радикализации. 
сМи могут играть важную позитивную 
роль в предотвращении радикализации 
среди молодежи. Посредством освеще-
ния негативных последствий проявле-
ния экстремизма и массового распро-
странения идей мира и сотрудничества, 
сМи помогают формировать у моло-
дых людей критическое мышление и 
устойчивость к влиянию негативных 
радикальных идеологий.

4. Привитие ценностей гражданско-
го общества. Межконфессиональная 
миссия сМи направлена на формиро-
вание у молодежи понимания важно-
сти таких общечеловеческих ценностей 
как свобода, равенство перед законом, 
самореализация. Эти принципы явля-
ются основой гражданского общества, 
и их усвоение молодыми людьми спо-
собствует их успешной интеграции в 
международную социальную жизнь.

5. Воспитание социальной ответ-
ственности. сМи (как аффилирован-

ные с государством, так и независимые) 
могут стимулировать у молодежи разви-
тие искреннего интереса к социальным 
проблемам, связанным с межконфесси-
ональными отношениями. например, 
освещение вопросов дискриминации 
или насилия на религиозной почве и 
современных способов борьбы за пра-
ва этнокультурных меньшинств по-
буждает молодых людей к активному 
участию в общественной жизни и про-
явлению собственной гражданской по-
зиции. Просветительские телевизион-
ные программы и печатные материалы, 
посвященные различным религиям и 
культурам, помогают молодым людям 
расширить свой кругозор и получить 
всесторонние знания, необходимые для 
осознанного участия в межконфесси-
ональном диалоге. Это способствует 
развитию у юношей и девушек анали-
тических способностей и критического 
мышления.

6. создание позитивного образа бу-
дущего. Так, позитивные примеры меж-
конфессионального сотрудничества, 
представленные в сМи, дают молодым 
людям понимание возможностей и спо-
собов построения более гармоничного 
и справедливого общества в будущем. 
Это мотивирует юношей и девушек 
стремиться к достижению подобных 
позитивных целей в своей собственной 
жизнедеятельности.

Так, отметим, что межконфессио-
нальная миссия сМи может оказывать 
глубокое воздействие на процесс соци-
ализации молодежи, формируя у нее 
важные социальные навыки, ценности 
и установки. Такая работа сМи способ-
ствует созданию атмосферы взаимопо-
нимания и уважения между молодыми 
представителями разных конфессий, 
что является необходимым условием 
для устойчивого развития общества в 
будущем.
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Реализация межконфессиональной 
миссии сМи содействует не только 
позитивной социализации молоде-
жи, но и оказывает положительное 
воздействие на формирование обще-
ственного мнения у пожилых людей9, 
в особенности на верующих. А это 
способствует гармонизации не только 
межрелигиозных, но и межпоколенче-
ских взаимоотношений среди населе-
ния разных стран. 

Так, сМи при осуществлении своей 
межконфессиональной миссии способ-
ствуют позитивному изменению обще-
ственного мнения у пожилых людей. 
Дело в том, что положительная психоэ-
моциональная представленность случа-
ев межкультурного и межрелигиозного 
диалога во многом способствует сниже-
нию уровня социальной напряженно-
сти и недопущению дальнейшего мас-
сового распространения радикально 
окрашенных стереотипов и предрассуд-
ков. Для старшего поколения, зачастую 
обладающего более консервативными 
взглядами, чем молодежь, такие медиа 
могут стать источником объективной 
информации, помогающей лучше по-
нимать и благосклоннее принимать су-
ществующее в современном мире куль-
турное разнообразие.

Такой междисциплинарных анализ 
может в дальнейшем осуществляться в 
рамках таких научных дисциплин как 
теология, религиоведение, социология 
религии, социология коммуникаций, 
социальная психология, социальная 
философия, политология. всесторон-
ний анализ может быть полезен для 
разработки перечней мер по урегулиро-
ванию межполитических или межрели-
гиозных конфликтов. 

9 Ананченкова П.И. Эйджизм. старение. 
Достойная старость / П.и. Ананченкова, о.А. Вол-
кова, Т.Ю. Пашко. – Москва: АТисо, 2019. 175 с. 
EDN KNJDES.

А в результате такие научные иссле-
дования будут давать почву для прак-
тической реализации обоснованных и 
адекватных современности способов 
установлению сбалансированных взаи-
моотношений между представителями 
разных конфессий, основанных на дав-
них культурно-исторических традици-
ях и сосуществующих в современном 
сложном и многополярном мире. 

Международная политика и вну-
тренняя социальная политика госу-
дарств, расположенных на различных 
континентах, может учитывать резуль-
таты таких исследований. А предста-
вители органов власти государств и ре-
гионов могут принимать во внимание 
существование огромного потенциала 
сМи по реализации их межконфессио-
нальной миссии в условиях сохранения 
множественных как глобальных, так 
и социальных межгосударственных и 
внутристрановых конфликтов.
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Введение.
современное общество переживает 

эпоху цифровой революции, в которой 
интернет и социальные сети играют 
одну из ведущих ролей. Преобразова-
ния, вызванные этой революцией, охва-
тывают все сферы жизни, от коммуни-
каций и образования до формирования 

социальных норм и идентичностей. Мо-
лодежь, как наиболее активный поль-
зователь социальных сетей, становится 
центральным объектом изучения с точ-
ки зрения изменения их ценностных 
ориентаций под влиянием цифровых 
медиа. неоднозначность влияния со-
циальных сетей на молодежь вызывает 
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интерес к изучению этой проблемы [1]. 
Традиционные формы социализа-

ции, такие как семья, школа, религи-
озные и культурные институты, долгое 
время были основными источниками 
формирования мировоззрения и цен-
ностных установок молодежи. В этих 
условиях личные встречи и непосред-
ственное взаимодействие играли клю-
чевую роль в передаче ценностей и 
норм поведения от одного поколения 
к другому. однако в XXI веке социаль-
ные сети постепенно заняли централь-
ное место в процессе социализации, 
предоставляя молодежи не только воз-
можность коммуникации, но и богатый 
массив информации, который активно 
формирует их восприятие мира.

современная диджитализация об-
щественной системы привела к тому, 
что молодые люди все больше време-
ни проводят в социальных сетях, что 
приводит к перемещению значитель-
ной части их социального взаимодей-
ствия в виртуальное пространство. 
Для молодежи оно стало территорией, 
где апробируются новые культурные 
практики, новые типы общения, новые 
типы сообществ [2]. Это значитель-
но изменило сам процесс социализа-
ции: молодежь получает информацию 
через медиаканалы, а их восприятие 
окружающего мира, социальных норм 
и ценностей формируется под влия-
нием медиаконтента, представленного 
в виде текстов, изображений и видео. 
Более того, процесс социализации стал 
более глобализированным, поскольку 
социальные сети предоставляют доступ 
к мировому контенту и позволяют мо-
лодежи взаимодействовать с людьми из 
других культур и стран. Таким образом, 
социализация через социальные сети 
носит как локальный, так и глобальный 
характер, что может приводить к кон-
фликтам между традиционными цен-

ностями, привитыми семьей и школой, 
и современными идеалами, транслируе-
мыми через интернет.

Содержание.
социальные сети информацион-

ного века играют важную роль в про-
цессе удовлетворения потребностей, 
выступая в качестве платформ, где со-
временный человек находит возмож-
ности для реализации как базовых, так 
и более сложных потребностей, опи-
санных в пирамиде Маслоу. интернет 
предоставляет людям не только доступ 
к информации, но и широкий спектр 
инструментов для удовлетворения фи-
зиологических, социальных и личност-
ных потребностей.

сегодняшняя молодежь использу-
ет социальные сети как пространство 
для самовыражения, общения и поиска 
новых форм взаимодействия. Диджи-
тализация общества привела к тому, 
что значительная часть жизни переме-
стилась в виртуальный мир, создавая 
новые формы социализации и саморе-
ализации.

Концепция удовлетворения по-
требностей в интернете, опирающая-
ся на пирамиду Маслоу, представляет 
собой глубокий анализ того, как люди 
используют виртуальную среду для до-
стижения личных и социальных целей. 
В.А. Плешаков рассматривает, каким 
образом интернет и современные тех-
нологии становятся инструментом для 
как реального, так и квазиудовлетворе-
ния потребностей. В его представлении 
квазиудовлетворение — это не насто-
ящее, мнимое решение потребностей, 
которое может создать иллюзию удов-
летворения, но не всегда соответствует 
истинным нуждам человека.

физиологические потребности, со-
гласно Маслоу, являются основой пи-
рамиды потребностей. Это базовые 
нужды, которые связаны с выживанием: 
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потребность в еде, воде, отдыхе, дыха-
нии и сексуальном удовлетворении. В 
современном мире интернет стал эф-
фективным инструментом для решения 
этих задач. например, с помощью сер-
висов доставки еды, таких как «яндекс.
еда», «Delivery Club», «Uber Eats», поль-
зователи могут быстро и удобно заказы-
вать еду с доставкой на дом. Это позво-
ляет людям не только экономить время 
на приготовлении пищи, но и удовлет-
ворять свои потребности без необхо-
димости покидать дом. Такой подход 
особенно популярен в условиях совре-
менного ритма жизни, где время часто 
становится самым ценным ресурсом.

В сфере сексуальных потребностей 
интернет также играет важную роль. 
Различные ресурсы эротического со-
держания позволяют пользователям 
удовлетворить потребности, связанные 
с половым влечением. Платформы для 
общения, такие как чаты или видеосер-
висы, предлагают возможность вир-
туального взаимодействия, создавая 
иллюзию близости и интимности, что 
может частично восполнить потреб-
ность в физическом контакте.

однако стоит отметить, что многие 
из этих виртуальных решений пред-
лагают лишь временное или неполное 
удовлетворение. Хотя заказ еды через 
интернет может решить проблему го-
лода, он не восполняет потребность в 
здоровом питании и сбалансированном 
рационе. Точно так же виртуальное сек-
суальное взаимодействие не заменяет 
настоящие эмоциональные и физиче-
ские связи, которые являются важной 
частью полноценного удовлетворения 
половых потребностей.

на следующем уровне пирамиды 
Маслоу находятся экзистенциальные 
потребности, которые связаны с жела-
нием человека чувствовать безопасность 
и стабильность. Виртуальный мир, по 

мнению Плешакова, также активно уча-
ствует в удовлетворении этих потреб-
ностей. например, анонимные фору-
мы и чаты позволяют людям делиться 
своими переживаниями и проблемами, 
не раскрывая своей личности. Это по-
могает избежать страха осуждения или 
нападок со стороны других людей, что 
может происходить в реальной жизни.

Технологический прогресс также 
способствует созданию чувства безо-
пасности. современные интернет-плат-
формы предлагают возможности для 
постоянного контакта с близкими, 
независимо от местоположения. Мо-
бильные приложения для связи, такие 
как WhatsApp, Telegram, Zoom, делают 
коммуникацию мгновенной и доступ-
ной в любое время, что позволяет че-
ловеку ощущать стабильность в своей 
социальной жизни.

Появление облачных технологий и 
повсеместного доступа к информации 
также создают ощущение стабильности 
и комфорта. Пользователи могут хра-
нить свои данные в облачных сервисах, 
таких как Google Drive или iCloud, что 
гарантирует их безопасность и доступ-
ность в любое время. Даже если физи-
ческое устройство пользователя выйдет 
из строя, он всегда может восстановить 
свои данные из облачного хранилища. 
Это создает дополнительное чувство 
уверенности в стабильности жизнеде-
ятельности, так как доступ к необходи-
мым данным и ресурсам можно полу-
чить из любой точки мира.

социальные потребности занимают 
важное место в иерархии Маслоу. Люди 
стремятся к установлению и поддержа-
нию социальных связей, хотят чувство-
вать себя частью определённой группы 
или сообщества. интернет предлагает 
бесчисленные возможности для этого. 
социальные сети, такие как «ВКонтак-
те», Facebook, Instagram, Twitter, пре-
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доставляют платформы для общения, 
обмена информацией и поддержания 
контактов с друзьями, родственника-
ми и коллегами. Эти платформы также 
позволяют заводить новые знакомства, 
находить единомышленников по инте-
ресам и увлечениям.

особое место в удовлетворении со-
циальных потребностей занимают он-
лайн-игры. Виртуальные игровые сооб-
щества, такие как те, что формируются 
вокруг игр типа World of Warcraft или 
Fortnite, позволяют пользователям вза-
имодействовать друг с другом в реаль-
ном времени, объединяться для дости-
жения общих целей, координировать 
действия и поддерживать связь через 
голосовые чаты и мессенджеры. Эти 
взаимодействия создают чувство при-
надлежности к группе, что особенно 
важно для людей, которые могут испы-
тывать социальную изоляцию в реаль-
ной жизни.

В то же время виртуальное общение 
имеет свои ограничения. несмотря на 
все преимущества, социальные связи 
в интернете могут быть более поверх-
ностными и менее стабильными, чем 
в реальном мире. Виртуальные друзья 
могут исчезнуть так же быстро, как и 
появились, а отсутствие физического 
контакта и невербального общения мо-
жет затруднять формирование глубо-
ких и устойчивых отношений.

на следующем уровне пирамиды на-
ходятся престижные потребности, кото-
рые связаны с уважением, признанием 
и самоуважением. интернет предостав-
ляет множество возможностей для 
того, чтобы человек мог проявить себя, 
показать свои достижения и получить 
одобрение от других пользователей. 
социальные сети, такие как Instagram 
и TikTok, являются прекрасными плат-
формами для демонстрации личных 
достижений, творчества и профессио-

нальных успехов. Количество лайков, 
подписчиков и комментариев стано-
вится мерилом успеха и признания.

Профессиональные сети, такие как 
LinkedIn, предоставляют возможность 
не только наладить деловые контакты, 
но и получить признание в професси-
ональной сфере. Пользователи могут 
делиться своими карьерными дости-
жениями, рекомендовать друг друга, 
участвовать в обсуждениях на профес-
сиональные темы. Это способствует по-
вышению уровня самоуважения и по-
зволяет пользователям почувствовать 
себя успешными и значимыми в глазах 
других.

однако виртуальное признание 
имеет свои подводные камни. оно ча-
сто основывается на внешних атрибу-
тах успеха, таких как количество под-
писчиков или лайков, что может не 
всегда отражать истинные способности 
и достижения человека. Кроме того, 
зависимость от внешнего признания в 
интернете может привести к снижению 
самооценки в случае негативных ком-
ментариев или недостатка внимания.

на вершине пирамиды находятся 
духовные потребности, связанные с 
самореализацией и стремлением к раз-
витию своих способностей. интернет 
открывает огромные перспективы для 
саморазвития и самовыражения. Плат-
формы, такие как Coursera, Udemy и 
Skillshare, позволяют людям осваивать 
новые навыки, углублять знания и раз-
вивать интеллект. 

Примером цифрового простран-
ства, где человек может раскрыть свои 
способности, становятся онлайн-игры. 
В них пользователи могут пробовать 
себя в принятии решений, достижении 
целей, риске, взятии ответственности 
и руководстве, прокачивая качества, 
важные для личностного роста [4]. Вир-
туальная среда становится местом, где 
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можно воплотить свои идеи и мечты, не 
сталкиваясь с реальными рисками или 
ограничениями.

Кроме того, интернет предостав-
ляет множество платформ для творче-
ства. Художники, писатели, музыканты 
и фотографы могут делиться своими 
работами с широкой аудиторией че-
рез такие платформы, как DeviantArt, 
SoundCloud, YouTube. Это даёт им воз-
можность самовыражаться и получать 
обратную связь от других пользовате-
лей, что является важной частью про-
цесса самоактуализации.

Плешаков отмечает, что интернет 
превратился в полноценное сообще-
ство, где пользователи создают свои 
правила и нормы. Это виртуальное про-
странство становится важной частью 
повседневной жизни человека, форми-
руя его привычки, стиль жизни и круг 
интересов. интернет не просто допол-
няет реальную жизнь, но иногда заме-
няет её, становясь основным простран-
ством для общения и взаимодействия.

Виртуальная среда не только спо-
собствует социализации, но и фор-
мирует новые социальные нормы и 
ценности. современные пользователи 
интернета соотносят своё поведение с 
определёнными правилами и законами, 
существующими в виртуальном мире. 
социальные сети, блоги, форумы ста-
новятся пространствами, где форми-
руются новые модели взаимодействия, 
новые способы общения и новые фор-
мы социального контроля.

одним из важнейших аспектов ки-
берсоциализации является влияние но-
вых медиа. М. Корнев отмечает, «новые 
медиа –темпоральная характеристика, 
которая отражает не противопоставле-
ние прежним форматам, а означает, что 
эти медиа находятся на переднем крае 
технологий и социальной актуально-
сти» [5].

новые медиа включают в себя со-
циальные сети, блог-платформы, ми-
кроблоги и интернет-сМи, такие как 
Facebook, «ВКонтакте», Twitter, Blogger, 
и оказывают влияние на социализацию 
личности.

новые медиа — это не просто совре-
менный способ передачи информации, 
но и важный элемент, который одно-
временно отражает реальность и созда-
ёт её. они представляют собой уникаль-
ный инструмент, который позволяет 
людям взаимодействовать, социализи-
роваться и формировать новые соци-
альные нормы. М. Корнев утверждает, 
что новые медиа не являются полной 
заменой или противостоянием тради-
ционным форматам коммуникации, а 
скорее представляют собой их эволю-
ционное продолжение. В отличие от 
классических средств массовой инфор-
мации, которые имеют строгие рамки и 
форматы, новые медиа обладают гиб-
костью и адаптивностью, позволяя ре-
шать социальные и культурные задачи, 
которые постоянно изменяются вместе 
с обществом. новые медиа, по мнению 
Корнева, играют важную роль в обще-
стве благодаря своей способности ис-
пользовать передовые технологии, а 
также своей уникальной социальной 
значимости, которая проявляется в 
возможностях быстрого обмена инфор-
мацией, вовлечения аудитории и созда-
ния виртуальных сообществ. именно 
эти черты делают новые медиа важным 
элементом современной жизни, где бы-
страя адаптация к изменениям стано-
вится необходимостью.

с. Г. носовец дополняет это опре-
деление и рассматривает новые медиа 
как пространство, включающее в себя 
различные платформы, каждая из ко-
торых вносит свой вклад в формиро-
вание медиасреды. он рассматривает 
такие платформы, как социальные сети 
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(«ВКонтакте», Facebook, «одноклассни-
ки»), где пользователи могут поддержи-
вать связи, обмениваться информацией 
и участвовать в дискуссиях. Блоги, та-
кие как LiveJournal и Blogger, дают воз-
можность пользователям вести личные 
или тематические дневники, выска-
зывая свои мысли и привлекая ауди-
торию. Микроблоги, включая Twitter 
и Tumblr, предоставляют формат для 
коротких, емких сообщений, позволяя 
делиться актуальной информацией и 
быстро реагировать на происходящее. 
Помимо этого, носовец упоминает ин-
тернет-сМи и поисковые системы (на-
пример, Google, Yandex, Yahoo!), кото-
рые стали неотъемлемыми элементами 
цифрового мира, предоставляя доступ 
к актуальным новостям и возможно-
стям поиска нужной информации. он 
подчеркивает, что новые медиа позво-
ляют не просто обмениваться данными, 
но и участвовать в процессах социали-
зации, внедряя новые установки и нор-
мы, формируя таким образом систему 
отношений и личностных ценностей 
современного человека.

носовец также выделяет несколько 
ключевых признаков, которые отли-
чают новые медиа от традиционных 
сМи:

Цифровая среда. Первым и, пожа-
луй, самым значимым признаком явля-
ется то, что новые медиа существуют в 
пространстве интернета и используют 
исключительно цифровую форму. Это 
делает возможным передачу инфор-
мации в режиме реального времени, 
а также её моментальный доступ для 
аудитории. Как утверждает Корнев, от-
личительная черта новых медиа заклю-
чается в их прямой связи с цифровыми 
технологиями, что позволяет им быть 
максимально мобильными и гибкими. 
новые медиа не ограничиваются он-
лайн-пространством: например, сервис 

BlaBlaCar помогает пользователям на-
ходить попутчиков и организовывать 
совместные поездки, что показыва-
ет, как цифровая среда может оказы-
вать влияние на взаимодействие и в 
офлайн-мире.

интерактивность. еще одним важ-
ным отличием новых медиа является 
их интерактивность, которая позволя-
ет пользователям не только получать 
информацию, но и активно взаимодей-
ствовать с ней, а также с другими поль-
зователями. В традиционных сМи, та-
ких как телевидение, радио и печатные 
издания, коммуникация имеет односто-
ронний характер, где информация пе-
редается от источника к потребителю. 
В новых медиа этот процесс карди-
нально меняется: благодаря интернету, 
пользователи могут комментировать, 
делиться, обсуждать и редактировать 
контент, превращая процесс коммуни-
кации в двусторонний или даже мно-
говекторный. Это позволяет вовлекать 
аудиторию на глубоком уровне, делая 
её частью создания и распространения 
контента.

Это значительно расширяет воз-
можности общения и обмена инфор-
мацией. Более того, интерактивность 
предполагает разнообразие форм ком-
муникации. В то время как традици-
онные сМи предлагают ограниченные 
формы взаимодействия, новые медиа 
позволяют осуществлять взаимодей-
ствие в полилоговом режиме, то есть 
сразу между несколькими пользова-
телями. В интернет-сМи часто при-
меняются интерактивные форматы, 
позволяющие пользователям активно 
участвовать в процессе обсуждения 
и оценки материалов. Пользователи 
могут, например, принимать участие 
в опросах, голосованиях и обсужде-
ниях контента. Комментарии и фору-
мы стали популярными площадками, 
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где аудитория может коллективно об-
мениваться мнениями, давать оценки, 
оставлять отзывы и делиться ссылками.

и.Д. фомичева выделяет четыре ос-
новные модели интерактивного обще-
ния в рамках новых медиа:

один к одному — личная переписка 
между двумя людьми. один ко многим 
— когда один пользователь распростра-
няет информацию для широкой ауди-
тории. Многие к одному — обсуждение 
одной темы несколькими людьми или 
обращение к конкретному человеку.

Многие ко многим — массовая ком-
муникация, характерная для обсужде-
ний с участием большого числа людей.

Мультимедийность. еще одна важ-
ная характеристика новых медиа — их 
мультимедийность. Это свойство, кото-
рое позволяет объединять в одном кон-
тенте различные виды информации: 
текстовую, звуковую, видеоматериалы 
и изображения. Это является их уни-
кальной чертой, которая отличает их 
от традиционных медиа, таких как ра-
дио, телевидение и печатные издания. 
новые медиа не только включают все 
существующие формы мультимедиа, но 
и комбинируют их в разных форматах, 
создавая сложные мультимедийные 
проекты. Мультимедийность позволя-
ет пользователю взаимодействовать с 
контентом через различные сенсорные 
каналы, что значительно повышает 
степень вовлечённости. Это также от-
крывает новые горизонты для контен-
та, например, с использованием допол-
ненной и виртуальной реальности, что 
погружает пользователя в совершенно 
новые ощущения и эмоции, ранее недо-
ступные традиционным медиа.

с развитием технологий возможно-
сти мультимедийности становятся всё 
более перспективными. согласно зако-
ну Мура, каждые 18 месяцев IT-техно-
логии совершают качественный скачок, 

что открывает новые возможности для 
гипермедийности. современные трен-
ды, такие как дополненная реальность, 
виртуальная реальность и смешанная 
реальность, становятся всё более акту-
альными и предлагают новые формы 
взаимодействия с информацией. Эти 
технологии позволяют пользователям 
более глубоко погружаться в цифровую 
среду и получать опыт, который не был 
доступен в эпоху традиционных сМи.

Доступность. Доступность новых 
медиа является ещё одним ключевым 
аспектом, который отличает их от тра-
диционных сМи. Технологическое 
развитие сделало доступ к информации 
возможным практически в любое время 
и в любом месте. с развитием мобиль-
ных устройств и мобильного интернета 
пользователи получили возможность 
пользоваться новыми медиа вне зави-
симости от своего местоположения. 
Это радикально изменило способы по-
требления информации. если ранее для 
получения новостей нужно было вклю-
чить телевизор или прочитать газету, то 
сейчас доступ к информации возможен 
через смартфон или планшет в любой 
точке мира.

Мобильные устройства стали основ-
ным средством доступа к интернету. 
согласно опросам ВЦиоМ, около 52% 
респондентов предпочитают использо-
вать смартфоны как основной способ 
подключения к интернету. Это указы-
вает на то, что новые медиа становятся 
наиболее доступным каналом для полу-
чения информации, так как мобильные 
устройства обеспечивают постоянный 
доступ к сети. Такая доступность де-
лает новые медиа особенно привлека-
тельными для молодёжи и активных 
интернет-пользователей. современные 
мобильные технологии и развитая ин-
тернет-связь позволили новым медиа 
охватить все уголки повседневной жиз-
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ни, что кардинально изменило структу-
ру и динамику коммуникаций.

Мгновенность — ещё одна отличи-
тельная черта новых медиа. В наше вре-
мя получение и передача информации 
происходят почти моментально, часто за 
секунды, что даёт возможность быстро 
реагировать на события и участвовать в 
дискуссиях в реальном времени. с каж-
дым годом появляется всё больше сер-
висов, специально адаптированных для 
мобильного и мгновенного использо-
вания. Такие платформы, как Instagram 
и Periscope, позволяют пользователям 
вести прямые трансляции и делиться 
происходящим с аудиторией здесь и 
сейчас, буквально в режиме реального 
времени, предоставляя доступ к инфор-
мации максимально быстро и просто.

Таким образом, мобильность и 
мгновенность становятся основопола-
гающими признаками, отличающими 
новые медиа от традиционных. Воз-
можность мгновенно подключаться 
к интернету, делиться событиями и 
общаться без задержек обеспечива-
ет современные медиа уникальными 
свойствами, делая их незаменимым 
инструментом для пользователя. от-
дельного внимания заслуживает фено-
мен инфлюенсеров, которые, обладая 
большой аудиторией в социальных 
сетях, могут оказывать значительное 
влияние на взгляды и ценности своих 
подписчиков. В отличие от традици-
онных медиа, где редакторы и издатели 
контролируют содержание, социаль-
ные сети предоставляют отдельным 
личностям возможность напрямую 
влиять на миллионы людей. Это дела-
ет инфлюенсеров мощными агентами 
социализации. например, инфлюенсе-
ры в области фитнеса, моды, музыки 
или бизнеса часто транслируют своим 
подписчикам определенные идеалы 
успеха, красоты, самодостаточности и 

мотивации. Эти идеалы могут оказы-
вать как позитивное, так и негативное 
воздействие на молодых людей. с од-
ной стороны, успешные инфлюенсеры 
могут вдохновлять своих подписчиков 
на саморазвитие и работу над собой. с 
другой стороны, стремление к подра-
жанию виртуальным кумирам может 
приводить к искаженному восприятию 
реальности и формированию ложных 
идеалов, основанных на поверхностных 
признаках успеха, таких как количество 
подписчиков, лайков или материаль-
ные ценности.

одним из ключевых вызовов для 
молодежи является осознание того, 
что образ, транслируемый через со-
циальные сети, часто не соответствует 
реальной жизни. Это создает у моло-
дых людей ложное представление о 
том, что успех может быть достигнут 
без серьезных усилий, что приводит к 
фрустрации и снижению мотивации 
к долгосрочной работе и саморазви-
тию. К тому же чрезмерное внимание 
к внешним аспектам жизни, таким как 
внешний вид, количество подписчиков 
и лайков, может способствовать разви-
тию нарциссизма и снижению эмпатии.

Алгоритмы социальных сетей игра-
ют ключевую роль в формировании 
информационной повестки каждого 
пользователя. основная задача таких 
алгоритмов — предоставить пользова-
телю контент, который ему понравится 
и который повысит его вовлеченность. 
однако этот подход создает так назы-
ваемые «информационные пузыри», 
когда пользователи видят только те ма-
териалы, которые подтверждают их уже 
существующие взгляды и убеждения. 
Молодежь, находясь в таких информа-
ционных пузырях, может становиться 
менее открытой к альтернативным точ-
кам зрения и мнениям, что усиливает 
поляризацию в обществе. Этот фено-
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мен особенно заметен в политической 
и социальной сферах, где молодежь 
формирует свои убеждения на основе 
ограниченного круга источников ин-
формации, что приводит к усилению 
радикальных настроений и затрудняет 
конструктивный диалог между различ-
ными группами.

Поляризация, вызванная информа-
ционными пузырями, также способ-
ствует формированию у молодежи ди-
хотомического мировоззрения, когда 
сложные социальные и политические 
вопросы воспринимаются в черно-бе-
лых категориях. Это препятствует 
развитию критического мышления и 
способности к аналитическому воспри-
ятию информации, что, в свою очередь, 
делает молодежь более восприимчивой 
к манипуляциям со стороны политиче-
ских и коммерческих структур. одной 
из наиболее ярких черт, которые уси-
ливаются под влиянием социальных се-
тей, является потребительская культу-
ра. Молодежь, ежедневно сталкиваясь 
с рекламой, постами инфлюенсеров и 
контентом, направленным на создание 
желания обладать теми или иными то-
варами, постепенно формирует свои 
ценности вокруг идеи потребления. 
социальные сети активно подталки-
вают молодых людей к приобретению 
модной одежды, гаджетов, косметики и 
других товаров, создавая у них ощуще-
ние, что обладание этими вещами явля-
ется мерилом их успеха и статуса.

особенно заметно это в таких се-
тях, как Instagram и TikTok, где визу-
альный контент играет ключевую роль. 
Постоянный поток изображений «иде-
альной» жизни с красивыми вещами, 
путешествиями и вечеринками создает 
у молодежи желание соответствовать 
этим стандартам. Это не только уси-
ливает потребительское поведение, 
но и приводит к накоплению долгов, 

стрессу и снижению самооценки у тех, 
кто не может себе позволить следовать 
таким стандартам. Результатом проис-
ходящего становится либо депрессия, 
либо состояние человека, когда он це-
ликом уходит в виртуальные сети, от-
гораживаясь от мира [3]. однако здесь 
же проявляются и противоположные 
тенденции. социальные сети стано-
вятся площадкой для развития анти-
потребительских движений, таких как 
минимализм, осознанное потребление, 
экологический активизм. Эти движе-
ния, популяризируемые через блогеров 
и активистов, обращают внимание на 
необходимость бережного отношения к 
ресурсам планеты и сокращения избы-
точного потребления. Таким образом, 
социальные сети представляют собой 
одновременно платформу как для уси-
ления потребительских ценностей, так 
и для их критики и трансформации.

социальные сети играют важную 
роль в формировании политической и 
социальной активности среди молоде-
жи. В условиях, когда традиционные 
формы политической социализации 
теряют свою актуальность, социальные 
сети становятся основным источником 
информации о политических процес-
сах. Через платформы, такие как Twitter, 
Facebook и TikTok, молодежь может не 
только узнавать о текущих событиях, 
но и участвовать в обсуждениях, выра-
жать свое мнение и даже организовы-
вать массовые акции. одним из наи-
более ярких примеров использования 
социальных сетей для мобилизации мо-
лодежи является движение «Fridays for 
Future», инициированное Гретой Тун-
берг. Этот пример показывает, как со-
циальные сети могут стать мощным ин-
струментом для привлечения внимания 
к глобальным проблемам и вовлечения 
молодых людей в активные действия. 
Подобные движения подчеркивают 
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важность социальных сетей как плат-
формы для формирования у молодежи 
чувства социальной ответственности 
и желания изменить мир к лучшему. 
однако, несмотря на положительные 
примеры, социальные сети могут так-
же стать ареной для распространения 
радикальных и экстремистских идей. 
Молодежь, не обладающая достаточ-
ным уровнем критического мышления 
и медиаграмотности, может стать жерт-
вой дезинформации и манипуляций со 
стороны экстремистских группировок, 
что делает необходимым разработку 
программ по повышению медиаграмот-
ности и критического мышления.

