
Уч ё н ы е    з а п и с к и
Забайкальского государственного университета

S cholarly  Notes
        Of Transbaikal State University

2017. Том 12, № 3 

ISSN 2500-171Х
ISSN 2542-0070 (Online)

УЧРЕДИТЕЛЬ

Федеральное государственное  
бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования
«Забайкальский государственный  

университет»

672039, Россия, Забайкальский край,  
г. Чита, ул. Александро-Заводская, 30

АДРЕС РЕДАКЦИИ

672007, Россия, Забайкальский край,  
г. Чита, ул. Бабушкина, 129

Тел.: 8 (3022) 35-24-79
Факс: 8 (3022) 41-64-44

FOUNDER

Federal State Budgetary  
Educational Institution  

of Higher Education
“Transbaikal State  

University”

30 Aleksandro-Zavodskaya st.,  
Transbaikal Territory, 672039, Russia

EDITORIAL OFFICE ADDRESS

129 Babushkina st., Chita, 
 Transbaikal Territory, 672007, Russia

Tel. number: 8 (3022) 35-24-79
Fax: 8 (3022) 41-64-44

E-mail: zab-nauka@mail.ru

http://www.uchzap.com

DOI: 10.21209/2500-171X
DOI: 10.21209/2500-171X-2017-12-3

2017. Vol. 12, No. 3 

Серия «Социологические науки»

Series  Social Sciences



Учёные  
записки

Серия  
«Социологические науки»

Scholarly Notes  
of Transbaikal State University

 Series 
Social Sciences

Uchenye Zapiski 
Zabaikal’skogo 

Gosudarstvennogo Universiteta 
Seriya 

Sotsiologicheskie Nauki

Журнал зарегистрирован 
Федеральной службой по надзору 
в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77-54257 от 24.05.2013

Журнал входит 
в Перечень ведущих рецензируемых научных 
журналов и изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты 
диссертаций на соискание учёных степеней 
доктора и кандидата наук: социологические,  
педагогические, биологические науки

Редакция журнала руководствуется положением 
Гражданского кодекса РФ по авторскому праву, 
международными стандартами редакционной 
этики, лицензией Creative Commons «Attribution» 
(«Атрибуция») 4.0 Всемирная

Подписной индекс журнала 
в «Пресса России» 42408 

Размещение и индексация журнала: 
Научная электронная библиотека (РИНЦ),  
CrossRef, Ulrich's Periodicals Directory,  
Open Academic Journals Index, 
IPRbooks, ИВИС, Citefactor, ВИНИТИ РАН, 
Университетская библиотека онлайн, 
КиберЛенинка 

Журнал представляет собой сборник оригиналь-
ных и обзорных научных статей, в которых освеща-
ются вопросы по теории и истории социологии, об-
суждаются результаты социологических и культуро- 
логических исследований и экспериментов в сфере 
экономической, социальной, политической и духов-
ной жизни общества, как в России, так и за рубежом. 

Материалы журнала будут интересны широкой 
научной общественности, преподавателям вузов, 
аспирантам, студентам, деятелям культуры и обра-
зования.



The journal is registered 
by the Federal Supervision Service in the Field 
of Communications, Information Technology
and Mass Communications (Roskomnadzor)

Registration certificate
ПИ № ФС77-54257 от 24.05.2013
The journal 
is in the List of the leading refereed 
scientific journals 
and editions which publish the main results 
of dissertations for academic degrees 
of doctors and candidates of sciences: sociological, 
pedagogical, biological sciences

The editorial board is guided by the provisions  
of the Civil Code of the Russian Federation  
on Copyright, international editorial  
ethics standards, Creative Commons Iicense 
“Attribution” (“Attribution”) 4.0 world

  

Subscription index of the journal  
in “Press of Russia” 42408

Journal indexing: 
Russian Science Citation Index (RSCI),  
CrossRef, Ulrich's Periodicals Directory,  
Open Academic Journals Index,  
IPRbooks, IVIS, Citefactor, VINITI RAS, 
University library online,  
CyberLeninka 

The journal is a collection of original and review 
scientific papers that highlight the issues on the theory 
and history of sociology, discuss the results of socio-
logical and cultural studies and experiments in the eco-
nomic, social, political and spiritual life of the society 
both in Russia and abroad. 

The materials of the journal will be of interest to the 
broad scientific community, university lecturers, gradu-
ate students, undergraduate students, employees in 
the sphere of culture and education.





Н а у ч н ы й  ж у р н а л  
Основан в 1957 г.    

Выходит шесть раз в год

S c i e n t i f i c  J o u r n a l
Founded in 1957       

Published six times per year

Забайкальского  
государственного 

университета



Редакционная коллегия 
Выпускающий редактор 
М. Б. Лига, доктор социологических наук, 
профессор (Чита, Россия)

Члены редколлегии 
Т. В. Бернюкевич, доктор философских наук, 
доцент (Чита, Россия);
М. И. Гомбоева, доктор культурологии, профессор
(Чита, Россия);
С. И. Григорьев, доктор социологических наук, 
профессор, член-корреспондент РАО 
(Москва, Россия); 
Л. Г. Гуслякова, доктор социологических наук, 
профессор (Горно-Алтайск, Россия);
Е. Ю. Захарова, доктор философских наук, 
доцент (Чита, Россия);
Л. Т. Нуркатова, доктор социологических наук, 
профессор,член-корреспондент Казахской 
академии наук (Астана, Казахстан);
Д. В. Сергеев, доктор философских наук, доцент
(Чита, Россия);
А. Явловский, доктор социологии (Варшава, 
Польша)

Главный редактор 
И. В. Ерофеева, доктор филологических наук,  
доцент 

Ответственный секретарь
Е. В. Седина, кандидат культурологии

 



Забайкальского  
государственного 

университета

Учёные  
записки

Серия  
«Социологические науки»

Scholarly Notes  
of Transbaikal State University

 Series 
Social Sciences

Uchenye Zapiski 
Zabaikal’skogo 

Gosudarstvennogo Universiteta 
Seriya 

Sotsiologicheskie Nauki



Editorial Board
Main Handling Editor 
M. B. Liga, Doctor of Sociology, 
Professor (Chita, Russia)

Editorial board members 
T. V. Bernyukevich, Doctor of Philosophy, Associate 
Professor (Chita, Russia);
M. I. Gomboeva, Doctor of Culturology, Professor 
(Chita, Russia);
S. I. Grigoryev, Doctor of Sociology, Professor, 
Corresponding Member of RAS 
(Moscow, Russia); 
L. G. Guslyakova, Doctor of Sociology, Professor 
(Gorno-Altaysk, Russia);
E. Yu. Zakharova, Doctor of Philosophy, Associate 
Professor (Chita, Russia);
L. T. Nurkatova, Doctor of Sociology, Professor, 
Corresponding Member of KAS 
(Astana, Kazakhstan);
D. V. Sergeev, Doctor of Philosophy, Associate 
Professor (Chita, Russia);
A. Jawlowski, Doctor of Sociolody (Warszawa, 
Poland)

Editor-in-chief
I. V. Erofeeva, Doctor of Philology, 
Associate Professor 

Executive Secretary
E. V. Sedina, Candidate of Culturology

 



Редактор О. Ю. Гапченко,  
редактор перевода Е. В. Наказная,  

вёрстка И. Н. Аргуновой,  
дизайн обложки М. Р. Коптеловой
Подписано в печать 25.06.2017.  
Дата выхода в свет 25.06.2017. 

Формат 60 × 84 1/8. Бумага офсетная. Гарнитура «Arial».  
Способ печати оперативный.  

Усл. печ. л. 22,1. Уч.-изд. л. 17,9.  
Заказ № 17140. Тираж 1000 экз. (1-й з-д 1–100 экз.).

Цена свободная
Отпечатано в ФГБОУ ВО «Забайкальский 

государственный университет»
672039, Россия, г. Чита, ул. Александро-Заводская, 30

© Забайкальский государственный   
университет, 2017

Corrector O. Yu. Gapchenko,  
Editor of the English Translation E. V. Nakaznaya,  

Make-up  I. N. Argunova,  
Cover design M. R. Koptelova

Signed to print 25.06.2017.  
Date of publication 25.06.2017.

Format 60 × 84 1/8. Offset paper. Headset “Arial”.  
Operative printing. 

Conv. quires 22,1. Ed.-print quires 17,9. Order № 17140.
Circulation 1000 copies. (1 st factory 1–100 copies). 

Free price

Printed  by FSBEI HE "Transbaikal 
State University" 

672039, Russia, Chita, 30 Aleksandro-Zavodskaya st.

 © Transbaikal State University, 2017



СОДЕРЖАНИЕ

РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО СЕГОДНЯ

Ван Кэвэнь. Социальное пространство становления 
языковых контактов России и Китая  .......................................................................................................   6
Воротилкина И. М., Некозырева К. С. Имидж в профессиональной 
деятельности социального работника  .................................................................................................   13
Напсо М. Д. Современное общество как «общество спектакля»  .....................................................   23
Фирсов М. В., Юдина Т. Н., Черникова А. А. Особенности процессов инкапсуляции
в условиях многовекторных координат российского общества  .........................................................   30
Фоканов Ю. В. Факторы развития диаспоры в глобализирующемся мире  .....................................   41

ТЕОРИЯ. МЕТОДОЛОГИЯ

Баксанский О. Е. Становление концепции техногенного общественного развития  .......................   46
Бернюкевич Т. В. Региональные культуры в контексте 
становления российской культуры  .......................................................................................................   55
Головко Н. В. Декларация академических свобод и полномочий: 
исторический контекст и основания академической свободы  ...........................................................   60
Силантьева М. В. Философия культуры Николая Бердяева о перспективах
«посткризисного мира»: методологические аспекты 
интеллектуальной модели «нового средневековья»  ..........................................................................   71
Эрдэнэев Э. Т. Качество жизни в концепциях постиндустриализма 
и трансгуманизма: сравнительно-сопоставительный анализ  ............................................................   80

СОЦИОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Виноградова Н. И. Социально-психологические условия 
профессионального развития будущих психологов образования  .....................................................   87
Захарова Е. Ю., Порш Л. А. Особенности тенденций феминизации 
образования в современном российском обществе  ...........................................................................   93
Лига М. Б., Щеткина И. А., Томских А. А., Клименко Т. К. Независимая оценка 
качества образования в Забайкальском крае: первые итоги  .............................................................   98
Субботина Н. Д. Применение суггестии в современных методиках обучения  .............................  111

ЭМПИРИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Лаврикова В. Н., Михайловская С. А. Вторичная занятость студенческой 
молодёжи Забайкальского края  ..........................................................................................................   122
Лотова И. П. Студенческая семья: современный портрет, 
характеристика основных проблем и пути разрешения  ...................................................................   129
Шапиева А. В. Социологическая информация в управлении 
молодёжной политикой  .......................................................................................................................   135

СОЦИОЛОГИЯ РЕЛИГИИ

Колесников А. С. Проблемы природы ума и сознания в решениях 
традиционной и современной буддистской мысли  ...........................................................................   141
Чэ Тунбо, Цзоу Хун. Влияние постулатов даосизма на развитие 
китайского общества  ...........................................................................................................................   154

СОЦИОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ

Лях О. А., Лиханова В. В. Инновации в экскурсионной деятельности  ..........................................   160
Олейников С. В. Информационные институты в контексте 
социокультурного развития государства  ............................................................................................   169
Сметанина Т. А. Опыт традиционной культуры 
в становлении новой экологической этики  ........................................................................................   175
Щеткина И. А. Социокультурные детерминанты качества жизни ..................................................   182



CONTENTS

RUSSIAN SOCIETY TODAY

Wang Kewen. Social Space for Forming Language Contacts 
Between Russia and China  .......................................................................................................................   6
Vorotilkina I. M., Nekozyreva K. S. Image in the Professional 
Activity of a Social Worker  .......................................................................................................................   13
Napso M. D. Modern Society as a “Performance Society”  .....................................................................   23
Firsov M. V., Yudina T. N , Chernikova A. A. Features of Encapsulation Processes 
in Multivector Coordinates of Russian Society  ........................................................................................   30
Fokanov Yu. V. Factors of Diaspora Development in the Globalizing World  ..........................................   41

THEORY. METHODOLOGY

Backsanskiy O. E. The Origins of the Concept of Technogenic Social Development  ...........................   46
Bernyukevich T. V. Regional Cultures in the Context 
of Russian Culture Formation  ..................................................................................................................   55
Golovko N. V. Declaration of Principles on Academic Freedom and Academic Tenure: 
Historical Background and the Principles of Academic Freedom  ............................................................   60
Silantieva M. V. Nikolai Berdyaev’s Philosophy of Culture about the Prospects 
of “Postcrisis World”: Methodological Aspects 
of “The New Middle Ages” Intellectual Pattern  ........................................................................................   71
Erdeneev E. T. Quality of Life in the Concepts of Post-industrialism 
and Transhumanism: Comparative Analysis  ...........................................................................................   80

SOCIOLOGY OF EDUCATION
Vinogradova N. I. Social and Psychological Conditions For 
Professional Development of Future Education Psychologists  ...............................................................   87
Zakharova E. Yu., Porsh L. A. Features of Education Feminization 
Trends in Modern Russian Society  ..........................................................................................................   93
Liga M. B., Shchetkina I. A., Tomskih A. A., Klimenko T. K. An Independent Evaluation 
of the Quality of Education in the Trans-Baikal Region: First Results  .....................................................   98
Subbotina N. D. Suggestion Usage in Modern Teaching Methods  .......................................................  111

EMPIRICAL AND APPLIED RESEARCH

Lavrikova V. N., Mikhaylovskaya S. A. Secondary Employment of Student 
Youth in the Zabailkalsky Region  ..........................................................................................................   122
Lotova I. P. Student Family: A Modern Portrait,
Characteristics of the Main Problems and Ways to Solve Them  ...........................................................   129
Shapieva A. V. Sociological information 
in the Management of Youth Policy  .......................................................................................................   135

SOCIOLOGY OF RELIGION

Kolesnikov A. S. The Problems of the Nature of Mind and Consciousness 
in the Decisions of the Traditional and Modern Buddhist Thought  ........................................................   141
Che Tongbo, Zou Hong. The Influence of Taoism Postulates 
on the Development of Chinese Society  ...............................................................................................   154

SOCIOLOGY OF CULTURE
Lyakh O. A., Likhanova V. V. Innovations in Excursion Activities  ........................................................   160
Oleynikov S. V. Information Institutions in the Context 
of Socio-cultural Development of the State  ...........................................................................................   169
Smetanina T. А. Experience of Traditional Culture in the Development of 
New Environmental Ethics .....................................................................................................................   175
Shchetkina I. A. Sociocultural Determinants of the Quality of Life  .......................................................   182



6 © Ван Кэвэнь, 2017

РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО СЕГОДНЯ
RUSSIAN SOCIETY TODAY

УДК 811.161.1=811.581’282.8
Ван Кэвэнь,

кандидат культурологии, 
Наньчанский университет 

(330031, КНР, г. Наньчан, провинция Цзянси,
Сюе Фу, № 999, р-н Хун Гутань),

e-mail: wkwcom@163.com

Социальное пространство становления 
языковых контактов России и Китая

Торговые связи, культурный обмен, войны и конфликты приводят к возникновению ком-
муникации между разными народами и обществами, неизбежно вызывая языковые контак-
ты. Языковые контакты понимаются как разнообразные изменения, языковые явления одного 
из двух или более языков (разновидностей), вызванные продолжительным общением в по-
средственной, непосредственной, устной или письменной форме между говорящими на этих 
языках (разновидностях). В статье анализируется процесс становления, формирования рус-
ско-китайского пиджина во взаимодействии России и Китая. Выявляются причины возникно-
вения русско-китайского пиджина; рассматривается социальное пространство существования 
русско-китайского пиджина; выявляются особенности русско-китайского пиджина, этапы его 
становления, формирования и исчезновения. Автор приходит к выводу, что кяхтинский рус-
ско-китайский пиджин и харбинский русско-китайский пиджин как результаты долгосрочных 
и частых контактов китайского и русского языков являются продуктом общения между китай-
скими и русскими народами. Харбинский пиджин был бытовым языком и охватывал разные 
слои населения, кяхтинский – возник и существовал на уровне материальной культуры, выпол-
няя коммуникативную функцию. Методологическую основу исследования составляют систем-
ный, сравнительно-исторический, структурно-функциональный, ретроспективный подходы.

Ключевые слова: социальное пространство, язык, языковые контакты, русско-китай-
ский пиджин

Вводная часть. На всём протяжении 
существования человечества язык был ос-
новой взаимодействия между людьми, на-
родами, странами и его результатом. Воз-
никновение языковых контактов приводит 
к появлению таких явлений, как заимство-
вание языковых элементов, двуязычие, 
переключение кодов, смешение языков, 
языковое скрещивание, т. е. возникновение 
пиджинов и креольских языков. 

В последние годы в отечественной 
и зарубежной науке возрос интерес к иссле-
дованию языковых контактов, что обуслов-
лено процессами глобализации, активного 
взаимодействия различных видов культур, 
вызвавшими необходимость новой оценки 
их роли и места в современных процессах. 

Актуализируют тему активно развива-
ющиеся в последние годы контакты Рос-
сии и Китая как стратегических партнёров. 
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В данной связи исследование языков в ус-
ловиях языковых контактов России и Китая, 
их роли в различных сферах жизнедеятель-
ности имеет большое значение. 

Автором описан процесс становле- 
ния, формирования русско-китайского пид-
жина во взаимодействии России и Китая. 
Для реализации цели предполагалось ре-
шить следующие задачи: раскрыть при-
чины возникновения, описать социальное 
пространство существования, выявить осо-
бенности русско-китайского пиджина; выде-
лить этапы его становления, формирова-
ния и исчезновения. 

Методологическую основу исследова-
ния составляют системный, сравнительно- 
исторический, структурно-функциональный, 
ретроспективный подходы. Для решения 
поставленных задач были использованы 
такие приёмы, как анализ и синтез, индук-
ция и дедукция, историко-генетический.

Результаты исследования и их об-
суждение. Развитие торговых контактов, 
обмена между Россией и Китаем приве-
ло к появлению пиджина, или контактного 
языка. Проанализировав этимологию сло-
ва «пиджин», Ян Цзе пришёл к выводу, что 
своим происхождением пиджин обязан рус-
ско-китайским отношениям конца XVII века 
[10]. По мнению учёного, для возникнове-
ния контактных языков необходимо массо-
вое и длительное общение, невозможность 
изучить язык партнёра, политика правящей 
элиты. «Нерегулярные контакты, политика 
имперского Китая (государство всячески 
препятствовало проникновению чужерод-
ного влияния на подданных императора 
поднебесной, считалось самодостаточным 
во всех смыслах и позволяло католическим 
миссионерам, которые прибывали в Китай 
в составе первых торговых экспедиций, 
заниматься проповеднической деятельно-
стью только в ограниченных пределах) не 
позволили европейцам создать пиджин, 
несмотря на более раннее по сравнению 
с русскими проникновение на эту терри-
торию (знаменитый венецианский купец- 
путешественник Марко Поло прожил и Ки-
тае в XIII веке более 17 лет, в конце XVI – 
начале XVII века здесь появились первые 
католические миссионеры)» [10, с. 66].

Пиджин возник в условиях, когда лю-
дям или группе людей было необходимо 
о чём-либо договориться, но у них не было 
общего языка [2]. Целью языкового контак-

та в данном случае является не изучение 
языков контактирующих групп, а установ-
ление взаимопонимания с целью решения 
практических проблем (торговли, обмена 
товарами, повседневного общения и др.).

В современной науке существуют раз-
личные трактовки понятия «пиджин». Так, 
Е. В. Перехвальская определяет пиджин 
как «редуцированный идиом, не имеющий 
коллектива собственных носителей, часто 
не воспринимающийся самими говорящи-
ми как “язык”; он служит вспомогательным 
средством коммуникации, спонтанно возни-
кающим в стандартных коммуникативных 
ситуациях» [6, с. 4]. 

По мнению В. А. Виноградова, пид-
жин – «структурно-функциональный тип язы- 
ков, не имеющих коллектива исконных но-
сителей и развившихся путём существенно-
го упрощения структуры языка-источника; 
используется как средство межэтнического 
общения в среде смешанного населения1. 

В нашем понимании пиджин – контакт-
ный язык, возникающий в особых социаль-
но-экономических, политических и культур-
ных условиях.

В современной науке изменились пред-
ставления о причинах происхождения пид-
жина. Долгое время существовала точка 
зрения, согласно которой возникновение 
пиджина связывалось с колониальными 
захватами и войнами, а также с языковыми 
контактами между европейскими колони-
стами и афро-азиатскими народами. Одна-
ко существует группа пиджинов, которые не 
являются результатом колониальных войн. 
Считается, что такая группа пиджинов воз-
никла в результате развития торговли, уста-
новления культурных контактов, прожива-
ния на одной территории. Пиджин имеет 
ограниченную лексику и простую грамма-
тику, в большинстве случаев существует 
в устной форме. Пиджин существует до тех 
пор, пока существуют условия, вызывав-
шие его к жизни [9].

Общение между народами во время 
войн, конфликтов, торговли, эмиграции 
происходит с помощью языка, поэтому это 
общение неизбежно приводит к языковым 
контактам и оказывает языковое влияние. 
Термин «языковые контакты» был впервые 
использован А. Мартине, право на научное 
обоснование получил благодаря творчеству 

1 Виноградов В. А. Пиджины // Лингвистический 
энциклопедический словарь. – М., 1990. – С. 374.
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У. Вайнрайха [3]. В современном научном 
знании существуют разные теоретико-мето-
дологические подходы к трактовке понятия 
«языковые контакты»:

– языковые контакты представляют 
собой взаимовлияние между языками в ре-
зультате контактирования коллективов, го-
ворящих на этих языках (Го Гуси1, Хэ Цзюяь- 
фан, Сип Фуи, Цзи Хуян2 и др.);

– разнообразные языковые явления в 
силу контактирования языков (У. Вайнрайх, 
Э. Хуаген и др.); 

– языковое взаимовлияние и взаимо-
действие в процессе языкового контактиро-
вания (В. Ю. Розенцвейг, А. Е. Карлинский 
и др.).

В данной статье языковые контакты 
понимаются как разнообразные изменения, 
языковые явления одного из двух или бо-
лее языков (разновидностей), вызванные 
продолжительным общением в посред-
ственной, непосредственной, устной или 
письменной форме между говорящими на 
этих языках (разновидностях) [4, с. 64].

Исследователи Е. В. Перехвальская, 
В. И. Беликов, Е. А. Оглезнева, Н. А. Жда-
нова и другие считают, что в процессе куль-
турного и торгового обмена между Китаем 
и Россией возникли следующие виды рус-
ско-китайского пиджина: 

– кяхтинский русско-китайский, поя- 
вившийся во второй четверти XVIII века в 
пограничных городах – Кяхте и Маймачине;

– харбинский русско-китайский, возник-
ший в конце XIX – начале XX века в Хар- 
бине.

В современной научной литературе 
выделяется новый вид русско-китайско-
го пиджина – забайкальско-маньчжурский 
[10], который не получил широкого изуче-
ния. В. И. Беликов, поднимая вопрос о зна-
чимости исследования этого типа пиджина, 
обращает внимание на то, что «…специ-
алисты проходят мимо этого материала, 
и дело не только в том, что русисты с ним 
сталкиваются редко ‹…› Главная причина – 
пренебрежение к “малограмотной речи”, 
“исковерканному” русскому языку» [1]. За 
прошедшее время в русской лингвистике 
ничего не изменилось, по крайней мере, 
статья Ян Цзе – пока единственный извест-
ный нам текст о зарождающейся новой вер-
сии русско-китайского пиджина. 

1 Го Гуси. Курс Лингвистики. – Сиань, 1987. – 351 с.
2 Цзи Хуян. Прикладная лингвистика. – Шанхай, 

2004. – 192 с.

Русско-китайский пиджин понимается 
нами как результат контактов русского и ки-
тайского населения, как средство, позволя-
ющее населению общаться в процессе по-
вседневной жизни.

При возникновении русско-китайско-
го пиджина велико было влияние русского 
языка как языка страны, в экономическом 
отношении более развитой. Кроме того, 
как замечает Ян Цзе, чрезмерное влияние 
русского языка было определено тем, что 
в развитии и активизации торговли прежде 
всего были заинтересованы китайские куп-
цы и мелкие торговцы [10]. 

Кяхтинский русско-китайский пиджин 
возник в процессе развития торговых отно-
шений между китайскими и русскими купца-
ми как язык торговли. Первым, кто написал 
о кяхтинском пиджине, был Е. Ф. Тимков-
ский, назвавший его особым языком, пред-
ставляющим собой «сильно испорченный 
русский – смешанное наречие, на коем про-
изводят важные коммерческие дела шаань-
сийцы на Кяхте с нашими купцами, которые 
никогда не учат китайский» [5].

Китайские торговцы в Маймачине 
умели говорить на русском языке (точнее, 
на русско-китайском пиджине). Говорили 
по-русски плохо, к тому же в Кяхте никто 
из русских торговцев не умел говорить на 
китайском языке. В годы Кяхтинской погра-
ничной торговли русские и китайцы обща-
лись с помощью пиджина, что абсолютно 
не препятствовало успешному осущест-
влению русско-китайской Кяхтинской погра-
ничной торговли [7]. Правительство дина-
стии Цин обращало внимание на то, чтобы 
в Маймачине китайские купцы говорили 
на русском языке при общении с русскими 
и не давали возможности русским учить ки-
тайский язык. Может показаться странным, 
что купцы, пребывая в Кяхте с самого от-
крытия пограничного торга, с 1728 года, до 
сих пор не обращали внимания на китай-
ский язык. Этот было связано с тем, что ки-
тайский язык невозможно было изучить без 
хорошего учителя. В это же время китайцы, 
не обращая внимания на трудности изуче-
ния русского языка, издали постановление 
о том, что каждый человек, ведущий тор-
говлю в Кяхте, должен был непременно ему 
обучаться. В каждой торговой лавке должен 
был находиться небольшой китайский сло-
варь с русским переводом, написанный ки-
тайскими буквами [10, с. 69]. 
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В 1689 году в Нерчинске был подпи-
сан договор о территориальном разграни-
чении, а в 1727 году в Кяхте – о создании 
пункта приграничной торговли между двумя 
империями, что послужило легализации 
русско-китайской пограничной торговли. 
Кяхта и Маймачин стали русско-китайскими 
пограничными торговыми пунктами, возник 
кяхтинский русско-китайский пиджин.

В Нерчинский договор были вписаны 
статьи о торговле. Пятая статья Нерчинско-
го договора включала следующее: со дня 
подписания договора люди с паспортами 
двух стран могут торговать на русско-китай-
ской границе. В результате подписания дан-
ного договора Правительство династии Цин 
впервые определило торговые отношения 
с Россией, что позволяло русским карава-
нам вести торговлю в Китае. 

В 1728 году в Кяхтинский договор были 
внесены изменения. Была дополнена чет-
вёртая статья, которая стала включать 
следующие положения: разрешить Китаю 
и России торговать между собой; предоста-
вить возможность каждые три года русским 
караванам приезжать в Пекин с не более 
чем 200 людьми; на реке Селенга в Кяхте 
и Маймачине начать строить дома для по-
граничной торговли; разрешить купцам тор-
говать, при этом не взымать у них налоги; 
торговцам перемещаться только установ-
ленной дорогой, в ином случае их товары 
будут конфискованы.

После подписания Кяхтинского дого-
вора Кяхта благодаря удобному располо-
жению стала русско-китайским торговым 
городом. Старый город принадлежал Рос-
сии, в Китае был построен новый город 
и впоследствии создан кяхтинский рынок – 
пограничный торговый рынок на границе 
Китая и России. 

Айгунский договор (1858 г.), Тяньц- 
зинский трактат (1858 г.) и Пекинский трак-
тат (1860 г.), подписанные Россией с пра-
вительством династии Цин, открыли для 
русских торговцев вход в Китай. «Русско- 
китайский сухопутный торговый устав», 
подписанный Россией и Китаем в 1862 году 
в Пекине, изменил традиционную кяхтин-
скую пограничную торговлю. Если раньше 
русские торговцы могли вести торговлю 
только в пограничных районах, то после 
подписания данного устава русские торгов-
цы получили право проникать во внутрен-
ний китайский район и закупать там товары. 

В конце XIX века началось строи-
тельство КВЖД, что послужило причиной 
появления бытового харбинского рус-
ско-китайского пиджина, который активно 
использовался в повседневной жизни. Хар-
бинский русско-китайский пиджин также 
стал контактным языком эмигрантов. 

Становление харбинского русско-ки-
тайского пиджина связано с тремя волнами 
русской эмиграции: 

– первая волна – строительство КВЖД;
– вторая волна – Русско-японская война;
– третья волна – Октябрьская револю-

ция и Гражданская война в России.
В XIX веке Россия расширяла зару-

бежные рынки. Для получения привилегии 
в строительстве железной дороги на Севе-
ро-Востоке Китая русское правительство 
настояло, чтобы Ли Хунчжан от имени пра-
вительства династии Цин подписал дого-
вор «о взаимопомощи при сопротивлении 
врагам». Согласно этому договору, Россия 
получала все преимущества при строитель-
стве китайской Северо-Восточной желез-
ной дороги.

В дальнейшем Россия подписала ещё 
ряд контрактов с правительством династии 
Цин и получила право на создание банка, 
эмиссию бумажных денег в Китае, строи-
тельство Китайско-Восточной железной до-
роги в Харбине, открытие вдоль линии Китай-
ско-Восточной железной дороги для русских 
и т. д. Эти права стали основой правовой за-
щиты мигрантов из России в Харбине.

Строительство КВЖД привлекло на 
территорию Китая русских разных профес-
сий: управляющие, проектировщики градо-
строительства, войска железнодорожной 
охраны, рабочие. Вскоре приехали  русские 
купцы с целью инвестиций и менеджмента, 
священнослужители и представители дру-
гих профессий. Они поселились вдоль ли-
нии Китайско-Восточной железной дороги – 
Харбине, Чанчуне, Цицикаре, Маньчжурии 
и других торговых портах. Большинство рус-
ских жили в Харбине – узле Китайско-Вос-
точной железной дороги. В 1899 году число 
русских эмигрантов в Харбине существен-
но увеличилось. В 1903 году, когда Китай-
ско-Восточная железная дорога была пу-
щена в эксплуатацию, вдоль линии этой 
железной дороги стало проживать более 
30 000 русских эмигрантов [10].

После начала Русско-японской вой-
ны число русских эмигрантов в Харбине 
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по-прежнему оставалось высоким. Харбин 
явился базой снабжения русских войск и 
невзирая на то, что после Русско-японской 
войны возвращение русских войск на роди-
ну привело к резкому снижению количества 
русских эмигрантов в Харбине, их число всё 
равно оставалось значительным. 

В 1920–1922 годы, после поражения 
армии адмирала Колчака, Харбин встретил 
новую волну эмиграции, среди эмигрантов 
были дворяне, чиновники, офицеры, капи-
талисты, интеллигенты и т. д. Харбин стал 
самым крупным центром русского населе-
ния в Китае, поэтому именовался «Восточ-
ной Москвой».

В Харбине русские эмигранты занима-
лись разными видами деятельности, в том 
числе промышленностью, торговлей, фи-
нансами, сервисом, литературой, искус-
ством, культурой, образованием, прессой 
и книгоизданием. С расширением сферы их 
деятельности общение между ними и хар-
бинскими китайцами становилось всё актив-
нее [7]. Первое время у китайцев и русских 
эмигрантов не было общего языка. В целях 
устранения языкового препятствия хар-
бинское население привнесло в свою речь 
транслитерированные русские выражения. 
В Харбине возник особый идиом – харбин-
ский русско-китайский пиджин. Этот пиджин 
основан на русской лексике, в нём мало за-
имствованных слов из китайского языка [8]. 
Он характеризуется ограниченной лексикой 
и простой грамматикой, существует лишь 
в устной форме (письменная форма упо-
треблялась только в вывесках и рекламах 
магазинов), представляет собой временное 
коммуникативное средство и является про-
дуктом долгосрочного обмена между китай-
скими и русскими культурными группами.

В 1990-е годы XX века в связи улучше-
нием отношений между Россией и Китаем 
появляется новый вид русско-китайского 
пиджина – забайкальско-маньчжурский. В 
это время возникает такая разновидность 
торговли, как челночество, субъектом за-
байкальско-маньчжурского пиджина стано-
вится новая социальная группа – челноки. 
Данный вид языкового контакта не стал 
предметом специального научного иссле-
дования, исключение составляет лишь ряд 
работ. Давая характеристику этому виду 

контакта, Ян Цзе считает, что есть все ос-
нования называть его препиджином [10, 
с. 72]. По его мнению, это связано с тем, что 
данный языковой контакт существует всего 
пятнадцать лет. Кроме того, с китайской 
и российской сторон в речевое общение 
вступали, прежде всего, представители ко-
ренного населения близлежащих к границе 
населённых пунктов. В основной своей мас-
се данное население обладало показателя-
ми смешения кодов: разговорных языков 
с местными диалектами, частичной интер-
ференции языковой нормы, преобладания 
элементов просторечия в словаре участни-
ков коммуникации, – при этом изначально 
имели свою гомогенную языковую основу. 

Заключение. Кяхтинский русско-китай-
ский пиджин и харбинский русско-китайский 
пиджин как результаты долгосрочных и ча-
стых контактов китайского и русского язы-
ков представляют собой продукт общения 
между китайскими и русскими народами.

Существование кяхтинского и харбин-
ского русско-китайского пиджина было объ-
ективно детерминировано историческими 
условиями. Замирание торговой деятель-
ности на территории Кяхты и Маймачина, 
ухудшение политических отношений между 
Россией и Китаем в 50–60-е годы XX века, 
отъезд русских эмигрантов в другие страны, 
смерть старых жителей Харбина явились 
причинами того, что сфера использования 
пиджина резко сужалась.

Носителями кяхтинского русско-китай-
ского пиджина были купцы, торговцы, он 
возник и существовал на уровне матери-
альной культуры, выполняя коммуникатив-
ную функцию. Харбинский русско-китайс- 
кий пиджин появился в период активного 
внедрения русских на территорию Китая. 
Это было продиктовано государственной 
политикой России. В первые десятиле-
тия XX века развитие харбинского русско- 
китайского пиджина было связано с волной 
эмиграции, порождённой Октябрьской ре-
волюцией и политикой советского государ-
ства. В это время на территорию Маньжчу-
рии хлынуло большое количество русских 
представителей разных социальных слоёв. 
В отличие от кяхтинского русско-китайского 
пиджина, харбинский пиджин был бытовым 
языком и охватывал разные слои населения. 
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Between Russia and China

Commercial relations, cultural exchanges, wars and conflicts lead to the emergence of 
communication between different peoples and societies, inevitably causing language contacts. 
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Russian languages are the products of communication between the Chinese and Russian people. 
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Имидж в профессиональной деятельности социального работника3

В статье рассматриваются понятия имиджа с точки зрения разных авторов, его ви-
довое разнообразие и основные компоненты. В результате исследований специалистов 
(С. А. Камболов, И. П. Тихонов, Е. Б. Перелыгина и другие) была выстроена структура фор-
мирования имиджа, а также разработана модель имиджа социального работника с исполь-
зованием элементов структурно-функциональной модели имиджа социального работника 
С. А. Камболова. Авторами была предпринята попытка показать структуру индивидуаль-
ного имиджа социального работника как основу формирования профессионального имид-
жа. Показано значение имиджа в профессиональной деятельности социального работника. 
Представлен анализ исследования, цель которого – выявление роли имиджа в профессио-
нальной деятельности социального работника. Отражены основные выводы и результаты 
исследования, а также приведены рекомендации по повышению уровня имиджа социаль-
ного работника. В ходе работы было выявлено, что имидж играет важную роль и оказывает 
положительное влияние на профессиональную деятельность социального работника. Хо-
рошо продуманный имидж социального работника помогает повысить доверие и устранить 
преграды, возникающие между ним и его клиентами.

Ключевые слова: имидж, социальный работник, индивидуальный имидж, личность, 
конгруэнтность
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Вводная часть. В настоящее время 
проблема имиджа социального работника 
достаточно актуальна, и связано это пре-
жде всего с его профессиональной деятель-
ностью [2], которая направлена на оказание 
помощи определённым категориям граж-
дан, по тем или иным  причинам попавших 
в трудную жизненную ситуацию, где в зави-
симости от эффективности взаимодействия 
и оказания помощи социального работника 
клиентам и формируется имидж в его про-
фессиональной сфере деятельности. 

Термин «имидж» (от фр. или англ. ima- 
ge) в буквальном переводе на русский язык 
означает «образ, облик» [7, с. 5]. С точки 
зрения социальной психологии, имидж – 
это символический образ субъекта, созда-
ваемый в процессе субъект-субъектного 
взаимодействия [Там же, с. 8]. 

В толковом словаре С. А. Кузнецова 
понятие «имидж» – это не только внутрен-
ний облик предмета, но и целенаправленно 
созданное мнение, представление, сложив-
шееся в обществе о каком-либо человеке, 
предмете, товаре и т. д.3

И. П. Тихонов [10, с. 7], напротив, счи-
тает что имидж – это не то, чем человек 
является на самом деле, не совокупность 
его личностных характеристик, а образ, ко-
торый создаётся в отношении этого челове-
ка у окружающих его людей, либо людей, 
создающих впечатление о нём с помощью 
различных средств.

Из приведённых выше понятий имиджа, 
взятых из разных областей знания, можно 
выделить наиболее общие черты. Имидж – 
это не что иное, как образ, облик, создава-
емый в отношении кого-либо или чего-либо 
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с целью популяризации данного объекта в 
обществе (С. А. Кузнецова, И. П. Тихонов) 
[Там же, с. 8].

По мнению И. П. Тихонова [Там же, 
с. 12], основными составляющими имид-
жа являются: внешний вид, «телесный» 
имидж, голос и речь. Внешнему виду, голо-
су и речи автор уделяет особое внимание, 
так как именно эти составляющие, по его 
мнению, формируют имидж. Если человек 
имеет ухоженный вид, о нём складывается 
положительное впечатление, он привлека-
ет к себе внимание и располагает к себе 
людей, таким образом облегчается уста-
новление межличностного контакта, что 
делает процесс взаимодействия более эф-
фективным. Голос и речь занимают нема-
ловажное место в формировании имиджа. 
По тому, как человек говорит, выдерживает 
паузы, ставит ударения, можно определить 
уровень его образованности и профессио-
нализма, место проживания.

Социальный работник общается с раз-
ными группами населения, разных возрас-
тов. От коммуникативных возможностей 
социального работника во многом зависит 
успех его деятельности, что впоследствии 
также отражается на его имидже.

По мнению специалистов [4; 10], имидж 
социального работника – многослойное об-
разование, состоящее как из нравственной 
надёжности социального работника, так 
и из его профессионализма, компетентно-
сти, гуманитарной образованности и психо-
логических знаний.

Анализируя имидж социального ра-
ботника, С. А. Камболов [4, с. 66] выделяет  
следующие компоненты имиджа социаль-
ного работника: информационно-семио-
тический компонент (внешность, манера 
поведения, речь); личностно-ресурсный 
компонент (представление о личностных 
характеристиках); профессионально-гно-
стический компонент (профессионально 
важные качества); ситуативно-интерактив-
ный компонент (представление о реально 
складывающихся взаимоотношениях соци-
ального работника с клиентами).

Имидж социального работника находит 
отражение в работах В. Н. Келасьева [9, 
с. 36], который наиболее важные личност-
ные качества социального работника выде-
лил в следующие три группы: 

1) профессиональные качества лич-
ности – это высокий профессионализм, 

компетентность в решении разнообразных 
социальных проблем, высокий уровень об-
разования и общей культуры (в т. ч. духов-
ной), владение смежными специальностя-
ми и знаниями по педагогике, психологии, 
юриспруденции; 

2) гуманистические качества лично-
сти – это доброта, любовь к людям, душев-
ность, доброжелательность, чуткость, отзы-
вчивость, желание принять чужую боль на 
себя, милосердие, человечность, чувство 
сострадания, эмпатия; 

3) социальные качества личности – они 
включают коммуникабельность, организа-
ционные способности,умение правильно 
понять человека и поставить себя на его ме-
сто, гибкость и деликатность, тактичность 
в общении, умение слушать, способность 
поддерживать другого и стимулировать его 
на развитие собственных сил, умение вы-
зывать к себе доверительное отношение1.

Образ социального работника строит-
ся на его индивидуальном имидже, зави-
сящем от его профессиональных качеств. 
Стиль его поведения, личностные каче-
ства, ценностные ориентиры и интересы 
оказывают воздействие на тот образ, кото-
рый он формирует. Практика показывает, 
что некоторые социальные работники пре-
красно себя чувствуют в конфликтных ситу-
ациях, другие в ситуациях взаимопомощи. 
Кто-то находит общий язык с замкнутыми 
в себе клиентами, кто-то более отзывчив 
к детям, кто-то более чутко относится к лю-
дям пожилого возраста. В связи с этим лич-
ностные качества социального работника 
играют главную роль в формировании его 
имиджа [3].

Для благоприятного формирования 
имиджа социального работника важно, 
чтобы он соответствовал основным его 
профессиональным качествам, таким как 
гуманность, ответственность, чувство соб-
ственного достоинства и уважение досто-
инства других, терпимость, вежливость, 
эмоциональная устойчивость, терпение и 
самообладание [8].

Методология и методы исследова-
ния. Анализ специальной литературы [9; 10] 
позволил нам выделить компоненты имиджа 
и выявить порядок формирования имиджа, 
его цель – что формируется, задачи – для 

1 Вишневский Ю. Р. Профессиональный имидж соци-
альной работы и роль СМИ в повышении её престижа: ин-
формационно-аналитический отчёт / под ред. Ю. Р. Виш-
невского. – Екатеринбург: УГТУ−УПИ, 2009. – 100 с.
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чего формируется, средства – чем форми-
руется, методы – как формируется,  прин-
ципы – в соответствии с чем формируется1. 

Результат формирования имиджа – положи-
тельно сложившееся мнение, привлечение 
внимания к данному объекту (рис. 1).

Рис. 1. Структура формирования имиджа
Fig. 1. The structucture of image formation
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Имидж оказывает большое влияние  на 
профессиональную деятельность социаль-
ного работника, и масштабы этого влияния 
будут зависеть от уровня сформированно-
сти индивидуального имиджа социального 
работника1 (рис. 2).

Индивидуальный имидж социального 
работника даёт общую картину представ-
ления о его профессиональной деятельно-
сти в целом и показывает влияние имиджа 
на эффективность его профессиональной 
деятельности. Под эффективностью обыч-
но понимают поставленные цели и количе-

1 Зазыкин В. Г. Имидж организации: структура 
и психологические факторы [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.studfiles.ru/preview/3967211/ 
(дата обращения: 25.11.2016).

ство достигнутых результатов с минималь-
ным уровнем потерь. Отсюда следует, что 
показатели эффективности деятельности 
социального работника будут зависеть от 
уровня удовлетворённости клиента рабо-
той специалиста [10]. 

Основным показателем эффективно-
сти деятельности социального работника 
будет являться его конгруэнтность (т. е. 
состояние, где слова человека будут со-
ответствовать его действиям, внешний 
и внутренний образ будут соответствовать 
друг другу), качество предоставляемых 
услуг клиенту будет зависеть от профес-
сионализма социального работника, его 
опыта работы и уровня подготовки. Если 
при работе социального работника с кли-
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ентом у него будет отсутствовать единство 
создаваемого образа, это будет являться 
главной преградой для достижения макси-
мальной эффективности его деятельности. 
Имидж социального работника должен об-
ладать множественной конгруэнтностью: 
он не должен противоречить внутреннему 

самовосприятию социальным работником 
себя как личности, как профессионала, 
но в то же время он должен быть конгру-
энтен и ожиданиям клиента, на удовлет-
ворение потребности которого нацеле-
на его профессиональная деятельность  
[5, с. 56].

Рис. 2. Индивидуальный имидж социального работника
Fig. 2. Individual image of a social worker
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Имидж в профессиональной деятельно-
сти социального работника может формиро-
ваться стихийно или сознательно. При сти-
хийном формировании имиджа социального 
работника, основным фактором будут высту-
пать личностные качества человека данные 
ему от природы. При сознательном формиро-
вании имиджа социального работника глав-
ным фактором формирования выступает мо-
тивация, то есть то, ради чего и формируется 
имидж [6]. В некотором роде это то, что мы по-
лучим в итоге от формирования имиджа, глав-
ная «выгода», извлекаемая из этого процесса. 

Опираясь на структурно-профессио- 
нальную модель имиджа социального ра-
ботника С. А. Камболова [4, с. 66], мы раз-
работали модель имиджа социального 
работника (рис. 3), где «имидж» в общем 
представлении означает создание целена-
правленного образа, успешность формиро-
вания которого зависит от определённого 
набора элементов, от их соответствия меж-
ду собой, так как, например, недостаточно 
просто иметь ухоженный внешний вид, важ-
ны профессиональные и личные качества 
социального работника. 
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Рис. 3. Модель имиджа социального работника
Fig. 3. The image model of a social worker
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С целью исследования представления 
у респондентов общего понимания понятия 
«имидж», путей его формирования и со-
вершенствования деятельности в данном 
направлении нами было проведено анкети-
рование. В нём приняли участие 100 рес- 
пондентов, среди них 50 человек – это со-
трудники Комплексного центра социального 
обслуживания населения по Еврейской ав-
тономной области и 50 человек – это жители 
города Биробиджан от 16 до 50 лет и старше.

Результаты исследования и их об- 
суждение. Анализ исследования показал, 
что в основном социальные работники 
(48 %) под определением «имидж» понима-
ют образ, который создаётся в отношении 

человека у окружающих его людей, либо 
людей, создающих впечатления о нём с по-
мощью различных средств, также считают 
и 28 % из опрошенных жителей Биробид-
жана. Данное понимание респондентами 
понятия «имидж» сходится с предложен-
ным определением И. П. Тихонова [9, с. 7]. 
В тоже время 32 % социальных работников 
понимают определение «имидж» в букваль-
ном смысле – как образ или облик, также 
считают и 44 % жителей города Биробид-
жан. Другие 12 % опрошенных социальных 
работников считают что имидж – это не 
что иное, как процесс целенаправленного 
создания мнения о чём-либо, так считают 
и 24 % жителей города (рис. 4). 
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Рис. 4. Понятие имиджа в понимании респондентов
Fig. 4. The concept of image in the respondents’ understanding 

Анализ результатов анкетирования по-
казал, что для 70 % социальных работников 
имидж имеет большое значение в их про-
фессиональной деятельности, также счита-
ют и большинство жителей города (46 %), 
и всего 10 % опрошенных социальных работ-
ников считают, что имидж не имеет никакого 

значения в их профессиональной деятель-
ности, с ними согласились 32 % опрошенных 
жителей города как потенциальные клиенты 
социальных работников. Оставшиеся ре-
спонденты из каждой представленной груп-
пы затруднились ответить либо уклонились 
от ответа на данный вопрос (рис. 5).

Рис. 5. Значение имиджа в профессиональной деятельности социального работника
Fig. 5. The importance of image in the professional activity of a social worker

Следующим вопросом, предложенным 
для ответа респондентам, был вопрос «Ка-
кими наиболее значимыми личностными 
качествами должен обладать социальный 
работник?». Респондентам было предложе-
но выбрать несколько вариантов ответов. 
Около 50 % опрошенных социальных ра-
ботников считают, что наиболее значимыми 
качествами, которыми должен обладать со-
циальный работник, является милосердие, 
ответственность и компетентность; 30 % 
опрошенных социальных работников счита-
ют, что он должен обладать заботливостью, 
порядочностью и коммуникабельностью, но 
в тоже время 20 % социальных работников 
считают, что в нём должны сочетаться все 
предложенные качества. 

Что касается опрошенных жителей го-
рода, то 50 % считают, что наиболее зна-
чимыми качествами, которыми должен 
обладать социальный работник, являются 
компетентность, коммуникабельность и от-
ветственность. Другие 30 % респондентов 
считают, что социальный работник должен 
обладать милосердием, заботливостью, 
быть порядочным, а также должен быть 
«открытым» человеком.

На вопрос о востребованности соци-
альных работников в современных усло-
виях 72 % социальных работников счита-
ют, что социальные работники однозначно 
нужны – в основном так ответили специа-
листы с большим опытом работы в данной 
сфере в возрасте от 41 до 50 лет. Более 
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молодые специалисты считают, что со-
циальные работники скорее нужны в со-
временном обществе, так ответило 20 %. 
Остальные затруднились ответить на дан-
ный вопрос. С точки зрения клиентов со-
циальных работников, 48 % из них счита-
ют что однозначно нужны, а 44 % считают, 

что социальные работники скорее нужны, 
чем нет; 8 % респондентов отмечают, что 
социальные работники не нужны, и что эта 
профессия не отвечает современным тре-
бованиям, в основном так ответили более 
молодые респонденты, в возрасте от 26 до 
30 лет (рис. 6).

Рис. 6. Нужны ли, по мнению респондентов, в современных условиях социальные работники
Fig. 6. Is there a need for social workers in modern conditions? (according to the respondents)

В ходе исследования было выявлено 
что, по мнению специалистов, современный 
социальный работник имеет сформировав-
шийся  «позитивный имидж» – так считают 
52 % респондентов, но 32 % респондентов 
считают, что имидж социального работни-
ка ещё не сформировался окончательно, 
остальные респонденты затруднились от-

ветить на данный вопрос. В тоже время 
и жители города (44 %) считают, что имидж 
социального работника ещё не сформиро-
вался, и 32 % из них считают, что современ-
ные социальные работники имеют «пози-
тивный имидж», а 22 % охарактеризовали 
имидж современного социального работни-
ка как «негативный» (рис. 7).

Рис. 7. Характеристика сформировавшегося имиджа социального работника
Fig. 7. The characteristic of the formed image of a social worker

Респондентам было предложено оце-
нить уровень имиджа социального работ-
ника по десятибалльной шкале. Анализ ис-
следования показал, что 34 % опрошенных 
специалистов данной профессии оценили 
уровень имиджа социального работника 
в пять балов, как средний уровень. 18 % 
считают, что уровень имиджа социального 

работника равен десяти баллам, что при-
равнивается к самому высокому уровню, 
остальные респонденты оценили уровень 
имиджа социального работника чуть ниже 
среднего, или чуть выше среднего, или 
дали совсем низкую оценку. Несмотря на то, 
что в предыдущем вопросе, по мнению са-
мих же специалистов, сформировавшийся 
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имидж социального работника был оценен 
как «позитивный», большая их часть оцени-
ла уровень имиджа социального работника 
как средний, и так считают 34 % социаль-

ных работников. Опрошенные жители горо-
да оценили уровень имиджа социального 
работника чуть ниже среднего, так считают 
28 % человек (рис. 8).

Рис. 8. Уровень имиджа социального работника по оценке респондентов
Fig. 8. The level of the image of a social worker (according to the respondents)

Далее респондентам было предложе- 
но выбрать из представленного списка опре-
делений, как формируется имидж социаль-
ного работника. Анкетирование показало, 
что  50 % социальных работников считают, 
что имидж формируется в первую очередь 
как манера поведения, репутация специа-
листа, профессионализм и компетентность; 
30 % респондентов считают, что их имидж 
формируют внешность и умение вести диа-
лог. Оставшиеся 20 % респондентов затруд-
нились с ответом на этот вопрос. Опрошен-
ные 50 % жителей города считают, что имидж 
формируется в первую очередь в результате 
умения вести диалог, манере поведения, 
профессионализма и компетентности; 40 % 
жителей города считают, что имидж соци-
ального работника формируют внешность, 
голос и профессиональная репутация.

Анализ исследования показал, что 44 % 
социальных работников считают, что их 
профессия престижна на данный момент, 
но 52 % опрошенных жителей ответили что 
«нет», не престижна, и в большей степени 
это связано с низкой заработной платой. 
32 % затруднились ответить на поставлен-
ный вопрос, так как, по их мнению, в ны-

нешней сложной экономической ситуации 
трудно назвать какая профессия на данный 
момент считается престижнее. И только 
12 % опрошенных жителей ответили что 
«да, престижно», но большее количество 
жителей (34 %) затруднились ответить на 
заданный вопрос (рис. 9). 

На вопрос о том, что же нужно пред-
принять, чтобы повысить уровень имиджа 
социального работника, среди самих со-
циальных работников самым популярным 
ответом оказалось повышение профес-
сионализма, развитие своей коммуника-
бельности и разносторонности, а также 
умение применять на практике теоретиче-
ские знания и навыки, посещать тренинги 
и семинары для профессионального роста. 
Второе место по популярности занимает 
повышение заработной платы. Жители го-
рода Биробиджан предложили серьёзнее 
относиться к подготовке будущих социаль-
ных работников, популизировать значение 
профессии, её полезность, успехи социаль-
ных служб. Акцент сделали и на повышение 
профессиональной квалификации, самосо-
вершенствование и, конечно же, повыше-
ние заработной платы.
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Рис. 9. Престижно ли в наше время быть социальным работником?
Fig. 9. Is it prestigious to be a social worker nowadays?

Выводы. Итак, анализ исследова-
ния показал, что большая часть опрошен-
ных респондентов имеют представление 
о понятии «имидж» и понимают под ним 
образ или облик, создаваемый в отноше-
нии какого-либо человека или предмета. 
Имидж социального работника формируют 
следующие составляющие: умение вести 
диалог, манера поведения, профессиона-
лизм и компетентность. Для формирования 
имиджа социального работника необходи-
мо постоянное повышение профессиональ-
ной квалификации специалиста, в разных 
формах курсы, тренинги, семинары, а так-
же самостоятельное самосовершенствова-
ние. Всё это способствует интеллектуаль-
ному и личностному развитию, уверенности 
в своих силах для дальнейшей профессио-

нальной деятельности и обеспечивает на-
ращивание интеллектуального потенциала 
социальных служб [3, с. 143].

Хорошо продуманный имидж социаль-
ного работника поможет ему в професси-
ональной деятельности, повысит доверие 
и устранит преграды между социальным 
работником и его клиентом. Глубокое пони-
мание сущности профессионального имид-
жа и необходимости его формирования 
и поддержания представляет собой обяза-
тельное условие качественного професси-
онального образования специалиста соци-
альной сферы.

«Позитивный» имидж социального ра-
ботника подчеркнёт всё лучшее, что есть 
в нём, и поможет быть самим собой в про-
фессиональной деятельности.
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Image in the Professional Activity of a Social Worker
The article discusses the concept of image from the viewpoint of different authors, its 

diversity and the main components. Based on the results of such researchers as S. A. Kambolov, 
I. P. Tikhonov, E. B. Perelygina and others, the article presents the structure of image formation and 
develops a model of the image of a social worker using the elements of S. A. Kambolov’s structural-
functional model of the image of a social worker. The authors attempt to show the structure of the 
individual image of a social worker as the basis for forming a professional image. The importance 
of image is shown in the professional activity of a social worker. The article analyzes the research, 
the purpose of which is to identify the role of image in the professional activity of a social worker. 
The results of the research show that image plays an important role and has a positive impact on 
the professional activity of a social worker. A well-thought-out image of a social worker helps to 
enhance confidence and remove impediments between him and his clients, thereby increasing his 
professional image of a social worker.
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Вводная часть. Общество постмо-
дерна со всеми присущими ему особенно-
стями наполнило общество потребления, 
названное «обществом спектакля», новыми 
смыслами, адекватными эпохе, придало 
социальным взаимодействиям театрали-
зованный характер. Индивиды в качестве 
зрителей оказываются вовлечёнными в те-
атральное действо, исполняют, в соответ-
ствии с заранее написанным сценарием, 
соответствующие социальные роли. В про-
странстве «спектакля» происходит фор-
мирование социального амплуа, внешне 
напоминающего амплуа в общепринятом 
смысле, но несущего иное содержание и 
имеющего разные формы проявления. В со-
циальном амплуа представлены реальная 
и ирреальная стороны человеческой жизни, 
которые не только не совпадают по своему 
содержанию, но и противостоят друг другу. 
В результате «вся жизнь обществ, в кото-
рых господствуют современные условия 
производства, проявляется как необъят-
ное нагромождение спектаклей. Всё, что 
раньше переживалось непосредственно, 
теперь отстраняется в представление» [1].
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Современное общество как «общество спектакля»
Предметом анализа данной статьи является понимание современного общества как 

«общества спектакля». Цель статьи – показать «театральность» общества потребления, ис-
следовать процессы театрализации, роль социальных иллюзий, явление социального ам-
плуа, соотношение реального и символического. Исследуются феномены коммодификации, 
избыточного и демонстративного потребления, прослеживается влияние социальных иллю-
зий на формирование ценностных ориентаций и морально-этических установок общества 
постмодерна. Автор рассматривает процессы виртуализации, подмены реального ирреаль-
ным, подлинного – вымышленным, анализирует роль социальных иллюзий в формирова-
нии мифологем, всё больше приобретающих статус онтологических. Проблематика статьи 
несёт в себе элементы научной новизны и актуальности. Сформировавшиеся идеологемы 
и виртуальные практики оказались востребованными обществом потребления, в котором 
социальность приобрела театрализованные черты. «Общество спектакля» стирает границы 
между свободой и несвободой, формирует искажённые взгляды и представления, создаёт 
образ человека «играющего», жизнь приобретает черты социального маскарада, в котором 
социальные маски сменяют одна другую. В этих явлениях, а также в процессах манипу-
лирования массовым и индивидуальным сознанием важную роль играют PR-технологии, 
о которых также речь идёт в статье.