Выводы.
1. социальные сети играют двоя-

кую роль в жизни молодежи: с одной 
стороны, они предоставляют уникаль-
ные возможности для саморазвития, 
обмена опытом, формирования граж-
данской активности и распространения 
положительных ценностей. с другой 
стороны, чрезмерная зависимость от 
виртуальной реальности, давление со 
стороны общества потребления и ма-
нипуляции сознанием могут привести к 
утрате традиционных ценностей и раз-
витию негативных тенденций в поведе-
нии молодежи.

2. Для того чтобы минимизировать 
негативное влияние социальных сетей 
на ценностные ориентации молодежи, 
необходимо разрабатывать комплекс-
ные стратегии, направленные на раз-
витие медиаграмотности, критического 
мышления и осознанного потребления. 

3. Важную роль в этом процессе 
должны играть как образовательные 
учреждения, так и сами социальные 
сети, которые могут внедрять механиз-
мы защиты пользователей от дезин-
формации и негативного контента.
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ных амбиций выпускников вузов Республики Карелия, в условиях стремительных перемен 
на современном рынке труда. исследование раскрывает влияние уникальных региональных 
факторов, таких как природный потенциал, культурное наследие и исторические обстоя-
тельства, на стратегические карьерные устремления молодежи. определяются ключевые 
проблемы: ограниченные возможности труда, разрыв между квалификацией выпускников 
и ожиданиями работодателей, а также недостаточная профориентация студентов. Работа 
предлагает всесторонний анализ воздействия местной среды на выбор профессии и подчер-
кивает необходимость реформировать образовательные программы, систему карьерного 
консультирования и налаживание тесного сотрудничества между вузами и работодателями. 
Эти меры способствуют успешной интеграции молодых специалистов в профессиональные 
круги и содействуют экономическому развитию региона. В статье использованы статисти-
ческие данные и эмпирические исследования, касающиеся карьерных предпочтений вы-
пускников Республики Карелия.

Ключевые слова: молодежь, социальное пространство, карьерные планы, трудоустрой-
ство, Республика Карелия.

Luzhina E.N.
Candidate of Sociological Sciences, Senior Lecturer. Petrozavodsk State University.

The impact of social space on career aspirations 
of university graduates in the Republic of Karelia

Abstract. This article analyzes the formation and realization of career aspirations among grad-
uates of universities in the Republic of Karelia, within the context of rapid changes in the contem-
porary labor market. The study explores the influence of unique regional factors, such as natural 
resources, cultural heritage, and historical context, on the strategic career aspirations of young 
professionals. Key challenges are identified, including limited employment opportunities, a gap 
between graduate qualifications and employer expectations, and insufficient career guidance for 
students. The paper provides a comprehensive analysis of the regional environment’s impact on 
career choices and emphasizes the necessity for reforms in educational programs, career counsel-
ing systems, and strengthened partnerships between universities and employers. These measures 
are crucial for successful professional integration of young professionals and regional economic 
development. The article utilizes statistical data and empirical research focused on career prefer-
ences among graduates of Karelian universities.

Key words: youth, social space, career plans, employment, Republic of Karelia.



238

Миссия Конфессий. Том 13. Часть 8.                                                      Mission confessions. Volume 13. Issue 8.

Введение
В условиях стремительно меняюще-

гося рынка труда, создание и воплоще-
ние карьерных замыслов студентов и 
выпускников вузов становятся ключе-
выми в их успешной интеграции в про-
фессиональное сообщество. Республика 
Карелия, с ее уникальным сочетанием 
экономических, социальных и куль-
турных особенностей, вызывает осо-
бый интерес к изучению этих процес-
сов. Понимание того, каким образом 
местные реалии с их региональными 
нюансами переформатируют карьер-
ные устремления молодёжи, позволит 
выявить актуальные вопросы и пред-
ложить эффективные решения для их 
преодоления.

При изучении карьерных страте-
гий студентов в Карелии необходимо 
учитывать множество влияющих фак-
торов, от которых зависят их профес-
сиональные предпочтения. Богатство 
природных ресурсов, культурная само-
бытность и традиции Карелии играют 
здесь значительную роль. сталкиваясь 
с вызовами и новыми перспективами, 
карельская молодёжь выстраивает свои 
амбиции учитываю локальные ресурсы 
и глобальные тренды. 

несмотря на наличие учебных за-
ведений и специализированных про-
грамм подготовки, молодые выпускни-
ки сталкиваются с множеством преград 
на пути к трудоустройству. отсутствие 
разнообразия вакансий, скромные зар-
платы в ряде отраслей и недостаток 
синергии между университетами и ра-
ботодателями выстраивают нелегкий 
путь. В результате многие талантливые 
специалисты вынуждены покидать ре-
гионы в поисках работы или пересма-
тривать свои карьерные ориентиры, 
что способствует ослаблению регио-
нальной экономики и потере кадров.

еще одна значимая проблема за-

ключается в диссонансе между ожида-
ниями работодателей и компетенцией 
выпускников. общество развивается 
стремительными темпами, что дикту-
ет постоянное обновление технологий 
и стандартов, требуя синхронизации 
учебных программ с этими изменени-
ями. Тесное сотрудничество универси-
тетов и работодателей является залогом 
поддержания актуальности образова-
ния, что позволит студентам обретать 
знания и навыки, ответственные на за-
просы современного рынка труда.

следует кардинально пересмотреть 
подход к карьерному консультирова-
нию в университетах. Часто студенты 
не имеют достаточных знаний о разно-
образии карьерных путей и обстановке 
на рынке труда. Усиление программ 
профориентации, проведение карьер-
ных ярмарок и встреч с потенциальны-
ми работодателями и успешными вы-
пускниками помогут студентам сделать 
осознанный выбор жизненного пути, 
получив более реальное представление 
о требуемых навыках и условиях их бу-
дущей профессии.

Целью данной статьи является 
анализ социального пространства, в 
котором формируются и воплощают-
ся карьерные замыслы выпускников 
вузов Республики Карелия и определе-
ние факторов, влияющих на эти про-
цессы, и разработку рекомендаций для 
улучшения сложившейся ситуации. В 
стремлении достичь этой цели были на-
мечены следующие задачи: 

1. определить и классифицировать 
факторы, влияющие на формирова-
ние и реализацию карьерных планов 
выпускников, такие как экономиче-
ские условия, социальные сети, обра-
зовательные программы и культурные 
аспекты.

2. Провести анализ экономической, 
образовательной и социальной среды 
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Республики Карелия. 
3. Выявить основные проблемы, с 

которыми сталкиваются студенты и вы-
пускники при трудоустройстве. 

4. оценить влияние местных усло-
вий на выбор карьерных стратегий.

Постановка проблемы исследова-
ния и выбор методов

В процессе исследования был обоб-
щён и систематизирован массив инфор-
мации, включающий статистические 
данные и эмпирические исследования 
карьерных планов выпускников в Ре-
спублике Карелия. Работа опирается на 
данные из открытых интернет-источ-
ников и материалов официального ин-
тернет-портала Республики Карелия: 
«статистический сборник: Занятость 
и безработица в Российской федера-
ции в январе 2023 года (по итогам об-
следования рабочей силы)»; данные 
Министерства труда и социальной за-
щиты Рф: информация о ситуации на 
рынке труда Российской федерации; 
прогноз потребности рынка труда Ре-
спублики Карелия в подготовке кадров 
для экономики и социальной сферы; 
статистический сборник «Рабочая сила, 
занятость и безработица в России (по 
результатам выборочных обследований 
рабочей силы); краткий статистический 
сборник «Россия в цифрах».

Постановка проблемы исследова-
ния заключается в проведении анали-
за и оценки факторов, определяющих 
выбор карьерных планов выпускников 
в Республике Карелия. В условиях стре-
мительно меняющегося рынка труда и 
эры информационного общества, по-
нимание профессиональных предпо-
чтений и влияющих на них аспектов 
становится крайне важным для соз-
дания действенных образовательных 
программ и поддержки молодежной 
занятости. особое внимание уделяется 

исследованию влияния социально-эко-
номических и культурных факторов.

Изученность проблемы
В контексте исследования форми-

рования карьерных устремлений пред-
ставляет интерес теория социального 
капитала П. Бурдье. По его мнению, со-
циальный капитал — это «совокупность 
реальных или потенциальных ресурсов, 
связанных с обладанием устойчивой се-
тью более или менее институционали-
зированных отношений взаимного зна-
комства и признания – иными словами, 
с членством в группе»1. исследования 
экспертного коллектива Высшей шко-
лы экономики выявили особенности 
формирования социального капита-
ла: в России социальный капитал на-
ходится на низкой отметке, особенно 
среди пожилых людей и жителей реги-
онов2. Этот феномен формирует новые 
представления о будущем, тем самым 
меняя карьерные стремления молоде-
жи. Взаимодействие с новыми людьми 
и социальными институтами форми-
рует путь к новым возможностям, а 
степень доверия к этим институтам 
определяет профессиональный выбор. 
Концепция человеческого капитала 
Т. Шульца и Г. Беккера играет ключе-
вую роль в карьерном планировании 
молодежи, поскольку предполагает 
осознанные инвестиции в образование 
и развитие навыков. Эти инвестиции 
рассматриваются как стратегические, 

1 Бурдье П. формы капитала / П. Бурдье; 
пер. М.с. Добрякова // Экономическая социоло-
гия: электрон. науч. журн. 2002. Т. 3. № 5 с. 66. 
Электрон. текстовые дан. // URL: https://ecsoc.hse.
ru/data/2011/12/08/1208205039/ecsoc_t3_n5.pdf.

2 социальный капитал российского об-
щества и его влияние на экономику: структура, 
функции, методы оценки [Электронный ресурс] 
/ Рук. н.М. Лебедева; исследовательский проект 
нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». 
Электрон. дан. [Москва], 2007. // URL: https://
www.hse.ru/org/projects/13950173. 
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создавая фундамент для будущих воз-
можностей и обеспечивая устойчивый 
рост индивидуального потенциала. В 
современном обществе, характеризу-
ющемся высокой динамичностью эко-
номических процессов и изменениями 
в технологии, молодежь должна быть 
готова адаптироваться и постоянно об-
новлять свои знания и умения, чтобы 
оставаться конкурентоспособными на 
рынке труда.

особое внимание в рамках этой 
концепции уделяется обучению и про-
фессиональной подготовке в юно-
шеском возрасте. Здесь важную роль 
играют программы наставничества, 
стажировки и другие формы практиче-
ской подготовки, которые позволяют 
молодым людям не только приобрести 
необходимые профессиональные навы-
ки, но и сформировать осознание своих 
карьерных предпочтений и целей. Так, 
стратегическое планирование карье-
ры становится неотъемлемой частью 
личностного развития, а ориентация 
на приобретение актуальных навыков 
становится первоочередной задачей3. 
Таким образом, важность непрерыв-
ного образования становится очевид-
ной в условиях быстро меняющейся 
экономики и технологического про-
гресса. современные условия требуют 
от работников не только базовых зна-
ний и навыков, приобретенных в ходе 
формального образования, но и по-
стоянной актуализации навыков. об-
разовательные системы мира, включая 
российскую, должны адаптироваться 
к этим изменениям, предоставляя воз-
можность для переподготовки и повы-
шения квалификации в течение всей 
жизни человека.

3 Капелюшников Р.И. Человеческий ка-
питал России: эволюция и структурные особен-
ности // Вестник общественного мнения, 2005. 
№ 4 (78). с. 46.

Эта тенденция к пожизненному 
обучению приводит к смещению ак-
центов в образовательных стратегиях. 
В то время как ранее акцент делался 
на получении диплома как официаль-
ного подтверждения знаний, сегодня 
возрастает значимость разработки и 
внедрения программ, способствующих 
приобретению прикладных навыков и 
гибких компетенций. Такие програм-
мы открывают доступ к новому знанию 
и навыкам, необходимым в различных 
сферах и отраслях, где внедряются ин-
новационные технологии. Как отмечает 
Д.Л. Константиновский, «образование, 
представляющее собой процесс обре-
тения знаний и навыков и рассматри-
ваемое как беспрестанное накопление 
человеческого капитала, не заверша-
ется с вручением диплома, а входит в 
неотъемлемую ткань всей жизненной 
траектории»4.

Результаты исследования
современные выпускники вузов 

сталкиваются с рядом серьезных вызо-
вов при попытке построить успешную 
карьеру. изменение структуры занято-
сти и увеличение доли так называемых 
нестабильных и временных форм рабо-
ты делают трудоустройство менее пред-
сказуемым. Молодежь часто оказыва-
ется вынуждена принимать временные 
или нерегулярные рабочие места в ус-
ловиях отсутствия стабильных возмож-
ностей трудоустройства, что затрудня-
ет планирование профессионального 
будущего и ограничивает возможности 
карьерного роста. В то же время, высо-
кие требования со стороны работодате-
лей по квалификации и опыту услож-

4 Константиновский Д.Л. Молодежь 
России на рубеже XX–XXI веков: образование, 
труд, социальное самочувствие: монография 
/ Д.Л. Константиновский, е.Д.  Вознесенская, 
Г.А. Чередниченко. – М.: ЦсП и М, 2014. с. 260.
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няют конкурентную борьбу на рынке 
труда для молодых специалистов.

Повышенный уровень технологиче-
ской адаптации современных отраслей 
экономики предъявляет новую планку 
для профессиональных навыков моло-
дежи. современные предприятия все 
чаще отдают предпочтение сотрудни-
кам с навыками в области цифровых 
технологий и способностью быстро 
адаптироваться к технологическим из-
менениям. Это требует от выпускников 
постоянного самообразования и осво-
ения новых компетенций, что, в свою 
очередь, накладывает дополнительную 
нагрузку на личные и финансовые ре-
сурсы молодого поколения. старые 
модели карьерного роста становятся 
менее применимыми, и молодым лю-
дям приходится самостоятельно раз-
рабатывать индивидуальные стратегии 
достижения профессиональных целей 
в условиях высокой неопределенности. 
В этой ситуации возрастает роль госу-
дарственной и социальной поддержки, 
направленной на создание условий для 
успешной интеграции молодежи в ры-
нок труда5.

социальное пространство представ-
ляет собой сложную систему связей, 
структур и учреждений, формирующих 
фон человеческих взаимодействий. Эта 
система отношений охватывает все 
уровни общественного устройства — 
от отдельной личности до групп, сооб-
ществ и институтов, в том числе соци-
альные статусы и роли, так и нормы и 
ценности.

Критерии анализа социального 
пространства: 

1. Экономические факторы: уровень 
безработицы, динамика занятости и 

5 образование и жизненные траектории 
молодежи: 1998–2008 годы / Д.Л. Константинов-
ский, е.Д. Вознесенская, Г.А. Чередниченко, ф.А. 
Хохлушкина. – М.: ЦсПиМ, 2011. с. 34.

возможности трудоустройства в регио-
не; условия для развития и функциони-
рования предпринимательства; уровень 
заработной платы, доступ к кредитам и 
инвестициям, а также характер налого-
вой политики.

2. образовательная инфраструк-
тура: соответствие образовательных 
стандартов запросам рынка труда; со-
трудничество университетов с работо-
дателями; система дополнительного и 
непрерывного образования. 

3. социальные факторы: уровень 
жизни и доступность социальных благ, 
культурные особенности, влияющие на 
карьерные устремления и миграцион-
ные процессы, качество жизни.

4. Политическая и правовая среда: 
поддержка молодежи через гранты и 
субсидии; защита прав работников, на-
правления государственной молодеж-
ной политики.

Социальное пространство Респу-
блики Карелия:

1. Географическое положение: уда-
ленность от крупных центров и слож-
ности транспортной доступности. 

2. Экономика: лесная, целлюлоз-
но-бумажная промышленности, туризм 
и сельское хозяйство, но при этом про-
блема низкого уровня заработной пла-
ты. 

3. Культура: богатая история и куль-
тура Карелии привлекает студентов, ув-
леченных этнографией, историей, архи-
тектурой. Традиции и наследие региона 
влияют на профессиональный выбор, 
ориентированный на экологию и охра-
ну культурного достояния.

4. наиболее важными в природ-
но-ресурсном потенциале Республики 
Карелия являются лесные, минераль-
но-сырьевые, водные, рекреационные 
ресурсы. Более 60 % территории Ка-
релии покрыто лесом. общие запасы 
лесных ресурсов составляют 943 млн. 
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куб. метров. Почти 25 % территории 
республики составляет водная поверх-
ность. В состав минерально-сырьевой 
базы Карелии входят разведанные ме-
сторождения твердых полезных ис-
копаемых, торфяных месторождений, 
месторождения подземных вод хозяй-
ственно-питьевого назначения, мине-
ральных вод и 1 месторождение лечеб-
ных грязей. 

5. В состав республики входят 124 му-
ниципальных образований, в том числе 
16 муниципальных районов, 2 городских 
округа, 106 поселений. столица респу-
блики - город Петрозаводск. Это круп-
ный промышленный, туристический, 
научный и культурный центр севе-
ро-Западного региона России. Расстоя-
ние от Петрозаводска до Москвы — 1091 
км, до санкт-Петербурга — 412 км. Рас-
стояние до финляндии не более 300 км. 

6. население: во всех районах Ка-
релии фиксируется убыль молодёжи: за 
обозначенный период в республике чис-
ленность молодёжи в возрасте 14-35 лет 
сократилась на 20,6%. Активнее теряют 
молодёжь арктические и северные рай-
оны Карелии, в которых её численность 
уменьшилась на 30,3 и 28,8% соответ-
ственно. В остальных районах объёмы 
сокращения молодежи меньше, но не 
менее масштабны: в южных районах — 
23,6%, в районах, приближенных к цен-
тру, — 22,8%, в Петрозаводске — 17,7%. 

Таким образом, социокультурное 
пространство Карелии может оказы-
вать влияние на карьерные ориентации 
студентов и выпускников. Учитывая 
сокращение численности молодежи в 
арктических и северных районах Каре-
лии, где это сокращение является осо-
бенно значительным, и в остальных 
районах республики, где тоже отмеча-
ется уменьшение численности моло-
дежи, становится важным понимание 
роли общественных организаций в 

поддержке и развитии молодежной по-
литики. Это подчеркивает значимость 
внимания к разнообразию обществен-
ных организаций, занятых в данной 
сфере, которые могут играть важную 
роль в адаптации и поддержке моло-
дежи в условиях постоянно изменяю-
щегося социально—экономического 
положения6.

стоит обратить внимание на соци-
альные институты рынка труда, такие 
как центры содействия трудоустрой-
ства, которые играют важную роль в 
поддержке молодых специалистов, пре-
доставляя обширные возможности для 
практики. они способствуют развитию 
навыков подготовки резюме и ведения 
профессиональных переговоров, что 
усиливает конкурентоспособность вы-
пускников. 

не менее значимо сотрудничество 
с работодателями, где университеты 
организуют карьерные ярмарки, позво-
ляющие студентам наладить контакты с 
потенциальными работодателями. Это 
формирует сети контактов и адаптацию 
к требованиям рынка труда. Активное 
взаимодействие с промышленностью 
делает трудоустройство более успеш-
ным для всех участников7. например, 
в Петрозаводском государственном 
университете создан региональный 
центр поддержки выпускников, кото-
рый помогает студентам и выпускни-
кам находить работу и поддерживает 
работодателей в привлечении молодых 
специалистов.

современный рынок труда в Рос-
сии и Карелии предъявляет молодым 

6 Симакова А.В., Степусь И.С. обра-
зовательная миграция выпускников Карелии: 
арктическая специфика // Экономические и со-
циальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 
2023. Т. 16. № 3. с. 247-264.

7 Трудоустройство выпускников: методо-
логия, мониторинг и анализ / под. ред. А.В. Воро-
нина, В.А. Гуртова, Л.М. серовой. – Москва: Эко-
номика, 2015. с. 140. 
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профессионалам высокие требования. 
Ключевым фактором является реле-
вантное образование и навыки. образо-
вание в престижных вузах и специали-
зированные курсы дают преимущество, 
а цифровые навыки становятся крити-
чески важными. 

особенность трудового рынка Ка-
релии, как и других регионов России, 
требует адаптации к местной эконо-
мической и культурной среде. Владение 
иностранными языками может стать 
преимуществом, особенно в развива-
ющихся туризме и гостеприимстве. 
Гибкость и готовность к смене работы 
и отраслей важны в условиях техноло-
гических изменений и глобализации, 
поскольку меняются запросы к специ-
альностям. Ранее доминировавшая об-
рабатывающая промышленность усту-
пает место торговле, открывая новые 
возможности. Уменьшение занятости 
в сельском хозяйстве объясняется ря-
дом факторов, среди которых наиболее 
существенными являются развитие тех-
нологий и автоматизация, значитель-
но сокращающие долю нужды в физи-
ческом труде. современные аграрные 
системы требуют меньшего, но более 
квалифицированного персонала. К тому 
же, сельская местность испытывает де-
мографическое старение и исход моло-
дёжи в города, где они стремятся к более 
обещающим карьерным перспективам.

образование также подвергается 
воздействию демографических и техно-
логических перемен. В отдельных реги-
онах уменьшается число школьников, 
что ведет к закрытию школ и сокраще-
нию преподавательского состава. од-
новременно с этим меняется профиль 
спроса на образовательные услуги: бо-
лее востребованы специалисты по он-
лайн-обучению и созданию цифровых 
ресурсов, что частично компенсирует 
общее сокращение рабочих мест.

В горнодобывающей отрасли заня-
тость сокращается под влиянием ко-
лебаний мирового спроса на сырье и 
стремления к устойчивому развитию. 
Множество компаний переходит на бо-
лее экологически чистые технологии, 
что, несмотря на повышение произво-
дительности, требует меньшего числа 
рабочих мест. В то же время появля-
ются новые возможности в секторах 
возобновляемой энергетики и вторич-
ной переработки, которые становятся 
альтернативными источниками трудо-
устройства для высвободившихся ра-
ботников из традиционной добычи8. «с 
точки зрения распределения рабочей 
силы по отраслям доминирующим сек-
тором российской экономики выступа-
ет сегодня сфера услуг, где сосредоточе-
но две трети всех занятых»9. структура 
рабочих мест отображает социальную 
мобильность: ежегодно множество ва-
кансий перемещается между органи-
зациями и компаниями, а также пере-
секает границы различных отраслей. 
При этом частный сектор проявляет 
большую динамичность по сравнению 
с государственным10. Торговля и стро-
ительство по-прежнему доминируют в 
динамике изменения количества рабо-
чих мест, открывая и закрывая вакан-
сии, тогда как здравоохранение и обра-
зование служат показателем трудовой 
стабильности11. 

«спрос на рабочую силу – важней-
шая составляющая экономических от-
ношений, основанных на рыночных 
принципах. По своему экономическому 

8 Российский рынок труда: тенденции, 
институты, структурные изменения // Под общ. 
ред. В.е. Гимпельсона, с.Ю. Рощина, Р.и. Капе-
люшникова. – М.: Центр стратегических разрабо-
ток, 2017. с. 48-49. 

9 Там же. с. 53.
10 Там же. с. 67-68.
11 Гимпельсон В.Е. Указ. соч. с. 27. // URL: 

https://www.hse.ru/data/2014/04/14/1320874545/
WP3_2014_02_fff.pdf
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содержанию он характеризует объем и 
структуру общественной потребности 
в рабочей силе, обеспеченную реальны-
ми рабочими местами, фондом оплаты 
труда и жизненных средств»12. Анализ 
потребности в рабочей силе Республи-
ки Карелия требует учета многочис-
ленных факторов, влияющих на рынок 
труда. одним из ключевых аспектов яв-
ляется динамика демографической си-
туации, которая напрямую воздейству-
ет на доступность трудовых ресурсов. В 
последние годы наблюдается тенденция 
к сокращению численности населения, 
что ставит перед Управлением труда 
и занятости задачу не только количе-
ственного, но и качественного воспол-
нения кадрового резерва. необходимо 
учитывать, что отток молодежи в дру-
гие регионы в поисках возможностей 
для обучения и работы также продол-
жает оставаться значимым вызовом.

особое внимание следует обратить 
на инвестиционные проекты, которые 
реализуются на территории региона. 
Такие инициативы могут существен-
но изменить структуру спроса на ра-
бочую силу, создавая новые рабочие 
места и требуя различных навыков и 
квалификаций. например, развитие 
инфраструктуры или запуск крупных 
промышленных объектов будет влиять 
на потребности в специалистах техни-
ческого и инженерного профиля. Важ-
но заблаговременно определить стра-
тегии по подготовке и переподготовке 
кадров, чтобы обеспечить их соответ-
ствие новым требованиям экономики13. 

12 Фролова Е.Е. Что ждет работодатель 
от службы занятости? / е.е. фролова. Элек-
трон. ст. [Петрозаводск], 2016. // URL: https://
mintrud.karelia.ru/cms_data/usercontent/regionale-
ditor/документы/аналитические%20материалы/
доклады%20на%2025летие%20сзн/доклад%20
заместителя%20министра%20фроловой%20е.е.pdf.

13 Прогноз потребности рынка труда 
Республики Карелия в подготовке кадров для 
экономики и социальной сферы [Электронный 

Перспективная потребность в ка-
драх на  2025-2029 годы суммарно со-
ставляет 41 298 человек, из них потреб-
ность в квалифицированных рабочих 
и специалистах составляет 39 270 чело-
век. наиболее востребованными в ре-
гионе останутся работники со средним 
профессиональным образованием - 
47,92% от всей заявленной потребности 
в квалифицированных кадрах. отрас-
ли: «обрабатывающие производства» 
– 21,4%, «Деятельность в области здра-
воохранения и социальных услуг» – 933 
человека 11,5%, «образование» – 9,4%, 
«Деятельность гостиниц и предприятий 
общественного питания» –6,1%, «Добы-
ча полезных ископаемых» – 448 человек 
5,5%, «сельское, лесное хозяйство, охо-
та, рыболовство и рыбоводство» –  405 
человек 5,0%. существенное различие в 
потребностях между Петрозаводском и 
остальными районами обусловлено не 
только количеством организаций и на-
селения, но и процессами реорганиза-
ции и слияния разнообразных структур 
в единый центр — крупнейший город 
Республики. Это влечет за собой фор-
мальное снижение кадровых требова-
ний в районах и рост этих показателей 
в Петрозаводске. 

основные тенденции в развитии 
кадровой структуры остаются необра-
тимо стабильными из года в год. В ус-
ловиях современного рынка труда эта 
диспропорция в квалификациях явля-
ется одним из главных вызовов для обе-
спечения стабильного экономического 
роста. Многие компании вынуждены 
адаптироваться к новым условиям, вне-
дряя программы для повышения ква-
лификации своих сотрудников или 
привлекая специалистов из других ре-
ресурс] // Центр обучения и мониторинга тру-
довых ресурсов. Электрон. дан. [Петрозаводск], 
2023. // URL: http://ucentr.karelia.ru/monitoring/
prognoz-potrebnosti-v-podgotovke-kadrov/. 
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гионов. но не все предприятия могут 
позволить себе такие меры, что приво-
дит к снижению производительности и 
упущенным возможностям для эконо-
мического развития.

организации образования и про-
фессиональной подготовки играют 
ключевую роль в сдерживании этой 
проблемы. Важно фокусироваться на 
развитии программ, которые соответ-
ствуют текущим и будущим потребно-
стям регионального рынка труда. Зада-
ча заключается не только в подготовке 
студентов с глубокими теоретическими 
знаниями, но и в оснащении их практи-
ческими навыками, соответствующими 
востребованным профессиям. Укрепле-
ние связей между образовательными 
учреждениями и бизнесом может обе-
спечить более точное определение не-
обходимых компетенций и сократить 
разрыв между спросом и предложени-
ем на рынке труда.

Кроме того, для решения проблемы 
необходимы активные меры государ-
ственной политики, направленные на 
поддержку профессионального образо-
вания и переподготовки специалистов. 
Государственные программы, гранты 
и субсидии могут стимулировать ком-
пании инвестировать в повышение 
квалификации работников, а также 
поддерживать образовательные учреж-
дения в модернизации учебных планов. 
создание стимулов для молодых людей 
выбирать профессии, которые наибо-
лее востребованы, также может сыграть 
ключевую роль в стабилизации ситуа-
ции на рынке труда14.

В Республике Карелия заработные 
платы учитывают северные надбавки, 
составляющие 50% или 80% в зависимо-
сти от закрепленной территориальной 

14 Прогноз потребности рынка труда… 
// URL: http://ucentr.karelia.ru/monitoring/prog-
noz-potrebnosti-v-podgotovke-kadrov/.

категории: районы Крайнего севера и 
приравненные к ним. Молодым специ-
алистам, лишённым официального 
трудового стажа, приходилось ждать 
2,5 года для получения полной зарпла-
ты с северными надбавками, несмотря 
на работу в тех же условиях и наряду с 
более опытными коллегами. Такая си-
стема не содействовала привлечению 
молодых людей в Карелию. стремясь 
исправить несправедливое распреде-
ление доходов и стимулировать моло-
дежь к работе в регионе, глава Карелии 
А.о. Парфенчиков и председатель За-
конодательного собрания Э.В. Шанда-
лович предложили законопроект, кото-
рый разрешает специалистам до 30 лет 
получать северные надбавки незави-
симо от стажа. Этот законопроект был 
принят 27 марта 2020 года15. 

Рынок труда требует адаптации, как 
со стороны образовательных учрежде-
ний, так и со стороны работодателей. 
Учебные заведения должны чутко и 
быстро откликаться на колебания эко-
номики и новейшие веяния времени, 
предлагая программы, которые форми-
руют не только теоретическую базу, но 
и навыки, применимые в практике. В 
то же время работодателю стоит вкла-
дывать больше средств в молодёжь, 
предлагая стажировки и программы 
наставничества. Это не только сократит 
разрыв между ожиданиями компаний 
и способностями выпускников, но и 
создаст более живую и продуктивную 
атмосферу труда.

15 о внесении изменения в Закон Ре-
спублики Карелия «о гарантиях и компенсациях 
для отдельных категорий лиц, проживающих в 
районах Крайнего севера и приравненных к ним 
местностях на территории Республики Карелия» 
[Электронный ресурс]: Закон Республики Карелия 
от 27. 03. 2020 г. № 2464 - ЗРК: принят Законода-
тельным собранием 19 марта 2020 г. // Кодекс. 
Техэксперт: програм. комплекс: OOо «Кодекс 
иТ». Электрон. дан. [Россия], cop. 2020. // URL: 
http://docs.cntd.ru/document/465423719
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не следует забывать и о гибкости 
на рынке труда. современные техноло-
гии всё более расширяют возможности 
работы вне офиса, обеспечивая выпол-
нение самых разнообразных задач уда-
лённо. Поэтому выпускники, умеющие 
самодисциплинированно работать в 
цифровой среде, обретают значитель-
ное преимущество. Это открывает пе-
ред теми, кто только начинает карьеру, 
новые горизонты, позволяя находить 
своё место и вне традиционного офис-
ного пространства.