Ключевые слова: «общество спектакля», потребление, театральность, социальная 
иллюзия, симулякр, символический образ, виртуализация

Театральность является одним из 
признаков современного мира, а также 
важнейшей составляющей человеческого 
бытия. Этому обстоятельству способству-
ет консюмеризм, сформировавший  осо-
бое отношение к жизни, в котором реаль-
ное и мифологическое, непосредственное 
и опосредованное,  внешнее и внутреннее 
оказались тесно переплетёнными. Совре-
менный человек – этот Homo Consumens – 
человек, прежде всего, потребляющий: в 
процессе чрезмерного потребления фор-
мируется соответствующая ему культура, 
происходит насыщение материальными 
ценностями, которым придаются иные 
смыслы и значения. Потребление ради по-
требления, потребление как цель, а не как 
средство удовлетворения насущных по-
требностей, становится идеологией и прак-
тикой повседневности, инструментом, при- 
носящим наслаждение и удовольствие в 
широком их понимании. 

Обладание вещами, любование ими, 
признание за ними настоящей реальности, 
отвечающей запрограммированным за-
просам индивида, которым придан глубин-
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ный смысл, являются для многих формой 
эстетизации жизни, в которой подлинное 
и фальшивое перемежаются, порождая те-
атральность. Это с одной стороны. С дру-
гой – следствием избыточного потребления 
становится конструирование псевдомира, 
в котором симулякры и симуляции разного 
свойства способствуют тому, что индивид 
как бы пребывает в театральном мире, ис-
пытывая в реальной жизни те же противо-
речивые чувства, что и в театре. Поэтому, 
справедливо замечает Ги Дебор, спектакль 
«не является неким дополнением к реаль-
ному миру, его надстроенной декорацией. 
Он есть средоточие нереальности реаль-
ного общества. Во всех своих частных фор-
мах, будь то информация или пропаганда, 
реклама или непосредственное потребле-
ние развлечений, спектакль конституирует 
наличную модель преобладающего в об-
ществе образа жизни… Форма и содержа-
ние спектакля служат тотальным оправ-
данием условий и целей существующей 
системы» [1]. 

Взгляд на явление театральности яв-
ляется не только признанием творчества 
как жизненного атрибута, но и того, что она 
несёт в себе черты подлинного и вымыш-
ленного, реального и символического, твор-
ческого и обыденного, действительного 
и возможного. Все эти и многие другие ипо-
стаси театральности, выступающие в ка-
честве особых характеристик жизни, под-
чёркивают не только красоту последней, 
что немаловажно, но и то, что за внешней 
театральностью кроется мир, наполненный 
трагедиями разного жанра. Это во-первых. 
Во-вторых, вышеприведённые и иные, 
противостоящие друг другу ипостаси, име-
ют  свойство меняться местами, изменяя 
тем самым содержание заложенных в них 
смыслов.

Результаты исследования и их об-
суждение. Современный человек живёт 
в пространстве мифов, как возникающих 
естественным образом, так и создаваемых 
искусственно. С помощью всевозможных 
манипуляций, содержание которых зависит 
от преследуемых целей, создаётся про-
странство иллюзий, в котором оказываются 
все или почти все. За внешней вывеской, 
эстетически оформленной, вызывающей 
позитивные ассоциации, может и зачастую 
скрывается подлинный мир. И это как нель-
зя лучше соответствует природе общества 

потребления, внешнее обрамление которо-
го, будучи ярким, ослепительным, нередко 
контрастирует с реальной сутью совре-
менного общества. Так «спектакль стирает 
границы между “Я” и окружающим миром, 
путём деформации “Я”, постоянно одоле-
ваемого отсутствием присутствия данного 
мира. Таким же образом человек, оказав-
шийся в спектакле, перестаёт отличать 
ложь от правды по той причине, что всякая 
переживаемая правда теряется за реаль-
ным присутствием лжи, которая обеспечи-
вается самой организацией видимости. Че-
ловек безропотно переносит свою участь, 
заключающуюся в отчуждении собственной 
повседневной жизни…» [1]. 

Создание символических образов, зна- 
ков, за которыми нет реального содержа- 
ния, либо имеющих минимальное отноше-
ние к настоящей жизни, формирует соот-
ветствующее сознание, установки, перс- 
пективы. Происходит то, что именуют ги-
перреальностью, или утратой чувства ре-
альности. Особенностью гиперреально-
сти является то, что она более реальна 
и правдива, чем сама реальность, и в этом 
схожа с театром. В ней вымысел оказы-
вается реальностью, переживаемые чув-
ства – настоящими, и этому способствуют 
«театральные» стратегии. Так рождаются 
симулякры, а симуляции становятся осно-
вой социальных устремлений, в результате 
чего происходит «смерть» социального: по-
всюду реальность – в экономике, политике, 
искусстве – замещается гиперреальностью, 
жизненный мир в целом воспринимается 
через системы символов, всё более обре-
тающих гиперреальные черты: «образы, 
которые отслаиваются от каждого аспекта 
жизни, сливаются в одном непрерывном 
движении, в котором единство этой жизни 
уже не может быть восстановлено. Реаль-
ность, рассматриваемая по частям, разво-
рачивается в своём обобщённом единстве 
в качестве особого псевдо-мира, подлежа-
щего только созерцанию. Специализация 
образов мира оказывается завершённой 
в ставшем автономным мире образов, где 
обманщик лжёт самому себе. Спектакль во-
обще, как конкретная инверсия жизни, есть 
автономное движение неживого» [1]. 

Общество потребления формирует по-
требительское отношение к жизни, и это 
является его характерной чертой, с чем сог- 
ласно большинство его исследователей. 
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Потребление перестаёт быть экономически 
обоснованным и необходимым, а значит, 
ценностно-рациональным и полезным. Но 
это не мешает ему стать всеобъемлющим 
свойством, несущим в себе черты «гипер-
социальности». Вещам придаются значе-
ния, в них изначально не заложенные, но 
именно эти значения и являются знака-
ми успеха в широком его понимании. И в 
этом пространстве знаков разворачивается 
спектакль, участниками которого становят-
ся все. Жизнь, реальность перемежаются 
с вымыслом, игрой, в результате видимость 
становится явью. «Понятие спектакля, – пи-
шет Ги Дебор, – объединяет и объясняет 
огромное разнообразие видимых явлений. 
Их различия и контрасты являются мни-
мостями этой социально организованной 
видимости, которая сама должна быть при-
знана в своей всеобщей истинности. Спек-
такль… есть утверждение видимости и  
утверждение всякой человеческой, то есть 
социальной жизни, как простой видимости» 
[Там же]. 

Современное рыночное общество, тре- 
буя всё большей коммодификации, превра-
тило человеческую жизнь в товар. В про-
странстве её влияния оказываются не толь-
ко ценности материального свойства, но 
и духовного, следствием чего становятся 
обесценивание и выхолащивание подлин-
ной сути содержащегося в них культурно-
го и эстетического содержания. Коммоди-
фикация востребована консюмеризмом 
в первую очередь по причине того, что 
способствует развитию массовой культуры, 
которая сопровождается, с одной стороны, 
выпуском широкого ассортимента товаров: 
«спектакль подчиняет себе живых людей 
в той мере, в какой их уже всецело подчини-
ла экономика. Она есть нечто иное, как эко-
номика, развивающаяся ради самой себя. 
Она представляет собой верное отражение 
производства вещей и неверную объекти-
вацию производителей» [1]. С другой, про-
исходит распространение и тиражирование 
подделок, и это формирует разнообразный 
мир псевдожеланий и впечатлений. 

Потребности навязываются, им при-
даются вполне определённые смыслы, 
ориентирующие на потребление во имя 
потребления. Так создается пространство 
несвободы, в котором иллюзии самого раз-
нообразного содержания овладевают мас-
совым сознанием. Этот мир тем привлека-

тельнее, чем больше в нём театральности, 
ирреальности. Жизнь в выдуманном мире, 
стирающем различия между миром мате-
риальных и миром духовных ценностей, 
приводит к обесцениванию ценности как 
таковой. В таких условиях формируются 
искажённые взгляды и восприятия, чело-
век теряет способность критически и трез-
во оценивать не только свою жизнь, но 
и процессы во внешней среде, становится 
заложником мира искусственных предме-
тов и чувств. Комфортное существование, 
с точки зрения обладания многочисленны-
ми благами, которые в изобилии предлага-
ет общество потребления, оборачивается 
оковами, разорвать которые становится 
всё сложнее. Происходит, по мнению Ги 
Дебора, «…очевидное вырождение быть 
в иметь», тем более что общество потре-
бления «накопленными плодами экономики 
ведёт к повсеместному сползанию иметь 
в казаться, из которого всякое действи-
тельное “иметь” должно получать своё выс-
шее назначение и свой непосредственный 
престиж» [1].

Общество потребления сформировало 
целую армию «режиссёров-постановщи-
ков», занятых подготовкой спектаклей на 
заданную тему – от искусства до полити-
ки. Более чем своевременными оказались 
и новые технологии обработки обществен-
ного мнения, такие как астротурфинг и трол-
линг. Благодаря астротурфингу создаются 
псевдовпечатления, имитирующие реаль-
ные, которые подвергаются «пиаризации» 
и «вбрасываются» в массовое сознание. 
Разыгрывается спектакль, в котором искус-
ственно созданные либо замаскированные 
вещи и чувства выдаются за настоящие. 
Формирование поддельных впечатлений 
напоминает театр, в котором разыгрывают-
ся самые неожиданные образы – как близ-
кие, так и далёкие от жизни, являющиеся не 
более чем имитациями реальных «вещей». 

Одним из механизмов, оказывающих  
непосредственную и эффективную помощь 
и содействие в этом, являются массмедиа. 
«Общество спектакля, – пишет Ги Дебор, – 
это форма, которая сама выбирает своё 
техническое содержание. …Массмедиа 
являются наиболее ярким и поверхност-
ным проявлением спектакля. На первый 
взгляд, СМИ вторглись в жизнь как простое 
оборудование для мгновенной коммуника-
ции, очередное удобство – однако это нов-
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шество обернулось настоящим Троянским 
конём, со своими эгоистическими целями 
и помыслами о саморазвитии» [Там же]. 
Так, являясь, по сути, программным обе-
спечением, которым пользуется интернет, 
астротурфинг оказался востребованным 
в различных сегментах общества. Причина 
тому, на наш взгляд, в широком распростра-
нении  «фальсификата», который обнару-
живается не только в материальной сфере, 
но и в духовной, в области человеческих 
чувств. В такой ситуации идеологические 
и этические нормы оказываются ненужны-
ми, востребованными являются пиартехно-
логии, утверждающие консьюмеристское 
мировоззрение.

Общество потребления прибегает к 
использованию такого современного инст- 
румента, как троллинг, смысл которого за-
ключается в размещении на сайтах про-
вокационной информации с целью дости-
жения преследуемых целей, в том числе 
и «сюжетов» иллюзорного свойства, не име-
ющего аналога в реальной действительно-
сти. Можно сказать, что троллинг является 
своеобразной формой виртуальной комму-
никации и взаимодействия, в пространстве 
его влияния оказываются многие, что, соб-
ственно, и требуется. С его помощью фор-
мируются ложные механизмы восприятия 
и оценки реальности, а также иллюзии от-
носительно выгод и приобретений психоло-
гии консьюмеризма. Существуя и осущест-
вляясь в анонимной форме, троллинг несёт 
в себе агрессивные черты, поскольку «дей-
ствует» навязчиво, лишая индивида свобо-
ды выбора – критичного и осознанного. Так 
происходит, с одной стороны, становление 
иллюзорного взгляда на мир, а с другой – 
формирование соответствующих устано- 
вок, ориентирующих на жизнь именно в та-
ком мире, предоставляющем индивиду без-
граничные возможности, воспринимаемые 
в качестве реальных. Несмотря на тот факт, 
что троллинг относится к числу так называ-
емых «грязных» технологий, его широко ис-
пользуют  в различных сферах, в том числе 
и в области рекламы. С помощью трол-
линг-технологий создаются и распростра-
няются через сеть атрибуты успешности 
в широком её понимании, являющиеся, по 
сути, не более чем иллюзиями, поскольку 
не обеспечивают индивиду подлинного сча-
стья, а лишь его видимость.

Формирование пространства социаль- 
ных иллюзий зависит от механизмов воз-
действия, их «сила» заключается в возмож-
ности такого манипулирования, когда инди-
вид в своих действиях руководствуется не 
столько рассудком, сколько чувствами, ког-
да его действия, скорее, автоматические, 
даже аффективные, нежели осознанные 
или целерациональные. Опасность средств 
манипулирования, к которым можно отне-
сти астротурфинг и троллинг, заключается 
в том, что они спекулируют на устоявшихся 
представлениях, разделяемых большин-
ством, придают им новые смыслы, отвечаю-
щие требованиям конкретно-исторического 
времени, а в контексте нашего дискурса – 
запросам общества потребления и пропа-
гандируемым им ценностям.

Продуцируя иллюзии, общество потре-
бления создаёт человека созерцающего, 
и «чем больше он созерцает, тем меньше 
он живёт; чем с большей готовностью он 
узнаёт свои собственные потребности в тех 
образах, которые предлагает ему господ-
ствующая система, тем меньше он осозна-
ёт своё собственное существование и свои 
собственные желания. Влияние спектакля 
на действующий субъект выражается в том, 
что поступки субъекта отныне не являются 
его собственными, но принадлежат тому, 
кто их предлагает. Вот почему зритель ни-
где не чувствует себя дома – вокруг него 
сплошной спектакль» [1]. Но иллюзии мо-
жет и творит индивид, поэтому, как счи-
тают исследователи, иллюзия иллюзии 
рознь. Возникают ситуации, при которых 
предпочтительнее пребывать в мире теа-
тральных иллюзий, которые, как кажется 
таким людям, облегчают жизнь, делают её 
более «удобной», свободной от жизненных 
потрясений, сложностей и невзгод. Поэто-
му некоторые группы индивидов склонны 
обманываться, а в искажённом мире мно-
гое представляется в «облегчённом» виде, 
острота восприятия внешней среды снижа-
ется, формируется индифферентное отно-
шение к миру в целом.

Нередко театрализация выступает в 
качестве эффективного инструмента мар-
кетинга – психологического, политического, 
ориентированного на управление сознани-
ем и психоэмоциональными состояниями, 
в результате чего индивиды оказываются 
во власти спектаклей разного рода, при-
званных стереть грань между реальным 
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и выдуманным, между экзистенциальным 
бытием и театральной постановкой. Если 
театрализованное представление направ-
ляет сознание публики в определённое – 
художественное – русло, то социальной 
драматургией заняты маркетологи, соз-
дающие образы, ценности, стереотипы, 
мотивы, имиджи и т. д., соответствующие 
природе общества потребления, которые 
принимают форму запрограммированных, 
ирреальных, абстрактных, далёких от ре-
альности. С помощью средств массовой 
информации и инновационных технологий 
общественная «сцена» оказывается за-
полненной постановочными действиями 
и образами, которые, благодаря влиянию 
и силе виртуального пространства, овла-
девают массовым сознанием, в результате 
чего общество консьюмеризма предстаёт 
как одно большое театральное действо. 
Участники этого действа выступают в теа-
тральных масках, скрывающих подлинное 
лицо как актёров, так и зрителей.

Общество потребления сформировало 
целый комплекс мифологем, приобретших 
статус онтологических, не подвергаемых 
сомнению ни с точки зрения содержания, 
ни с точки зрения значимости и влияния. 
Доказательством того, что выдуманное, 
ирреальное, симулякры разного свойства 
обретают онтологические черты, является 
то, что они стали частью всей жизни, прони-
зали собой всё – от политики до сферы по-
вседневности, а также бытие – материаль-
ное, духовное, психологическое – человека, 
область его интимной жизни, потребности 
и  желания. Театрализация – это не только 
следование внешним атрибутам, которые 
крайне важны, но это и особый образ жиз-
ни, пропагандируемый обществом потре-
бления: покупать как можно больше и доро-
же. Нельзя не согласиться с французским 
исследователем в том, что в «обществе 
спектакля» материальным ценностям, «то-
вару уже удалось добиться полного захвата 
общественной жизни. Отношение к товару 
не просто оказывается видимым, но теперь 
мы только его и видим: видимый нами мир – 
это его мир… общественное пространство 
заполнено непрерывным… напластовани-
ем товаров… отчуждённое потребление 
становится некоей обязанностью масс… 
Весь без исключения продаваемый труд об-
щества повсеместно становится тотальным 
товаром, чьё циклическое воспроизведение 
должно продолжаться» [1].

Театрализация жизни проявляется в 
специфических явлениях, также приобрета-
ющих черты сущностных. К таковым может 
быть отнесён гламур, который наличествует 
не только в реальной театральной жизни, но 
и за его пределами, о чём свидетельствует 
широкое применение термина «гламурома-
ния» в качестве модного тренда. Гламур-
ность ассоциируется с такими понятиями, 
как «блеск», «шик», «эффектность», «осо-
бая привлекательность», якобы несущая в 
себе черты индивидуальности. За вывеской 
гламура, целью которого является в том 
числе и создание консьюмеристского мыш-
ления, скрывается вполне осознанная прак-
тика манипулирования, ориентирующая ин-
дивида на бесконечное потребление. Маски 
гламурности привлекательны, они создают 
пространство театральности, выйти за пре-
делы которого означает столкнуться с обы-
денностью повседневной жизни, лишённой 
зачастую очарования и красоты. Гламур, 
в представлениях многих молодых людей, 
дает уверенность, поскольку повышает со-
циальный статус, вдохновляет, позволяет 
избавиться от пустоты бытия, наполняет 
его подлинными (в первую очередь матери-
альными) смыслами, а значит, придаёт че-
ловеческому существованию сущностные 
черты. Можно сказать, что гламур является 
воплощением красивой жизни, но в дей-
ствительности за его внешними образами 
скрывается жестокий мир конкуренции, 
борьбы – отнюдь не театральной, а ре-
альной, а претензии на исключительность, 
эксклюзивность, элитарность являются не 
более чем спутниками гедонистического 
мироощущения, требующего разного рода 
наслаждений. Одни симулякры сменяют 
другие, и это напоминает театр, где ре-
призы сменяют одна другую. Но если в те-
атральном мире действует принцип «всё 
дозволено», то в мире реальных сущностей 
расширяющееся пространство вымыслов, 
иллюзий создаёт человека «переживающе-
го», а не живущего.

Заключение. Общество потребления 
создаёт человека «играющего». Игра за-
полняет пространство человеческой жизни, 
и это проявляется в многочисленных актах 
презентации и самопрезентации. Жизнь 
приобретает черты социального маскара-
да: меняющиеся – в зависимости от ситуа-
ции – маски, за которыми скрываются лица 
и их подлинность, придают реальному миру 
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иллюзорные черты. «Маскарад» превраща-
ет жизнь в театрализованное представле-
ние, в котором актуальное и виртуальное, 
явь и вымысел, имидж и образ, реальное 

и мифологическое оказываются настолько 
переплетёнными, что человек продолжает 
жить в реальном мире, как в мире театраль-
ных иллюзий.
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Modern Society as a “Performance Society”
The subject of the analysis of this article is to understand modern society as a “performance 

society”. The purpose of the article is to show the “theatricality” of the consumer society, to explore 
the processes of theatricalization, the role of social illusions, the phenomenon of social roles, the 
relation of the real and the symbolic. The article investigates the phenomena of commodification, 
of excessive and demonstrative consumption, traces the influence of social illusions on the 
formation of value orientations and moral and ethical attitudes of postmodern society. The author 
considers the processes of virtualization, the substitutions of the real and the surreal, the real and 
the invented, analyzes the role of social illusions in the formation of mythologemеs that more and 
more acquire the ontological status. The problems of the article carry the elements of scientific 
novelty and relevance. Formed ideologemеs and virtual practices are in demand by the consumer 
society, in which sociality has acquired dramatized lines. “The performance society” erases the 
borders between freedom and lack of freedom, forms distorted views and ideas and creates the 
image of a “playing” person. Life acquires the features of a social masquerade, in which social 
masks replace one another. In these phenomena, as well as in the processes of manipulating the 
mass and individual consciousness, an important role is played by PR-technologies which are also 
discussed in the article.
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Особенности процессов инкапсуляции 
в условиях многовекторных координат российского общества
Процессы институционализации современного российского общества отражаются на 

всех сферах его развития. В современных условиях начинают формироваться новые отно-
шения между социальными группами и национальными общностями, которые требуют сво-
его системного осмысления. Современное постмодернистское познание ищет такие формы 
осмысления многофакторных явлений, которые бы позволили выйти за рамки традицион-
ных схем и «принятых» дискурсов понимания реальности, поскольку в одной познаватель-
ной матрице достаточно сложно описать динамические процессы.  В этой связи социальное 
познание использует различные подходы в рефлексии складывающихся социальных про-
цессов. Одним из таких подходов является подход культурной инкапсуляции, предложенный 
американским исследователем К. Ренном. Подходы культурной инкапсуляции широко при-
меняются в практике консультирования и терапии для понимания особенностей социаль-
ного функционирования этнических клиентов в обществе.  Данный подход применяется и в 
социологическом познании при описании взаимодействия различных этнических групп при-
менительно к этнокультурным проблемам.  В статье даны подходы к описанию трансформа-
ции советской матрицы инкапсуляции, её базовых характеристик, особенностей функциони-
рования и её переход в российскую модель. 
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Вводная часть. В современном рос-
сийском обществе среди важнейших со-
циальных процессов наблюдается с одной 
стороны окончательное разрушение «ми-
фологем советского времени», заканчива-
ются процессы десоветизации, а с другой – 
завершаются процессы транзитивности, его 
«неопределённого состояния». Как отметил 
бы философ М. М. Бахтин, заканчивает-
ся период «вневременного зияния», когда 
прошлое закончилось, а настоящее ещё 
не наступило [2]. В этих измерениях мож-
но наблюдать оформление новых контуров 

российского общества в системе геополи-
тических, социокультурных и глобальных 
координат. 

Одним из векторов, позволяющих на-
блюдать изменения социетальных структур, 
считаются «точки перехода», которыми яв-
ляются социокультурные матрицы инкапсу-
ляции. Понятие «культурная инкапсуляция» 
в социальных науках было предложено 
психологом К. Ренном. Культурная инкапсу-
ляция – это психологическая модель само-
защиты индивида от давления окружающей 
инокультурной среды [19, с. 67–68]. Учёный 
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предложил образную модель кокона, зам-
кнутого индивидуального социокультурно-
го пространства, позволяющего индивиду 
сохранять свои социокультурные ценности 
и мировоззрение в ситуациях постоянных 
трансформаций контекстов его жизнедея-
тельности: экономических, политических, 
социальных, культурных.

Эта тема находит своё продолжение 
в зарубежных исследованиях других учёных 
[20, с. 720–729; 23]. Культурная инкапсу-
ляция в большинстве научных публикаций 
осмысляется в дискурсах психологических 
наук, меньше – социологических. В отече-
ственном социальном познании подходы 
к данной проблематике только начинают 
оформляться, и здесь можно выделить ра-
боту М. С. Куропятник [5]. 

Мы будем рассматривать социокуль-
турную инкапсуляцию как целенаправлен-
ный, организуемый процесс межкультурной 
интеграции различных этносов и народов 
правящими элитами в определённое исто-
рическое время на контролируемом геопо-
литическом пространстве для достижения 
своих политических, социальных, куль-
турных и экономических целей. Этот про-
цесс формируется и реализуется в рамках  
геокультурных матриц, которые позволяют 
действующей власти осуществлять социо-
культурные интегративные проекты. 

В этой связи можно наблюдать, как на 
рубеже ХХ–XXI веков в Российской Феде-
рации в результате геополитических и эко-
номических трансформаций произошла 
деинституционализация советской матри-
цы инкапсуляции, и сегодня происходит 
оформление новой российской модели, 
контуры осмысления которой только опре-
деляются в отечественном социальном по-
знании [1; 3; 8 и др.]. Особенности перехо-
да от коллективной матрицы инкапсуляции, 
в основе которой «проект советского мира», 
к российской матрице инкапсуляции, в ос-
новании которой «проект русского мира» 
или «российской цивилизации», обознача-
ют своеобразие динамики социокультурно-
го процесса современного российского об-
щества.  

Методология и методы исследова-
ния. В связи с тем, что предполагаемое иссле-
дование затрагивает различные сферы науч- 
ного социального познания, был использо-
ван комплекс подходов, объединённых еди-
ными целевыми установками и задачами:

– классический подход к процессам со-
циальной адаптации (М. Вебер, Э. Гидденс, 
Э. Дюркгейм, Р. Мертон, Дж. Мид, Т. Пар-
сонс, Г. Спенсер);

– адаптация и социокультурная инте-
грация на основе концептов дифференци-
ации, сближения, эволюционного разви-
тия (Н. Бердяев, А. Макинтайр, Дж. Ролз, 
М. Сандель, Дж. Уодрон, Г. Таллока, Ч. Тей-
лор, А. Этциони и др.);

– проблема этнической идентичности 
(А. О.Бороноев, Ю. В. Бромлей, Э. Гелнер, 
А. Г. Здравомыслов, К. Колхаун, Ч. Мил-
лс, М. Мнацаканян, И. Нойман, Э. Смит, 
Ю. Хабермас, С. Хантингтон, Э. Эриксон, 
В. И. Тишкова и др.);

– исследования российских современ- 
ных учёных, разработавших подходы к про-
цессам социальной адаптации, примени-
тельно к российским реалиям (Е. М. Ав-
раамова, А. С. Ахиезер, Л. А. Беляева, 
О. Э. Бессонова, Л. А. Гордон, А. С. Готлиб, 
Т. И. Заславская, Л. В. Корель, Н. И. Лапин, 
Н. Ф. Наумова, М. В. Ромм, В. Т. Федотова, 
Л. А. Хахулина, М. А. Шабанова, В. А. Ядов).

Результаты исследования. Коллек-
тивная матрица инкапсуляции начинает 
оформляться в результате изменения об-
щественной парадигмы – с «имперской» 
на «советскую». Её векторы развития 
определялись в контексте коллективных 
социалистических ценностей, моделях эко-
номического воспроизводства, на основе 
принципов общественной собственности на 
средства производства. 

Проект «советского мира» отечествен-
ными архитекторами всеобщего равенства 
и справедливости выстраивался как но-
вая социокультурная реальность единения 
и интеграции различных этносов и культур. 

Проект «советского мира» – своеобраз-
ный «культурный тигель», инновационная 
форма аккультурации, в которой был во-
площён принцип «единства в многообра-
зии», но в контексте марксистских подходов 
на основе идей интернационализма, вопло-
щённых в лозунге «Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь!» применительно к народам 
единого геополитического пространства.

Эта была социокультурная цель и нор-
ма для всех её членов, определяющих, по 
мнению Р. Мертона, сущностные характе- 
ристики и типологию общества, вместе с  
системой контроля и способами достиже-
ния этих целей [6, с. 245], которые парал-
лельно создавались новой властью.
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Новые цели правящих элит позволили 
дифференцировать структуру социальных 
групп в обществе, разделив их на тех, кто 
следовал данному вектору развития, и тех, 
для кого эти ценностные нормы были не-
приемлемы.

Социальные группы, принявшие новые 
нормы жизнедеятельности, в совместном 
«соработничестве» с властью создавали 
новую архитектуру инкапсуляции, за это 
они получали, «новые социальные стату-
сы» и «социализированные вознагражде-
ния» [Там же, с. 247]. 

Такие группы условно можно назвать – 
в соответствии с западными традициями – 
группами ассимиляции [18; 19].

Те социальные группы, которые не же-
лали придерживаться предлагаемого обра-
за жизни, становились жертвами «социо-
культурного тигеля». Добровольная аскеза, 
«отказ от мирской жизни» в советском об-
ществе, не подразумевала «мирный уход» 
в леса, чтобы посвятить себя медитации, 
как это было в древних культурах [11, с. 296]. 
Органы государственного надзора и контро-
ля жертвами социализации пополняли ряды 
бесплатной рабочей силы, создававшие ма-
териальные ценности нового государства. 
Такие группы можно определить как группы 
аномии, или маргинальные группы. 

Между двумя этими полярными груп-
пами, созидающими архитектуру инкапсу-
ляции, существовали группы сепарации 
и интеграции, включавшиеся в процессы 
кросс-культурной инкапсуляции, сохраня-
ющие и модернизирующие паттерны пове-
дения в контексте новых социокультурных 
норм.   

Можно отметить, что в дальнейшем, 
с разрушением геополитического простран-
ства СССР в 1990-е годы ХХ столетия, но-
вые этнические демократические государ-
ства реализовывали полярные сценарии 
управления жизнедеятельностью обще-
ства, применяли санкции вместо трудовых 
лагерей, вынуждали эмигрировать те со-
циальные группы, которые не принимали 
ценностные нормы новой модели инкапсу-
ляции. Виктимность социальных групп, не 
принимающих ценности новой парадигмы 
инкапсуляции, является одной из её базо-
вых характеристик на «точках перехода».  

Вектор социокультурных ориентиров 
и система способов достижения намечен-
ных целей являются доминантами данной 
парадигмы. 

Социалистические социокультурные 
ориентиры в новой матрице инкапсуляции 
были направлены не на доминирование 
и подчинение одних этносов другим, а на 
совместное равноправное сосуществова-
ние и соразвитие, на основе паттернов ин-
тернационализма, идеологем обществен-
ной морали, государственных ценностей. 

Для реализации данной стратегии не-
обходимо было переформатировать обще-
ственное сознание, изменить социальные 
коды культуры и уклада жизнедеятельности 
населения.

В этой связи из новой общественной 
парадигмы исключаются два важнейших 
института: церковь и семья, которые ты-
сячелетиями воспроизводили стереотипы 
социокультурного поведения нации, фор-
мировали коллективное бессознательное 
народов, воспроизводили на основе архе-
типов традиционные ценностные установки.

Стратегии новой модели инкапсуляции 
направлялись на забвение исторической 
памяти, разрушая коллективное бессозна-
тельное, к формированию нового коллек-
тивного сознания на основе современного 
советского опыта. 

В матрице советской инкапсуляции 
был организован «процесс замещения» с 
института Церкви, который стал недосту-
пен для массового сознания, на партийные, 
советские и общественные идеологические 
институты, которые привносили новые ри-
туалы, мистификации, инициации в коллек-
тивную жизнь советских людей. 

В свою очередь все формы семейного 
воспитания и обучения замещаются коллек-
тивными методами организации жизнедея-
тельности человека: системой социального 
воспитания, технологиями политической 
советской социализации.

Коллективная идентификация предпо- 
лагала последовательную и поэтапную по-
литическую социализацию и инкультура- 
цию советского человека от «рождения до 
могилы» через такие формы коллективной 
организации, как октябрятская звёздочка, 
пионерский отряд, комсомольская организа-
ция, партийная ячейка и профсоюзная орга-
низация для непартийных групп населения. 

Таковы были ориентиры «советского 
тигля» межнациональной интеграции на 
всей территории СССР.

После Второй мировой войны можно 
наблюдать, как советская матрица социо-
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культурной инкапсуляции распространяет-
ся правящими элитами не только на Запад, 
в страны социалистического содружества, 
но и на Восток, Азию, Африку и Латинскую 
Америку. 

Предтеча мультикультурализма, кол-
лективная инкапсуляция советского типа, 
более семидесятилетий оказывала своё 
влияние на процессы межнационального 
взаимодействия на различных географиче-
ских широтах. 

По существу это была новая форма 
колонизации общественного сознания на 
основе марксистских идеологем равенства, 
социальной справедливости и прав челове-
ка труда, как демиурга всех материальных 
и коллективных ценностей. 

Колонизация как форма культурной экс-
пансии – характерное явление для мировой 
истории. Как считает французский исследо-
ватель А. Голдхаммер, культура Франции 
«колонизировала сознание мира», став 
центром цивилизации в XIX столетии, а в 
ХХ веке это место в мировой цивилизации 
стал занимать Голливуд [15, с.110]. 

В начале XXI века культурная экспансия 
в процессах межкультурной коммуникации 
принадлежит интернету, как новой формы 
инкапсуляции. Захвативший всё мировое 
пространство интернет обеспечил реализа-
цию социалистических принципов, если не 
справедливости, то свободы и равенства, 
не только «в отдельно взятой стране», но 
и «в отдельно взятой квартире», практиче-
ски на всех континентах мира. 

Способы достижения поставленных це-
лей необходимо рассмотреть в логике ди-
ахронических и синхронических подходов.  

Хронотоп матрицы конструировался 
правящими элитами на основе двух основ-
ных дискурсов: дискурса общей судьбы, всех 
наций и народностей, диахронных векторов 
построения, «там и тогда», и дискурса общей 
социальной повседневности, синхронного 
вектора моделирования, «здесь и сейчас».

Миф об «общей судьбе братских на-
родов» создавался в единой логике собы-
тийного описания. Коллективная мифологе-
ма социального мира «братских народов» 
укладывалась в логику марксистской па-
радигмы отображения истории, где такие 
явления, как эксплуатация, неравенство, 
притеснения и восстание угнетённых были 
своеобразными «общими страницами» еди- 
ного исторического процесса различных эт-
носов советского общества. 

Дискурсы кросс-культурной повседнев-
ности были связаны с общими историче-
скими событиями тем совместным новым 
социальным опытом, который приобретал-
ся в условиях советского государства: во 
время Гражданской и Великой Отечествен-
ной войны, в период коллективизации и ос-
воения целинных земель, при работе над 
«мирным атомом», в стройках пятилетки. 
Дискурсы кросс-культурной советской по-
вседневности были подчинены коллектив-
ным матрицам единения, игнорируя все 
этнические индивидуальные сценарии жиз-
недеятельности отдельных наций и народ-
ностей. 

Коллективная социокультурная инкап- 
суляция воспроизводилась в повседневно-
сти на всей территории страны через си-
стему образования и культуры, экономики 
и политики, военной сферы и систему хо-
зяйствования.

Образовательная, интеллектуальная 
и культурная миграция из национальных 
областей, краёв и республик имела орга-
низованный характер, на основе централи-
зованного управления населением. Власть 
регламентировала этнонациональные про-
цессы, контролировала этнонациональные 
свободы и потребности в контексте госу-
дарственных интересов и базовых совет-
ских идеологем. 

«Самопредставление», сформулиро-
ванные «знания о себе» нации и народ-
ности могли иметь только опосредованно, 
через государственный союзный аппарат 
управления и контроля, только через инсти-
туты национальных партийных и культур-
ных элит. 

Коллективная матрица инкапсуляции 
формировала новые подходы к кросс-куль-
турной компетенции, она формировалась 
на основе единого языка межкультурного 
общения, которым был русский язык, при 
этом осуществлялась государственная по-
литика сохранения и развития националь-
ных языков. Политика кросс-культурного 
билингвизма была нормой общественной 
жизнедеятельности. 

Проявление этнизма и этнической ме-
жгрупповой агрессии в данный период ре-
гулировалось через репрессивные формы 
государственного вмешательства, за всеми 
этнонациональными проявлениями инди-
видуального своеобразия осуществлялся 
полицейский надзор.
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Обсуждение результатов исследо-
вания. Особенность социокультурной 
матрицы инкапсуляции Российской Фе-
дерации. Российская матрица инкапсуля-
ции условно претерпевает три этапа своей 
трансформации. 

Первый этап был связан с процессами 
деинкапсуляции советской матрицы. Деин-
капсуляция советской матрицы идентич-
ности была обусловлена как внутренними 
процессами разрушения единого геополи-
тического пространства, так и внешними 
факторами, прямой экспансией со стороны 
ведущих зарубежных промышленно разви-
тых стран по устранению Российской Фе-
дерации как конкурента в сферах влияния 
экономики и политики в глобальной систе-
ме координат. 

Во второй период происходит кросс- 
культурная ориентация и первые попытки 
создать российскую матрицу социокультур-
ной инкапсуляции. Условно этот процесс 
можно обозначить с начала 90-х годов до 
начала нулевых годов.  

Третий этап был связан со стратегия-
ми кросс-культурной ориентации правящих 
элит в системе новых социоэкономических, 
политических, миграционных и геополити-
ческих процессов в контексте глобальных 
вызовов и этнонациональных угроз в кон-
тексте складывающегося многополярного 
мира.

Отталкиваясь от концепции А. Грейлла 
и Р. Руди о различных формах инкапсуля-
ции, можно также осмыслить эти процес-
сы в парадигмах физической, социальной, 
идеологической инкапсуляции как состав-
ных частей матрицы кросскультурной иден-
тичности [14].

Этап деинституционализации советс- 
кой модели инкапсуляции. Данный период 
связан с разрушением геополитического 
пространства СССР и политической акти-
визацией этнических государств, входив-
ших в состав советской страны.

Для них, на наш взгляд, были характер-
ны следующие виды инкапсуляции:

Физическая инкапсуляция. Можно от-
метить, что и страны Балтии, и страны 
Центральной Азии, и закавказские стра-
ны, по сути дела были геополитическими и  
геоэкономическими проектами правящих 
советских элит для реализации глобальных 
и региональных программ продвижения 
идеологем социализма.

В этой связи модели инкапсуляции 
строились по единой схеме, в состав ко-
ренного этнического населения инкорпори-
ровали представителей других наций и на-
родностей через механизмы управляемой 
образовательной, хозяйственной, учебной, 
военной миграции, таким образом, чтобы 
создать условия для формирования новой 
«социальной и интернациональной общно-
сти людей» – советский народ.

После Второй мировой войны этот  
проект получил новые возможности за счёт 
репараций, которые позволили не только 
расширить территориальные границы на-
циональных республик, но и изменить их  
географическую конфигурацию в рамках 
единого государства. Причём новые гра-
ницы союзных республик никак не были 
связаны с историческим пространством 
проживания территориального этнического 
большинства.

Однако с ослаблением политического 
центра, нарастанием тенденций сепара-
тизма и этноцентризма геополитическая 
мозаичная конструкция, характерная для 
советской государственности, в этот период 
распадается [7, с. 29]. Начинают рушить-
ся физические контуры советской модели 
инкапсуляции в тех границах, которые всё 
меньше мог контролировать политический 
центр страны. 

Паралич власти был связан не столько 
с системой политического и полицейского 
регулирования, сколько с игнорировани-
ем экономических составляющих государ-
ственного управления в тех территориаль-
ных границах, которые были определены 
правящей властью.

С другой стороны, «население имеет 
собственные законы преобразования, пере-
мещения, …оно порождает между каждым 
из индивидов и всеми остальными целый 
ряд взаимодействий, замкнутых следствий, 
последствий распространения, …имеется 
связь, которая не устанавливается по жела-
нию государства» [10, с. 453].

Этот фактор государственного управ-
ления также не был в центре внимания пра-
вящих элит, что сыграло свою роль в транс-
формации матрицы инкапсуляции. 

Социальная инкапсуляция. Государ-
ственный социокультурный патернализм 
СССР за годы своего существования рас-
ширил не только «национальные границы», 
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ареалы этнического «компактного прожива-
ния», но ещё сформировал новый тип ижди-
венчества, «социокультурный вэлферизм». 

Национальные модели инкапсуля-
ции советских республик развивались не 
в жёсткой конкуренции, противодействии 
социокультурным внешним вызовам, а в 
условиях государственного патронирова-
ния и целевого финансирования, к тому 
же социокультурные ориентиры были на-
правлены на «внутреннюю среду», много-
национальное культурное советское прост- 
ранство. 

Это была своеобразная «поведенче-
ская политика» общественного сектора со-
ветской системы. Своеобразные инвести-
ции, которые делали правящие элиты для 
коррекции этнического поведения. 

Как считают зарубежные исследова-
тели, в области поведенческой экономи-
ки общественного сектора, правительства 
корректируют за счёт инвестиций и нало-
гов определённые паттерны поведения 
социальных групп [17, с. 850]. Однако они 
постоянно должны мониторить текущую 
ситуацию и моделировать возможные по-
следствия в средней и дальней перспек-
тиве развития, что было проигнорировано 
правящими советскими элитами.

Можно констатировать, что на основа-
нии патерналистской политики советских 
элит была сформирована определённая 
потребительская модель общественного 
сектора, которая без государственной под-
держки существовать просто не могла. И в 
ситуациях сокращения государственного 
финансирования данная модель станови-
лась нежизнеспособной.  

Идеологическая инкапсуляция. Россий-
ская Федерация в 1990-е годы, став де-юре 
преемницей советской страны, де-факто не 
смогла противостоять центробежным силам 
распада, для этого не было экономических, 
политических, военных, организационных 
ресурсов. Советская социокультурная ма-
трица инкапсуляции, строительство которой 
осуществлялось все послевоенные годы, 
не отвечала больше идеологическим дис-
курсам и национальным запросам единой 
общности «советского народа», который 
всё больше расходился «по национальным 
квартирам».

Более того, в ситуации распада Со-
ветского Союза Российская Федерация не 
могла предложить не только новую модель 

инкапсуляции, но она сама была в поиске 
новых векторов развития в контексте дис-
курсов социального государства, новых ры-
ночных отношений. И если у советских элит 
была ясная цель на построение социали-
стического общества, то российские элиты 
стояли на распутье трёх основных моделей 
сложившихся социальных государств, ка-
ждое из которых имело свои «миры капи-
тализма и модели всеобщего благосостоя-
ния» [13].

Сформированные модели инкапсуля- 
ции национальных государств в логике  
патрон-вассальных отношений имели сфор- 
мированный опыт осуществления своей 
социокультурной, экономической, полити-
ческой, социальной деятельности только 
в контексте крупных и масштабных госу-
дарств. Не имея достаточных ресурсов 
самостоятельно транслировать и воспро-
изводить без внешней поддержки коды 
национальной культуры, национальные 
государства стали искать партнёров вне 
социальных и культурных связей с Рос- 
сийской Федерацией.

Все эти основные тенденции предопре-
делили распад советской матрицы инкапсу-
ляции, которые «похоронили» под собой 
культивируемый десятилетиями советски-
ми элитами идеологический миф о «брат-
ских народах».

Этап кросс-культурной ориентации. 
На данном этапе в Российской Федерации 
начинается поиск объединяющего нового 
«мема», единицы новой социокультурной 
конфигурации. Мем «россияне», «новые 
русские» и другие коннотации мало соот-
носились с реалиями тех людей, которые 
ещё идентифицировали себя с «советским 
народом». Этому не способствовало и но-
вое геополитическое пространство, которое 
существенно изменилось в своих новых 
границах.

Физическое пространство инкапсу-
ляции. В Российской Федерации с начала 
1990-х годов происходили сложнейшие миг- 
рационные процессы. С одной стороны, на-
блюдалась вынужденная миграция из стран 
бывшего Советского Союза, но это была 
уже внешняя миграция. По оценке специа-
листов, с 1992 по 1996 годы в РФ из этих 
стран выехало около 3 млн человек. С дру-
гой – из-за военных конфликтов в Чечне вы-
нуждены были покинуть свои дома свыше 
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350 тыс. человек, причём не только русско-
язычных представителей, но и коренных 
народов республики1.

Мигранты, которые прибыли на терри-
торию Российской Федерации, несмотря на 
свои этнические корни, находились в ситу-
ации посттравматического стресса, «куль-
турного шока». Они сталкивались с новыми 
кодами культуры, которые не соответство-
вали их представлениям о социальной 
культуре своего этноса. Как показывают 
исследования этого периода, наблюдались 
тенденции гипоидентичности, отказа от 
ценностей собственной этнической группы, 
формировались процессы этнического ни-
гилизма [9, с. 15]. К тому же, общественная 
ситуация, трансформация социальных от-
ношений, изменение социальных структур 
общества не способствовали интеграции 
вновь прибывших соотечественников.  

Условия для формирования новой ма-
трицы инкапсуляции были неблагоприят-
ные, так как были нарушены физические 
границы воспроизводства кодов культуры, 
к тому же принять новые социальные об-
стоятельства своего существования и про-
живающим, и прибывшим этническим груп-
пам было достаточно затруднительно. 

Социальные и идеологические векто-
ры инкапсуляции. Сложности у правящих 
элит в создании новой матрицы инкапсуля-
ции были связаны с процессами разруше-
ния маркёров идентичности. 

Правящие элиты процессы демистифи-
кации направили на разрушение коллектив-
ных социокультурных маркёров, которыми 
были герб, гимн, исторические события, на-
звания улиц и городов и других релевант-
ных символов, связанных с советским про-
шлым единого народа. 

Была изменена система воспроизвод-
ства национальной идентичности через 
систему школьного образования. Этот пе-
риод охарактеризован достаточно большим 
введением образовательных программ, 
которые давали возможность с различ-
ных позиций интерпретировать не толь-
ко естественнонаучную картину мира, но 
и историческую, и социальную. В системе 
государственных школ формирование на-
циональной идентичности было «довере-
но» индивидуальным интерпретаторам, ко-

1 Население России: пятый ежегодный демогра-
фический доклад / под ред. А. Г. Вишневского. – М., 
1997. – 300 с.

торые имели возможность, исходя из своих 
предпочтений, трактовать прошлое и на-
стоящее страны по лекалам индивидуаль-
ных имплицитных представлений, чего не 
наблюдалось в системе образования в этот 
период ни в одном государстве мира. 

Все эти действия были направлены на 
системное разрушение глубинных пластов 
коллективного бессознательного, которые 
непосредственно были связаны с архетипа-
ми общественного прошлого. 

И если на предшествующем этапе пра-
вящими элитами через систему школьного 
образования воспроизводились пласты на-
циональной идентичности через учитель-
ские кадры, то в переходный период они 
массово отстранились от процессов фор-
мирования идентичности за счёт сокраще-
ния их подготовки в высших учебных заве-
дениях.

Так, например, по данным статисти-
ки, в 1991 году на первом курсе высших 
учебных заведений обучалось по всем 
специальностям учительской профессии 
825,9 тыс. человек, то в 2004 году наблю-
дается снижение до 303,6 человек. Если 
сравнить с подготовкой экономистов и юри-
стов, то на первом курсе в 1991 году данная 
группа состояла из 198 тыс., в 2004 году их 
численность достигла 941,6 тыс. человек, 
и это в условиях «демографической ямы»2, 
снижения количества населения.

Однако можно было наблюдать и дру-
гие тенденции, которые всё же способство-
вали формированию основам российской 
модели инкапсуляции. 

Разрушив советскую систему политиче-
ской социализации человека от рождения 
до могилы, правящие элиты «возрождают» 
в жизни отдельного человека институт се-
мьи и Церкви, которые были исключены из 
сферы коллективной жизни народа почти 
на семьдесят лет. 

Семья, по мнению отечественных и за-
рубежных исследователей, является од-
ним из главных институтов формирования 
идентичности и передачи культурных кодов 
между поколениями. 

Члены семьи – не только живые сви-
детели, но и акторы исторических событий, 
которые через систему норм, ценностей, 
личностно-прожитых исторических событий 

2 Статистика российского образования [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.stat.edu.
rжu/stat/vis.shtml (дата обращения: 17.02.2017).
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включают последующие поколения в систе-
му ушедших исторических событий, тем са-
мым формируют коды национальной иден-
тичности. 

Являясь современниками, в том числе 
и своих детей, внуков, либо детей, стар-
шие члены семьи через «историческую» 
индивидуальную память влияют на жиз-
ненную траекторию субъекта другого исто-
рического времени, находящегося с ним 
в родственных отношениях. Тем самым 
включают его через индивидуальный исто-
рический цикл семьи в непрерывный кон-
текст социально-исторического процесса 
своего рода, через его территории и стра-
ны в целом в контексте социокультурных 
норм и ценностей.

И если семья формировала индивиду-
альные матрицы инкапсуляции, то институт 
церкви формировал матрицы идентичности 
на уровне массового коллективного созна-
ния, формируя религиозное мироощущение 
и миропознание, вне дискурсов партийных 
политических установок и атеистических 
истин [14]. По сути дела, церковь начала 
возвращать архетипы национального об-
щинного сознания, формируя механизмы 
идентичности для сформировавшихся ан-
тагонистических социальных слоёв россий-
ского общества.  

Именно эти доминанты, когда всё бо-
лее отчётливо будут формироваться у 
правящих элит представления о моделях 
российской инкапсуляции, станут одними 
из тех «скреп», на основах которых воз-
можно формировать новую матрицу кросс- 
культурной идентичности.

Этап формирования новой модели 
идентичности в контексте реалий фи-
зической, социальной и идеологической 
инкапсуляции. Можно отметить, что рос-
сийская социокультурная матрица ин-
капсуляции начинает только оформлять-
ся в своих кросс-культурных параметрах. 
Становление социокультурной матрицы 
осуществляется между двумя полюсами 
исторического цивилизационного опыта –  
«интернационализма» (объединение наций 
на основе «союза угнетённых», предше-
ствующий исторический опыт) и «мульти-
культурализма» (сосуществование «раз- 
ных, не объединяющихся и не интегриру-
ющих», современный опыт инкапсуляции 
западной цивилизации). 

Данные дискурсы – это крайние точки 
социокультурной инкапсуляции, сценарии 
которых невозможно реализовать в рос- 
сийских условиях по следующим причинам.

Первая причина заключается в том, что 
«интернациональный» сценарий сегодня 
невыполним, поскольку существенно изме-
нилась структурная дифференциация об-
щества. 

В новом постиндустриальном обще-
стве произошло изменение в структуре 
производительных сил и производственных 
отношений. На смену пролетариату при-
шёл «субпролетариат», который, соглас-
но Ж. Жюлиару, не может быть «агентом 
политических действий» [4, с. 29], в связи 
с чем объединение наций на основе проек-
та «интернационализма» не продуктивен. 
«Субпролетариат» может активизировать 
только процессы маргинализации обще-
ства, но не его интеграцию [16], а тем более 
на этнонациональной основе, что в исто-
рической перспективе наглядно показал 
«Майдан» в Украине. 

Вторая причина связана с ограничен-
ностью возможностей проекта мультикуль-
турализма, что в начале XXI века доказала 
сама западная цивилизация [12]. 

К тому же в условиях санкций, когда 
элиты европейских стран пошли по пути 
дезинтеграции отношений с РФ, западные 
модели инкапсуляции стали не рассматри-
ваться по идеологическим, политическим 
и социальным причинам. К тому же цен-
ностные ориентации России и Запада стали 
входить в резонанс по таким параметрам, 
как семья, духовность, социальная спра-
ведливость, нравственность – всё то, что 
связано с экзистенциями и духовными цен-
ностями, а не с утилитарными принципами 
пользы и рациональности западного чело-
века. 

Третья причина заключается в том, что 
Российская Федерация изначально разви-
валась как полиэтничная страна, в кото-
рой тысячелетиями и столетиями сосуще-
ствовали различные этносы и народности, 
церкви основных мировых конфессий. 
В этой связи на новом историческом этапе 
формирования социокультурной инкапсу-
ляции открывается не сама реальность 
того или иного этноса, как это наблюдается 
в западной цивилизации, а её новые фор-
мы исторической социокультурной повсед-
невности. 
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Поэтому не «травма принятия» c одной 
и другой стороны, со всеми трансформаци-
ями этнического сознания, поисками равен-
ства к «пришедшим», «живущими и доми-
нирующими», а интеграция на основе новых 
экзистенций и духовных смыслов – вот что 
определяет новый вектор российской ин-
капсуляции. 

Поэтому не случайно, что процессы 
интеграции на новом историческом этапе 
осуществляются в логике поиска «духов-
ных скреп»1, а не кросс-культурных компе-
тенций, поиска коммуникаций, культурных 
рефлексий, проекций совместной жизне-
деятельности и т. д., что наблюдается в со-
временном Западном мире [24].

Заключение. Таким образом, модель 
инкапсуляции помогает идентифицировать 
механизмы обретения и формирования 
идентичности различных этносов в контек-
сте их геокультурного и геополитического 
измерения.

В процессе оформления нового рос-
сийского общества модели инкапсуляции 

дают возможность интерпретации механиз-
мов формирования идентичности на осно-
ве кросс-культурного своеобразия социаль-
ных групп. 

Советские модели инкапсуляции в сво-
ей основе были подчинены политическим 
задачам правящих элит по распростране-
нию социалистических идеологем и пара-
дигм межнационального взаимодействия.

В условиях «множественности демо-
кратий», плюрализма ценностей, много-
полярности измерений жизнедеятельно-
сти перед демократическими обществами 
стоят другие вызовы. Социальные модели 
«единства в многообразия» имеют свои 
векторы изменений, когда национальные 
государства должны существовать в рам-
ках своей социокультурной идентичности, 
но при этом в контексте и взаимодействии 
с другими государствами, с их матрицами 
идентичности. В этом сегодня раскрывается 
философия и гармония жизни общества – 
быть «наедине», в рамках своей парадигмы 
идентичности, «но со всеми». 
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Features of Encapsulation Processes 
in Multivector Coordinates of Russian Society

The institutionalization processes of modern Russian society affect all spheres of its devel-
opment. In modern conditions, the new relations that are beginning to form between social groups 
and national communities require their systematic interpretation. Contemporary postmodern cog-
nition looks for such forms of comprehension of multivector phenomena that would enable to go 
beyond the traditional schemes and “accepted” discourses of reality comprehension, since it is 
rather difficult to describe dynamic processes in one cognitive matrix. In this connection, social 
cognition uses various approaches to the reflection of emerging social processes. One of such 
approaches is cultural encapsulation, proposed by American researcher C. Gilbert Wrenn. Cultur-
al encapsulation is widely used in counseling and therapy practice for understanding the specific 
features of ethnic clients social functioning in society. Social knowledge also uses this approach 
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2 T. N. Yudina systematizes and analyzes the research material.
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to describe the interaction of various ethnic groups in relation to ethnic and cultural issues. The 
article reveals different approaches to the description of the transformation of the Soviet matrix 
of encapsulation, its basic characteristics, features of functioning and its transition to the Russian 
model of cultural encapsulation.

Keywords: assimilation, encapsulation, collective encapsulation matrix, encapsulation 
types, institutionalization, marginalization, migration
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Факторы развития диаспоры в глобализирующемся мире
Объективной стороной функционирования современного общества являются процес-

сы, совокупность которых получила название «глобализация». В силу этого истинно ак-
туальная проблема, попадающая в поле социальной философии, так или иначе касает-
ся глобализации, которая в свою очередь весьма не однозначна как на практике, так и в 
научных дискуссиях. Глобализация – процесс закономерный и вполне естественный на 
современном этапе исторического развития. Именно в рамках этого процесса происходит 
интенсификация миграционных потоков, изменяется характер социально-экономического 
взаимодействия. Сложность и неоднозначность процессов глобализации, широта порож-
дённых ими проблем формируют весьма разнообразные взгляды и подходы. Автором пред-
принята попытка концептуализировать основания, которые формируют предмет диаспоры 
как социального явления. Диаспора – совокупность населения определённой этнической 
или религиозной принадлежности, которое проживает в стране или районе нового рассе-
ления. Проведён анализ концепций, расширяющий традиционное определение диаспоры, 
представленных в работах В. Тишкова, В. Дятлова, А. Милитарева. При исследовании диа-
споры следует учитывать, прежде всего, то, что в основе образования подобной общности 
лежит этничность, поэтому решение вопросов, связанных с существованием диаспоры, мо-
жет быть только при верном понимании сущности этноса и этничности.