Заключение. Ключевым аспектом 
в повышении эффективности обра-
зовательной политики в Республике 
Карелия выступает укрепление сотруд-
ничества между образовательными 
учреждениями и локальными работо-
дателями. Это взаимодействие может 
проявляться через совместные образо-
вательные программы, стажировки и 
практические занятия, что позволяет 
студентам приобретать непосредствен-
ный опыт работы в реальных условиях. 
Вовлечение работодателей в разработку 
учебных планов и определение необхо-
димых навыков существенно повышает 
актуальность образования и его соот-
ветствие требованиям регионального 
рынка труда.

особое внимание следует уделить 
развитию навыков в области цифро-
визации и управления информацией, 
ведь эти компетенции становятся все 
более востребованными в современном 
обществе. образовательным учрежде-
ниям следует интегрировать элементы 
IT-образования и цифровой грамотно-
сти в свои программы, подготавливая 
выпускников к жизни в условиях циф-
ровой экономики и удаленной заня-
тости. Это обеспечит молодым специ-
алистам соответствие современным 
требованиям и повысит их конкуренто-

способность на международной арене, 
расширяя их мобильность и професси-
ональные возможности.

Также необходимо поддерживать 
предпринимательскую инициативу сре-
ди молодежи. Введение курсов по пред-
принимательству и помощь стартовым 
проектам стимулируют создание новых 
рабочих мест в регионе и способствуют 
инновационному развитию. Учрежде-
ние бизнес-инкубаторов и центров под-
держки молодых предпринимателей 
поможет выпускникам воплощать свои 
идеи и проекты с уверенностью, полу-
чая необходимую консультативную и 
финансовую поддержку.

Таким образом, формирование бла-
гоприятных условий для успешного ка-
рьерного старта выпускников в Респу-
блике Карелия требует комплексного 
подхода и сотрудничества заинтересо-
ванных сторон. Эффективное содей-
ствие молодежной занятости должно 
включать развитие образовательных 
программ, адаптированных к современ-
ным условиям, а также меры поддерж-
ки предпринимательства и инноваций. 
Поддержка молодых специалистов 
становится решающим шагом к устой-
чивому социально-экономическому 
развитию региона, содействуя форми-
рованию прогрессивного и конкурен-
тоспособного общества.
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Кризис современного исторического образования*

Аннотация. современное историческое образование находится на пересечении глубо-
ких институциональных, социально-экономических и технологических изменений. В ста-
тье рассматриваются основные аспекты кризиса исторического образования, включая сни-
жение интереса к дисциплине, проблемы адаптации образовательных программ к новым 
условиям, влияние цифровизации и глобализации, а также вызовы, связанные с социаль-
ной и политической значимостью истории. на основе теоретического анализа и эмпири-
ческих данных выявляются ключевые причины кризиса и предлагаются пути его преодо-
ления, включая реформирование учебных программ, развитие цифровых инструментов и 
усиление междисциплинарного подхода.

Ключевые слова: историческое образование, глобализация, цифровизация, политиза-
ция, социальные изменения, академическая свобода, реформирование программ, гумани-
тарные дисциплины.
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The crisis of modern historical education

Abstract. Modern historical education is at the intersection of profound institutional, so-
cio-economic and technological changes. The article examines the main aspects of the crisis of 
historical education, including a decrease in interest in the discipline, the problems of adapting 
educational programs to new conditions, the impact of digitalization and globalization, as well 
as challenges related to the social and political significance of history. Based on theoretical anal-
ysis and empirical data, the key causes of the crisis are identified and ways to overcome it are 
proposed, including reforming curricula, developing digital tools and strengthening an interdis-
ciplinary approach.

Key words: historical education, globalization, digitalization, politicization, social change, ac-
ademic freedom, program reform, humanities.

историческое образование на про-
тяжении веков играло фундаменталь-
ную роль в формировании коллектив-
ной памяти, гражданской идентичности 
и мировоззрения общества. однако в 
условиях стремительных изменений, 
вызванных цифровизацией, глобализа-

цией и трансформацией экономических 
приоритетов, историческое образова-
ние переживает кризис. современные 
образовательные системы сталкивают-
ся с проблемами снижения интереса к 
гуманитарным дисциплинам, сокраще-
ния финансирования, несоответствия 
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учебных программ ожиданиям студен-
тов и новым требованиям общества. 
Вопрос о том, насколько историческое 
образование способно сохранять свою 
значимость и адаптироваться к совре-
менным вызовам, становится особенно 
актуальным.

Ключевые аспекты кризиса совре-
менного исторического образования:

1. Снижение интереса к историче-
скому образованию.

согласно исследованиям, интерес 
студентов к историческим дисципли-
нам продолжает снижаться. В России 
на исторических специальностях обу-
чается лишь около 0,4% студентов, что 
свидетельствует о значительном паде-
нии популярности этой дисциплины1. 
Аналогичная тенденция наблюдается и 
в других странах. например, в сША за 
последние три десятилетия число сту-
дентов, получающих степень по исто-
рии, сократилось более чем на 30%2. 
Это объясняется изменением карьер-
ных ожиданий молодёжи, которая ори-
ентируется на экономически выгодные 
и практически применимые специаль-
ности, такие как информационные тех-
нологии, медицина и инженерия.

2. Проблемы адаптации образова-
тельных программ.

современные образовательные про-
граммы по истории часто критикуют за 
статичность и отсутствие инновацион-
ного подхода. студенты отмечают, что 
изучение истории часто сосредоточено 
на хронологическом изложении собы-
тий, лишённом контекста современных 

1 Астапенкова Т. один историк на тыся-
чу россиян: в стране мо-жет возникнуть дефицит 
кадров в этой сфере. // URL: https://ug.ru/odin-is-
torik-na-tysyachu-rossiyan-v-strane-mozhet-nastu-
pit-deficzit-kadrov-v-etoj-sfere/ (Дата обращения: 
1.09.2024)

2 Kohn R.H. The Future of the Historical 
Profession. // URL: https://www.historians.org/per-
spectives-article/the-future-of-the-historical-profes-
sion/ (Дата обращения: 1.09.2024)

вызовов и потребностей. Многие про-
граммы не учитывают новые методы 
преподавания, такие как использова-
ние цифровых инструментов, мульти-
медиа и интерактивных технологий3. 
Это создаёт разрыв между ожиданиями 
студентов и предлагаемыми методами 
обучения.

3. Влияние цифровизации.
Цифровизация представляет со-

бой как вызовы, так и возможности 
для исторического образования. с од-
ной стороны, доступ к цифровым ар-
хивам, интерактивным платформам и 
виртуальным музеям открывает новые 
горизонты для изучения истории. с 
другой стороны, цифровизация вызы-
вает проблемы, связанные с качеством 
информации, ростом дезинформации и 
снижением значимости традиционных 
источников знаний. студенты всё чаще 
обращаются к непроверенным источ-
никам, таким как социальные сети и по-
пулярные блоги, что подрывает фунда-
ментальные принципы академической 
исторической науки.

4. Глобализация и её вызовы.
Глобализация стимулирует фор-

мирование глобальной истории, что 
ставит под сомнение традиционные 
национальные нарративы, домини-
ровавшие в образовательных про-
граммах XX века. однако переход от 
национальной к глобальной истории 
вызывает противоречия, связанные с 
сохранением культурной идентичности 
и интеграцией различных историче-
ских перспектив. Это приводит к по-
литизации исторического образования, 
когда история используется как инстру-
мент идеологической борьбы.

Причины кризиса исторического 
3 Андрюхина Н.В. К вопросу о кризисе 

исторического образования: записки преподава-
теля сПо. Региональное образование: современ-
ные тенденции. 2019. № 3 (39). с. 112-115.
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образования лежат в социально-эконо-
мической, политической и культуроло-
гической плоскостях.

современное общество всё больше 
ориентируется на прикладные науки и 
технологии, что снижает значимость 
гуманитарных дисциплин, в том числе 
истории. В условиях рыночной эконо-
мики выпускники исторических фа-
культетов сталкиваются с трудностями 
при трудоустройстве, что делает эту 
специальность менее привлекательной 
для абитуриентов.

изменение социально-экономиче-
ских приоритетов оказывает значитель-
ное влияние на кризис исторического 
образования, трансформируя его роль 
и значимость в обществе. современные 
общества, особенно в условиях глоба-
лизации и цифровизации, ориентиро-
ваны на развитие прикладных наук, 
технологий и инженерии, которые 
непосредственно связаны с экономи-
ческим ростом и инновациями. В этом 
контексте гуманитарные дисциплины, 
включая историю, начинают воспри-
ниматься как менее значимые с точки 
зрения их практической пользы

одним из ключевых проявлений та-
кого влияния является снижение спро-
са на историческое образование среди 
студентов. Молодёжь, стремящаяся к 
профессиональной самореализации и 
финансовой стабильности, выбирает 
направления, которые обещают более 
высокие зарплаты и перспективы ка-
рьерного роста, такие как IT, медици-
на, инженерия и бизнес. историческое 
образование, напротив, часто ассоци-
ируется с ограниченными карьерными 
возможностями, что делает его менее 
привлекательным для абитуриентов. 
В результате наблюдается сокращение 
числа студентов, поступающих на исто-
рические факультеты, как это видно из 
статистики в России, где на историче-

ские специальности приходится лишь 
0,4% всех студентов.

Кроме того, изменение социаль-
но-экономических приоритетов вли-
яет на финансирование образова-
тельных учреждений. Гуманитарные 
факультеты, в том числе исторические, 
получают меньше ресурсов по сравне-
нию с техническими и естественно-на-
учными направлениями, которые 
считаются ключевыми для экономиче-
ского развития. Это приводит к сокра-
щению числа преподавателей, умень-
шению исследовательских проектов, 
ограничению доступа к образователь-
ным материалам и снижению качества 
подготовки студентов.

Рынок труда также претерпевает 
изменения, отражающие новые соци-
ально-экономические приоритеты. Ав-
томатизация и цифровизация снижают 
спрос на профессии, связанные с анали-
тикой и интерпретацией исторических 
данных, что способствует маргинали-
зации выпускников исторических фа-
культетов. Многие из них вынуждены 
работать в сферах, не связанных с их 
специальностью, что снижает престиж 
исторического образования и форми-
рует негативное отношение к нему сре-
ди абитуриентов.

социальное восприятие значимости 
истории также претерпевает изменения. 
В условиях, когда успех измеряется эко-
номическими показателями, гуманитар-
ные дисциплины, в том числе история, 
оказываются на периферии обществен-
ного внимания. Это сужает горизонты 
коллективной памяти и гражданского 
самосознания, поскольку история как 
академическая дисциплина утрачивает 
свою роль в формировании критическо-
го мышления, общественной идентич-
ности и нравственных ориентиров.

В результате изменение социаль-
но-экономических приоритетов усу-
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губляет кризис исторического образо-
вания, подрывая его значимость как 
академической и практической дисци-
плины. Для преодоления этих вызовов 
необходимо пересмотреть место исто-
рии в образовательных системах, инте-
грировать её с прикладными направле-
ниями, развивать междисциплинарные 
подходы и создавать новые карьерные 
возможности для выпускников. Это 
позволит восстановить баланс между 
экономическими и культурными аспек-
тами образования, сохранив ключевую 
роль истории в формировании разви-
того и осознанного общества.

Многие университеты сокращают 
расходы на гуманитарные факультеты, 
что приводит к уменьшению числа пре-
подавателей, ухудшению качества про-
грамм и сокращению исследователь-
ских проектов. Это особенно заметно 
в развивающихся странах, где приори-
тет отдаётся техническим и естествен-
но-научным направлениям.

недостаток финансирования ока-
зывает серьёзное влияние на кризис 
исторического образования, затрагивая 
его качество, доступность и престиж в 
современном обществе. финансовые 
ограничения создают препятствия для 
развития образовательных программ, 
научных исследований и подготовки 
квалифицированных специалистов, 
что, в свою очередь, усугубляет струк-
турные проблемы, с которыми сталки-
ваются исторические факультеты и об-
разовательные учреждения.

Во-первых, недостаток финансиро-
вания приводит к сокращению кадро-
вого состава на исторических факульте-
тах. Многие университеты вынуждены 
сокращать количество преподавателей, 
что увеличивает нагрузку на оставших-
ся сотрудников и снижает качество 
обучения. ограниченные ресурсы пре-
пятствуют внедрению новых методов 

преподавания, таких как использование 
цифровых технологий, интерактивных 
инструментов и междисциплинарных 
подходов. Это снижает привлекатель-
ность исторического образования для 
студентов, которые всё чаще предпо-
читают направления, обеспечивающие 
лучшие условия обучения и более кон-
курентоспособные перспективы.

Во-вторых, нехватка финансиро-
вания приводит к сокращению ис-
следовательских проектов в области 
истории. Без должной поддержки сни-
жается возможность проведения поле-
вых исследований, работы с архивами, 
публикации научных работ и участия 
в международных конференциях. В 
результате вклад исторического обра-
зования в научное сообщество умень-
шается, что подрывает его значимость 
как академической дисциплины. Это 
особенно важно в контексте глобали-
зации, когда конкурентоспособность 
образовательных систем зависит от их 
вклада в научные исследования.

В-третьих, ограниченные финан-
совые ресурсы снижают доступность 
исторического образования для сту-
дентов. Во многих странах сокра-
щение государственных расходов на 
образование приводит к росту сто-
имости обучения, что ограничивает 
возможности социально незащищён-
ных групп. В результате наблюдается 
усиление социального неравенства, 
которое ограничивает доступ к исто-
рическому образованию и снижает 
его роль как механизма социальной 
мобильности.

Кроме того, недостаток финансиро-
вания часто сопровождается сокраще-
нием образовательных программ по 
истории в школах и университетах. Это 
приводит к снижению общего уровня 
исторической грамотности в обществе, 
что ослабляет критическое мышление, 
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гражданскую идентичность и способ-
ность анализировать современные со-
бытия в их историческом контексте. В 
долгосрочной перспективе это может 
привести к деградации коллектив-
ной памяти и снижению способности 
общества осмыслять и преодолевать 
сложные социальные и политические 
вызовы.

финансовые ограничения также 
усиливают разрыв между гуманитар-
ными и техническими науками. исто-
рическое образование часто воспри-
нимается как менее приоритетное по 
сравнению с техническими и естествен-
но-научными направлениями, которые 
получают большую поддержку из-за их 
прямой связи с экономическим разви-
тием. Это формирует стереотип о «не-
нужности» гуманитарных дисциплин, 
что ещё больше подрывает их престиж 
и роль в обществе4.

Таким образом, недостаток финан-
сирования усугубляет кризис исто-
рического образования, снижая его 
качество, доступность и значимость в 
образовательной системе. Для реше-
ния этих проблем необходимы целена-
правленные меры, включая увеличение 
государственных инвестиций, привле-
чение частного сектора и разработку 
программ поддержки образователь-
ных и научных инициатив в области 
истории. Только обеспечив стабильное 
финансирование, можно сохранить 
историческое образование как важный 
элемент интеллектуального и культур-
ного развития общества.

историческое образование ста-
новится полем для идеологических 
конфликтов. В некоторых странах 

4 Кох О.Б. историческое образование в 
контексте времени. Труды санкт-Петербургско-
го государственного института культуры. 2023. 
Т. 228. с. 16-22.

учебные программы подвергаются по-
литическому контролю, что ограничи-
вает академическую свободу и приво-
дит к односторонней интерпретации 
исторических событий. Это вызывает 
у студентов недоверие к объективности 
преподавания истории.

Политизация истории оказывает 
существенное влияние на кризис исто-
рического образования, подрывая 
его академическую независимость, 
объективность и роль как инстру-
мента формирования критического 
мышления и гражданского сознания. 
Политизация заключается в исполь-
зовании истории для достижения по-
литических целей, что выражается в 
контроле над содержанием образова-
тельных программ, интерпретацией 
исторических событий и внедрением 
идеологических нарративов в обра-
зовательный процесс. Этот феномен 
усугубляет кризис исторического обра-
зования посредством нескольких взаи-
мосвязанных механизмов.

Во-первых, политизация истории 
ограничивает академическую свободу 
и независимость образовательных уч-
реждений. исторические программы 
становятся инструментом идеологиче-
ского влияния, что сужает возможно-
сти для объективного и многоаспект-
ного изучения прошлого. Вместо того 
чтобы обучать студентов критическому 
анализу и интерпретации исторических 
событий, образовательные системы ча-
сто навязывают односторонние интер-
претации, соответствующие текущим 
политическим интересам. Это приводит 
к утрате академической целостности и 
снижению доверия к историческому 
образованию как научной дисциплине.

Во-вторых, использование исто-
рии в политических целях усиливает 
её конфликтогенный потенциал. Пре-
подавание истории становится ареной 
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идеологических споров, в которых раз-
личные группы пытаются утвердить 
свои версии исторических событий. 
Это особенно заметно в странах с вы-
соким уровнем этнического, культур-
ного или политического разнообразия, 
где различные группы по-разному ин-
терпретируют одни и те же историче-
ские факты5. В результате молодёжь 
сталкивается с фрагментарной и про-
тиворечивой картиной прошлого, что 
подрывает их способность формиро-
вать собственное мнение и ориентиро-
ваться в сложных социальных и поли-
тических реалиях.

В-третьих, политизация истории ос-
лабляет её образовательный потенциал 
как инструмента формирования граж-
данской идентичности. Вместо того 
чтобы способствовать осознанию об-
щих ценностей и исторического опыта, 
история используется для разделения 
и манипулирования. Это может при-
водить к формированию негативных 
стереотипов, националистических на-
строений или этнической неприязни, 
что усиливает социальные конфликты 
и поляризацию в обществе. историче-
ское образование перестаёт быть ме-
ханизмом социального объединения и 
превращается в инструмент идеологи-
ческой борьбы.

Кроме того, политизация истории 
влияет на снижение её популярности 
среди студентов. Молодёжь, сталкива-
ясь с явно идеологизированным содер-
жанием, воспринимает историческое 
образование как средство пропаганды, 
а не как инструмент познания и ана-
лиза. Это снижает интерес к изучению 
истории и приводит к потере её при-
влекательности как академической дис-

5 Careers in history. // URL: https://arts.
unimelb.edu.au/school-of-historical-and-philosoph-
ical-studies/discipline-areas/history/careers (Дата 
обращения: 1.09.2024)

циплины. В условиях, когда молодёжь 
ищет объективные и универсальные 
знания, политизированные историче-
ские программы не соответствуют их 
ожиданиям, что усиливает отток сту-
дентов с исторических факультетов.

наконец, политизация истории за-
трудняет международное сотрудниче-
ство в сфере образования. Различия в 
интерпретации исторических событий 
между странами препятствуют созда-
нию общих стандартов преподавания 
и разработке международных учебных 
программ. Это снижает конкуренто-
способность национальных образова-
тельных систем на глобальном уровне 
и ограничивает возможности для меж-
культурного взаимодействия.

Таким образом, политизация исто-
рии существенно усугубляет кризис 
исторического образования, огра-
ничивая его академическую свобо-
ду, снижая качество преподавания и 
подрывая доверие к дисциплине. Для 
преодоления этих проблем необходи-
мо укреплять независимость образо-
вательных учреждений, внедрять мно-
гоаспектный подход к преподаванию 
истории и избегать идеологического 
давления на содержание образователь-
ных  программ. 

Молодое поколение, выросшее в 
цифровую эпоху, испытывает трудно-
сти с восприятием традиционных мето-
дов преподавания, которые кажутся им 
устаревшими и непривлекательными. 
Это вызывает необходимость пересмо-
тра педагогических подходов и внедре-
ния новых форматов обучения6.

социальные и культурные измене-
ния оказывают значительное влияние 

6 Халявин Н.В. несколько слов о про-
блемах преподавания истории в высшей школе 
(из опыта преподавателя отечественной исто-
рии). историко-культурное наследие славянских 
народов Камско-Вятского региона. 2015. № 1 (1). 
с. 154-158.
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на кризис исторического образования, 
трансформируя ожидания общества, 
восприятие дисциплины и способы её 
преподавания. Эти изменения затра-
гивают как содержание исторического 
образования, так и его роль в форми-
ровании мировоззрения и ценностей 
молодёжи, создавая новые вызовы для 
образовательных систем.

Во-первых, современные социаль-
ные изменения, связанные с цифро-
визацией и глобализацией, привели к 
трансформации способов восприятия 
и потребления информации. Молодое 
поколение, выросшее в условиях ши-
рокого доступа к цифровым техно-
логиям, привыкает к быстрым, визу-
ально насыщенным и интерактивным 
форматам получения знаний. Тради-
ционные методы преподавания исто-
рии, основанные на академическом 
чтении и лекциях, начинают воспри-
ниматься как устаревшие и недоста-
точно эффективные. Это приводит к 
снижению интереса к изучению исто-
рии и делает её менее привлекатель-
ной для студентов.

Во-вторых, глобализация усиливает 
потребность в межкультурной комму-
никации и знании мировой истории. 
однако традиционные программы 
исторического образования во многих 
странах по-прежнему сосредоточены 
на национальных нарративах, часто 
игнорируя глобальные процессы и 
взаимосвязи. В результате у студентов 
возникает ощущение, что изучаемый 
материал не соответствует реалиям со-
временного мира, что снижает их моти-
вацию к изучению дисциплины. Более 
того, акцент на национальной истории 
может способствовать формированию 
узкой, ограниченной перспективы, что 
противоречит требованиям глобализи-
рованного общества.

В-третьих, культурные измене-

ния, связанные с ростом плюрализма 
и мультикультурализма, усложняют 
преподавание истории. современные 
общества становятся всё более разно-
образными, что требует включения в 
образовательные программы историй 
различных социальных, этнических 
и культурных групп. однако включе-
ние этих элементов вызывает споры 
и разногласия, особенно в контексте 
противоречивых интерпретаций про-
шлого. Попытки представить историю 
с учётом различных точек зрения могут 
быть восприняты как ревизия устояв-
шихся национальных нарративов, что 
вызывает сопротивление со стороны 
консервативных кругов.

социальные изменения также ме-
няют ожидания студентов от истори-
ческого образования. Молодёжь всё 
чаще воспринимает образование как 
инструмент для достижения конкрет-
ных карьерных целей. историческое 
образование, которое традиционно де-
лает акцент на теоретическом анализе и 
критическом мышлении, оказывается в 
невыгодном положении по сравнению с 
более прикладными дисциплинами, та-
кими как информационные технологии 
или бизнес. Это приводит к снижению 
популярности истории как академиче-
ской дисциплины и сокращению числа 
студентов, выбирающих её в качестве 
основной специальности.

Культурные изменения, связанные 
с ростом индивидуализма и изменени-
ями в системе ценностей, также влияют 
на восприятие исторического образо-
вания. Коллективная память и истори-
ческое сознание, которые ранее играли 
ключевую роль в формировании иден-
тичности, теряют свою значимость для 
значительной части молодёжи. инди-
видуальные интересы и прагматичные 
подходы начинают преобладать над по-
требностью в осмыслении общего исто-
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рического наследия, что снижает инте-
рес к глубокому изучению истории.

Влияние социальных сетей и циф-
ровых платформ усугубляет кризис 
исторического образования. Молодёжь 
всё чаще обращается к непроверенным 
источникам информации, блогам и 
популярным медиаканалам, где исто-
рические события интерпретируются 
упрощённо или тенденциозно. Это под-
рывает авторитет академического об-
разования и затрудняет формирование 
у студентов критического мышления и 
навыков работы с первоисточниками.

Таким образом, социальные и куль-
турные изменения создают серьёзные 
вызовы для исторического образова-
ния, меняя его восприятие, содержание 
и методы преподавания. Чтобы преодо-
леть эти вызовы, необходимо адапти-
ровать образовательные программы к 
новым реалиям, используя цифровые 
технологии, междисциплинарные под-
ходы и ориентированные на студентов 
форматы обучения. историческое об-
разование должно найти баланс между 
сохранением своих традиционных цен-
ностей и адаптацией к современным 
требованиям, чтобы оставаться значи-
мым и востребованным в условиях бы-
стро меняющегося мира.

Мы видим следующие пути преодо-
ления кризиса исторического образо-
вания:

1. Реформирование образователь-
ных программ. необходимо адапти-
ровать историческое образование к 
современным вызовам, делая его более 
актуальным и практикоориентирован-
ным. Это включает в себя интеграцию 
междисциплинарных подходов, таких 
как сочетание истории с экономикой, 
политологией и социологией. Про-
граммы должны быть направлены на 
развитие аналитического и критиче-
ского мышления, что сделает выпуск-

ников конкурентоспособными на рын-
ке труда.

2. Развитие цифровых технологий. 
использование цифровых инструмен-
тов, таких как виртуальные музеи, он-
лайн-архивы и интерактивные карты, 
может сделать изучение истории более 
увлекательным и доступным. Кроме 
того, важно обучать студентов навыкам 
критического анализа информации, 
чтобы они могли отличать достоверные 
источники от фейковых.

3. Усиление академической свобо-
ды. историческое образование должно 
быть свободным от политического дав-
ления. Это требует создания условий 
для объективного и критического из-
учения истории, где различные точки 
зрения представлены сбалансированно 
и непредвзято.

4. Повышение привлекательности 
профессии историка. необходимо рас-
ширить карьерные возможности вы-
пускников исторических факультетов, 
интегрировав их в сферы, связанные с 
культурным наследием, журналисти-
кой, аналитикой и управлением проек-
тами. Это позволит сделать профессию 
историка более востребованной и пре-
стижной.

Кризис современного историческо-
го образования является следствием 
множества факторов, включая сниже-
ние интереса к гуманитарным дисци-
плинам, недостаток финансирования, 
влияние цифровизации и глобализа-
ции, а также политизацию учебных 
программ. однако этот кризис можно 
рассматривать не только как пробле-
му, но и как возможность для транс-
формации системы образования. Реа-
лизация предложенных мер, включая 
реформирование учебных программ, 
использование цифровых технологий 
и укрепление академической свободы, 
позволит адаптировать историческое 
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образование к современным вызовам и 
сохранить его значимость для форми-
рования будущих поколений.
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The perception of artificial intelligence technologies 
by older scientists and teachers

Abstract. Modern technologies, including artificial intelligence (AI), have a significant impact 
on education. However, the introduction of new technologies into the educational and research 
process faces a number of barriers, especially among older teachers. Understanding their attitude 
to AI and their willingness to use technology in their work is becoming an important task for cre-
ating an inclusive scientific and educational environment.

Given the variety of applications of AI, it is important to consider whether, how, and to what 
extent AI technology can be used to assist researchers and teaching staff in overcoming the diffi-
culties they face in their professional activities.

This article examines the factors influencing the perception of artificial intelligence technolo-
gies by older scientists and teachers, and identifies the main barriers and prospects for their use in 
educational practice. The work is a review of empirical studies conducted by foreign authors and 
published in open scientific and peer-reviewed publications.

Key words: artificial intelligence (AI), scientific and scientific teaching staff, education-
al process, digital literacy, technology perception, administrative burden, individualization of 
learning.

Термин искусственный интеллект 
(ии) используется для описания вы-
числительных методов, которые позво-
ляют компьютерам имитировать про-
цесс принятия решений человеком1. с 
конца 1970-х годов исследователи изу-
чали, как искусственный интеллект мо-
жет быть использован в образовании, 
например, в интеллектуальных систе-
мах обучения (ITSs) и компьютерном 
обучении (CAI)2. Методы искусствен-
ного интеллекта были использованы 
для создания компьютерного обучения, 
которое могло бы клонировать челове-
ка преподавателям в том, как они моди-
фицировали уроки с учетом уровня зна-
ний учащегося3, или в стилях обучения, 
которые являются интерактивными и 
позволяют учиться на практике4. В кон-

1 McCarthy J. What is artificial intelligence? 
1998.

2 Nwana H.S. Intelligent tutoring sys-
tems: an overview. Artificial Intelligence Review. 
1990;4;4:251–277. 

3 Corbett A.T., Koedinger K.R., Anderson J.R. 
Intelligent tutoring systems. Handbook of human 
computer interaction. Elsevier.1997. Р. 849-874.

4 Papert S. Mindstonns. New York: Basic 
Rooks. 1980. Р. 607.

тексте научных и научно-педагогиче-
ских работников, преподавателей выс-
ших учебных заведений искусственный 
интеллект может использоваться в ка-
честве инструмента, помогающего соз-
давать учебные и научные мероприятия 
и тактику разработки дизайна и постро-
ения каркасов занятий, а также повы-
шать осведомленность преподавателей, 
предоставляя данные об активности и 
успеваемости студентов5. Кроме того, 
искусственный интеллект используется 
для облегчения анализа и отображения 
информации об учащемся, а также для 
предоставления указаний по различ-
ным вопросам, связанным с обучением, 
включая успеваемость, когнитивное со-
стояние, аффективный компонент, по-
знание и метапознание. 

согласно исследованиям, разра-
ботка инструментов, улучшенных с 
помощью ии, требует использования 
методов участия. Holstein K., Hong G., 
Tegene M., McLaren B.M. и Aleven V., на-

5 Roll I., Wylie R. Evolution and revolu-
tion in artificial intelligence in education” Interna-
tional Journal of Artificial Intelligence in Education. 
2016;26;2:582–599.
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пример, использовали идею «сверхспо-
собностей» как инструмент для выяв-
ления трудностей, с которыми обычно 
сталкиваются ннПР с при проведении 
собеседований6. При разработке ин-
струментов для работы с преподава-
телями в режиме реального времени 
важно учитывать фундаментальные 
вопросы, возникающие в ходе вы-
полнения ннПР профессиональных 
функций, например, необходимость 
наблюдать за когнитивными процесса-
ми учащихся, способность определять, 
какие из них погружены в процесс, 
способность подражать самим себе и 
пр.. Это демонстрирует необходимость 
участия ннПР на всех этапах проекти-
рования и реализации образователь-
ного и исследовательского процесса, 
чтобы понять уникальные требования 
обучающихся и молодых исследовате-
лей к визуализации данных, а также к 
статистике в реальном времени и ожи-
даниям.

Пожилой возраст характеризуется 
специфическими когнитивными, пси-
хологическими и социальными осо-
бенностями, которые могут влиять на 
восприятие технологий. исследования 
показывают, что преподаватели, науч-
ные и научно-педагогические работни-
ки (далее – ннПР) пожилого возраста 
часто сталкиваются с:

- недостатком цифровой грамотно-
сти;

- сложностями адаптации к новым 
технологиям;

- склонностью к сохранению тради-
ционных подходов к обучению.

с другой стороны, пожилые препо-
даватели обладают богатым професси-

6 Holstein K., Hong G., Tegene M., McLar-
en B.M., Aleven V. The classroom as a dashboard: 
co-designing wearable cognitive augmentation for 
k-12 teachers. Proceedings of the 8th international 
conference on learning Analytics and knowledge. 
2018. Р. 79-88.

ональным опытом, который позволяет 
им критически оценивать технологии 
и их влияние на образовательный про-
цесс. Это делает их важной группой для 
изучения.

Говоря о профессиональной дея-
тельности научных и научно-педагоги-
ческих работников, необходимо под-
черкнуть, что она неразрывно связана 
с коммуникациями с молодым поколе-
нием: студентами, аспирантами, соис-
кателями, молодыми учеными. Многие 
из них уже используют различные ин-
струменты искусственного интеллекта, 
и, по сравнению со своими старшими 
наставниками, молодые люди более 
восприимчивы к ии7. Поэтому

ннПР обязаны использовать ин-
струменты искусственного интеллекта 
или, по крайней мере, быть осведом-
ленными об их существовании и воз-
можностях, чтобы не отставать от сво-
их слушателей.