Ключевые слова: глобализация, диаспора, этничность, идентичность, социальная 
адаптация

Вводная часть. Особое место диас-
поры в глобализации вызвано схожестью 
аксиологических предпосылок, с одной сто-
роны, аксиологии глобальных процессов, 
с другой – аксиологии диаспоры. Ценности, 
присущие человеку в глобальной среде: 
активность, деловая хватка, неприхотли-
вость, практичность, по сути являются ка-
чествами членов диаспоры во все времена 
её существования. Такие качества членов 
диаспоры, как клановость, взаимоподдерж-
ка, корпоративность, создают члену диас-
поры конкурентоспособность и благодаря 
этим качествам диаспорант чувствует себя 
психологически и социально защищённым 
в большей степени, чем обычный человек, 
столкнувшийся с прагматикой глобализиру-
ющейся жизни. В результате диаспора на 
современном этапе исторического разви-
тия становится формой социальной адап-
тации человека.

Сторонники глобализации предрекают 
в недалёком будущем зарождение каче-
ственно нового человека и глобальной фор-
мы сообщества – мегаобщества, мегакуль-
туры, суперэтноса [4, c. 76]. В то же время 
это обеспечивает актуальность темы иссле-
дования, несмотря на мировую интеграцию, 

существует тенденция роста этнического 
самосознания народов мира. Эта тенден-
ция несёт в себе как положительные аспек-
ты, как например, поддержание и развитие 
культуры малых народов, исследования 
в области этнографии и этнологии, так и от-
рицательные – в виде возросшей опасности 
вооружённых конфликтов на этнической 
почве, актов гражданского неповиновения. 
В итоге на передний план социального вза-
имодействия выходят структуры, в которых 
основным критерием существования стано-
вится этническая принадлежность, среди 
таких структур особое положение занимает 
диаспора.

Теоретико-методологическую осно- 
ву исследования составляют общетеоре-
тические труды западных и отечественных 
учёных, посвящённые анализу исследуе-
мых проблем. Социально-философский ме- 
тод, применённый в исследовании, предпо-
лагает проведение комплексного анализа 
имеющихся теорий и идей этноса, диаспо-
ры, социальной адаптации.

Целью исследования стало выявление 
особенностей факторов развития диаспо-
ры в современном мире. В результате были 
поставлены определённые задачи: выявить 
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особенности глобализации на современном 
этапе развития общества; уточнить опреде-
ление понятия «диаспора»; рассмотреть 
сравнить аксиологию глобальных процес-
сов и аксиологию диаспоры.

Результаты исследования и их об-
суждение. В связи с тем, что увеличивают-
ся объёмы и направления миграционного 
потока, происходит урбанизация, меняется 
характер социально-экономических процес-
сов, перемещаются государственные гра-
ницы, большое внимание уделяется про-
блемам диаспоры. 

На современном этапе сложилась свое-
образная аксиологическая система жизнен-
ных координат, в которой определяющими 
явились понятия «финансовый успех», «де-
ловая активность», «высокая работоспо-
собность», «коммуникабельность». Глоба-
лизация – процесс закономерный и вполне 
естественный на данном этапе историче-
ского развития [10]. Именно в рамках этого 
процесса происходит интенсификация ми-
грационных потоков, изменяется характер 
социально-экономического взаимодействия.

В. Л. Иноземцев, указывая на отличия 
глобализации от «интернационализации» 
и «интеграции», подчёркивает, что её сутью 
является формирование системы, позволя-
ющей человеку или компании взаимодей-
ствовать с другими людьми, корпорациями 
или социальными структурами, не прибегая 
к посреднической роли государства [3, c. 31]. 

Этническая принадлежность, как пра-
вило, не требует особенного жизненного 
опыта, каких-либо сложных когнитивных 
процедур и отличается устойчивостью [6]. 
Этничность не обязательно проявляется 
сама по себе. Она может являться след-
ствием того, что государство становится 
неспособным обеспечить защиту прав че-
ловека. Как ответная реакция на данную 
неспособность у человека формируется 
этническое самосознание. Возникает этни-
ческая идентичность [1]. В дальнейшем че-
ловек может быть включён ещё в какую-ли-
бо группу, активно защищающую интересы 
своих членов на всех уровнях. Такой груп-
пой может стать диаспора.

Некоторые авторы считают, что тер-
мин «диаспора» является близким с неко-
торыми другими понятиями. Ю. А. Поляков 
обращает особое внимание на схожесть 
термина диаспора с термином «националь-
ное меньшинство». В. И. Дятлов по поводу 
неопределённости термина «диаспора» 

пишет: «…слово это используется для обо-
значения чрезвычайно широкого круга раз-
нородных явлений, что отчасти лишает его 
эвристического значения» [2, c. 8]. Это, на 
наш взгляд, либеральное отношение к про-
блеме неопределённости термина. А. Ми-
литарев обозначил ситуацию жёстче. Тер-
мин «диаспора» не имеет универсального 
содержания и термином, строго говоря, не 
является. Он лишь описывает, вернее, про-
сто называет один или несколько историче-
ских сюжетов  [5]. 

Таким образом, возникло множество 
интерпретаций термина «диаспора» и даже 
мнение о том, что у него нет содержания. 
Для того чтобы разобраться в данной про-
блеме, необходимо концептуализировать 
те основания, которые формируют предмет 
диаспоры как социального явления. 

Традиционное определение «диаспо-
ра» даётся в Советском энциклопедическом 
словаре. Диаспора – совокупность населе-
ния определённой этнической или религи-
озной принадлежности, которое проживает 
в стране или районе нового расселения1. 
Данное понимание диаспоры зачастую на-
ходит своё применение в рамках отдельных 
дисциплин.

Концепции, в которых расширено базо-
вое определение и представлены концеп-
туализация и дефиницирования термина 
«диаспора», в междисциплинарном форма-
те охарактеризованы в работах В. Тишкова, 
В. Дятлова, А. Милитарева [2; 6; 9]. Работы 
указанных авторов представляют разные 
научные дисциплины (этнологию, историю 
и лингвистику).

В. Тишков, анализируя традиционное 
понимание диаспоры, выявляет недостатки 
в её определении, уточняя характеристики 
диаспоры, которые помогают отделить её 
от похожих социальных явлений.

Первый недостаток он связывает с рас-
ширением понимания диаспоры. В этом 
случае диаспора включает все крупные пе-
ремещения. В. Тишков подчёркивает, что 
«Проблема с традиционным определением 
диаспоры состоит в опоре этого определе-
ния на объективные факты самого акта пе-
ремещения человека или его предков из од-
ной страны в другую и сохранения особого 
чувства привязанности к “исторической ро-
дине”» [8, c. 43]. Таким образом, ещё одной 

1 Диаспора // Советский энциклопедический сло-
варь. – М., 1987. – С. 389.
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характеристикой диаспоры можно обозна-
чить наличие у её членов чувства привязан-
ности к исторической родине, желание со-
хранять верность её традициям и культуре, 
отказ от ассимиляции.

Второй недостаток общепринятого опре- 
деления диаспоры связан с тем, что под 
фактором её образования понимается пе-
ремещение людей и исключается другой 
способ образования диаспоры – перемеще-
ние государственных границ [8, c. 45].

Третий недостаток традиционного опре-
деления связан с использованием идеи 
«центрированной» диаспоры, т.е. наличия 
одного и обязательного места исхода и обя-
зательной связи с этим местом, особенно 
через метафору возвращения.

В. Тишков отмечает в качестве следу-
ющего недостатка восприятие диаспоры 
как коллективных тел, причём не только 
как статистических множеств, но и как куль-
турно гомогенных групп, чего при глубоком 
исследовании не обнаруживается. Таким 
образом, В. Тишков признаёт наличие ди-
аспоры как явления и термина, который её 
обозначает. 

Ещё одна попытка концептуализации 
и дефиницирования термина «диаспора» 
в междисциплинарном формате представ-
лена в трудах В. Дятлова. Он связывает 
термин с судьбой еврейского народа. В ав-
торитетной «Британике» термин до сих 
пор освещается в данном аспекте. Однако 
в современной литературе всё чаще встре-
чается расширенное толкование термина, 
который применяется для обозначения на-
циональных и религиозных групп, живущих 
вне стран своего происхождения [2].

Анализ сущностных характеристик яв-
ления «диаспора» В. Дятлов связывает 
с его первоначальным пониманием – рас-
сеянием еврейского народа. Он рассуждает 
о связи диаспоры с «национальным оча-
гом», под которым понимается место, где 
большая или значительная часть этниче-
ской или религиозной группы жила бы ком-
пактно, в качестве коренного народа [Там 
же, c. 8]. Кроме того, автор отмечает, что 
при отсутствии «национального очага» (при-
мер: цыгане, евреи до некоторого времени) 
может возникать опора внутри. Автор имеет 
ввиду процесс создания «идеологического 
мифа», без которого, по его мнению, суще-
ствование диаспоры невозможно. В. Дятлов 
спрогнозировал повышение исследователь-

ского интереса к проблеме, сделав акцент 
на коллективные усилия по её решению, 
что, на наш взгляд, вполне соответствует 
современной действительности.

А. Милитарев также предпринимает по-
пытку разобраться с содержанием термина 
«диаспора». Как и В. Дятлов, он связывает 
определение понятия «диаспора» с исто-
рией еврейского народа, которые пред-
ставляют собой классическую диаспору. 
Характерными чертами которых являются 
принадлежность к меньшинству населения, 
корпоративность, ограниченность сфер тру-
довой деятельности, ущемленность в пра-
вах, запрет или ограничение на изменение 
социального статуса, в первую очередь, на 
вхождение в высшие сословия, землевла-
дение и военную карьеру, изолированность 
от других групп населения, ассимиляцион-
ные тенденции, диаспорное сознание [5, 
c. 32]. Расширенное понимание термина 
«диаспора» автор связывает с его исполь-
зованием по отношению к другим народам.

Таким образом, первоначально толко-
вание термина «диаспора» основывалось 
на истории еврейского народа. Сравнитель-
но недавно стали возникать расширенные 
его толкования. Термин стал употребляться 
в отношении этнических или религиозных 
общностей, проживающих на территории, 
компактно заселённой другой этнической 
или религиозной общностью и обладающей 
«диаспорным сознанием». Об этом пишет 
С. В. Стрельченко, определяя диаспору как 
«…общее самосознание, которое выража-
ется в чувстве групповой солидарности»  
[7, c. 65]. 

Таким образом, оказаться не в своём 
окружении возможно чаще всего вслед-
ствие миграции либо перемещения, и оши-
бочно диаспорой называть любых прибыв-
ших из-за рубежа людей, будь то беженцы 
или сезонные рабочие. 

Заключение. Присутствие меньшинст- 
ва не всегда может означать наличие диас-
поры. Это связано с тем, что представители 
меньшинства могут выбрать другой способ 
индивидуальной адаптации, отличный от ди-
аспоры – ассимиляцию. Диаспорой будет яв-
ляться лишь то меньшинство, которое обла-
дает институтами внутренней консолидации.

При исследовании диаспоры следует 
учитывать, прежде всего, то, что в основе 
образования подобной общности лежит эт-
ничность, поэтому решение вопросов, свя-
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занных с существованием диаспоры, может 
быть только при верном понимании сущно-
сти этноса и этничности.

Положения и выводы статьи могут быть 
использованы в исследованиях по пробле-
мам диаспоры и социальной адаптации.
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Factors of Diaspora Development in the Globalizing World
The objective side of modern society functioning is represented by the processes, the totality 

of which has become known as globalization. In view of this, a truly topical problem falling into the 
field of social philosophy, one way or another, concerns globalization, which in its turn is not very 
unambiguous, both in practice and in scientific discussions. Globalization is a natural process at 
the present stage of historical development. It is within this process that migration flows intensify 
and the nature of socio-economic interaction changes. The complexity and ambiguity of the pro-
cesses of globalization, the breadth of the problems created by them, form very diverse views and 
approaches. The author makes an attempt to conceptualize the grounds which form the diaspora 
subject as a social phenomenon. Diaspora is a large group of the population of a certain ethnic 
or religious affiliation that lives in a country or an area of new resettlement. The article presents 
the analysis of the concepts that extend the traditional definition of diaspora, found in the works 
of V. Tishkov, V. Dyatlov, A. Militarev. In the study of diaspora, it is necessary to take into account, 
first of all, the fact that ethnicity forms the basis for the formation of such a community, therefore, 
the issues, connected with the existence of diaspora, can be only solved with a true understanding 
of the essence of ethnos and ethnicity.
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Становление концепции техногенного общественного развития1

Истоки формирования концепции техногенного общественного развития восходят к кон-
цу ХХ века в контексте научно-технического развития индустриального социума. В последу-
ющие годы наиболее полное обоснование эта теория получила в работах Э. С. Демиденко 
и Е. А. Дергачевой, представителей научно-философской школы исследований социаль-
но-техногенного развития мира, которые подчёркивают, что изучение «индустрии» социаль-
но-экономических отношений не позволяет строить стратегические прогнозы глобальных 
взаимосвязанных изменений в обществе и биосфере. Поэтому они расширяют понимание 
осуществляемых социальных изменений, подчёркивая, что глобализирующееся техноген-
ное социальное развитие приводит к распространению искусственной среды жизнедея-
тельности населения (техносферы) преимущественно в городах, нарастанию переходных 
трансформационных социоприродных процессов. С учётом специфики направленности ис-
кусственного развития социумов Е. А. Дергачева вносит уточнения в существующую терми-
нологию, вводит и обосновывает новые понятия «индустриально-техногенное общество», 
«постиндустриально-техногенное общество», что позволяет расширить возможности фило-
софских и научных исследований современных мировых процессов. Как продолжение тео-
рии социально-техногенного развития в исследованиях учёного формируется новое направ-
ление в изучении международной глобалистики – социотехноприродная глобализация, что 
появилось на основе изучения процессов интегрированного развития социума, биосферы 
и искусственного мира, установления новых взаимосвязанных закономерностей развития 
мира. Такой принципиально новый подход к анализу социальных трансформаций позволя-
ет осознать необходимость развития междисциплинарных научных исследований в мире 
и России с целью формирования адекватной реалиям программы устойчивого коэволю- 
ционного развития.

Ключевые слова: техногенное общество, техногенная рациональность, социально- 
техногенное развитие, социотехноприродные процессы
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Вводная часть. Наука использует 
разнообразные способы познания: наблю-
дения, эксперимент, обобщение опытных 
фактов, выдвижение гипотез, построение 
теорий. Каждый из этих способов имеет соб-
ственный познавательный смысл и играет 
в системе научного познания свою особую 
роль. Однако эта система представляет со-
бой единое целое, так как отдельные позна-
вательные процедуры объединены общей 
целью и как бы перетекают друг в друга. 
Общая цель разнообразных способов по-
знания состоит в объяснении и понимании 
свойств и закономерностей окружающе-
го мира. Объяснение – основная функция 
и цель науки, любая научная дисциплина, 
чтобы она ни изучала, каким бы формам 
познания ни отдавала предпочтение, пре-
жде всего занимается объяснением. Поэто-
му объяснение означает для учёных очень 
многое, играет в их мышлении (да и вообще 
во всём процессе научной деятельности) 
роль, которую трудно переоценить. 

Многообразие форм научного объяс-
нения делает его тем, что не умещается ни 
в одно определение. Объяснение – одна 
из основных загадок человеческого разума 
и его взаимодействия с окружающим ми-
ром, следовательно, объяснение представ-
ляет собой не только основную цель науки, 
но и одну из её основных проблем. Эта про-
блема породила множество трактовок и ис-
следовательских подходов. 

Методология и методы исследова- 
ния. Многообразие трактовок научного 
объяснения, естественно, проистекает не 
из несговорчивости исследователей, а из 
сложности и многообразности самой При-
роды. Научное объяснение мира – условие 
его познания, понимания его закономерно-
стей и практического освоения, следова-
тельно, анализ этой проблемы приобретает 
не только теоретическое, но и практическое 
значение. 

В повседневной жизни любого челове-
ка ключевая роль принадлежит обыденному 
объяснению и пониманию. Такое объясне-
ние сопровождает всю повседневную жизнь 
человека, включено в структуру его воспри-
ятия, обеспечивает не только рациональ-
ную организацию, но и саму возможность 
этого процесса, позволяя воспринимать 
бесконечное многообразие явлений как про-
явление ограниченного количества общих 
сущностей и причинно-следственных свя-

зей и отношений. Обыденное объяснение 
служит точкой пересечения разнообразных 
способов обыденного познания, связующим 
звеном между воздействием на человека 
и его ответными реакциями, консолидирую-
щим основанием систематического процес-
са познания, в который он включён. 

Научное объяснение, его понимание 
и принятие – не только одна из наиболее 
важных и сложных, но и одна из традицион-
ных проблем методологии науки. На пути её 
анализа можно выделить несколько этапов. 
Далее акцент смещается на «человече-
ский фактор» объяснения, что происходит 
в связи с принципиальным событием в ме-
тодологии – переходом от умозрительно-
го осмысления науки к её эмпирическому 
изучению, переключению исследователь-
ских интересов с научного знания на науч-
ную деятельность, обращению к субъекту 
этой деятельности. Результатом явилось 
утверждение «субъектной трактовки» на-
учного объяснения – отношение к нему как 
к процессу, характер которого определён не 
только объективной логикой познания, но 
и природой познающего субъекта, а также 
разнообразными социальными и психо-
логическими процессами, протекающими 
в научном сообществе. 

Обращение к субъектной стороне на-
учного объяснения усложнило и без того 
запутанную картину, добавив к прежним не-
решённым проблемам ряд новых непростых 
вопросов – прежде всего вопросы о том, 
с чего начинается и как далеко простирается 
субъектная обусловленность научного объ-
яснения, почему она зачастую препятствует 
получению объективного знания, каковы те 
субъективные (психологические) процес-
сы, которые включены в структуру научного 
знания, насколько они необходимы для по-
следнего, «засоряют» ли они познание или 
являются его необходимым условием. 

Традиция искать именно здесь исто-
ки научного познания переживает сегодня 
второе рождение (У. Селларс, Г. Гаттинг, 
В. Макмиллан и др.), так как здравый смысл 
служит точкой пересечения самых разно-
образных (социальных, психологических) 
видов обусловленности познания. Фило-
софия и методология науки, история и со-
циология науки (как впрочем и другие дис-
циплины, например, феноменологическая 
социология) ищут и находят корни научного 
объяснения в обыденном познании. 
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Актуальность исследования. В насто-
ящее время в отечественной философской 
и обществоведческой литературе набирает 
популярность теория техногенного соци-
ального развития, которая выступает аль-
тернативой, дополняет и развивает широко 
известную зарубежную социологическую 
концепцию постиндустриализма, предло-
женную Д. Беллом в 60-х годах прошло-
го века. В последующие годы наиболее 
полное обоснование эта теория получила 
в работах Э. С. Демиденко (1993, 2001) 
и Е. А. Дергачевой (2005, 2011)1 [1; 2; 14; 17]. 
В начале 2000-х годов под руководством 
профессора Э. С. Демиденко при Брян-
ском государственном техническом уни-
верситете сформировалась научно-фило- 
софская школа исследований социально- 
техногенного развития мира. Учёные школы 
являются представителями разных наук и 
на значительном статистическом и социо-
логическом материале занимаются изуче-
нием процессов и проблем трансформиру-
ющего воздействия техногенного общества 
и создаваемой им искусственной среды 
жизни (техносферы) на социальный орга-
низм и естественную природу (биосферу), 
что ведёт к распространению социально- 
техногенного развития в мире [18].

В центр внимания идеологов кон-
цепции постиндустриального (и инфор-
мационного) общества были поставлены 
вопросы научно-технического прогресса, 
изменяющихся социально-экономических 
отношений и занятости населения в про-
цессе усложнения технико-технологиче-
ского способа производства и развития 
наукоёмкой сферы общественной жизни 
во второй половине ХХ века. Сторонники 
этой теории связывали надежды решения 
многих экономических и социальных про-
блем с развитием науки и техники, в то 
же время они оставляли в определённой 
изоляции последствия технократического 
развития и его влияния на общество, че-
ловека и природу. Поэтому данные теории 
не могли претендовать на всестороннее 
объяснение закономерностей социаль-
ного и социально-природного развития. 
Однако, будучи сугубо социологической 
теорией, она не учитывала того, что само 
общество развивается в системе более 

1 Демиденко Э. С. Техногенное общество // Глоба-
листика: энциклопедия. – М.: Радуга, 2003. – С. 1000–
1001.

высокого уровня – биосфере, подчиняется 
ей и является подсистемой более сложной 
системы. 

В социальной философии принимают 
данную концепцию, рассматривая её, на-
ряду с марксистской теорией, как основопо-
лагающую и характеризующую весь спектр 
взаимоотношений в капиталистическом со-
циуме. Из этих теорий негласно следовал 
вывод о том, что биосфера (естественная 
природа) – это всего лишь окружение, с ко-
торым вступает во взаимодействие соци-
ум. Отсюда и выводы о коэволюционном 
развитии общества и биосферы как о двух 
независимых, но взаимодействующих си-
стемах. На эту односторонность постин-
дустриальной и марксистской концепций 
обратили внимание исследователи соци-
ально-техногенных процессов Э. С. Деми-
денко и Е. А. Дергачева, подчёркивая, что 
изучение «индустрии» социальных отноше-
ний, включая и экономическое развитие, не 
позволяет строить стратегические прогнозы 
глобальных взаимосвязанных изменений в 
обществе и биосфере [1–3]. 

Глобализирующееся техногенное со- 
циальное развитие приводит к распростра-
нению искусственной среды жизнедеятель-
ности населения преимущественно в горо-
дах, причём к существенным последствиям 
расширения искусственных процессов от-
носится нарастание экологических кризи-
сов. Но эти и другие тенденции интегриро-
ванного социотехноприродного развития 
мира не являются содержанием тематики 
теорий постиндустриализма. На ограничен-
ность сугубо «индустриального» взгляда на 
мир указывает и достаточно обоснованная 
критика теорий информационного обще-
ства в зарубежной литературе [2].

Современное состояние. Неудовлет-
ворённость полнотой прогнозов, предлага-
емых различными теориями общественного 
развития, особенно постиндустриальной, 
обусловливает необходимость поиска ис-
следователями новых объяснительных схем 
распространения на планете постземле-
дельческих отношений и обоснования новых 
концепций, отражающих реалии совмест-
ной эволюции общества и трансформируе-
мой им природы. На рубеже XX–XXI веков 
отечественные философы обращают своё 
внимание на интерпретацию концепций ноо- 
сферы и техногенной цивилизации, восхо-
дящих в своих основах к трудам В. И. Вер-
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надского и Н. А. Бердяева начала ХХ века. 
Дополнение их взглядов сводится к изуче-
нию этапов усложняющихся социоприрод-
ных взаимосвязей в условиях современных 
научно-технических преобразований.

Необходимость уточнения и расширен-
ного представления концепции техноген-
ного общества в исследованиях возникла 
ввиду того, что большинство философов 
сосредоточивали своё внимание на инду-
стриальной и научно-технической пробле-
матике развития общества и не рассматри-
вали прогрессирующие в ходе техногенного 
социального развития переходные процес-
сы, обусловленные ими негативные воз-
действия на трансформации в обществе 
и природной среде. Поэтому в исследо-
ваниях Е. А. Дергачевой было обоснова-
но применение понятия «техногенность» 
и родственных ему терминов, что является 
центральной тематикой научно-философ-
ской школы социально-техногенного раз-
вития мира [3; 14; 17]. Как подчёркивает 
Е. А. Дергачева, «техногенность (как объек-
тивный процесс) – это расширяющиеся по 
планете многоаспектные интеграционные 
взаимодействия компонентов техносферы 
(искусственного вещественно-предметного 
и полевого мира, его составляющих – ксе-
нобиотиков и других синтетических сое-
динений) с социальными и природными 
процессами, а также последствия таких 
интеграций. Усложнение техногенности на-
ходит отражение в глобализации техноген-
ного общества, ведущей к трансформации 
и даже деградации биосферы» [3, с. 46]. 

Согласно исследованиям учёного, со-
временное техногенное (индустриальное 
и постиндустриальное) общество представ-
ляет собой систему, основными элемента-
ми которой являются социум, созданная 
им техносфера и регион биосферы, в рам-
ках которого они существуют и на который 
оказывают воздействие. В отличие от боль-
шинства исследователей, которые рассма-
тривают развитие современного общества 
с точки зрения происходящих изменений 
в общественном хозяйстве и сфере услуг, 
внимание Е. А. Дергачевой сконцентриро-
вано на развитии в техногенном обществе 
техносферы и её воздействии на характер 
социально-экономических и биосферно- 
природных процессов [16].

Обсуждение результатов исследова-
ния. Для исследования совокупности вза-

имосвязанных, взаимообусловливающих и  
взаимоусиливающих друг друга экономи-
ческой, научной и технико-технологической 
рациональностей, комплексное воздей-
ствие которых на социоприродное разви-
тие приводит к противоречивым послед-
ствиям, Е. А. Дергачевой было введено 
понятие «техногенная рациональность». 
Техногенная рациональность (как содер-
жательная характеристика техногенного 
общества) возникает на рубеже ХIХ–ХХ ве-
ков в ходе индустриальной трансформации 
западноевропейского капиталистического 
общества и цивилизации в целом. Проти-
воречивость рыночной техногенной раци-
онализации общества и природного мира 
заключается в том, что она, с одной сто-
роны, способствует коренному, качествен-
ному улучшению условий жизнедеятель-
ности, а с другой – это происходит за счёт 
беспощадной эксплуатации и деградации 
биосферы [4; 14]. Если в развитых капита-
листических странах рационализация об-
щественного устройства была направлена 
на повышение экономической эффективно-
сти научно-технических решений, то в стра-
нах индустриального социализма, отстаи-
вающих неэкономические приоритеты, был 
взят курс на улучшение социальных показа-
телей жизнедеятельности. Соответственно, 
как считает автор, разработка концептуаль-
ной гуманной рациональности социопри-
родного развития, представляющей собой 
комплекс экологической, этической и со-
циальной рациональностей, должна лечь 
в основу программы устойчивого развития 
и преодоления негативных тенденций тех-
ногенной рационализации [7]. 

Для изучения становления и разви-
тия техногенной рациональности, а также 
процессов перехода общества на новую 
цивилизационную, экономическую и соци-
оприродную ступень развития Е. А. Дерга-
чевой было введено понятие «техногенная 
модернизация». Период техногенной мо-
дернизации включает в себя три основных 
этапа: прединдустриальный, индустриаль-
ный и постиндустриальный. Первый этап 
прединдустриальной модернизации (ХVI–
ХVIII вв.) в Европе характеризуется как вре-
мя генезиса значительных революционных 
изменений в социально-экономической, 
научной и технико-технологической сфе-
рах жизни общества. Именно технико-тех-
нологическая рациональность прединдуст- 
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риального периода инициировала внача-
ле переход от ремесленного производства 
к мануфактурному, затем коренные, каче-
ственные изменения в мануфактурном про-
изводстве. Это, в свою очередь, привело 
к зарождению и становлению новой капи-
талистической формации как особой фор-
мы постаграрного, индустриального обще-
ства, формированию рыночной экономики 
и науки. Второй этап техногенной модер-
низации (конец XVIII – середина XX века) – 
индустриальный – сопровождался рево-
люционным переходом от мануфактурного 
к фабричному производству и развитием 
промышленного способа производства 
общественной жизни. Третий этап тех-
ногенной модернизации – постиндустри-
альный – начался с середины ХХ века.  
В 70-е годы ХХ века информационная рево-
люция ознаменовала наступление нового 
этапа научно-технической революции, пе-
реход наиболее развитых стран к постинду-
стриальному этапу своего развития с сопут-
ствующими трансформациями в природе 
[14, с. 95–110].

С целью продолжить принятую в мире 
терминологию общественных систем, но 
вместе с тем выделить специфику их искус-
ственного развития и новые черты, которые 
пока что упускаются из виду философами, 
социологами, экономистами и другими учё-
ными, в своих работах 2009 года Е. А. Дер-
гачева вводит и обосновывает новые 
понятия общественных систем: «индустри-
ально-техногенное общество», «постин-
дустриально-техногенное общество» [11, 
c. 53–56]. Эти понятия отражают явления 
существенного усиления техногенности 
в постиндустриальном обществе, где ак-
тивно развивается наукоёмкий сектор 
и конвергентные НБИКС (нано-, био-, ин-
формационные, когнитивные, социальные) 
технологии. При этом следует учитывать, 
что постиндустриализм (и информационное 
развитие как его характеристика на данном 
этапе) вслед за индустриализмом является 
стадией усложнения и расширения такого 
развития [3].

Перспективы развития. В индустриаль- 
но-техногенном обществе, подчёркивает  
исследователь, формируются и качествен-
но совершенствуются в направлении уве-
личения масштабов и мощностей наука, 
техника, техносфера (сфера тяжёлого 
машиностроения и её инфраструктура – 

транспортные сети и урбанизированные по-
селения), которые оказывают воздействие 
на социально-экономические и природные 
процессы, создают внутренне более инте-
грированные национальные сообщества. 
Происходит не просто постепенная инду-
стриализация экономики на основе совокуп-
ных научно-технических производительных 
сил, а коренное изменение самого характе-
ра социально-экономических, технологиче-
ских, биологических связей и становление 
искусственных условий жизнедеятельности 
общества [3, с. 74–80]. 

С 1980-х годов биотехнологическая ре- 
волюция положила начало технологиче-
ским манипуляциям с природными объек- 
тами, то есть производству техногенно из-
менённых биосферных организмов. Это 
соответствовало углублению процессов 
техногенного изменения природы и само-
го человека, распространению наукоёмких 
технологий в аграрной сфере, расшире-
нию числа стран, входящих в глобальный 
индустриально-техногенный пояс. Хозяй-
ствующий социум начал целенаправленно 
воспроизводить техногенность в форме 
трансформации биосферно-биологической 
жизни. Всё это сформировало планетарное 
технологическое единство процессов тех-
носферы, ориентированных на потребности 
рынка. Индустриальный характер развития 
не исчезает в постиндустриально-техноген-
ном обществе, а совершенствуется, рацио-
нализируется и даже заметно усиливается 
на основе постоянного внедрения научных 
знаний и новейших технологий не только 
в производство, но и во все сферы обще-
ственной жизни, приводя к пространствен-
ному расширению техносферы, сужению 
биосферы и её основы – почвенного покро-
ва. Хотя занятость в сфере производства 
заметно сокращается, но фундаментом 
позднеиндустриального развития остаёт-
ся индустрия (макро- и микротехнологии). 
Таким образом, в исследованиях Е. А. Дер-
гачевой и других авторов постепенно скла-
дывается уточняющая индустриализм 
и постиндустриализм теория глобального 
техногенного социоприродного развития, 
опираясь на которую (в числе других тео-
рий), более продуктивно исследовать со-
временные мировые процессы [13].

Как отмечает Е. А. Дергачева, имен-
но техногенность эволюции общества 
и природы интегрирует в себе всю сово-
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купность происходящих в XVIII–XXI веках 
трансформаций перехода от биосферной 
системы человеческой жизни к общеплане-
тарной техногенной социоприродной (т. е. 
социотехноприродной), во многом пост-
биосферной, её ускоренной технологиза-
ции и индустриализации. При этом фазы 
индустриализма и постиндустриализма 
являются лишь промежуточными этапами 
поступательного глобализирующегося со-
циально-техногенного развития, который 
заключается в расширенном применении 
научно-технических достижений в произ-
водстве, обществе и их влиянии на приро-
ду. Такой переход от индустриализма через 
постиндустриализм ведёт к предельно ис-
кусственной системе, то есть установлению 
господства искусственного над социальны-
ми и биологическими процессами. Таким 
образом, техногенность современной эво-
люции социумов является более широким 
основанием для философского исследо-
вания осуществляемых трансформаций на 
различных ступенях социально-техногенно-
го развития.  

Как продолжение теории техногенного 
общественного развития особое место за-
нимает в её исследованиях формирование 
нового направления в изучении глобалис- 
тики – социотехноприродной глобализации,  
осуществлённой на основе системных ис-
следований интегрированного развития 
социума, биосферы и искусственного мира 
[11]. Е. А. Дергачева совершенно справед-
ливо считает, что «следует истолковывать 
понятие, отражающее явление глобализа-
ции, в узком (социологическом) и широком 
(социально-философском, во многом меж-
дисциплинарном) смыслах соответственно: 
как социально-исторический процесс фор-
мирования мировой цивилизации на основе 
либерально-экономических рыночных отно-
шений и как исторический социоприродный 
процесс становления социально-техно-
генного мира» [3, c. 223–224; 10]. Широко 
используемый исследователями систем-
ный подход имеет ограниченную трактов-
ку и пока упускает из виду проблематику 
социально-техногенного развития мира. 
В своих работах Е. А. Дергачева преодоле-
вает такую ограниченность понимания ми-
ровых общественных процессов, учитывая 
складывающиеся отношения между под-
системой (обществом) и системой более 

высокого уровня (биосферой) [5], что под-
тверждается исследованиями отдела био-
философии Института философии РАН. 

Заключение. Разрабатывая новую 
концепцию глобализации, она выявляет её 
сущностные характеристики, которые зак- 
лючаются в том, что направляемые рацио-
нальностью рынка взаимосвязи между гло-
бализирующимся техногенным обществом, 
создаваемой им техносферой и трансфор-
мируемой природой приводят к взаимопро-
никновению социально-экономического, 
техносферного и природно-биологическо-
го развития [8]. В результате современной 
глобализации складываются мегатенден-
ции современного социо-эколого-экономи-
ческого развития, а в более общем пла-
не – изменяется характер эволюции жизни 
на Земле с естественной природной на 
техногенную социоприродную [9]. В ходе 
планетарной системной эволюции эле-
менты искусственного мира интегрируются 
в процессы развития общества, человека 
и природы. Как следствие, формируются 
техногенные (биотехнологические) формы 
жизни, происходит становление глобаль-
ной техногенной среды жизнедеятельности 
людей и свойственного ей образа жизни 
[6]. Проведённый анализ позволяет сде-
лать вывод о том, что изучение основопо-
лагающих характеристик современной эко-
номики, определяемых технократическим 
характером глобализации, возможно имен-
но в рамках междисциплинарных научных 
исследований в мире и России. Это позво-
лит сформировать программу устойчивого 
развития, отвечающую современным реа- 
лиям [12]. 

Такое понимание глобализации как 
процесса социотехноприродного развития 
мира представляет собой принципиально 
новый подход к анализу данного феноме-
на, что позволяет нам оценивать её идеи 
как становление новой парадигмы в со-
циальной философии, социологии, эко-
номике, экологии и других общественных 
науках. Складывающаяся в результате вза-
имодействия социальных, искусственных 
и природно-биологических процессов пла-
нетарная техногенная социоприродная си-
стема формирует новые интегрированные 
закономерности развития мира, поскольку 
глобализирующаяся техносфера становит-
ся новой оболочкой земной биологической 
жизни взамен существовавшей тысяче-



Учёные записки ЗабГУ. 2017. Том 12, № 3  

52

летиями биосферной системы жизни [15]. 
Идущий эволюционный переход жизни от 
биосферной к постбиосферной вследствие 

современного глобализирующегося техно-
генного социального развития пока не осоз-
наётся ни философией, ни наукой. 
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The Origins of the Concept of Technogenic Social Development1

The origins of the concept of technogenic social development date back to the late 20th cen-
tury in the context of scientific and technological development of industrial society. In subse-
quent years, the most comprehensive justification of this theory was obtained in the works of 
E. S. Demidenko and E. A. Dergacheva, representatives of scientific and philosophical research 
school for socio-technogenic development of the world, who emphasize that the study of the 
“industry” of socio-economic relations does not allow people to build strategic forecasts of glob-
al interrelated changes in society and the biosphere. Therefore, they expand the understanding 
of ongoing social changes, emphasizing that globalizing technogenic social development leads 
to the spread of the artificial life environment of the population (technosphere) mainly in cities, 
and the increase in the transient transformation socio-natural processes. Taking into account the 
specifics of the orientation of the societies artificial development, E. A. Dergacheva clarifies the 
existing terminology, introduces and substantiates such new concepts as “industrial-technogen-
ic” and “post-industrial-technogenic societies” and expands the possibilities for philosophical and 
scientific studies of contemporary world processes. As a continuation of the theory of socio-tech-
nogenic development in her research she forms a new direction in the study of international global 
studies – socio-techno-natural globalization that is carried out on the basis of the study of inte-
grated development of society, the biosphere and the artificial world, the establishment of new 
interconnected patterns of the world development. Such a fundamentally new approach to the 
analysis of social transformations makes it possible to realize the need for the development of 
interdisciplinary studies in the world and in Russia for the purpose of forming an adequate to the 
realities program of sustainable co-evolutionary development.

Keywords: technogenic society, technogenic rationality, social-technogenic development, 
socio-techno-natural processes
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Региональные культуры в контексте становления российской культуры
Статья посвящена анализу направлений исследований региональных культур как спо-

собов преломления исторического социокультурного опыта в индивидуальной сфере че-
ловека и жизни региональных сообществ, особенностей существования культуры в опре-
делённом социальном пространстве. Задачами изучения региональных культур являются: 
определение механизмов трансляции в них культурного опыта, выявление специфики на-
личной культурной коммуникации, анализ процессов динамики конкретных региональных 
культур. Значимым считаем рассмотрение роли региональных культур в становлении рос-
сийской культуры, при том, что само понятие «российская культура» не является в настоя-
щее время сложившимся и содержательно определённым. Анализ российской культуры как 
культурной целостности требует выявления её типологических свойств и базовых культур-
ных универсалий, сложившихся в том числе и путём интеграции ценностей региональных 
культур. Для этого необходим и историко-культурный анализ существования региональных 
форм культуры и их взаимодействия в Российской империи, СССР, постперестроечной Рос-
сии и понимание того, что является основой целостности культуры как таковой. Теорети-
ческий аспект определения содержания российской культуры, её общих смыслов, базовых 
универсалий, выявление в них роли региональных культур связан с практикой социокуль-
турного прогнозирования и культурной политикой.
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Вводная часть. Одним из направле-
ний современных исследований культуры 
является изучение региональных культур. 
При всей сложности самой региональной 
культуры и её явлений наиболее интерес-
ным и продуктивным является её рассмо-
трение в контексте культуры национальной 
и процессов глобализации. В связи с этим 
актуальным будет анализ места региональ-
ной культуры в пространстве культуры рос-
сийской.

Обычно термином «региональная куль-
тура» определяется совокупность явлений 
культуры региона как результата социаль-
но-исторического опыта людей, которые 
живут на конкретной территории и являют-
ся представителями различных социаль-
ных групп, этнических сообществ и кон-
фессий. При этом представители данного 
регионального сообщества идентифициру-
ют себя как единое целое, соотносят своё 
бытие с конкретной территорией и являют-
ся носителями и трансляторами определён-
ных ценностей, которые, по сути, и являют-
ся основаниями для формирования данного 
локального социума [8, с. 15].

Методология и методы исследова- 
ния. Само понятие «региональная куль-
тура» стало активно использоваться в от-
ечественной социогуманитарной науке с 
конца XX – начала XXI века. Методология 
исследований этого феномена представ-
лена в работах И. Я. Мурзиной, Г. М. Каза-
ковой, О. Б. Фоминых, А. В. Спиридоновой, 
В. Н. Стрелецкого, Е. Н. Яковлевой и др. 

Исследования региональной культуры 
позволяют актуализировать неизученные 
явления культуры, определить, как истори-
ческий социокультурный опыт преломляет-
ся в индивидуальной сфере человека и жиз-
ни региональных сообществ, как культура 
существует в социальном пространстве.

Если говорить о методологии иссле- 
дований, то она в большинстве случаев свя- 
зана с комплексным подходом, историко- 
культурными экскурсами, междисциплинар-
ностью (при рассмотрении специфики реги-
ональной культуры авторы часто опираются 
на данные истории, географии, лингвисти-
ки, этнографии, социологии и других наук) 
и анализом современной социокультурной 
динамики.
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Результаты исследованияи их об-
суждение. В результате отечественных 
исследований региональной культуры в по-
следние двадцать лет были разработаны 
основные понятия культурологического ре-
гионоведения, рассмотрены особенности 
отдельных региональных культур, пред-
ставлены попытки определения их связей 
с этническими и национальной культурами, 
анализа влияния на региональные куль-
туры процессов глобализации, довольно 
интересными выглядят исследования ре-
гиональных культур в пространстве транс-
граничья. В частности, определено, что ре-
гиональная культура создаётся с помощью 
межпоколенной трансляции культурного 
опыта, наличной культурной коммуникации, 
различных процессов социокультурной ди-
намики. Устойчивые особенности черт ре-
гиональной культуры отражают менталитет 
этнических сообществ данного региона, 
сложившийся в процессе их совместного 
проживания на определённой территории 
и взаимодействия, систему ценностей, фак-
торы становления региональной культуры.

Весьма продуктивным является изу-
чение ядра региональной культуры – её 
аксиосферы. Согласно одному из опре-
делений, разработанных в рамках фило-
софско-культурологических исследований, 
«аксиосфера региональной культуры – это 
гибкая, подвижная структура, зависящая 
от меняющихся факторов и объединяющая 
совокупность региональных ценностей, 
формирующихся на основе исторической, 
природно-географической специфики реги-
она, вбирающих в себя многогранность, сво-
еобразие, уникальность, богатство данной 
культуры, регулирующих отношения чело-
века к миру природы и общества» [8, с. 15]. 
Современные исследования региональной 
культуры связаны с выделением субъектов 
региональной культуры, определением её 
роли в становлении культурной идентич-
ности человека и различных социальных 
групп. Так, Н. С. Зимина пишет: «Приобще-
ние к региональным культурным ценностям 
является интегрирующим фактором на пути 
развития региона и сохранения его целост-
ности. В связи с этим необходимо говорить 
о региональных ценностях как объектива-
ции внутренней духовной жизни человека, 
направленности его субъективности вовне» 
[4, с. 218].

Как уже отмечалось, исследования 
региональных культур России даже в их 

собственно локальной определённости не- 
возможны без обращения к контексту куль-
туры общенациональной. Обращение к 
процессам, протекающим в региональном 
культурном ландшафте, позволяет оценить 
роль культурного взаимодействия, выявить 
особенности исторической и современной 
культурной идентичности в российском со-
циокультурном пространстве.

Если в исследованиях региональной 
культуры мы сегодня наблюдаем довольно 
устойчивый интерес и можем определить 
ряд направлений в этой области исследо-
ваний, то рассмотрение российской культу-
ры как некоей культурной целостности не 
является популярным предметом культуро-
логических и философских работ при всей 
дискуссионности обсуждений такого поня-
тия, как «гражданская российская нация». 
В современной исследовательской лите-
ратуре понятие «российская культура» ис-
пользуется в двух значениях: 1) российская 
культура – это совокупность культур наро-
дов (этничностей) России; 2) российская 
культура – целостность культуры «многона-
ционального народа России» (гражданской 
российской нации – в концепции В. А. Тиш-
кова [10]. Первой точки зрения придержива-
ются сегодня многие российские специали-
сты в области истории и теории культуры, 
философии культуры, ряд этнографов. Од-
нако при наличии достаточного количества 
дискуссий о российской гражданской (поли-
тической) нации вопрос о существовании 
общей культурной основы для становления 
российской гражданской нации не слишком 
представлен в отечественной науке.

Обсуждение результатов исследова-
ния. Думаем, что для определения россий-
ской культуры как культурной целостности 
необходимо выявление её типологических 
свойств и основных культурных универса-
лий, сложившихся в том числе и путём ин-
теграции ценностей региональных культур. 
Для определения этих общих культурных 
универсалий необходим и историко-куль-
турный анализ существования региональ-
ных форм культуры и их взаимодействия 
в Российской империи, СССР, постпе- 
рестроечной России, и понимание того, 
что является основой общности культу-
ры как таковой. Речь в этом случае может 
идти о содержании мировоззренческих уни-
версалий, «аккумулирующих» культурные 
ценности культуры. (Вопросы содержания 
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и роли культурных универсалий достаточно 
подробно рассмотрены сегодня в работах 
В. Степина, В. Поруса и др.) [5; 6].

Рассуждения о российской культуре 
связываются как с её противоречиями, так 
и с её будущим. Так, известный философ 
культуры В. Межуев считает, что Россия ни-
когда не была государством какой-то одной 
нации. По его мнению, единой для всех об-
разующих её народов и слоёв населения 
культуры не существовало. Даже правосла-
вие, претендовавшее на статус националь-
ной религии, ею не стало в государстве, 
считавшем себя православным. И русская 
национальная культура была до опреде-
лённого времени культурой не всего рус-
ского народа, а только привилегированной 
части российского общества – дворянства 
и разночинства. Остальные, преимущест- 
венно крестьянство, жили в стихии устной, 
этнической или народной. Отсюда, по мне-
нию В. Межуева, проблема народа и интел-
лигенции, также свидетельствующая об от-
сутствии единой культуры [Там же].

Как уже говорилось, системная по-
пытка определения общих культурных ос-
нований России, а точнее оснований рос-
сийской гражданской нации, представлена 
в работах известного российского этнолога 
В. А. Тишкова. Наиболее полно данная точка 
зрения изложена в одной из его последних 
работ «Российский народ: история и смысл 
национального самосознания», в ней автор 
утверждает: «Россияне – представители 
разных национальностей (этнической при-
надлежности), будь они у власти или ря-
довые граждане, обладают схожими базо-
выми историко-культурными и духовными 
ценностями» [10, с. 25]. Однако, несмотря 
на призывы известного учёного о том, что 
необходимо изучать этот «феномен россий-
ской историко-культурной и гражданско-по-
литической общности и её многообразное 
единство», приходится констатировать, что 
в отечественной литературе нет обстоя-
тельных содержательных и неидеологизи-
рованных работ, посвящённых не только 
самим общим (схожим) культурным ценно-
стям данной общности, но и механизмам их 
становления. 

Несмотря на дискуссии относительно 
возможности, содержания и будущего рос-
сийской культуры, роль взаимодействия 
в ней разных видов культур, рецепции раз-
ных религий, как в историческом, так и в 

актуальном аспектах, в исследовательском 
поле философии культуры почти не рас-
сматривается [1]. К примеру, включение 
в состав России в XVIII–XIX века целого 
ряда регионов на востоке и юге страны 
практически не анализируется как стимул 
для развития и русской культуры, и этниче-
ских культур коренных народов, не рассма-
тривается в качестве фактора становления 
российской культуры, её общих культурных 
смыслов. 

При этом российская культура как про-
странство взаимодействия культур вызыва-
ет интерес с точки зрения проблем будуще-
го техногенной цивилизации, поиска новых 
ценностей современного глобализирующе-
гося мира, в котором особое значение при-
обретают возможность и условия диалога 
культур. Теоретический аспект определения 
содержания российской культуры, её общих 
смыслов, базовых универсалий, выявление 
в них роли региональных культур может 
быть связан с практикой социокультурного 
прогнозирования и культурной политики.

Заключение. В настоящее время уси-
ливается значение тех региональных куль-
тур, которые находятся в пространстве 
взаимодействия разных религий, различ-
ных этнических сообществ, развиваются 
в культурном приграничье и трансграничье. 
Часто процессы, протекающие в этих ре-
гиональных культурах, имеют не локаль-
ное периферийное значение, а начинают 
определять будущее общего пространства 
культуры национальной. Отсюда и необхо-
димость сотрудничества учёных из разных 
регионов. Обмениваясь опытом, обобщая 
результаты изучения региональных куль-
тур, исследователи тем самым способству-
ют определению особенностей морфологии 
современной культуры как таковой, изуче-
нию её структурно-семантических аспектов, 
выявлению в целом специфики российской 
культуры как целостного пространства бы-
тования культур региональных.

В этом плане, например, хотелось бы 
отметить взаимодействие и сотрудниче-
ство исследователей из разных (казалось 
бы, далёких и несхожих регионов), к при-
меру, таких, как Забайкалье и Дагестан. 
Нахождение на территориях, которые по 
существу являются форпостными для Рос-
сии, определило саму необходимость на-
учных работ, связанных с темами станов-
ления культуры России, выявлением места 



Учёные записки ЗабГУ. 2017. Том 12, № 3  

58

в ней региональных культур, определением 
роли религиозного фактора в социокультур-
ных процессах, рассмотрением процессов 
трансляции и трансформации ценностей 
традиционной культуры, анализом значе-
ния деятельности интеллигенции в форми-
ровании социогуманитарного пространства 
регионов. 

Так, данная тема широко представле- 
на в трудах М. И. Билалова. В работах это- 
го автора остро поставлена проблема циви-
лизационных противоречий в современном 
мире и необходимость поиска интегрирую-
щих ценностей, в том числе и в культурах 
Востока. По его мнению, необходимо учи-
тывать при определении перспектив об-
разования возможность и следствия «ге-
ополитического столкновения западной,  
восточноевропейской, китайской, мусуль-
манской и индуистской и других культур-
ных и образовательных традиций» [3]. 

Идеи М. И. Билалова о роли интеллигенции 
в формировании культуры регионов и Рос-
сии в целом связаны не только с задачами 
выявления факторов современного социо-
культурного развития, но и с ролью фило-
софской рефлексии в культуре, значением 
социогуманитарных наук и деятельности 
интеллигенции в становлении российской 
культуры [2, с. 144].

Важным направлением проблематики 
подобного продуктивного научного сотруд-
ничества в настоящее время может стать 
изучение различных аспектов региональных 
культур (ценности региональной культуры, 
традиционная культура и её феномены, ме-
сто религий в региональных сообществах, 
трансформации региональной культуры, 
роль философов в социокультурных реги-
ональных процессах и т. д.) и анализ меха-
низмов и форм их интеграции в простран-
стве современной российской культуры.
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Regional Cultures in the Context of Russian Culture Formation  
The article is devoted to the analysis of directions for the study of regional cultures as ways of 

refracting historical socio-cultural experience in the individual sphere of a person and in the life of 
regional communities, the features of culture existence in a particular social space. The objectives 
for studying regional cultures are to determine translation mechanisms of their cultural experience, 
to reveal existent cultural communications specifics and to analyze the dynamics processes of 
specific regional cultures. The most important task is to consider the role of regional cultures in the 
formation of Russian culture, despite the fact that the concept of “Russian culture” is not currently 
established and meaningfully determined. The analysis of Russian culture as a cultural integrity 
requires to identify its typological features and basic cultural universals that have developed with 
the integration of regional cultures values. This requires a historical and cultural analysis of the 
existence of regional forms of culture and their interaction in the Russian Empire, the USSR, post-
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cultural forecasting and cultural policy.
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Декларация академических свобод и полномочий: 
исторический контекст и основания академической свободы1

Цель статьи – анализ исторического контекста, в котором формировалось представ-
ление об академической свободе в современных США. Большое внимание уделяется ре-
конструкции, с одной стороны, трансформации оснований,  а с другой – появлению новых 
элементов при переносе и адаптации концепции академической свободы в системе выс-
шего образования США в конце XIX – начале ХХ века. Основной объект исследования – 
Декларация оснований академических свобод и полномочий, написанная в 1915 году по 
заданию Американской ассоциации университетских профессоров. Декларация, по замыс-
лу авторов, должна была не только отразить теоретические представления о сути академи-
ческой свободы, но и служить практическим инструментом для разрешения юридических 
споров в суде в качестве инструмента общего права. В результате переноса на американ-
скую «культурную почву» концепция академической свободы, закреплённая в модели клас-
сического германского университета, претерпела трансформацию, в частности, дополни-
лась представлением о том, что нормы академической свободы могут распространяться на 
членов профессионального сообщества, высказывающих свою точку зрения по предметам, 
не связанным с их профессиональной деятельностью в стенах университета. Наибольшему 
изменению подверглась идея автономности университета как главного основания акаде-
мической свободы. В Декларации закрепляется представление о том, что основная угроза 
академической свободе находится не «снаружи», а «внутри» университета, поэтому вместо 
обсуждения вопросов об автономности университета по отношению к внешним субъектам 
(государству и т. д.) основной акцент в рамках концепции американской академической сво-
боды следует сделать на формировании «нейтрального» образа университета (менее «за-
крытый» и менее «независимый», чем автономный; не нарушает сложившейся системы, 
когда политику университета определяет финансовый комитет; можно дополнить «академи-
ческую свободу» представлением о гражданских правах и свободах и т. д.), т. к. это позволит 
более успешно защищать академическую свободу в суде.

Ключевые слова: академическая свобода, Декларация академических свобод и пол-
номочий, автономный университет, нейтральный университет, У. Мецгер, Р. Пост

1 Данная статья является попыткой обратиться к анализу понятия «академическая свобода» в рамках подхо-
да, предложенного М. Финкиным и Р. Постом в книге «Для общего блага. Принципы американской академической 
свободы» [7]. Предметом анализа является исторический контекст, буквально, – культурно-исторические условия, 
предшествующие и отвечающие тем, которые привели авторов Декларации к её написанию. При этом мы созна-
тельно ограничиваем себя несколькими примерами и, очевидно, не строгой их реконструкцией, поскольку пред-
полагаем, что другие аспекты понятия «академическая свобода», такие как соотношения академической и инди-
видуальной свобод, свобода в проведении исследований и в преподавании, свобода в выражении своей точки 
зрения в стенах и за пределами университета и т. д., будут рассмотрены нами позднее. Вопрос о том, насколько 
написанное сто лет назад в Америке может соответствовать и быть полезным тому, что происходит у нас в стране 
сейчас или что будет происходить при дальнейшем усилении государственного контроля в сфере образования, не 
является предметом нашего исследования. В то же время мы полагаем, что анализ чужого опыта является хоро-
шей демонстрацией границ и угроз, с которыми сталкивается академическая свобода. В этом смысле обращение 
к анализу академической свободе в Америке может быть сродни обращению к анализу демократии в Америке 
или странах Европы, с одной стороны, интерес, безусловно, академический, но с другой – проблемы, которые мы 
видим там, безусловно, помогают понять российское общество, в котором мы живём.
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Вводная часть. Декларация основа- 
ний академических свобод и полномо-
чий (Declaration of Principles on Academic 
Freedom and Academic Tenure) была напи-
сана в 1915 году по заданию Американской 
ассоциации университетских профессоров 
(AAUP), обобщая результаты работы Объе-
динённой комиссии по проблемам академи-
ческой свободы, которая была организова-
на в 1913 году тремя профессиональными 
ассоциациями – Американской экономиче-
ской ассоциацией, Американской ассоци-
ацией политических наук и Американского 
социологического общества. Как отмечает-
ся в Декларации: «Защита (safeguarding) 
соответствующего уровня академической 
свободы в американских университетах 
требует одновременно чёткого понимания 
оснований (principles) предмета, а также 
принятия университетами соответствую-
щих регламентов и норм, которые будут 
эффективно препятствовать нарушению 
свобод и исключать возможность обвине-
ний в нарушениях» [4, с. 292]. Примеча-
тельно то, что с самого начала Декларация 
существует не просто как абстрактный до-
кумент, но, главным образом, представляет 
собой инструмент общего права (common 
law): «Неясность, касающаяся конституци-
онного определения академической свобо-
ды, контрастирует с внутренним понимани-
ем, к которому обращается академическое 
сообщество перед тем, как обратиться в 
суд за правовой или конституциональной 
оценкой. В случаях, касающихся [рабочих] 
контрактов между профессорами и уни-
верситетами, суды используют её [Декла-
рацию] как выражение общего права ака-
демической профессии» [13, с. 21]. Более 
того, в структуре AAUP активно работает 
Комитет по вопросам академической сво-
боды (Committee А), который оказывает 
юридическую поддержку и проводит ана-
лиз судебных случаев, выступая в защиту 
академической свободы в публичном про-
странстве. Ниже мы отдельно остановимся 
на анализе культурной ситуации, предше-
ствовавшей написанию Декларации, а для 
этого: (а) коснёмся влияния на формирова-
ние американского понимания академиче-
ской свободы той концепции, которая была 
зафиксирована в рамках модели классиче-
ского германского университета и которая, 
по-видимому, была привнесена в Америку 
обучавшимися в Германии будущими аме-

риканскоми профессорами, а также (б) по-
стараемся указать на основные элементы 
концепции «нейтрального университета», 
которая, на наш взгляд, призвана заменить 
в американской модели классическое пред-
ставление об автономности университета, 
как основания академической свободы.  