Таким образом, отношение научных 
и научно-педагогических работников к 
ии очень важно, когда речь заходит о 
внедрении иТ в научно-исследователь-
ский и образовательный процесс, в нау-
ку и образование в целом. 

искусственный интеллект (ии) от-
крывает перед преподавателями и на-
учными работниками новые возмож-
ности, включая, индивидуализацию 
обучения, упрощение административ-
ных задач, доступ к аналитическим дан-
ным о процессе обучения. однако такие 
аспекты, как опасения по поводу поте-
ри контроля над процессом обучения, 
сложность освоения новых инструмен-
тов и вопросы этики, могут сдерживать 
преподавателей от активного использо-
вания ии.

7 Zhang K., Aslan A.B. AI technologies 
for education: Recent research & future directions. 
Computers and Education: Artificial Intelligence. 
2021;2:100025.
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Kim N.Y., Cha Y., Kim H.S., обнару-
жили, заявили, что корейские препо-
даватели считают, что искусственный 
интеллект может революционизиро-
вать как общество, так и образование8. 
Большинство исследованных ими пред-
ставителей университетских профес-
сорско-преподавательских составов 
были готовы к внедрению платформы 
обучения на основе искусственного 
интеллекта, поскольку это может при-
вести к индивидуализации образо-
вательных траекторий, уменьшению 
административной нагрузки на педа-
гогов, поддержке детей, испытываю-
щих трудности, и улучшению общения 
с родителями.

Nazaretsky T., Cukurova M., Ariely M. 
и Alexandron G. заявили, что предвзя-
тое отношение ннПР к технологии, 
основанной на ии, проявляется в их 
нежелании принимать рекомендации, 
вытекающие из этой технологии, ког-
да они вступают в противоречие с тем, 
что они уже знают о своих студентах 
и аспирантах9. Когда дело доходит до 
оценки образовательных и научных 
достижений, преподаватели и науч-
ные сотрудники требуют, чтобы ис-
кусственный интеллект был на 100% 
точен при оценке открытых вопросов. 
Персонализированное обучение – это 
то, в чем, по мнению преподавателей, 
могут помочь технологии, основанные 
на искусственном интеллекте, но они 
не уверены в своей способности эффек-
тивно использовать эти инструменты, 
поскольку им потребуется внести суще-
ственные коррективы в свои текущее 

8 Kim N.Y., Cha Y., Kim H.S. Future En-
glish learning: Chatbots and artificial intelligence. 
Multimedia-Assisted Language Learning. 2019;22(3).

9 Nazaretsky T., Cukurova M., Ariely M., 
Alexandron G. Confirmation bias and trust: Human 
factors that influence teachers’ attitudes towards AI-
based educational technology. In CEUR Workshop 
Proceedings. 2021. Vol. 3042.

методы работы. Многие научные и на-
учно-педагогические работники счита-
ют, что интеграция ии значительно из-
менит как общество, так и сферу науки 
и образования.

Alpona Shirin провел исследование 
восприятия технологий ии научны-
ми и научно-педагогическими работ-
никами университетов Республики 
Бангладеш. согласно полученным ре-
зультатам, в целом, ннПР хорошо ос-
ведомлены о цифровых технологиях 
обучения и о том, как внедрять их в 
учебный процесс. Результаты этого ис-
следовательского исследования показа-
ли, что большинство университетских 
работников считают свое понимание 
искусственного интеллекта ограничен-
ным (50% участников) или базовым 
(42% участников).

с другой стороны, когда респонден-
тов спрашивали об основных идеях ис-
кусственного интеллекта, большинство 
из них давали ответы, которые были 
точны в среднем на 60%. Эти резуль-
таты частично согласуются с резуль-
татами предыдущего исследования, в 
котором преподаватели Бангладеш за-
являли, что они хорошо осведомлены 
об искусственном интеллекте10. 

опрошенные положительно отнес-
лись к применению искусственного 
интеллекта в образовании. они рас-
сматривали его как инструмент, помо-
гающий им находить образовательные 
ресурсы, планировать свои занятия и 
оценивать домашние задания. Хотя 
это типичная критика использования 
искусственного интеллекта на рабочем 
месте за то, что он заменит работни-
ков и приведет к потере рабочих мест, 

10 Alpona S., Tanni S.A., Chowdhury S.A. 
Learning Achievement and Satisfaction in Online 
versus Face-to-Face Mathematics Classes: Primary 
Education in Bangladesh Perspective. Journal of Pri-
mary Education. 2022;11;1:122–131. 



Sociology                                                                                                                                                         Социология

261

у бангладешских университетских пре-
подавателей были лишь минимальные 
сомнения по этому поводу11.

Участники, однако, выразили свою 
обеспокоенность по поводу того, сколь-
ко времени и усилий потребуется им, 
чтобы научиться использовать ис-
кусственный интеллект надлежащим 
образом использовать технологию и 
о любых возможных проблемах с до-
верием, которые могут возникнуть в 
результате использования ии. напри-
мер, несколько участников заявили, что 
не доверили бы ии выполнение своих 
обязанностей в полном объеме.

Кроме того, участники выразили 
обеспокоенность тем, что ии может 
препятствовать социальным элементам 
обучения и нарушать контакты между 
людьми. Дополнительно, ннПР хотели 
бы постоянно следить за учебными и 
научными достижениями своих слуша-
телей и молодых ученых и оценивать не 
только их успеваемость, но и мотива-
цию и эмоциональное состояние.

Ряд исследователей обнаружили, 
что внедрение искусственного интел-
лекта в образовательный процесс не 
получило полного признания из-за 
большого числа преподавателей и науч-
ных сотрудников старших возрастных 
групп, которые по-прежнему негативно 
относятся к технологии и предпочи-
тают не использовать ее12,13. Причины 

11 Holstein K., McLaren B.M., Aleven V. 
Intelligent tutors as teachers’ aides: exploring 
teacher needs for real-time analytics in blended 
classrooms. Proceedings of the seventh interna-
tional learning analytics & knowledge conference. 
2017. Р. 257-266.

12 Kaban A.L., Ergul I.B. Teachers’ attitudes 
towards the use of tablets in six EFL classrooms. Ex-
amining the Roles of Teachers and Students in Mas-
tering New Technologies, ed. P. Eva (Pennsylvania: 
IGI Global). 2020. Р. 284-298.

13 Istenic A., Bratko I., Rosanda V. Pre-ser-
vice teachers’ concerns about social robots in the 
classroom: a model for development. Education and 
Self Development. 2021;16:60–87.

включают беспокойство ннП по пово-
ду использования новых технологий14 
и их предпочтение оставаться в своей 
зоне комфорта, используя те же ма-
териалы и методики, с которыми они 
уже знакомы15, а также препятствуя 
усилиям по внедрению технологий на 
местах16.

исследование Luckin R., Holmes W., 
Griffiths M. и Forcier L.B., изучающее 
общее восприятие преподавателями 
искусственного интеллекта, показало, 
что на них сильно влияет концепция 
искусственного интеллекта, распро-
страняемая через средства массовой 
информации и научную фантастику, 
что заставляет их рассматривать ис-
кусственный интеллект как профес-
сиональную угрозу, которая скорее 
заменит их работу, чем будет исполь-
зоваться для улучшения процесса обу-
чения17. однако недавнее исследование 
Panigrahi C.M.A. способствовало повы-
шению ожиданий ннПР в отношении 
значительных изменений в сфере об-
разования, таких как внедрение искус-
ственного интеллекта в различных об-
разовательных учреждениях18. В свете 
этого была введена новая концепция: 
искусственный интеллект в образова-
нии (AIED), охватывающая все аспекты 
использования ии в научно-образова-
тельном пространстве, а его восприятие 
научными и научно-педагогическими 

14 Zimmerman J. Why some teachers resist 
change and what principals can do about it. NASSP 
Bulletin. 2006;90:238–249.

15 Tallvid M. Understanding teachers’ reluc-
tance to the pedagogical use of ICT in the 1: 1 class-
room. Educ. Inf. Technol. 2016;21:503–519.

16 Hébert C., Jenson J., Terzopoulos T. Access 
to technology is the major challenge: teacher per-
spectives on barriers to DGBL in K-12 classrooms. 
E-Learning Digital Media. 2021;18:307–324.

17 Luckin R., Holmes W., Griffiths M., Forcier 
L.B. Intelligence unleashed: An argument for AI in 
education. London: Pearson Education. 2016

18 Panigrahi C.M.A. Use of artificial intelli-
gence in education. Manage Account. 2020;55:64–67.
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работниками систем AIED варьируется 
в зависимости от их исследовательских 
и педагогических убеждений, опыта 
преподавания, предшествующего опы-
та использования образовательных и 
научно-исследовательских технологий, 
а также эффективности и необходимо-
сти конкретной технологии, что может 
повлиять на их готовность внедрять 
новые технологии в образовательную и 
научную практику. 

несколько исследований, посвя-
щенных изучению восприятия научны-
ми и научно-педагогическими работни-
ками AIED, показали, что они обычно 
ожидали, что искусственный интеллект 
сможет:

- обеспечить более эффективный 
процесс преподавания и обучения за 
счет оцифрованного учебного матери-
ала и мультимодального взаимодей-
ствия человека и компьютера19; 

- решить различные трудности в 
обучении, с которыми сталкивается 
каждый учащийся, удовлетворяя их по-
требности, несмотря на большой раз-
мер класса20. 

Более того, исследования показали, 
что AIED может значительно снизить 
административную нагрузку на ннПР, 
взяв на себя выполнение простых и по-
вторяющихся задач21.

несмотря на позитивные ожидания 
этих работников от AIED, исследова-
тели указывают, что, прежде чем вне-
дрять искусственный интеллект в науч-

19 Jia J., He Y., Le H. A multimodal hu-
man-computer interaction system and its applica-
tion in smart learning environments. International 
Conference on Blended Learning. Cham: Springer, 
2020:3–14.

20 Holmes W., Bialik M., Fadel C. Artificial 
intelligence in Education. Boston: Center for Curric-
ulum Redesign. 2019.

21 Qin F., Li K., Yan J. Understanding user 
trust in artificial intelligence-based educational sys-
tems: evidence from China. British Journal of Educa-
tional Technology. 2020;51:1693–1710.

но-образовательный процесс, научным 
и научно-педагогическим работникам 
сначала необходимо научиться исполь-
зовать технологию и, самое главное, 
успешно интегрировать ее в свои обра-
зовательные и исследовательские прак-
тики. они также должны понимать 
важность искусственного интеллекта 
и те возможности, которые он может 
предоставить в обучении и науке, что-
бы быть открытыми для интеграции 
передовых технологий в свою профес-
сиональную деятельность. Кроме того, 
многие научные и научно-педагогиче-
ские работники, а также чиновники от 
образования и науки еще не сталкива-
лись с поддержкой профессиональной 
деятельности на основе искусственного 
интеллекта и могут просто восприни-
мать его как несколько более продви-
нутую образовательную технологию, 
что может привести к недооценке роли 
искусственного интеллекта в науч-
но-исследовательской работе. следова-
тельно, прежде чем успешно применить 
систему поддержки искусственного ин-
теллекта в обучении и науке, ннПР не-
обходимо сначала самим использовать 
ее, чтобы они могли полностью понять, 
как она может помочь в тех, или иных 
сферах своей работы.

В заключении необходимо подчер-
кнуть, что восприятие технологий ис-
кусственного интеллекта научными и 
научно-педагогическими работниками 
пожилого возраста зависит от уровня 
их цифровой грамотности, опыта ра-
боты и поддержки со стороны обра-
зовательных и научных учреждений, 
в которых они осуществляют свою 
профессиональную деятельность. Для 
успешного внедрения ии в научно-об-
разовательный процесс необходимы 
обучение, создание благоприятной сре-
ды и учет специфических потребностей 
пожилых преподавателей.
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Тенденции изменений культуры управления военнослужащих в условиях неопределенности: эм-

пирический анализ
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Тенденции изменений культуры управления военнослужащих 
в условиях неопределенности: эмпирический анализ*

Аннотация. В статье в обобщенном виде, на основе эмпирических данных, приводится 
анализ тенденций изменения культуры управления военнослужащих в условиях неопреде-
ленности. Как оказалось, приспособление к ней, делает максимально выраженным запрос 
на умение создавать и сохранять «человеческие отношения» при выполнении задач, сопря-
женных с опасностью. индивиды в значительно меньшей степени готовы терпеть неуважи-
тельное отношение, например, оскорбления, переход на личности. Происходит трансфор-
мация ценностей, убеждений, норм. Это воспринимается как важное условие поддержания 
эффективности управленческих воздействий. Во многом это обусловлено практикой ис-
пользования малых автономных групп в условиях современных боевых действий. нормы и 
правила взаимовлияния в таких группах делают актуальным именно такой вариант культу-
ры управления, как наиболее функциональный и целесообразный. 

Ключевые слова: культура управления, неопределенность, ценности, человечность, 
профессионализм.
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Trends of changes in military personnel’s management culture 
under conditions of uncertainty: an empirical analysis

Abstract. The article provides a generalized analysis of trends in the change of the military per-
sonnel management culture in conditions of uncertainty based on empirical data. As it turned out, 
adaptation to it makes the request for the ability to create and maintain “human relations” when 
performing tasks associated with danger as pronounced as possible. Individuals are much less will-
ing to tolerate disrespectful attitudes, such as insults, personal attacks. There is a transformation of 
values, beliefs, and norms. This is perceived as an important condition for maintaining the effec-
tiveness of management influences. This is largely due to the practice of using small autonomous 
groups in modern combat situations. The norms and rules of mutual influence in such groups make 
this particular version of the management culture relevant, as the most functional and appropriate.
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Введение
Проанализировав множество под-

ходов к определению культуры управ-
ления (Косторнова 2001; Митин 2002, 
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Пряхин 2008, Королева 2010; Бикметов 
2014)1, мы склонны придерживаться 
концепции социального реализма, ис-
ходя из которой данное явление может 
быть представлено как система внутри-
личностных ожиданий индивидов, об-
условленных их ценностным набором, 
убеждениями, нормами, которые они 
интериоризировали в ходе социализа-
ции, и которые находят выражение в 
уровне управленческого профессиона-
лизма, коммуникации и поведения, в 
процессе исполнения ролей как управ-
ляющего, так и управляемого. Такой 
подход к пониманию и определению 
культуры управления, с одной стороны 
поддерживает преемственность нара-
боток многих авторов2, вбирает в себя 
основные сущностные моменты изуча-

1 Косторнова  Л.А.  Культура управ-
ления как проблема философско-антрополо-
гического исследования: дис. ... канд. филос. 
наук. Ростов-на-Дону, 2001. 154 с. с. 42.; Ми-
тин А.Н. Культура управления в системе взаимо-
отношений персонала организации: дис. ... д-ра 
эконом. наук. екатеринбург, 2002. 400 с. с. 28.; 
Пряхин Г.Н. Методологические основы культуры 
управления в социально-экономических систе-
мах: дис. ... д-ра эконом. наук. Челябинск, 2008. 
340 с. с. 104, 109.; Королева Н.А. Культура управ-
ления и принцип комплексности в разработке ее 
функционирования // Аналитика культурологии. 
2010. № 3 (18). с. 167-181.; Бикметов Е.Ю. Культу-
ра управления как объект социологического по-
знания // социологические исследования. 2014. 
№ 9 (365). с. 69-72.

2 Филимонов  О.В.,  Маматков  С.А.  Вли-
яние управленческой культуры на содержание 
культуры управления в органах внутренних дел 
России // социально-гуманитарные знания. 
2022. № 5. с. 8-11; Проказина Н.В. Управление в 
условиях неопределенности: новые подходы к 
развитию управленческой культуры // средне-
русский вестник общественных наук. 2022. № 5. 
с. 80-97; Саблуков  А.В.  Управленческая культу-
ра в информационном обществе // Вестник Мо-
сковского государственного лингвистического 
университета. общественные науки. 2022. Вып. 
1 (846). с.  130-135; Ерохин  Е.Г.  Управленческая 
культура офицера в воинском подразделении 
Вооруженных сил Российской федерации: авто-
реф. дис. … канд. социол. наук. – М.: 2020. 23 с; 
Ладатко  Л.В.  Этика и культура управления. Ро-
стов-на-Дону. 2006. 317 с.

емого феномена, с другой обеспечивает 
большую методологическую ясность 
и определенность, которые важны для 
условного вычленения культуры управ-
ления как отдельного теоретико-мето-
дологического конструкта. 

носителями культуры управления 
в нашем исследовании являются воен-
нослужащие мотострелковых подраз-
делений российской армии. с исполь-
зованием метода формализованного 
опроса мы провели анкетирование в 
местах их постоянной дислокации и 
в районах, приближенных к местам 
ведения боевых действий. опрос про-
водился в летний период 2023 года. 
В настоящей статье мы сфокусируем 
внимание на тенденциях изменений 
некоторых, преимущественно цен-
ностных компонентов культуры управ-
ления в связи с появлением фактора 
неопределенности.

фактор неопределенности наблю-
дается во всех сферах человеческой 
деятельности. он связан с понима-
нием настоящего, прогнозированием 
будущего и принятием решений, как 
относительно крупных и важных, так 
и в социальном смысле незначительно 
определяющих жизнедеятельность от-
дельного человека. неопределенность, 
как правило, связана с информацией и 
воспринимается негативно, индивиды с 
трудом ее переносят и стараются всяче-
ски минимизировать. 

В повседневных условиях неопре-
деленность существует на привычном, 
обыденном уровне. ее рутинная пред-
ставленность не особо замечается ин-
дивидами. оставив привычные места 
расположения, они быстро начинают 
замечать недостаток информации, ее 
нечеткость и противоречивость. ос-
нова принятия решений перестает 
быть прочной, начинает ощущаться 
рискогенность происходящего. оттал-
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киваясь от результатов исследования 
рассмотрим какова направленность 
изменений культуры управления воен-
нослужащих, оказавшихся в условиях 
неопределенности.

Основные тенденции изменений 
культуры управления

факт появления неопределенности 
мы фиксировали в том случае, когда 
условия функционирования подраз-
делений не только отклоняются от 
обычных, но на это обстоятельство на-
чинают обращать внимание подавляю-
щее большинство членов организации. 
ситуацию, возникшую на территории, 
близкой к местам боестолкновений, 
мы определяем как расплывчатую не-
определенность3. Расплывчатость обу-
словлена ее относительностью, в рам-
ках которой индивиды неоднозначно 
истолковывают большинство происхо-
дящих событий. 

неопределенность значительно 
выходящая по своей выраженности  
за пределы «фоновой нормальности», 
приводит к тому, что культура управ-
ления начинает трансформационное 
движение от условно эталонного со-
стояния, когда отклонения привыч-
ны, обычны, типичны, предсказуемы, 
– уровень организованности понятен, 
эффективность функционирования 
определена, в сторону такого состоя-
ния, когда структурные компоненты 
культуры управления должны так ви-
доизмениться, дополниться, чтобы 
адаптироваться к новым условиям ре-
шения организационных задач.

неопределенность, то есть резкий 
отход от эталонного состояния про-
цесса социального управления, без 

3 Моряков  С.В.  Трансформация культу-
ры управления военной организации в условиях 
неопределенности. социально-гуманитарные 
знания. 2024. № 1. с. 112-116.

обозначения новых границ порядка, 
проявляется во множестве различных 
вариантов, из которых в последующем 
будет сплетаться новая нормальность 
социального. 

например, военнослужащие, ока-
завшись в зоне выполнения боевых за-
дач столкнулись с неопределенностью 
в плане быта, отношений, ценностей, 
геополитических перспектив и много-
го другого. В когнитивном плане, ин-
дивиды в новых условиях пытаются 
найти подходящую логику объяснения 
происходящих процессов чтобы снова 
восстановить осмысленность, способ-
ность принимать осознанные решения, 
вернуть контроль над ситуацией.

В ситуации военных действий, орга-
низация на микроуровне привычного, 
относительно стабильного повседнев-
ного мира, социально обрамленного 
войсковым товариществом и боевым 
братством, заметным образом транс-
формируется. Более 70% военнослужа-
щих, считают, что культура управления 
в подразделениях сухопутных войск 
изменилась после того, как их функци-
онирование стало происходить вблизи 
мест ведения боев. наступление нео-
пределенности в 20% случаев лишило 
военнослужащих, а в 45% резко снизило 
их уверенность в возможности прогно-
зировать предстоящие периоды време-
ни. Это сопровождается еще большей 
тревогой, если предстоит принимать 
решения не только для себя, но и для 
других. особенно если эти решения со-
пряжены с множественными рисками и 
опасностями, в том числе для жизни и 
здоровья. исследование показало, что 
для индивидов неопределенность нахо-
дит выражение в повышенной опасно-
сти, прежде всего для жизни и здоровья, 
внезапности, неожиданных изменени-
ях обстановки, дефиците информации 
или в ее противоречивости, новизне, 
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которая напрямую связана с наличием 
боевого опыта у военнослужащих, уве-
личением темпа боевых действий, и как 
следствие недостатка времени. 

Как у командиров, так и у подчи-
ненных возникают условия форси-
рованного изменения основных ком-
понентов их культуры управления. 
Рассмотрим наиболее общие и мак-
симально выраженные компоненты 
культуры управления. 

По мнению военнослужащих, на-
ходящихся вблизи линии боевого со-
прикосновения, наиболее важным ус-
ловием поддержания эффективности 
управленческих воздействий является 
умение создавать и сохранять «челове-
ческие отношения». В этом убеждены 
более 60% опрошенных из числа ря-
дового и сержантского состава. сре-
ди военнослужащих находящихся в 
обычных условиях мест повседневной 
дислокации таких респондентов суще-
ственно меньше примерно в два раза. 

В условиях неопределенности, за-
метным образом возрастает значение 
такого проявления культуры управ-
ления как нетерпимость к публичным 
«разносам» и в целом неуважительному 
отношению к подчиненным, например, 
оскорбления, переход на личности. 

Управленческий профессионализм 
как содержательный элемент куль-
туры управления в мотострелковых 
подразделениях тесно связан с ком-
муникацией в процессе управления. 
К сожалению, в обычных условиях в 
большинстве воинских частей Воору-
женных сил Российской федерации 
использование обсцентной лексики в 
процессе управления считается нормой 
поведения. «В глазах общественного 
мнения именно военные являются но-
сителями «традиций» ненормативной 
лексики: известно шуточное выраже-
ние про разговорную практику в во-

енной среде «я матом не ругаюсь, я на 
нем разговариваю». на чистоту язы-
ка влияют различные обстоятельства: 
социально-экономические, социали-
зационные, поколенческие и др. Так, 
изменение социально-экономической 
ситуации в стране (рост безработицы, 
в том числе и латентной, вынужден-
ная смена работы, снижение защитных 
возможностей в трудовых отношениях, 
отставание роста зарплаты от роста цен 
и т.  п.) неминуемо повышает социаль-
но-психологическую напряженность 
и, как следствие, «градус» коммуника-
тивного дискурса»4. однако в условиях 
специфики ведения боевых действий 
военнослужащие практикуют матерные 
выражения, прежде всего для эмоцио-
нальной разрядки, но тщательнее диф-
ференцируют использование ненорма-
тивной лексики как средства передачи 
информации и как способа управленче-
ских воздействий, затрагивающих лич-
ность военнослужащих. 

обратим внимание на распределе-
ние ответов респондентов на вопрос 
«Какие из личностных качеств, на ваш 
взгляд, являются главными для коман-
дира?». общие результаты выборов, 
сделанных военнослужащими отраже-
ны в таблице 1.

Широкий кругозор, под ним же по-
нимается опытность, во взаимосвязи с 
профессионализмом стоит на первом 
месте, вне зависимости от наличия со-
стояния неопределенности. В то время 
как способность умело коммунициро-
вать с подчиненными (14,9%), находить 
к ним нужный подход, учитывая слож-
ную обстановку и многозадачность, и 
при этом осуществлять этот процесс 
в целях эффективного и оперативно-

4 Филимонов О.В. инвективная лексика 
в управленческом дискурсе в силовых ведомствах 
// Вестник Московского государственного линг-
вистического университета. общественные нау-
ки. 2023. № 4 (853). с. 153-160.
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го решения поставленной задачи, при 
дефиците информации, остается зна-
чимым командирским качеством. Это 
перекликается с запросом на «человече-
ские отношения».

Также, большое количество выбо-
ров получили такие управленческие 
качества как способность обеспечить 
результат (12,8%) и умение командиров 
брать ответственность на себя (14,2%). 
В условиях неопределенности эти каче-
ства играют важную роль, в контексте 
военно-социального управления. 

сопоставим результаты исследова-

ния и посмотрим на культуру управ-
ления в условиях неопределенности со 
стороны ценности личностных качеств 
(таблица 2).

Заметим, что снова преобладают 
качества связанные с человекоцен-
тричностью в процессе совместной дея-
тельности. Проведя анализ полученных 
количественных данных в части касаю-
щейся оценки состояния структурных 
компонентов культуры управления и 
добавив к ним качественную инфор-
мацию, полученную в ходе проведения 
полуформализованных интервью, мы 

Таблица 1. Мнения респондентов о приоритетности личных качеств команди-
ров в условиях неопределенности.

Личные качества командира Процент
ответов

1.Широкий кругозор, профессионализм 24,5%
2. Упорство, уверенность в себе и преданность делу 16,1%

3. ответственность за деятельность и за принятые решения 14,2%
4. Готовностью к переменам, гибкость и легкая приспособляемость к изменени-

ям, коммуникабельность 11,7%

5. нестандартное мышление, способность генерировать идеи 9,4%
6. Умение предвидеть результат, чувство успеха 6,0%
7. способность увидеть, выделить существенное 5,3%
8. ситуационное лидерство и энергия личности 4,8%

9. Психологические способности влиять на людей 4,6%
10. способность и умение рисковать 3,4%

Таблица 2. Распределение ответов респондентов на вопрос: «За что вы цените 
своего командира?».

За что вы цените своего командира? Процент ответивших
опыт 19,1%

найти подход к подчиненным 14,9%
Умение брать ответственность 14,2%

обеспечить результаты 12,8%
Принципиальность 8,5%

Честность 8,5%
нестандартное мышление 7,8%

Защита интересов 7,1%
объективность 6,4%

Другое 7%
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можем сформировать портрет грамот-
ного, высокопрофессионального, уме-
ющего организовать работу с подчи-
ненными, не боящегося брать на себя 
ответственность и способного обеспе-
чить результат, командира подразде-
ления (воинской части) в условиях ве-
дения боевых действий. основываясь 
на данных полевого исследования и 
личных наблюдениях автора, в подраз-
делениях под руководством команди-
ров, обладающих вышеперечисленным 
набором личных характеристик сте-
пень проявления профессионализма, 
качество коммуникации и адекватность 
поведения оптимальны. со слов воен-
нослужащих, они чувствуют, что в бою, 
даже при наличии фактора неопреде-
ленности, у них есть настоящий опыт-
ный командир, готовый и способный 
оперативно принять ответственное 
решение придерживаясь принципа вы-
полнения боевой задачи с минималь-
ными потерями.

неизвестность и опасности повы-
шают убежденность военнослужащих 
относительно того, что командовать 
– значит, по-настоящему нести ответ-
ственность, не только дисциплинар-
ную, административную, уголовную, 
но и в значительной степени нрав-
ственную. 

Условия неопределенности во мно-
гом лишают военных руководителей 
возможности переложить ответствен-
ность на кого-то другого. Также пропа-
дает надежда на затягивание решений, 
откладывания их на более поздний 
срок. современный характер ведения 
боевых действий отличается особой 
динамичностью и стремительностью. 
В таких условиях оперативность, как 
характеристика управления становит-
ся частью культуры управления воен-
нослужащих. 

Управленческая коммуникация в 

ценностном аспекте в условиях нео-
пределенности строится на большей 
свободе выбора, большем доверии, и 
понимании взаимосвязанного един-
ства всех членов подразделения, или, 
например, экипажа боевой машины. 
Такие привычные для условий повсед-
невности стремления военнослужа-
щих передать, «делегировать» свободу 
выбора, надеяться на указания извне, в 
условиях неопределенности делаются 
неприемлемыми.

Заключение
Во многом, все вышеописанное 

тесно связано с вынужденной фраг-
ментацией крупных подразделений в 
условиях возможного применения со-
временных средств поражения. По-ви-
димому, обнаруженные тенденции 
изменения культуры управления явля-
ются изначально, следствием неопре-
деленности, приспособление к кото-
рой приводит к использованию малых 
автономных групп, нормы и правила 
взаимовлияния в которых, делают ак-
туальным именно такой вариант куль-
туры управления.

 Ход социальных взаимодействий в 
процессе военных действий подавля-
ет индивидуализм, усиливает потреб-
ность в сплоченности, культивирует 
коллективизм на микроуровне, цен-
ность единения против общей угрозы, 
повышает важность морального фак-
тора. При этом по-прежнему остается 
востребованной профессиональная 
подготовленность в условиях узкой 
специализации в коллективе из не-
большого числа индивидов.

исследование обнаружило что, сте-
пень свободы подчиненных принимать 
собственные решения в процентном 
выражении не изменилась, однако со-
держательная сторона этой переменной 
стала другой. В обычных условиях мест 
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постоянной дислокации, свобода под-
чиненного ограничена и детерминиро-
вана волей и властью командира, в то 
время как в условиях неопределенно-
сти таже свобода остается не большой, 
но ограничена она становится коллек-
тивом, интересами подразделения, бое-
вого расчета, экипажа.

Культура управления военнослужа-
щих сухопутных войск Вс Рф в услови-
ях неопределенности порождает и обу-
словливает особый тип управленческих 
взаимодействий в воинских коллекти-
вах, который приобретает свойства са-
мостоятельности и создает особый тип 
социокультурной реальности, который 
функционален и позволяет решать за-
дачи по предназначению.
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образование традиционно рассма-
тривалось как один из ключевых ин-
струментов социальной мобильности. 
оно давало возможность выбраться 
из бедности, сделать карьеру и достичь 
высокого социального статуса. однако 
в условиях стремительных изменений 
в экономике, вызванных цифровиза-
цией, глобализацией и автоматизаци-
ей, система образования сталкивается 
с критикой, связанной с несоответстви-
ем её целей и реальных возможностей. 
Возникает вопрос: является ли образо-
вание по-прежнему эффективным со-
циальным лифтом или оно теряет свою 
актуальность как средство достижения 
личных и профессиональных целей?

образование как социальный лифт 
связано с концепцией меритократии, 
согласно которой успех индивида за-
висит от его способностей и усилий, 
а не от социального происхождения1. 
согласно теории социального обмена 
образование выступает в роли инвести-
ции, которая должна приносить эконо-
мическую и социальную отдачу.

В рамках теории социального об-
мена образование рассматривается как 
процесс социального взаимодействия, 
основанный на принципах взаимного 
обмена ресурсами, выгодами и обяза-
тельствами. Эта теория, разработанная 
Джорджем Хомансом, Питером Блау 
и Ричардом Эмерсоном, акцентиру-
ет внимание на том, что социальные 
отношения в сфере образования фор-
мируются посредством рационально-
го расчёта ожидаемых выгод и затрат. 
образование понимается как процесс 
обмена ресурсами, в ходе которого уча-
щиеся, преподаватели, родители, обра-
зовательные учреждения и общество 
в целом взаимодействуют, обменива-

1 Нурмухаметова В.В. Девальвация об-
разования как социального лифта. NovaUm.Ru. 
2018. № 14. с. 103-104.

ясь знаниями, усилиями, финансами, 
социальным признанием и другими 
ресурсами. Таким образом, студенты 
вкладывают время, усилия и матери-
альные средства в ожидании получения 
знаний, навыков и повышения своего 
социального статуса, а преподаватели, 
передавая знания и опыт, получают 
зарплату, профессиональное признание 
и социальный авторитет.

образовательные учреждения, в 
свою очередь, предоставляют доступ к 
образовательным услугам, предполагая, 
что студенты будут соблюдать установ-
ленные правила, успешно сдадут экза-
мены и внесут свой вклад в развитие 
общества. Государство также играет 
важную роль, финансируя образова-
тельные системы для формирования 
образованных граждан, которые впо-
следствии будут способствовать соци-
альному и экономическому развитию. В 
этом контексте образование становится 
важным инструментом социальных ин-
вестиций, где учащиеся рассматривают 
образовательный процесс как вложение, 
нацеленное на получение будущих вы-
год, таких как высокий доход, социаль-
ное признание или доступ к ресурсам.

Кроме того, образование обеспе-
чивает индивидам символический и 
социальный капитал, укрепляя их по-
ложение в обществе. Дипломы и учё-
ные степени становятся символами, 
которые служат «валютой» в процессе 
взаимодействия с другими социаль-
ными субъектами. однако негативный 
опыт образовательного взаимодей-
ствия также имеет место, когда затра-
ты на образование — временные, ин-
теллектуальные и финансовые — не 
оправдывают ожидаемых результатов, 
что может привести к неудовлетворён-
ности и разрыву взаимодействия с об-
разовательной системой. социальные 
сети, формируемые в процессе обуче-
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ния, играют важную роль, поскольку 
они становятся инструментом обмена 
информацией, поддержки и ресурса-
ми в профессиональной деятельности 
выпускников. Таким образом, теория 
социального обмена позволяет рас-
сматривать образование как сложную 
систему взаимовыгодных отношений, 
в которой индивиды и социальные 
структуры взаимодействуют, стремясь 
достичь личных и общественных целей.

современные исследования под-
тверждают, что образование остаётся 
важным фактором социальной мо-
бильности2. Высшее образование по-
вышает шансы на трудоустройство, 
обеспечивает доступ к более высоким 
доходам и престижным профессиям. 
например, в странах оЭсР молодёжь 
с высшим образованием зарабатывает 
в среднем на 30–40% больше, чем их 
сверстники без диплома3.

образование продолжает оставать-
ся важным фактором социальной мо-
бильности, однако в современных усло-
виях его влияние становится всё более 
сложным и неоднозначным. историче-
ски образование играло ключевую роль 
в обеспечении вертикальной мобиль-
ности, предоставляя людям доступ к 
знаниям и квалификации, которые от-
крывают возможности для професси-
онального роста, повышения доходов 
и улучшения социального статуса. В 
обществах с рыночной экономикой ди-
пломы и учёные степени долгое время 
служили главным показателем профес-
сиональной квалификации, позволяя 
преодолевать социальные барьеры и 

2 Свадьбина Т.В., Немова О.А. Высшее 
образование как «социальный лифт»: оценка эф-
фективности. Вестник сургутского государствен-
ного педагогического университета. 2018. № 2 (53). 
с. 111-118.

3 Бедные профессионалы: доходы ква-
лифицированных специалистов в России. // 
URL: https://econs.online/articles/ekonomika/bed-
nye-professionaly/ (Дата обращения: 12.10.2024)

обеспечивая доступ к престижным про-
фессиям. однако в условиях ускоряю-
щейся цифровизации, глобализации и 
автоматизации значимость традици-
онного образования как единственного 
пути к успеху снижается

несмотря на это, статистические 
данные свидетельствуют о том, что 
уровень образования по-прежнему 
тесно связан с доходами и занятостью. 
Более высокий уровень образования 
зачастую открывает доступ к высокоо-
плачиваемым профессиям, связанным 
с меньшими рисками автоматизации 
и большими перспективами карьер-
ного роста. Тем не менее, социальное 
неравенство, связанное с доступом к 
образованию, продолжает оказывать 
значительное влияние на возможности 
мобильности. Экономические барьеры, 
территориальные различия в качестве 
образовательных услуг, а также нехват-
ка ресурсов для получения высшего об-
разования снижают шансы социально 
уязвимых групп на выход из низших 
слоёв общества. В этих условиях обра-
зование, хотя и остаётся инструментом 
мобильности, становится доступным 
преимущественно для тех, кто уже об-
ладает определёнными ресурсами.

Кроме того, инфляция образова-
тельных квалификаций, наблюдаемая 
в последние десятилетия, снижает зна-
чимость дипломов как показателей 
компетентности и трудоспособности. 
В результате работодатели всё чаще 
оценивают профессиональные навыки 
и опыт, полученные вне формальных 
образовательных учреждений. Это при-
водит к парадоксу: несмотря на фор-
мально высокий уровень образования, 
многие выпускники сталкиваются с 
трудностями при трудоустройстве, что 
подрывает их перспективы социальной 
мобильности. В то же время развитие 
новых образовательных форматов, 
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таких как онлайн-курсы, программы 
переквалификации и сертификация 
узкоспециализированных навыков, 
открывает возможности для мобиль-
ности, особенно в цифровых и быстро 
меняющихся отраслях экономики.

Таким образом, образование оста-
ётся важным фактором социальной 
мобильности, но его роль меняется в 
условиях новых социально-экономи-
ческих реалий. Традиционные способы 
повышения социального статуса путём 
получения высшего образования всё 
чаще дополняются альтернативными 
формами обучения и профессиональ-
ного развития. При этом сохраняются 
значительные барьеры для равного до-
ступа к образовательным ресурсам, что 
ограничивает его трансформационный 
потенциал для менее привилегирован-
ных слоёв населения. В современных 
условиях успешная социальная мобиль-
ность всё больше зависит от способно-
сти адаптироваться к изменениям, ос-
ваивать новые навыки и эффективно 
использовать доступные образователь-
ные и профессиональные ресурсы.

Расширение доступа к образованию, 
особенно с помощью онлайн-курсов и 
массовых открытых образовательных 
платформ (МооК), создаёт условия 
для вовлечения большего числа людей 
в процесс получения знаний. Это осо-
бенно важно для социально незащи-
щённых групп и жителей отдалённых 
регионов.

Проблемы и вызовы системы обра-
зования:

1. Разрыв между образованием и 
рынком труда. согласно отчёту Все-
мирного экономического форума, к 
2030 году около 50% рабочих мест по-
требуют навыков, которые не пре-
доставляет традиционная система 
образования4. Это создаёт проблему не-

4 he Reskilling Revolution is upon us — by 

соответствия между знаниями выпуск-
ников и потребностями рынка труда.

2. Перенасыщение рынка труда вы-
пускниками с высшим образованием. 
Повышение доступности образования 
привело к перенасыщению рынка труда 
специалистами с высшим образовани-
ем. Многие выпускники сталкиваются 
с трудностями при поиске работы, не 
связанной с их квалификацией. напри-
мер, исследования показывают, что до 
20% молодых специалистов в странах 
ес работают на низкоквалифициро-
ванных должностях5.

Проблема перенасыщения рынка 
труда выпускниками с высшим обра-
зованием становится всё более акту-
альной в современных условиях, при-
водя к значительным социальным, 
экономическим и институциональ-
ным последствиям. одной из ключе-
вых проблем является несоответствие 
между уровнем образования выпуск-
ников и потребностями рынка труда. 
Высшее образование, которое раньше 
считалось гарантией трудоустройства 
и карьерного роста, теряет свою уни-
кальную ценность из-за массовости 
и инфляции образовательных квали-
фикаций. Всё больше молодых специ-
алистов сталкиваются с трудностями 
при поиске работы, соответствующей 
их уровню подготовки, что приводит 
к феномену «избыточного образова-
ния» — ситуации, когда квалифика-
ция работника превышает требования 
занимаемой должности. Это, в свою 
очередь, снижает мотивацию выпуск-

2030, 1 billion people will be equipped with the skills 
of the future. // URL: https://www.weforum.org/sto-
ries/2023/04/growth-summit-2023-by-2030-1-bil-
lion-people-will-be-equipped-with-the-skills-of-the-
future/ (Дата обращения: 12.10.2024)

5 Share of European workforce working 
in low-skilled occupations in 2020-2030, by select-
ed countries. // URL: https://www.statista.com/
statistics/1171328/low-skilled-occupations-europe-
an-workforce/ (Дата обращения: 12.10.2024)
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ников, способствует профессиональ-
ной неудовлетворённости и приводит 
к неэффективному использованию их 
потенциала.

Экономические последствия пере-
насыщения рынка труда выпускника-
ми с высшим образованием включают 
рост скрытой безработицы и неполной 
занятости. Многие молодые специа-
листы вынуждены работать в сферах, 
не требующих их квалификации, что 
снижает их продуктивность и приво-
дит к недополучению экономических 
выгод обществом. Кроме того, усили-
вается конкуренция за ограниченное 
число высококвалифицированных ра-
бочих мест, что усиливает социальное 
напряжение и вызывает разочарование 
среди выпускников, которые ожидали, 
что их образовательные достижения 
будут оценены по достоинству. Такая 
ситуация усугубляет социальное нера-
венство, поскольку привилегирован-
ные группы, имеющие доступ к допол-
нительным ресурсам, таким как связи, 
стажировки или престижные универ-
ситеты, сохраняют конкурентные преи-
мущества на рынке труда.

Проблема также усугубляется недо-
статочной адаптацией образовательных 
систем к потребностям быстро меняю-
щейся экономики. Учебные программы 
часто остаются неизменными и не успе-
вают за изменениями в технологиях и 
структуре рынка труда, что приводит 
к выпуску специалистов с навыками, 
не востребованными в новых эконо-
мических условиях. В условиях глоба-
лизации и цифровизации рынок труда 
становится всё более требовательным к 
гибкости, междисциплинарным знани-
ям и практическим навыкам, в то время 
как традиционное высшее образование 
зачастую делает акцент на теоретиче-
ской подготовке, что увеличивает раз-
рыв между ожиданиями выпускников 

и реальностью.
социальные последствия перена-

сыщения рынка труда выпускниками 
включают изменение общественного 
восприятия высшего образования. оно 
больше не воспринимается как универ-
сальный механизм социальной мобиль-
ности и гарант стабильного будущего, 
что подрывает доверие к образователь-
ным системам. В то же время семьи 
продолжают вкладывать значительные 
ресурсы в получение детьми высшего 
образования, часто сталкиваясь с нео-
правданными ожиданиями. Это создаёт 
замкнутый круг, в котором всё больше 
людей стремятся получить высшее об-
разование, несмотря на снижение его 
экономической отдачи, что только усу-
губляет проблему перенасыщения.

В условиях перенасыщения рынка 
труда выпускниками с высшим образо-
ванием возникает потребность в рефор-
мировании образовательных систем и 
стратегии занятости. необходимо раз-
вивать профессиональное образование, 
переквалификацию и навыки, соответ-
ствующие современным требованиям. 
Усиление роли цифровых технологий, 
онлайн-обучения и гибких форматов по-
лучения образования может стать клю-
чевым элементом решения проблемы. 
Также важным направлением является 
содействие сотрудничеству между уни-
верситетами и работодателями для фор-
мирования программ, ориентированных 
на конкретные запросы рынка труда.

Таким образом, перенасыщение 
рынка труда выпускниками с высшим 
образованием порождает широкий 
спектр проблем, связанных с экономи-
ческой неэффективностью, социаль-
ным неравенством и кризисом доверия 
к образовательным системам. Решение 
этой проблемы требует системного 
подхода, направленного на адаптацию 
образования к современным вызовам 
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и стимулирование разнообразия путей 
профессионального развития.

3. Образование как источник разо-
чарования. Для некоторых студентов 
образование становится «потерянным 
временем», поскольку ожидания не 
соответствуют реальным результатам. 
Высокие затраты на обучение, кредиты 
и отсутствие гарантий трудоустройства 
усиливают разочарование и скептицизм 
по отношению к системе образования6.

современные технологии открыва-
ют возможности для персонализиро-
ванного и непрерывного обучения. ис-
кусственный интеллект, виртуальная 
реальность и платформы с адаптив-
ным контентом позволяют создавать 
гибкие образовательные программы, 
адаптированные к индивидуальным 
потребностям.

образование должно оставаться 
инструментом сокращения социально-
го неравенства. Для этого необходимы 
программы, направленные на поддерж-
ку малообеспеченных слоёв населения, 
повышение доступности качественного 
образования и развитие компетенции и 
квалификации.

система образования нуждается в 
реформах, направленных на развитие 
навыков XXI века, таких как критиче-
ское мышление, эмоциональный ин-
теллект, навыки работы с цифровыми 
технологиями. Эти изменения помогут 
учащимся адаптироваться к новым тре-
бованиям рынка труда.

В заключение необходимо еще раз 
подчеркнуть, что образование в совре-
менном обществе сохраняет свою роль 
важнейшего механизма социальной 
мобильности, однако сталкивается с 
серьёзными вызовами, связанными с 

6 Акмалов А.Ф. Преимущества 
дуального образования как социального 
лифта для молодежи. научные труды Центра 
перспективных экономических исследований. 
2014. № 8. с. 101-106.

изменениями в экономике и обществе. 
Для того чтобы образование оставалось 
эффективным социальным лифтом, 
необходимо адаптировать его к новым 
реалиям с помощью цифровизации, ре-
формирования образовательных про-
грамм и обеспечения равного доступа. 
Только в этом случае образование смо-
жет продолжать выполнять свою клю-
чевую функцию — способствовать раз-
витию личности и общества.
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денций XXI века, требующей пересмотра государственной социально-демографической по-
литики. В статье исследуется концепция активного долголетия, направленная на сохране-
ние здоровья, социальной активности и безопасности пожилых людей. Проанализированы 
её теоретические основы, основные направления реализации и зарубежный опыт, включая 
примеры японии, скандинавских стран и Канады. особое внимание уделено роли госу-
дарства в создании условий для активного долголетия через развитие здравоохранения, 
поддержку трудовой активности, образовательные программы и обеспечение безопасности 
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совые ограничения, культурные барьеры и недостаточную информированность населения. 
сделаны выводы о значении активного долголетия для устойчивого социального и эконо-
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longevity, aimed at preserving the health, social activity and safety of the elderly. Its theoretical 
foundations, main directions of implementation and foreign experience are analyzed, including 
examples from Japan, Scandinavian countries and Canada. Special attention is paid to the role of 
the state in creating conditions for active longevity through the development of healthcare, support 
for labor activity, educational programs and ensuring the safety of senior citizens. The main chal-
lenges of implementing the concept are considered, including financial constraints, cultural bar-
riers and lack of awareness among the population. Conclusions are drawn about the importance 
of active longevity for the sustainable social and economic development of society, strengthening 
social stability and improving the quality of life of the elderly.

Key words: active longevity, social policy, health, labor activity, social integration, government 
support, sustainable development.

старение населения является одной 
из ключевых демографических тенден-
ций XXI века, что требует значительных 
изменений в государственной политике 
и подходах к управлению обществом. 
Активное долголетие становится важ-
ной концепцией, направленной на обе-
спечение качественной жизни граждан 
старшего возраста и сохранение их со-
циальной и экономической активно-
сти. Это не только вопрос социальной 
справедливости, но и способ миними-
зации экономических и демографиче-
ских вызовов, связанных с увеличением 
доли пожилых людей в 
структуре населения.

Целью данной ста-
тьи является анализ 
концепции активного 
долголетия как ключе-
вого аспекта социаль-
но-демографической 
политики государства, 
рассмотрение страте-
гий и инструментов её 
реализации, а также 
оценка её значения для 
обеспечения устойчиво-
го развития общества.

Теоретические ос-
новы активного долго-
летия.

Активное долголе-
тие определяется Все-

мирной организацией здравоохране-
ния (ВоЗ) как процесс оптимизации 
возможностей для сохранения здоро-
вья, участия в общественной жизни 
и обеспечения безопасности с целью 
повышения качества жизни людей по-
жилого возраста. Концепция опирается 
на три ключевых компонента: здоровье, 
участие и безопасность (рисунок 1).

Концепция «активное долголетие» 
представляет собой современный под-
ход к осмыслению роли и места пожи-
лого человека в обществе. В её основе 
лежит идея о том, что старость не долж-

Рисунок 1. составляющие концепции активного 
долголетия.
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на быть ассоциирована исключительно 
с упадком и пассивностью. напротив, 
активное долголетие предполагает со-
здание условий, при которых гражда-
не старших возрастных групп могут не 
только сохранять здоровье и социаль-
ную активность, но и продолжать вно-
сить свой вклад в общественную, эко-
номическую и культурную жизнь1. Этот 
подход выходит за рамки традицион-
ной социальной помощи пожилым лю-
дям и направлен на их всестороннюю 
интеграцию в жизнь общества, что де-
лает его важной частью социально-де-
мографической политики государства.

Активное долголетие основано на 
трех ключевых принципах: здоровье, 
участие и безопасность. Здоровье в дан-
ном контексте подразумевает не только 
физическое благополучие, но и психи-
ческое, социальное и эмоциональное 
здоровье. Пожилым людям предостав-
ляются возможности для профилак-
тики заболеваний, реабилитации и 
ведения здорового образа жизни. Это 
включает доступ к медицинским услу-
гам, занятия физической активностью, 
а также поддержку ментального здоро-
вья через социальные связи и участие в 
общественной жизни. сохранение здо-
ровья рассматривается как основа для 
других аспектов активного долголетия.

Принцип участия подчеркивает 
важность включенности пожилых лю-
дей в жизнь общества. Это может вы-
ражаться через их участие в трудовой 
деятельности, волонтёрских проектах, 
образовательных инициативах и куль-
турных мероприятиях. Вовлеченность 
в эти процессы помогает пожилым лю-
дям чувствовать себя востребованны-
ми, улучшает их самооценку и обеспе-
чивает эмоциональное благополучие. 

1 Ананченкова П.И., Волкова О.А., Паш-
ко Т.Ю. Эйджизм. старение. Достойная старость. 
Монография. – М.: иД АТисо, 2019.

Кроме того, активное участие пожилых 
людей в жизни общества позволяет 
использовать их накопленный опыт и 
знания, что способствует социальному 
развитию и укреплению межпоколен-
ческих связей.

Принцип безопасности акцентирует 
внимание на необходимости создания 
условий, которые обеспечивают пожи-
лым людям чувство защищенности. Это 
касается как финансовой стабильно-
сти, связанной с пенсиями и социаль-
ными выплатами, так и безопасности 
в физическом и социальном смысле. 
Безопасность включает доступ к каче-
ственному жилью, адаптированной го-
родской среде, безопасному транспорту 
и защищённости от дискриминации 
по возрастному признаку. Кроме того, 
принцип безопасности направлен на 
защиту пожилых людей от экономиче-
ской уязвимости, одиночества и соци-
альной изоляции.

Концепция активного долголетия 
имеет междисциплинарный характер и 
требует комплексного подхода к её реа-
лизации. она затрагивает такие сферы, 
как здравоохранение, социальная по-
литика, образование, культура и эконо-
мика. Успешная реализация концепции 
возможна только при условии взаимо-
действия государства, гражданского об-
щества и частного сектора. Программы 
активного долголетия должны учиты-
вать потребности и интересы пожилых 
людей, быть гибкими и адаптироваться 
к изменениям, связанным с демографи-
ческими, экономическими и технологи-
ческими факторами.

особенностью подхода активного 
долголетия является его ориентация 
на долгосрочную перспективу. Это не 
только реакция на текущие проблемы 
стареющего общества, но и проактив-
ный подход, направленный на пре-
дотвращение потенциальных рисков. 
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Внедрение этой концепции позволяет 
не только повысить качество жизни 
пожилых людей, но и снизить нагрузку 
на системы здравоохранения и соци-
альной защиты за счёт профилактики и 
поддержания активности.

Кроме того, активное долголетие 
вносит вклад в социальное развитие, 
укрепляет межпоколенческие связи 
и способствует формированию более 
инклюзивного общества. оно помога-
ет преодолеть стереотипы о старении, 
изменяет восприятие пожилых людей 
как пассивной и зависимой группы, 
превращая их в активных участников 
социального процесса. Эта концепция 
также поддерживает развитие новых 
форм социальной активности, таких 
как волонтёрство, наставничество, 
обучение и участие в цифровой транс-
формации.

Таким образом, активное долго-
летие представляет собой ключевой 
элемент современного подхода к ре-
шению демографических вызовов. оно 
направлено на обеспечение достойного 
качества жизни пожилых людей, под-
держку их активности и участие в об-
щественной жизни. Концепция актив-
ного долголетия укрепляет социальную 
стабильность, улучшает общественное 
благополучие и способствует устойчи-
вому развитию.

Социально-демографическая поли-
тика государства в контексте актив-
ного долголетия.

современная социально-демогра-
фическая политика направлена на ин-
теграцию пожилых людей в общество, 
что требует системного подхода и меж-
секторного взаимодействия. основны-
ми направлениями государственной 
политики являются:

- Развитие системы здравоохране-
ния. Государство обязано обеспечивать 
доступность и качество медицинских 

услуг для пожилых людей, включая 
профилактику и лечение хронических 
заболеваний, реабилитацию и палиа-
тивную помощь. Важным направлени-
ем является развитие телемедицины и 
использование цифровых технологий в 
здравоохранении.

- Продление трудовой активности. 
Поддержка занятости пожилых людей 
способствует не только повышению 
уровня их доходов, но и сохранению 
их социального статуса и самооценки. 
Государство должно стимулировать 
работодателей к трудоустройству по-
жилых сотрудников через налоговые 
льготы и программы профессиональ-
ного  обучения.

- социальная инклюзия. Пожилые 
люди должны иметь возможность уча-
ствовать в жизни общества через куль-
турные, образовательные и спортивные 
мероприятия. В этом контексте важна 
роль местных сообществ и обществен-
ных организаций, а также создание до-
ступной инфраструктуры.

- обеспечение безопасности. фи-
нансовая защищенность пожилых 
людей достигается через устойчивую 
пенсионную систему, а физическая 
безопасность — через адаптацию го-
родской среды к их потребностям (на-
пример, создание безбарьерной инфра-
структуры).

социально-демографическая поли-
тика государства в контексте активного 
долголетия представляет собой страте-
гический инструмент, направленный 
на решение комплексных задач, свя-
занных с изменениями в возрастной 
структуре населения, увеличением про-
должительности жизни и улучшением 
качества жизни пожилых граждан. Эта 
политика ориентирована на создание 
условий, способствующих активной и 
достойной жизни пожилых людей, а 
также на снижение социальных и эко-
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номических рисков, вызванных старе-
нием общества.

основные направления социаль-
но-демографической политики, на-
правленной на стимулирование актив-
ного долголетия:

- создание благоприятной соци-
альной инфраструктуры. Государство 
играет ключевую роль в создании сре-
ды, которая способствует реализации 
принципов активного долголетия. Это 
включает адаптацию городской инфра-
структуры для нужд пожилых людей, 
улучшение доступности общественного 
транспорта, обеспечение безбарьерно-
го доступа к учреждениям и развитию 
цифровой инфраструктуры. Програм-
мы благоустройства должны учитывать 
потребности людей старшего возраста, 
включая установку удобных скамеек, 
адаптацию дорожных покрытий и со-
здание зон отдыха.

- Развитие здравоохранения. Успеш-
ная реализация активного долголетия 
невозможна без качественной систе-
мы здравоохранения. Политика в этой 
области должна быть направлена на 
укрепление профилактической меди-
цины, включая регулярные скрининги 
и раннюю диагностику хронических 
заболеваний; развитие геронтологии 
и гериатрии как специализированных 
направлений медицины; обеспечение 
доступности медицинских услуг, ле-
карственных препаратов и технологий; 
обучение медицинских работников ра-
боте с пожилыми пациентами, включая 
повышение их квалификации и знаний 
о возрастных особенностях здоровья.

- Продление трудоспособного воз-
раста. современные тенденции в сфе-
ре занятости направлены на создание 
возможностей для пожилых людей, ко-
торые хотят и могут продолжать рабо-
тать. В данном аспекте государственная 
политика должна способствовать соз-

данию гибких условий труда, включая 
частичную занятость и удалённую рабо-
ту; развитию программ переквалифика-
ции и повышения профессиональных 
навыков; снижению дискриминации по 
возрастному признаку на рынке труда; 
предоставлению налоговых льгот для 
работодателей, нанимающих работни-
ков старшего возраста.

- образование и просвещение. од-
ним из ключевых аспектов политики 
является обеспечение пожилых людей 
возможностями для непрерывного об-
разования. Это включает развитие про-
грамм обучения цифровым навыкам, 
которые становятся необходимыми для 
интеграции в современное общество; 
создание образовательных центров и 
курсов для пожилых людей, включая 
программы университетов третьего 
возраста; популяризацию знаний о здо-
ровом образе жизни, финансовой гра-
мотности и адаптации к современным 
технологиям.

- Укрепление социальной сплочён-
ности Поддержание активного долго-
летия требует укрепления межпоколен-
ческих связей и вовлечения пожилых 
людей в социальные и культурные 
процессы. Государство может поддер-
живать программы наставничества, где 
пожилые люди делятся опытом с моло-
дёжью; способствовать участию пожи-
лых людей в волонтёрских инициати-
вах; развивать культурные, спортивные 
и социальные мероприятия, ориенти-
рованные на пожилых граждан.

- финансовая безопасность. финан-
совая стабильность пожилых людей 
является важным условием для их ак-
тивного долголетия. Политика в этом 
направлении должна обеспечивать 
достойный уровень пенсий и социаль-
ных выплат, индексируемых с учётом 
инфляции; развитие программ нако-
пительного пенсионного страхования; 
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создание инструментов финансовой 
грамотности для пожилых людей, что-
бы они могли эффективно управлять 
своими ресурсами.

- Поддержка семей, заботящихся 
о пожилых людях. Многие пожилые 
люди нуждаются в помощи со стороны 
своих семей. Государственная поли-
тика может предоставлять налоговые 
льготы для семей, которые ухаживают 
за пожилыми родственниками; разви-
вать систему социальных услуг, таких 
как дневные центры и службы сиделок; 
внедрять программы психологической 
поддержки для родственников, ухажи-
вающих за пожилыми людьми.

Для достижения поставленных це-
лей государство использует различ-
ные инструменты, включая законо-
дательные инициативы, бюджетное 
финансирование, межведомственное 
взаимодействие, партнёрство с негосу-
дарственными организациями и част-
ным сектором. Также важную роль 
играют информационные кампании, 
направленные на изменение обще-
ственного восприятия пожилого воз-
раста и популяризацию ценностей ак-
тивного долголетия.

Мировой опыт реализации инициа-
тив в области активного долголетия.

Многие страны успешно реализу-
ют концепцию активного долголетия в 
рамках своей социально-демографиче-
ской политики. 

япония, сталкиваясь с быстрым 
старением населения, разработала ком-
плексную стратегию для поддержки ак-
тивного долголетия своих граждан. По 
данным на 1 сентября 2024 года, в стра-
не проживало 95 119 человек в возрасте 
100 лет и старше, что на 2980 больше, 
чем в предыдущем году2. Женщины 

2 старение населения в японии: коли-
чество перешагнувших столетний рубеж достиг-
ло нового рекордного уровня. // URL: https://

составляют 88,3% этой группы, что от-
ражает общую тенденцию к более вы-
сокой продолжительности жизни среди 
женщин. средняя продолжительность 
жизни в японии составляет 85 лет для 
женщин и 81 год для мужчин3. 

Такие показатели обусловлены со-
четанием факторов, включая здоро-
вое питание, регулярную физическую 
активность и доступ к качественной 
медицинской помощи. В префектуре 
сидзуока зафиксирована самая высо-
кая ожидаемая средняя продолжитель-
ность здоровой жизни: 73,75 года для 
мужчин и 76,68 года для женщин. 

старение населения создаёт серьёз-
ные вызовы для экономики и соци-
альной сферы. По данным на 2023 год, 
около 29,1% японцев старше 65 лет. 
Для компенсации сокращения рабочей 
силы страна активно внедряет автома-
тизацию, искусственный интеллект и 
робототехнику. Кроме того, пожилые 
японцы всё чаще продолжают трудо-
вую деятельность после выхода на пен-
сию, что способствует их социальной 
активности и финансовой стабильно-
сти. японское правительство также 
развивает систему медико-социальной 
поддержки граждан старше 65 лет, фи-
нансируемую за счёт их страховых от-
числений и государства4. Эта модель 
обеспечивает пожилым людям доступ к 

www.nippon.com/ru/japan-data/h02131/?utm_
source=chatgpt.com (Дата обращения: 10.09.2024)

3 Продолжительность жизни в японии 
в 2023 году: данные о средней продолжительно-
сти жизни и прогноз на будущее. // URL: https://
japan-portal.ru/prodolzhitelnost-zhizni-v-ya-
ponii-v-2023-godu-dannye-o-sredney-prodolzhitel-
nosti-zhizni-i-prognoz-na-buduschee (Дата обра-
щения: 10.09.2024)

4 Колесникова В. япония считается су-
перстареющей державой»: кто и как заботится о 
долгожителях в стране восходящего солнца. // 
URL: https://www.vademec.ru/article/yaponiya_schi-
taetsya_superstareyushchey_derzhavoy-_kto_i_kak_
zabotitsya_o_dolgozhitelyakh_v_strane_v/?utm_
source=chatgpt.com (Дата обращения: 10.09.2024)
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необходимым услугам и поддерживает 
их качество жизни.

Таким образом, япония демон-
стрирует комплексный подход к под-
держке активного долголетия, сочетая 
медицинские, социальные и техноло-
гические меры для обеспечения высо-
кого качества жизни своих пожилых 
граждан.

скандинавские страны, включая 
Швецию, норвегию, Данию и фин-
ляндию, известны своими успешными 
стратегиями в области активного дол-
голетия, что отражается в высоких по-
казателях продолжительности жизни 
и качества жизни пожилых людей. По 
данным оон, за последние пятьдесят 
лет ожидаемая продолжительность 
жизни в этих странах увеличилась при-
мерно на 8,5 лет, достигнув в 2021 году 
81,4–83 лет, что превышает среднеевро-
пейские показатели5.

одним из ключевых элементов их 
политики является развитая система 
социальной защиты и поддержки по-
жилых граждан. В этих странах госу-
дарственное бюджетное финансиро-
вание систем социальной поддержки 
населения и расходы на социальное 
страхование приблизительно равны, 
формируя значительные финансовые 
ресурсы, достигающие 30% и более от 
ВВП6. Такая система обеспечивает до-
ступ к качественным медицинским 
услугам, программам реабилитации и 
социальному обслуживанию, что спо-
собствует поддержанию здоровья и ак-

5 семейная политика Cкандинавских 
стран: Реакция на демографические вызовы. 
// URL: https://vcot.info/blog/semejnaa-politi-
ka-skandinavskih-stran-reakcia-na-demografices-
kie-vyzovy?utm_source=chatgpt.com (Дата обра-
щения: 10.09.2024)

6 Куликова Е.А. Зарубежный опыт соци-
альной помощи и защиты населения // Матери-
алы XIV Международной студенческой научной 
конференции «студенческий научный форум». 
– М.: 2023.