Результаты исследования. Совре-
менная концепция академической свободы 
возникает в Америке на рубеже XIX и XX ве-
ков, скорее всего, в результате переноса на 
«американскую почву» концепции акаде-
мической свободы, закреплённой в модели 
классического германского университета. 
В своё время эволюция интеллектуальной 
культуры привела к развитию антиклерика-
лизма и научного мировоззрения, которые, 
будучи помещёнными в неповторимую ат-
мосферу средневекового университета, 
дали основания того, что сейчас мы назы-
ваем «академическая свобода». Наш тезис 
заключается в том, что перенос представ-
ления об академической свободе на дру-
гую культурную почву, в первую очередь, 
заставил пересмотреть идею автономности 
университета, – теперь университет не мо-
жет быть независимым, но должен демон-
стрировать «нейтральность» по отношению 
к другим институтам общества. Очевидно, 
базовые ценности, к которым обращаются 
классические германские и американские 
представления об академической свободе, 
остаются одними и теми же. Однако именно 
в американской модели к общему представ-
лению о том, что академическая свобода – 
это свобода реализовывать себя в качестве 
члена профессионального сообщества 
в соответствии со стандартами, приняты-
ми в академической среде, появляется ещё 
одно дополнение – академическая свобода 
распространяется и на то, что происхо-
дит вне стен университета, поскольку 
профессор также является гражданином, 
и любая попытка использовать против про-
фессора его политические (религиозные 
и другие) взгляды угрожает самим основа-
ниям академической свободы. 

Обсуждение результатов иссле-
дования. М. Финкин и Р. Пост начинают 
анализ состояния академической свобо-
ды в современной Америке с примера. 
В 2003 году Университет Северной Каро-
лины включил книгу Б. Эренрайх «Считая 
гроши: как (не) свести концы с концами 
в Америке» в перечень книг, рекомендо-
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мится к тому, чтобы закрепить “многообра-
зие”, предлагая источники, которые могут 
противоречить “домашним” убеждениям», 
используется для того, чтобы ограничить 
академическую свободу! Не будем вдавать-
ся в детали того, каким образом просвещён-
ные либеральные идеи (в данном случае, 
очевидно, идея отстаивать необходимость 
представлять все возможные точки зрения, 
не ущемляя ни одну из них) могут инверти-
роваться и обращаться против самих основ 
либеральной идеологии. Важно то, что те-
перь утверждения типа «студенты имеют 
право ожидать, что их академическая сво-
бода не будет нарушаться преподавателя-
ми, которые создают враждебные условия 
по отношению к их [студентов] политиче-
ским или религиозным убеждениям», могут 
играть ту же роль, что и «право финанси-
рующего» сто или сто пятьдесят лет назад. 

В XIX веке вопрос стоял о самой воз-
можности академической свободы, сейчас 
же вопрос заключается в том, что допу-
стимо и что запрещено в рамках акаде-
мической свободы. И здесь обращение «к 
истокам», именно к Декларации, должно 
послужить связующим звеном между про-
блемами, которые остро стояли тогда, 
и проблемами, которые стоят сейчас. Не-
обходимым условием реализации акаде-
мической свободы является определённая 
независимость и автономность универси-
тета. Авторы Декларации стремились под-
черкнуть неуместность «вмешательства со 
стороны общественного мнения», которое 
может разрушить состояние автономности, 
например, в результате «экономического 
давления» со стороны общественных или 
частных инвесторов. Академическое сооб-
щество должно подчиняться только своим 
высоким профессиональным стандартам, 
любой намёк на волю «финансового коми-
тета» или «политического большинства» бу-
дет лишать университет возможности быть 
причастным идее производства и передачи 
общественного (а не частного) блага. Про-
блемы, которые возникают перед профес-
сиональным сообществом сейчас, имеют ту 
же природу. Современное высшее образо-
вание всё так же и всё в большей степени 
зависит и от общественного мнения, и от 
государственного и частного финансиро-
вания, и от других факторов, которые угро-
жают автономии университета. Декларация 
ставила своей целью предложить прак-

ванных для ознакомления абитуриентами. 
Как отмечается, подобная практика (суще-
ствования перечня обязательных книг для 
поступающих в университет) имеет целью 
«создание общего опыта, которые позволит 
привести многообразие точек зрения сту-
дентов к единому основанию, что, в свою 
очередь, позволит решить задачу скорей-
шего включения первокурсников в неодно-
родную интеллектуальную среду, которая 
ждёт их в колледже» [6, с. 8]. 27 июня в га-
зетах “The News & Observer” и “The Daily 
Tar Heel” появились заметки общества за 
лучшую Каролину (Committee for a Better 
Carolina), в которых говорилось, что уни-
верситет «отбросил (abandoned) интеллек-
туальную честность в пользу политической 
заинтересованности. Общество объявля-
ло книгу Б. Эренрайх “классической марк-
систской проповедью (rant)”, направленной 
“против христианства, консерватизма и ка-
питализма”, а автора называло “самопро-
возглашенным атеистом” и “радикальным 
социалистом”» [7, с. 2]. Более того, за год 
до этого общество обвиняло университет 
в том, что он «нарушает права студентов, 
вмешиваясь в свободу вероисповедания», 
после того, как в 2002 году Университет Се-
верной Каролины включил в перечень книг, 
рекомендованных для ознакомления аби-
туриентами, книгу М. Селлса «Обращаясь 
к Корану: ранние откровения». В результа-
те разбирательств Комиссия из нескольких 
членов законодательного собрания штата 
Северная Каролина пришла к выводу, что, 
«учитывая случаи 2002 и 2003 годов, может 
сложиться впечатление, что Университет 
Северной Каролины “создаёт антиконсер-
вативную, антихристианскую среду”», од-
нако, в тоже время, Комиссия выступила 
против обвинений в том, что «Университет 
стремится навязать (indoctrinate) студен-
там политическую идеологию левого тол-
ка» [Там же, с. 3]. На наш взгляд, ситуа-
ция, в которой писалась декларация, была 
именно такой, а, скорее всего, – намного 
хуже. В данном случае общество не явля-
ется субъектом, который финансирует де-
ятельность университета, то есть логика 
рассуждений отличается от стандартной: 
«кто платит, тот и определяет содержание 
образования». Тем не менее, возможно, это 
именно продукт нашего времени, парадокс 
заключается в том, что точка зрения, что 
«университет нарушает “баланс” и не стре-
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тические рекомендации, которые помога-
ли бы сохранить академическую свободу. 
В современных условиях, особенно когда 
возникает необходимость доработать (или 
изменить) эти правила и рекомендации, 
нужно помнить, что фундаментальные цен-
ности, к которым мы обращаемся, остаются 
теми же самыми, что и сто лет назад.

Влияние классического 
германского университета

Многие авторы подчёркивают особое 
влияние на развитие современного пред-
ставления об академической свободе той 
идеологии, которая была закреплена в мо-
дели классического германского универ-
ситета [см.: 1–3]. Как отмечает Р. Причард: 
«Этос классического германского универ-
ситета объединяет следующие основные  
черты: 1. Базовая ценность. Основной прин- 
цип (Leitbild) – поиск истины, который 
близко соотносится с научным поиском 
(Wissenshaft). Немецкое Wissenshaft по 
смыслу шире, чем английское “знание” или 
“наука”. Wissenshaft может одновремен- 
но означать “знание”, “естественные/гума- 
нитарные науки” и, в каком-то смысле, 
“академическое сообщество” (academe), 
поскольку wissenshaftlich может означать 
“академически респектабельный или убе-
дительный”. Профессор обязан придержи-
ваться принципов академической свободы, 
когда он осуществляет поиск истины и раз-
вивает Wissenshaft.  И хотя [Вильгельм] Гум-
больт часто подвергался критике за [выска-
зываемое] пренебрежение естественными 
наукам, он был уверен, что обучение не 
является средством для зарабатывания де-
нег или обретения материального благопо-
лучия. Для него процесс обучения (Bildung) 
был самообучением, т. е. процессом совер-
шенствования и достижения идеала внутри 
себя путём погружения в поиск “истины”. 
2. Две основные свободы. Lehrfreiheit – 
это свобода учить (teach). Университет-
ские преподаватели должны быть свобод-
ны учить тому, чему они хотят, передавая 
студентам своё собственно экспертное 
знание. Lernfrieheit – это свобода учить-
ся (learn). Студенты также должны иметь 
свободу и не должны чрезмерно опекаться 
(spoonfed). Они должны приходить на экза-
мен только тогда, когда понимают, что они 
в достаточной мере интеллектуально под-
готовлены, а не в какое-то определённое 

время. 3. Три типа единства. Единство 
знания. Любое частное знание взаимосвя-
зано и является частью более общей струк-
туры знания, которая находит отражение 
в структуре университета, который [универ-
ситет] объединяет и выходит за пределы 
границ частных дисциплин и областей зна-
ния. Наше знание во всей своей общности 
является отражением вечного (eternal) зна-
ния и сочетает в себе идеальное и реаль-
ное. Философия, как дисциплина, лучшим 
образом (parexcellence) отражает пред-
ставление о единстве знания; тот факт, что 
степень DoctorofPhilosophy присуждается 
за исследования, предметом которых не 
является философия как таковая, является 
отражением (tribute) представления о том, 
что философия является объединяющей 
(integrative) силой и отражает представле-
ние о единстве знания. Единство учителя 
и ученика. Знание является динамичным, 
а не неизменным (immutable). Знание – это 
способ или форма мышления, а не собра-
ние фактов, и должно отражать активность 
по его поиску. В этом поиске (endeavor) учи-
тель и ученик равны. И тот и другой явля-
ются искателями (seeker) знания; учитель 
не является единоличным собственником 
или хранителем знания. В идеале отноше-
ния между учителем и учеником должны 
служить импульсом и стимулированием 
(induction) учеников при занятии научной 
деятельностью. Единство исследования 
и образования. Профессор должен рас-
сматривать занятие научными исследо-
ваниями как часть своих “академических 
обязанностей”, которые, в свою очередь, 
должны отражать единство двух основных 
“академических функций” [передача и по-
лучение новых знаний]. Наилучший способ 
обучения – это воссоздание (re-creation) 
процесса, приведшего к получению того ма-
териала, который изучается, что, в каком-то 
смысле, повторяет “процесс исследова-
ния”, демонстрируя то, как данное знание 
было получено (discovered)» (курсив авт. – 
Н. Г.) [12, с. 104–105]. Мы привели такую 
большую цитату не случайно. Влияние иде-
ологии, заложенной в модели классическо-
го германского университета, на развитие 
всей системы высшего образования по все-
му миру сложно переоценить. Однако, если 
говорить о переносе ценностей классиче-
ского германского университета в Америку 
конца XIX – начала ХХ века, то значимым 
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по: 8, с. 115]. Оценка интеллектуальных до-
стижений или присуждение академических 
степеней всегда предполагали рациональ-
ную оценку идей, а также процедуру крити-
ки и ответа на неё, проводившуюся сами-
ми профессорами и исключительно внутри 
университетов. Подобная коллегиальная 
прерогатива на академическую экспертизу 
вполне могла служить не только основани-
ем для концепции академической свободы 
в будущем, но и наверняка играла опреде-
лённую роль и в то время, распространяя 
авторитет университета вовне, на неакаде-
мическое сообщество. Свобода исследо-
вания была реальностью в определённом 
смысле, но она была ограничена стенами 
университета, не включала свободу выра-
жения своих мыслей для широкой публики, 
кроме того, существовал чёткий список во-
просов, которые церковь квалифицировала 
как ересь. 

К XVIII веку угроза быть обвинённым 
в ереси и сожжённым на костре миновала. 
В этой ситуации независимость университе-
тов, которая и раньше основывалась на ха-
рактерном соотношении университетского 
внутриинституционального уклада и обще-
ства в целом, дополнилась определёнными 
чертами, связанными с преимуществами 
научного мировоззрения. В 1877 году рек-
тором Берлинского университета стал Гер-
ман Гельмгольц, который в одном из высту-
плений, посвящённых состоянию высшего 
образования в Германии, в частности, от-
метил: «[Академическая свобода является 
результатом того, что] здесь [в Германии] 
получили распространение наиболее яв-
ные элементы антиклерикализма, такие как 
материалистическая метафизика и эволю-
ционная теория. …Германский профессор 
свободен в выборе предмета исследова-
ния, манере преподавания, ведения семи-
наров и в образе жизни. Он заслужил высо-
кое положение человека, который занимает 
интеллектуальный пост, и никто [ни универ-
ситет, ни министерство] не вправе говорить 
ему, что делать» [цит. по: 8, с. 333–334]. 
Вместе с этой прогрессивной интерпре-
тацией академической свободы, опираю-
щейся на понимание фундаментальности 
научного мировоззрения по сравнению 
с религиозной догматикой, по-новому ин-
терпретировалось «старое» представление 
о том, что компетентность профессора яв-
ляется предметом оценки «равных» – при-

здесь, по-видимому, будет, во-первых, то, 
что в силу первой поправки американские 
профессора будут склонны рассматривать 
идею академической свободы как часть об-
щих «гражданских свобод», а, во-вторых, – 
то, что исторически американские универ-
ситеты никогда не обладали той степенью 
автономии, которая была у средневековых 
европейских университетов-корпораций, 
а значит, основной акцент борьбы за ака-
демическую свободу будет сделан именно 
на противостоянии условно «профессора» 
и «внешнего субъекта» (университета, го-
сударства, финансовой или политической 
группы и т. д.). 

По-видимому, первым, кто законода-
тельно закрепил концепцию академиче-
ской свободы в рамках университетского 
этоса, был один из классиков немецкой 
философии – Иоган Фихте. В 1811 году 
в качестве ректора Йенского университета 
он провозгласил академическую свободу 
(akademische Freiheit) «неотъемлемым пра-
вом человека свободно исследовать любой 
возможный объект, на который устремлён 
его разум» [цит. по: 7, с. 19]. Принято счи-
тать, что в данном случае И. Фихте высту-
пает как идейный наследник, подчёркива-
ющий важность представлений о свободе 
и автономности, характерных для сред-
невекового (не только германского) уни-
верситета: «Средневековый университет 
обладал невиданной привилегией – иссле-
довать любые, даже самые противоречи-
вые тексты философского и теологическо-
го содержания. Однако эта привилегия не 
включала наши представления о свободе 
обучения или свободе исследования сами 
по себе, скорее, наоборот, она опиралась 
на принцип автономности, т. е. на принцип 
свободы самоопределения университета. 
Институциональная автономность средне-
векового университета основывалась на 
профессионализме и рациональных тре-
бованиях, которые предъявлялись и к про-
фессорам, и к студентам. Неверно думать, 
что средневековый университет полностью 
отрицал академическую свободу или раци-
ональность. То, что мы называем ересью, 
или обнаружением ложности теоретиче-
ских построений, усматривалось в процес-
се именно рационального дискурса, следуя 
определенным когнитивным критериям, 
которые предоставлялись и отстаивались 
сообществом признанных экспертов» [цит. 
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знанных экспертов в той же самой области. 
Примечательно то, что, по крайней мере, 
половина из членов Объединённой комис-
сии по проблемам академической свободы 
училась в Германии [см.: 9, с. 1271] и на-
верняка переняла там дух «академических 
свобод», который и старалась перенести на 
«родную почву». Однако исторически выс-
шее образование в Америке развивалось 
другим путём, чем развивались классиче-
ские германские университеты, а значит, 
и концепция академической свободы не 
могла быть перенята полностью. 

Как отмечает У. Мецгер, «в момент 
формализации представления об акаде-
мической свободе в Америке [в период на-
писания Декларации], Миль и Дьюи играли 
значительно большую роль, чем Фихте или 
Гумбольдт. Декларация предлагает значи-
тельно более функциональное, нежели иде-
алистическое понимание академических 
свобод» [Там же, с. 1274]. Основные эле-
менты американской академической сво-
боды, естественно, остаются заимствован-
ными из «германской модели». Например, 
декларация чётко фиксирует три общезна-
чимые функции, которые выполняет совре-
менный университет: во-первых, универси-
тет существует для того, «чтобы развивать 
и приумножать имеющиеся знания». Подчи-
няясь этой высокой цели, «исследователь 
должен быть свободен в выборе предмета 
и метода проведения исследования, а так-
же публиковать свои результаты без еди-
ной толики страха или предубеждения» [4, 
с. 294]. Во-вторых, университет играет роль 
«механизма передачи знаний будущим по-
колениям». В тоже время «никто не может 
быть успешным преподавателем (teacher), 
не имея должного уважения со стороны сту-
дентов, которые должны быть уверены в его 
интеллектуальной честности (integrity)», 
при этом подобная «уверенность» является 
следствием того, что «преподаватель выра-
жает свою точку зрения честно и открыто, 
не будучи принужденным или сдерживае-
мым какими либо ограничениями» [Там же, 
с. 296]. В-третьих, университет является 
своего рода «механизмом, обеспечиваю-
щим экспертизу». В этом смысле для того, 
чтобы экспертное мнение академического 
сообщества действительно играло необ-
ходимую роль в принятии решений, сами 
консультанты «должны быть полностью 
уверены в том, что их заключения будут 

рассматриваться в атмосфере бескорыст-
ности и незаинтересованности» [Там же]. 
Дополнительно к этим функциям, объясня-
ющим необходимость защищать свободы 
профессоров в их профессиональной сре-
де, существенным новшеством в концепции 
американской академической свободы ста-
новится попытка распространить понятие 
академической свободы на то, что говорят 
профессора, условно, за «стенами универ-
ситета». В Декларации подчёркивается, что 
сохранение академических свобод пред-
полагает то, что нельзя ограничивать про-
фессоров от того, чтобы «высказываться 
даже по самым противоречивым темам» 
или ограничивать их «политические права, 
данные им как и любому гражданину» [Там 
же, с 299]. Возникает понимание, которое 
существенно отличается от закреплённого 
в модели классического германского уни-
верситета, – «академическая свобода» на-
чинает ассоциироваться с определённым 
«классом» людей, получающих право вы-
сказывать свою точку зрения независимо от 
той сферы, к которой относится их профес-
сиональная деятельность, и независимо от 
того, где (в стенах университета или нет) 
они это делают.

Нейтральный университет
Желание авторов декларации вклю-

чить в академические свободы пункт про 
«свободу выражения точки зрения вне стен 
университета», по-видимому, говорит о том, 
что в конце XIX века у американского про-
фессора было больше шансов потерять ра-
боту за свои политические взгляды, чем за 
свои профессиональные компетенции. Про-
блема заключалась в том, что в отличие от 
Германии университеты и колледжи в Аме-
рике находились под гораздо большим кон-
тролем уже потому, что высшее образова-
ние в Америке не было монополизировано 
государством, а находилось под контро-
лем отдельных частных или обществен-
ных субъектов. В связи с этим профессора 
не были своего рода привилегированным 
классом, но обыкновенными наёмными ра-
бочими. Во главе университета находилась 
не церемониальная фигура, а президент, 
окружённый растущим бюрократическим 
аппаратом, которому контролирующий (фи-
нансирующий) субъект делегировал свои 
полномочия. Более того, в Декларации ни-
где не говорится, что профессора должны 
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ны университеты и кафедры, должны пре-
подаваться в их университетах» [цит. по: 7, 
с. 25]. При такой трактовке университет, ко-
нечно, является автономным по отношению 
к государству, но речь не идёт об автономии 
в смысле «самоуправления профессора-
ми». Являясь наёмными рабочими, про-
фессора, как и другие категории рабочих, 
находились в полной зависимости от управ-
ляющего (финансирующего)  субъекта.  

Для того чтобы что-то противопоста-
вить подобной «трудовой этике», авторы 
декларации предлагали другую, основан-
ную на понимании того, что «профессора 
[исходя из должного понимания природы их 
профессии] не являются наёмными рабо-
чими в собственном смысле слова, а явля-
ются именно назначаемыми на должность, 
и, несмотря на то, что их нанимал управля-
ющий субъект, перед которым они имеют 
чёткие обязательства, сами профессора 
отвечают не перед этим субъектом, а перед 
обществом в целом, поскольку основная 
цель университета состоит не только и не 
столько в том, чтобы приносить деньги, а в 
том, чтобы нести и развивать обществен-
ное благо» [4, с. 295]. Настоящий универси-
тет, согласно декларации, – это «структура, 
где реализуется рынок идей, где генериру-
ются новые идеи и где плоды интеллекту-
альной деятельности вызревают для того, 
чтобы стать частью национальной или ми-
ровой культуры» [Там же]. В этом смысле 
ограничения академической свободы не 
давали возможности университету стать 
«настоящим», при этом в равной степени 
признавалась возможность быть «частным 
(proprietary)» университетом, который су-
ществует для «развития (propagation) док-
трин, которые близки тем, кто сформировал 
целевой капитал университета» [Там же, 
с. 293]. Не вдаваясь в детали дискуссии 
о состоятельности подобного «этическо-
го» обоснования необходимости академи-
ческой свободы (с опорой на концепцию 
«общественных благ», «ответственности 
перед обществом» и т. д.), – это предмет от-
дельного исследования (в качестве критики 
подобного подхода можно указать Р. Рорти 
[14]), остановимся на понятии «нейтраль-
ного», а не «автономного» университета, 
идея которого фактически закрепляется 
в декларации. Как отмечает У. Мецгер, «не 
так уж и много мест в Декларации, которые 
дают возможность проследить концепцию 

«взять власть в свои руки». Очевидно, ав-
торы декларации, сами, будучи успешными 
профессорами, понимали преимущества, 
которые даёт сложившаяся система, пони-
мали важность «разделения труда», когда 
руководство университета главным обра-
зом занимается фандрайзингом и именно 
управлением учебными и научными зда-
ниями, общежитиями, библиотеками, спор-
тивными сооружениями и прочими, без 
которых современный американский уни-
верситет, в первую очередь, не смог бы при-
влечь деньги студентов и спонсоров. 

По сути, декларация отбросила идею 
университетской автономии, близкую моде-
ли классического германского университе-
та. Основным противником академической 
свободы в декларации выступают контро-
лирующие финансы субъекты, которые, 
например, хотят, чтобы профессора в обя-
зательном порядке занимали бы опреде-
лённую идеологическую или политическую 
точку зрения и транслировали бы её сту-
дентам, – то, что в Декларации называется 
«тиранией общественного мнения». В этом 
смысле становится понятно, почему декла-
рация не касается, например, необходимо-
сти структурной реформы, которая могла 
бы, к примеру, чётко развести университет 
и церковь. Вместо этого декларация пыта-
ется разъяснить «основания академической 
власти (authority)» [см.: 4, с. 292–294]; «при-
роду академической профессии (calling)» 
[Там же, с. 294–295] и «функции академи-
ческого института» [Там же, с. 295–296], 
потому что «основной враг» академической 
свободы находится не «снаружи», а «вну-
три» университета, – это члены правления 
финансирующего субъекта. Вот, например, 
что по поводу академической свободы пи-
сал в 1902 году президент Национальной 
федерации граждан и кандидат в Прези-
денты США А. Паркер: «Я на стороне тех 
основателей и доноров университетов, чья 
цель в жизни – зарабатывание денег, и кто, 
по понятным причинам, может не обладать 
соответствующей квалификацией для того, 
чтобы определять, что именно должно пре-
подаваться. Принимая во внимание полную 
свободу донора на своей территории, точно 
так же, как свободу преподавателя на сво-
ей, я не могу не согласиться с тем, что до-
нор имеет право настаивать на том, чтобы 
доктрины, которые он считает истинными 
и для продвижения которых и были основа-
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нейтрального университета, но именно она 
играет ключевую роль в практическом при-
менении Декларации в суде. Нейтральный 
университет выступает доверителем буду-
щих поколений, в то время как автономный 
не обязан служить обществу в широком 
смысле. Нейтральный университет не мо-
жет наложить свою “корпоративную печать” 
на знание, в то время как автономный явля-
ется свободным участником любого разби-
рательства относительно истинности того 
или иного утверждения. Нейтральный уни-
верситет может требовать высокой степени 
институциональной автономии, но автоном-
ный университет не требует этого и может 
открыто противостоять высокой степени ин-
ституциональной нейтральности. Именно 
норма “институциональной нейтральности” 
является положительным моментом. …Пер-
вое – она даёт возможность не проводить 
в суде различия между “частным” и “обще-
ственным” университетами. Второе – эта 
норма будет препятствовать возражениям 
против применения комплекса гражданских 
свобод при обсуждении академической сво-
боды. Третье, несмотря на то, что Деклара-
ция не говорит, как именно придерживаться 
нейтрального курса, логика ясна. Универси-
тет может сохранить свой нейтралитет не 
тем, что создаст равные возможности всем 
без исключения доктринам или профессо-
рам, пропагандирующим эти доктрины, и не 
тем, что полностью запретит профессорам 
участвовать в общественной жизни, но про-
сто фиксируя то, что каждый профессор вы-
сказывает свою, личную точку зрения и не 
говорит от имени университета. …Норма 
“институциональной нейтральности” также 
предполагает достаточно широкую трактов-
ку того, кого считать “правонарушителем”, 
а также того, “что именно было нарушено”, 
что хорошо, с точки зрения системы преце-
дентного права» [9, с. 1280–1282]. Рискнём 
предположить, что подобная идея «ней-
трального» университета и была целью 
авторов декларации, поскольку (как отме-
чалось выше) сама декларация, в первую 
очередь, создавалась как практический 
инструмент, способный стать частью «об-
щего права», не нарушая сложившихся 
к тому времени представлений о том, что 
такое американское высшее образование. 
Примечательно то, что отмеченная «инсти-
туциональная нейтральность» университе-
та закрепила такую стратегию преодоле- 

ния соответствующих «угроз» академиче-
ской свободе, которая работает до сих пор  
[см.: 10; 11]. 

Выводы. В заключение приведём 
отрывок из статьи Р. Аткинсона, бывше-
го президента и регента Калифорнийско-
го университета «Академическая свобода 
и исследовательский университет»: «В 
первой редакции нормативных документов, 
касающихся академической свободы в Ка-
лифорнийском университете, от 1934 г. го-
ворилось, что “университетский профессор 
должен добровольно отказаться от роли 
пропагандиста и агитатора. Основной прин-
цип, который отстаивает университет, – это 
научная истина, соответственно, основ-
ное внимание должно быть уделено игре 
интеллекта, а не страсти. …В отношении 
политических, социальных и религиозных 
движений занимающий должность должен 
придерживаться беспристрастной позиции, 
уделяя внимание только логике и фактам”. 
В новой редакции соответствующих норма-
тивных документов мы также отстаиваем 
точку зрения, что академическая свобода 
зависит от качества, т. е. от содержания 
конкретной деятельности, которую ведёт 
занимающий должность, а не от мотива-
ции, которая толкает его к занятию долж-
ности или отстаиванию тех или иных идей. 
Мы не проводим различий между “заинте-
ресованным” и “беспристрастным”, а го-
ворим о компетентном и некомпетентном 
преподавании и уровне профессионализ-
ма. Компетентное преподавание требует 
быть открытым новому, и это не означает, 
что преподаватель обнаруживает непро-
фессионализм, если акцентирует внимание 
на каком-то одном заключении или выводе, 
который он считает важным. Это означает, 
что член нашего сообщества должен быть 
в постоянной готовности пересмотреть свои 
выводы в свете новых данных или теорети-
ческих построений. Компетентное препо-
давание требует быть критичным, и это не 
означает, что преподаватель обнаруживает 
непрофессионализм, если всецело прини-
мает какую-то одну точку зрения. Это озна-
чает, что член нашего сообщества должен 
уметь формулировать свою точку зрения 
в строгом соответствии с профессиональ-
ными стандартами, а не подчиняясь внеш-
ним и недопустимым факторам, таким как 
финансовое или политическое поощрение. 
Компетентный преподаватель способен де-
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свободы имеет германские корни (требова-
ние беспристрастности, открытость истине 
и т. д.), но идея автономности, закреплён-
ная в модели классического германского 
университета, будучи перенесённой в Аме-
рику, была отчасти переработана в практи-
ческом плане: а) защищая независимость 
мышления от нападок клерикалов и консер-
ваторов; б) подчёркивая особую роль про-
фессора, отличную от роли наёмного рабо-
чего, в условиях возможного финансового 
давления на свободу проведения исследо-
ваний и преподавания;в) ограничивая оцен-
ку деятельности профессионалов рамками, 
установленными внутри сообщества, пре-
пятствуя «диктатуре общественного мне-
ния», но не в смысле «автономии» универ-
ситета, а в смысле его «нейтральности» по 
отношению к другим институтам общества. 
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монстрировать глубокую и всестороннюю 
точку зрения, каким бы важным и противо-
речивым ни был вопрос. …Не существует 
такой академической нормы, которая бы 
запрещала члену сообщества высказывать 
различные точки зрения по самым важным 
и противоречивым вопросам, таким как 
демократия, права человека или благосо-
стояние государства. Члены сообщества 
также должны быть свободны в том, чтобы 
использовать эти точки зрения в своей пе-
дагогической практике. И в данном случае, 
например, политическая подоплека может 
являться одним из существенных импуль-
сов, толкающих исследования и приводя-
щих к появлению нового знания, как это 
происходит в гуманитарных и социальных 
науках» [5, с. 196–197, 201]. Очевидно, ос-
новная идея американской академической 
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The paper aims to analyze the historical background that precedes the shaping of the con-
temporary understanding of academic freedom in the United States. Much attention is paid, on the 
one hand, to the transformation of the foundations and, on the other hand, to the emerging new 
elements of academic freedom that follow the transition and adaptation of the concept of academic 
freedom in the US higher education system in the late 19th – early 20th centuries. The main object 
of the study is the Declaration of Principles on Academic Freedom and Academic Tenure that was 
written in 1915 by the American Association of University Professors in order to emphasize not 
only the theoretical notions about the essence of academic freedom but also serve as a practical 
tool and an instrument of common law for resolving legal disputes in court. As a result of the tran-
sition to the American “cultural soil”, the concept of academic freedom, that was originally devel-
oped under the classical German university, underwent some transformations and, in particular, 
was expanded via a new dimension of the freedom of extramural expression that referred to the 
speech made by faculty on the subject that was unrelated to their scholarly expertise. The most 
transformed issue is the autonomy of the university as the main foundation of academic freedom. 
The Declaration establishes the idea that the main threat to academic freedom lies not “outside” 
but “inside” the university. Instead of discussing the university’s autonomy towards external bodies 
(the state, etc.), the main idea of American academic freedom is to present the university as some 
kind of “neutral” institution (It is less “closed” and less “independent” then the autonomous one; 
it does not violate the scholarly tradition when the university policy is determined by a financial 
committee; the concept of academic freedom can be supplemented by the concept of civil rights 
and freedoms, etc.), as it helps a lot to protect academic freedom in court. 

Keywords: academic freedom, Declaration of Principles on Academic Freedom and Aca-
demic Tenure, autonomous university, neutral university, W. Metzger, R. Post
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Философия культуры Николая Бердяева о перспективах 
«посткризисного мира»: методологические аспекты 
интеллектуальной модели «нового средневековья» 

Актуальность темы проблематизированного прочтения оригинальной версии филосо-
фии культуры, созданной Н. А. Бердяевым в первой половине XX века, вызвана необходи-
мостью анализа кризисных процессов, составляющих один из модусов перехода от «совре-
менности» к «постсовременности» (не завершённого и в настоящее время). Развернувшийся 
кризис описан Бердяевым в духе переосмысления подходов И. Канта и Ф. Ницше, что на-
шло наиболее полное концептуальное воплощение в переработке идеи Новалиса о «новом 
средневековье». Здесь Бердяев формулирует собственную версию динамического метода 
(получившего впоследствии название «экзистенциальная диалектика»), сочетающего уста-
новку на прояснение вопроса о духовной аксиоматике  культуры (её сущность, цель и смысл) 
с категориальным анализом ряда концептов (например, «возвращение», «путь», «человек» 
и др.), интерпретируемых с точки зрения экзистенциальной философии. Интеллектуаль-
ная модель «нового средневековья», полученная в результате предпринятого Бердяевым 
исследования «кризиса культуры», включает в себя как формальный (методологический), 
так и содержательный аспекты. Последний инициирует обсуждение темы явных и скрытых 
«религиозных войн» в свете поляризации антропологически заданного отношения к смыслу. 
По мысли Бердяева, к «религиозным войнам» ведёт вторичная онтологизация внутреннего 
конфликта, который условно обозначен им как конфликт между «христианством» («культу-
ра» как «путь возвращения к Богу») и «язычеством» («восходящий тип» антропологической 
религиозности, «варварство»). Перспектива преодоления деструктивного вектора кризиса 
культуры связана с раскрытием потенциала свободы, снимающей дихотомию «дня и ночи» 
в эсхатологической перспективе реализации свободы – творческого самораскрытия лич- 
ности на путях ответственного смыслополагания. 

Ключевые слова: философия культуры Н. Бердяева, кризис культуры,  новое средне-
вековье, антропологическая религиозность, специфика современного христианства, «рели-
гиозные войны»

Вводная часть. Актуальность темы 
данного исследования связана с насущ-
ным вопросом о «будущем посткризисного 
мира» [24, с. 85–86] – времени после кри-
тического перехода от некоторого прошло-
го к неопределённому будущему. Сегодня, 
спустя сто лет, этот вопрос стоит не менее 
остро, чем в первой половине XX века, ког-
да выдающийся русский философ Николай 
Бердяев размышлял о «возможных путях 
выхода из мирового кризиса» [4, с. 407].

Интересно, что понимание «современ-
ности» и «постсовременности», концептуа-
лизированное в его сочинениях, удивитель-
но созвучно принятым в наши дни подходам 
[27; 29]. Оно настолько органично вошло 
в дискурсивные практики, что связь с «ори-

гиналом» некоторых формулировок часто 
не только не выглядит очевидной, но иногда 
даже не предполагается. Тем более важно 
текстуально проанализировать те понятия 
и идеи философа, которые соответствуют 
предложенной им оригинальной концепции 
философии культуры. Как известно, фи-
лософское направление с этим названием 
возникло в недрах немецкой философской 
традиции Просвещения, развитой немец-
ким романтизмом и обновлённой в трудах 
О. Шпенглера1. Впрочем, встречаются по-
пытки отыскать «культурологию» («исто-
рию и теорию культуры») и «философию 
культуры» значительно раньше, например, 

1 Доброхотов А. Л. Философия культуры: учебник 
для вузов. – М.: Изд.  дом ВШЭ, 2016. – С. 394–396. 
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с материальной стороной жизни человека 
и общества. Однако в основе материально-
го производства лежит не само по себе про-
изводство, а человеческая деятельность. 
То есть то, что выходит за рамки сугубо ма-
териального, выводя на фундаментальный 
вопрос о «ценностях и смыслах» в аспекте 
культуры как смыслополагания [22]. 

Методология предпринятого иссле-
дования опирается на компаративный ана- 
лиз в синхронном и диахронном ракурсах, 
что открывает возможность сопоставить 
аксиоматику культуры (прежде всего, по-
нятийный аппарат философии культуры) 
«переходного периода» («кризис») с пери-
одом «нормального» развития (как импли-
цитная, так и эксплицитная философия 
культуры). Полученная в результате инте-
грирования одномоментных «срезов» каж-
дого типа единая динамическая модель 
позволяет применить комплексный подход, 
раскрывающий процессуальный характер 
происходящего с точки зрения выявления 
его многоаспектности. Последовательное 
использование герменевтического мето-
да помогает систематизировать результаты 
категориального анализа отдельных фраг-
ментов сочинений Бердяева применитель-
но к обсуждению главной проблемы его фи-
лософии культуры – проблемы человека.

Результаты исследования. Пере-
йдя непосредственно к рассмотрению фи-
лософии культуры Н. А. Бердяева, необ-
ходимо отметить следующее. Во-первых, 
в трудах Бердяева отчётливо артикули-
рована культур-философская терминоло-
гия (включая осмысление самого понятия 
«культура»). Во-вторых, его работы (что 
значительно важнее) касаются содержа-
тельных вопросов разработки целостной 
концепции культуры. В качестве важнейших 
при этом выделяются вопросы о сущности, 
цели и смысле культуры как пути, – то 
есть задано принципиальное направление, 
придающее изысканиям в данной области 
собственно философскую направленность, 
связанную с требованием её динамическо-
го рассмотрения.

Не удивительно, что подобное требова-
ние привело русского философа, – как в своё 
время  почитаемого им Ф. Ницше (хотя это 
почтение и было «преодолено» в ходе фи-
лософского «взросления») – к теме «кри-
зиса культуры». Особенно акцентируемая 
в поздних работах Бердяева данная тема 

в трудах отцов Церкви III–VIII веков [24, 
с. 164–169]. Думается, появление подобных 
работ симптоматично. Отсутствуя прямым 
образом в текстах, созданных ранее пер-
вой трети XIX века, философский интерес 
к культуре как собственно человеческому 
способу быть задан контекстом и импли-
цитно присутствует здесь1.

«Имплицитная» философия культуры 
«опрокидывает» вопрос о сути собственно 
человеческого способа деятельности на 
прошлое и отыскивает идеи и концепции, 
с ней координируемые («мэсседж» в смыс-
ле М. Маклюэна), в сравнительно ранних 
пластах самосознания культуры. Такой 
подход не позволяет историческому мате-
риалу не быть актуальным – философия 
спрашивает о самом главном, поэтому она 
никогда не бывает «вторичной». И в таком 
вопрошании она имеет право обратиться 
к мыслителям прошлого. Причём спраши-
вает она не об исторической «вещи самой 
по себе», но «лишь» о том, каким образом 
исторически проработанные сведения по-
могают людям определённой эпохи лучше 
понять самих себя, «опрокидывая» на свою 
собственную «современность» вечные во-
просы, в очередной раз поставленные их 
временем [2; 13].

Философия культуры Н. А. Бердяева 
в этой связи может быть рассмотрена не 
столько в качестве принципиально нового 
направления, сколько в качестве  философ-
ской диагностики, исследующей симптома-
тику «кризиса» [19]. Понятно, что подобный 
подход имеет, помимо прочего, также высо-
кую методологическую ценность, уточняя те 
ракурсы, которые были акцентированы са-
мим мыслителем. Таким образом, новизна 
данного исследования состоит в выяснении 
возможностей и границ философии куль-
туры в процессе создания теоретических 
моделей, «валидных» для изучения акту-
альных процессов современности, а также 
«выступающих» за её пределы «пост-про-
цессов». Важность уяснения существенных 
здесь «точек» и «линий» не позволяет, ко-
нечно, «точно рассчитать» возможное буду-
щее. Как бы ни пропагандировало безаль-
тернативную ценность подобных расчётов 
позитивистски ориентированное знание, на 
практике они обслуживают достаточно огра-
ниченный сегмент культуры, имеющий дело 

1 Доброхотов А. Л. Философия культуры: учебник 
для вузов. – М.: Изд.  дом ВШЭ, 2016. – С. 385–414.
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является для него своеобразным лейтмо-
тивом, фокусирующим различные подхо-
ды, – от сугубо лингвокультурологического 
до историко-этнологического в рамках фи-
лософского «самосознания культуры» [10, 
с. 42]. Здесь можно упомянуть и развитие 
теории «культурных ритмов» в связи с уточ-
нением специфики «дневных» и «ночных» 
эпох, и разработку оригинальной концепции 
национальной психологии русского народа, 
и многие другие темы, дифференцирующие 
вопрос о путях и судьбах культуры. В свою 
очередь, вопрос о том, что, собственно, на-
зывает слово «культура», Бердяев также 
решает сквозь призму концепта «кризис»: 
в некотором смысле она всегда «кризис-
на», поскольку «кризис» – это «переход». 
То есть – динамическое изменение, движе-
ние, «путь». Таким образом, культура, по 
Бердяеву, и есть переход человечества от 
«падшего» «разделённого» духовного со-
стояния – к состоянию преображённому, от  
эмпирически заданного – к трансцендиро-
ванию как «выходу за свои границы».

Обсуждение результатов исследо-
вания. Уже при обращении к ранним рабо-
там философа, – таким, как «Философия 
свободы» и «Смысл творчества», можно 
обнаружить его последовательное стрем-
ление дать определение культуры. По виду 
«поэтическое» (и даже «литературное») 
данное определение на самом деле задаёт 
отчётливые рамки понимания культуры «из 
XX века». «Культура – это путь возвращения 
человека к Богу», – пишет Бердяев в книге 
«О назначении человека» [5], воспроизводя 
по сути свою собственную мысль из «Фило-
софии свободы» [9, с. 158–159].

Здесь следует уточнить ряд понятий, не 
всегда ясных с точки зрения особенностей 
их авторского видения Бердяевым и к тому 
же значительно трансформировавшихся 
в современном философском контексте. 
Сошлёмся на самого Бердяева, который 
отмечал в «Самопознании» отсутствие «по-
нимания» у современников и подчёркивал, 
что при всех внешних признаках «пересмо-
тра», «метаниях и антитезах» его философ-
ствование необходимо интерпретировать 
как последовательное раскрытие исходных 
интуиций» [7, с. 7–11; 12, с. 137, 200, 202]. 
На фоне этого признания становятся более 
отчётливыми те основания, по которым его 
философия, несмотря на большую востре-
бованность и даже популярность, всё ещё 

не может претендовать на рефлективную 
включённость в пространство философско-
го диалога современности.

Конечно, за последнее время переизда-
но огромное количество трудов философа. 
С его именем связаны не только масштаб-
ные научные мероприятия и престижные 
премии, но и целый ряд значительных 
историко-философских сочинений [1; 17; 
15; 21; 28]. Однако, несмотря на наличие 
серьёзных и вдумчивых работ, в том числе 
затрагивающих проблематику экзистенци-
альной философии Бердяева, развёрнутый 
диалог современной философии культуры 
с идеями мыслителя всё ещё не состоялся 
[18; 20]. Возможно, «виной» тому и в самом 
деле является удивительная «глухота» со-
временной культуры к экзистенциальным 
вопросам [16, с. 3]. Предположим, что всё 
ещё слишком мала историческая дистан-
ция по отношению к тому пласту насущных 
проблем, который им поднят. А может быть, 
масштабный «современный диалог» не за-
вязывается как раз потому, что современ-
ная культура «не прочувствовала» уроки 
философских наработок Бердяева, отнес-
лась к ним «слишком» рационалистически 
и поторопилась «положить на музейную 
полку» в виде катологизации позитивных 
консеквенций из его философских тезисов.

Итак, обратимся к общетеоретическим 
установкам мыслителя относительно фи-
лософии культуры. Начнём с идеи, выра-
женной понятиями «возвращение» (речь 
идёт о характере динамики социокультур-
ного процесса). При очевидных аллюзиях 
на «вечное возвращение» Ф. Ницше (а ещё 
раньше – на «Повторение» С. Керкегора 
и замкнутый характер развития мирового 
духа у Г. В. Ф. Гегеля), «возвращение», о ко-
тором говорит Бердяев, весьма специфич-
но и связано с его антропологией (а точнее, 
антроподицеей). Речь идёт об «онтологиче-
ской катастрофе» – утрате человеком «це-
лостного видения» смысла. Именно таким 
образом философ интерпретирует «миф 
о грехопадении» [5, с. 27], рассказанный 
в Библии. Следует подчеркнуть, что в дан-
ном случае он рассматривает этот рассказ 
как буквальный отчёт о событии некоторым 
образом вневременном, и потому важном 
для всякого человека, – независимо от его 
конфессиональной «маркировки» и даже 
от внятного понимания своей религиозной 
ориентации. С другой стороны, для време-
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При этом «внутренняя жизнь Бога», 
исчисляемая особым типом отсчёта – «веч-
ностью», оказывается несоизмеримой с из-
менениями, исчислимыми «больным» вре-
менем. «Больное время», «зацикленное на 
себе», Бердяев называет «адом». Ад тоже 
в каком-то ракурсе можно считать со-стоя-
нием вне времени. Однако это именно уход, 
отворачивание от осмысленного выхода из 
«больного» времени, замыкание человека 
на самом себе, своей лишённости и богоо-
ставленности. Впрочем, синхронизация вза-
имодействия со стороны человека всё-таки 
возможна – как раз через «возвращение» 
к Богу (явленному через разум и смысл 
сверх-разуму и сверх-смыслу, Абсолюту), 
доступное в морали.

«Путь» как динамическая характери-
стика культурных ритмов,1таким образом, 
состоит не в автоматическом воспроизвод-
стве расколотого надвое исходного благого 
состояния. Подобный автоматизм невоз-
можен, поскольку бытие человека онтоло-
гически повреждается, – объективируется, 
теряет исходную целостность, разлагается 
на «подлинное» и «неподлинное». «Полу-
чив» в результате грехопадения «удвоение 
действительности», изначально разделя-
ющее её на «внутреннее» и «внешнее» 
(скрытая критика имманентизма), человек 
оказывается перед буквально раздираю-
щими душу противоречиями собственной 
природы. Его по-прежнему притягивает 
«занебесная родина» (выражаясь словами 
Платона), и вместе с тем тянет навсегда 
отказаться от неё, перечеркнуть саму па-
мять о совершенстве той бесконечности, 
которая по Канту раскрывается в катего-
рии «возвышенного». Бердяев использует 
здесь понятие «подъёма» – свойственного 
человеку состояния динамичного стремле-
ния своего существа к тому, чтобы «прий-
ти в себя»; к попаданию в «Божий замысел 
о себе», который всегда есть как подарок, 
но никогда не дан ни как конкретное лека-
ло, ни как схема определённого маршрута 
духовного движения. По сути, надо «пойти 
туда, не знаю куда; найти то, не знаю что». 
Такая «непредписанность» (в экзистенци-
ализме часто называемая словом «нео-
пределённость») и есть свобода. С другой 
стороны, свобода раскрывается (буквально 
по Канту) через ответственность, проявля-

1 Доброхотов А. Л. Философия культуры: учебник 
для вузов. – М.: Изд. дом ВШЭ, 2016. – С. 375–384.

ни (и, соответственно, для истории) дан-
ное событие более чем важно, ибо с него, 
собственно, начинается отсчёт так назы-
ваемого «больного времени» («здоровое» 
рождается как способ «отсчёта изменений» 
сотворённого Богом мира как благого и пре-
красного; «больное» – возникает в резуль-
тате грехопадения, вместе с культурой).

Подчеркнём: религиозная терминоло-
гия в данном случае не должна обманы-
вать: Бердяев сознательно анализирует 
содержательную сторону религиозной фи-
лософии как повествующую о вещах, пе-
редаваемых исключительно «метафориче-
ски», – что отличает философию от других 
форм познания истины (например, науки), 
претендующих на возможность «лобового» 
прямолинейного знания и изложения своих 
открытий [23, с. 402–432]. Согласно этой 
метафоре, «Бог» – понятие запредельное, а 
точнее «не-понятие» – Абсолют, сверх-бы-
тие; превосходящее само себя, но явлен-
ное всё-таки как бытие-Логос – Слово, 
разум и смысл поначалу открываются че-
ловеческому существу сначала «в райском 
общении», когда Творец прямо говорил с 
первыми людьми, а затем – в «испорчен-
ных отношениях», сделавших сознание 
человека «мутным зеркалом» (или «сте-
клом»). Таким образом, «изгнание из рая» 
читается как своеобразный «сбой» в систе-
ме отношений человека с Богом (абсолют-
ным совершенством). Подобные «сбитые 
настройки» (если можно так выразиться) 
заставляют человека видеть мир искажён-
но – через «объективацию»: «удвоение», 
«раздвоение» внешнего и внутреннего, 
существования и присутствия, телесно-
сти и смысла, явленного и истинного. Суть 
«грехопадения» в философски-метафори-
ческом смысле предстаёт как определён-
ность онтологического выбора, испытавше-
го абстрактную возможность иллюзорного 
«пути без Бога». Иллюзорную в силу того 
обстоятельства, что Бог – онтологическая 
форма мира – не может быть «утерян» (за 
исключением одного случая – доброволь-
ного и категорического отказа считать его 
существующим; того самого отрицания, 
«нет», отцом которого считается в бого-
словии дьявол). Избрав дорогу подобного 
«добровольного отказа», человек как бы 
активирует абстрактную возможность су-
ществования без Бога. Но тем самым в мир 
входит зло – страдание и «максимум стра-
дания» – смерть [6, с. 79–99].
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ющуюся в моральных запретах, которые по 
сути – всегда обозначение границы, о пара-
доксах которой и Бердяев пишет во многих 
своих сочинениях.

«Новое средневековье» – одна из са-
мых известных и при этом самых загадоч-
ных и парадоксальных работ Н. А. Бердяе-
ва. Книга, опубликованная в 1924 году как 
итог размышлений «последних полутора 
лет» [4, с. 406], – попытка разобраться в 
логике развития европейских событий, ос-
мыслить их в свете ещё не исчезнувшей из 
самосознания культуры надежды на осмыс-
ленность и «ритмичность» [Там же, с. 407] 
культурно-исторического процесса. Именно 
здесь в развёрнутом виде формулируется 
оригинальная версия теории культурных 
циклов, предложенная Н. А. Бердяевым. 
Она, как известно, получила настолько ши-
рокий резонанс, что в наши дни концепт 
«новое средневековье» стал почти общим 
местом – как с положительными («возрож- 
дение христианства»), так и с отрицательны-
ми («неофеодализм») коннотациями. В самой 
книге дан развёрнутый анализ вероятности 
«духовных падений» (например, «религиоз-
ных войн») «из-за угасания света разума». 
И хотя культура в определённом смысле мо-
жет считаться «великой неудачей» (уж слиш-
ком амбивалентны её итоги, если соизмерять 
их с задачей «возвращения к Богу»), «путь» 
культуры предполагает «сверх-усилия» всего 
человеческого существа.

Но кто же такой «человек»? Тот, кто 
возвращается (или не возвращается, в силу 
принципа свободы) к Богу? С одной сторо-
ны, он «отделился от Бога», получив тем 
самым возможность опираться на самого 
себя, свою «антропологическую природу». 
С другой – человека «без Бога не существу-
ет», поскольку именно Бог – образ подлин-
ной человечности [6, с. 39]. Без Бога как 
Другого человек стягивает существование 
в «чёрную дыру» эгоцентризма [8, с. 376].

Ещё одна важная метафора, связанная 
с понятием «культура», раскрывает её как 
«одежды» [3, с. 418], которыми после гре-
хопадения люди прикрыли от всевидящего 
Бога свой стыд. С одной стороны, «культур-
ные одежды» призваны скрывать от Бога то, 
что человек не хотел бы предъявлять Ему 
в качестве своих безобразий. С другой – 
одежды культуры призваны «достраивать» 
человека до желанного им образа, «кос-
мизировать», приукрасить, себя. Облачён-

ный в одежды культуры, человек развёрнут 
кличному усилию исторически значимого 
творчества [26].

Однако главная проблема современ-
ной Европы, как и России, по Бердяеву, – 
восстание ветхого человека. Человека, 
сознательно избравшего «точкой отсчёта» 
свою антропологичность – природу как са-
мостоятельную сущность, «не обязанную» 
трансцендировать, выходить за границы 
самой себя – своего тела, психики и «ду-
ховных практик». Сегодняшнее восстание 
против Бога названо им «язычеством». Ещё 
раз обратим внимание: русский философ 
говорит, разумеется, о периоде своей жиз-
ни – то есть о времени до 1948 года. Вмес- 
те с тем, этот период в концентрированном 
виде содержит ряд важнейших тенденций, 
определивших «сегодня» в буквальном 
смысле, в смысле  начала XXI века.

Под словом «язычество» при этом 
имеется в виду хорошо знакомая «цивили-
зованному миру» установка на приоритет 
«ценностей» – материальных благ и субъ-
ективных оценок. В этот «список» вклю-
чены, как уже упоминалось, и «духовные 
ценности», – «отформатированные», выра-
жаясь современным жаргоном, по образцу 
материальных («объективация» в термино-
логии Бердяева).

Связь язычества с многобожием фун-
даментальна, однако данные термины не 
следует путать. Многобожие – результат 
обожествления сил природы и социума, 
связанное, между прочим, и с усмотрени-
ем в них действия Божественного духа, со- 
вершенно не обязательно пантеистичес- 
ки отождествляемого с ними [14, с. 47]. 
Многобожие, свойственное архаической ан-
тропологической религиозности (то есть ре-
лигиозности, взятой человеком «из себя», 
из своих когнитивных способностей, психо-
логической проективности и просто – неиз-
вестно откуда взявшихся запросов, которые 
не сводятся к удовлетворению естествен-
ных потребностей)  в этой связи можно 
трактовать как восходящий путь челове-
чества к Единому Богу. Современные «при- 
митивные» культуры, как и глубочайшие 
слои народной культуры в любом «циви-
лизованном» социуме, хранят память о та-
ком пути. Вот почему «народная религиоз-
ность» при наличии христианизирующего 
миссионерского начала легко переходит 
в христианство, легко христианством «пе-
рерабатывается».
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потребительских ресурсов в пользу «силь-
ного». Бердяев говорит о религиозных вой-
нах в смысле скрытых и явных войн между 
христианством и язычеством в душе каж-
дого человека и, соответственно, проекций 
этих событий в социальной жизни. При этом 
христианство выступает в качестве «гра-
ниц» (и даже «рамок»), – того должного, 
которое даёт место свободе через самоо-
граничение; а язычество – как стихийный 
произвол самоманифестации человека. 
«Метаистория» [Там же], раскрывающая 
себя в грядущей «тьме Средневековья» 
и «хаосе», с ним связанном [4, с. 418], сопря-
жена таким образом с проблемой человека 
и его способностью к творчеству и свободе 
как осмысленной самоорганизации. В этом 
состоит наиболее фундаментальный посыл 
философии культуры Н. А. Бердяева, имею-
щий значительный методологический задел.

Выводы:
1. Н. А. Бердяев, опираясь на творчес- 

кое наследие предшествующей ему немец-
кой философии, гностицизма, экзистенциа-
лизма и специфическое понимание канти-
анства, разрабатывает самостоятельную 
версию философии культуры.

2. Специфика его подхода состоит в  
философском осмыслении сущности, 
смысла и цели культуры.

3. Культура при этом понимается как 
«путь возвращения человека к Богу».

4. Метафора «одежд», наложенных на 
себя человеком после грехопадения, позво-
ляет Бердяеву описать амбивалентность 
культуры как деятельности, одновременно 
«прикрывающей» человека, прячущей его 
немощь и пороки от «оценки по Гамбург-
скому счёту», – а с другой стороны, «приу-
крашивающей»  и даже «украшающей» его 
в свете ориентации на истинные ценности.

5. В качестве одной из доминирую-
щих тенденций развития современной ему 
культуры философ выделил нарастание 
поляризации духовной сферы. Как след-
ствие, обозначены рост «высоты святости» 
и «глубины падения» греха (последнее свя-
зывается с размыванием разумно-ответ-
ственного интеллектуально-нравственного 
начала в душе и доминированием со сторо-
ны потребительских начал животной и рас-
тительной души).

6. Бердяев создал специфические вер-
сии теорий «постгосударственности» («сво-
бодные общины»), «постхристианства» 

Язычество, о котором говорит Бердяев, 
напротив, представляет собой другой тип 
многобожия. Это – многобожие, замкнувше-
еся в себе, «зациклившееся» на поклонении 
явлениям, а не их запредельному источни-
ку. Такое многобожие – путь человечества 
от Бога; увязание человека в своей приро-
де (антропологизм); «застревание» социу-
ма в болоте «естественных потребностей» 
и даже «варварство». К «естественным» 
могут быть отнесены и «духовные потреб-
ности» [5, с. 27]. Однако в этом случае они 
выступают в виде  «призраков» самих себя, 
симулируя собственное подобие, – о чём 
Бердяев писал задолго до Ж. Бодрийяра (в 
1924 году ещё не родившегося).

Подчеркнём: выделение Бердяевым 
самостоятельного значения слова «языче-
ство» является ключевым по отношению 
к его теории культуры. Язычество пони-
мается здесь как нисходящее, уходящее 
и уводящее от Бога угасание человека, 
переход его души от постоянного усилия, 
требуемого экзистенцией выхода к транс-
цендентному («утомительному» для нетре-
нированной души) – «простому» раститель-
ному и животному существованию, которое, 
кстати, вовсе не исключает ни религиозно-
сти, ни даже культа. Напротив, антрополо-
гическая религиозность даже требует на 
определённом этапе почитания «понятных» 
земных вещей – власти, личности, сил при-
роды и т. п. Ещё раз подчеркнём: разница 
между «восходящим» и «нисходящим» мно-
гобожием состоит не в содержании, а в их 
внутренней форме, сущности, имеющей то 
или иное содержательное наполнение. По-
этому, кстати, возможен такой феномен, как 
обрядоверие и двоеверие: «варварство» 
как «язычество» внутри (в том числе, вну-
три христианства) противопоставлено та-
ким образом «внешнему» пониманию язы-
чества как инославию.

По свидетельству Л. Ю. Бердяевой, Ни-
колай Александрович называл нашу эпоху 
временем «религиозных войн», когда «де-
моны говорят через людей» [12, с. 191]. 
Однако, как известно, при этом не имелось 
в виду сложившееся понимание религиоз-
ных войн как войн конфессиональных, за ко-
торыми фактически стоят макрогрупповые 
интересы социумов, требующие социально- 
политического предела мира с целью его 
социально-экономической «оптимизации» 
и, в конечном итоге, перераспределения  
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(«религиозные войны между христианством 
и язычеством в душе каждого человека»), 
«постнауки» (знание, включившееся в «пе-
ределку» сущности человека в формате 
преобладания веса материального над ду-
ховным) и «постфилософии» (философия 
будущего, пересмотревшая более глубоко 
«все понятия» – «экзистенциальная диа-
лектика»).

7. Разработанная им в «Новом средне-
вековье» версия теории культурных циклов 
«дневных» и «ночных» эпох позволяет вы-
делить амбивалентность развития совре-
менного христианства. При этом «новое 
средневековье» – ночная эпоха, способная 
дать как рост отрицательных духовных по-
казателей в указанных выше «пост» явле-

ниях (таково описание деградирующего 
фанатичного христианства и неофеодаль-
ного «разваливающегося» государства), так 
и рост его положительных характеристик 
(свободное сообщество свободных лич- 
ностей).

8. Духовная поляризация современной 
культуры определяется Бердяевым через 
дихотомию христианства и язычества (по-
следнее понимается как нисходящая ветка 
развития «народной», или «антропологиче-
ской» религиозности).

9. Философия культуры способствует 
прояснению ряда ключевых понятий, по-
зволяющих сфокусировать и уточнить фи-
лософскую аналитику «вечных вопросов», 
исходя из параметров настоящего времени.
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Nikolai Berdyaev’s Philosophy of Culture about the Prospects 
of “Postcrisis World”: Methodological Aspects 
of “The New Middle Ages” Intellectual Pattern 

The relevance of the topic of a problematic reading of the original version of the philosophy of 
culture created by N. Berdyaev in the first half of the 20th century is caused by the need to analyze 
the crisis processes that constitute one of the modes of transition from “modernity” to “postmo-
dernity” (not completed at the present time). The unfolding crisis is described by Berdyaev in the 
spirit of rethinking the approaches of I. Kant and F. Nietzsche, which found the most complete con-
ceptual embodiment in the processing of Novalis’s idea of the “New Middle Ages”. Here Berdyaev 
formulates his own version of the dynamic method (later called the “existential dialectic”), which 
combines an attitude to clarify the question of the spiritual axiomatics of culture (its essence, pur-
pose and meaning) with a categorical analysis of a number of concepts (such as “return”, “path”, 
“Man”, etc.), interpreted from the point of view of existential philosophy. The intellectual model of 
the “New Middle Ages”, obtained as a result of Berdyaev’s study of the “culture crisis”, includes 
both formal (methodological) and content aspects. The latter initiates a discussion of the theme 
of explicit and hidden “religious wars” in the light of the polarization of an anthropologically given 
attitude to meaning. According to Berdyaev, “religious wars” are led by the secondary ontologiza-
tion of the internal conflict, which is conditionally designated by him as a conflict between “Chris-
tianity” (“culture” as “the path of return to God”) and “paganism” (a “rising type” of anthropological 
religiosity, “barbarism”). The prospect of overcoming the destructive vector of the culture crisis is 
associated with the unfolding of the potential of freedom that removes the dichotomy of “day and 
night” in the eschatological perspective of the realization of freedom – the creative self-disclosure 
of the individual on the paths of responsible meaning.

Keywords: N. Berdyaev’s philosophy of culture, culture crisis, New Middle Ages, anthropo-
logical religiosity, modern Christianity specificity, “religious wars”
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Автором использован сравнительно- 
сопоставительный анализ качества жиз-
ни в концепциях постиндустриализма и 
трансгуманизма, что позволило проанали-
зировать различные подходы к определе-
нию качества жизни; выявить особеннос- 
ти рассмотрения качества жизни предста- 
вителями постиндустриализма, постгума- 
низма.

Результаты исследования и их об-
суждение. Большинство учёных, занимаю-
щихся проблемой качества жизни, считают, 
что данное понятие было введено в науч-
ный оборот Дж. Гэлбрейтом, выделившим 
среди стадий развития общества стадию 
качества жизни, которая формирует свои 
жизненные стандарты, отличные от пред-
шествующих стадий. В действительности 
же впервые термин «качество жизни» был 
использован А. Пигу. 

Идеи качества жизни были объектом 
внимания русских философов конца XIX – 
начала ХХ века. Они связывали этот во-
прос с духовностью, нравственностью, 
рассуждали о качестве жизни русского че-
ловека. И. Ильин писал о связи качества 
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Эрдэни Тумурович Эрдэнэев,

преподаватель,
Забайкальский аграрный институт
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Качество жизни в концепциях постиндустриализма и трансгуманизма: 
сравнительно-сопоставительный анализ

В современных условиях приоритетной целью, идеалом развития общества становит-
ся обеспечение достойного качества жизни. Автором рассматриваются различные подходы 
к определению качества жизни, особенности взглядов представителей постиндустриализма, 
которые связывают достижение достойного качества жизни с развитием техники, инноваци-
онных технологий, научно-технической революцией. У. Ростоу связывает качество жизни 
с экономическим развитием, зависящим от технологических инноваций; Дж. Гэлбрейт – 
с возможностью потребления благ и услуг; Д. Белл – с неуклонным экономическим ростом, 
что позволит решить проблемы образования, здравоохранения, культуры, социальной за-
щиты, обеспечивая достойное качество жизни; Э. Тоффлер – с экономическим прогрессом 
на основе научно-технической революции. Согласно взглядам трансгуманистов, совершен-
ствование человека путём использования современных технологий позволит решить мно-
гие социальные, экологические проблемы, обеспечив тем самым достойное качество жиз-
ни. Автор анализирует качество жизни в концепциях трансгуманизма, сторонники которого 
ставят вопрос об изменении качества жизни людей путём использования нанотехнологий, 
биотехнологий, информационных технологий и когнитивной науки. Утверждает, что техника 
и технологии позволят увеличить продолжительность жизни, избавить человечество от бо-
лезней, страхов, повысить интеллектуальные способности и навыки личности, тем самым 
обеспечить людям достойное качество жизни. 

Ключевые слова: качество жизни, постиндустриализм, постгуманизм

Вводная часть. В современных усло- 
виях приоритетной целью, идеалом раз-
вития общества становится обеспечение 
достойного качества жизни. Обращение 
к данной проблематике в конце XX – на-
чале XXI века было объективно обуслов-
лено ускорением научно-технического 
прогресса, превращением человеческого 
капитала в решающий фактор развития 
цивилизации, изменением образователь-
ной парадигмы, становлением постмате-
риалистических ценностей, переходом от 
производства товаров к производству ус-
луг, возникновением многочисленных эко-
логических проблем, увеличивающимися 
нервно-психологическими нагрузками на 
человека, вступлением общества в стадию 
постиндустриализма, сформировавшую но- 
вые представления о человеке, его буду-
щем, новых стандартах жизни. 

Теоретико-методологическую базу 
исследования составили концепция каче-
ства жизни (С. А. Айвазян, Л. Г. Гуслякова, 
С. И. Григорьев, М. Б. Лига, А. И. Субетто 
и др.), философия экзистенциализма (М. Бу-
бер, Г. Марсель, М. Хайдеггер, К. Ясперс).
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жизни с русской культурой, дальнейшей 
судьбой России, русским человеком, его на-
стоящим и будущим. 

Проблема качества жизни получила 
разработку в трудах представителей по-
стиндустриализма (Р. Арон, Дж. Гэлбрейт, 
Д. Белл, П. Дракер, Ж. Фурастье и др.). 

Д. Белл обращает внимание на то, что 
постиндустриальное общество основано 
на услугах, «есть игра между людьми». 
Осевым принципом, объединяющим все 
процессы, развивающиеся в данном об-
ществе, являются теоретические знания 
как источник технологических инноваций, 
оказывающих влияние на качество жиз-
ни. «Я стою на том, – пишет Д. Белл, – что 
информация и теоретическое знание суть 
стратегические ресурсы постиндустриаль-
ного общества. Кроме того, в своей новой 
роли они представляют поворотные пункты 
современной истории. Первый поворотный 
пункт – изменение самого характера науки. 
Наука как “всеобщее знание” стала основ-
ной производительной силой современного 
общества. Второй поворотный пункт – осво-
бождение технологии от её “императивного” 
характера, почти полное превращение её 
в послушный инструмент» [6, с. 297]. Каче-
ство жизни трактуется в концепции Д. Бел-
ла как совокупность услуг, удобств, предо-
ставляемых личности здравоохранением, 
образованием, отдыхом и культурой [6]. 

Э. Тоффлер в своей концепции трёх 
волн считает, что качество жизни возни-
кает в то время, когда удовлетворены ма-
териальные потребности личности, что 
возможно только на основе научно-техни-

ческого прогресса, являющегося главной 
составляющей цивилизации третьей вол-
ны. Эта цивилизация, которую Э. Тоффлер 
называет истинно первой человеческой 
цивилизацией, «несёт с собой присущий 
её новый строй жизни, основанный на раз-
нообразных возобновляемых источниках 
энергии; на методах производства, делаю-
щих ненужными большинство фабричных 
сборочных конвейеров; …на новой струк-
туре, которую можно назвать “электронным 
коттеджем” …Возникающая цивилизация 
пишет для нас новые правила поведения 
и ведёт нас за пределы стандартизации, 
синхронизации и централизации, за преде-
лы стремлений к накоплению энергии, де-
нег или власти» [8].

Также как и Д. Белл, и другие предста-
вители постиндустриализма, Э. Тоффлер 
связывает достижение достойного качества 
жизни с экономическим ростом на основе 
современных достижений науки и техни-
ки. По мнению, Э. Тоффлера, источником 
всех изменений в обществе являются тех-
нологические революции. «Технология – 
основа этих удивительных экономических 
перемен. Это не означает, что техноло-
гия – единственный источник изменения в 
обществе. Социальные перевороты могут 
быть вызваны изменением в химическом 
составе атмосферы, изменениями клима-
та, плодородия почвы и многими другими 
факторами. Тем не менее, технология, бес-
спорно, – главная сила, лежащая в осно- 
ве ускоряющего рывка» [9, с. 56]. В табли- 
це представлены взгляды представителей  
постиндустриализма на качество жизни.

Качество жизни в концепциях представителей постиндустриализма

Автор 
концепции Концепция Определение 

качества жизни
Технологии обеспечения 

качества жизни
У. Ростоу Стадии экономиче-

ского роста
Качество жизни – законо-
мерная стадия развития 
общества

Экономическое развитие, связан-
ное с технологическими иннова-
циями

Дж. Гэлбрейт Новое индустриаль-
ное общество

Качество жизни – возмож-
ность потребления благ 
и услуг

Экономическое развитие об-
щества на основе технического 
прогресса

Д. Белл Грядущее постинду-
стриальное обще-
ство

Качество жизни – услуги 
и удобства в сфере куль-
туры, здравоохранения 
и образования

Неуклонный экономический рост  
позволит решить проблемы образо-
вания, здравоохранения, культуры, 
социальной защиты, обеспечивая 
достойное качество жизни

Э. Тоффлер Третья волна Качество жизни – сово-
купность различного рода 
благ, предоставляемых 
человеку обществом

Экономический прогресс на осно-
ве научно-технической революции
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Таким образом, несмотря на различие 
подходов к определению качества жизни, 
представители постиндустриализма связы-
вают достижение достойного качества жизни 
с развитием техники, инновационных техно-
логий, научно-технической революцией.

Кризис 70-х годов ХХ века способство-
вал тому, что представители постиндуст- 
риализма начинают высказывать идею 
о неоднозначности экономического роста 
и развития как средства повышения каче-
ства жизни [4]. В частности, об этом пишет 
Э. Тоффлер в докладе об «Эко-спазме», 
в книге «Шок будущего». Однако выход из 
сложившейся ситуации учёный видит в от-
крытии новых источников чистой энергии, 
использовании новых видов отопительных 
технологий, в развитии медицины. О неод-
нозначности экономического роста как фак-
тора, влияющего на повышение качества 
жизни, говорит Дж. Гэлбрейт. Экономиче-
ский рост на основе технического прогрес-
са не всегда становится благом, а может 
привести к негативным последствиям для 
человека. Среди негативных факторов учё-
ный называет рост безработицы, загряз-
нение окружающей среды, снижение жиз-
ненного уровня, ухудшение качества жизни 
и т. д. Подчёркивается, что в пагубных по-
следствиях экономического роста виноват 
сам человек, который, создав технику, не 
научился ею правильно управлять. 

С точки зрения Дж. Гэлбрейта, эконо-
мический прогресс нуждается в тщатель-
ной оценке. Очень важно понимать, что не 
сам прогресс в технике является причиной 
негативных последствий экономического 
роста, а стремление техноструктуры к эко-
номическому росту, к достижению своих 
собственных целей и использование для 
этого своей власти [3, с. 196]. Но самое 
страшное заключается в том, как отмечает 
Э. Тоффлер, что современная цивилизация 
не способна предотвратить процессы раз-
рушения самого человека. Учёными пред-
лагаются разные пути достижения качества 
жизни в условиях продолжающегося эконо-
мического роста. В частности, Э. Фромм пи-
шет о необходимости гуманизации техники, 
подчинении её человеку. По мнению учёно-
го, общество в погоне за прибылью забы-
ло о человеке. Современный человек – это 
«психологический автомат», который жив 
лишь с точки зрения биологии, в эмоцио-
нальном плане он мёртв; он функционирует 

как живой, но жизнь, тем не менее, уходит, 
испаряется, словно пар. Современный че-
ловек привык уверять окружающих в своём 
благополучии, в то время как на самом деле 
он глубоко несчастен и находится на гра-
ни отчаяния» [10, с. 313]. Для сохранения 
человека, повышения качества его жизни 
необходимо перейти от политики облада-
ния к политике бытия. Человек, подчинения 
себе природу, разрушает в первую очередь 
самого себя. Э. Фромм предложил програм-
му гуманизации техники, целью которой 
должно стать господство человека не над 
природой, а наукой и техникой. Программа 
гуманизации техники была направлена на 
переориентацию с материального обогаще-
ния на духовное удовлетворение; «гумани-
стическое планирование»; на превращение 
человека из пассивного потребителя в ини-
циативного и способного члена общества, 
участвующего в управлении и принятии 
решений; возрождение ценностей, создан-
ных великими гуманистами прошлого [11]. 
Таким образом, основная мысль Э. Фромма 
заключается в том, что только изменение 
отношения человека к созданной им самим 
и используемой технике может обеспечить 
его будущее.

У. Бек пишет о том, что человек своей 
деятельностью в погоне за материальным 
благосостоянием создаёт «общество ри-
ска». Породив риски, человек оказался не 
в состоянии ими управлять. Человек дол-
жен научиться бороться с рисками, только 
тогда он сможет ими управлять. По мнению 
учёного, только знание причин возникнове-
ния рисков, понимание того, что риски есть 
закономерный этап развития общества, 
даст возможность человеку ими управлять.

Иную позицию занимает Э. Гидденс, 
который пишет о том, что, только изменив 
самого себя, человек сможет сохранить 
цивилизацию, обеспечить себе достойное 
качество жизни. Однако Э. Гидденс не даёт 
ответа на вопрос, как и каким образом чело-
век должен и может изменить самого себя.

Ответ на этот вопрос пытаются дать 
представители нового философского на-
правления, которое сформировалось в кон-
це 1980-х годов ХХ века и получило назва-
ние трансгуманизма. Трансгуманизм, как 
считает большинство учёных, имеет под 
собой объективные основания: нарушен 
экологический баланс между природой и 
человеком, появились риски, которые не 
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управляются человеком, экономический 
рост разрушает окружающую среду, чело-
век теряет контроль над природой. 

Термин «трансгуманизм» был введён 
в научный обиход Д. Хаксли, первым Гене-
ральным директором ЮНЕСКО. Для него 
человек всегда остаётся человеком, кото-
рый превосходит себя, благодаря осозна-
нию новых возможностей своей человече-
ской природы» [14, с. 17]. Для Д. Хаксли 
трансгуманист – человек, который стре-
мится к самосовершенствованию через 
овладение новыми знаниями и умениями.  
Основные идеи концепции были изложены 
в доктрине Макса Мора. Сторонники данно-
го течения ставят вопрос об изменении ка-
чества жизни людей путём использования 
нанотехнологий, биотехнологий, информа-
ционных технологий и когнитивной науки. По 
их мнению, именно техника и технологии по-
зволят увеличить продолжительность жизни, 
избавить человечество от болезней, стра-
хов, повысить интеллектуальные способно-
сти и навыки личности, тем самым обеспе-
чить людям достойное качество жизни. 

В настоящее время в научном и поли-
тическом мире существует неоднозначное 
отношение к трансгуманизму. В 2004 году 
Ф. Фукуяма в ответе на вопрос, какая идея 
угрожает человечеству, назвал трансгума-
низм. «В последние десятилетия в разви-
тых странах возникло странное освободи-
тельное движение. Цель у его крестоносцев 
намного превосходит цели борцов за граж-
данские права… они хотят не более и не 
менее чем освободить род человеческий от 
присущих ему биологических ограничений. 
Согласно “трансгуманистам” люди должны 
вырвать свою биологическую судьбу из рук 
слепого эволюционного процесса, основан-
ного на случайных вариациях и адаптации, 
и перейти на следующую стадию развития 
вида» [13, с. 41].

В тоже время Ф. Фукуяма пишет и о 
положительных моментах в концепции 
трансгуманизма, призывая не относиться 
к этому течению пренебрежительно. «Но 
действительно ли, – пишет он, – фунда-
ментальный принцип трансгуманизма, со-
гласно которому мы некогда применяли 
биотехнологии, чтобы сделать себя силь-
нее, умнее, менее склонными к насилию 
и более долго живущими, так уж нелеп? Ка-
кие-то формы трансгуманизма неявно при-
сутствуют в тематике исследований, прово-
димых в современной биомедицине. Новые 

процедуры и технологии, идущие из иссле-
довательских лабораторий и больниц, та-
кие как таблетки, изменяющие настроение, 
препараты для накачивания мышц или се-
лективной очистки памяти, пренатальный 
генетический скрининг или генная терапия, 
могут быть использованы не только для об-
легчения или излечения болезни, но и для 
“улучшения” человеческого вида» [Там же].

В настоящее время существуют раз-
личные концептуальные подходы к опреде-
лению трансгуманизма. Так, в манифесте 
Российского трансгуманистического движе-
ния трансгуманизм трактуется как «новое 
гуманистическое мировоззрение, которое 
утверждает не только ценность отдельной 
человеческой жизни, но и возможность 
и желательность – с помощью науки и со-
временных технологий – безграничного 
развития личности, выхода за считающи-
еся сейчас «естественными» пределы че-
ловеческих возможностей»1. Основное со-
держание трансгуманизма было изложено 
в концепции М. Мора, где трансгуманизм  
понимается как «интеллектуальное и куль-
турное общественное движение, которое 
поддерживает возможность и желатель-
ность целенаправленного фундаментально-
го расширения человеческих возможностей, 
особенно за счёт развития и распростра-
нения технологий, способных значительно 
усилить человеческие способности (ин-
теллектуальные, физические и психоло-
гические), избавить человека от старения, 
болезней и предоставить ему качественно 
новые возможности» [15]. В данном опре-
делении человеческая жизнь отождествля-
ется с жизнью разумной, основными меха-
низмами эволюции всех разумных существ 
признаются наука и технологии. 

Н. Вита-Мор рассматривает трансгума- 
низм как направление, связанное с прео-
долением пределов, которые поставлены 
человеку [16]. 

Для трансгуманизма характерно, во- 
первых, убеждение в возможности совер- 
шенствования человека; во-вторых, убеж- 
дение, что такое совершенствование воз-
можно на основе применения новых техно-
логий; в-третьих, убеждение в необходимо-
сти применения инновационных технологий 

1 Российское трансгуманистическое движение 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
transhumanism-russia.ru/content/view/10/8 (дата обра-
щения: 11.02.2017).
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для улучшения качества жизни; в-четвёр-
тых, убеждение о взаимовлиянии техниче-
ского прогресса и социального развития.

Согласно взглядам трансгуманистов, 
совершенствование человека путём ис-
пользования современных технологий по-
зволит решить многие социальные, эколо-
гические проблемы, обеспечив тем самым 
достойное качество жизни.

Улучшение качества жизни, как счита-
ют трансгуманисты, начинается с увеличе-
ния её продолжительности, а такого  можно 
достичь только благодаря использованию 
новых медицинских технологий, новых ле-
карств. Продолжительность жизни являет- 
ся показателем состояния здоровья как од-
ного из факторов, оказывающих влияние 
на качество жизни людей, на возможность 
использования ими современных благ и ус-
луг. «Качество жизни – субъективная оценка 
человеком собственного благополучия, ко-
торая детерминируется группой внутренних 
и внешних факторов. Одним из таких факто-
ров в современном мире становится здоро-
вье» [5, с. 153]. Подробный анализ качества 
жизни, связанного со здоровьем, осущест-
влён в исследовании М. Б. Лига и И. А. Щет-
киной [5]. Увеличение продолжительности 
жизни во многом зависит от социального ста-
туса личности, её образовательного уровня. 

Развитие науки актуализирует необ-
ходимость получения образования широ-
кими слоями населения. Образование, по 
мнению трансгуманистов, является одним 
из механизмов формирования новой со-
циальной структуры, появления новой со-
циальной группы, получившей название 
меритократии, занимающей ведущие по-
сты в политике, экономике, культуре. Кро-
ме того, трансгуманисты считают, что этой 
группе в силу обладания ею финансовыми 
ресурсами доступны новые медицинские 
технологии. Следствием этого станет то, 
что «вероятность отчуждения биомедицин-
ских технологий сработает в пользу власт-
ных элит. В этом случае общество поля-
ризуется на классы богатых долгоживущих 
и бедных короткоживущих…» [7, с. 88]. 

Заключение. Таким образом, предс- 
тавители трансгуманизма связывают дос- 
тижение достойного качества жизни, как 
и сторонники постиндустриализма, с раз-
витием науки и новыми технологиями, ста-
новлением и развитием экономики услуг, 
возникновением новой социальной груп-
пы, доминирующей ролью теоретического 
знания. 

Результаты исследования могут быть 
использованы при выработке стратегий по-
вышения качества жизни.
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Социально-психологические условия 
профессионального развития будущих психологов образования

В статье раскрывается актуальность проблемы выделения социально-психологиче-
ских условий профессионального развития будущих психологов образования. Обоснованы 
новые профессиональные функции школьного психолога, требующие определения базо-
вых социально-психологических условий профессионального развития будущих специа-
листов. Процесс профессионального развития рассмотрен автором через категорию го-
товности студента к здоровьесберегающему способу психологического сопровождения 
субъектов образования. Обозначен психологический механизм такой готовности. Он за-
ключается в регулирующей функции ответственности студента за отсроченную во времени 
результативность решения школьниками познавательных и жизненных задач и оптималь-
ный способ их решения. Ответственность контролирует уровень решения студентом задач, 
связанных с выделением причинных звеньев  затруднений учащихся при решении таких 
задач. Выделены ведущие социально-психологические условия, обеспечивающие эффек-
тивное развитие будущих психологов образования: 1) становление ответственного  выбо-
ра, способа принятия решения студентом о способе содействия школьникам в решении по-
знавательных и жизненных задач; 2) усложнение связей между осознанием необходимости 
содействия школьникам в решении познавательных и жизненных задач и субъективными 
(индивидно-типологическими, личностно-профессиональными и деятельностно-процессу-
альными) условиями и факторами; 3) развитие продуктивной самооценки валеологических 
составляющих профессионального здоровья; 4) развитие внутреннего локус контроля,  
ориентирующего студента на повышение самоэффективности; 5) решение задач, связан-
ных с выделением причинных звеньев  затруднений учащихся при решении познаватель-
ных и жизненных задач наиболее оптимальным для каждого ребёнка способом; 6) активи-
зация самомониторинга.

Ключевые слова: процесс профессионального развития, социально-психологические 
условия профессионального развития, готовность студента к здоровьесберегающему спо-
собу психологического сопровождения субъектов образования, технология профессиональ-
ного развития будущего психолога 
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Вводная часть. Проблемы социаль- 
ной работы напрямую связаны с пробле-
мами современной школы. Школа высту-
пает ведущим социализирующим государ-
ственным заведением. Она учит жизни 
в коллективе, указывает дорогу к самосто-
ятельности, на основании которой строится 
личность. «Вычеркнуть ребёнка из этой схе-
мы – вычеркнуть его из общества. Изгнание 
одного из членов этой системы мучительно 
и для них самих, и для всех  остальных» [2, 
с. 6]. Школьные психологи напрямую ре-
шают вопросы, связанные с трудностями 
адаптации  и самореализации детей в раз-
личных социальных группах.

Социальные преобразования нашего 
государства значимо изменили приоритеты 
в подготовке школьных психологов. Появи-
лись новые трудовые функции, связанные с: 
психолого-педагогическим сопровождени-
ем образовательных программ; с процес-
сами инклюзии, требующими поддержки 
каждого обучающегося и выстраивания ин-
дивидуальных программ сопровождения; 
обеспечением условий нормального обуче-
ния и развития каждого ребёнка, имеющего 
особые образовательные потребности, при 
этом взрослые являются ресурсом для раз-
вития детей. 

Отвечая на вопрос: «Почему же так 
значимо изменился функционал школьно-
го психолога?», можно привести следую-
щие доводы. В современных школах ре-
ализуется огромное количество учебных 
программ, большинство которых созда-
валось не специалистами, в принципе не 
понимающими сути развития понятийного 
мышления в детских возрастах. По мнению 
Л. А. Ясюковой, «те, кто обладают поня-
тийным мышлением, адекватно понимают 
реальную ситуацию и делают правильные 
выводы, а те, кто не обладает… Они тоже 
уверены в правильности своего видения си-
туации, но это их иллюзия, которая разби-
вается о реальную жизнь. Их планы не ре-
ализуются, прогнозы не сбываются, но они 
считают, что виноваты окружающие люди 
и обстоятельства, а не их неправильное 
понимание ситуации… По нашим данным 
и по данным других исследователей, мень-
ше 20 % людей обладают полноценным по-
нятийным мышлением. Это те, кто изучал 
естественные и технические науки, научил-
ся операциям выделения существенных 
признаков, категоризации и установления 

причинно-следственных связей. Их, однако, 
среди принимающих решения о развитии 
общества мало» [5, с. 10].

Следующая причина, обусловившая 
изменение функционала педагога-психо-
лога, связана с увеличением количества 
проблемных детей, имеющих психические 
и психологические отклонения (замкнутые, 
рассеянные, гиперактивные, одарённые, 
депрессивные, страдающие дислексией, 
имеющие общую установку «блока на шко-
лу» и т. д.). По нашему мнению, социаль-
ная неустойчивость современной семьи 
выступает главной причиной возрастания 
психологически обусловленных детских 
школофобий и медицински обусловленных 
психических отклонений.

Цель исследования состоит в том, что-
бы выделить социально-психологические 
условия формирования у студентов готов-
ности к здоровьесберегающему способу 
сопровождения субъектов образования (де-
тей, учителей, родителей), раскрыть психо-
логические эффекты такой готовности.

Необходимость проведения исследова-
ний проблемы профессионального разви-
тия будущих психологов образования про-
диктована следующими обстоятельствами:

– во-первых, значимыми изменениями 
современного ребёнка, которые проявляют-
ся в  негативной динамике культурных и об-
щественных ценностей, сдвиге возрастных 
границ детства, оторванности ребёнка от 
культурных традиций общества, отсутствии 
или недостаточности знаний о нормах по-
ведения и традиционных ценностях обще-
ства, снижении общих показателей психи-
ческого и психологического здоровья [4];

– во-вторых, необходимостью обеспе- 
чения школ специалистами психологиче-
ского сопровождения ФГОС во всех образо-
вательных учреждениях и на всех образова-
тельных уровнях. Потребностью в создании  
психосохранных технологий формирования 
предметных, метапредметных и лич-
ностных компетенций, соответствующих 
возможностям личностного саморазвития 
школьников разных возрастных групп, про-
живающих в регионах, резко отличающихся 
по социальному, экономическому и эколо-
гическому статусу [1];

– в-третьих, серьёзными трансформа-
циями технологий формирования и изме-
рения групп компетенций по признакам 
обеспечения психологически безопасной 
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и комфортной образовательной среды, 
максимальной индивидуализации образо-
вательных маршрутов учащихся, позволяю-
щих снизить общий фон социальной напря-
жённости в школах;

– в-четвёртых, осознанием необходи-
мости поиска условий обеспечения успеш-
ного профессионального развития будущих 
психологов образования, разработки со-
циально-психологических основ формиро-
вания личности школьного психолога, спо-
собного продуктивно выполнять трудовые 
функции, обозначенные в профессиональ-
ном стандарте.

Проблема исследования заключается 
в осмыслении и эмпирическом исследова-
нии процесса профессионального развития 
будущих психологов образования, обеспе-
чивающего готовность к здоровьесберега-
ющему способу психологического сопрово-
ждения субъектов образования.

Необходимо признать, что в практике 
вузовского образования не получило до-
статочного методологического обоснования 
и технологического описания психолого-пе-
дагогическое обеспечение формирования 
такой готовности. 

Исследователями обосновывались раз- 
ные траектории профессионального разви-
тия будущих психологов образования в за-
висимости от реализуемых в разные годы 
реформ образовательной системы [6–10]. 
Однако основные проблемы в труде школь-
ных психологов так и не были преодолены. 
По мнению В. В. Рубцова, главные ошибки 
педагогов-психологов до сих пор заключа-
ются в неумении: организовывать учебный 
труд детей в деятельностной парадигме; 
организовать работу субъектов образова-
ния в группах; работать с различными ка-
тегориями детей; работать с учителями, 
директорами, родителями; применять здо-
ровьесберегающие технологии [3].

Методологическую основу нашего ис- 
следования составляют:

– системный подход, раскрывающий 
интегративную сущность развития профес-
сионального менталитета педагога-психо-
лога, несводимого к сумме отдельных эле-
ментов (В. П. Афанасьев, В. П. Кузьмин, 
Н. В. Садовский и др.);

– целостный подход к исследованию  
проблем развития человека, развиваемый  
Б. Г. Ананьевым, Н. А. Бердяевым, В. М. Бех- 
теревым, Л. А. Головей, П. Ф. Лесгафтом, 

Б. Ф. Ломовым, А. А. Реаном, Е. И. Степа-
новой, М. Шелер, А. А. Ухтомским и др.);

– теория функциональных систем 
П. К. Анохина, обосновывающая принцип 
развития системы в соответствии с каче-
ством результата как её системообразую-
щего компонента, и разработанная на её 
основе теория педагогической деятельно-
сти Н. В. Кузьминой;

– субъектно-деятельностный подход,  
объясняющий тенденции становления че-
ловека, обладающего активным целепо- 
лаганием, сознательно строящего и регули-
рующего свою деятельность (К. А. Абульха-
нова-Славская, А. В. Брушлинский, С. Л. Ру-
бинштейн и др.);

– синергетический подход, обосновы-
вающий наличие «веера вероятностных 
возможностей» реализации проектируемых 
задач профессионального развития педа-
гога-психолога (В. И. Аршинов, В. П. Бран-
ский, Е. Н. Князева, С. П. Курдюмов и др.);

– базовые принципы, обосновывающие  
перерастание управляемого развития про-
фессионализма педагога-психолога в само-
развивающийся процесс – активность, де- 
терминизм, рефлексивность, оптимальность 
(Б. Г. Ананьев, Л. И. Анциферова, М. Биб- 
лер, В. П. Зинченко, Н. Б. Крылова, А. Ме-
негетти, К. Обуховский, П. Г. Щедровицкий 
и др.).

Методологическими ориентирами ис-
следования послужили общепсихологи-
ческие основы взаимообусловленности 
мышления и речи, психолого-педагогиче-
ские концепции развивающего обучения 
(Л. С. Выготский, П. Я. Гальперин, В. В. Да-
выдов, Н. И. Жинкин, А. Р. Лурия, А. Н. Ле-
онтьев, А. А. Леонтьев, В. Н. Мясищев, 
С. Л. Рубинштейн, Н. Ф. Талызина); основы 
комплексного структурно-функционально-
го изучения педагогической деятельности 
(О. С. Анисимов, Н. В. Кузьмина, К. К. Пла-
тонов, В. А. Сластёнин, А. И. Щербаков и 
др.); поиск алгоритмов продуктивного фор-
мирования Я-концепции профессионала 
(В. С. Агапов, В. Г. Зазыкин, Е. В. Григорье-
ва, О. К. Манулова, А. Б. Орлов и др.).

Определяющее значение в теоретико- 
методологическом плане имеют положения 
и выводы, раскрывающие значимые аспекты 
становления деятельностных и личностных 
качеств профессионализма педагога-психо-
лога (Е. В. Бондаревская, Н. Ф. Голованова, 
В. В. Краевский, Р. Л. Кричевский, В. А. Ляу-
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дис, Л. М. Митина, А. И. Мищенко, В. П. Си-
монов, В. Д. Шадриков, В. А. Якунин и др.),  
разработки по их диагностике и развитию 
(Н. В. Кузьмина, Р. Б. Кеттелл, Н. И. Непом-
нящая, А. А. Реан, Г. И. Михалевская и др.).

Логику исследования предопределила 
необходимость аналитического сравнения 
механизмов высоко-, средне-, достаточно- 
и малопродуктивного становления профес-
сионализма педагогов-психологов:

– сравнительно-сопоставительный ана- 
лиз взаимосвязей между проявлениями 
разных уровней продуктивности содей-
ствия школьникам в решении познаватель-
ных и жизненных задач:

а) индивидно-типологических условий  
(возраст, опыт, специфика восприятия дет- 
cких проблем, особенности профессиональ-
ного мышления, гендерные роли и т. д.);

б) личностно-профессиональных – ба-
зовых факторов;

в) деятельностно-процессуальных – спе- 
цифических оснований продуктивной про-
фессионализации;  

– разработка моделей, алгоритмов и 
технологий содействия школьникам в ре-
шении познавательных и жизненных задач.

Для решения поставленных задач ис-
пользовалась целостная диагностическая 
технология, включающая: метод комплекс-
ного обследования качества готовности вы-
пускников вуза к содействию школьникам 
в решении познавательных и жизненных 
задач; метод компетентных судей. Привле-
чение к экспертному оцениванию уже ра-
ботающих психологов образования; методы 
тестирования и анкетирования индивидных 
и социально-психологических характеристик 
профессионального развития студентов.

Результаты исследования и их об- 
суждение. Анализ основных проблем, с ко-
торыми сталкиваются школьные психоло-
ги, позволил выделить механизм, обеспе-
чивающий интенсификацию становления 
профессионализма на этапе вузовской 
подготовки. По нашему мнению, в его ос-
новании лежит регулирующая функция от-
ветственности студента за отсроченную во 
времени результативность решения школь-
никами познавательных и жизненных задач 
и оптимальный способ их решения. Ответ-
ственность контролирует уровень решения 
задач, связанных с выделением причинных 
звеньев затруднений учащихся при реше-
нии таких задач. 

Необходимость выделения технологи-
ческих параметров становления профес-
сионализма на этапе профессиональной 
подготовки привела к обоснованию ре-
презентативной системы созидания про-
фессиональной компетентности. Данная 
система представляет собой процесс по-
этапного согласования следующих компе- 
тенций: 1) предварительно-ориентировочных;  
2) диагностико-проблемных; 3) поисковых, 
связанных с выдвижением альтернативных 
вариантов; 4) стратегических, связанных 
с формулированием «сверхзадач» ста-
новления профессионализма; 5) тактико- 
оперативных, обусловленных выбором тех-
нологий профессионализации; 6) опера- 
тивных, связанных с регулированием оп-
тимальности методов и форм становления 
профессионализма; 7) согласования сов- 
местных действий с родителями учеников; 
8) согласования собственных контроли-
рующих и самоконтролирующих действий 
школьников;  9) оценки качества професси-
онализации.

Системообразующую функцию выпол-
няет диагностико-проблемная компетент-
ность, т. к. она обеспечивает решение за-
дач, связанных с выделением причинных 
звеньев  затруднений учащихся при реше-
нии познавательных и жизненных задач. 

Внутренний потенциал созидания про- 
фессиональной компетентности обеспечи-
вается регулирующей функцией внутренне-
го локус контроля, продуктивной самооцен-
кой валеологических показателей здоровья, 
которые берут на себя функцию обеспечения 
стабильности проявлений профессиональ-
ных действий. Смысловым содержанием 
созидания компетентности выступает пе-
реориентация учебно-познавательной дея- 
тельности студента в профессиональную 
(соответствующую требованиям професси-
онального стандарта).  

Заключение. Углублённое професси-
ональное развитие будущих психологов 
образования обеспечится, по нашему мне-
нию, соблюдением следующих социально- 
психологических условий: 

1. Становление активного, самостоя-
тельного, ответственного выбора, спосо-
ба принятия решения, а также вариантов 
прогнозирования эффективных способов 
содействия школьникам в решении позна-
вательных и жизненных задач (обозначен-
ных во ФГОС для разных ступеней общего 
образования как компетенции).
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2. Усложнение связей между осознани-
ем необходимости содействия школьникам 
в решении познавательных и жизненных 
задач и субъективными (индивидуально-ти-
пологическими, личностно-профессиональ-
ными и деятельностно-процессуальными) 
условиями и факторами, обеспечивающими 
эффективную саморегуляцию студентом 
процесса профессионализации и возрас-
тание продуктивности решения професси-
ональных функций.

3. Развитие продуктивной самооцен-
ки валеологических составляющих про-
фессионального здоровья, что послужит 
основанием к саморегуляции показателей 
личностной тревожности, предотвращения 
профессиональных стрессов.

4. Развитие внутреннего локус контро-
ля, придающего становлению профессио-
нализма индивидуально выраженную на-
правленность, т. е. ориентирует студента на 
повышение самоэффективности. 

5. Особое внимание к решению задач, 
связанных с выделением причинных зве-
ньев затруднений учащихся при решении 
познавательных и жизненных задач наи-
более оптимальным для каждого ребёнка 
способом.

6. Направление самомониторинга на 
выявление качества принятия решений 
в области проектирования оптимальных 
технологий профессионального самоконт- 
роля.
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Social and Psychological Conditions For 
Professional Development of Future Education Psychologists 

The article explains the importance of the problem of identifying social and psychological 
conditions for professional development of future education psychologists. New professional 
functions of a school psychologist have been substantiated, requiring the determination of basic 
socio-psychological conditions for professional development of future specialists. The author con-
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siders the process of professional development through the category of the student’s readiness for 
a health-saving method of psychological support for the subjects of education and    indicates the 
psychological mechanism of such readiness. This mechanism consists in the regulatory function 
of the student’s responsibility for the delayed in time effectiveness of the schoolchildren’s solution 
of cognitive and life problems and finding the best way to address them. Responsibility monitors 
the level of the student’s solving the tasks related to the allocation of causal links to the learner’s 
difficulties in solving such problems. The article presents the leading social and psychological 
conditions that ensure the effective development of future education psychologists: 1) developing 
a responsible choice, a way of the student’s decision-making about how to assist  schoolchildren 
in the solution of cognitive and life tasks; 2) complicating the links between the awareness of the 
need to support schoolchildren in solving life or cognitive problems and subjective (individual-ty-
pological, personal-professional, and activity-procedural) conditions and factors; 3) developing 
a productive self-assessment of valeological components of professional health; 4) developing an 
internal locus of control, orienting students to increase self-efficacy; 5) solving tasks related to the 
allocation of causal links to the schoolchildren’s difficulties in dealing with cognitive and vital tasks 
in the most optimal way for each child; 6) activating self-monitoring.

Keywords: professional development process, social and psychological conditions for pro-
fessional development, student’s readiness for a health-saving method of psychological support of 
educational subjects, technology of professional development of a future psychologist 
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Особенности тенденций феминизации образования 
в современном российском обществе

В современных условиях проблема феминизации становится предметом научных 
исследований. Феминизация рассматривается авторами как закономерный исторический 
процесс развития бытия женщины, определяется системой различных факторов, которые 
способствуют усилению влияния женщины в отдельной сфере деятельности, обществе. Для 
анализа социальных эффектов преобладающего в России феминистского типа образова-
ния представляется актуальным выявление тенденций феминизации образования в совре-
менном российском обществе. На основе социально-философского анализа современного 
российского образования выявлены тенденции феминизации современного российского 
образования. Основной среди них является интенсификация феминизации в образовании, 
определяемая как закономерный социальный процесс, в котором присутствуют природные, 
гендерные, культурные, экономические, политические составляющие, связанные с форми-
рованием новых социокультурных, общественно-политических феноменов (изменения об-
щественного сознания, содержания и способов деятельности, отношений, трансформация 
женских и профессиональных сообществ, изменение стратегий их развития и др.). Псев-
дофеминизация образования (мнимая феминизация) – социальное явление, отражающее 
подмену сущности и содержания феминизации образования. Вторичная феминизация об-
разования – социальный процесс, отражающий воспроизводство сущностных характери-
стик социальных явлений, сформировавшихся под влиянием феминизации образования 
на следующих этапах развития общества и других сферах: экономической, политической, 
социальной. 

Ключевые слова: образование, феминизация образования, российское образование, 
тенденции феминизации
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Вводная часть. Актуальность иссле-
дования обусловлена задачами модерни-
зации системы современного российского 
образования, сущность которых заключа-
ется в обновлении содержания образо-
вания, технологий обучения, воспитания, 
организационных механизмов для дости-
жения качества результатов образования, 
повышения его конкурентоспособности как 
важнейших механизмов социально ориен-
тированного и инновационного развития 
страны. В этом аспекте всё большую акту-
альность приобретает проблема фемини-
зации образования, имеющая социальные 

эффекты и риски, оказывающая влияние 
на феминизацию других сфер общества. 

Феминизация – закономерный истори-
ческий процесс развития бытия женщины, 
определяемый системой различных факто-
ров, которые способствуют усилению вли-
яния женщины в различных сферах жизне-
деятельности общества [7]. 

Раскрывая природу, содержание, роль 
феминизации образования, можно дать 
следующее её определение – социальная 
действительность, связанная с усилени-
ем роли женщин в образовании, имеющая 
функциональную определённость в соци-
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окультурной сфере, детерминированная 
системой материальных и духовных фак-
торов, оказывающих влияние на все сферы 
жизнедеятельности общества. В онтологи-
ческом аспекте феминизация образования 
рассматривается как социальное явление, 
связанное с возрастающей активностью 
женщин в освоении профессионального 
пространства и усилением их влияния на 
изменение, обновление содержания и ор-
ганизацию функционирования профес-
сиональной сферы; в гносеологическом 
аспекте феминизация образования связана 
с определением и осмыслением особен-
ностей женщины как познающего и транс-
лирующего знания субъекта; в аксиологи-
ческом аспекте рассматривается влияние 
феминизации образования на результаты 
образования, особенности социокультур-
ных норм, формирование моделей поведе-
ния, гендерных стереотипов, социального 
статуса педагогической профессии.

Методология и методы исследова-
ния. Авторами в процессе реализации це- 
ли исследования были использованы си-
стемный, аксиологический, структурно- 
функциональный, подходы; фундаменталь-
ные философские принципы всеобщей 
связи и развития, историзма, системности; 
общенаучные методы анализа и синтеза, ин-
дукции и дедукции, сравнения, объяснения. 

Целью исследования стало выявле-
ние тенденций феминизации образования 
в современном российском обществе для 
анализа социальных эффектов преобла-
дающего в России феминистского типа 
образования. В ходе работы авторы ста-
вили определённые задачи исследования: 
выявить основные тенденции феминиза-
ции российского образования; соотнести 
тенденции феминизации российского об-
разования с этапами её возникновения 
и развития; проанализировать социальные 
эффекты преобладающего в России феми-
нистского типа образования.

Результаты исследования и их об- 
суждение. В России феминизация образо-
вания началась в XIX веке [2]. С этого вре-
мени происходит первичная феминизация, 
которая явилась результатом осуществле-
ния государственных мер по развитию пе-
дагогического образования и на которую 
оказали влияние особенности социализа-
ции мужчин и женщин, а также закономер-
ности профессиональной социализации пе-
дагогов [6]. 

В дальнейшем, на втором этапе, на-
чавшемся в период установления совет-
ской власти и продлившемся до 40-х годов 
XX века, первичная феминизация образо-
вания связана с деятельностью государства 
по уравнению прав женщин на образова-
ние, преподавание, научную деятельность. 
На третьем этапе первичная феминизация 
продолжается и связана с Великой Отече-
ственной войной (1941–1945 гг.), послужив-
шей основной причиной уменьшения педа-
гогов-мужчин. 

На четвёртом этапе, с 1980-х годов 
XX века феминизация образования связа-
на с интенсификацией, что обусловлено 
сильным оттоком мужчин-учителей из сфе-
ры образования в связи общественно-по-
литическими, социально-экономическими, 
культурно-историческими изменениями. 

Интенсификация феминизации обра-
зования как социальное явление связа-
но с усиливающейся неоднозначностью 
и противоречивостью оценок и отношения 
к образованию разных субъектов образо-
вательной политики (власти, общества, 
участников образовательных отношений, 
представителей науки, профессиональных 
сообществ и др.), также с разработкой стра-
тегических направлений государственных 
программ по повышению престижа профес-
сии и поиском способов «сдерживания» 
процессов интенсификации феминизации 
образования [3].

Наряду с интенсификацией фемини-
зации образования на данном этапе мож-
но наблюдать ещё одну его тенденцию – 
псевдофеминизацию, которая проявляется 
в наличии следующего дисбаланса: фе-
минизированное общее образование и де-
феминизированная система управления 
образованием (на муниципальном, регио-
нальном, федеральном уровнях). Возникла 
ситуация, когда женщины-педагоги стали 
занимать лидирующие позиции в основном 
в горизонтальной структуре системы обра-
зования.

Тенденция распределения мест в уп- 
равлении развивается в зависимости от 
оценки государством значимости долж-
ности руководителя. Руководители орга-
низаций всегда связывались с образом 
мужчины. Достаточно прочно закрепился 
стереотип о том, что мужчины более спо-
собны, умны, организованны и могут быть 
более эффективными руководителями. Су-
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ществует мнение о том, что мужчина-руко-
водитель работает на результат, в то время 
как женщина-руководитель – на отношения 
внутри коллектива [9]. 

Таким образом, псевдофеминизация 
образования характеризуется разной сте-
пенью выраженности феминизации обра-
зования на уровневых и управленческих 
ступенях. 

Псевдофеминные процессы в системе 
образования воспроизводят маскулинную 
модель в обществе [1]. Возникает колли-
зия: в образовании много женщин, которые 
формируют ресурсы для общества, по-
тенциально воспроизводящие присущие 
мужскому характеру социальные качества. 
Поэтому, говоря о самой системе образо-
вания, можно отметить, что она достаточно 
противоречива. 

В результате возникает вторичная фе-
минизация образования, связанная с влия-
нием феминизации образования на различ-
ные сферы жизнедеятельности общества.

Анализ особенностей профессиональ-
ной социализации педагогов показывает, 
что феминизация образования может стать 
фактором, закрепляющим до уровня «нор-
мы» представление об образовании как 
условии для профессиональной социали-
зации преимущественно педагогов-женщин 
[3]. В этой связи становится актуальным 
анализ сущности и последствий вторичной 
феминизации как социального явления, от-
ражающего воспроизводство социальных 
компонентов, сформировавшихся в услови-
ях феминизации образования, на следую-
щих стадиях развития общества и в разных 
его сферах. 

Всё население Российской Федерации 
получает общее образование. Взаимодей-
ствие детей с педагогом может повлиять 
на развитие ребёнка, воспитание, форми-
рование социокультурных норм, которые 
в дальнейшем будут транслироваться им 
в профессиональных коллективах и способ-
ствовать формированию новых отношений, 
закреплению новых норм. Таким образом, 
вторичность феминизации образования за-
ключается в том, что она является одной 
из причин феминизации других сфер обще-
ства, так как активность женской половины 
населения может отчасти изначально фор-
мироваться в период школьного образова-
ния. Л. В. Штылева в своих исследованиях, 
отражающих гендерную проблематику, вы-
деляет значимость фактора пола в образо-

вании, оказывающего в дальнейшем влия-
ние на различные сферы общества [10]. При 
рассмотрении вторичности феминизации 
образования встаёт вопрос о дефиминиза-
ции образования и других сфер общества, 
на которые оно оказывает влияние. 

В большей мере учёные говорят о де-
феминизации как раз не столько обра-
зования, сколько других сфер общества. 
Э. А. Понуждаев, занимающийся исследо-
ванием феминизации российского обще-
ства и армии, считает одним из способов 
дефеминизации армии призыва в её ряды 
исключительно мужчин [7]. Может быть, для 
армии, полиции дефеминизация нужна, но 
для образования полная дефеминизация 
не может признаваться положительным 
фактом. В педагогических коллективах дол-
жен быть разумный баланс педагогов-жен-
щин и педагогов-мужчин для гармоничного 
развития современного поколения детей. 
Работа с детьми требует терпения и вре-
мени, а к этому в большей мере склонны, 
как отмечает Н. Д. Субботина, женщины, 
так как природа наделила их большей эм-
патией [8, с. 59]. Во многих странах баланс 
в соотношении педагогов (мужчин и жен-
щин) поддерживается государством (евро-
пейские страны, Япония) [4]. 

Однако, что касается образования, то 
в литературе описаны дефиминизирован-
ные модели образовательных практик, свя-
занные с успешным итогом обучения. Напри-
мер, интернатное образование, когда дети, 
лишённые материнской опеки, освобождён-
ные от эмоциональной привязанности, ком-
пенсировали эту часть высокой интеллекту-
альной составляющей своего успеха. 

Социальные эффекты феминизации 
образования могут быть долгосрочными 
и краткосрочными; прямыми и опосредо-
ванными. 

В качестве долгосрочных эффектов 
можно назвать некоторые положительные 
тенденции, которые заключаются, напри-
мер, в повышении престижа педагогической 
профессии, что может привести к дефими-
низации образования за счёт прихода туда 
мужчин, что в результате приведёт к балан-
су в образовании педагогов-мужчин и педа-
гогов-женщин. Так, в «Законе об образова-
нии в Российской Федерации»1 (№ 273 ФЗ) 

1 Федеральный закон «Об образовании в Россий-
ской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.: зарегист- 
рирован в Минюсте Российской Федерации 20.08. 
2013 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 
(дата обращения: 23.02.2017).
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впервые в ст. 47, п. 2 зафиксировано по-
ложение о том, что государство признаёт 
особый статус педагогической профессии 
и будет предпринимать меры к повыше-
нию престижа педагогической профессии 
в российском обществе. Далее – уровень 
средней заработной платы педагогических 
работников приравнен к уровню средней 
заработной платы в регионе, что зафикси-
ровано в ст. 99, п. 3. Что касается кратко-
срочных эффектов, то они, в большей сте-
пени, отражены в результатах образования. 
Прямые социальные эффекты феминиза-
ции образования могут проявляться в осо-
бенностях выполнения социальных ро-
лей мальчиками и девочками, мужчинами 
и женщинами, культуре отношений между 
членами общества. Опосредованные эф-
фекты феминизации образования – в моде-
лях социализации, самореализации детей 
и взрослых граждан.

Выводы. В российском образовании 
можно выделить следующие тенденции его 
феминизации. Первичная феминизация 
образования, начавшаяся в XIX веке, яви-
лась результатом осуществления государ-
ственных мер по развитию педагогического 
образования, на неё оказали влияние осо-

бенности социализации мужчин и женщин, 
а также закономерности профессиональ-
ной социализации педагогов. 

Псевдофеминизация образования (мни- 
мая феминизация) – социальное явление, 
отражающее подмену сущности и содержа-
ния феминизации образования, характери-
зующееся разной степенью выраженности 
феминизации образования на «уровневых» 
(общее образование, профессиональное 
образование) и «управленческих» ступенях 
(управление образовательной организацией, 
муниципальной, региональной, федераль-
ной системами образования). Вторичная 
феминизация образования – социальный 
процесс, отражающий воспроизводство сущ-
ностных характеристик социальных явлений, 
сформировавшихся под влиянием феми-
низации образования на следующих этапах 
развития общества и других сферах: эконо-
мической, политической, социальной. 

Результаты исследования могут быть 
использованы в практической деятельно-
сти педагогов, психологов, руководителей 
образования и других сфер, заинтересован-
ных в разработке стратегических и тактиче-
ских направлений современной социальной 
политики, направленной на гармоничное 
развитие человека и общества. 
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Features of Education Feminization Trends in Modern Russian Society 
In modern conditions, the problem of feminization becomes the subject of scientific research. 

Feminization is defined by the authors as a natural historical process of the development of wom-
an’s being; it depends on a system of various factors that contribute to strengthening the influ-
ence of women in a particular area of   activity and in society. To analyze the social effects of the 
predominant feminist type of education in Russia, it seems relevant to identify the trends in the 
feminization of education in contemporary Russian society. On the basis of the socio-philosophical 
analysis of contemporary Russian education, the feminization trends of contemporary Russian ed-
ucation have been identified. The main trends include the intensification of feminization in educa-
tion, defined as a natural social process, in which there are natural, gender, cultural, economic and 
political components that are associated with the formation of new socio-cultural, socio-political 
phenomena (changes in public consciousness, content and modes of activity, attitudes, transfor-
mation of women’s and professional communities, changes in the strategies of their development, 
etc.). Pseudo-feminization of education (imaginary feminization) is a social phenomenon that re-
flects the substitution of the essence and content of education feminization. Secondary feminiza-
tion of education is a social process that reflects the reproduction of the essential characteristics 
of social phenomena formed under the influence of the feminization of education at the following 
stages of the development of society and other spheres: economic, political, social.
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Независимая оценка качества образования 
в Забайкальском крае: первые итоги

Подводятся итоги независимой оценки качества образования в Забайкальском крае. 
Независимая оценка качества образования была проведена по пяти критериям: откры-
тость и доступность информации об образовательной организации; комфортность условий 
и доступность получения образовательной услуги; компетентность, доброжелательность 
и вежливость работников образовательной организации; результативность работы обра-
зовательной организации; удовлетворённость потребителей качеством образовательных 
услуг, изучение данных из открытых источников информации о деятельности организаций. 
Объектом независимой оценки качества образовательных услуг стали 36 образователь-
ных организаций, подведомственных Министерству образования: 4 образовательных орга-
низации общего образования, 29 – профессионального и 3 коррекционного образования. 
Модель оценки качества образовательных услуг включает: нормативно-правовой, органи-
зационный, функциональный, технологический, критериальный составляющие. Нормативно- 
правовой компонент основывается на документах федерального, регионального и ведом-
ственного уровней. Организационный компонент – это организационно-управленческая 
структура, включающая учредителей образовательных организаций, общественный совет, 
организации, осуществляющие процесс оценки, образовательные организации и потреби-
телей образовательных услуг, профессиональных экспертов. Функциональный компонент 
есть совокупность полномочий и функций участников независимой системы оценки каче-
ства. Технологический компонент – методы, принципы, реализуемые в процессе прове-
дения оценки, общие подходы к порядку её осуществления. Критериальный компонент – 
совокупность количественных характеристик предоставляемой услуги. Всё это позволило 
получить максимально объективные данные по выделенным критериям и сформировать 
рекомендации для образовательных учреждений Забайкальского края.