тивности пожилых людей.
Кроме того, в скандинавии актив-

но развиваются программы, направ-
ленные на вовлечение пожилых людей 
в общественную жизнь и продление 
их трудовой активности. Это включа-
ет в себя возможности для обучения 
на протяжении всей жизни, гибкие 
условия труда и поддержку волонтер-
ской деятельности среди старшего по-
коления. Такие меры способствуют не 
только экономической стабильности, 
но и повышению самооценки и удов-
летворенности жизнью среди пожи-
лых граждан.

интересно отметить, что, несмотря 
на высокие показатели продолжитель-
ности жизни, в этих странах продол-
жается работа по улучшению условий 
для активного долголетия. например, 
в Швеции и Дании реализуются ини-
циативы по созданию «умных» жилых 
пространств, адаптированных под по-
требности пожилых людей, а также 
программы по борьбе с одиночеством 
среди старшего поколения.

Таким образом, опыт скандинавских 
стран демонстрирует, что комплексный 
подход, включающий развитую систему 
социальной защиты, поддержку актив-
ного участия пожилых людей в обще-
стве и постоянное совершенствование 
инфраструктуры, способствует дости-
жению высоких показателей активного 
долголетия и может служить примером 
для других государств.

Канада активно внедряет концеп-
цию активного долголетия, стремясь 
обеспечить своим гражданам старшего 
возраста высокое качество жизни, уча-
стие в общественной жизни и доступ к 
необходимым услугам. По данным на 
2023 год, доля пожилых людей в Кана-
де составляет более 17% и продолжает 
расти, что подчеркивает актуальность 
разработки и реализации соответству-
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ющих программ и инициатив7. 
одним из ключевых элементов ка-

надской политики в области активного 
долголетия является программа «но-
вые горизонты для пожилых людей» 
(New Horizons for Seniors Program). В 
2023 году в рамках этой программы 
было выделено 71,27 млн канадских 
долларов на поддержку проектов, на-
правленных на здоровое старение и 
улучшение жизни пожилых граждан по 
всей стране8. Канада также предлагает 
разнообразные пособия и льготы для 
пожилых людей. Программа Old Age 
Security (OAS) предоставляет финансо-
вую поддержку гражданам, достигшим 
пенсионного возраста, обеспечивая им 
стабильный доход9. 

В стране развита инфраструктура 
для пожилых людей: во всех крупных 
городах функционируют некоммер-
ческие культурно-развлекательные 
центры, предлагающие социальные, 
культурные, образовательные и раз-
влекательные программы для людей 
старшего возраста. Такие центры спо-
собствуют социальной активности и 
вовлеченности пожилых граждан в об-
щественную жизнь. 

однако, несмотря на предприни-
маемые меры, Канада сталкивается с 
определенными вызовами. ожидае-
мая продолжительность жизни в стра-
не снижается третий год подряд: с 82,3 
года в 2019 году до 81,3 года в 2022 году. 
Кроме того, Канада заняла восьмое ме-

7 Доля пожилых людей в Кана-
де — статистика, тренды и проблемы. // URL: 
https://kanadainfo.online/dolya-pozhilyh-lyud-
ey-v-kanade-statistik/?utm_source=chatgpt.com 
(Дата обращения: 10.09.2024).

8 New Horizons for Seniors Program. // 
URL: https://www.canada.ca/en/employment-so-
cial-development/programs/new-horizons-seniors.
html (Дата обращения: 10.09.2024)

9 Old Age Security. // URL: https://www.
canada.ca/en/services/benefits/publicpensions/cpp/
old-age-security.html (Дата обращения: 10.09.2024)

сто из 11 по уровню обслуживания по-
жилых людей, опередив только фран-
цию, Великобританию и Швецию, что 
указывает на необходимость улучшения 
качества ухода за старшим поколением. 

В ответ на эти вызовы правитель-
ство Канады продолжает разрабаты-
вать и внедрять новые инициативы, 
направленные на поддержку пожилых 
граждан, улучшение их качества жиз-
ни и продвижение концепции актив-
ного долголетия. Это включает в себя 
как финансовую поддержку, так и раз-
витие социальных программ и услуг, 
способствующих здоровому и актив-
ному старению.

Таким образом, зарубежный опыт 
показывает, что политика активно-
го долголетия способствует улучше-
нию качества жизни пожилых людей, 
укреплению социальной стабильно-
сти и уменьшению межпоколенческих 
конфликтов. она позволяет обществу 
эффективно использовать потенциал 
стареющего населения, поддерживает 
устойчивое развитие и способствует 
формированию инклюзивного обще-
ства, где каждый человек, независимо 
от возраста, имеет возможность жить 
полноценной жизнью.

несмотря на очевидные преимуще-
ства концепции активного долголетия, 
её реализация сталкивается с рядом вы-
зовов:

- финансовые ограничения. Увели-
чение расходов на здравоохранение, 
пенсии и социальные услуги требует 
значительных финансовых ресурсов. В 
условиях экономической нестабильно-
сти государства сталкиваются с пробле-
мами дефицита бюджета.

- недостаточная осведомленность 
населения. Многие пожилые люди не 
осознают возможности, которые пре-
доставляются им в рамках программ ак-
тивного долголетия, что снижает уро-
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вень их участия в таких инициативах.
- Культурные барьеры. В ряде об-

ществ пожилые люди воспринимают-
ся как пассивные члены общества, что 
препятствует их интеграции и пол-
ноценному участию в общественной 
жизни.

- нехватка кадров. Для реализации 
программ активного долголетия тре-
буется квалифицированный персонал, 
включая врачей, социальных работни-
ков, педагогов, что создаёт дополни-
тельную нагрузку на систему образова-
ния и профессиональной подготовки.

В заключение следует отметить, что 
активное долголетие является неотъем-
лемой частью социально-демографиче-
ской политики государства и ключевым 
элементом обеспечения устойчивого 
развития общества. В условиях старе-
ния населения важно не только про-
длить продолжительность жизни, но 
и обеспечить её качество. Реализация 
концепции активного долголетия тре-
бует межсекторного взаимодействия, 
вовлечения всех заинтересованных 
сторон и создания условий, способству-
ющих социальной, экономической и 
культурной интеграции пожилых граж-
дан. Успешное внедрение этой кон-
цепции позволит не только улучшить 
жизнь пожилых людей, но и укрепить 
социальную стабильность и экономиче-
скую устойчивость государства в целом.
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Введение.
Актуальность темы исследования 

института семьи и брака заключается в 
том, что семья является основным со-
циальным институтом, который оказы-
вает значительное влияние на развитие 
общества и его культурные мировоз-
зренческие ценности. В условиях со-

временной цифровой эпохи развития, 
понимание эволюции семейных отно-
шений становится особенно важным в 
плане формирования мировоззрения 
человека. исследование позволяет вы-
явить, как исторические и культурные 
факторы формируют современные 
модели семьи и брака, а также как они 
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адаптируются к новым условиям. Кро-
ме того, актуальность темы подчерки-
вается необходимостью изучения вли-
яния социальных сетей на семейные 
отношения, что позволяет понять как 
положительные, так и отрицательные 
аспекты их воздействия. Эти знания 
могут помочь в разработке рекоменда-
ций по укреплению семейных связей 
и преодолению конфликтов, что осо-
бенно важно в современном мире, где 
эмоциональная поддержка и взаимо-
понимание становятся ключевыми для 
успешного функционирования инсти-
тута семьи и брака. 

Содержание.
формирование института семьи 

является важным этапом в истории 
человечества, который начался с пер-
вобытных общин и продолжился че-
рез различные цивилизации, включая 
Древнюю Грецию и Русь. Этот процесс 
отражает изменения в социальных 
структурах, экономических услови-
ях и культурных традициях. В ранних 
человеческих обществах семья суще-
ствовала в форме группового брака, 
где целые группы мужчин и женщин 
имели взаимные брачные связи, что 
обеспечивало стабильность и безопас-
ность в условиях постоянной борьбы за 
выживание. Постепенно, с развитием 
общества, произошел переход к более 
узким формам семейных отношений, 
таким как многомужество и, позже, мо-
ногамия. 

с возникновением патриархата и 
формированием более сложных соци-
альных структур возникли новые моде-
ли семьи. В таких обществах, как Древ-
няя Греция, брак стал рассматриваться 
как важный социальный институт, ко-
торый регулировался священными за-
конами и традициями, подтверждая 
свою значимость для общества. Брак не 

только объединял семьи, но и служил 
основой для воспроизводства рода. В 
Древней Греции брак часто заключался 
родителями или с помощью професси-
ональных свах, что подчеркивало его 
общественный характер. Целью всех 
браков было воспроизводство потом-
ства, что делало его вопросом обще-
ственного интереса.

семья в древности выполняла мно-
жество функций: она была основным 
элементом социальной структуры, 
обеспечивая защиту своих членов и 
способствуя передаче культурных цен-
ностей. В таких обществах, как Древ-
ний Рим и спарта, брак также имел 
патриархальный характер, где власть 
принадлежала мужчине. Женщины 
часто рассматривались как собствен-
ность мужчин и не имели права на на-
следство или свободный выбор супру-
га. Это создавало условия для жесткой 
регламентации семейных отношений и 
контроля над репродуктивными пра-
вами женщин. Дальнейшее развитие 
формирования института семьи про-
шло через несколько ключевых этапов, 
отражая изменения в социальных, эко-
номических и культурных условиях. с 
переходом от первобытного общества 
к более сложным социальным структу-
рам институт семьи стал приобретать 
новые формы и функции, адаптиру-
ясь к требованиям времени. В раннем 
средневековье семья продолжала раз-
виваться под влиянием римских тра-
диций, варварских укладов жизни. 
Римская семья была автократичной, 
где глава семьи (paterfamilias) обладал 
почти абсолютной властью над всеми 
членами. однако с приходом христи-
анства начались изменения: церковь 
начала внедрять свои идеалы, что 
привело к усилению патриархально-
го уклада и ограничению прав жен-
щин. В это время брак становился не 
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только личным делом, но и важным 
социальным институтом, который ре-
гулировался церковными нормами 
и светскими законами. современная 
семья в большинстве своем демон-
стрирует отказ от традиционных па-
триархальных структур и стремление к 
переоценке базовых семейных ценно-
стей, к равенству между партнёрами. 
Появление различных моделей семьи 
— от однополых союзов до совместно-
го проживания без официального бра-
ка — свидетельствует о значительных 
изменениях в восприятии семейных 
ценностей. Таким образом, развитие 
института семьи прошло долгий путь 
от простых групповых связей до слож-
ных социальных структур, отражая из-
менения в обществе и его ценностях. 
современная семья остается важным 
социальным институтом, выполняю-
щим множество функций — от воспи-
тания детей до обеспечения эмоцио-

нальной поддержки своих членов1.2

При этом общемировоззренческая 
функция любой семьи остается глав-
ной при создании системной модели 
мировоззрения человека. само же 
мировоззрение и его структура обыч-
но рассматривается как форма интел-
лектуально - практического освоения 
человеком окружающего его мира как 
социальной среды. 

В историческом контексте, семья 
изначально формировалась на основе 
практических и экономических сообра-
жений, таких как выживание и продол-
жение рода. однако с течением време-
ни акцент сместился на эмоциональную 
связь между партнёрами, что привело к 
более глубоким и сложным отношени-
ям. с развитием общества и изменени-
ем социальных норм, чувства любви и 

1 https://scepsis.net/library/id_6.html 
2 https://fppd.msu.by/info/faculty/chil-

dren/kaf_ped/rod_univer/toppr/sem_kak_soc_insti-
tut.pdf 

Рис. 1 Типы семей2. 
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привязанности стали играть ключевую 
роль в формировании семьи. В отличие 
от ранних моделей брака, где основное 
внимание уделялось экономическим 
аспектам, современные пары начали 
ценить эмоциональную поддержку, до-
верие и взаимопонимание. Эта транс-
формация была вызвана несколькими 
факторами, а именно: изменение куль-
турных норм, увеличение значимости 
личного счастья, повышения уровня 
интеллектуальности, социальные из-
менения и др. наличие такого рода 
изменений, привело к усилению эмо-
циональной составляющей в семейных 
отношениях, что сделало психологию 
семейных отношений важной обла-
стью, помогающей парам справляться 
с трудностями. Психологи начали осоз-
навать, что успешные отношения тре-
буют не только любви, но и навыков 
общения, понимания и поддержки. В 
этом контексте они предлагают методы 
для улучшения коммуникации меж-
ду партнёрами, помогают выявлять и 
решать конфликты, а также развивать 
эмоциональную близость, что явля-
ется важным для предотвращения ра-
зочарований и кризисов в отношени-
ях. Важной частью работы семейного 
психолога является создание безопас-
ного пространства для открытого об-
суждения проблем. согласно данным, 
представленным в статье о профессии 
«семейный психолог», спрос на услуги 
таких специалистов растет: в 2024 году 
он увеличился на 63% по сравнению с 
предыдущим годом, что свидетельству-
ет о том, что все больше людей осозна-
ют необходимость профессиональной 
помощи в решении семейных конфлик-
тов. согласно материалам, представ-
ленным в статье о семейной психоте-
рапии, Мюррей Боуэн, американский 
психиатр и психоаналитик, разработал 
восемь концепций, которые описывают 

функционирование семейной системы 
и одновременно служат «инструмен-
том» исследования внутренней полити-
ки семейных отношений. 

1. Дифференциация «Я». Эта кон-
цепция отражает степень индивидуаль-
ности и самостоятельности участников 
семьи. Чем выше уровень дифференци-
ации, тем больше человек может сохра-
нять свою индивидуальность внутри 
системы, не поддаваясь влиянию эмо-
циональных напряжений и тревог дру-
гих членов семьи. 

2. Эмоциональный треугольник. 
Эмоциональный треугольник — это 
процесс, при котором конфликт между 
двумя людьми переносится на третьего. 
Это может сделать третьего участника 
миротворцем или жертвой семейных 
конфликтов. Боуэн утверждал, что 
такие треугольники могут негативно 
влиять на динамику взаимоотношений 
в семье, создавая дополнительные на-
пряжения и усложняя разрешение кон-
фликтов.

3. Проективные процессы. В этом 
случае участники проецируют свои 
эмоции, ожидания и нерешённые про-
блемы на родственников. Проективные 
процессы способствуют возникнове-
нию конфликтов и деструктивных пат-
тернов поведения в семье. например, 
один из членов семьи может ожидать 
от других определённых реакций или 
поведения, основываясь на своих соб-
ственных переживаниях, что может 
привести к недопониманию и обидам.

4. Процесс передачи негативных 
паттернов от поколения к поколению. 
По мнению Боуэна, негативные эмоци-
ональные модели и конфликты переда-
ются из поколения в поколение, созда-
вая циклические проблемы в семье. Это 
связано с непроработанными эмоци-
ями, неудовлетворёнными потребно-
стями и нерешёнными конфликтами. 
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Понимание этого процесса помогает 
семьям осознать корни своих проблем 
и работать над их решением.

5. Эмоциональный разрыв. В неко-
торых случаях кто-то из родственников 
отстраняется от интенсивных эмоций и 
конфликтов. Эмоциональный разрыв 
часто проявляется в виде дистанциро-
вания или избегания обсуждения важ-
ных тем.

6. Сиблинговая позиция. Эта пози-
ция отражает роль и статус члена се-
мьи в контексте гендерных различий 
и возрастных отношений между брать-
ями и сёстрами. Боуэн считал, что си-
блинговая позиция оказывает влияние 
на взаимоотношения и роли взрослых 
в семье. например, старшие братья 
или сёстры могут брать на себя ответ-
ственность за младших, что формирует 
динамику власти и поддержки внутри 
семьи.

7. Социально-эмоциональный про-
цесс. Этот процесс отражает влияние 
общественной среды и культурных 
факторов на семейную систему. Боуэн 
подчеркивал взаимосвязь семьи и об-
щества, а также влияние социальных 
норм, ценностей и ожиданий на функ-
ционирование этой системы. социаль-
но-эмоциональные факторы могут как 
поддерживать семью, так и создавать 
дополнительные стрессы.

8. Эмоциональный процесс ядер-
ной семьи. Процесс описывает взаи-
модействия и коммуникацию между 
супругами. он включает в себя эмо-
циональную поддержку, регулирова-
ние напряжения и выражение чувств, 
которые могут создавать основу для 
развития здоровых отношений. Эмо-
циональное взаимодействие меж-
ду супругами критически важно для 
формирования стабильной семейной 
среды3. Практическая значимость та-

3 https://blog.smart-inc.ru/semeynaya-

кого рода концепций, на наш взгляд, 
заключается в том, что все они легко 
укладываются в существующую пара-
дигму системно-мировоззренческой 
модели человека. Последняя, при 
этом, предлагает рассмотрение чело-
века в контексте сложных взаимос-
вязей между его индивидуальностью, 
семейными отношениями, обществом, 
государством и страной. с точки зре-
ния философии человек как личность 
представляет собой совокупность об-
щественных отношений. он является 
основной единицей, которая составля-
ет  общество.  При этом Человек  обла-
дает свободой выбора и самостоятель-
но формирует свое  мировоззрение. 
он вступает в различные социальные 
отношения, присущи определенному 
социуму. Будучи в центре модели, сам 
человек в результате взаимодействия 
с внутренними и внешними фактора-
ми, накапливает знания и формирует 
личностные качества как основу субъ-
ективного мировоззрения. Причем, 
внутренние черты личности, такие как 
характер, мотивации и ценности, вза-
имодействуют с внешними факторами, 
предоставляя основу для взаимодей-
ствия в других социальных сферах. Для 
того чтобы знания стали смысловой 
основой мировоззрения, они должны 
пройти сквозь личностные фильтры. 
Поэтому в процессе выработки миро-
воззрения человек понимает и осоз-
нает свои знания, соотносит их с ин-
тересами, потребностями, чувствами, 
желаниями. В этом процессе осозна-
ния и переоценки ценностей, у чело-
века формируется следующий, более 
высокий слой мировоззрения, состо-
ящий из оценочных суждений. Таким 
образом, структура мировоззрения с 
точки зрения процесса его формиро-

psihoterapiya-kak-podderzhivat-otnosheniya-
mezhdu-samymi-blizkimi/ 
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вания может быть представлена це-
почкой оценочных компонентов: зна-
ния — оценки — поступки (действия). 
смыслообразующим фундаментом 
мировоззрения являются ценности, 
которые отражают связь человека как 
познающего субъекта с объектами со-
циальной среды. 

особенностью современной соци-
ально-цифровой среды XXI века стало 
появление разнообразных социальных 
сетей, которые не только видоизмени-
ли взаимоотношения человека и об-
щества (среды), но и породили искус-
ственный интеллект, как инструмент 
этих отношений. Все это не могло не 
отразиться на формировании традици-
онных семейных ценностях. социаль-
ные сети стали неотъемлемой частью 
нашей повседневной жизни, и их вли-
яние на людей, планирующих семью, 
проявляется как в положительном, так 
и в отрицательном аспектах. В статье 
«на семейной психологической сессии 
психолог помогает наладить семейные 
взаимоотношения» подчеркивается, 
что социальные медиа открывают но-
вые возможности для общения и под-
держания связей с близкими, однако 
они также могут стать источником 
конфликтов и недопонимания. одним 
из основных положительных аспектов 
является улучшение коммуникации. 
сегодня социальные медиа предостав-
ляют дополнительные каналы общения 
для пар, позволяя им поддерживать 
связь на расстоянии. Это особенно ак-
туально для молодых семей или пар, на-
ходящихся в длительных отношениях, 
где возможность обмена сообщениями, 
фотографиями и видео помогает со-
хранить близость. Более того, исполь-
зование видеозвонков и мессенджеров 
позволяет парам не только общаться 
текстом, но и видеть друг друга, что 
усиливает эмоциональную связь и по-

могает преодолевать физическое рас-
стояние. обмен опытом и интересами 
через платформы социальных сетей 
также способствует укреплению отно-
шений. Пары могут делиться важными 
моментами своей жизни, публиковать 
совместные фотографии и делить-
ся успехами и радостями. Это созда-
ет ощущение общности и поддержки, 
что особенно важно в периоды стрес-
са или неопределенности. Кроме того, 
такие публикации могут вдохновлять 
других на позитивные изменения в их 
собственных отношениях, создавая ат-
мосферу взаимопомощи и мотивации. 
социальные сети могут служить источ-
ником поддержки и общения с сообще-
ством. они позволяют людям находить 
советы от друзей, семьи и специализи-
рованных групп. например, будущие 
родители могут получить полезные ре-
комендации по воспитанию детей или 
обсудить проблемы с другими родите-
лями, что помогает им чувствовать себя 
менее одинокими в своих переживани-
ях. Такие сообщества могут стать важ-
ным ресурсом для решения проблем, с 
которыми сталкиваются пары на раз-
ных этапах своей жизни. 

с другой стороны, использование 
социальных сетей также связано с ря-
дом негативных последствий. согласно 
исследованию, проведенному факуль-
тетом коммуникаций университета 
Ускюдар, 48% респондентов считают, 
что интернет способствует разводам и 
изменам. Более того, 59,1% людей про-
веряют, чем занимается их партнер в 
интернете, а 70,9% не одобряют встречи 
своих партнеров с бывшими любовни-
ками в социальных сетях. Эти цифры 
подчеркивают уровень недоверия и 
ревности, который может возникнуть 
из-за активности в социальных медиа. 
Психологические проблемы также мо-
гут возникать из-за зависти и сравне-
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ний. Люди часто видят посты о кра-
сивых отпусках или успешных детях у 
других семей и начинают сравнивать 
свою жизнь с идеализированными об-
разами в интернете. Это может при-
вести к снижению самооценки и ухуд-
шению эмоционального состояния. 
В статье отмечается, что 30% людей 
используют смартфоны для общения 
со своими любимыми через соцсети 
вместо того, чтобы поговорить с ними 
лично, что приводит к разрывам в ре-
альных отношениях.

еще одним аспектом является вре-
мя, которое люди проводят в интерне-
те. Прекращение общения в реальной 
жизни в пользу виртуальных связей 
может создать разрывы в отношениях 
внутри семьи. В статье подчеркивается 
важность установления правил о том, 
что можно публиковать в соцсетях и 
выделения времени для совместных 
активностей вне интернета4. В этой 
связи современная наука предлагает 
ряд рекомендаций по управлению вли-
янием социальных сетей на семейные 
отношения. 

1. Определение индивидуальных гра-
ниц пользователя поможет установить 
правила использования социальных 
сетей, (что можно публиковать о сво-
их отношениях и какие темы являются 
личными).

2. Выделять время для общения - вне 
интернета, что поможет укрепить эмо-
циональную связь между партнерами.

3. Обсуждать чувства - открытое 
обсуждение чувств по поводу активно-
сти в социальных сетях может помочь 
избежать недопонимания и конфлик-
тов.

4. Избегать сравнений, - помнить о 
том, что посты в социальных сетях ча-

4 https://npistanbul.com/ru/bolsaia-cast-
obshhestva-proveriaet-svoix-partnerov-v-socialnyx-
setiax https://www.b17.ru/article/469480/ 

сто показывают лишь идеализирован-
ные моменты жизни других людей и не 
отражают реальность.

5. Находить авторитетную под-
держку, а именно, при возникновении 
проблемы из-за использования соци-
альных медиа, обращаться к психологу 
для получения профессиональной по-
мощи. 

справедливости ради, следует заме-
тить, что представленные рекоменда-
ции не гарантируют укрепление семей-
ных отношений, однако применение 
такого рода рекомендаций дает попыт-
ку каждому человеку попробовать себя 
в роли испытуемого ради создания се-
мейного благополучия. 

Заключение – выводы.
1. социальные сети играют двой-

ственную роль в жизни современных 
семей. они могут как способствовать 
укреплению связей между партнерами, 
так и создавать новые источники кон-
фликтов и недопонимания. Чтобы ми-
нимизировать негативное влияние со-
циальных медиа на отношения, важно 
устанавливать границы их использова-
ния и поддерживать открытое общение 
между партнерами. 

2. Успешное использование соци-
альных медиа требует от партнеров 
осознанности и готовности к совмест-
ной работе над отношениями, а также 
способности находить баланс между 
виртуальным общением и реальной 
жизнью. Пары могут также рассмотреть 
возможность выделения времени для 
«цифрового детокса», когда они отклю-
чаются от технологий и сосредотачива-
ются на взаимодействии друг с другом 
без отвлекающих факторов.

3. не менее важно, развивать на-
выки детского эмоционального интел-
лекта, чтобы лучше понимать чувства 
и потребности во взаимоотношениях 
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родителей и детей. Это поможет пре-
дотвратить недопонимания и конфлик-
ты, возникающие из-за неправильного 
истолкования сообщений или публика-
ций в социальных сетях. 

4. В конечном счете, формирование 
ценностно-мировоззренческой модели 
человека с использованием социальных 
медиа может привести к более глубо-
кому взаимопониманию и укреплению 
отношений, что станет основой для 
счастливой и гармоничной семейной 
жизни.
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Abstracts
Storchak V.M.
Avakyan D.A.

The mechanism of awakening, conversion and rebirth of the personality in the secular 
and religious tradition (experience of reading religious and revolutionary literature)

The article is devoted to such a unique social phenomenon as religious awakening, conversion and rebirth 
of a religious and quasi-religious personality. The authors analyze the causes and features of this transforma-
tion. Much attention in the article was paid to the work of the famous American philosopher and psychologist 
of the second half of the XIX century. James, who is considered one of the representatives of the humanistic 
field of psychology. In line with his approach to the causes of personality conversion from one faith to another, 
the article examined this process in the context of Maxim Gorky’s novel “Mother”. In particular, the mecha-
nism of gradual awakening, conversion and rebirth of a new person in the paradigm of a social hero of a new 
revolutionary type was presented.

Key words: James W., religion, quasi-religion, awakening, conversion, rebirth, the novel “Mother”.

Shaposhnikova N.A.
Church-historical direction in the works of N.K. Roerich

The world-famous artist Nikolai Konstantinovich Roerich was born in St. Petersburg in 1874 and died in 
Naggar, India in 1947. He painted thousands of paintings, which are now kept in famous museums around 
the world. Roerich is the author of many literary works. He founded such international movements as “Peace 
through Culture” and “Banner of Peace”. Nikolai Konstantinovich is the author of the idea and initiator of the 
Roerich Pact. Artist, thinker, archaeologist. A powerful and multifaceted personality. But what do we know 
about the contribution he made to the development of church art in the early 20th century? There is little 
information, after the Great Patriotic War many works were destroyed. But evidence, photographs and several 
surviving works have been preserved. This is what our current research is about.

Key words: Nicholas Konstantinovich Roerich, icon painting, iconostasis, church, mosaic, fresco.

Nguyen Van Binh
The essence of the virtue of “generosity” 

in Buddhist teachings on the example of the history of Vietnam
Research objectives: to identify the essence of the virtue of “generosity” using the history of Vietnam as an 

example. Research object: the virtue of “generosity” in Buddhist teaching. Research methods: generally accept-
ed scientific research methods, amount the methods for analyzing and collecting information, the unity of the 
logical and historical, epistemological and sociological. Research results: The virtue of “generosity”, as one of 
the paramitas, is an integral mechanism in the development of society, the history of Vietnam and is also one of 
the teachings of Buddha. For many centuries, the virtue of “generosity” has brought people joy, happiness, and 
freed them from greed and stinginess. Vietnamese Buddhism is “active” Buddhism. The teaching of Buddhism 
“generosity” has developed and “cultivated” throughout the process of penetration and existence of Buddhism 
in Vietnam. Vietnamese Buddhism is always interested in the issue of introducing Buddhist teachings into 
public life and how to develop them for the benefit of all living beings.

Key words: Generosity, Buddhism, Vietnam, giving, virtue.

Petrova S.I.
On the crisis of representation in culture and its causes

The crisis of cultural representation reflects the profound social, political, and economic transformations 
that modern society is facing. The crisis of representation impoverishes culture itself, depriving it of a variety 
of voices and stories. The lack of diversity of perspectives and experiences slows down cultural development, 
hinders the emergence of new ideas and forms of artistic expression. The article provides a brief overview of 
the reflections of foreign thinkers on the crisis of representation in culture. It shows that, despite the difference 
in positions and areas of professional interests, scientists consider the crisis of representation in culture as a 
multifaceted and multilevel phenomenon reflecting the profound shifts and transformations taking place in 
the modern world. The crisis of representation in culture is not only a problem of ethics and justice, but also a 
question of the relevance and viability of culture. Overcoming this crisis requires constant critical rethinking 
and redefinition of the ways of cultural representation. In a modern world characterized by mobility, pluralism, 
and information saturation, culture must be flexible, open, and responsive to the demands of different social 
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groups, as the demand for diversity, inclusivity, and authenticity in representation increases.
Key words: culture, representation, crisis of representation, media, simulacra, society, information.

Akishina E.M.
Olesina E.P.

Ovchinnikov R.A.
Choral art as a way of introducing students to the traditions of Russian culture

The article actualizes the potential of choral art in introducing students of different ages to the traditions 
of Russian culture. Taking into account the analysis of the results of modern research and empirical data, the 
conditions and ways of realizing the potential of choral art in the formation of students’ aesthetic and general 
culture of personality are determined. 

Key words: choral art, choral singing, traditions of Russian culture, musical culture, aesthetic culture, 
students, performing repertoire, value attitude to culture, potential of choral art in personal development.

Liu Shusheng 
Martynova N.V.

About the character of Chinese watercolor art in the context of the development 
of the traditional painting language of the Celestial Empire

The article discusses how regional characteristics have influenced the development of Chinese watercolor, 
including traditional painting language, philosophical concepts, and the people’s spiritual interests. The au-
thors highlight that watercolor painting was not originally from China but has been developed on the founda-
tion of traditional Chinese painting. Unlike other types of painting that have been involved in Chinese history, 
watercolor has not been very active in all periods of Chinese history and is of interest because of its little study. 
The flourishing of contemporary watercolor painting is based on the research and innovation of generations 
of Chinese watercolor artists who have mastered the refined techniques of Western watercolor painting and 
shaped their aesthetic experience, in which the integration of Eastern culture and Western artistic concepts is 
evident, which is a hallmark of their country’s times reflected in their watercolor creations. This article exam-
ines the distinctive characteristics of the evolution of watercolor art since its inception in China. It provides a 
comprehensive overview of the developmental phases of watercolor art in China during the 20th century. The 
authors provide an analysis of the principal cultural and philosophical concepts that have shaped the evolution 
of Chinese watercolor art. The article examines traditional artistic practices, such as Chinese painting and 
calligraphy, and their role in shaping the style and techniques of Chinese watercolorists. It also considers the 
language of the form of modern watercolor painting through an analysis of the history of the development of 
watercolor in China, with reference to the works of famous masters. Finally, it discusses the trends of watercol-
or art development at the present stage, in the context of multicultural innovations of the time. 

It can be concluded that the character of contemporary watercolor art in China is the expression of the 
authentic experience of the emotions of life in modern society. This is achieved by focusing on realism, model-
ing the texture of traditional painting concepts in accordance with cultural ideas and aesthetic concepts based 
on the uniqueness of regional characteristics. Additionally, the interpretation of the language of painting form 
is diverse and constantly changing in accordance with the advancement of the historical development of the 
country. This has greatly enhanced the flavor of watercolor painting.

Key words: watercolor, northeastern and southern schools of watercolor painting, culture, philosophical 
concepts, regional and national color.

Shindel S.W.
Shindel W.W.

Special military operation zone as a space of military and cultural confrontation
The article studies the zone of special military operation (hereinafter referred to as SMO) as a space of not 

only military but also cultural confrontation. And if the military confrontation largely depends on the technical 
equipment (long-range artillery, use of drones, prohibited ammunition, etc.) of the armed forces of the opposing 
sides, the cultural confrontation forms the difference in the mentality of the fighters. The latter is manifested 
in negative attitudes towards both “their own” and “strangers” (alive, dead, wounded, captured). The purpose 
of this paper is to analyze and state the inseparable connection between the material and cultural components 
of military affairs, especially in the extremely risky situation of the SMO zone. It is also intended to identify 
the differences in the mentalities of the combatants, caused by the differences between military and secular cul-
tures. An example is the fact that the Russian military, despite significant losses, unlike representatives of the 
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Ukrainian national battalions are not prone to violence, much less sadism. Our fighters do not shoot civilians, 
do not abuse prisoners and do not drive forward their own with the help of barrier troops. All these features 
of mentality and military culture are determined by the specifics of social and cultural development. Russia 
has long been a strong centralized state with its military elite - officers. Ukraine, located on the territory of the 
Wild Field, was originally formed as a free militia, but not as a state. The free Cossacks, of course, had quite 
a peculiar character. In particular, the authors demonstrate the significant role of religious-magical rituals in 
the consciousness of representatives of informal paramilitary communities and in Ukrainian culture in general. 

Key words: technical equipment, drones, spiritual culture, Cossacks, Wild Field, state, mentality.

Sinelshchikova O.D.
Tactical approaches to the development 

of the Russian film industry through the involvement of runaway productions
In the context of the processes of global economic transformation and the crisis of the modern international 

system, the relevance of a comprehensive scientific assessment of the state of the Russian film industry reflects the 
need to develop national cinema in Russia, as a country with rich and distinctive traditions in the art of cinema.

It is obvious that the production of world-class films requires the continuous development of an integrated 
infrastructure, as well as a joint material and technical base and the availability of investment funds for the 
creation and realization of joint film productions.

A method called «runaway production» is also used to develop the film industry. This term is used by the 
U.S. Hollywood industry to refer to film and television productions intended for initial release/exhibition or 
television broadcast in the United States, but actually filmed outside the immediate Los Angeles area (including 
Hollywood), whether in another country, another U.S. state, or another part of California.

The purpose of the article is to characterize tactical approaches to the development of the Russian film 
industry through the involvement of Runaway productions.

The practical significance of the study lies in the fact that the development of approaches to the develop-
ment of the Russian film industry can affect the improvement of its efficiency and competitiveness.

Key words: Russian film industry, tactical approaches, ways to attract Runaway productions.

Saratovsky S.V.
Interpretation of the social concepts of the archetype of the road in modern genres of short prose
The article explores the importance of the archetype of the road in the context of modern literary trends. 

In the context of growing interest in this symbol and the dynamic development of small prose, the article ana-
lyzes how the archetype of the road, as a frame element of human existence, continues to reflect the themes of 
self-knowledge, the search for the meaning of life and overcoming difficulties. It is noted that in the context of 
globalization and high social mobility, the concept of “path” undergoes metaphorical changes, which entails 
a new perception of the inner world of a person and his social context. The main purpose of the study is to 
analyze the interpretations of the archetype of the road by modern authors, to identify changes in its symbolic 
content and functional role. Methodologically, the article is based on comparative and hermeneutic analysis, 
as well as structural analysis of artistic images, which allows for a deeper understanding of the interaction of 
the road with personal and social identity. Examples from the works of modern writers show how the road is a 
multi-layered symbol that reflects the complexity of existence in the modern world. 

Key words: archetype of the road, social concepts, small prose, self-knowledge, search for the meaning of 
life, globalization, modern literature, mythology, literary criticism, interpretation, symbolism, literary analysis, 
existential themes.

Kochesokov R.K.
Bizheva A.P.

Mairova M.Z. 
Levels of ideology

The article notes that in the Russian (Soviet) philosophical tradition it is customary to distinguish ideology 
as a level of social consciousness and political ideology as a form of social consciousness, while in the Western 
philosophical tradition ideology is actually reduced to political ideology. A comparative analysis of these two 
approaches was carried out. It is concluded that it is more correct to consider ideology as a special form of social 
consciousness (sphere of spiritual life), in which two levels should be distinguished: (1) national ideology and 
(2) ideologies of various social groups. The common and differences of the two levels of ideology are shown.

Key words: philosophy, ideology, levels of social consciousness, spiritual life, science.
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Korobitsina O.A.
Technique of writing a literary work in the direction of philosophical lyrics

The manifestation of philosophy in literature is most often seen in the presence of problems of man and 
the world, which are of great professional interest not only for literary scholars, but also for theoretical philoso-
phers, who see forms of manifestation of philosophy in aesthetic phenomena in such objectification of generally 
significant ideas. Noting this, it is important to emphasize that literary creativity is a means, a way of non-the-
oretical philosophizing, in which the enormous cognitive potential of art is fully revealed. But the “ontologi-
cal status” of a work of art is a qualitative characteristic of only those phenomena of creativity that fully meet 
the criteria of artistry. For writers who create such works, a sense of the “philosophical essence of the world” 
is characteristic. Specific ways of existence of meanings in theoretical and non-theoretical forms of philoso-
phizing have recently become the subject of comparative study in both Western and domestic humanities. To 
write a literary work, writers need to study theory in order to become more competent specialists in this field. 
In this article, we will provide a technique for writing a literary work in the direction of philosophical lyrics in 
order to help authors improve their skills, which, in turn, will lead to the emergence of higher quality literature.

Key words: philosophical lyrics, literary work, technique of writing poetry, literature.

Bozhenkina S.A.
Marukhno V.M.

Triandafilova S.S.
Dialogue in medicine: approaches to building relationships between doctors and patients

The purpose of this study is to determine whether the approach to building a doctor-patient relationship 
differs among doctors and the patients. This article examines the results of a sociological interrogation in which 
488 respondents were interviewed. Questions posed in the article help medical practitioners to choose the type 
of relationship between doctor and patient leading to the creation of the most productive therapeutic alliance. 
It was found that most doctors use a different approach during an appointment than they prefer when acting as 
a patient. In communication with patients, doctors are prone to a certain pattern of behavior, a more paternal-
istic approach, but when acting in their own role, they tend to establish equal interaction.

Key words: doctor, patient, equal interaction, paternalistic model, medical ethics, therapeutic union, med-
ical necessity, bioethics.

Lyubomudrov A.A.
On a possible approach to correcting the climate of planet Earth: philosophical analysis

The purpose of the work is to assess the possibility of climate correction on planet Earth in order to estab-
lish favorable climatic conditions for human existence on the planet. To achieve this goal the research method 
is used in the work which involves conducting research with the joint application of the provisions of natu-
ral sciences and Holy Scripture. When applying this research meth-od, an assumed physical factor was deter-
mined under the influence of which in the twentieth century the average temperature of the surface air layer on 
the plan-et Earth increased by about 10 C and in the last decades of this century a decrease in the total ozone 
content in the atmosphere of the planet was observed. This fac-tor is the presence on planet Earth of some lit-
tle-studied form of life, the vital activity of which is accompanied by the synthesis of atomic-molecular substance 
with concomitant heat release in the bowels of the planet. The knowledge of the existence of the mentioned life 
form on the planet and its properties indicated in the Holy Scriptures allowed us to form a practically accept-
able approach to correcting the climate on the planet. According to this approach, in order to create the most 
favorable climate for human existence on the planet, it is enough that in one or more countries of the World 
Community, the organization of human life most fully corresponds to the provisions of the Holy Scriptures.

Key words: planet Earth, global climate warming, depletion of the ozone layer, natural sciences, Bible, life 
forms, synthesis of atomic and molecular matter, approach to climate correction.

Ryabova E.Y.
Ethics of consumption: philosophical understanding of responsibilities and choices

The article explores current issues of consumer ethics in modern society, emphasizing the relationship 
between individual choices, lifestyle and consequences for society and the environment. The philosophical un-
derstanding of consumer ethics is analyzed, revealing the values and principles that form the basis of consumer 
practices. Questions about what it means to be an “ethical” consumer and what moral obligations arise in the 
process of choosing goods and services are discussed through the prism of literature by authors both foreign 
and domestic. The problems of consumption are considered as a phenomenon that arose in the conditions of 
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modern society, when the process of consumption became a goal, not a means of achieving survival. The article 
also focuses on the role of ethics in consumer decisions, noting that companies are forced to take ethical aspects 
into account when implementing corporate social responsibility concepts.

Key words: ethical consumption, social innovation, consumer behavior, consumption scale, values, social 
and environmental factors, consumer society, social responsibility.

Salimgareev D.V.
Solodukho M.N.

Russian ideology in cultural and educational practices 
of modern Russia during the transition from postmodern to post-postmodern

The authors substantiate the need for ideological consolidation in Russia in the context of geopolitical 
transformations. The importance of using the mental and creative potential of its population for the develop-
ment and prosperity of the country is emphasized.

The text highlights the existential problem of the quality of geopolitical consciousness in Russia, which 
must correspond to the strategic goals of the country. An assessment is made of the emerging information war 
aimed at the minds of Russians.

The authors believe that in the context of global geopolitical changes, there is a need to rethink the inter-
nal image of Russia as a state-civilization with its deep cultural significance, unique social traditions, spiritual 
values and rich historical heritage.

The text discusses the project “DNA of Russia”, which, in his opinion, poses the task of formulating a 
common methodology for a multidisciplinary view of Russia. 

It is concluded that modern challenges require the solution of a complex task - the creation of a unified 
national ideology that will clearly define its national contours, corresponding to modern realities and the cen-
turies-old historical experience of Russia. The new ideology should be described by three key questions: “What 
is Russia as a civilization?”, “What is Russian society?” and “What kind of state do we want?”.

Key words: post-postmodern, sustainable development of the country, mental resources of Russian youth, 
educational environment, traditional spiritual and moral values, humanitarian sovereignty of Russia, educa-
tional technologies, civic identity.

Danakin N.S.
Konev I.V.

Life arrangement of orphans: status and problems
The article reveals the state and problems of life arrangement of orphans in modern Russia. The main forms 

of life arrangement, their features are identified and described. Attention is focused on the trends of integration 
of models and forms of life arrangement of orphans. The characteristics of living and upbringing conditions in 
children’s social institutions are given. Three basic technologies of life arrangement management are identified 
and considered: preventive technology, re-institutionalization technologies and post-boarding school support.

Key words: life arrangement of orphans, life arrangement problems, main forms of life arrangement, life 
arrangement models: preventive, foster, restorative, partnership; preventive technology, re-institutionaliza-
tion, post-boarding school support.

Konev I.V.
Znakharchuk F.R.

Internet communications in the sphere of territorial public self-government
The article examines the state of readiness of the leadership and public activists of the city of Belgorod to 

use Internet technologies as a means of communication between the Councils of the territory and the popula-
tion. An assessment is given of the need and effectiveness of using various channels of information interaction

Key words: public administration institutions, citizen awareness, communication channels, Internet technol-
ogies, territorial councils, city government, social networks, messengers, factors of online interaction efficiency.

Kravchenko V.I.
Pazovsky A.M.

Profiling and verification as tools 
in the system of ensuring information reliability of mass media

The article examines the problem of overcoming the crisis of modern professional journalism and the me-
dia due to the influence of global flows of post-truth in its characteristic manifestations – manipulative and fake 
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journalism from the standpoint of the analysis of socio-psychological and media psychological approaches. As 
one of the possible options for overcoming the decline of domestic journalism, the authors propose the intro-
duction of a comprehensive media information security system created on the basis of already well-known, 
proven methods of argumentation of information reliability and fact-checking as a technology for verifying 
the actual accuracy of messages, on the one hand, and new, not yet mastered in high-quality mass media tech-
niques for the rapid recognition of false information at the stage field work of a journalist.

Key words: argumentation, verification, authenticity, post-truth, manipulation, profiling, fake, fake jour-
nalism, factchecking.

Glazkova L.A.
Danakin N.S.

Management of post-boarding school supportfor pupils of social institutions
Post-boarding school support for graduates of social institutions for orphans and children left without pa-

rental care is aimed at socializing graduates of primary and secondary vocational education institutions (under 
18 years of age, unable to live independently due to the lack of social skills, experiencing difficulties in finding 
a job, obtaining housing, and arranging their daily life). Preparing pupils of social institutions for orphans and 
children left without parental care for independent life and post-boarding school support for graduates is one 
of the main areas of the state’s social policy.

Key words: post-boarding school support, regional system, pupils, children’s social institutions, adapta-
tion of orphans, monitoring, consulting, holding consultations, establishing primary contacts, psychological 
correction, social and psychological prevention, legal assistance.

Barkovskii E.S.
Life arrangement of orphans: problems and technologies of resolution

The article presents social technologies aimed at solving problems of life placement of or-phans. Tech-
nologies of diagnostics, social patronage, control, monitoring, social support, emergency assistance, as well as 
accounting, program-targeted, rehabilitation, anti-crisis technologies are identified and considered. Systematic 
use of these technologies is a guarantee of successful resolution of problems of life placement of orphans.

Key words: orphans, life arrangements, technologies, problems, monitoring, social support, diagnostics, 
rehabilitation, patronage, registration.

Blinnikova A.V.
Comparative analysis of tourism products of the Irkutsk region 

and the Republic of Buryatia: adaptation to the changing social reality
The social institution of tourism is considered in the context of the concepts of “sociology of emotions” and 

“economy of impressions”. The development of these concepts happened at the end of the last century, by now they 
have received a wide response all over the world. The theoretical conceptualization of the mentioned directions 
continues in connection with the changing general system of economic consumption. The sociology of emotions 
and the economics of impressions are reflected in the management of emotional design of events in the institu-
tionalization of tourism. Irkutsk region and the Republic of Buryatia border Lake Baikal. Information from these 
regions is examined through content analysis, generalization, synthesis and analysis. The article systematizes infor-
mation about major events that attract tourists to the regions and Baikal. Festivals and events of the Irkutsk region 
and the Republic of Buryatia are briefly described. Both regions do not have event calendars, information about 
the events is scattered. There are no state or public structures coordinating events and summarizing information.

Key words: sociology of emotions, emotion management, management in tourism, sociology of regions, 
travel, tourism, winter tourism, festival, Siberia, Baikal, psychological unloading, economy of impressions.

Gerasimova O.Y.
Conflict between doctor and patient in the modern healthcare system

Communication between a doctor and a patient when providing medical care is associated with emotional 
and psychological stress, which can lead to conflicts. The article examines conflicts that arise between medical 
workers and patients, analyzes the causes of conflicts and factors that influence the patient’s behavior, causing 
aggression directed at the medical worker. Despite the fact that in this situation not only the patient may need 
to protect his rights, but the injured party may also be a medical worker, the latter rarely turn to law enforce-
ment agencies for the protection of their rights. The reasons for this are distrust of law enforcement agencies, 
their inaction, impunity of the conflicting patient, refusal to accept the application, refusal to initiate a criminal 
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or administrative case. Lawyers and the medical community are talking about the creation of new laws and 
tougher punishment for conflicting patients. At the same time, medical workers, being the same citizens of 
the Russian Federation as patients, are protected by a number of articles in the Criminal Code of the Russian 
Federation, the Civil Code of the Russian Federation, the Code of Administrative Offenses of the Russian 
Federation. The main causes of conflicts and factors influencing aggressive behavior of patients in domestic 
healthcare have been identified. The situation is aggravated by healthcare reforms, the decline in the prestige of 
the medical profession, the spread of self-medication, and the expansion of paid medical services. In addition, 
doctors do not have psychological and communicative methods and tactics, and do not know medical law. All 
factors influencing the emergence of conflicts in modern healthcare can be divided into manageable, condi-
tionally manageable, and unmanageable today.

Key words: conflict, doctor, patient, physical and mental violence, honor and dignity of the individual, slander.

Glazkova L.A.
Starostova E.A.

The state and problems of development of territorial public self-government
This article presents the results of a selective sociological survey conducted among the population of the 

city of Belgorod, as well as activists of territorial councils, employees of the city administration, budgetary and 
commercial organizations. The conducted research made it possible to identify: the state of awareness of the 
population about the system of public self-government operating in the city, directions for its improvement. 
The prerequisites for social involvement of the population in the affairs of local communities are also identified. 
Practical recommendations for the development of the public self-government system in Belgorod are present-
ed, which may be of interest to the leadership and public activists of other cities.

Key words: TOS (territorial public self-government), population activity, involvement, civic participation, 
strategic development, territorial councils, local communities.

Gorsky A.A.
Charitable organizations as an element of civil society and their social significance

Charitable organizations play an important role in the civil society system, acting as intermediaries be-
tween the state, business and the public. Their activities are aimed at solving social problems, eliminating 
inequality and supporting vulnerable groups of the population. Charitable organizations promote volun-
teerism, encourage the redistribution of resources, create jobs and invest in human capital, which has a 
significant impact on social cohesion and economic stability. They also strengthen the third sector of the 
economy, promote the development of civic initiatives and provide a platform for interaction between sec-
tors of society. However, in order to maximize their potential, it is necessary to overcome a number of chal-
lenges, including ensuring transparency, sustainability of financing and an even distribution of resources. 
Strengthening partnership with the government, business and citizens will become the basis for building a 
more inclusive and sustainable society.

Key words: charity, civil society, social justice, volunteerism, human capital, economic inequality, trans-
parency, financial sustainability.

Ivanov M.S.
Directions of transformation of state migration policy in Russia

This article examines the concepts of state migration policy in the post-Soviet period. The goal is to develop 
proposals for improving the state migration policy of the Russian Federation. On the basis of the comparative 
method, a brief analysis of the normative and legal foundations of the migration policy of modern Russia was 
carried out, the peculiarities of the concepts of the state migration policy were revealed, and proposals for im-
proving the migration policy of the Russian Federation were formulated.

Key words: migration, migration processes, migration policy, Concept of state migration policy.

Kolodka L.V.
Interconfessional mission of the mass media in the conditions of global conflicts: sociological aspect

The article examines the features of the implementation of the interfaith mission of the media in offline and 
online interreligious dialogue. The key areas of implementation of the interfaith mission are analyzed, includ-
ing education, the formation of a common cultural identity, the prevention of radicalization and extremism, 
promoting cooperation between supranational structures, instilling the values of civil society, instilling social 
responsibility, creating a positive image of the future. The importance of implementing the interfaith mission of 
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the media for the socialization of youth and the formation of public opinion among older people is substantiated.
Key words: media, religion, confession, interfaith mission, society, global conflicts.

Kravchenko V.I.
Social networks as a tool for re-evaluating values within the framework of Maslow’s pyramid

A brief description of the impact of social networks on young people and their traditional ideological 
values is given. Changes in the process of socialization of young people caused by digitalization and the use of 
social media are described. The role of influencers, the problems of information bubbles and polarization of 
opinions, as well as the impact on consumer culture and political activity are considered. Ways to solve emerg-
ing problems to minimize negative consequences through the development of media literacy, critical thinking 
and reasonable consumption are proposed.

Key words: youth, internet, social networks, values, media, worldview, values.

Luzhina E.N.
The impact of social space on career aspirations of university graduates in the Republic of Karelia
This article analyzes the formation and realization of career aspirations among graduates of universities in 

the Republic of Karelia, within the context of rapid changes in the contemporary labor market. The study ex-
plores the influence of unique regional factors, such as natural resources, cultural heritage, and historical con-
text, on the strategic career aspirations of young professionals. Key challenges are identified, including limited 
employment opportunities, a gap between graduate qualifications and employer expectations, and insufficient 
career guidance for students. The paper provides a comprehensive analysis of the regional environment’s im-
pact on career choices and emphasizes the necessity for reforms in educational programs, career counseling sys-
tems, and strengthened partnerships between universities and employers. These measures are crucial for suc-
cessful professional integration of young professionals and regional economic development. The article utilizes 
statistical data and empirical research focused on career preferences among graduates of Karelian universities.

Key words: youth, social space, career plans, employment, Republic of Karelia.

Lukmanov A.H.
The crisis of modern historical education

Modern historical education is at the intersection of profound institutional, socio-economic and tech-
nological changes. The article examines the main aspects of the crisis of historical education, including a 
decrease in interest in the discipline, the problems of adapting educational programs to new conditions, the 
impact of digitalization and globalization, as well as challenges related to the social and political significance 
of history. Based on theoretical analysis and empirical data, the key causes of the crisis are identified and 
ways to overcome it are proposed, including reforming curricula, developing digital tools and strengthening 
an interdisciplinary approach.

Key words: historical education, globalization, digitalization, politicization, social change, academic free-
dom, program reform, humanities.

Malinovich E.V.
Makarova K.K.

Ananchenkova P.I.
The perception of artificial intelligence technologies by older scientists and teachers

Modern technologies, including artificial intelligence (AI), have a significant impact on education. Howev-
er, the introduction of new technologies into the educational and research process faces a number of barriers, 
especially among older teachers. Understanding their attitude to AI and their willingness to use technology 
in their work is becoming an important task for creating an inclusive scientific and educational environment.

Given the variety of applications of AI, it is important to consider whether, how, and to what extent AI 
technology can be used to assist researchers and teaching staff in overcoming the difficulties they face in their 
professional activities.

This article examines the factors influencing the perception of artificial intelligence technologies by older 
scientists and teachers, and identifies the main barriers and prospects for their use in educational practice. 
The work is a review of empirical studies conducted by foreign authors and published in open scientific and 
peer-reviewed publications.

Key words: artificial intelligence (AI), scientific and scientific teaching staff, educational process, digital 
literacy, technology perception, administrative burden, individualization of learning.
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Moryakov S.V.
Trends of changes in military personnel’s management culture under conditions 

of uncertainty: an empirical analysis
The article provides a generalized analysis of trends in the change of the military personnel management 

culture in conditions of uncertainty based on empirical data. As it turned out, adaptation to it makes the re-
quest for the ability to create and maintain “human relations” when performing tasks associated with danger 
as pronounced as possible. Individuals are much less willing to tolerate disrespectful attitudes, such as insults, 
personal attacks. There is a transformation of values, beliefs, and norms. This is perceived as an important con-
dition for maintaining the effectiveness of management influences. This is largely due to the practice of using 
small autonomous groups in modern combat situations. The norms and rules of mutual influence in such 
groups make this particular version of the management culture relevant, as the most functional and appropriate.

Key words: management culture, uncertainty, values, humanity, professionalism.

Tkachenko E.N.
Education in modern society: social elevator or lost time?

The text is devoted to the analysis of modern education as a tool of social mobility, its role and the challeng-
es it faces in the context of digitalization, globalization and automation. Education is traditionally considered as 
a mechanism for achieving social and economic success, but in modern realities its importance is being trans-
formed. The main theoretical approaches are considered, including the concept of meritocracy and the theory 
of social exchange, which explain the processes of interaction in the educational sphere. Special attention is 
paid to the problem of the discrepancy between educational systems and the requirements of the labor market, 
the glut of the market with graduates with higher education and the growth of social inequality in access to ed-
ucation. Recommendations are offered on reforming educational systems to adapt to new economic and social 
conditions, including the development of digital technologies, retraining and increasing access to education 
for socially vulnerable groups. The author emphasizes the need to transform the education system in order to 
preserve its role as an effective social elevator.

Key words: education, social mobility, digitalization, social inequality, theory of social exchange, labor 
market, retraining, education reforms.

Shoismatulloev S.S.
Subkhonov A.I.

Active longevity of aging generations as a goal of the socio-demographic policy of the state
The aging of the population is one of the key demographic trends of the 21st century, requiring a review of 

the state socio-demographic policy. The article explores the concept of active longevity, aimed at preserving the 
health, social activity and safety of the elderly. Its theoretical foundations, main directions of implementation 
and foreign experience are analyzed, including examples from Japan, Scandinavian countries and Canada. Spe-
cial attention is paid to the role of the state in creating conditions for active longevity through the development 
of healthcare, support for labor activity, educational programs and ensuring the safety of senior citizens. The 
main challenges of implementing the concept are considered, including financial constraints, cultural barriers 
and lack of awareness among the population. Conclusions are drawn about the importance of active longevity 
for the sustainable social and economic development of society, strengthening social stability and improving 
the quality of life of the elderly.

Key words: active longevity, social policy, health, labor activity, social integration, government support, 
sustainable development.

Kravchenko V.I.
The role of social media in shaping traditional family values

The article discusses the formation of the institution of family and marriage, its evolution from primitive 
communities to modern family structures. Changes in social, economic and cultural conditions that influ-
enced the development of family relationships are analyzed, including the transition from group marriage to 
monogamy and patriarchal models. It also discusses the functions of the family in various historical contexts, 
the impact of social networks on marriage and changes in the perception of family values in modern society, 
including the emergence of new forms of relationships and the desire for equality between partners.

Key words: social networks, emotional connection, institution of marriage and family, system model of 
worldview.
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Аннотации
Сторчак В.М.

Авакян Д.А.
Механизм пробуждения, обращения и возрождения (перерождения) личности в светской 

и религиозной традиции (опыт прочтения религиоведческой и революционной литературы)
статья посвящена такому уникальному социальному феномену как религиозное пробуждение, 

обращение и возрождение религиозной и квазирелигиозной личности. Авторы анализируют причи-
ны и особенности данной трансформации. Большое внимание в статье было обращено к творчеству 
известного американского философа и психолога второй половины XIX века У. Джеймса, которого 
относят к представителям гуманистического направления психологии. В русле его подхода к причинам 
конверсии личности из одной веры в другую в статье был рассмотрен этот процесс в контексте романа 
Максима Горького «Мать». В частности, был представлен механизм постепенного пробуждения, обра-
щения и возрождения нового человека в парадигме социального героя нового революционного типа.

Ключевые слова: Джеймс У., религия, квазирелигия, пробуждение, обращение, возрождение, ро-
ман «Мать».

Шапошникова Н.А.
Церковно-историческое направление в творчестве Н.К. Рериха

Всемирно известный художник николай Константинович Рерих родился в санкт-Петербурге в 
1874 году и умер в наггаре в индии в 1947 году. он написал тысячи картин, хранящихся сегодня в из-
вестных музеях по всему миру. Рерих является автором много литературных трудов. он основал такие 
международные движения как «Мир через культуру» и «Знамя Мира». николай Константинович- автор 
идеи и инициатор Пакта Рериха. Художник, мыслитель, археолог. Личность мощная и многогранная. но 
что мы знаем о том вкладе, который он внес в развитие церковного искусства начала 20 века? сведений 
мало, после Великой отечественной войны многие произведения были разрушены. но сохранились сви-
детельства, фотографии и несколько уцелевших произведений. об этом наше настоящее исследование.

Ключевые слова: николай Константинович Рерих, иконопись, иконостас, церковь, мозаика, фреска.

Нгуен Ван Бинь
Сущность добродетели «щедрость» в буддийском учении на примере истории Вьетнама

Цели исследования: на примере истории Вьетнама выявить сущность добродетели «щедрость». 
объект исследования: добродетель «щедрость» в буддийском учении. Методы исследования: общепри-
нятые научные методы исследования, совокупность методов анализа и сбора информации, единства 
логического и исторического, гносеологического и социологического. Результат исследования: Добро-
детель «щедрость», как один из парамит, является неотъемлемым механизмом в развитии общества, 
истории Вьетнама и также является одним из учений Будды. на протяжении многих веков, доброде-
тель «щедрость» приносил людям радость, счастье, а также избавлял их от жадности и скупости. Вьет-
намский буддизм является «активным» буддизмом. Учение буддизма «щедрость» развивалось и «куль-
тивировалось» на протяжении всего процесса проникновения и существования буддизма во Вьетнаме. 
Вьетнамский буддизм всегда заинтересован в вопросе внедрения буддийских учений в общественную 
жизнь и как развить их для пользы всем живым существам.

Ключевые слова: Щедрость, буддизм, Вьетнам, даяние, добродетель.

Петрова С.И.
О кризисе репрезентации в культуре и его причинах

Кризис репрезентации в культуре отражает глубокие социальные, политические и экономические 
трансформации, с которыми сталкивается современное общество. Кризис репрезентации обедняет 
саму культуру, лишая её многообразия голосов и историй. отсутствие разнообразия перспектив и 
опытов замедляет культурное развитие, препятствует появлению новых идей и форм художественного 
выражения. статья представляет собой краткий обзор рефлексий зарубежных мыслителей о кризисе 
репрезентации в культуре. В ней показывается, что, несмотря на разность позиций, и сфер профес-
сиональных интересов ученые рассматривают кризис репрезентации в культуре как многогранное и 
многоуровневое явление, отражающее глубокие сдвиги и трансформации, происходящие в современ-
ном мире. Кризис репрезентации в культуре - это не только проблема этики и справедливости, но и 
вопрос актуальности и жизнеспособности культуры. Преодоление этого кризиса требует постоянного 
критического переосмысления и переопределения способов культурной репрезентации. В современ-
ном мире, характеризующемся мобильностью, плюрализмом и информационной насыщенностью, 
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культура должна быть гибкой, открытой и отзывчивой к запросам разных социальных групп, так как 
возрастает запрос на разнообразие, инклюзивность и аутентичность в репрезентации.

Ключевые слова: культура, репрезентация, кризис репрезентации, медиа, симулякры, общество, 
информация.

Акишина Е.М.
Олесина Е.П.

Овчинников Р.А.
Хоровое искусство как путь приобщения обучающихся к традициям российской культуры
В статье актуализирован потенциал хорового искусства в приобщении обучающихся разного воз-

раста к традициям российской культуры. с учетом анализа результатов современных исследований и 
эмпирических данных, определены условия и пути реализации потенциала хорового искусства в фор-
мировании у обучающихся эстетической и общей культуры личности. 

Ключевые слова: хоровое искусство, хоровое пение, традиции российской культуры, музыкальная 
культура, эстетическая культура, обучающиеся, исполнительский репертуар, ценностное отношение к 
культуре, потенциал хорового искусства в развитии личности.

Лю Шушэн
Мартынова Н.В.

О характере китайского акварельного искусства в контексте 
развития традиционного живописного языка Поднебесной

В статье авторы раскрывают региональные особенности большой страны оказывающие влияние на 
развитие китайской акварели, основанной на наследовании традиционного живописного языка, фило-
софско-эстетических концепций и духовных интересов народа. Этот процесс положил начало форми-
рованию своеобразия китайской акварели, в котором авторы рассматривают как онтологический язык 
акварели, так и процесс изменения искусства акварельной живописи под влиянием китайской нацио-
нальности, что значительно способствовало расцвету акварели в Китае, до постепенного совершенство-
вания техники акварели и живописных материалов в наше время. Авторы подчёркивают факт того, 
что техника акварельной живописи, не была изначально сформирована в Китае, и не является родиной 
акварельных красок, как многие считают, а является внешним заимствованием, развивающимся видом 
искусства на благодатной почве традиционной китайской живописи на протяжении больше ста лет. 

В отличие от других видов живописи, которые были вовлечены в историю Китая, акварель не была 
очень активна во все периоды китайской истории и представляет интерес в силу своей малой изученно-
сти. Процветание современной акварельной живописи основывается на исследованиях и инновациях 
поколений китайских художников-акварелистов, осваивавших изысканные техники западной аква-
рельной живописи и формируя свой эстетический опыт, в котором очевидна интеграция восточной 
культуры и западных художественных концепций, что является приметами времени своей страны, от-
ражёнными в их акварельных творениях. 