Ключевые слова: независимая оценка качества образовательных услуг, качество ус-
луг, критерии, открытость, доступность, результативность работы

1 М. Б. Лига – основной автор, обобщает итоги реализации коллективного проекта.
2 И. А. Щеткина формулирует выводы.
3 А. А. Томских систематизирует материал.
4 Т. К. Клименко составляет план исследования.
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Вводная часть. В настоящее время 
большое внимание уделяется независимой 
оценке качества услуг, предоставляемых 
учреждениями социальной сферы1.

Независимая оценка качества образо-
вания – оценочная процедура, которая осу-
ществляется в отношении деятельности об-
разовательных организаций и реализуемых 
ими образовательных программ в целях 
определения соответствия предоставляе-
мого образования2. Нормативно-правовой 
основой независимой оценки качества об-
разования выступают Указ Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 года 
№ 597 «О мероприятиях по реализации го-
сударственной социальной политики» и Фе-
деральный Закон от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»3.

Модель независимой оценки качества 
образования в Забайкальском крае, кри-
терии и показатели независимой оценки 
качества работы образовательных органи-
заций одобрены на Совете по независимой 
оценке качества образования Министер-
ства образования, науки и молодёжной 
политики Забайкальского края 25 апреля 
2014 года. На заседании приняты докумен-
ты, регламентирующие проведение в реги-
оне независимой оценки качества работы 
государственных образовательных учреж-
дений, подведомственных Министерству 
образования, науки и молодёжной политики 

1 Болотов В. А. Становление общероссийской сис- 
темы оценки качества образования // Справочник за-
местителя директора школы. – 2007. – № 10. – С. 18–
23; Управление качеством образования на основе но-
вых информационных технологий и образовательного 
мониторинга / Д. Ш. Матрос [и др.]. – М.: Пед. о-во Рос-
сии, 2001. – 139 с.

2Федеральный закон от 21.07.2014 г. № 256-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодатель- 
ные акты Российской Федерации по вопросам прове-
дения независимой оценки качества оказания услуг 
организациями в сфере культуры, социального обслу-
живания, охраны здоровья и образования» [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_165899 (дата обращения: 
10.12.2016).

3 Указ Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализа-
ции государственной социальной политики» [Элект- 
ронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.base.
garant.ru/70170950/ (дата обращения 09.12.2016); Фе-
деральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 
07.05.2013 г. с изменениями, вступившими в силу 
с 19.05.2013 г.) «Об образовании в Российской Феде-
рации» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174 
(дата обращения: 15.12.2016).

Забайкальского края, определён перечень 
образовательных организаций для прове-
дения независимой оценки качества обра-
зования и сроки её проведения.

Методология и методы исследова-
ния. Для оценки образовательных органи- 
заций края были выработаны пять крите-
риев4: открытость и доступность предо-
ставляемой информации о деятельности 
организаций; комфортность условий и до-
ступность получения образовательной ус-
луги; компетентность, доброжелательность 
и вежливость работников образовательной 
организации; результативность работы 
образовательной организации; удовлет-
ворённость потребителей качеством об-
разовательных услуг, изучение данных из 
открытых источников информации о дея-
тельности организаций5.

В первом критерии «открытость и до-
ступность предоставляемой информации 
о деятельности организаций» были вы-
делены следующие показатели6: наличие 
обратной связи, наличие отчёта о деятель-
ности, регулярность обновления официаль-
ного сайта, его наполняемость и удобство, 
наличие в организации информационных 
стендов, продуктивность деятельности 
действующих органов государственно-об-
щественного управления, уровень рейтинга 
на сайте www.bus.gov.ru.

Недостатком большинства сайтов ста-
ла низкая наполняемость, которая про-
является в отсутствии информации о са-
мооценке образовательной организации, 
отчёте о деятельности (публичного докла-
да), дефиците сведений о преподаватель-
ском составе7. В настоящий момент в Ми-
нистерстве образования разрабатываются 
методические рекомендации для образова-
тельных организаций по обеспечению отк- 
рытости и доступности предоставляемой 

4 Мониторинг и диагностика качества образова-
ния. – М.: НИИ школьных технологий, 2008. – 322 с.

5 Методические рекомендации по независимой 
оценке качества образования [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.минобр.забайкальскийкрай.
рф/kach.html (дата обращения: 04.12.2016).

6 Формирование системы оценки качества обра- 
зования: региональный, муниципальный уровень и 
уровень образовательного учреждения: учебно-мето-
дический комплект материалов для подготовки тьюто-
ров. – М.: АПКиППРО, 2007. – 84 с.

7 Оценка качества образования в современном  
образовательном учреждении: опыт, проблемы, пер-
спективы: материалы Всерос. науч.-практ. конф. (11– 
12 окт. 2012 г.). – Екатеринбург: Урал. гос. пед. ун-т, 
2012. – 228 с. 
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информации о деятельности образователь-
ных организаций, которые планируется до-
вести до сведения руководителей посред-
ством проведения семинаров, направления 
писем руководителям муниципальных ор-
ганов управления образованием, размеще-
ния информации на сайте Министерства 
образования, науки и молодёжной полити- 
ки Забайкальского края.

Второй критерий, по которому проводи-
лась оценка работы образовательных ор-
ганизаций общего образования, – «резуль-
тативность работы». По данному критерию 
были выделены показатели с учётом уров-
ня образования.

По остальным трём критериям (ком-
фортность условий, доброжелательность, 
вежливость; компетентность различных 
категорий работников и удовлетворён-
ность качеством предоставляемых услуг) 
требовалась разработка опросных листов 
и анкет для проведения социологических 
исследований. Отсутствие в регионе орга-
низаций, которые проводят независимую 
оценку качества образовательной деятель-
ности организаций, осуществляющих обра-
зовательную деятельность, и финансовых 
ресурсов для проведения исследований 
вызвало определённые трудности в прове-
дении данной работы1.

По просьбе Министерства образова-
ния, науки и молодёжной политики Забай-
кальского края социологический факультет 
ФГБОУ ВО «Забайкальский государствен-
ный университет» разработал анкеты для 
проведения социологических исследова-
ний, методику подсчёта результатов, оказал 
помощь в проведении анкетирования.

Разработана шкала перевода для по-
строения рейтингов образовательных орга-
низаций (табл. 1).

Таблица 1
Шкала перевода

% Баллы
0–55 0

56–70 1
71–85 2

86–100 3

1 Станкевич Е. Ю. К вопросу оценки качества об-
разования [Электронный ресурс] // Гуманитарные науч- 
ные исследования. – 2013. – № 1. – Режим доступа: 
http://www.human.snauka.ru/2013/01/2215 (дата обра-
щения: 19.11.2016).

Трудности при проведении опросов 
возникли в образовательных организациях, 
расположенных за пределами краевого цен-
тра. Было принято решение о проведении 
телефонных опросов обучающихся, что пот- 
ребовало распространения персональных 
данных о них. Кроме того, было необходи-
мо получить разрешение органов опеки или 
родителей для проведения опросов детей, 
обучающихся в коррекционных образова-
тельных организациях. Считаем, что в даль-
нейшем нужно учесть эти риски и заранее 
разработать механизмы проведения опро-
сов в образовательных организациях, рас-
положенных на территории Забайкальского 
края, возможно дистанционно.

В исследовании приняло участие более 
2000 человек, обучающихся в образова-
тельных организациях, подведомственных 
Министерству образования, науки и моло-
дёжной политики Забайкальского края.

Результаты исследования. По мне-
нию респондентов, наиболее комфортные 
условия получения образовательных услуг 
созданы в коррекционных образовательных 
организациях (табл. 2, 3, рис. 1).

Рис. 1. Оценка комфортности условий 
и доступности получения 

образовательных услуг (критерий 2, в %)
Fig. 1. Assessment of comfort conditions 

and availability of obtaining educational services 
(criterion 2, %)

В среднем 81 % обучающихся и роди-
телей довольны комфортностью условий. 
Однако 59 % высказали мнение о том, что 
услуги данных учреждений недостаточно 
доступны. Следует обратить внимание, что 
исследования проводились только в обра-
зовательных организациях, находящихся в 
Чите, где действительно созданы комфорт-
ные условия для получения образователь-
ных услуг.
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Рис. 2. Оценка компетентности, 
доброжелательности и вежливости 

работников образовательной организации 
(критерий 3, в %)

Fig. 2. Assessment of competence, friendliness 
and courtesy of employees of educational 

organization (criterion 3, %)

Результаты проведённого исследования 
свидетельствуют о том, что удовлетворён-
ность компетентностью, доброжелательно-
стью и вежливостью работников образова-
тельной организации в образовательных 
организациях общего и среднего професси-
онального образования составляет 3 балла 
(50 % от максимально возможных баллов), 
в коррекционном образовании лишь 2 балла 
(33,3 % от максимально возможных баллов).

Таким образом, как показывают ре-
зультаты исследования, качеством об-
разовательных услуг удовлетворены: по 
образовательным организациям общего 

В общем и среднем образовании вы-
зывает тревогу факт, что лишь 39 и 55 % 
опрошенных соответственно удовлетворены 
доступностью сети Интернет. Учредителям 
необходимо обратить внимание на удовлет-
ворённость качеством питания в образова-
тельных организациях общего образования.

Количество максимально возможных 
баллов по данному критерию – 18. Таким 
образом, по мнению респондентов, ком-
фортность условий и доступность получения 
образовательных услуг в образовательных 
организациях общего и среднего професси-
онального образования равна 9 баллам (т. е. 
50 % от максимально возможных баллов), 
в коррекционном образовании – 14 баллов 
(77,7 % от максимально возможных баллов).

Социологическое исследование по-
казало, что в среднем 72 % респонден-
тов, опрошенных в образовательных 
организациях общего образования, удов-
летворены компетентностью, доброжела-
тельностью и вежливостью работников 
образовательной организации, в среднем 
профессиональном образовании – 70 %, 
в коррекционном – 65 % (табл. 4, рис. 2). 
При этом количество максимально воз-
можных баллов по данному критерию – 6.

Таблица 4
Оценка компетентности, доброжелательности и вежливости 

работников образовательной организации (критерий 3)

О
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
ы

е 
ус

лу
ги

Оцените уровень 
доброжелательности,

вежливости 
и внимательности 
работников Вашего 
образовательного 

учреждения

Оцените уровень 
компетентности 

и профессионализма 
работников Вашего 
образовательного 

учреждения

Набрано 
баллов  

Максимально 
возможный 

балл  

С
ре

дн
ий

 п
ро

це
нт

  

Общее 
образова-
ние

65 %
1 балл

79 %
2 балла 3 6 72 % 

Среднее 
професси-
ональное 
образова-
ние

66 %
1 балл

73 %
2 балла 3 6 70 % 

Коррекци-
онное об-
разование

67 %
1 балл

63 %
1 балл 2 6 65 % 

образования – 80 % потребителей услуг; 
среднего профессионального образова-
ния – 79 %; коррекционного образования 
84 % (табл. 5, рис. 3).
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Таблица 5
Оценка удовлетворённости потребителей качеством образовательных услуг 

(критерий 5)
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ги

Скажите, пожалуйста, 
Вы бы рекомендовали 

Вашим друзьям, 
родственникам 

и знакомым учиться 
в Вашем образовательном 

учреждении?

Оцените свою 
удовлетворённость 

качеством проводимых 
групповых мероприятий 

(оздоровительных, 
досуговых, 

профилактических и др.) Н
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ал

ло
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С
ре

дн
ий

 п
ро

це
нт

Общее 
образование 

85 %
2 балла

75 %
2 балла 4 6 80 %

Среднее 
профессио-
нальное 
образование 

81 %
2 балла

77 %
2 балла 4 6 79 %

Коррекцион-
ное образо-
вание 

82 %
1 балл

86 %
3 балла 4 6 84 %

Рис. 3. Оценка удовлетворённости 
потребителей качеством 

образовательных услуг (критерий 5)
Fig. 3. Assessment of customer satisfaction 

with educational services (criterion 5)

Заключение. Подведём некоторые 
итоги независимой оценки качества обра-
зовательной деятельности подведомствен-
ных Министерству образования, науки 
и молодёжной политики Забайкальского 
края организаций, осуществляющих обра-
зовательную деятельность, по субъектив-
ным показателям в зависимости от типа 
образовательной организации.

Социологическое исследование про-
водились в 4 образовательных организа-

циях общего образования. Максимальное 
количество баллов, которое могла набрать 
организация, – 30: по критерию № 2 – 18; 
№ 3 – 6; № 5 – 6. Среди учреждений об-
щего образования наибольшее количество 
баллов набрала Красночикойская средняя 
школа – 24 балла, наименьшее – Забай-
кальская краевая гимназия-интернат – 
10 баллов (рис. 4).

Исследование проводилось в 29 об-
разовательных организациях среднего 
профессионального образования. Макси-
мальное количество баллов, которое мог-
ла набрать организация, – 30: по крите-
рию № 2 – 18; № 3 – 6; № 5 – 6. В тройку 
худших, по мнению потребителей услуг, 
вошли Читинское торгово-кулинарное учи-
лище, набравшее 5 баллов из 30 возмож-
ных, Забайкальский многопрофильный 
техникум – 6 баллов и Красночикойский 
аграрно-педагогический техникум – 10 бал-
лов. 29 баллов из 30 возможных набрало 
профессиональное училище № 9, по 28 – 
Приаргунский сельскохозяйственный тех-
никум и Агинский педагогический колледж  
(рис. 5а, 5б).
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Рис. 4. Результаты независимой оценки качества образовательной деятельности 
в образовательных организациях общего образования

Fig. 4. Results of independent assessment of quality of educational activities in general educational institutions

Рис. 5а. Результаты независимой оценки качества образовательной деятельности 
в образовательных организациях среднего профессионального образования

Fig. 5a. Results of independent assessment of quality of educational activities in secondary
vocational educational institutions

Рис. 5б. Результаты независимой оценки качества образовательной деятельности 
в образовательных организациях среднего профессионального образования

Fig. 5b. Results of independent assessment of quality of educational activities in secondary
vocational educational institutions
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Общие итоги проведённой в 2014 году 
независимой оценки качества деятельно-
сти образовательных организаций, подве-
домственных Министерству образования, 
науки и молодёжной политики Забайкаль-
ского края по всем пяти критериям можно 
представить следующим образом.

Максимальный результат, который воз-
можно было набрать по 5 критериям, состав-
ляет 103 балла. Наибольшее количество 

баллов набрал Забайкальский лицей-интер-
нат – 74, наименьшее – Кадетская школа- 
интернат – 46 (рис. 7). Краевое учреждение 
набирает лишь 44,6 % от максимально воз-
можного результата. Данные подтвержда-
ются и путём анализа открытых источников, 
и результативности деятельности, и социо-
логическими опросами. Управлению общего 
образования и воспитания следует обратить 
особое внимание на данное учреждение.

Рис. 7. Результаты независимой оценки качества образовательной деятельности 
образовательных организаций общего образования

Fig. 7. Results of independent assessment of quality of educational activities 
in general education institutions

Среди образовательных организаций 
коррекционного образования наибольшее ко-
личество баллов набрала Черновская специ-

альная коррекционная школа – 29 баллов из 
30 возможных, наименьшее – Центр образо-
вания детей-инвалидов – 15 баллов (рис. 6).

Рис. 6. Результаты независимой оценки качества образовательной деятельности 
в образовательных организациях коррекционного образования

Fig. 6. Results of independent quality assessment of educational activities in special education 
organizations
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Среди образовательных организаций 
среднего профессионального образования 
86 баллов из 103 возможных набрал Чи-
тинский политехнический колледж, по 84 – 

педагогические колледжи Агинского и Сре-
тенска. Наименьшее количество баллов 
у Хилокского железнодорожного училища – 
53 балла (рис. 8а, 8б).

Рис. 8а. Результаты независимой оценки качества деятельности 
образовательных организаций профессионального образования

Fig. 8a. Results of independent assessment of quality of activities in vocational educational institutions

Рис. 8б. Результаты независимой оценки качества деятельности 
образовательных организаций профессионального образования

Fig. 8b. Results of independent assessment of quality of activities in vocational educational institutions
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+Проведённое исследование позволя-
ет отметить, что типичными недоработками 
образовательных организаций всех уров-
ней являются:

– отсутствие официального сайта у 
ряда организаций профессионального и 
коррекционного образования;

– недостаточная наполняемость и ча-
стота обновления официальных сайтов;

– отсутствие механизмов обратной 
связи, отчёта о деятельности (публичного 

доклада) в предыдущий отчётный период, 
а также дефицит информации о преподава-
тельском составе;

– низкие результаты итоговой аттеста-
ции обучающихся;

– малая доля высококвалифицирован-
ных специалистов среди педагогических 
работников, преподавателей и мастеров 
производственного обучения, имеющих 
первую и высшую квалификационную кате-
горию.

Представить результаты исследования 
по коррекционным школам, расположен-
ным в районах Забайкальского края, не 

представляется возможным, так как соци-
ологические опросы проводились только 

в образовательных организациях, располо-
женных в Чите. Среди коррекционных школ 

краевого центра наибольшее количество 
баллов набрала Черновская специальная 

школа (рис. 9).

Рис. 9. Результаты независимой оценки качества образовательной деятельности 
образовательных организаций (коррекционной школы)

Fig. 9. Results of independent assessment of quality of activities in educational institutions
(special schools)
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An Independent Evaluation of the Quality of Education 
in the Trans-Baikal Region: First Results

The article sums up the results of an independent evaluation of the quality of education in the 
Trans-Baikal Territory. An independent evaluation of the quality of education was carried out ac-
cording to five criteria: openness and accessibility of information about the educational institution; 
convenience and accessibility of educational services; competence, friendliness and courtesy of 
employees of educational institutions; the effectiveness of the work of educational institutions; 
consumers’ satisfaction with the quality of educational services, the study of data from open sourc-
es of information about the activities of organizations. The objects of an independent evaluation of 
the quality of educational services are 36 educational institutions subordinated to the Ministry of 
Education: 4 educational institutions of general education, 29 – professional and 3 special educa-
tion institutions. The evaluation model of the quality of educational services includes: regulatory, 
organizational, functional, technological and criterial components. The regulatory component is 
based on the documents of federal, regional and departmental levels. The organizational compo-
nent is the organizational and managerial structure, including the founders of educational institu-

1 M. B. Liga is the main author, who generalizes the results of the collective project implementation.
2 I. A. Shchetkina formulates the conclusions.
3 A. A. Tomskih systematizes the materials.
4 T. K. Klimenko makes up the plan of the research.
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tions, a public council, organizations engaged in the evaluation process, educational institutions, 
consumers of educational services and professional experts. The functional component is the 
totality of the powers and functions of the members of an independent quality assessment system. 
The technological component comprises the methods, principles implemented in the process of 
evaluation, general approaches to the procedure for its implementation. The criterial component 
is a set of quantitative characteristics of the services provided. All this enabled us to obtain the 
most objective data on the selected criteria and formulate recommendations for the educational 
institutions of the Trans-Baikal Territory.

Keywords: independent evaluation of educational services quality, quality of services, crite-
ria, transparency, accessibility, work effectiveness
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Применение суггестии в современных методиках обучения
В статье анализируются различные методики обучения, в которых используется сугге-

стия. Отмечаются положительные моменты применения суггестивного воздействия на обу-
чающихся – и детей, и взрослых. Суггестия является хорошим дополнительным фактором 
успешности усвоения нового материала в тех случаях, когда не требуется его логический 
анализ. Однако главное внимание в статье уделяется возможным негативным последстви-
ям данного применения. Автор считает недостаточно обоснованным стремление любыми 
способами интенсифицировать процесс обучения. Предлагаются аргументы возможного 
вреда таких методов, как суггестопедия Г. К. Лозанова, «суггестокибернетический» метод 
В. В. Петрусинского, бихевиоризм Б. Ф. Скиннера и нейролингвистическое программирова-
ние М. Гриндера. Подобные методы приводят к интенсификации процесса обучения, однако 
в статье выражается сомнение в необходимости такой интенсификации. По мнению авто-
ра, использование подобных методов, предлагающих управление состоянием обучаемого 
в процессе обучения, является грубым вмешательством в психику человека, что приводит 
к трате резервных, жизненно важных возможностей организма. Оспаривается утверждение 
о том, что данное суггестивное вмешательство является саморегуляцией психического со-
стояния. Утверждается, что подобные методы обучения основаны на принципе обучения 
«субъект – объект», вместо гуманистического принципа «субъект – субъект». Автор заклю-
чает, что использование суггестии может иметь негативные последствия для здоровья че-
ловека.

Ключевые слова: обучение, акмеология, суггестопедия, стресс, резервы организма, 
суггестокибернетический метод В. В. Петрусинского, нейролингвистическое программиро-
вание

Вводная часть. Одной из сфер об-
щественной жизни, где используется суг-
гестия, является сфера обучения. Причём 
на ранних этапах истории суггестия была 
единственной формой обучения: детей за-
ставляли просто запоминать то, что им го-
ворили, не объясняя логически истинность 
передаваемой информации. Хотя, конечно 
же, некоторое объяснение присутствовало, 
прежде всего, при передаче обыденного 
знания, но при обучении мифам, обрядам, 
табу объяснение могло сводиться к утвер-
ждениям, подобным тому, что нарушителю 
табу грозит наказание или даже смерть.

С развитием общества возникает и 
становится ведущим в процессе образова-
ния объяснение и убеждение, основанное 
на результатах логического мышления. 
Хотя суггестия продолжает играть боль-
шую роль в воспитании и обучении детей 
младшего возраста, не способных ещё 
мыслить логически. Однако в последние 
десятилетия вновь стали предлагаться 
методики обучения детей и взрослых, ос-
нованные на суггестии. Поэтому актуаль-

ным становится анализ этого феномена, 
способного играть как положительную, так 
и негативную роль.

Методология и методы исследо- 
вания. В данной статье применяется ав-
торская методология соотношения соци-
ального и естественного в обществе и че-
ловеке, так как механизм суггестии имеет 
естественную форму и социальное содер-
жание. Выявляются диалектические про-
тиворечия между положительными и не-
гативными последствиями использования 
суггестии в процессе образования. Приме-
няется сравнительный анализ различных 
методик преподавания, использующих суг- 
гестию.

Результаты исследования и их 
обсуждение. В целом в современном 
процессе образования суггестия являет-
ся хорошим дополнительным фактором 
успешности усвоения нового материала. 
Педагоги продолжают разрабатывать но-
вые методики обучения, многие из которых 
повышают эффективность обучения. Ряд 
методик какбы возвращает процесс обуче-
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ния к тому, от чего ушли и в онто- и в фи-
логенезе. Например, наглядность обучения 
в некоторых аспектах возвращает ученика 
к доцивилизованному типу усвоения ин-
формации, когда было задействовано не 
только мышление, но и большинство орга-
нов чувств. А внедрение игровых методов 
обучения возвращает в дошкольное дет-
ство, когда новая информация не навязы-
валась насильно в рамках формального 
урока, а запоминалась просто потому, что 
была интересна. И это очень хорошо: чем 
меньше насилия, тем легче процесс обуче-
ния. Однако насилие может быть завуали-
ровано. Оно бывает не только физическим, 
но и психическим. И последнее применяет-
ся не всегда в негативных целях. Просто об-
учающие считают, что необходимо постоян-
но повышать эффективность обучения, а в 
этом деле все средства хороши. 

Некоторые из новых методик предпола-
гают использование суггестии. З. С. Смел-
кова подробно анализирует личностные 
качества, которые необходимы учителю, 
и обобщает: «Прежде всего – такие воле-
вые качества, как настойчивость в достиже-
нии цели, самоконтроль, умение управлять 
речевым событием. Это качества сугге-
стивные, означающие способность к вну-
шению, к эмоциональному воздействию на 
слушателя, умение обращаться не только 
к его разуму, но и чувству, умение пробу-
дить ассоциации, активизировать работу 
воображения и фантазии школьника. Это 
качества перцептивные – наблюдатель-
ность, умение “читать по лицам”, опреде-
лять психическое состояние партнёра по 
внешним признакам – и соответственно 
реагировать, корректируя своё поведение, 
меняя способы воздействия. Это – способ-
ность к эмоциональному переключению и к 
использованию палитры всех эмоциональ-
ных средств воздействия. Это – умение на-
ходить и нестандартно использовать ре-
чевые средства, адекватные для решения 
конкретной учебной задачи, для достиже-
ния конкретной коммуникативной цели» [15, 
с. 75]. Сразу следует уточнить, что второе, 
третье и четвёртое из выделенных Смелко-
вой качеств, по сути – условия успешности 
первого – способности к суггестивному воз-
действию.

Смелкова говорит о школьном обра-
зовании, однако суггестию применяют и к 
обучению взрослых. Здесь необходимо 

обратиться к акмеологии, являющейся до-
статочно новой наукой в рамках психологии 
развития, идущей, как известно, от видно-
го российского психолога Б. Г. Ананьева1. 
Популярность приобретают такие направ-
ления акмеологии, как акмеология образо-
вания (Н. В. Кузьмина, А. А. Деркач и др.) 
и педагогическая акмеология (А. А. Бода-
лев, В. Н. Тарасова и др.), основной целью 
которых становится интенсификация про-
цесса обучения [6]. При этом исследовате-
ли чётко прописывают, что «под интенси-
фикацией процесса обучения понимается 
система технологических приёмов, позво-
ляющих задействовать резервные возмож-
ности (выделено мной – Н. С.) личности 
обучаемого для повышения эффективности 
учебно-познавательного процесса» [5]. То 
есть, можно сделать вывод, что здесь ста-
вится задача в обычном учебном процессе 
использовать некий резерв – возможности, 
которые организм и психика человека со-
храняют на случай чрезвычайных ситуа-
ций, в которых стоит выбор между жизнью 
и смертью.

Поэтому существует необходимость 
проанализировать современные образо-
вательные методики, попытаться ответить 
на вопрос: полезны или вредны эти мето-
дики для детского и взрослого физическо-
го и психического здоровья, попытаться 
определить, насколько допустимо исполь-
зование резервных запасов организма, 
механизм накопления которых выработан 
длительной эволюцией.

Акмеология в некоторых её современ-
ных вариантах близка теории трансгума-
низма. Она ставит своей целью изменить 
естественные характеристики скорости 
обучения, хотя и без внедрения в генотип 
человека. Но не представляют ли методики 
«саморегуляции психического состояния» 
с помощью суггестии и информационных 
технологий не меньшую опасность, чем 
скальпель или другой инструмент сторон-
ника генетического «улучшения» человека? 
Почему главной целью нашей жизни стала 
интенсификация всех форм социальных 
процессов? Почему ребёнок должен полу-
чать как можно больше знаний и как можно 
раньше? 

1 Хотя термин «акмеология» (от древнегр. acme – 
«вершина» и logos – «учение») был предложен ещё 
в 1928 г. Н. А. Рыбниковым как название науки «о раз-
витии зрелых людей».
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Понятно, что одной из причин этого яв-
ляется рост конкурентности, так как сокра-
щается объём физического и однообразного 
видов труда, а в творческой деятельности 
важно проявить себя как можно раньше. Ре-
бёнок становится «штучным» продуктом ро-
дительского воспитания. Телепередачи типа 
«Минута славы» и «Лучше всех» интересны, 
но они порождают у многих обычных (то есть, 
нормальных) детей комплекс неполноцен-
ности и стимулируют некоторых родителей 
загружать своих чад новыми формами за-
нятий, лишая их нормального детства. Кого 
мы хотим вырастить: личность или функцию, 
у которой в памяти будет находиться только 
информация о том, как быстро и качествен-
но сделать что-либо, а не какие-то личные 
воспоминания, опыт общения со сверстни-
ками, природой, итоги размышлений и т. п.?

Одним из главных элементов интенси-
фикации некоторые исследователи называ-
ют суггестию. 

Наиболее известным суггестором-прак-
тиком был болгарский учёный Г. Лозанов, 
создавший методику обучения, названную 
суггестопедией. На этого автора ссылают-
ся все, без исключения, сторонники рас-
ширения роли суггестии в образовании. В  
1960-е годы XX века Лозанов проводил 
экспериментальные исследования и об-
наружил барьеры, возникающие в процес-
се усвоения информации. Такие барьеры, 
приводящие к спаду усвоения, возникали 
после усвоения 50 новых понятий за одно 
занятие и после 250. Первый барьер Лоза-
нов назвал «критически-логическим», а вто-
рой – «интуитивно-аффективным». Учёный 
разработал методику преодоления этих ба-
рьеров, которую назвал «суггестопедией». 
Применяя суггестию, игровые формы обу-
чения, определённое сочетание пассивной 
музыки (медленное барокко) и активной 
высокочастотной музыки Моцарта, Лозанов 
добился рекорда – усвоения за одно заня-
тие 1000 новых понятий [7].

Сразу хочется сказать, что такие экс-
перименты, на мой взгляд, опасны для че-
ловека. Сам Лозанов отмечал, что обнару-
женные им барьеры предохраняют мозг от 
перегрузки. Однако, если это так, то зачем 
же разрушать эти барьеры? Надо признать, 
что необычные результаты в его экспери-
менте достигались за счёт траты резерв-
ных возможностей организма, истощая тем 
самым психику и физиологию человека. 

Кроме того, если бы опыты Лозанова при-
носили людям реальную пользу, его метод 
обучения уже завоевал бы весь мир.

Насколько безопасны его поразитель-
ные по успешности способы воздействия на 
учеников? Юрий Иванец из Новосибирска 
на своём сайте пишет: «Однако когда че-
рез 20 лет была сделана попытка просле-
дить судьбу испытуемых, то выяснилось, 
что никого из них уже нет в живых. Конечно, 
сейчас невозможно утверждать, что все эти 
люди умерли в результате экспериментов 
Лозанова, как, впрочем, невозможно утвер-
ждать обратное. Во всяком случае, это 
лишний повод задуматься о том, что в об-
ращении с гипнозом необходима осторож-
ность» [4]. Следует, однако, заметить, что 
степень суггестивного воздействия в экс-
периментах Лозанова не доходила до гип-
ноза, поскольку ученики не спали во время 
обучения. Скорее всего, здесь их вводили 
в транс – когда сознание присутствует, но 
психическое состояние необычное, как 
определяют его психологи, изменённое1. 
Но предупреждение Иванца об опасности 
такого воздействия очень актуально.

1 Понятие транса не получило пока общепри-
знанного содержания, и его иногда связывают с отсут-
ствием сознания. Например, Л. Ф. Бурлачук даёт два 
определения транса: «1. Расстройство сознания, про-
являющееся автоматическим выполнением сложных 
актов поведения на протяжении нескольких минут или 
более длительного времени, без осознания окружаю-
щей ситуации и целей своих поступков. Т. наступает 
и оканчивается внезапно. Воспоминания об этом пе-
риоде отсутствуют. Поведение человека при Т. может 
казаться окружающим упорядоченным, он в состоянии 
отвечать на простые вопросы, выполнять привычные 
действия. 2. Диссоциированное состояние (отделение 
сознания от тела), характеризующееся отсутствием 
самопроизвольных движений; обычно вызывается 
под гипнозом или в процессе медитации» [1]. Но в  
Оксфордском словаре общей медицины утверждает-
ся, что транс – это «состояние, характеризующееся 
ослаблением реакций на окружающие раздражители, 
несмотря на полное сохранение сознания (выделено 
мной – Н. С.). Такое состояние может возникнуть в ре-
зультате гипноза, медитации, кататонии, конверсивного 
расстройства, приёма некоторых лекарственных ве-
ществ (например, психодислептических) или в состо-
янии религиозного экстаза» [Оксфордский словарь об-
щей медицины [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.вокабула.рф/словари/оксфордский-т (дата 
обращения: 25.02.2017)]. Опять же, здесь есть противо-
речие, так как гипноз однозначно, даже, исходя из назва-
ния, предполагает сон, который никак не может сопро-
вождаться сохранением сознания. По всей вероятности, 
создатели этих словарных статей говорят (даже внутри 
рамок своих статей) о несколько различных состояниях, 
но применяют одно понятие – транс. Автор в своей ра-
боте принимает определение транса Оксфордского сло-
варя, исключая упоминание о гипнозе.
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В настоящее время часто говорят о не-
обходимости интенсификации процесса 
обучения, для чего изобретаются новые 
методы. Наиболее заинтересованы в такой 
интенсификации преподаватели иностран-
ных языков и те, кто изучает эти языки. 
Обычно за основу берётся методика Лоза-
нова, дополненная современными техни-
ческими достижениями. В. В. Петрусинский 
разработал так называемый «суггестоки-
бернетический» метод, в котором постарал-
ся задействовать и магнитофон, и экран. На 
одну дорожку магнитофона было записано 
1000 английских слов, на другую – син-
хронный русский перевод. Одновремен-
но на экране обучающийся мог видеть с 
одной стороны английские слова, а с дру-
гой – русский перевод [8]. Думается, что это 
полезная практика, так как одновременно 
задействуются разные органы чувств, соз-
даётся обстановка, схожая с нахождением 
в языковой среде. Однако в методике Пет- 
русинского воздействие оказывается не 
только на зрение и слух. Авторы методики 
используют так называемую «психосаморе-
гуляцию состояния по системе аутогенной 
тренировки».

Что здесь имеется в виду? Перед на-
чалом эксперимента его организаторы из-
мерили «показатели суггестивности» ис-
пытуемых и выяснили, что примерно 75 % 
испытуемых этой суггестивностью облада-
ют, способны легко входить в «психоэмо-
циональное состояние» и поэтому могут 
обучаться с помощью интенсивных мето-
дов. Е. Ю. Кривошеина, описывая данную 
методику, замечает: «Что касается тех, 
у кого суггестивность низкая, то благодаря 
использованию специальных упражнений 
её можно повысить, освоив тем самым при-
ёмы саморегуляции состояния» [5]. Петру-
синский говорит о том, что «управлять со-
стоянием можно с помощью суггестивных 
речевых сигналов» даже на расстоянии при 
дистанционном обучении [8]. При создании 
приёмов саморегуляции были использо-
ваны психотерапевтические знания. Под 
специальную расслабляющую музыку про-
износился текст, одновременно и успокаи-
вающий, и активизирующий. То есть, сугге-
стивное воздействие было одновременно 
тормозным и тонизирующим.

Результаты эксперимента поражают 
своей эффективностью. На третьем этапе 
испытуемые изучали три словаря: английс- 

кий, немецкий и французский, общим объё- 
мом 30 тыс. слов, – и через неделю они 
могли перевести 15 тыс. слов из предло-
женных 30 тыс. Было также выяснено, что 
результат обучения определяется состоя-
нием обучаемого. Кривошеина замечает: 
«Из этого следует, что необходимо уметь 
управлять состоянием обучаемого (вы-
делено мной – Н. С.) в процессе обучения. 
Тогда получается и управление усвоением 
информации, в частности, в таких объё-
мах, о которых уже была речь» [5]. То есть, 
предлагается лишать обучаемого качеств 
субъекта, способного контролировать своё 
состояние и поведение.

Я думаю, что эволюция создала резерв-
ные возможности для того, чтобы молодые 
особи (в данном случае, люди) могли ис-
пользовать их, чтобы выжить в экстремаль-
ной ситуации за счёт потери продолжитель-
ности жизни. Это репродуктивно выгодно 
для сохранения рода, так как человек спо-
собен дать полноценное потомство именно 
в молодом возрасте, поэтому длительная 
жизнь не является «целью» биологической 
эволюции1. В ситуации с интенсивным об-
учением резервы тратятся не на сохране-
ние жизни в экстремальной ситуации, а для 
усвоения информации, которая, конечно, 
полезна, но не является критически необхо-
димой для выживания.

Можно предположить, что в этом кроет-
ся и причина потери суперспособностей во 
взрослом возрасте большинством вундер-
киндов, которые, возможно, интуитивно об-
наруживают способы тратить на своё раз-
витие все психические силы, не создавая 
резервов. Возможно, родителям следует 
сдерживать их развитие, а не подстёгивать 
его в угоду собственным амбициям. Хотя 
это всего лишь предположение, а экспери-
ментально проверить его невозможно по 
этическим причинам.

Конечно, я не утверждаю, что суггестию 
необходимо полностью удалить из процес-
са обучения. Да это и невозможно. Она по-
лезна во всех случаях, когда нет необходи-
мости логически объяснять передаваемую 
информацию. И условия, создающие ком-
фортную обстановку процесса обучения, 
способствуют его успешности. Полезна во 
многих случаях и игровая форма обучения. 
Однако, как и везде, необходимо соблю-

1 Для социальной же эволюции увеличение про-
должительности жизни – одна из важнейших целей.
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дать меру. Полный перевод на суггестив-
ный способ обучения, когда преподаватель 
полностью управляет процессом усвоения 
информации, лишает ученика личностных 
качеств. Можно ли считать саморегуля-
цией психического состояния ситуацию, 
когда психотерапевт читает установки на 
расслабление и т. п. В данной ситуации 
человек входит в транс не по собственной 
воле, а подчиняясь психотерапевтическим 
приёмам, что свидетельствует о том, что 
к нему применяется психическое насилие. 
Помимо всего прочего, здесь нарушается 
принятая на данный момент норма, что об-
учение должно быть процессом «субъект–
субъект», а не «субъект–объект». Иначе мы 
никогда не получим личность, обладающую 
качествами субъекта.

Кроме всего прочего, научная этика 
утверждает, что эксперименты на людях 
недопустимы. Некоторые испытания (в 
основном лечебных средств и техноло-
гий) разрешены, но к ним предъявляются 
жёсткие условия – прежде всего, согласие 
испытуемого, информирование его о воз-
можных последствиях, фиксирование его 
состояния во время эксперимента, вы-
явление отдалённых последствий и т. д. 
В данном случае речь идёт о попытке вне-
дрения технологий обучения, связанных со 
значительным воздействием на организм 
человека, в том числе, на его психику, по-
следствия которого для человека неизвест-
ны. Известно только то, сколько единиц ин-
формации усваивает человек в результате 
применения таких технологий. А что про-
исходит в его организме на физическом, 
химическом и биотическом уровнях, как 
реагирует на такое грубое внедрение его 
психика – неизвестно1. 

Кривошеина считает, что при тради-
ционном обучении превышение нагрузки 
сверх защитных барьеров вызывает стресс, 
а новая технология позволяет его избежать: 
«Преодоление этих барьеров без стрес-
са возможно, если учебная информация 
предъявляется в необычной форме: на вы-
соком уровне эмоций, в развлекательной 
игровой форме, с использованием неосоз-
наваемых видов психической деятельности 
и с использованием акмеологических мето-
дик управления состоянием» [5].

1 В психологии подобные эксперименты называют-
ся «чёрным ящиком», когда известно, что «на входе» 
и что «на выходе», а что происходит внутри – загадка. 

Однако, что такое стресс и его осо-
бо опасное проявление, называемое дис-
трессом? Это ведь не только следствие 
физической и эмоциональной перегруз-
ки, но и сигнал об этой перегрузке. Таким 
образом, стресс – этот способ сохранить 
резервные силы, так как, возникая, он вы-
нуждает человека выйти по возможности 
из стрессовых условий. В данном случае – 
отказаться от подобных методов обучения. 
Если человек не ощущает стресса, это не 
значит, что в его организме не происходит 
никаких негативных процессов. Думается, 
что стресс, как и боль – сигнал об опасно-
сти. Боль возникает при внешних или вну-
тренних воздействиях на тело, приводящих 
к нарушению телесных функций, а стресс, 
вероятно, – при воздействии не только на 
тело, но и на психику. Следовательно, он 
возникает и при получении человеком та-
кого объёма информации, который чело-
век не в силах усвоить. Механизм стресса 
включается тогда, когда истощается запас 
(не резервных, а пока ещё обычных) физи-
ческих и психических сил для реагирова-
ния на чрезмерные внешние воздействия. 
А дистресс, возможно, – тогда, когда закан-
чиваются уже резервные запасы. При неко-
торых генетических нарушениях человек не 
ощущает боли и может погибнуть от трав-
мы, о которой организм его не проинфор-
мировал. Так и здесь: снимая стресс и про-
должая бесконтрольно воздействовать на 
организм обучаемого и его психику, «педа-
гоги» создают риски для его здоровья, а, 
возможно, и жизни.

Ещё одним способом обучения, свя-
занным с суггестией, является гипнопедия. 
Следует отметить, что такой метод обуче-
ния известен с древности. Он использовал-
ся буддийскими священниками в Китае, йо-
гами в Индии и, возможно, не только ими. 
В 1930-х годах XX века отечественный учё-
ный А. М. Свядощ лечил при помощи гип-
нотического сна психические заболевания, 
а также анализировал возможности гипно-
тического сна для обучения [11]. При этом 
Свядощ выявил, что общаться с человеком 
можно не только во время гипнотического, 
но и во время естественного сна. Посколь-
ку наладить контакт с человеком во время 
естественного сна сложнее, Свядощ раз-
работал свою методику: днём он внушал 
пациенту, что «ночью он будет спать, не 
просыпаясь, но сквозь сон услышит сигнал 
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(счёт до 12) и далее слова внушения. Но-
чью включается магнитофон с записью го-
лоса врача. Больной слышит сигнал (счёт 
до 12) и далее фразы: “Спите глубже, не 
просыпайтесь... Дыхание ровное, спокой-
ное... Засыпайте всё глубже и глубже...”. 
Затем следуют слова лечебного внушения. 
В заключение больному внушается, что он 
будет продолжать спать глубоким сном»1.

Свядощ показывал, что отличие гипно-
педии от гипнотерапии состоит в том, что 
«для целей обучения во время сна (гипно-
педии) очень важно, чтобы воспринятое не 
подвергалось амнезии, т. е. чтобы по про-
буждении человек мог вспомнить восприня-
тое во время сна»2.

Современная гипнопедия не добилась 
особых успехов. Всё же запоминание во 
время гипнотического сна происходит, при 
этом оно зависит от многих условий: от 
особенностей как обучаемого (его возрас-
та, типа памяти), так и от интонации гипно-
тизёра, а также от обстановки сеанса. Всё 
это не даёт гарантии успешности данного 
метода, однако попытки распространить 
его не оставляются.

Современный анализ гипнопедии (ГП) 
и гипнопедического сна (ГПС) представлен 
в статье О. В. Гордеевой. Она пришла к вы-
воду, что «ГПС – это особый, направленно 
формируемый вид сна (отличающийся от 
обычного сна), во время которого чело-
век способен воспринимать и запоминать 
предъявляемую информацию. ГПС можно 
отнести к “высшим” … ИСС3 вследствие его 
(1) социального происхождения, (2) произ-
вольности (он формируется не стихийно, 
а произвольно и направленно) и (3) опо-
средованности предварительно созданной 
установкой на восприятие и сохранение ин-
формации» [2, с. 99]. 

Гордеева поднимает также вопрос об 
опасности, или безопасности гипнопедии, 
и не находит однозначного ответа: «Мы 
пока не знаем, не возникает ли при фор-

1 Психоэнергосуггестолог – профессия будуще- 
го [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.gorodnaneve.com/books.htm (дата обращения: 
10.12.2016).

2 Там же.
3 Гордеева разделяет изменённые состояния 

сознания (ИСС) на высшие (культурно обусловлен-
ные) и низшие – «натуральные» изменения сознания, 
случайно возникающие в результате дезорганизации 
обычного состояния сознания.

мировании ГПС интерференция4 прежних 
функций с новыми и что происходит в этом 
случае – перестройка прежних функций или 
нарушение работы и старых, и новых. Мы 
предполагаем, что если ГП интерфериру-
ет с какими-либо сложившимися функци-
ями сна, то её безвредность снижается (в 
частности, нарастает её утомляющее воз-
действие)» [Там же, с. 100]. То есть, здесь 
мы видим то же самое явление «чёрного 
ящика». Гордеева надеется, что благодаря 
изучению функций и механизмов сна будут 
выявлены «границы возможного вмеша-
тельства в его функционирование» и сон 
будет изменён так, чтобы стал способным 
выполнять «дополнительные функции» 
[Там же, с. 101]. Однако она не отвечает 
на естественно возникающий вопрос: за-
чем это надо? Получается, что социаль-
ная сторона жизни заполнила почти всё 
бодрствующее время человека, теперь 
она покушается на его сон. Я уверена, что 
функции естественного сна, ввиду слож-
ности их изучения, обнаружены ещё да-
леко не все. Поэтому попытки заменить 
эти функции на «дополнительные» могут 
иметь негативные последствия. Кроме 
того, и сам по себе гипнотический сон мо-
жет иметь негативные последствия, что 
на практике доказано. Он может вызвать 
обморок, судорожные припадки, истерию. 
Об этом пишет, к примеру, практикующий 
психотерапевт А. П. Слободяник [14]. Поэ-
тому я считаю, что такой метод обучения 
нельзя признать не только эффективным, 
но и полезным. Другое дело – гипнотера-
пия, при применении которой возможные 
негативные последствия не перевешива-
ют обнаруженного положительного эф- 
фекта.

Методы гипнопедии были достаточно 
популярны в 1950-х – начале 1960-х годов 
XX века, но, как и методика Лозанова, не 
получили всеобщего распространения. Это 
говорит о том, что обучение человека долж-
но опираться на разум, а не на подсозна-
ние. Хотя огромное количество информа-
ции воспринимается нашим мозгом, минуя 
сознание, её анализ, осмысление предпо-
лагают включение логического мышления.

4 Интерференция – от фр. «мешать друг другу». 
В психологии памяти интерференция появляется при 
обучении, когда происходит взаимодействие между 
новым материалом и уже имеющимися воспоминания-
ми. В социальной психологии данное понятие обозна-
чает конфликт, возникающий между противоположны-
ми эмоциями, ценностями, мотивами.
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Физиологический механизм внушения 
до сих пор остаётся загадкой, хотя некото-
рые аспекты его исследованы специали-
стами. Поэтому очень вероятна опасность 
новых вариантов нестандартного примене-
ния суггестии для развития способностей.  
В интернете пропагандируется так называе-
мая «психоэнергосуггестия», определяемая 
как «бессловесная форма взаимодействия 
человека с живой и неживой материей на 
уровне индивидуума, общества, околозем-
ного пространства». Более того, утвержда-
ется, что возможно взаимодействие «через 
энергоинформационное поле на уровне че-
ловека, общества, околоземного простран-
ства, ноосферы, вселенной», которое обо-
значено как «космопсихоэнергосуггестия». 
Один и тот же текст, описывающий данную 
«науку», опубликован на разных сайтах. 
В этом тексте утверждается, что «психоэ-
нергосуггестолог – профессия будущего»1.

Авторы данных публикаций ссылаются 
на некоторые исследования, не уточняя, 
в чём они заключались, где, когда и кем 
они проводились. Поэтому трудно ска-
зать, действительно ли при этом происхо-
дит «концентрированный выброс энергии 
в виде луча определённой частоты», кото-
рый открывает «шлюз из сознания в подсо-
знание» и тому подобное. В то же время, 
нельзя исключить, а, вернее, можно сказать 
однозначно, что при подобных эксперимен-
тах над людьми суггестивное воздействие 
происходит, и оно ведёт к значительным 
физиологическим изменениям, что, дей-
ствительно, может способствовать разви-
тию способностей, а может и существенно 
навредить.

Ещё одним способом обучения, приме-
няющим суггестию, является методика, раз-
работанная необихевиористом Берресом 
Фредериком Скиннером. Учёный создал 
теорию так называемого «оперантного» (от 
слова «операция») научения. Он утверж-
дал, что организм приобретает новые ре-
акции посредством того, что сам их подкре-
пляет. Затем эти реакции может вызвать 
внешний стимул [12]. 

Скиннер ссылается на своего предше-
ственника Эдуарда Ли Торндайка. Торндайк 
ещё в конце XIX века опубликовал работу 

1 Психоэнергосуггестолог – профессия буду-
щего [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.gorodnaneve.com/books.htm (дата обращения: 
10.12.2016).

«Ум животных», где описывал свои так назы-
ваемые «проблемные ящики» – различные 
устройства, из которых животные должны 
выходить. Сам по себе выход был, по сло-
вам учёного, «подкреплением рефлекса». 
Таким образом, животные обучались, как 
выяснил Торндайк, методом «проб, ошибок 
и случайного успеха». 

Вначале Скиннер исследовал пове-
дение животных, используя те же самые 
проблемные ящики и получив при этом 
интересные результаты. Затем, исходя из 
определённой тождественности механиз-
мов поведения животных и человека, он 
распространил свои воззрения на психоте-
рапию и обучение в школе, создал теорию 
программированного обучения. 

Бихевиористы и необихевиористы со-
здали схему формирования человека, что, 
как отмечает С. Степанов «реально озна-
чает выработку “правильных” реакций и 
устранение “неправильных”. При этом про-
цесс социализации и собственно научения 
трактуется как опробование различных под-
ходов, пока окончательно не закрепится. 
Особое значение в этой связи приобрела 
идея позитивного и негативного подкрепле-
ния той или иной реакции в качестве необ-
ходимого фактора формирования поведе-
ния»2.

Недостаточный учёт специфики че-
ловека даёт возможность отнести теорию 
Скиннера к механицизму. Скиннер одно-
временно получил огромную популярность 
в США и не меньшую критику, особенно со 
стороны гуманистической психологии. Эрих 
Фромм писал: «Психология Скиннера – это 
наука манипулирования поведением; её 
цель – обнаружение механизмов “стимули-
рования”, которые помогают обеспечивать 
необходимое “заказчику” поведение» [16]. 
Очень много нареканий получил Скиннер 
от психологов и педагогов гуманистической 
ориентации.

Но существует и иная оценка теории 
Скиннера. С. Степанов отмечает: «Создаё- 
тся впечатление, что с работами бихевио-
ристов мало кто из критиков по-настоящему 
знаком»3. Сам Скиннер подходил к процес-
су обучения с достаточно гуманистических 
позиций. Он считал, что эффективность 
наказания вызывает сомнение, а наиболее 

2 Степанов С. Популярная психологическая энци-
клопедия. – М.: Эксмо, 2003. – С. 97.

3 Там же. – С. 98.



Учёные записки ЗабГУ. 2017. Том 12, № 3  

118

действенным способом, напротив, являет-
ся поощрение [13]. Происходит это потому, 
что формы поведения, за которые следует 
наказание, не исчезают, они появляются 
вновь в замаскированном виде. Скиннер 
писал, что «тюрьма – прекрасная модель, 
демонстрирующая неэффективность нака-
зания. Если заключённый ничему не нау-
чился, то нет никакой гарантии, что в той же 
среде с теми же соблазнами он будет вести 
себя по-другому»1. Что касается школьного 
обучения, то здесь Скиннер сделал нео-
бычный, но правильный вывод о поведе-
нии учителя, предпочитающего наказание. 
Вследствие того, что наказание со стороны 
учителя делает учеников более вниматель-
ными, такое поведение является для учи-
теля положительным подкреплением, и он 
будет постоянно применять наказание. Как 
отмечает Степанов, «если опустить форму-
лировку “контроль за поведением”, то даже 
не верится, что эти слова принадлежат “без 
пяти минут фашисту”, которого вот уже 
полвека отчаянно поносят полчища гумани-
стически настроенных психологов, педаго-
гов и публицистов»2.

Таким образом, бихевиоризм и нео-
бихевиоризм признают необходимость кон-
троля за поведением и манипуляцию им, 
но по своей сути – это внесуггестивная ма-
нипуляция. Конечно, при реализации тако-
го подхода без суггестии не обходится, но 
сама теория, как уже говорилось, механи-
стична, она просто не учитывает роли чело-
веческой (социально окрашенной) психики 
в процессе не только обучения, но и обще-
ния вообще. Кроме того, несмотря на пред-
почтение Скиннером поощрения в противо-
вес наказанию, его теория, действительно, 
антигуманна, так как основывается на 
принципе обучения «субъект – объект», как 
и рассмотренная выше суггестокибернети-
ческая методика. 

Остановимся кратко на проблеме при-
менения НЛП в обучении. Одна из основных 
идей основателей данного направления 
показывает способ решения давно назрев-
шей проблемы индивидуального подхода 
к детям. Хотя на теоретическом уровне 
с этим уже никто не спорит, большинство 
учителей предъявляют к детям одинаковые 
требования. И причина этого не сводится 

1 Степанов С. Популярная психологическая энци-
клопедия. – М.: Эксмо, 2003. – С. 98.

2 Там же. – С. 98–99.

к нежеланию учителей – хорошей методики 
индивидуального подхода ещё не создано. 
М. Гриндер для создания индивидуального 
подхода предлагает делить детей на три 
основные группы в соответствии с тем, ка-
кие способности к обучению у них наиболее 
развиты: визуальные, аудиальные и кине-
стетические. К ним добавляется деление 
на лево- и правополушарных. При этом, 
как верно замечает Гриндер, многие дети 
относятся к смешанным типам способно-
стей. Хотя такой принцип обучения ещё не 
является индивидуальным, можно условно 
назвать его «узкогрупповым» – он позволя-
ет учитывать большую часть способностей 
обучаемых. 

Возможно, несколько преувеличивая 
заслуги своей теории, Гриндер заявляет: 
«НЛП представляет собой точную модель 
восприятия, опыта, стратегии мышле-
ния» [3, с. 7]. Он разработал методы обуче-
ния учеников, относящихся к разным типам 
способностей.

Не вдаваясь в подробности теории ней-
ролингвистического программирования, по-
пробуем провести анализ данной методики 
лишь с позиции роли в ней суггестии (поло-
жительной или отрицательной). 

1. По мнению Гриндера, учитель дол-
жен ещё до начала обучения «установить 
раппорт с собеседником (“присоединение” 
к его внутренней организации, состоянию)». 
Для этого учитель должен копировать осо-
бенности речи ученика, выражение его лица 
и его жесты. «Цель раппорта в том, что чем 
лучше раппорт, тем более ресурсным ста-
новится состояние другого человека» [Там 
же, с. 40]. Всё это показывает, что НЛП ос-
новано на суггестии. Отражение внешних 
проявлений психофизиологии человека 
(в данном случае – ребёнка) заставит его 
почувствовать вашу принадлежность к его 
группе. Возрастает доверие – основа кол-
лективной суггестии. А само понятие «рап-
порт» – одно из важнейших в технике гип-
ноза – связь субъекта гипноза с объектом. 
Гриндер его определяет, как «присоедине-
ние человека к миру другого» [Там же, с. 42].

2. Гриндер даёт дополнительные сове-
ты, как установить раппорт с «трудноуправ-
ляемыми» учениками. Один из советов та-
кой: «В ситуации обучения и переобучения 
“приправляйте” свою речь словами, фраза-
ми из интересных для учеников областей, 
чтобы сохранить их внимание». Это тоже 
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суггестивный метод и, более того, метод 
скрытой манипуляции. Учитель при этом 
обманывает ученика, изображая из себя 
представителя его референтной группы, 
чтобы повысить его внушаемость. Возмож-
но, для «трудноуправляемых» детей такой 
метод и будет в чём-то полезным, но для 
формирования у ребёнка качеств субъекта 
более предпочтительными являются чест-
ные отношения.

3. Гриндер, как и Скиннер, отмечает, 
что «позитивное подкрепление (поощрение, 
так называемое “поглаживание”) часто даёт 
лучший эффект в дисциплинировании, чем 
негативное подкрепление (выговор)» [Там 
же]. Здесь высказывается в целом здравая 
мысль о большей эффективности поощре-
ния, чем наказания. И ласка ребёнку необхо-
дима. Только необходимо уточнить, что такая 
форма отношения также преследует цель 
манипуляции поведением ребёнка. Этот од-
нозначно суггестивный приём используется, 
к примеру, в деструктивных сектах, где все 
поглаживают друг друга и в прямом, и в пе-
реносном смысле. Конечно, поощрение луч-
ше наказания, но наказание из воспитания, 
на мой взгляд, полностью удалять нельзя. 
Речь не идёт о физическом наказании, или 
психологическом давлении. Просто ребёнок 
должен знать, в каких случаях окружающие 
недовольны его поведением. Для ребёнка, 
воспитываемого в любви, уже выражение 
недовольства старшими будет наказанием. 
Кстати, термин «подкрепление» сторонни-
ков бихевиоризма и НЛП слишком уж напо-
минает дрессировку животных.

Поэтому по поводу использования НЛП 
в обучении и воспитании можно сделать та-
кой вывод: несмотря на явную, как видно из 

текста книги Гриндера, любовь к детям, не-
смотря на большую успешность этого мето-
да, он страдает недостатками. Во-первых, 
общение учителя и ученика в нём постро-
ено на принципе «субъект – объект», тогда 
как гуманизм требует отношений «субъект – 
субъект». И, во-вторых, обучение сводится 
не к логическому объяснению, развиваю-
щему способности ребёнка, а к «натаскива-
нию» на определённые знания и умения.

Заключение. Итак, суггестия может 
быть хорошим дополнительным фактором 
успешности обучения в случае, если не на-
рушаются естественные формы усвоения 
нового материала, когда педагог объясняет 
урок, используя при этом мягкое внушение. 
В свою очередь, успешности суггестии спо-
собствует доброжелательная атмосфера, 
включение в обучение не только мышле-
ния, но также слуха и зрения. Особенно 
велика роль суггестии в обучении дошколь-
ников и младших школьников, не облада-
ющих ещё развитой логикой для усвоения 
сложного материала. В дальнейшем от 
суггестии желательно отказаться, оставив 
её в процессе не обучения, а воспитания. 
Основной упор в обучении должен делать-
ся на объяснение и логическое убеждение. 
Применение суггестии в таких методах, как 
суггестопедия, «суггестокибернетический», 
гипнопедия, нейролингвистическое про-
граммирование и тому подобное, которые 
приводят к бесконтрольному вмешатель-
ству в психику человека, опасно. Эти мето-
ды способны интенсифицировать процесс 
обучения, однако приводят к трате резерв-
ных, жизненно важных возможностей орга-
низма, а это, скорее всего, вредит здоровью 
обучающихся.
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Suggestion Usage in Modern Teaching Methods
This article analyzes various teaching methods that use suggestion and notes some pos-

itive aspects of the use of suggestive influence on students, both children and adults. Sugges-
tion is a good additional factor for the success of mastering a new material in cases where its 
logical analysis is not required. However, the main attention in the article is given to possible 
negative consequences of this application. The author considers insufficiently justified the desire 
to intensify the learning process by any means and offers some arguments of possible harm 
caused by such methods as the “Suggestopedia” of G. K. Lozanov, the “Suggestocybernetic” 
method of V. V. Petrusinsky, the behaviorism of B.F. Skinner and the neurolinguistic programming 
of M. Grinder. Such methods lead to an intensification of the learning process, but the article ex-
presses doubts about the need for such an intensification. In the author’s opinion, the use of such 
methods, which offer management of the trainee’s state of learning, is a gross interference in the 
human psyche, which leads to a waste of reserve, vitally important capabilities of the organism. 
The claim is contested that this suggestive intervention is a self-regulation of the mental state. It is 
argued that such teaching methods are based on the principle of learning “subject-object”, instead 
of the humanistic principle “subject-subject”. The author concludes that the use of suggestion can 
have negative consequences for human health.

Keywords: training, acmeology, suggestopedia, stress, body reserves, V. V. Petrusinsky’s 
suggestocybernetic method, neuro-linguistic programming
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Вторичная занятость студенческой молодёжи Забайкальского края
В статье дано понятие «вторичная занятость студенческой молодёжи», представлены 

результаты социологического исследования вторичной занятости данной категории моло-
дёжи, в ходе чего были изучены желание студентов работать, основные трудности при по-
иске работы, сферы деятельности, в которых студенческая молодёжь находит себе работу, 
основные мотивы занятости студентов, каналы трудоустройства и успешность совмеще-
ния работы и учёбы студенческой молодёжи. Методологической базой исследования стало 
положение о том, что студенчество является специфической социальной группой, которая 
обладает «промежуточным» статусом и находится на этапе жизненного самоопределения. 
Проведённое исследование показало, что вторичная занятость студенческой молодёжи яв-
ляется достаточно распространённым явлением. Студентов, не желающих работать, очень 
мало. В основном студенты трудятся в области торговли. Мотивы трудовой занятости как 
у работающих студентов, так и у неработающих схожи: на первом месте стоит желание 
иметь личные деньги. В трудоустройстве студентов доминируют родственники и взрослые 
знакомые, родители, друзья и сверстники, объявления в СМИ. По мнению студентов, сфера 
занятости и специальность, получаемая в вузе, должны совпадать. Этому может способ-
ствовать производственная практика, а также деятельность созданных в вузах структур по 
трудоустройству и содействию занятости студентов.
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Вводная часть. В последние десяти-
летия во многих странах наблюдается рост 
вторичной занятости студенческой молодё-
жи. Вторичная занятость трактуется совре-
менными исследователями как «наличие 
дополнительной легитимной работы (доход-
ного занятия) у лиц, имеющих основную ра-
боту (занятие)» [4, с. 335]. Под студенческой 
вторичной занятостью понимается заня-
тость студента в течение учебного года, осу-
ществляемая наряду с получением образо-
вания, при которой он выполняет различные 
виды оплачиваемых работ [8, с. 251]. 

В современной студенческой среде 
процесс совмещения профессионального 
обучения в высших образовательных учреж-
дениях и оплачиваемой трудовой деятель-
ности уже не является редкостью. По дан- 
ным социологического исследования, про-
ведённого Д. Л. Константиновским, Г. А. Че- 
редниченко и Е. Д. Вознесенской, среди 
учащихся вузов России доля работающих 
и потенциально готовых работать студен-
тов к четвёртому курсу обучения достигает 
88,5 % [6, с. 497]. Согласно исследовани-
ям ведущих социологических организаций 
страны, таких как «Левада-центр» и «Фонд 
общественного мнения», рынок вторичной 
занятости постоянно пополняют молодые 
люди. Это означает, что данный вид заня-
тости всё больше становится источником 
значимой части личных доходов студенче-
ства, которое выступает основным соци-
альным и трудовым потенциалом любого 
государства. 

Ведущими причинами совмещения 
профессионального обучения и трудовой 
деятельности являются снижение уровня 
жизни населения в целом, рост безработи-
цы, включая молодёжную, доминирование 
платного профессионального образования, 
уменьшение размеров стипендий и т. п. 
Названные социальные причины приводят 
к появлению разнообразных форм вто-
ричной занятости среди студентов как на 
территории современной России, так и на 
территории Забайкальского края. При этом 
наблюдается растущее рассогласование 
между активным желанием студентов най-
ти работу и теми предложениями, которые 
поступают со стороны рынка труда1.

Методология и методы исследо-
вания. Авторами в процессе реализации 

1 Молодёжь в России. 2010: стат. сб. / Юнисеф; 
Росстат. – М.: Статистика России, 2010. – 166 с.

цели исследования были проанализирова-
ны теория поведения человека на рынке 
труда Г. Зиммеля, типология социального 
действия М. Вебера, теория престижного 
потребления Т. Веблена, модели челове-
ческих потребностей А. Маслоу. В качестве 
базового концептуального положения, име-
ющего методологическое значение для ра-
боты, было выбрано представление совре-
менных социологов о том, что студенчество 
является специфической социальной груп-
пой, которая обладает «промежуточным» 
статусом и находится на этапе жизненно-
го самоопределения. Данная социальная 
группа формирует мотивы своего выбора 
жизненно-стилевых стратегий и заклады-
вает основы своей конкурентоспособности 
[3, с. 6]. В разработке методологии при-
кладного исследования и инструментария 
использовались труды В. Ядова, Е. Ярской- 
Смирновой, И. Шмерлиной, а также учё-
ных Института социологии РАН Е. Возне-
сенской, Д. Константиновского, Г. Чередни-
ченко.

Основной метод исследования – анке-
тирование. Объём генеральной совокупно-
сти составил 36,6 тыс. студентов. Выбороч-
ная совокупность – 380 чел., из них 59,4 % 
девушек и 40,6 % юношей. Пропорциональ-
но стратам в генеральной совокупности 
выборка была представлена студентами 
10 образовательных учреждений г. Читы. 
Соотношение студентов гуманитарных 
и технических специальностей состави-
ло 70/30. 

Результаты исследования. Полу-
ченные данные позволили сформировать 
обобщённый портрет студента с позиции 
его участия и желания участвовать в тру-
довой деятельности. Анализ состояния 
и особенностей вторичной занятости за-
байкальской студенческой молодёжи может 
способствовать формированию основных 
направлений управленческих воздействий, 
реализация которых будет способствовать 
совершенствованию процесса управления 
деятельностью в этой сфере.

Обсуждение результатов исследо-
вания. В ходе проведённого исследования 
мы выяснили, что четверть опрошенных 
студентов (24,1 %) – это студенты, сочета-
ющие учёбу и работу, ещё 66,2 % – желают 
работать. В общей сложности доля рабо-
тающих и потенциально готовых работать 
студентов составила 90,3 %. 
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общего числа респондентов до поступле-
ния в вуз не работали; 23,7 % студентов 
работали, обучаясь в средней школе; 9,0 % 
опрошенных работали между получением 
среднего образования и поступления в вуз; 
4,4 % – учась в ПТУ, техникуме.

Сферы деятельности, в которых сту-
денты находят себе работу, чрезвычайно 
разнообразны. Для удобства мы разделили 
их на две группы:

– группа 1: деятельность интеллектуаль- 
ного содержания (финансы, аудит, произ-
водство, программирование, связь, жур-
налистика, маркетинг, образование, наука, 
репетиторство, социологические опросы 
и т. д.);

– группа 2: неквалифицированная дея- 
тельность в сфере обслуживания (торгов-
ля, посредничество, общественное пита-
ние, досуг, ремонт, секретарская работа, 
курьерская работа, охрана, автосервис, пог- 
рузка-разгрузка).

Соотнося полученные результаты с 
этими двумя группами, мы выяснили, что 
доля занятых в сферах интеллектуального 
труда составила 47,7 %, а занятых неква-
лифицированным трудом – 52,3 %. Более 
детальное представление о распределении 
работающих студентов по видам деятель-
ности представлено в табл. 2.

Таблица 2
Распределение сфер вторичной занятости 

студентов (доля от общего числа 
работающих студентов)

Ре
йт

ин
г

Сфера трудовой 
деятельности

Ч
ас

т
от

а,
 

%

1 Торговля, посредническая и снаб-
женческая деятельность, оптовая 
торговля

23,2

2 Транспорт, автосервис, погрузо- 
разгрузочные работы 11,2

3 Программирование, информаци-
онно-техническое обслуживание, 
телекоммуникация, связь

10,4

4 Реклама, маркетинг 8,8
5 Ресторанный бизнес и обществен-

ное питание, сфера бытового об-
служивания

8,0

6 Строительство и ремонт 7,2
7 Развлечения, досуг, спорт, мода 6,4

Основные причины, по которым студен-
ты не сочетают работу и учёбу, представле-
ны в табл 1.

Таблица 1 
Причины, по которым студенты не работают 

(доля от общего числа 
неработающих студентов)

Ре
йт

ин
г

Причина

Ч
ас

т
от

а,
 

%

1 Считаю, что работа не совместима 
с полноценной учёбой 37,5

2 Не могу найти работу 36,5
3 Не могу найти работу за такие 

деньги, которые меня бы устраи-
вали

25,6

4 Родители, родственники против 18,7
5 Не могу найти подходящую работу 

по специальности 11,1

6 Нет материальной необходимости 11,1
7 Нет опыта, параллельно получаю 

второе высшее образование, нет 
подходящей работы не по специ-
альности

8,1

8 Не хочу 6,6
9 Администрация вуза (факультета) 

недовольна, если студенты рабо-
тают

5,3

10 Не позволяет здоровье 2,5

Как видно из приведённых данных, 
многие неработающие студенты считают, 
что, получая полноценное высшее образо-
вание, невозможно параллельно работать. 
Это подтверждается и ответами респон-
дентов на вопрос «С какими трудностями 
Вы сталкиваетесь при поиске работы?». 
У 38,7 % опрошенных молодых людей 
трудности при поиске работы возникают из-
за напряжённой учёбы; 31,6 % опрошенных 
отмечают отсутствие опыта. Не могут най-
ти работу, которая бы заинтересовала, – 
20,5 % респондентов; 8,4 % опрошенных 
не знают, как найти работу; 3,0 % в каче-
стве основной трудности при поиске рабо-
ты отмечают неуверенность в себе и своих 
силах. 

Большинство опрошенных студентов 
(из числа работающих) начали свою тру-
довую деятельность со второго курса об-
учения в вузе (56,7 %). Причём 62,3 % от 
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8 Финансы, кредит, бухгалтерия, аудит 5,6
Делопроизводство, секретарская 
деятельность, работа курьера 5,6

9 Здравоохранение 4,8
Образование, воспитание (работа 
няни, домработницы, гувернантки, 
сиделки), репетиторство

4,8

10 Производство 3,2
Другое 3,2

11 Охрана, безопасность 2,4
12 СМИ, издательская деятельность, 

журналистика 0,8

Научно-исследовательская, проектно- 
конструкторская деятельность 0,8

Как видно из таблицы, большая часть 
студентов работают в торговле. Это объяс-
няется потребностью в энергичных работ-
никах на таких типичных для этой отрасли 
позициях, как торговые представители, 
агенты, продавцы. Студент активен и бо-
лее других ориентирован на новизну реше-
ний, в том числе и по привлечению допол-
нительных клиентов. Кроме того, именно 
в этой сфере многие работодатели предпо-
читают брать людей на работу, не заключая 
с ними трудовых договоров, и студенты на 
эти условия чаще всего соглашаются. Как 
показали результаты исследования, при-
мерно одинаковое количество студентов 
работают на постоянной (31,2 % работаю-
щих студентов) и временной (32,8 %) осно-
ве. Работают по частной договорённости 
18,4 % опрошенных респондентов и лишь 
3,2 % – по контракту.

Анализируя данные о мотивах занято-
сти работающих и неработающих студен-
тов, мы выявили, что мотивы поисков ра-
боты студентов, желающих работать, очень 
схожи с мотивами работающих студентов. 
На первом месте и у тех и у других стоит 
желание иметь личные деньги – этот мо-
тив отметили 64,0 % работающих респон-
дентов и 67,8 % неработающих студентов 
соответственно. Вторую позицию занимает 
необходимость обеспечить себя средства-
ми существования (49,6 и 35,4 %). На тре-
тьей позиции – помощь родителям (28,0 
и 20,8 %).  Данное распределение говорит 
о том, что заработок большая доля сту-
дентов воспринимают как средство, обе-
спечивающее, прежде всего, досуговое 
потребление, символические атрибуты жиз-
ни – соответствующие одежду, услуги и т. д. 

Мотивы занятости у неработающих сту-
дентов, в сравнении с мотивацией занято-
сти у работающих, значительно отличаются 
по следующим позициям. Первая позиция – 
необходимость платить за учёбу: 14,4 % ра-
ботающих студентов и 6,1 % неработающих 
соответственно. Вторая позиция – необхо-
димость обеспечивать собственную семью 
(12,0 против 5,3 %). Третья позиция – же-
лание овладеть изучаемой профессией: 
значение выше у неработающих студентов 
(9,9 %), чем у работающих (4,8 %). Эти фак-
ты характеризуют группу неработающих 
студентов как в большей степени свобод-
ную от материальных стимулов и более 
ориентированную на ценности получения 
высшего образования. 

В ходе исследования мы выяснили, 
что лишь небольшая доля опрошенных 
респондентов (4,8 % работающих и 9,9 % 
неработающих) связывают свою работу 
с желанием лучше овладеть получаемой 
профессией. Данный факт можно объяс-
нить тем, что очень мало, кто из студентов 
сегодня работает по тому направлению 
подготовки, которое они получают в вузе. 
Об этом же говорят полученные результа-
ты исследования. Анализ сфер трудовой 
деятельности работающих студентов пока-
зал, что лишь 28,4 % работают в области, 
приближенной к направлению подготовки, 
на котором они обучаются в вузе. Этот по-
казатель, на наш взгляд, зависит от того, 
какое направление подготовки и какие 
специалисты востребованы в том или ином 
регионе на данном этапе развития. Одна-
ко при этом важно, чтобы компетенциям, 
формируемым за время обучения в вузе 
в период всего обучения, он находил прак-
тическое применение. А это, как отмечают 
исследователи, может происходить только 
в условиях вторичной занятости [1]. Тем не 
менее, особую важность совпадения сфе-
ры занятости и специальности, получае-
мой в вузе, отметили 21,6 % работающих 
студентов, для 25,6 % респондентов было 
бы неплохо работать в сфере, близкой к 
направлению подготовки, на котором они 
обучаются.

При поиске работы большую роль игра-
ют те или иные каналы трудоустройства.  
Как показывают данные опроса, среди ос-
новных источников трудоустройства студен-
тов доминируют родственники и взрослые 
знакомые (24,8 % работающих студентов), 
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3 – Взаимодействие с другими вузами, Цен-
трами содействия занятости, Администра-
циями городов и районов, установление 
партнёрства с предприятиями и учрежде-
ниями

4 – Анализ потребности региона в специали-
стах с высшим образованием;
– проведение работ по сбору информации 
о вакансиях для студентов и создание бан-
ка данных вакантных мест;
– проведение профориентационной рабо-
ты на факультетах и со студентами;
– формирование студенческих отрядов 
для сезонной или временной работы;
– психологическая, консультационная под- 
держка и социальная защита студентов 
при трудоустройстве

5 – Организация вторичной занятости сту-
дентов во внеурочное время;
– содействие в реализации региональных 
проектов молодёжных инициатив;
– консультирование студентов по вопро-
сам законодательства о занятости

В студенческих профкомах активно по- 
полняются базы данных: любой студент, 
желающий подработать, может прийти и за-
полнить анкету, оставить координаты для 
связи. 

Центры по трудоустройству и содей-
ствию занятости студентов помогают моло-
дым людям правильно ориентироваться на 
рынке труда, определить, какие требова-
ния предъявляют работодатели к молодому 
специалисту, какую квалификацию необходи-
мо иметь, чтобы быть конкурентоспособным. 
Кроме того, каждый молодой человек может 
в данном месте подобрать для себя подходя-
щую работу во время обучения в вузе. 

Таким образом, деятельность по трудо-
устройству и содействию занятости студен-
ческой молодёжи в Забайкальских вузах 
выполняет в основном информационную 
функцию. 

Огромное значение, на наш взгляд, 
в поиске работы студенческой молодёжи 
имеет производственная практика, ориен-
тированная на получение умений и навы-
ков в той сфере, в которой студент работает 
или будет работать. Так, 41,3 % респонден-
тов считают, что после получения хороших 
отзывов о производственной практике на 
предприятиях можно устроиться на работу 
по специальности, однако, 47,5 % опрошен-
ных указали, что редко можно получить ра-
боту по специальности после прохождения 
производственной практики. 

родители (16,0 % работающих студентов), 
друзья и сверстники (19,2 % работающих 
студентов), объявления в СМИ (19,2 %). 

По сравнению с группой работающих 
студентов, те, кто не имеют работы, но же- 
лают её найти, пользуются теми же инфор-
мационными источниками трудоустройст- 
ва, однако их распределение несколько 
иное. Неработающие студенты в гораздо 
большей степени, чем работающие, рас-
считывают на информацию о вакансиях, 
получаемую через СМИ (61,3 % желающих 
работать); от друзей и сверстников (25,1 % 
желающих работать); от родственников 
и взрослых знакомых (24,8 % желающих ра-
ботать). Как показывают результаты опроса, 
и неработающие, и работающие студенты 
не особенно надеются на помощь государ-
ственных структур по трудоустройству (3,2 
и 6,1 % соответственно).

Тем не менее, отвечая на вопрос анке- 
ты «Должен ли вуз оказывать помощь студен-
там в поиске работы?», большинство опро-
шенных студентов (87,0 %) отметили, что вуз 
должен оказывать помощь в поиске работы; 
59,8 % респондентов не знают, что в их вузах 
существуют структуры по трудоустройству 
и содействию занятости студентов. 

Следует отметить, что в большей части 
вузов Забайкальского края данный процесс 
основан на работе различных Центров за-
нятости студентов или студенческих про-
фкомов. Распределение основных задач 
деятельности по трудоустройству и содей-
ствию занятости студенческой молодёжи 
в высших учебных заведениях Забайкаль-
ского края представлено в табл. 3.

Таблица 3
Задачи деятельности по трудоустройству 

и содействию занятости студенческой 
молодёжи в высших учебных заведениях 

Забайкальского края

Ре
йт

ин
г

Задача

1 – Создание системы информирования 
студентов и выпускников о рынке труда 
и образовательных услугах

2 – Проведение совместно с работодателя-
ми презентаций профессий, семинаров, 
конференций и ярмарок вакансий;
– организация производственных практик 
и стажировок студентов



Эмпирические и прикладные исследования

127

Как показывают наблюдения, произ- 
водственная практика в вузе ориентиро- 
вана на развитие некоторых функций 
специалиста. Таким образом, просматри-
вается необходимость ориентации про-
изводственной практики на развитие про-
фессиональных умений или всех функций, 
чтобы будущий специалист имел возмож-
ность работать по любому направлению 
своей профессии. 

Изучая успешность совмещения ра-
боты и учёбы, мы выяснили, что 20,8 % 
опрошенных работающих студентов счита-
ют, что совмещение учёбы и работы даёт 
возможность получения дополнительных 
навыков и опыта в различных сферах дея-
тельности. Благодаря приобретаемым меж-
личностным связям, работающие студенты 
в сравнении с неработающими имеют боль-
шие возможности найти работу по специ-
альности по окончании вуза.

По мнению большинства работающих 
респондентов (68,8 %), работа практически 
не мешает учёбе и в основном удаётся их со-
четать. При этом, как считают опрошенные 
респонденты, с пониманием к пропускам 
занятий в связи с работой относятся лишь 

24 % преподавателей, 25,6 % не обращают 
на это внимание. Подобное распределение 
говорит о том, что студенты рассчитывают 
на свои силы в учебном процессе и вполне 
успешно совмещают учёбу с работой.

Выводы. Обобщая результаты прове-
дённого социологического исследования, 
можно сделать вывод, что вторичная за-
нятость студенческой молодёжи – доста-
точно распространённое явление. Студен-
тов, не желающих работать, очень мало. 
По мнению студентов, сфера занятости 
и специальность, получаемая в вузе, долж-
ны совпадать. Этому может способствовать 
производственная практика, ориентирован-
ная на развитие всех функций будущего 
специалиста. Многие студенты считают, что 
именно вуз должен оказывать помощь в по-
иске работы. На данный момент студенты 
в основном трудятся в области торговли. 
Мотивы трудовой занятости как у работаю-
щих студентов, так и у неработающих схо-
жи: на первом месте стоит желание иметь 
личные деньги. В трудоустройстве студен-
тов доминируют родственники и взрослые 
знакомые, родители, друзья и сверстники, 
объявления в СМИ.
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Студенческая семья: современный портрет, 
характеристика основных проблем и пути разрешения

В статье представлены результаты исследования  современного портрета студенче-
ской семьи. Охарактеризованы мотивационная и ценностная составляющие студенческо-
го брака; представления молодых людей о брачно-семейных отношениях, освоение ими 
семейных ролей; эмоциональное самочувствие супругов. Описаны факторы, влияющие на 
успешность студенческого брака. Дана сущностная характеристика трудностей, с которы-
ми сталкивается студенческая семья (жилищные, материально-бытовые, психологические 
и др.). В числе проблем, являющихся наиболее частыми поводами для обращения в психо-
логическую консультацию, студенты назвали: конфликты, связанные с различиями во взгля-
дах на семейную жизнь и распределением супружеских ролей и обязанностей, в том числе 
в вопросах воспитания ребёнка; конфликты, обусловленные сложностями в межличностных 
взаимоотношениях и взаимоотношениях супругов с родителями студентов, а также неуме-
нием разрешать внутрисемейные ситуации. Выделены и описаны показатели благополучия 
студенческой семьи. Предложены меры поддержки студенческих семей на государственном 
уровне (федеральном, региональном) и уровне вуза. В частности, описаны меры социаль-
но-педагогической и психологической поддержки студенческой семьи: создание семейных 
вузовских (межвузовских) студенческих семейных комплексов, включающих полный набор 
социально-бытовых услуг, а кроме того, семейные детские комнаты; организация в рамках 
студенческого самоуправления семейных клубов, а для студенток-матерей – создание оп-
тимального режима работы учебных заведений – учёбы по индивидуальному графику со 
свободным посещением занятий, консультации по различным учебным предметам, сдача 
экзаменов и зачётов на протяжении всего семестра в удобное для них время и др.

Ключевые слова: студенческая семья, социальный институт, семейные ценности, се-
мейно-брачные отношения, социально-педагогическое и психологическое сопровождение

Вводная часть. Одним из приори-
тетных направлений государственной де-
мографической и семейной политики в на-
шей стране является поддержка молодой 
семьи, являющейся важным социальным 
институтом. 

Студенческая семья – особый тип сов- 
ременной молодой семьи. Отметим, что 
студенческий возраст является ответствен-
ным с точки зрения и социальной адапта-
ции, и социально-психологической зрелости 
личности. Именно на время обучения в вузе 
приходится наибольшее число заключаемых 
молодыми людьми браков. Не случайно, по 
мнению большинства учёных, именно в сту-
денческой семье сконцентрирован репродук-
тивный потенциал российского общества.

Практика показывает, что эффектив-
ность социальной поддержки молодой се-
мьи напрямую зависит от знания насущных 
проблем и понимания конкретных потреб-
ностей семьи в тех или иных формах со-
циальной поддержки на разных этапах её 
жизнеобеспечения.

Студенческая семья – достаточно слож- 
ный и ещё малоизученный объект иссле-
дований. Соответственно литературы по 
данной теме немного, работы, как правило, 
относятся к концу 1980-х – началу 1990-х го-
дов прошлого века. Исследованиям различ-
ных аспектов жизнедеятельности молодой 
российской семьи, а также проблем и путей 
их решения посвящены работы педагогов, 
психологов, социологов, экономистов, юри-
стов и др. [9; 11].

Перечислим некоторые исследования, 
результаты которых составили теоретико- 
методологическую базу нашего исследова-
ния. Это труды таких исследователей, как:

– И. А. Герасимовой и В. Л. Ружже, пред- 
ложивших демографическую типологию се-
мей и типологию семейных групп [1; 4];

– Л. А. Гордона,Э. В. Клопова, Т. Ж. Гур-
ко и А. Г. Волкова, проанализировавших 
жизненный цикл семьи и продолжитель-
ность брака [2; 3; 5];

– И. П. Лотовой, О. В. Кучмаевой, Т. К. Рос- 
товской, изучавших семейные ценности мо-
лодой семьи [6; 10];
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– С. С. Сидельникова, представившего 
классификацию основных мотивов и при-
чин семейных разводов  [12];

– Н. В. Маляровой и Л. Н. Толстого, 
посвящённые исследованию причин, про-
явлений, этапов развития и профилактике 
супружеских конфликтов [8; 13] и др.

Вместе с тем отметим, что, несмотря 
на огромную научную базу, включающую 
разнообразный теоретико-методологичес- 
кий и методический материалы по иссле-
дуемой проблеме, остаются недостаточно 
изученными характеристики современного 
портрета и проблем студенческой семьи, 
а также вопросы минимизации трудностей 
молодой семьи и оптимизации её внутрен-
них ресурсов в разрешении внутрисемей-
ных проблем.

В исследовании, проведённом под ру-
ководством и при участии автора, участво-
вали студенческие семьи, брак которых 
зарегистрирован, стаж семейной жизни не 
превышает 5 лет. Оба супруга – студен-
ты дневных отделений Московского госу-
дарственного областного университета 
и Московского городского педагогического 
университета в возрасте от 18 до 28 лет. 
Общая выборка – 100 студентов. Детей 
имеют 60 % обследованных семей (1 ре-
бёнка – 90 %, двух детей – 10 % семей). 
Дети в студенческих семьях, как правило, 
дошкольного возраста. 

Целью исследования являлось опреде-
ление специфики студенческой семьи и её 
проблем, а также изучение факторов, влия-
ющих на успешность студенческого брака. 

Методология и методы исследо-
вания. Для изучения представлений моло- 
дых людей о семье, брачно-семейных от-
ношениях и  семейных ролях использованы 
опросники. В качестве дополнительных ме-
тодов исследования использованы анкети-
рование и наблюдение. 

Результаты исследования и их об-
суждение. Исследование позволило выя-
вить, что в освоении студентами семейных 
ценностей можно выделить 2 этапа: доб- 
рачный и брачный.

Добрачный этап, условно обозначен-
ный как подготовка к семейной жизни, ха-
рактеризуется тем, что у студентов под вли-
янием традиций семей, где они выросли, 
воспитывались, а также социума форми-
руются определенные знания и установки 
в отношении семьи.

Одновременно брачный этап разделён 
условно на два периода: период первичной 
адаптации (до рождения ребёнка) и период 
вторичной адаптации (после рождения ре-
бёнка).

Отметим, что период первичной адап-
тации обычно длился 2–3 года. Однако в 
последние 10 лет студенты откладывают 
решение о рождении ребёнка на более 
поздний период («после окончания вуза»), 
и продолжительность периода увеличилась 
до 5–6 лет. 

В период первичной адаптации брач-
ного этапа осуществляется более глубокое 
познание супругами друг друга («притирка» 
характеров).

Именно в этот период молодые супруги 
(40 %)  сталкиваются с первыми проблема-
ми семейных отношений, когда обнаружи-
вается несоответствие между имевшимися 
представлениями, ожиданиями и реально-
стью совместной жизни.

В период вторичной адаптации (после 
рождения ребёнка) происходит накопление 
определённого опыта супружеских отноше-
ний, разрешение межличностных проблем 
и проблем во взаимоотношениях с род-
ственниками, в решении материально-бы-
товых проблем, а также проблем, связан-
ных с воспитанием детей.

Большинство обследованных студен-
ческих пар (90 %) воспитывались в пол-
ных семьях; 70 % воспитывались в семьях 
с братьями и сёстрами, а 10 % студенческих 
семей проживали с бабушками и дедушка-
ми. Таким образом, семейное воспитание 
большинства молодых супругов студен-
ческих семей осуществлялось в полном  
объёме родственных связей, что положи-
тельно повлияло на формирование у них 
в последующем модели будущей семьи, 
формирование отношений к семье и спосо-
бов разрешения семейных проблем.

Анализ результатов исследования по-
казал, что в студенческой среде широко 
распространены добрачные интимные свя-
зи. Так, среди обследованных студенческих 
семей 95 % имели интимные отношения 
с будущим супругом до брака. 

Мотивационная составляющая харак-
теризуется тем, что основным мотивом за-
ключения брака у студентов является лю-
бовь (90 % опрошенных). 

Наряду с этим 65 % опрошенных сту-
дентов видят назначение семьи и  заключён-



Эмпирические и прикладные исследования

131

ного брака в рождении детей; 35 % – в до-
стижении высоких жизненных и карьерных 
целей, а также в материальном благополу-
чии. Интересным фактом является то, что 
10 % опрошенных (и это девушки) основ-
ным мотивом вступления в брак назвали 
желание иметь детей.

Ценностная составляющая студенче-
ского брака характеризуется важностью 
наличия в семье взаимопонимания между 
супругами. Это отметили 90 % опрошенных 
студентов.

Анализ характеристик социального са-
мочувствия в студенческих семьях показал, 
что 85 % опрошенных «в основном удов-
летворены» и «полностью удовлетворены» 
тем, как складывается их семейная жизнь. 

При этом 36,5 % опрошенных отмети-
ли, что у них недостаточно знаний и уме-
ний, необходимых для построения успеш-
ной семьи. В частности, не хватает знаний 
и умений ведения совместного хозяйства, 
распределения зон ответственности супру-
гов и разрешения семейных конфликтов, 
а также знаний, необходимых для воспита-
ния ребёнка. Эти данные свидетельствуют 
о том, что до заключения брака не все мо-
лодые люди в достаточной мере осознава-
ли важность приобретения определённых 
педагогических, психологических, эконо-
мических и юридических знаний и умений, 
столь необходимых для построения семьи, 
обеспечения и жизнеспособности.

Данные нашего исследования свиде-
тельствуют о том, что 36 % опрошенных 
студентов обращались в психологическую 
консультацию, из них 25 % – многократно. 
В числе проблем, являющихся наиболее 
частыми поводами для обращения в психо-
логическую консультацию, студенты назва-
ли конфликты, связанные:

– с различиями во взглядах на семей-
ную жизнь и распределением супружеских 
ролей и обязанностей, в том числе в вопро-
сах воспитания ребёнка; 

– со сложностями в межличностных 
взаимоотношениях и взаимоотношениях 
супругов с родителями студентов, а также  
неумением разрешать внутрисемейные 
конфликты.

Можно сделать вывод о том, что изуче-
ние представлений о семейных конфликтах 
является весьма важной задачей, так как 
данные исследования могут помочь пред-
видеть, каких событий следует ожидать и с 

какими проблемами придётся столкнуть-
ся во время консультирования молодой 
студенческой семьи. По нашему мнению, 
следует задуматься над созданием специ-
ализированных центров при учебных заве-
дениях, которые бы консультировали сту-
дентов по вопросам создания, сохранения 
и укрепления семьи, а также при проведе-
нии различных мероприятий в виде тема-
тических семинаров, тренингов в целях оз-
накомления с предстоящими трудностями 
и конфликтами в процессе семейной жизни.

Среди наиболее острых социальных 
проблем, с которыми столкнулись студен-
ческие семьи, названы жилищные (75,0 %) 
и материальные (62,3 %). 

Наличие практически во всех высших 
учебных заведениях страны студенческих 
общежитий позволяет определённым обра-
зом решать жилищные проблемы молодых 
семей. 

Отметим, что из 25 % студенческих се-
мей, не проживающих в студенческих об-
щежитиях, 20 % или «снимают» жильё, или 
проживают совместно с родителями одного 
из супругов, и только у 5 % опрошенных се-
мейных студентов есть собственное жильё. 
На наш взгляд, жилищную проблему семей-
ных студентов смогли бы решить семейные 
общежития учебных заведений, однако 
в настоящее время не все вузы страны ими 
располагают.

Исследование показало, что основным 
источником дохода у 90 % студенческих 
семей является подработка, остальные 
молодые семьи пользуются финансовой 
помощью родителей или ближайших род-
ственников. Семейные студенты нередко 
на последних курсах обучения переходят 
на вечернюю, очно-заочную и индивиду-
альную формы обучения, совмещая работу 
и учёбу. 

Особенно это является распростра-
нённым в семьях после рождения второго 
ребёнка. В целом, характеризуя помощь 
родителей, студенты отмечали следующие 
её виды: финансовая, материальная и по-
мощь в воспитании детей.

Заключение. Таким образом, харак-
теризуя потребности студенческих семей 
в социальной защите и ожидания внешней 
помощи, отметим, что студенческие семьи 
нуждаются в обеспечении жильём (75 % 
опрошенных); психологической помощи 
(37 %); помощи в трудоустройстве (30,9 %); 
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юридической помощи (22,7 %); дошкольных 
образовательных организациях (19,5 %) 
и льготах на оплату коммунальных услуг 
(16,8 %).

В качестве показателей благополучия 
студенческой семьи как социального инсти-
тута нами выделены следующие: 

– полноценное выполнение семьёй та- 
ких социальных функций, как обеспече-
ние воспроизводства физически здорового 
и психически полноценного потомства; 

– надлежащее осуществление воспи- 
тания и социализации подрастающего поко-
ления; формирование у детей националь-
ного самосознания, гражданственности и 
преемственности социокультурных ценно-
стей; 

– разрешение семейных конфликтов 
своими силами; 

– обеспечение развития личности и ре-
ализации личных интересов каждого члена 
семьи; обеспечение условий для укрепле-
ния здоровья и полноценного отдыха всех 
членов семьи; 

– равномерное распределение семей-
ных обязанностей между членами семьи.

При этом важно отметить, что при 
определении уровня благополучия студен-
ческой семьи все показатели должны быть 
достигнуты комплексно и в равной степе-
ни, поскольку низкий уровень выполнения 
любого из них создаёт возможность неста-
бильности функционирования студенче-
ской семьи, и её уже нельзя будет считать 
благополучной.

Анализ опыта субъектов Российской 
Федерации по социальной поддержке мо-
лодых семей показывает, что отсутствует 
единая правовая база социальной полити-
ки в отношении студенческой семьи. Раз-
розненность в формах поддержки и помо-
щи семейных студентов, а также низкая 
эффективность социальных программ по 
поддержке студенческой семьи обусловле-
на в регионах, на наш взгляд, прежде все-
го, непониманием специфики проблем сту-
денческих семей и тем, что до сих пор на 
федеральном уровне студенческая семья, 
как особая категория молодой семьи, не 
выделена. На наш взгляд, укрепление сту-
денческой семьи должно рассматриваться 
как одно из приоритетных направлений не 
только молодёжной и семейной политики, 
но и государственной социальной политики 
на всех уровнях законодательной и испол-
нительной ветвей власти.

Опыт субъектов Российской Федерации 
по социальной поддержке студенческой се-
мьи показал, что она будет эффективной, 
если будет носить комплексный, системный 
характер и включать следующие основные 
компоненты:

– мониторинг социально-экономическо- 
го положения студенческих семей с после-
дующим анализом социального портрета 
современной российской студенческой се-
мьи, определением её основных проблем 
и подготовкой региональных комплексных 
программ поддержки и укрепления данной 
категории молодой семьи; 

– совершенствование системы меди- 
цинских, социальных, юридических, психо- 
логических и других служб в целях расши-
рения сферы медико-социальных, социаль- 
но-правовых, психолого-педагогических, ин- 
формационных, консультационных и иных 
услуг студенческим семьям;

– объединение усилий государствен-
ных структур и гражданского общества, 
в том числе общественных некоммерче-
ских организаций, по поиску и реализации 
в субъектах Российской Федерации совре-
менных форм поддержки студенческой  
семьи.

Особое место в системе поддержки 
студенческой семьи, на наш взгляд, долж-
но быть отведено формированию и реа-
лизации в образовательных организациях 
современной модели социально-педагоги-
ческого и психологического сопровождения 
студенческой семьи, которая должна реа-
лизовываться на системной основе, носить 
комплексный характер и включать следую-
щие основные компоненты:

– создание семейных вузовских (меж-
вузовских) студенческих семейных комплек-
сов, включающих полный набор социаль-
но-бытовых услуг, а кроме того, семейных 
детских комнат; 

– предоставление в центрах по трудо-
устройству студентов, созданных при учеб-
ных заведениях, полной и постоянно об-
новляющейся информации о возможностях 
трудоустройства для семейных студентов;

– организация студенческих коопера-
тивов, студенческих строительных отрядов, 
временной и сезонной работы семейных 
студентов на условиях неполного рабочего 
дня как в самом учебном заведении, так на 
профильных предприятиях, где студенты 
проходят практику, стажировку;



Эмпирические и прикладные исследования

133

– создание семейных клубов, где сту-
денты и семенные пары могли бы пройти 
диагностику, получить психологические кон- 
сультации по семейным проблемам, при-
нять участие в просветительских и об-
разовательных программах, спортивно- 
оздоровительных мероприятиях;

– создание для студенток-матерей  
условий для совмещения учёбы и семей-
ных обязанностей, в том числе путём 
предоставления возможности учёбы по 

индивидуальному графику со свободным 
посещением занятий, консультаций по раз-
личным учебным предметам, а также сда-
чи экзаменов и зачётов в удобное для них 
время.

Вышеперечисленные мероприятия, на 
наш взгляд, будут способствовать не толь-
ко повышению эффективности социальной 
поддержки молодой семьи, но и укрепле-
нию такого социального института, как сту-
денческая семья.
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Student Family: A Modern Portrait,
Characteristics of the Main Problems and Ways to Solve Them

The article presents the results of a study of a contemporary portrait of a student family. It 
characterizes the motivation and value constituents of student marriage; young people’s ideas 
about marital relations and their mastering of family roles; emotional conditions of married cou-
ples. The article describes the factors affecting the success of student marriage and gives an es-
sential characteristic of the difficulties (housing, material, psychological, etc.) faced by the student 
family. Among the problems that are the most frequent reasons for appealing to psychological 
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counseling, the students named: conflicts related to differences in views on family life and the 
distribution of spousal roles and responsibilities, including in matters of child upbringing; conflicts 
caused by difficulties in interpersonal relationships and mutual relations of spouses with students’ 
parents, as well as inability to resolve internal family conflicts. The article distinguishes the well-be-
ing indicators of the student family and suggests the measures to support student families at the 
state (federal, regional) levels and at the level of a higher educational institution. In particular, the 
article describes the measures of socio-pedagogical and psychological support of the student fam-
ily: creation of university and interuniversity complexes for student families, including a complete 
set of social and every day services, as well as children’s rooms; organization of family clubs within 
the framework of student self-government and establishment of the optimal mode of work of edu-
cational institutions for student mothers – studies on an individual schedule with free attendance of 
classes, consultations on different subjects, passing exams and tests during the whole semester 
at a convenient time for them, etc. 

Keywords: student family, social institution, family values, marital relations, socio-pedagog-
ical and psychological support
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Социологическая информация в управлении молодёжной политикой
Получение оперативных сведений о состоянии системы государственного управления, 

а также внешней по отношению к ней среды, принято называть информацией обратной свя-
зи. Представления о текущем положении и тенденциях развития как управляемой системы 
в целом, так и отдельных её компонентов, позволяют получить собранные в рамках инфор-
мации обратной связи данные, на основе которых возможно осуществление контроля при-
нятых управленческих решений. Качественным и объективным элементом информации об-
ратной связи в системе управления являются социологические данные, полученные в ходе 
эмпирического исследования. Однако разнообразие методов получения социологической 
информации не находит должного применения в измерении показателей эффективности 
управленческой деятельности государственных органов. На примере сферы государствен-
ной молодёжной политики автор приводит доказательства в пользу необходимости при-
менения социологической информации в процессе государственного управления. Это, по 
мнению автора, способствует развитию как сферы в целом, так и отдельных её элементов, 
в частности, осуществлению анализа социальной действительности для конкретного поко-
ления молодёжи; прогнозированию развития ситуации для молодёжи в различных сферах 
её жизнедеятельности; контролю управленческих решений, принимаемых государственны-
ми органами, и др. Автор указывает на противоречия в настоящей практике оценки эффек-
тивности и результативности управленческой деятельности кадрового обеспечения сферы 
государственной молодёжной политики и предлагает некоторые корректировки в соответ-
ствии с новыми запросами общества. Кроме прочего, автором описаны перспективы со-
циологического обеспечения региональной управленческой деятельности специалистов по 
молодёжной политике, которые способствуют выстраиванию эффективной системы управ-
ления молодёжной политикой.

Ключевые слова: социологическое обеспечение управленческой деятельности, госу-
дарственная молодёжная политика, социологическое информация, молодёжь

Вводная часть. Для современной ци-
вилизации характерна тенденция представ-
ления информации в качестве ведущего 
фактора общественного развития. Значе-
ние и роль информации в жизни каждого 
человека и общества в целом неуклонно 
растёт. Неслучайно в последние десятиле-
тия всё настойчивее говорят о переходе об-
щества от «индустриального» к «информа-
ционному». Информация стала важнейшим 
стратегическим ресурсом, наряду с челове-
ческим или материальным. 

Производство и потребление информа-
ции в современном обществе составляет 
основу развития и функционирования всех 
сфер жизнедеятельности человека, осо-
бенно ярко такая тенденция прослеживает-
ся в сфере управленческой деятельности. 
В XX веке управление сформировалось 
в социальный институт, а в XXI веке суще-
ствует в виде социальной страты управлен-

цев, для которых информация выступает  
по сути единственным предметом труда.  
Особую актуальность такое положение 
приобретает в свете государственного 
управления [4]. Органы государственного  
управления, представляющие собой органи-
зационную структуру, больше других нужда-
ются в информированности о содержании 
актуальных проблем и специфики функцио-
нирования и развития общества [1]. 

Статистические данные, находящиеся 
в распоряжении органов государственного 
управления, долгое время были единствен-
ным источником получения информации об 
объекте их управленческой деятельности. 
Использование количественных показате-
лей основывалось на предположении ли-
нейной зависимости между полученными 
статистическими данными и уровнем жизни: 
предполагалось, например, что увеличение 
числа детских центров, кружков неизменно 
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ведёт к улучшению условий существования 
молодёжи, её самочувствия, активизации 
её потенциала. 

Однако сложная структура общест- 
венного устройства не позволяет статисти-
ческим данным адекватно отражать спец-
ифику и последствия происходящих соци-
альных процессов. Развитие российского 
государства предполагает принципиально 
новый уровень развития информационно-
го обеспечения управленческой деятель-
ности – «население-государство». Особое 
значение такое развитие приобретает в ус-
ловиях реализации стратегий по повыше-
нию качества жизни населения. 

В соответствии с теорией качество жиз-
ни состоит из  двух условий. Первым усло-
вием становятся условия жизни, вторым – 
удовлетворённость этими условиями [2]. 
Таким образом, подтверждена значимость 
взаимодействия управленческой системы 
с человеком, который теперь выступает не 
только представителем какой-либо структу-
ры общества, но и носителем определённо-
го типа сознания. 

Следовательно, статистическая карти-
на в большинстве случаев не соответству-
ет реальной ситуации жизнедеятельности 
социума, что приводит к принятию оши-
бочных, а зачастую ведущих к провалам, 
управленческих решений. Сгладить такое 
несоответствие позволяет социологическая 
информация [12].

Одним из важнейших источников полу-
чения объективной, достоверной информа-
ции о реальном состоянии явлений и про-
цессов, происходящих в любой сфере жизни 
человека, является информация, получен-
ная в ходе социологического исследования. 
В то же время, данные социологического 
исследования необходимы для качествен-
ного прогнозирования социальных ситуа-
ций, процессов и отношений. Выработка 
обоснованно-верных прогнозов позволяет 
осуществлять действенный контроль, а как 
следствие – эффективное управление, в 
том числе государственное [9].  

Методология и методы исследова- 
ния. Социологическую информацию при-
нято рассматривать как один из видов 
социальной информации, исследование 
которой было популярным для отечествен-
ной социологии 1960–1980 годов. Данный 
феномен детально рассмотрен в работах 
В. Г. Афанасьева, Б. Е. Евладова, А. Н. Аве-

рина, М. Ю. Тихонова, B. C. Рапопорта и др. 
Исследовательская проблематика была 
связана с основаниями для классификации 
социальной информации, включала вопро-
сы определения сущности и базовых харак-
теристик данной категории. 

Учёными, занятыми данной проблема-
тикой, были подробно проанализированы  
критерии качества получаемой эмпириче-
ским путём информации. Была выявлена 
взаимосвязь методических характеристик 
исследования и качества социологической 
информации. К числу таких исследователей 
можно отнести И. А. Бутенко, Н. Н. Чурило-
ва, Б. З. Докторов, Г. А. Погосяна, А. П. Ку-
прияна, В. Е. Семенова, Г. И. Саганенко, 
О. М. Масловой и др. 

В последнее время в социологической 
науке актуализировались исследования, 
связанные с выявлением её роли и места 
в системе органов государственной вла-
сти. Так, социологи единогласны в своих 
заключениях о несомненной пользе соци-
ологической информации в решении прак-
тических вопросов государственного управ-
ления. Они убеждены в более широком их 
вовлечении в этот процесс и объективную 
потребность применения социологиче-
ской информации в процессе управления, 
наряду с другими, традиционными спосо-
бами получения информации. К примеру, 
Н. В. Романовский считает, что государ-
ственная служба должна включать  «посто-
янный социологизм государства, отслежи-
вание импульсов, идущих от общества, их 
концептуализацию» [7]. 

В широком смысле под категорией 
«социологическая информация» принято 
понимать всю совокупность теоретиче-
ских концепций, содержательных выводов 
и рекомендаций, полученных как на обще-
социологическом уровне, так и на уровне 
частных социологических наук. Более узкая 
трактовка активно применяется в управ-
ленческой деятельности и понимает только 
часть результатов, относящихся к конкрет-
ной проблемной ситуации. Рассматривая 
данную категорию с точки зрения социоло-
гии управления, первый (более широкий) 
подход представляется нам более деталь-
ным и конструктивным. 

Е. П. Тавокин предлагает различать два 
вида социологической информации. От 
уровня обобщения она может быть концеп-
туально-теоретической и конкретно-при-
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кладной. Первый вид информации вклю-
чает знания и сведения в формулировках 
научных теорий и законов. Концептуально- 
теоретический вид социологической ин-
формации соответствует теоретическому 
уровню в структуре социологического зна-
ния. Второй вид социологической инфор-
мации объединяет результаты прикладных 
социологических исследований в виде зна-
ний и сведений в формулировках описания 
фактов. Конкретно-прикладной вид – соот-
ветствует эмпирическому уровню социоло-
гического знания [11]. В управленческой де-
ятельности как правило применяют  именно 
второй вид социологической информации. 

Несмотря на наличие исследований 
различных аспектов информационного обе-
спечения государственного управления, 
в том числе проблем социологического 
обеспечения, на сегодняшний день вопрос 
о месте социологической информации в го-
сударственном управлении, её влиянии на 
эффективность управленческой практики, 
а также вопрос исследования социологи-
ческой информации как канала обратной 
связи с объектом управления остаётся от-
крытым.

В свете вышеизложенного обозначим 
необходимость применения социологиче-
ской информации в управленческой прак-
тике сферы государственной молодежной 
политики. 

Молодёжная политика является одним 
из основных элементов социальной поли-
тики, а значит включена в систему государ-
ственного управления. 

В научной литературе существует ряд 
определений государственной молодежной 
политики (далее ГМП), в том числе автор-
ских. Мы остановимся на общепринятом 
определении, закреплённом в норматив-
ных документах федерального значения, на 
которое опираются в своей управленческой 
практике все государственные служащие 
сферы ГМП. 

«Основы государственной молодёжной 
политики Российской Федерации на период 
до 2025 года» трактуют ГМП как «систему 
мер нормативно-правового, финансово-э-
кономического, организационно-управлен-
ческого, информационно-аналитического, 
кадрового и научного характера, реализу-
емых на основе взаимодействия с институ-
тами гражданского общества и гражданами, 
активного межведомственного взаимодей-

ствия, что направлено на гражданско-па-
триотическое и духовно-нравственное 
воспитание молодёжи, расширение воз-
можностей для эффективной самореали-
зации молодёжи и повышение уровня её 
потенциала в целях достижения устойчи-
вого социально-экономического развития, 
глобальной конкурентоспособности, наци-
ональной безопасности страны, а также 
упрочения её лидерских позиций на миро-
вой арене»1.

В соответствии со спецификой функ-
ционирования молодёжной политики её 
управленческий ресурс реализуется на 
федеральном уровне, на уровне субъектов 
Российской Федерации, а также в рамках 
органов местного самоуправления. 

Субъектами управления государствен-
ной молодёжной политики на федеральном 
уровне являются структурное подразде-
ление Министерства образования и науки 
РФ – Департамент государственной полити-
ки в сфере воспитания детей и молодёжи, 
а также Федеральное агентство по делам 
молодёжи (Росмолодёжь) [8], в структу-
ре которого свою деятельность реализуют 
пять федеральных государственных бюд-
жетных учреждений: Федеральное государ-
ственное бюджетное учреждение «Россий-
ский центр гражданского и патриотического 
воспитания детей и молодёжи» (ФГБУ «Рос- 
патриотцентр»); Федеральное государст- 
венное бюджетное учреждение «Меж-
дународный молодёжный центр» (ФГБУ 
«ММЦ»); Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Российский центр 
содействия молодёжному предпринима-
тельству» (ФГБУ «Роспредприниматель»); 
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Российский детско-юноше-
ский центр»; Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Центр поддержки 
молодёжных творческих инициатив» (ФГБУ 
«Роскультцентр»).  

На региональном уровне субъектами 
управления ГМП являются государствен-
ные органы по делам молодёжи. Статус 
и структура органов государственной власти 
в различных субъектах отличны [6]. Лишь 
в 23 субъектах РФ региональные органы, 

1 Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 г. 
№ 2403-р «Об утверждении Основ государственной 
молодёжной политики Российской Федерации на пери-
од до 2025 года» // Собрание законодательства РФ. – 
2014. – № 50. – Ст. 7185.
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реализующие ГМП, выделены в отдельные 
ведомственные структуры. В 62 субъек-
тах – субъекты управления молодёжной по-
литики входят в состав различных структур 
и подразделений (Министерство образова-
ния и науки, Министерство спорта и моло-
дёжной политики, Министерство культуры 
и др.) [5].

Сложнее ситуация с кадровым обеспе-
чением обстоит на уровне органов местного 
самоуправления. Управлением ГМП заняты 
отдельные служащие, подведомственно, 
как правило, относящиеся к различным 
структурам местных органов власти [3].  

Итак, можно констатировать, что си-
стема управления ГМП сегодня выстроена, 
имеет свои достоинства и, к сожалению, не 
лишена недостатков. Однако в работе мы 
поднимаем проблему иного характера: как 
социологическое обеспечение процесса 
управления ГМП позволит максимально 
облегчить и качественно улучшить эффек-
тивность планирования и реализации мо-
лодёжной политики. 

Результаты исследования. Сегодня 
практика социологического сопровожде-
ния управления ГМП существует. Так, на 
проведённые социологические исследова-
ния, а следовательно на социологическую 
информацию, в узком понимании данной 
категории, ссылаются при разработке нор-
мативно-правовых документов, при подго-
товке государственных докладов о положе-
нии молодёжи и реализации молодёжной 
политики в Российской Федерации, инфор-
мационно-аналитических материалов по 
вопросам молодёжной политики (за разные 
периоды). 

Однако в системе государственно-
го управления молодёжной политикой не 
предполагаются систематические, ком-
плексные исследования, которые позволят 
говорить о текущих и прогнозируемых со-
стояниях сферы, характере поведения объ-
ектов управления (молодёжи, молодёжных 
объединений), отсутствует агрегированная 
информация требуемого качества по ре-
зультатам социологического исследования. 

Комплексные исследования положения 
молодёжи РФ – это безусловно объёмное 
дело, сложный процесс как организации, 
проведения, так и анализа эмпирических 
данных. 

Проводя сегодня эмпирические иссле-
дования (как всероссийского, так и регио-

нального масштаба), различные учёные, 
научные коллективы определяют критерии, 
индикаторы оценки, тематику исследова-
ния  на своё усмотрение, в зависимости от 
тех целей и задач, которые они ставят пе-
ред собой. Подобный подход не позволяет 
говорить о целостности изучения молодёж-
ной политики и главного её объекта управ-
ления молодёжи.

Подчеркнём, что исследования, ко-
торые проводились и будут проводиться 
в большей степени отвечают на вопрос 
положения, самочувствия молодёжи и от-
дельных вопросов реализации молодёжной 
политики, но нет социологического обеспе-
чения конкретно управленческой деятель-
ности кадрового обеспечения органов го-
сударственного управления. При опоре на 
упомянутую нами теорию качества жизни 
сегодня измерение эффективности органов 
государственного управления должно стро-
иться в том числе и на индикаторе удовлет-
ворённости объекта управления, относи-
тельно результатов управления. 

Обсуждение результатов исследо- 
вания. Сегодня эффективность органов 
государственного управления оценивается 
в соответствии с выполнением «плана»: 
обеспечение участия молодёжи в формной 
программе, конкурсах и других мероприяти-
ях, создание или реализация деятельности 
подведомственных учреждений, ведущих 
работу с молодёжью (на уровне субъекта 
или местного самоуправления), реализация 
федеральных программ, ведение реестра 
молодёжных объединений и т. д. Установ-
ленные показатели, безусловно, отвечают 
некоторым требованиям оценки эффек-
тивности управленческой деятельности, но 
не отвечают на главный вопрос: насколько 
молодёжь (объект управления) удовлетво-
рена той деятельностью, которую проводят 
органы государственной власти. Насколько 
принимаемые меры соответствуют потреб-
ностям молодёжи конкретного региона, на-
сколько они отражают социальное самочув-
ствие молодого поколения – как правило, 
нет оценки запросов молодежи конкретного 
региона или местности и оценки их активно-
сти в решении актуальных проблем. 