В данной статье говорится об особенностях развитии искусства акварели с момента его появле-
ния в Китае, дается обзор периодов развития акварельного искусства в Китае в XX веке. Авторы дают 
анализ основных культурных и философских концепций, оказавших влияние на развитие китайского 
искусства акварели. В статье рассматриваются традиционные художественные практики, такие как, ки-
тайская живопись и каллиграфия, и их роль в формировании стиля и техник китайских акварелистов; 
язык формы современной акварельной живописи через изучение истории развития акварели в Китае, 
на примере работ известных мастеров; определяются тенденции развития акварельного искусства на 
современном этапе, основанные на мультикультурных инновациях времени. 

В заключении сделан вывод о том, что характер современного акварельного искусства в Китае - это 
выражение подлинного опыта эмоций жизни в современном обществе, фокусирующемся на реализме, 
моделировании текстуры традиционной концепции живописи в соответствии с культурными идеями, 
эстетическими концепциями основанными на уникальности региональных характеристик, а также ин-
терпретации языка живописной формы, разнообразного и постоянно меняющегося в соответствии с 
продвижением исторического развития страны, что значительно усилило аромат акварели в контексте 
национального колорита Поднебесной.

Ключевые слова: акварель, северо-восточные и южные школы акварельной живописи, культура, 
философские концепции, региональный и национальный колорит.

Шиндель С.В.
Шиндель В.В.

Зона специальной военной операции как пространство военного и культурного противостояния
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В статье исследуется зона специальной военной операции (далее сВо) как пространство не толь-
ко военного, но и культурного противостояния. и если военное противостояние во многом зависит 
от технического оснащения (дальнобойная артиллерия, использование дронов, запрещенных боепри-
пасов и т.п.) вооруженных сил противоборствующих сторон, то культурное формирует разницу мен-
талитетов бойцов. Последнее проявляется в негативном отношении, как к «своим», так и к «чужим» 
(живым, мертвым, раненым, взятым в плен). Целью данной работы является анализ и констатация 
неразрывной связи материальной и культурной составляющих военного дела, особенно в предельно 
рискованной ситуации зоны сВо. Предполагается также выявить разницу в менталитетах участвую-
щих в боевых действиях сторон, порожденную различиями военной и светской культур. Примером 
является тот факт, что российские военные, несмотря на значительные потери, в отличие от предста-
вителей украинских нацбатов не склонны к насилию, тем более садизму. наши бойцы не расстреливают 
мирных жителей, не издеваются над пленными и не гонят вперед своих при помощи заградотрядов. Все 
эти особенности менталитета и военной культуры определяются спецификой общественного и куль-
турного развития. Россия испокон была сильным централизованным государством со своей военной 
элитой – офицерством. Украина, находящая на территории Дикого Поля, изначально формировалась 
как вольница, но никак не государство. У вольных казаков, конечно, была достаточно своеобразная 
культура. В частности, авторы демонстрируют значимую роль религиозно-магических ритуалов в со-
знании представителей неформальных военизированных сообществ и в украинской культуре в целом. 

Ключевые слова: техническое оснащение, беспилотники, духовная культура, казачество, Дикое 
Поле, государство, менталитет.

Синельщикова О.Д.
Тактические подходы к развитию российской киноиндустрии 

путем привлечения «runaway productions»
В контексте процессов трансформации глобальной экономики и кризиса современной междуна-

родной системы актуальность комплексной научной оценки состояния российской киноиндустрии 
отражает необходимость развития национального кино в России, как стране, обладающей богатыми и 
самобытными традициями в области искусства кино.

очевидно, что производство кинофильмов мирового уровня требует постоянного развития инте-
грированной инфраструктуры, а также совместной материально-технической базы и наличия инвести-
ционных фондов для создания и реализации совместных кинопродуктов.

Также для развития киноиндустрии применяется метод, имеющий название «сбежавшее произ-
водство». Этот термин используется американской голливудской индустрией для обозначения кино- и 
телепродукции, предназначенной для первоначального выпуска/выставки или телевизионной транс-
ляции в сША, но фактически снятой за пределами непосредственного района Лос-Анджелеса (включая 
Голливуд), будь то в другой стране, другом штате сША или в другой части Калифорнии.

Цель статьи – охарактеризовать тактические подходы к развитию российской киноиндустрии пу-
тем привлечения «Runaway productions».

Практическая значимость исследования заключается в том, что разработка подходов к развитию рос-
сийской киноиндустрии может повлиять на повышение ее эффективности и конкурентоспособности.

Ключевые слова: российская киноиндустрия, тактические подходы, пути привлечения, «Runaway 
productions».

Саратовский С.В.
Интерпретация социальных концептов архетипа дороги в современных жанрах малой прозы

статья исследует значимость архетипа дороги в контексте современных литературных трендов. В 
условиях растущего интереса к этому символу и динамичного развития малой прозы статья анализи-
рует, как архетип дороги, как каркасный элемент человеческого существования, продолжает отражать 
темы самопознания, поиска смысла жизни и преодоления трудностей. отмечается, что в условиях гло-
бализации и высокой социальной мобильности понятие «пути» претерпевает метафорические изме-
нения, что влечет за собой новое восприятие внутреннего мира человека и его социального контекста. 
основная цель исследования заключается в анализе интерпретаций архетипа дороги современными 
авторами, выявлении изменений в его символическом содержании и функциональной роли. Методо-
логически статья опирается на сравнительный и герменевтический анализ, а также структурный анализ 
художественных образов, что позволяет глубже понять взаимодействие дороги с личной и социальной 
идентичностью. Примеры из произведений современных писателей показывают, как дорога является 
многослойным символом, который отражает сложность существования в современном мире. 
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Ключевые слова: архетип дороги, социальные концепты, малая проза, самопознание, поиск смыс-
ла жизни, глобализация, современная литература, мифология, литературоведение, интерпретация, 
символика, литературный анализ, экзистенциальные темы.

Кочесоков Р.Х.
Бижева А.П.

Маирова М.З.
Уровни идеологии

В статье отмечается, что в российской (советской) философской традиции принято различать иде-
ологию как уровень общественного сознания и политическую идеологию как форму общественного 
сознания, а в западной философской традиции идеология фактически сводится к политической иде-
ологии. Проведен сравнительный анализ этих двух подходов. Делается вывод о том, что правомер-
нее рассматривать идеологию как особую форму общественного сознания (сферу духовной жизни), в 
которой следует выделять два уровня: (1) общенациональную идеологию и (2) идеологии различных 
социальных групп. Показаны общее и различия двух уровней идеологии. 

Ключевые слова: философия, идеология, уровни общественного сознания, духовная жизнь, наука.

Коробицина О.А.
Техника написания литературного произведения в направлении философская лирика

Проявление философии в литературе чаще всего усматривают в наличии проблем человека и мира, 
представляющих большой профессиональный интерес не только для литературоведов, но и для фи-
лософов-теоретиков, которые в такой объективации общезначимых идей видят формы проявления 
философии в эстетических феноменах. отмечая это, важно подчеркнуть, что литературное творчество 
является средством, способом нетеоретического философствования, при котором во всей полноте рас-
крывается огромный познавательный потенциал искусства. но «онтологический статус» художествен-
ного произведения - это качественная характеристика только тех феноменов творчества, которые в 
полной мере отвечают критериям художественности. Для писателей, создающих такие произведения, 
свойственно ощущение «философской сущности мира». специфические способы бытования смыслов 
в теоретических и нетеоретических формах философствования в последнее время становится предме-
том сравнительного изучения как в западной, так и в отечественной гуманитарной науке. Для написа-
ния литературного произведения писателям необходимо изучать теорию для того, чтобы стать более 
компетентным специалистов в этой области. В рамках этой статьи предоставим технику написания 
литературного произведения в направлении философская лирика для того, чтобы помочь авторам 
улучшить свои навыки, что, в свою очередь, приведет к появлению более качественной литературы. 

Ключевые слова: философская лирика, литературное произведение, техника написания стихотво-
рения, литература.

Боженькина С.А.
Марухно В.М.

Триандафилова С.С.
Диалог в медицине, или подходы к построению взаимоотношений между врачом и пациентом

Цель данного исследования — определить, отличается ли подход к построению взаимоотношений 
врач-пациент, который врач использует в работе с пациентами и который он предпочитает, находясь в 
роли пациента. В статье рассматриваются результаты социологического исследования, в ходе которого 
были опрошены 488 респондентов. Вопросы, поднятые в статье, помогут практикующим специалистам 
подобрать вид взаимоотношений между врачом и пациентом ведущий к созданию наиболее продук-
тивного терапевтического союза. Было выявлено, что подход, используемый большинством врачей во 
время приёма, отличается от подхода, который врач предпочитает, находясь в роли пациента. общаясь 
с пациентом, врач стремится прибегнуть к более патерналистской модели, однако, занимая роль паци-
ента самостоятельно, врач старается построить равное взаимодействие. 

Ключевые слова: врач, пациент, равное взаимодействие, патерналистская модель, медицинская 
этика, терапевтический союз, медицинская необходимость, биоэтика.

Любомудров А.А.
О возможном подходе к коррекции климата на планете Земля: философский анализ

Целью работы является оценка возможности коррекции климата на планете Земля с целью уста-
новления благоприятных климатических условий для существования человека на планете. Для дости-
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жения поставленной цели в работе применяется метод исследования, предполагающий проведение 
исследований с совместным применением положений естественных наук и священного Писания. При 
применении этого метода исследований определён предполагаемый физический фактор, под воздей-
ствием которого в ХХ веке средняя температура приземного слоя воздуха на планете Земля увеличи-
лась приблизительно на 10 с, а в последние десятилетия упомянутого века наблюдалось уменьшение 
общего содержания озона в атмосфере планеты. Этим фактором явилось наличие на планете Земля 
некоторой малоизученной формы жизни, жизнедеятельность которой сопровождается синтезом атом-
но-молекулярного вещества с сопутствующими тепловыделениями в недрах планеты. Знание о нали-
чии на планете упомянутой формы жизни и её свойствах, указанных в священном Писании, позволи-
ло сформировать практически приемлемый подход к коррекции климата на планете. согласно этому 
подходу для формирования наиболее благоприятного климата для существования человека на планете 
достаточно, чтобы в одной или нескольких странах Мирового сообщества организация жизни человека 
наиболее полно соответствовала положениям священного Писания.

Ключевые слова: планета Земля, глобальное потепление климата, разрушение озонового слоя, 
естественные науки, Библия, формы жизни, синтез атомно-молекулярного вещества, подход к коррек-
ции климата.

Рябова Е.Ю.
Этика потребления: философское осмысление ответственностей и выбора

статья исследует актуальные вопросы этики потребления в современном обществе, подчеркивая 
взаимосвязь между индивидуальными выборами, стилем жизни и последствиями для общества и окру-
жающей среды. Анализируется философское осмысление потребительской этики, выявляющее ценно-
сти и принципы, формирующие основание потребительских практик. Вопросы о том, что значит быть 
«этичным» потребителем и какие моральные обязательства возникают в процессе выбора товаров и 
услуг, обсуждаются через призму литературы авторов как зарубежной, так и отечественной. Рассма-
триваются проблемы потребления как явления, возникшего в условиях современного общества, когда 
процесс потребления стал целью, а не средством достижения выживания. статья также фокусируется 
на роли этики в потребительских решениях, отмечая, что компании вынуждены учитывать этические 
аспекты, внедряя концепции корпоративной социальной ответственности.

Ключевые слова: этичное потребление, социальная инновация, потребительское поведение, шка-
ла потребления, ценности, социальные и экологические факторы, общество потребления, социальная 
ответственность.

Салимгареев Д.В.
Солодухо М.Н.

Проблема идеологии в духовной культуре современной 
России в период перехода от постмодерна к пост-постмодерну

Авторы обосновывает необходимость идеологической консолидации в России в условиях геополи-
тических трансформаций. Подчёркивается важность использования умственного и творческого потен-
циала ее населения для развития и процветания страны. 

В тексте выделяется экзистенциальная проблема качества геополитического сознания в России, 
которое должно соответствовать стратегическим целям страны. Дается оценка возникшей информа-
ционной войны, направленной на умы россиян.

Авторы полагает, что в условиях глобальных геополитических изменений существует необходи-
мость переосмысления внутреннего образа России как государства-цивилизации с ее глубоким куль-
турным значением, уникальными социальными традициями, духовными ценностями и богатым исто-
рическим наследием.

В тексте рассматривается проект «ДнК России», который, по его мнению, ставит задачу формули-
рования общности методологии мультидисциплинарного взгляда на Россию. 

Делается вывод, что современные вызовы требуют решения сложной задачи - создания единой 
национальной идеологии, которая четко определит свои общенациональные контуры, соответствуя 
современным реалиям и многовековому историческому опыту России. новая идеология должна опи-
сываться тремя ключевыми вопросами: «Что такое Россия как цивилизация?», «Что такое российское 
общество?» и «Какое государство мы хотим?».

Ключевые слова: пост-постмодерн, устойчивое развитие страны, ментальные ресурсы российской 
молодежи, образовательная среда, традиционные духовно-нравственные ценности, гуманитарный су-
веренитет России, образовательные технологии, гражданская идентичность.
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Данакин Н.С.
Конев И.В.

Жизнеустройство детей-сирот: состояние и проблемы
В статье раскрываются состояние и проблемы жизнеустройства детей-сирот в современной Рос-

сии. Выделены и описаны основные формы жизнеустройства, их особенности. Внимание акцентиро-
вано на тенденциях интеграции моделей и форм жизнеустройства детей-сирот. Дается характеристика 
условий проживания и воспитания в детских социальных учреждениях. Выделены и рассмотрены три 
базовые технологии управления жизнеустройством: превентивная технология, технологии реинститу-
циона-лизации и постинтернатного сопровождения.

Ключевые слова: жизнеустройство детей-сирот, проблемы жизнеустройства, основные формы 
жизнеустройства, модели жизнеустройства: превентивная, патронатная, восстановительная, партнер-
ская; превентивная технология, реинституционализация, постинтернатное сопровождение.

Конев И.В.
Знахарчук Ф.Р.

Интернет коммуникации 
в сфере территориального общественного само-управления

В статье исследуется состояние готовности руководства и общественных активистов города Белго-
рода к использованию интернет-технологий как средства коммуникации между советами территории 
и населением. Дается оценка необходимости и эффективности использования различных каналов ин-
формационного взаимодействия.

Ключевые слова: институты общественного управления, информированность граждан, каналы 
коммуникации, интернет-технологии, советы территорий, городская управа, социальные сети, мес-
сенджеры, факторы эффективности он-лайн взаимодействия.

Кравченко В.И.
Пазовский А.М.

Профайлинг и верификация как инструменты 
в системе обеспечения информационной надежности массмедиа

В статье с позиций анализа социально-психологического и медиапсихологического подходов рас-
сматривается проблема преодоления кризиса современной профессиональной журналистики и сМи, 
обусловленного влиянием глобальных потоков постправды в характерных ее проявлениях – манипу-
лятивной и фейковой журналистики. В качестве одного из возможных вариантов преодоления упадка 
отечественной журналистики авторы предлагают внедрение комплексной системы информационной 
безопасности сМи, созданной на основе как известных уже, апробированных методов аргументации 
достоверности информации и фактчекинга как технологии проверки фактической точности сообще-
ний, с одной стороны, и новых, еще не освоенных в качественных массмедиа техник оперативного рас-
познавания ложной информации на этапе полевой работы журналиста. 

Ключевые слова: аргументация, верификация, достоверность, постправда, манипуляция, профай-
линг, фейк, фейковая журналистика, фактчекинг.

Глазкова Л.А.
Данакин Н.С.

Управление постинтернатным сопровождением воспитанников социальных учреждений
Постинтернатное сопровождение выпускников социальных учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, направлено на социализацию выпускников учреждений началь-
ного и среднего профессионального образования (не достигших 18-летнего возраста, не способных в 
силу несформированности социальных навыков самостоятельного проживания, испытывающих труд-
ности с устройством на работу, получением жилья, обустройством своего быта). Подготовка воспитан-
ников социальных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к само-
стоятельной жизни и постинтернатное сопровождение выпускников – одно из основных направлений 
социальной политики государства.

Ключевые слова: постинтернатное сопровождение, региональная система, воспитанники, детские 
социальные учреждения, адаптация детей-сирот, мониторинг, консультирование, проведение конси-
лиумов, установление первичных контактов, психологическая коррекция, социально-психологическая 
профилактика, юридическая помощь.
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Барковский Е.С.
Жизнеустройство детей-сирот: проблемы и технологии разрешения

В статье представлены социальные технологии, ориентированные на разрешение проблем жизне-
устройства детей-сирот. Выделены и рассмотрены технологии диагностики, социального патронажа, 
контроля, мониторинга, социального сопровождения, экстренной помощи, а также учетная, про-
граммно-целевая, реабилитационная, антикризисная технологии. системное использование данных 
технологий является гарантией успешного разрешения проблем жизнеустройства детей-сирот.

Ключевые слова: дети-сироты, жизнеустройство, технологии, проблемы, мониторинг, социальное 
сопровождение, диагностика, реабилитация, патронаж, учет.

Блинникова А.В.
Межрегиональный анализ туристских продуктов Иркутской области 

и Республики Бурятия: адаптация к изменяющейся социальной реальности
социальный институт туризма рассматривается в контексте концепций «социология эмоций», «эко-

номика впечатлений», развитие которых пришлось на конце прошлого века, а к настоящему времени они 
получили широкий отклик по всему миру. Теоретическая концептуализация указанных направлений про-
должается в связи с меняющейся общей системой экономического потребления, получая развитие в кон-
кретных отраслях, например, управление эмоциональным дизайном мероприятий в сфере туризма. Тури-
стский продукт двух регионов, граничащих с озером Байкал, таких как иркутская область и Республика 
Бурятия, рассматривается преимущественно с помощью контент-анализа, синтеза и обобщения. В статье 
систематизирована информация о крупных событиях, привлекающих в регионы и на Байкал туристов. 
Кратко описаны фестивали и мероприятия иркутской области и Республики Бурятия. К сожалению, оба 
региона не имеют событийных календарей, информация о проведении мероприятий разрознена. Государ-
ственных или общественных структур, координирующих мероприятия, обобщающих информацию нет.

Ключевые слова: социология эмоций, управление эмоциями, управление в туризме, социология 
регионов, путешествия, туризм, зимний туризм, фестиваль, сибирь, Байкал, психологическая разгруз-
ка, экономика впечатлений.

Герасимова О.Ю.
Конфликт врача и пациента в современной системе здравоохранения 

общение врача с пациентом при оказании медицинской помощи сопряжено с эмоциональным и 
психологическим напряжением, что может приводить к конфликтам. 

несмотря на то, что в данной ситуации не только пациент может нуждаться в защите своих прав, 
но пострадавшей стороной может оказаться и медицинский работник, последние редко обращаются в 
правоохранительные органы за защитой своих прав. Причинами этого являются недоверие к право-
охранительным органам, их бездействие, безнаказанность конфликтного пациента, отказ в принятии 
заявления, отказ в возбуждении уголовного или административного дела. 

Юристы и медицинская общественность говорят о создании новых законов и об ужесточении на-
казания для конфликтных пациентов. Вместе с тем, медицинские работники, являясь такими же граж-
данами Российской федерации, как и пациенты, защищены рядом статей в УК Рф, ГК Рф, КоАП Рф.

Выявлены основные причины конфликтов и факторы, влияющие на агрессивное поведение паци-
ентов в отечественном здравоохранении. ситуация усугубляется реформами здравоохранения, паде-
нием престижа профессии врача, распространением самолечения, расширением платных медицинских 
услуг. Кроме того, врачи не владеют психологическими и коммуникативными методами и тактиками, 
не знают медицинское право. 

Все факторы, влияющие на возникновение конфликтов в современном здравоохранении можно 
разделить на управляемые, условно управляемые и неуправляемые на сегодняшний день. 

Ключевые слова: конфликт, врач, пациент, физическое и психическое насилие, честь и достоин-
ство личности, клевета.

Глазкова Л.А.
Старостова Е.А.

Состояние и проблемы развития территориального общественного самоуправления
В данной статье представлены результаты выборочного социологического опроса, проведенного 

среди населения города Белгорода, а также активистов советов территорий, работников городской ад-
министрации, бюджетных и коммерческих организаций. Проведенное исследование позволило выде-
лить: состояние информированности населения о действующей в городе системе общественного само-
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управления, направлениях ее повышения. Выявлены также предпосылки социальной вовлеченности 
населения в дела местных сообществ. Представлены практические рекомендации по развитию системы 
общественного самоуправления в г. Белгород, которые могут представить интерес для руководства и 
общественного актива других городов.

Ключевые слова: Тос (территориальное общественное самоуправление), активность населения, 
вовлеченность, гражданское участие, стратегическое развитие, советы территорий, местные сообщества.

Горский А.А.
Благотворительные организации как элемент гражданского общества и их социальная значимость

Благотворительные организации играют важную роль в системе гражданского общества, выпол-
няя функции посредников между государством, бизнесом и населением. их деятельность направлена 
на решение социальных проблем, устранение неравенства и поддержку уязвимых групп населения. 
Благотворительные организации способствуют развитию добровольчества, стимулируют перераспре-
деление ресурсов, создают рабочие места и инвестируют в человеческий капитал, что оказывает значи-
тельное влияние на социальную сплоченность и экономическую стабильность. они также укрепляют 
третью сферу экономики, способствуют развитию гражданских инициатив и обеспечивают платформу 
для взаимодействия между секторами общества. однако для максимизации их потенциала необходи-
мо преодоление ряда вызовов, включая обеспечение прозрачности, устойчивости финансирования и 
равномерного распределения ресурсов. Усиление партнерств с государством, бизнесом и гражданами 
станет основой для построения более инклюзивного и устойчивого общества.

Ключевые слова: благотворительность, гражданское общество, социальная справедливость, добро-
вольчество, человеческий капитал, экономическое неравенство, прозрачность, финансовая устойчивость.

Иванов М.С.
Направления трансформации государственной миграционной политики в России

В данной статье рассматриваются концепции государственной миграционной политики в пост-
советский период. Целью является разработка предложений по совершенствованию государственной 
миграционной политики Российской федерации. на основе сравнительного метода проведен краткий 
анализ нормативно-правовых основ миграционной политики современной России, выявлены особен-
ности Концепций государственной миграционной политики, сформулированы предложения по совер-
шенствованию миграционной политики Рф.

Ключевые слова: миграция, миграционные процессы, миграционная политика, Концепция госу-
дарственной миграционной политики.

Колодка Л.В.
Межконфессиональная миссия средств массовой информации 
в условиях глобальных конфликтов: социологический аспект

В статье рассматриваются особенности реализации межконфессиональной миссии сМи в межре-
лигиозном офлайн и онлайн диалоге. Анализируются ключевые направления осуществления межкон-
фессиональной миссии, в том числе, просвещения, формирования общекультурной идентичности, 
предупреждения радикализации и экстремизма, содействия сотрудничеству наднациональных струк-
тур, привития ценностей гражданского общества, воспитания социальной ответственности, создания 
позитивного образа будущего. обосновывается важность реализации межконфессиональной миссии 
сМи для социализации молодежи и формирования общественного мнения у пожилых людей.

Ключевые слова: средства массовой информации, религия, конфессия, межконфессиональная 
миссия, общество, глобальные конфликты.

Кравченко В.И.
Социальные сети как инструмент переоценки ценностей в рамках пирамиды Маслоу

Дано краткое описание влияния социальных сетей на молодежь и их традиционные мировоззрен-
ческие ценности. описаны изменения в процессе социализации молодежи, вызванные диджитализа-
цией и использованием социальных медиа. Рассмотрены роль инфлюенсеров, проблемы информаци-
онных пузырей и поляризации мнений, а также влияние на потребительскую культуру и политическую 
активность. Предложены пути решения возникающих проблем для минимизации негативных послед-
ствий через развитие медиаграмотности, критического мышления и разумности потребления. 

Ключевые слова: молодежь, интернет, социальные сети, ценности, медиа, мировоззрение, 
ценности.
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Лузгина Е.Н.
Влияние социального пространства на карьерные планы выпускников вузов 

(на примере Республики Карелия)
статья представляет собой анализ формирования и воплощения карьерных амбиций выпускников 

вузов Республики Карелия, в условиях стремительных перемен на современном рынке труда. иссле-
дование раскрывает влияние уникальных региональных факторов, таких как природный потенциал, 
культурное наследие и исторические обстоятельства, на стратегические карьерные устремления моло-
дежи. определяются ключевые проблемы: ограниченные возможности труда, разрыв между квалифи-
кацией выпускников и ожиданиями работодателей, а также недостаточная профориентация студентов. 
Работа предлагает всесторонний анализ воздействия местной среды на выбор профессии и подчерки-
вает необходимость реформировать образовательные программы, систему карьерного консультирова-
ния и налаживание тесного сотрудничества между вузами и работодателями. Эти меры способствуют 
успешной интеграции молодых специалистов в профессиональные круги и содействуют экономиче-
скому развитию региона. В статье использованы статистические данные и эмпирические исследования, 
касающиеся карьерных предпочтений выпускников Республики Карелия.

Ключевые слова: молодежь, социальное пространство, карьерные планы, трудоустройство, Респу-
блика Карелия.

Лукманов А.Х.
Кризис современного исторического образования

современное историческое образование находится на пересечении глубоких институциональных, 
социально-экономических и технологических изменений. В статье рассматриваются основные аспекты 
кризиса исторического образования, включая снижение интереса к дисциплине, проблемы адаптации 
образовательных программ к новым условиям, влияние цифровизации и глобализации, а также вызо-
вы, связанные с социальной и политической значимостью истории. на основе теоретического анализа 
и эмпирических данных выявляются ключевые причины кризиса и предлагаются пути его преодоле-
ния, включая реформирование учебных программ, развитие цифровых инструментов и усиление меж-
дисциплинарного подхода.

Ключевые слова: историческое образование, глобализация, цифровизация, политизация, соци-
альные изменения, академическая свобода, реформирование программ, гуманитарные дисциплины.

Малинович Е.В.
Макарова К.К.

Ананченкова П.И.
Восприятие технологий искусственного интеллекта научными и научно-педагогическими 

работниками пожилого возраста: обзор зарубежных исследований
современные технологии, в том числе искусственный интеллект (ии), оказывают значительное 

влияние на образование. однако внедрение новых технологий в образовательный процесс и процесс 
научных исследований встречает ряд барьеров, особенно среди преподавателей пожилого возраста. 
Понимание их отношения к ии и готовности использовать технологии в своей работе становится важ-
ной задачей для создания инклюзивной научно-образовательной среды.

Учитывая разнообразие применений ии, важно рассмотреть вопрос о том, можно ли, как и в какой 
степени использовать технологию ии для оказания помощи научным и научно-педагогическим работни-
кам в преодолении трудностей, с которыми они сталкиваются в своей профессиональной деятельности.

Данная статья исследует факторы, влияющие на восприятие технологий искусственного интел-
лекта научными и научно-педагогическими работниками пожилого возраста, а также определяет ос-
новные барьеры и перспективы их использования в образовательной практике. Работа представляет 
собой обзор эмпирических исследований, проведенных зарубежными авторами, и опубликованными в 
открытых научно-рецензируемых изданиях.

Ключевые слова: искусственный интеллект (ии), научные и научно-педагогические работники 
(ннПР), образовательный процесс, цифровая грамотность, восприятие технологий, административ-
ная нагрузка, индивидуализация обучения.

Моряков С.В.
Тенденции изменений культуры управления военнослужащих 

в условиях неопределенности: эмпирический анализ
В статье в обобщенном виде, на основе эмпирических данных, приводится анализ тенденций изме-
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нения культуры управления военнослужащих в условиях неопределенности. Как оказалось, приспосо-
бление к ней, делает максимально выраженным запрос на умение создавать и сохранять «человеческие 
отношения» при выполнении задач, сопряженных с опасностью. индивиды в значительно меньшей 
степени готовы терпеть неуважительное отношение, например, оскорбления, переход на личности. 
Происходит трансформация ценностей, убеждений, норм. Это воспринимается как важное условие 
поддержания эффективности управленческих воздействий. Во многом это обусловлено практикой ис-
пользования малых автономных групп в условиях современных боевых действий. нормы и правила 
взаимовлияния в таких группах делают актуальным именно такой вариант культуры управления, как 
наиболее функциональный и целесообразный. 

Ключевые слова: культура управления, неопределенность, ценности, человечность, профессионализм.

Ткаченко Е.Н.
Образование в современном обществе: социальный лифт или потерянное время?

Текст посвящён анализу современного образования как инструмента социальной мобильности, 
его роли и вызовам, с которыми оно сталкивается в условиях цифровизации, глобализации и автома-
тизации. образование традиционно рассматривается как механизм достижения социального и эконо-
мического успеха, однако в современных реалиях его значение трансформируется. Рассматриваются 
основные теоретические подходы, включая концепцию меритократии и теорию социального обмена, 
которые объясняют процессы взаимодействия в образовательной сфере. особое внимание уделяется 
проблеме несоответствия образовательных систем требованиям рынка труда, перенасыщению рынка 
выпускниками с высшим образованием и росту социального неравенства в доступе к образованию. Пред-
лагаются рекомендации по реформированию образовательных систем для адаптации к новым эконо-
мическим и социальным условиям, включая развитие цифровых технологий, переквалификацию и по-
вышение доступности образования для социально уязвимых групп. Автор подчеркивает необходимость 
трансформации системы образования для сохранения её роли как эффективного социального лифта.

Ключевые слова: образование, социальная мобильность, цифровизация, социальное неравенство, 
теория социального обмена, рынок труда, переквалификация, реформы образования.

Шоисматуллоев Ш.Ш.
Субхонов А.И.

Активное долголетие стареющих поколений 
как цель социально-демографической политики государства

старение населения является одной из ключевых демографических тенденций XXI века, тре-
бующей пересмотра государственной социально-демографической политики. В статье исследуется 
концепция активного долголетия, направленная на сохранение здоровья, социальной активности и 
безопасности пожилых людей. Проанализированы её теоретические основы, основные направления 
реализации и зарубежный опыт, включая примеры японии, скандинавских стран и Канады. особое 
внимание уделено роли государства в создании условий для активного долголетия через развитие здра-
воохранения, поддержку трудовой активности, образовательные программы и обеспечение безопас-
ности пожилых граждан. Рассмотрены основные вызовы внедрения концепции, включая финансовые 
ограничения, культурные барьеры и недостаточную информированность населения. сделаны выводы 
о значении активного долголетия для устойчивого социального и экономического развития общества, 
укрепления социальной стабильности и улучшения качества жизни пожилых людей.

Ключевые слова: активное долголетие, социальная политика, здоровье, трудовая активность, со-
циальная интеграция, государственная поддержка, устойчивое развитие.

Кравченко В.И.
Роль социальных сетей в формировании традиционных семейных ценностей

В статье рассматриваются вопросы формирования  института семьи и брака, его эволюцию от 
первобытных общин до современных семейных структур. Анализируются изменения в социальных, 
экономических и культурных условиях, которые влияли на развитие семейных отношений, включая 
переход от группового брака к моногамии и патриархальным моделям. Также рассматриваются функ-
ции семьи в различных исторических контекстах, влияние социальных сетей на брак и изменения в 
восприятии семейных ценностей в современном обществе, включая появление новых форм отноше-
ний и стремление к равенству между партнёрами.

Ключевые слова: социальные сети, эмоциональная связь, институт брака и семьи, системная мо-
дель мировоззрения.
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