Ответы на поставленные вопросы мо-
жет дать эмпирическая информация, по-
лученная в ходе социологического иссле-
дования, обусловленная природой своих 
характеристик. Взаимодействие социоло-
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гических структур (центров), зарекомендо-
вавших себя в профессиональном сооб-
ществе и поставляющих социологическую 
информацию, с управленцами сферы ГМП, 
потребителями этой информации, позволит 
выстроить целенаправленный процесс ор-
ганизации данного канала информации.

На наш взгляд, проведение социоло-
гических исследований должно осущест-
вляться по заказу федеральных органов 
государственного управления молодёжной 
политикой, специализированными центра-
ми и исследовательскими лабораториями 
в субъектах РФ, по единой методике. Раз-
работка методики эмпирического исследо-
вания должна быть поручена исследова-
телям-социологам (центрам, изучающим 
общественное мнение), доказавшим свой 
профессионализм. В таком порядке воз-
можно получение качественной информа-
ции, отражающей общие направления реа-
лизации ГМП с учётом специфики каждого 
региона.  

Заключение. Для современной прак-
тики государственного управления необ-
ходимо применение социологической ин-
формации для разработки, реализации 
и контроля молодёжной политики. Перспек-
тивы социологической поддержки ГМП до-
статочно многообещающие: новые подходы 
к интерпретации управленческой практики 
отдельных субъектов Федерации; выработ-
ка нового вектора развития молодого поко-
ления; обоснование эффективности моло-
дёжной политики для конкретного региона, 
местности и др. 

Применение социологической инфор-
мации в управленческой деятельности ГМП 
позволит создать необходимые предпосыл-
ки для выстраивания оптимальной системы 
управления региональной политикой в от-
ношении молодого поколения российского 
социума, позволит создать эксперимен-
тальную площадку эффективного взаимо-
действия государства, молодёжи и россий-
ской науки. 
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Sociological information in the Management of Youth Policy
Obtaining operational information about the state of the public administration system, as well as 

external environment in relation to it, is usually called feedback information. Ideas about the current 
situation and development tendencies of both the managed system as a whole and its individual 
components allow obtaining the data collected within the feedback information on the basis of which 
it is possible to monitor management decisions. A qualitative and objective element of feedback 
information in the management system is the sociological data obtained during the empirical study. 
However, a variety of methods for obtaining sociological information does not find proper applica-
tion in measuring the performance indicators of the administrative activities of state bodies. On the 
example of the sphere of state youth policy, the author proves the need to apply sociological infor-
mation in the process of public administration. According to the author, it contributes to the devel-
opment of both the sphere as a whole and its individual elements, in particular: the implementation 
of analysis of social reality for a particular generation of young people; forecasting the development 
of the situation for young people in various spheres of their life; control of managerial decisions 
taken by the state bodies, etc. The author points out the contradictions in the present practice of 
evaluating the effectiveness and efficiency of managerial activity of staffing in the sphere of state 
youth policy, and suggests some adjustments, in accordance with the new demands of society. The 
author also describes the perspectives of sociological support for regional managerial activity of spe-
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Проблемы природы ума и сознания в решениях 
традиционной и современной буддистской мысли

Распространение буддизма  в мире сопровождается и растущим интересом к буддий-
ской мысли как потенциальному источнику альтернативы концепции природы сознания, как 
отношению между ментальным и физическим. При рассмотрении традиционных моделей 
современной философии сознания выявляется возможность не только сравнения с буддий-
ской философией, но и рецепции её отдельных сторон в философии сознания, соотносимой 
с физикализмом (натурализованным буддизмом) и  феноменологическим  подходом. Фе-
номенологический подход воспринимает от буддизма недуалистическое отношение между 
умственным и физическим. Для философов сознания, склонных  к материализму, буддизм 
выступает религией без монотеистического Бога-создателя, а  в некоторых его формах – 
и божества в целом. В философии сознания возродился интерес к альтернативам мате-
риализму, и здесь тоже источник привлекательности буддистской мысли. Самая видная 
традиционная альтернатива материализму в западной философии  сознания – тип субстан-
ционального дуализма, предложенный Декартом.   Философы,  привлечённые нематери-
алистическими представлениями сознания, отклоняют двойственность из-за традиционно 
связанных проблем. Буддистские теории сознания привлекают тем, что они сопротивляются 
прямому материализму, но также и отклоняют представление, что ум – несущественное 
вещество, так как они аннулируют понятие, что есть вещества вообще – или ментальное, 
или материальное. Модели современной философии сознания, сталкиваясь с существен-
ными трудностями при объяснении взаимодействия ментального и физического, по мнению 
исследователей, отчасти разрешимы в модели буддистского философа Нагарджуны. Ней-
тральная недвойственность в отличие от физикализма, дуализма и основанных на созна-
нии представлений не порождает онтологические обязательства, которые несовместимы 
с этими фактами.

Ключевые слова: буддистская философия сознания, ментальное и физическое, фи-
зикализм, феноменологический подход, недуалистическая модель, Нагарджуна
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Вводная часть. В последние годы 
наблюдается растущий интерес к буддист-
ской мысли как потенциальному источнику 
альтернативной концепции природы со-
знания и отношения между ментальным 
и физическим. Так, рассматривая три раз-
личные модели современной философии 
сознания, можно найти возможность учить-
ся у буддистской мысли. Согласно защища-
емой Аланом Уоллесом модели,  мы можем 
учиться у буддистской концепции тому, что 
и отдельное сознание, и сам материаль-
ный мир появляются от более глубокого 
(примордиального), «исконного» сознания. 
Оуэн Фланаган полагает, что мы должны 
принять от буддистской мысли только то, 
что совместимо с физикализмом, и таким 
образом взять от буддизма способность 
проникновения в суть моральной психоло-
гии и духовности. Эван Томпсон предлага-
ет феноменологический подход, в котором  
воспринимает от буддизма недуалистиче-
ское отношение между умственным и фи-
зическим, расторгая «объяснительный 
провал» между ними. Все эти модели стал-
киваются с существенными трудностями 
современных теорий сознания, которые 
отчасти разрешимы  в модели буддистского 
философа Нагарджуны.  

Методология и методы исследования. 
Приведём примеры ряда логических схем, 
которые демонстрирует нам философия 
буддизма. Это доказательства несуще-
ствования души, принадлежащие Будде 
Шакьямуни и Нагасене;  доказательства 
всеобщей причинной обусловленности – 
один из главных онтологических принципов 
буддизма; буддийское колесо причинности, 
составляющая Вторую благородную истину 
(пратитья самутпада); отрицание возмож-
ности существования и движения, принад-
лежащие Нагарджуне (школа мадхьямики) 
и др. Так, несуществование души и  «Я», 
основополагающее для буддизма с его те-
орией освобождения от колеса сансары, 
раскрывается несколькими способами. Рас-
смотрим, например, что именуется душой 
человека, или «Я»: нет как таковой сущно-
сти человека, нет неизменной души, имею-
щей ценность, ибо существует только поток 
случайных состояний его психики, каждое 
из которых несубстанционально и обуслов-
лено предшествующим состоянием. Также 
показательно подтверждение несущество-
вания души через обоснование несводимо-
сти целого к частям.

У растущего внимания к традиционной 
и современной буддистской мысли как по-
тенциальному источнику новых взглядов 
на природу ума и сознания  есть несколько 
причин. Для философов сознания, склон-
ных к материализму, буддизм выступает 
религией, у которой нет никакого места для 
монотеистического Бога-создателя, а  в не-
которых его формах сторонится божества 
в целом. Он может предложить проница-
тельный источник вхождения  в этические 
и духовные проблемы  сознания, совмести-
мые с материализмом. Оуэн Фланаган не-
давно заявил, что «буддизм, являющийся 
интеллектуально глубоким, нравственно и  
духовно серьёзным, но нетеистическим и 
не относящимся к доктрине …может хоро-
шо выполнять роль аттрактора для духовно 
склонных натуралистов» [10, с. 64]. 

В недавней философии сознания воз-
родился интерес к альтернативам матери-
ализму, и здесь находится другой источник 
современной привлекательности буддист-
ской мысли. Самая видная традиционная 
альтернатива материализму в западной фи-
лософии сознания – тип субстанциональ-
ного дуализма, предложенный Декартом. 
Но многие современные философы, прив- 
лечённые нематериалистическими предс- 
тавлениями сознания, отклоняют двой-
ственность из-за ряда проблем, традици-
онно связанных с ней. Буддистские теории 
сознания привлекают тем, что они сопротив-
ляются прямому материализму. К тому же 
отклоняют представление, что ум – несуще-
ственное вещество, так как они аннулируют 
понятие, что есть вещества вообще, или 
ментальное, или материальное. Буддизм 
может, следовательно, также представить 
источник для нематериалистического пред-
ставления сознания, отличающегося от тех, 
которые преобладали на Западе.

Модели сознания
Рассмотрим несколько заметных те-

орий, в которых современные философы 
обратились к буддистской мысли в наде-
жде обеспечить новые модели отношения 
к миру. Цель моделей не только в том, чтобы 
восстановить истинный характер любой из 
традиционных буддистских концепций со-
знания, а скорее рассмотреть то, что может 
быть изучено из традиционной буддистской 
мысли, чтобы лучше всего представлять 
сознание  и его отношение к физическому. 
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Также стоит выделить, что эти модели ве-
дут свои представления о сознании от мно-
гих различных граней разнообразной буд-
дистской традиции. 

Первая модель, основанная на интер-
претации отношения между сознанием и 
материей, представляется родственной,  
если не идентичной некоторым формам за-
падного идеализма. Вторая – модель Фла-
нагана, полагает, что от буддистской мысли 
можно принять только то, что совместимо 
с материализмом, но находит в этом цен-
ную способность проникновения в суть 
моральной психологии и духовности. Нако- 
нец, есть вдохновлённое буддистами фено-
менологически истолкованное отношение 
между умственным и физическим. Каждая 
из этих моделей имеет различные заим-
ствования из буддистской мысли, у которой 
есть потенциал для решения некоторых  
проблем.

Прежде несколько слов о некоторых 
базовых представлениях о сознании и теле 
(mind-body problem), которые будут касать-
ся нашей темы. В отличие от субстанцио-
нального дуализма, дуализм собственно 
утверждает, что, хотя все субстанции (если 
есть кто-либо) являются физическими свой-
ствами, тем не менее, ментальные свойства 
непреодолимы для свойств материальных. 
Материалистические представления, как 
правило,  объявляют, что ментальное про-
сто идентично физическому, но распростра-
нено различать два главных вида теории 
идентичности. Тип идентичности теории 
поддерживает то, что психическое состоя-
ние  идентично типам событий или физиче-
скому состоянию.   Более широко известны  
в настоящее время символические теории 
идентичности, которые не берут на себя 
обязательств относительно идентичности   
типов сознания  с физическими типами, но 
считают, что каждый символ психического 
состояния или случая данного типа иденти-
чен психическому состоянию или символу 
событий некоторого типа.  

Модель сознания 
«научного материализма»

Первая модель развита в последние 
годы А. Уоллесом, основана на опреде-
лённых традициях в пределах тибетского 
буддизма и имеет близкие сходства с пред-
ставлениями, выраженными Далай-ламой 
(2005). Уоллес характеризует свой взгляд 

как отклоняющий все традиционные запад-
ные доктрины материализма, субстанци-
альный дуализм и идеализм [34, с. 20]. Но 
подобно некоторым формам идеализма, 
по его мнению, фундаментальная приро-
да мира не отлична от определённого типа 
сознания. Его представление, кажется, от-
ступает от идеализма, поскольку природа 
зависима от сознания.

Уоллес развивает своё понимание со-
знания в контексте глубокого критического 
анализа, который он называет «научный 
материализм». «Научный материализм» 
содержит ряд верований, включая физи-
кализм, представление, что «вселенная 
состоит исключительно из конфигураций 
материи и энергии в пределах простран-
ства и времени» [Там же, с. 33]; редукцио-
низм, требование, что все явления (вклю-
чая умственную деятельность) объяснимы 
с точки зрения физических явлений; и объ-
ективизм, требование, что с научной точ-
ки зрения приемлемые факты могут быть 
опытным путём тестируемы и поддаются 
проверке с точки зрения третьего лица. 
Каждый из этих принципов он расценивает 
как необоснованный и  неспособный к пре-
доставлению достаточного внимания созна-
нию. Уоллеса не устраивают два аргумента. 
Первый касается известного философско-
го требования, что есть  «объяснительный 
провал» между умственным и физическим, 
согласно которому умственные события 
и процессы  никогда не могут быть удов-
летворительно объяснены с точки зрения 
нервных событий и процессов [19]. Уол-
лес утверждает, что физические процессы 
могут быть поняты с точки зрения научно-
го запроса третьего лица; но природа  ум-
ственной деятельности может быть извест-
на сначала только с точки зрения человека; 
таким образом, между двумя состояниями 
есть  объяснительный провал.  

Согласно Уоллесу, существование 
объяснительного провала прямо демон-
стрирует ошибочность редукционистского 
требования. Далее, если умственная дея-
тельность может только быть понята с точ-
ки зрения субъективной перспективы, тре-
бование объективности третьего лица не 
учтёт многое из наших психических состо-
яний. И, что наиболее важно, объяснитель-
ный показ провала против физикализма 
говорит – умственная деятельность и физи-
ческие процессы не могут быть идентичны-
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ми. По мнению учёного, «если определён-
ные нейронные процессы равнялись бы их 
конкурентным ментальным процессам, тог-
да они имеют двойную природу» [34, с. 15]. 
Поскольку описания третьего лица не могут 
показать нам глубокую природу сознания,  
открывается возможность использования  
медитативного опыта.  

Природа сознания школы 
Великого Совершенства и проблема 

«исключения»
Медитативные методы способствуют 

культивированию глубокой природы созна-
ния, и, согласно Уоллесу, они воплощены 
в представлениях школы Великого Совер-
шенства (Dzogchen) тибетского буддизма.

Сообразно этой доктрине, есть трёх-
стороннее подразделение уровней созна-
ния. Первый уровень – обычное сознание, 
или «душа» каждодневного опыта, это 
ментальные образы, мысли, восприятия, 
эмоции и тому подобное, специфичные 
для каждого человека. Почва, из которой 
это сознание появляется в каждом чело-
веке, однако, – «сознание всеобщей осно-
вы» (алая-виджняна). Хотя определённое 
умственное содержание души причинно 
обусловлено мозгом, телом и окружающей 
средой, они не идентичны чему-либо физи-
ческому; их фундаментальный характер – 
базовый характер сознания, из которого 
они появляются. Объект этого – сознание 
всеобщей основы, о чём оно знает,  осно-
вание (alaya), которое Уоллес описывает 
как несущественное, «объективное, пустое  
пространство сознания» [Там же, с. 18]. Это 
сознание основы не должно быть смеша-
но с западной идеей души, так как это не 
вещество, но «поток возникновения и ми-
молетные моменты понимания». Алая- 
виджняна – некое единое и всеобщее «под-
сознание» всех существ и универсальный 
проектор иллюзорных феноменов сансары 
с присущей им субъектно-объектной дей-
ствительностью.

Сознание всеобщей  основы пред-
ставляет, однако, только «относительную» 
базу сознания, основу каждого отдельного 
потока сознания. Абсолютная база созна-
ния – третьего уровня – является исконным 
сознанием, которое полностью недиффе-
ренцированное, без качеств или концеп-
туализаций. Объект этой формы созна-
ния – абсолютное пространство явлений 

(dharmadhatu). Но на этом уровне  предмет 
и объект полностью переступают пределы, 
таким образом, это единство абсолютно-
го пространства и исконной формы созна-
ния. От  исконного сознания появляются не 
только явления  отдельного сознательного 
опыта, но также и все явления, которые со-
ставляют внешний мир пространства, вре-
мя и материю.  

Так, в концепции Уоллеса все явления 
во вселенной являются результатом это-
го источника: у всех явлений есть природа 
исконного сознания. Но он подчёркивает, 
что на относительном уровне процессы от-
дельной души не есть символ, идентичный 
неврологическим процессам. Поэтому это 
представление восприимчиво к некоторым, 
хотя не всем трудностям, которые стоят 
перед Декартовским субстанциальным ду-
ализмом. Наиболее заметны возражения, 
касающиеся каузальных отношений между 
умственной деятельностью и физическими 
процессами. Основная проблема здесь ча-
сто упоминается как проблема каузального 
взаимодействия. Если ментальные процес-
сы имматериальны, трудно видеть, какой 
механизм мог позволить им взаимодейство-
вать причинно с материальными процесса-
ми тела.

Более фундаментальная каузальная 
проблема, стоящая перед представлени-
ями Уоллеса, состоит в том, что называют 
проблемой «исключения» (см.: Kim J. Phy- 
sicalism, or something near enough. Prince-
ton; New Jersey: Princeton University Press, 
2005). Эта проблема воспроизводит требо-
вание, что ментальные события отличны 
от физических явлений, которые Уоллес 
принимает вместе с двумя другими широко 
принятыми принципами – принципом  кау-
зального завершения физического и прин-
ципом не-сверхопределения. Принцип ка-
узального завершения – то, что у каждого 
физического явления есть ряд физических 
достаточных причин вызвать это. Напри-
мер, если я  касаюсь горячего и резко от-
дёргиваю руку, можно предположить, что 
есть последовательность неврологических 
причин, которые  заставляют меня отдёр-
нуть руку. Если это верно и если умствен-
ный случай моего чувства боли в этом фак-
те является символом, отличным от любых 
физических причин, тогда похоже, что сама 
боль не может сделать никакой причин-
ной работы в том, чтобы заставлять меня 
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двигать моей рукой – это «исключено» из 
каузальной уместности. Этот факт под-
тверждает принцип не-сверхопределения, 
что у физических явлений вообще нет боль-
ше чем одной достаточной причины. И этот 
принцип широко подтверждён опытом [16].

Ответ Уоллеса на эту проблему дол-
жен отрицать принцип причинного за-
вершения. Этот принцип, по его мнению, 
самостоятельно не поддержан никакими 
экспериментальными данными, и поэтому, 
как и сам «научный материализм», просто 
«метафизическое» предположение [34, 
с. 32–37]. Трудность с этим принципом ме-
тафизического предположения в том, что он 
рационально не обоснован, а скорее, явля-
ется  общим теоретическим соображением.   
Объяснения с точки зрения физической при-
чинной обусловленности преуспели в том, 
чтобы понять великое разнообразие явле-
ний, включая многие, которые, как когда- 
то широко думали, не были физически объ-
яснимыми. Этот успех, возможно, даёт нам 
серьёзное основание принять принцип как 
рабочую гипотезу.  

Натурализованный буддизм
В резком контрасте с представлениями 

о сознании несколько современных фило-
софов предложили присвоение буддист-
ской мысли, толкуемой как физикалистская 
[9; 10; 27]. Из множества различных сооб-
ражений этого вида рассмотрим концепцию   
Фланагана. Он приводит доводы в поль-
зу взгляда, который берёт из буддистских 
представлений сознания только то, что со-
вместимо с физикализмом,  называемое им 
«натурализованным буддизмом». Фланаган 
отклоняет не-физикалистские  буддистские 
представления сознания, исходя из не-
скольких источников. Что наиболее важно 
в наших целях, он обращается к каузально- 
объяснительному аргументу исключения 
[10, с. 65]. Но он также отклоняет оба глав-
ных аргумента, которые предлагает Уол-
лес, аргументы объяснительного провала и   
медитативного опыта. Учёный воскрешает 
сомнения на эпистемологических основа-
ниях о привлекательности медитативно-
го опыта как источника знания о сознании 
[10, ч. 3]. Относительно объяснительного  
провала, работа Фланагана воплощает 
перспективу, которая появилась в послед-
ние годы и о которой Уоллес, кажется, не 
ведает. Фланаган называет свой взгляд 

«субъективным реализмом» [9; 10], но об-
щий подход наиболее широко известен под 
баннером «феноменальной стратегии по-
нятий». 

Феноменальная стратегия понятий 
стремится отклонить аргумент объясни-
тельного провала против физикализма 
наряду со связанными аргументами, объ-
ясняя, как объяснительный провал может 
возникнуть в пути, совместимом с физи-
кализмом. Так объясняется, почему есть 
объяснительный провал между сознанием 
и физическим, с этой точки зрения, мы об-
ладаем двумя непреодолимо различными 
способами знания сознательного состоя-
ния, которые Дэвид Папино [25] называет  
материальными и феноменальными кон-
цептами. Материальные концепты – поня-
тия сознательных состояний как пункты, 
узнаваемые с точки зрения третьего лица, 
например, как бесспорные психологические 
или функциональные состояния нервной 
системы. Феноменальные понятия, в отли-
чие от этого, то, что мы используем, когда 
мы проявляем внимание к тому, на что это 
походит, чтобы быть в сознательном со-
стоянии с точки зрения первого лица.  Эти 
два типа понятий, однако, – просто два 
различных способа доступа к физическим 
состояниям, состояниям нервной системы. 
Феноменальное понятие болезненности 
и материальное понятие возбуждения нерв-
ных волокон – два способа доступа к соот-
ветствующему состоянию нервной системы. 
Но потому, что два вида понятия изолиро-
ваны друг от друга, мы не можем вывести 
то, на что походит  чувство боли от знания, 
что боль – возбуждение нервных волокон, 
или наоборот, есть объяснительный провал 
между болью и возбуждением нервных во-
локон. Так как оба вида понятий относятся 
к физическим состояниям, и присущее этим 
понятиям физикалистически объяснимо, то 
нет ничего об объяснительном провале, ко-
торый несовместим с физикализмом.

Учитывая эту физикалистскую ориен-
тацию, которую Фланаган стремится копи-
ровать из буддистских теорий  сознания, 
видим, что это не альтернатива материа-
лизму, он рассматривает её как сложную 
психологию морали и проницательный счёт 
условий для человеческого процветания. 
Говоря об уместности буддистских идей 
о проблеме сознания и тела, мы не будем 
останавливаться на этических требовани-
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ях, которые развивает Фланаган. Но есть 
вопрос, разрешает ли понятие натурализо-
ванного буддизма современные трудности 
при истолковании сознания.  

Проблемы   были подняты многими фи-
лософами в ответ на феноменальные по-
нятия в защиту физикализма. В частности, 
выделим здесь две из них. Первая из них, 
развитая Левином [20] и Чалмерсом [7], во-
прошает, может ли теоретик феноменаль-
ных понятий действительно считать объ-
яснительный провал в некоторой степени 
совместимым с физикализмом. Проблема, 
по сути, в том, смогут ли  феноменальные 
понятия объяснить вид знания, если оно 
не будет физически объяснимым. Таким 
образом, новый объяснительный провал 
возникает между физическими состояния-
ми и самими феноменальными понятиями. 
Чалмерс поднимает эту проблему, спраши-
вая, в действительности, возможно ли, что 
могли быть зомби – существа, физически 
идентичные людям, но ни с кем феноме-
нально сознательным опытом вообще не 
схожие. Это ведёт к дилемме стратегии 
феноменальных понятий. Если теоретик 
отвечает «да», то феноменальные поня-
тия сами не будут физически объяснимы, 
ибо факт, что мы имеем феноменальные 
понятия, и зомби не объяснили бы любую 
физическую разницу между нами. Если те-
оретик отвечает «нет», то феноменальные 
понятия не могут составить, что отличает 
нашу эпистемическую ситуацию в отно-
шении сознания, ибо зомби имел бы наши 
феноменальные понятия, но испытал бы 
недостаток в феноменальном опыте. Его 
конститутивный панпсихизм предполагает, 
что феноменальный опыт создаётся полно-
стью протофеноменальными свойствами, 
которые выступают сортом определяющих 
внутренних свойств, характерных физиче-
ской реальности и исполняющих установ-
ленную каузальную работу, но не показыва-
ющихся феноменальными.

Вторая проблема для защитников стра-
тегии феноменальных понятий касается от-
вета, который они, как правило, дают дру-
гому типу антифизикалистского аргумента, 
что часто называют пониманием аргумен-
тов. Согласно одному такому аргументу, 
по Чалмерсу,  мыслимо, что могло быть 
существо, которое было физически иден-
тично мне, но чей цветовой опыт система-
тически инвертировался от моего так, что-

бы то, что принималось мной за красное, 
для него было зелёным, и так же для всех 
других цветов. Если такое существо мыс-
лимо, аргумент утверждает, это метафи-
зически возможно. Но если это метафизи-
чески возможно, тогда сознательный опыт 
метафизически не следует за физическим, 
так как мы имеем здесь случай двух физи-
чески идентичных существ с различными 
сознательными событиями. Принимая это 
условие, физикализм требует метафизи-
ческого характера сознания о физическом,  
тогда, физикализм ложен. Обычный ответ 
на такие аргументы среди стратегии фено-
менальных понятий должен признать, что 
перевёрнутый сценарий спектра является 
мыслимым, но отрицать это  метафизиче-
ски возможно [25]. Идея состоит в том, что 
мы можем апеллировать к дедуктивной изо-
ляции феноменальных концептов и мате-
риальных понятий, чтобы объяснить, поче-
му такие сценарии возможны – почему мы 
можем вообразить их – таким образом, ос-
вободить нас от любой потребности пред-
полагать,   что такие вещи действительно 
существуют.

Этот ответ, конечно, не предлагает по-
ложительного аргумента за физикализм, 
но только предлагает отклонить понимание 
аргументов против него. Этот спор физи-
кализм не выиграл. Мы не принимаем эти 
трудности феноменальных понятий для 
защиты физикализма, чтобы быть убеди-
тельными; конечно, было множество физи-
калистских ответов.  Но их следует рассма-
тривать, чтобы видеть трудные проблемы 
физикализма и мотивировать поиск альтер-
натив, способствующих избежанию некото-
рых  проблем.

Феноменологический подход
Различный способ привлечь буддист-

скую мысль на свою сторону предлагается 
философами, которые принимают феноме-
нологический подход к пониманию созна-
ния [23; 31; 32]. Возможно, наиболее полное 
представление этого вида представляется 
в книге «Воплощённое мышление» (1991)  
(The Embodied Mind, Thompson, Francisco 
Varela, and Eleanor Rosch), в которой об-
ращаются к буддистской мысли для того, 
чтобы обойти Декартовскую дихотомию 
между материализмом и дуализмом. Грань 
буддистской мысли, из которой они берут 
вдохновение, – например, индийская школа 
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Мadhyamaka, основанная во втором столе-
тии до н. э. Нагарджуной, который подчёр-
кивает взаимозависимость и недуальность 
всех явлений. Согласно Нагарджуне, так 
как любое явление причинно определе-
но, оно лишается самобытия и становится 
бессущностно, будучи некоего рода выра-
жением той совокупности оснований и об-
стоятельств, которые её породили. Эти уче-
ния они расценивают как наличие важных 
параллелей с феноменологической тради- 
цией Гуссерля  и Мерло-Понти. С этой точ-
ки зрения, ошибки материализма находятся 
в мышлении, что объекты в мире совершен-
но независимы от ментальной конструкции; 
параллельная ошибка идеализма состоит 
в том, что предполагается существование 
сознания или ума независимо от мира. 
Скорее, ум и мир возникают в зависимости 
друг от друга, в каузальных процессах буд-
дисты  видят зависимое cо-возникновение. 
Улучшенный подход разрешения пробле-
мы авторы развивают, вовлекая несколь-
ко различных требований. Самое важное 
требование в наших целях – идея, что «по-
знание – не представление предваритель-
но данного мира предварительно данным 
умом, но скорее введение в действие мира 
и сознания на основе истории разнообраз-
ных действий, которые существуют в миро-
вых свершениях» [32, с. 9].

Этот подход был достаточно развит в 
последние годы Томпсоном, который рас-
сматривает его как способ обойти «тяжёлую 
проблему» Чалмерса [4] – как сознание мо-
жет явиться результатом физического мира 
[31, ч. 8]. «Сознающий ум» Чалмерса – лю-
бопытное философское повествование 
о серьёзных парадоксах и секретах созна-
ния. Это инспирирующая работа, предла-
гающая экспериментальное обоснование 
«натуралистического дуализма», опираю-
щееся на утверждение автора о нефизиче-
ской натуре сознания и его подчинённости 
функциональным схемам в мозге. Чалмерс 
уверен, что его концепция выявляет новые 
перспективы для трактовки квантовой ме-
ханики и  дозволяет говорить о вероятности 
сознательных роботов. Даётся понятие  не-
преодолимого объяснительного провала на 
этой картине, побочном продукте Декартов-
ского осмысления сознания и жизни тела 
как обязательно исключающих друг друга,  
сознания как внутреннего опыта, доступно-
го только для рефлексии от первого лица 

и жизни как внешней, механической функ-
ции. Томпсон утверждает, что в отличие от 
этого живое существо всегда воплощает 
своего рода недра этой собственной «по-
стоянной целеустремлённости», и из этих 
недр такое сознание продуцируется. Со-
знание – эмерджентный процесс, который 
появляется из самоорганизации взаимо-
действий мозга, тела и окружающей среды. 
Имеется определённый вид «объяснитель-
ного  провала» в сопоставлении, как «жи-
вущее тело» с чувством и интенциональ-
ной активностью зарождается из «живого 
организма», но это больше не абсолютный, 
непреодолимый объяснительный про-
вал, который занимал многих философов  
[31, с. 236].

Улучшение подхода было спорно в ряде 
различных сфер. Томпсон, как и Дж. Сёрл, 
исходит из идеи, что сознание – эмерджент-
ный процесс, передающий определённый 
вид «нисходящей каузальности», хотя ряд 
философов, особенно Джэгвон Ким, скеп-
тически относились к идее нисходящей 
каузальности. Можно ли подвергнуть со-
мнению  перспективу Томпсона и избежать 
непреодолимый объяснительный провал 
так легко, как он предлагает. Если вся жизнь 
вовлекает своего рода интериорность, по 
крайней мере, элементарный смысл физи-
ческого «Я», который создаёт окружающую 
среду местом значимости для организма, 
то мы могли бы спросить, нет ли объясни-
тельного провала между этим основным 
понятием интериорности и физическим 
миром [Там же, с. 158]. Есть ли что-то, на 
что походит для организма этот вид интери-
орности, или нет? Если есть, это могло бы 
быть подвергнуто сомнению, возможно ли 
объяснить, на что это походит для данного 
организма, чтобы иметь его вид интериор-
ности полностью с точки зрения физических 
и функциональных характеристик организ-
ма и его взаимодействий с окружающей 
средой. Если нет, тогда не ясно, почему не 
было бы непреодолимого объяснительного 
провала между интериорностью сознатель-
ного опыта и интериорностью низшего уров-
ня. Обратным предположению Томпсона 
считается, что проблема объяснительного 
провала не возникает, если мы принимаем 
Декартовскую концепцию феноменального 
сознания как внутреннюю собственность 
ментальных состояний только со случайны-
ми логическими и концептуальными связя-
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ми с телом и миром. Даже в этом случае 
парадигматический сторонник объясни-
тельного провала, как Чалмерс, считает, 
что сознание скорее представительно, а не 
свойственно, и что познание и ментальные 
состояния простираются в мир важным пу-
тём. По мнению Томпсона, объяснитель-
ный провал, возможно, не столь легко от-
клонить.

Нейтральная недвойственность
Представленные три возможности то- 

го, чему мы можем научиться у буддизма 
в объяснении отношений сознания и мира, 
имеют свои  трудности. Правда, есть дру-
гая модель этого отношения, которая может 
быть привлечена из буддистской мысли со 
своим потенциалом решения многих про-
блем. Эту концепцию отношения умствен-
ного и физического называют нейтральной 
недвойственностью (neutral non-dualism). 
Она напоминает «нейтральный монизм» 
Бертрана Рассела и других авторов, кото-
рые поддерживают эту теорию, утвержда-
ющую, что подлинная природа не является 
должным образом поддающейся описанию, 
ни как умственная, ни как физическая. Но 
нейтральная недвойственность отличается 
от нейтрального монизма в важных отно-
шениях. Набросок её общих особенностей 
таков.

Буддистская мысль, которую этот 
взгляд отображает, – школа Мadhyamaka, 
особенно работа Нагарджуны, но тип ин-
терпретации Нагарджуны, от которого это 
зависит, несколько отличается от развитого 
авторами “The Embodied Mind” (1991). Есть 
несколько разновидностей этого стиля ин-
терпретации, но, в общем, оно таково. В его 
главной работе, Мulamadhyamakakarika, 
Нагарджуна представляет важное раз-
личие между двумя уровнями истины, 
paramarthasatya, или окончательная исти-
на, и samrtisatya, или общепринятая истина. 
Окончательная истина для Нагарджуны – 
то, что все явления есть пустые свабхава, 
что переведём как собственная природа, 
которой она обладала независимо от дру-
гих сущностей, причин, частей и т. д. Свой-
ства и события также пусты. Окончательная 
истина об этих вещах в нехватке подлин-
ной природы, т. е. они не могут быть соот-
ветственно осмыслены или положительно 
описаны, хотя могут быть известны через 
опыт. Никакие положительные заявления 

вообще не могут утверждаться о действи-
тельности в окончательном уровне. Чтобы 
сделать утверждения на этом уровне, сле-
дует характеризовать вещи с точки зре-
ния их природы как свабхава (самобытие), 
и таким образом, никакие положительные 
утверждения не могут быть сделаны на 
этом уровне, что вещи существуют или что 
они также не существуют. Эта перспектива   
родственна монистическому рассмотрению 
в обоих смыслах, в которых этот термин 
обычно используется, как значение реаль-
ности содержит только один тип вещи, и как 
то, чтобы подразумевать, что действитель-
ность не дифференцирована. Но в обоих 
смыслах взгляд Нагарджуны лучше описан 
как недуалистический: по сути, мы не может 
утверждать, что действительность одна, 
только что их не две, и в то же время мы 
не можем утверждать, что она дифферен-
цирована, и при этом мы не можем утвер-
ждать, что она не дифференцирована.

В отличие от этого на уровне обычной 
истины мы можем подтвердить, что вещи 
существуют, определённо как зависящие от 
их частей, причин и, согласно Нагарджуны, 
от концептуализации также. Обычная ис-
тина включает все закономерности нашего 
каждодневного опыта, что трава зелена, 
снег является белым и т. д. По существую-
щей интерпретации, однако, заявления на 
обычном уровне рассматриваются как со-
держащие прагматический элемент,   хотя 
их приемлемость ограничена основанной 
на опыте регулярностью, потому что они 
не могут быть основаны ни в какой суще-
ствующей независимой реальности, их при-
емлемость также будет частично функцией 
наших контекстно-зависимых интересов и 
целей. 

То, что предполагает нейтральная не- 
дуалистическая модель, мы можем взять 
из Нагарджуны, так как на окончательном 
уровне отношение между умственным 
и физическим не может быть должным об-
разом характеризуемым или с точки зрения 
материализма, двойственности, или с точки 
зрения идеализма (или с точки зрения ба-
зирующегося на сознании). Заметим, что 
центральные аргументы первых двух точек 
зрения, представленные Уоллесом и Фла-
наганом, были фактически аргументами 
против антагонистических взглядов. Флана-
ган утверждает, что субстанциальный дуа-
лизм, собственно дуализм, и идеализм не 
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могут быть правильными, потому что они 
не могут объяснить ментальную каузаль-
ность; следовательно, он приходит к за-
ключению, что физикализм должен быть 
верным. Уоллес утверждает, что физика-
лизм не может быть  правым, потому что 
он не может дать отчёт объяснительному 
провалу и связанным феноменам; на этой 
основе вместе с доказательствами меди-
тативного опыта он принимает основанное 
на сознании представление. Нейтральная  
недвойственность предлагает принять от-
рицательные части обоих  этих аргумен-
тов, но отклонить их положительные за-
ключения. Таким образом, мы можем знать 
и эту двойственность, и основанные на со-
знании представления, они ложны из-за их 
трудностей в примирении ментальной кау-
зальности, и что физикализм ложен из-за 
трудности в примирении объяснительного 
провала. Предложение состоит в том, что 
мы оставляем это состояние и признаём, 
что реальность не может быть характери-
зована с точки зрения ни одного из этих 
представлений. Действительно, в её самой 
сильной форме нейтральная недвойствен-
ность считала бы, что отношения между 
сознанием и материей просто непонятны, 
а что-то не может осмысляться вообще. 
Нейтральная недвойственность может та-
ким образом приспособить и факты мен-
тальной каузальности, и объяснительный 
провал, поскольку в отличие от физикализ-
ма, дуализма и основанных на сознании 
представлений она не порождает онтоло-
гические обязательства, которые несовме-
стимы с этими фактами. 

Нейтральная  недвойственность,  од-
нако, предполагает, что окончательное от-
ношение между сознанием и материей не 
может быть рассмотрено с точки зрения 
материализма, двойственности  или любо-
го основанного на сознании представления. 
По этой причине все такие соображения 
предполагают определённые вещи, которые 
являются свабхава, имеют истинную приро-
ду, и с тех пор фактически никакие явления 
не являются свабхава, все эти представле-
ния не в состоянии схватить действитель-
ность. Можно подвергнуть сомнению, обя-
зательно ли материализм посвящает себя 
представлению, что физические свойства, 
в том числе и свойства нервов, имеют «ис-
тинную природу» в любом смысле. Но даже 
если это не так, вероятно, что материализм 

должен или признать, что некоторые эле-
ментарные частицы или свойства имеют 
истинную природу, или отказаться от идеи, 
что действительность дифференцирова-
на, и двинутся к некоторой форме монизма 
или недвойственности. Похожим способом  
широко идеалистические представления 
могли бы быть замечены как установка, 
которую ментальные субстанции, свойства 
или события имеют как истинную природу. 
Уоллес, хотя он изо всех сил старается от-
клонить представление, что есть вещества 
которые являются свабхава, тем не менее, 
говорит о dharmadhatu, которые идентично 
исконному сознанию как бесконечное и вну-
тренне недифференцированное, и он таким 
образом ясно видит, почему это не должно 
квалифицироваться как сущность с истин-
ной природой [34, с. 20].

Мы говорили об отношениях между 
ментальным и физическим на уровне окон-
чательной истины, но важно подчеркнуть, 
что нейтральная недвойственность призна-
ла бы, что на обычном уровне возможно 
сказать многое об этом отношении, что   ког-
нитивистика и нейробиология действитель-
но стремятся делать. Однако заявления на 
этом уровне должны быть взяты в качестве  
прагматического элемента.

Нейтральная недвойственность до не-
которой степени напоминает о «Новой та-
инственности», предложенной К. Макджин-
ном, и всё же она значительно отличается 
[24]. Обе точки зрения таковы, что мы не 
можем схватить окончательную природу 
отношения между сознанием и материей. 
Для Макджинна причина этой неспособно-
сти – ограничение наших познавательных 
полномочий. Есть фактически ответ на во-
прос: идентичны ли ментальные события 
и физические явления или  отличны, этот 
факт лежит за пределами наших познава-
тельных способностей. Соответственно 
нейтральной недвойственности отношение 
между умственным и физическим не только 
непостижимо для нас, но и непонятно. Мы 
не можем ответить на вышеупомянутый во-
прос, отметим только, что у некоторых яв-
лений есть истинная природа.

Заключение. Хотя нейтральная нед-
войственность может, как мы видели, при-
способить и ментальную каузальность, 
и объяснительный провал, в силу того, 
что в отличие от физикализма, дуализма 
и основанных на сознании представлений 
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она не порождает онтологические обяза-
тельства, которые несовместимы с этими 
фактами, у неё существенные недостатки. 
Больше всего очевидно, что она оставляет 
окончательную природу отношения меж-
ду сознанием и материей необъяснённой 
и возможно необъяснимой. Но стоит под-
черкнуть существование современных 
споров об истинных свойствах мира [2; 
3; 14]. Дэвид Чалмерс [4] вслед за Рассе-
лом (1927) утверждает, что даже физи-
ка не говорит нам об истинных свойствах 
вещей, начиная с таких свойств, как мас-
са. Джегвон Ким (Kim J. Mind in a Physical 
World: An Essay on the Mind-Body Problem 
and Mental Causation. Cambridge, 1998) 
предлагает свою физикалистскую модель 
как идею структурно-видовых законов или 
локальной (функциональной) редукции, ко-

торая может представить, почему менталь-
ное, несмотря на доказанную каузальную 
релевантность, является частью физиче-
ского мира. Этот факт им объясняется че-
рез понятие супервентности («ковариация 
свойств»), совместимое с различными фор-
мами двойственности. Аргумент супервент-
ности демонстрирует, что невозможно уйти 
от метафизической стороны проблемы как 
её существенной части. Проблема менталь-
ной каузальности, тождества, нейтрально-
сти умственного и физического и прочие 
проблемы философии сознания показыва-
ют перспективу развития новой метафизики 
сознания. С учётом способности нейтраль-
ного недуалистического отношения можно 
избежать многих проблем, стоящих перед 
другими соображениями, что послужит до-
стойной альтернативой.
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The Problems of the Nature of Mind and Consciousness 
in the Decisions of the Traditional and Modern Buddhist Thought

The spread of Buddhism in the world is accompanied by a growing interest in Buddhist 
thought as a potential source of the alternative of the concept of consciousness nature as a rela-
tionship between the mental and the physical. When considering traditional models of modern phi-
losophy of consciousness, there is a possibility of not only comparing it with Buddhist philosophy 
but also the reception of its individual aspects in the philosophy of consciousness correlated with 
Physicalism (naturalized Buddhism) and the phenomenological approach. The phenomenological 
approach perceives from Buddhism a non-dualistic relationship between the mental and the phys-
ical. For philosophers of consciousness prone to materialism, Buddhism is a religion without the 
monotheistic God of the creator, and in some of its forms and deities in general. In the philosophy 
of consciousness, interest in alternatives to materialism has revived, and here too, it is a source 
of the attractiveness of Buddhist thought. The most prominent traditional alternative to materialism 
in the Western philosophy of consciousness is the type of substantial dualism proposed by Des-
cartes. The philosophers, attracted by non-materialistic representations of consciousness, reject 
duality because of the traditionally related problems. Buddhist theories of consciousness are at-
tracted by the fact that they resist direct materialism, but also reject the notion that the mind is an 
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irrelevant matter, since they annul the concept that there are substances in general, either mental 
or material. The Models of the modern philosophy of consciousness, faced with significant diffi-
culties in explaining the interaction of the mental and physical, in the opinion of the researchers, 
are partly solvable in the model of the Buddhist philosopher Nagarjuna. Neutral non-duality, unlike 
physicalism, dualism, and consciousness-based representations, does not generate ontological 
obligations that are incompatible with these facts.

Keywords: Buddhist consciousness philosophy, mental and physical, Physicalism,  phenom-
enological approach, not-dualistic model, Nagarjuna
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Влияние постулатов даосизма на развитие китайского общества
В статье проанализированы основные постулаты даосского верования, их влияние 

на развитие научной мысли, искусство, политику, мораль и этические установки, принятые 
в обществе, образ жизни. На основе изучения древнекитайского трактата «Дао дэ цзин» 
(«Канон Пути и Благодати») проанализированы основные законы, выведенные Лао-цзы, 
о силе и слабости; внешнем и внутреннем проявлении вещей; смелости и трусости, торо-
пливости и умении ждать, желании идти напролом и умении выжидать; учёте уровня раз-
вития любого процесса и явления. Исследованные Лао-цзы сложные внешние непрерывно 
изменяющиеся формы вещей, обобщённые в законы развития вещей, были положены в ос-
нову всякой деятельности. В статье описано влияние соблюдения законов на повседневную 
жизнь людей, развитие отдельных направлений общественно-политической жизни Китая, 
мировой бизнес. Рассмотрено значение следования постулатам даосского верования в во-
инском деле на протяжении ряда столетий, а также во внешней и внутренней политике 
Китая. Особое внимание уделено слиянию даосских практик и традиционной китайской ме-
дицины, которая оценивает человека как единство силы, воздействующей на тело. 

Ключевые слова: даосизм, постулаты даосского верования, Лао-цзы, Дао дэ цзин, 
даосские практики, китайское общество
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живопись, скульптуру, каменный барельеф, 
архитектуру.

Развивая теорию бессмертия, сторон-
ники даосизма утверждали, что бессмер-
тие достигается с помощью дыхательной 
гимнастики, скоординированного питания, 
алхимии и т. д. «Занятия алхимией способ-
ствовали накоплению богатого эмпириче-
ского материала в области химии, традици-
онной медицины, фармакологии» [5]. 

Даосизм оказал влияние на внутрен-
нюю политику Китая. Многие последовате-
ли даосизма участвовали в политической 
борьбе правящих классов, давая советы 
в политических и военных делах. Руководи-
тели крестьянских восстаний использовали 
идеи даосизма для объединения людей 
против власти правящих классов. 

Принцип, введённый отшельниками 
и последователями даосизма – спокойно 
мириться с бедностью и довольствоваться 

Вводная часть. Даосизм – традици-
онная религия Китая, формирование и раз-
витие данной религии происходило на его 
территории, оказывая влияние на науку, 
культуру, быт китайцев [2].

Большое влияние даосизм оказал на 
уже сформировавшиеся представления 
китайцев о мире, раскрытые в конфуциан-
стве, а позднее в буддизме [1]. В результате 
длительной борьбы данных направлений, 
а затем взаимопроникновения направлений 
даосизма, конфуцианства и буддизма друг 
в друга формировались новые научные 
идеи и школы. 

Немаловажное влияние даосизм ока-
зал на литературу и искусство, что проя-
вилось в использовании идеала даосской 
веры – быть нестареющим и бессмертным. 
Мысль о бессмертии стала одной из глав-
ных тем китайской традиционной литера-
туры. Она выражалась в поэзии, песнях, 
драмах, романах и т. д. Кроме того, даосизм 
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тем, что есть – длительное время распро-
странялся в обществе и играл важную роль 
в формировании психологического воспри-
ятия мира и характера китайцев. Принцип 
«дорожить жизнью и любить настоящую 
жизнь» также наложил отпечаток на ха-
рактер китайцев [8]. Принципы даосизма 
о формировании добропорядочного обще-
ства оказали влияние на образ жизни и цен-
ности китайцев [2].

Цель исследования – выявить особен-
ности влияния основных постулатов даос-
ского верования на жизнь современного 
китайского общества на основе изучения 
древнекитайского трактата «Дао дэ цзин» 
(«Канон Пути и Благодати»). Достижение 
цели предполагает решение следующих 
задач: проанализировать законы Лао-цзы  
о силе и слабости – «Мягкое и слабое 
одолевают твёрдое и сильное»; внешнем 
и внутреннем проявлении вещей – «При-
бегать к помощи внешних сил, следуя зако-
нам Неба и Пределу древности»; смелости 
и трусости, торопливости и умении ждать, 
желании идти напролом и умении выжи-
дать – «Я не дерзну шагнуть и на цунь впе-
рёд, но отступлю на чи назад»; учёта уровня 
развития любого процесса и явления –  
«Намеревайся свершить трудное, пока оно 
легко. Осуществляй большое, пока оно 
мало»; рассмотреть использование даос-
ских практик в воинском деле, внешней 
и внутренней политике, традиционной ки-
тайской медицине.

Материалы и выводы статьи расширя-
ют представления о культуре Китая, могут 
быть использованы при изучении китайско-
го общества, в современной социокультур-
ной практике.

Методология и методы исследова- 
ния. В статье использован анализ посту-
латов даосского верования, изложенных 
в труде «Дао дэ цзин», автор которого –  
Лао-цзы. Этот трактат не является собрани-
ем отвлеченных афоризмов или философ-
ских идей, равно как и не может являться 
просто изложением взглядов некого Лао- 
цзы. Поэтому предполагается, что «Дао дэ 
цзин» в своей основной части был набором 
посвятительных формул и речитативов, ко-
торые активно использовались в ритуалах 
VII–V веков до н. э. [4].

Результаты исследования и их об-
суждение. Каждая вещь имеет свой закон 
развития, что выражается через сложные 
внешние непрерывно изменяющиеся фор-

мы. Лао-цзы исследовал эти формы, вы-
явил и обобщил законы развития вещей 
и превратил их в основу всякой деятельно-
сти [3]. Лао-цзы признавал существование 
закона, который выражался в том, что мяг-
кое и слабое одолевают твёрдое и сильное. 

В детстве Учитель Лао-цзы на примере 
объяснил ему одну из основ деятельности – 
Дао. Открыв рот, учитель спросил: «Су-
ществует ли мой язык?» Лао-цзы ответил: 
«Да». Учитель спросил: «Существуют ли 
мои зубы?» Ученик ответил: «Нет». Учитель 
спросил: «Ты понимаешь значение моих 
вопросов?» Лао-цзы ответил: «Да. Язык су-
ществует из-за его податливости. А зубы не 
существуют из-за их твёрдости». Так была 
объяснена основа всего сущего.

Закон нашёл широкое применение 
в различных видах деятельности. В борьбе 
с враждебной силой использовался сле-
дующий принцип: поставь себя на более 
низкое место и проявляй мягкие и слабые 
черты, только тогда ты будешь развиваться 
и крепнуть, в результате победишь врага. 
Лао-цзы писал: «Ослабление – это исполь-
зование Дао». Примером может выступить 
вода: «В Поднебесной нет ничего податли-
вее и слабее воды. Но в противостоянии 
твёрдому и сильному ничто не сравнится 
с ней. И в использовании ничто не может 
заменить её. Слабое одолеет сильное, по-
датливое одолеет твёрдое» [7].

Лао-цзы на основании данного закона 
предложил использовать в деятельности 
следующую тактику: «Познав мужское, со-
храняй и женское, становясь лощиной Под-
небесной. Будь лощиной Поднебесной, – 
тогда постоянная Благодать не покинет 
тебя, и вернёшься в состояние новорождён-
ного» [Там же]. Таким образом, Лао-цзы 
в своих трудах обратил особое внимание 
на скромность, которая представлена в  
сохранении женского. 

Отметим, что философ в контексте 
рассматриваемого закона делал акцент на 
том, что в мире существует такое развитие 
событий, когда тело падает после взлёта, 
и сравнивал это с высокомерием и само-
довольством. Лао-цзы отмечал: «Умелый 
достигает цели и на этом останавливается. 
Он достигает цели и не восхваляет себя; 
достигает цели и не кичится этим; достигает 
цели и не проявляет высокомерия; достига-
ет цели лишь тогда, когда у него нет другого 
выбора; достигает цели, но не принуждает» 
[Там же].
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кола» попала в трудное финансовое по-
ложение из-за конкуренции с компанией 
«Пепси-кола». Положение изменилось по-
сле того, как Р. Госут встал во главе правле-
ния [12]. На основе анализа деятельности 
компании он пришёл к выводу, что компа-
ния не справляется с возникшей ситуаци-
ей в связи с тем, что опирается лишь на 
силу председателя правления, в то время 
как должна опираться на руководящую ко-
манду, в которой каждый будет занимать-
ся соответствующим видом деятельности. 
В связи с этим, им была проведена рефор-
ма – организация эффективно работающей 
команды, смена более десяти директоров, 
работающих неэффективно. При этом Р. Го-
сут только осуществлял руководство основ-
ными направлениями деятельности компа-
нии, следуя тактике Лао-цзы.

Таким образом, согласно закону «При-
бегать к помощи внешних сил, следуя за-
конам Неба и Пределу древности», успеха 
в деятельности можно достичь только тог-
да, когда будет использована обществен-
ная и естественная силы.

Ещё один закон, который выявил Лао- 
цзы, выражается в следующем: «Я не дерз-
ну шагнуть и на цунь вперёд, но отступлю 
на чи назад».

Лао-цзы писал: «У стратегов есть пого-
ворка: «Я не посмею быть хозяином, буду 
лишь гостем. Я не дерзну шагнуть и на цунь 
(около 3,2 см) вперёд, но отступлю на чи 
(около 0,3 см) назад» [7]. Это называется 
продвижением вне движения, закатывани-
ем рукавов, не имея рук, противостоянием 
врагу, не имея противников, победой без 
оружия. 

Тактика, определяемая данным зако-
ном, заключается в следующем: в бою не 
надо идти в атаку по своей инициативе, 
надо ждать изменения обстановки. Это об-
условлено тем, что сторона, которая идёт 
в атаку по своей инициативе, легче обнару-
живает слабость, так как использует только 
свою силу. Сторона, которая ждёт измене-
ния обстановки, помимо своей силы может 
использовать слабость и силу соперника. 
Это можно сравнить с тем, как если бы че-
ловек направил вниз тяжёлую булаву, дви-
жение которой он уже не может изменить 
и остановить. Посторонний же человек, 
особенно владеющий мастерством, смо-
жет направить эту булаву в другую сторону, 
в том числе и на её владельца. В китайской 

Существует противоречащее Дао, кото-
рое выражается в том, что вещи, накапли-
вая силу, стареют. Отсюда следует вывод, 
что человек не должен бравировать своей 
силой, иначе в конечном результате насту-
пит поражение. Это связано с тем, что че-
ловек, достигший успеха, восхваляя себя 
за заслуги, теряет возможность объективно 
наблюдать происходящие процессы, в ре-
зультате чего возникает переоценка себя 
и недооценка объективных трудностей, что 
неизбежно приведёт к поражению.

Таким образом, следование закону  
«Мягкое и слабое одолевают твёрдое и  
сильное» предполагает скромное и пре- 
дусмотрительное отношение к себе и дру-
гим, отсутствие высокомерия и самодо-
вольства. Соблюдение данного принципа 
важно для развития личности и процвета-
ния государства.

Лао-цзы считал, что одному человеку 
присуща ограниченная сила, объективному 
миру – неисчерпаемые вещи, что явилось 
основным принципом закона «Прибегать 
к помощи внешних сил, следуя законам 
Неба и Пределу древности». 

Данный закон предполагает, что один 
человек не может справиться с неисчерпа-
емыми вещами своей ограниченной силой, 
но может сделать это с помощью силы есте-
ственности. Интерпретировать эту мысль 
можно следующим образом: человек для 
передвижения по земле использует маши-
ну. При этом он вполне может по земле идти 
пешком, но не так быстро и далеко, особен-
но если он это делает с тяжёлыми вещами. 
Используя машину, человек может передви-
гаться в пространстве быстрее и дальше, 
везя с собой много тяжёлых вещей. 

Лао-цзы отмечал: «Умелый полково-
дец не воинственен, умелый в сражении 
не гневлив, умеющий побеждать врага не 
вступает с ним в поединок, умеющий ис-
пользовать людей, ставит себя ниже их. Это 
является Благодатью без противостояния, 
способностью использовать людей, следо-
ванием Небу и Пределу древности» [7]. Пол-
ководец, обязанность которого заключается 
в командовании войском, не должен идти 
в атаку, так как он имеет лишь ограниченную 
силу. Его задача – эффективно командовать 
войском, используя слабость врагов, а не 
только собственную смелость. 

В 70-х годах XX века одна из самых 
больших американских компаний «Кока- 
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традиционной гимнастике тайцзинцюань 
есть движения, которые основаны на этом 
принципе [11].

Лао-цзы указывал на то, что важным 
фактором победы в боях является сме-
лость. Сторона, которая идёт в атаку по 
своей инициативе, имеет тенденцию к сни-
жению смелости, сторона, которая ждёт из-
менения обстановки, – к увеличению сме-
лости. В атаке зачастую смелость достигает 
апогея, и если не встречает сопротивления, 
то возникают две психологические реак-
ции на происходящее: «закидать шапками» 
и нерадивость, которые приводят к умень-
шению силы. У стороны, которая ждёт из-
менений, не принимая атаку соперника, 
также возникают две психологические реак-
ции: унижение и негодование, которые при-
водят к умножению силы. Лао-цзы говорил: 
«Когда две враждующие стороны вступают 
в поединок, побеждает преисполненный 
справедливого негодования» [7]. 

Описанная выше тактика, часто ис-
пользуется в переговорах. Переговоры, в 
которых одна сторона не уступает в пользу 
другой, не приводят к успешному взаимо-
действию. Например, когда китайское пра-
вительство вело переговоры с американ-
ским правительством о вступлении в ВТО, 
возникла сложная ситуация – расхождения 
двух сторон по семи статьям договора. По-
сле перерыва, когда две стороны верну-
лись за стол переговоров, представитель 
Китая Джу Жонзи (бывший премьер) под-
твердил согласие по трём пунктам, на кото-
рых настаивала Америка. Потом он сказал: 
«Мы уже уступили в первых трёх статьях, 
в остальных вы должны уступить» [12]. 
В результате две стороны заключили взаи-
мовыгодную сделку. 

Мао Цзэдун часто использовал дан-
ную тактику во время войны. Когда войска 
Гоминьдана атаковали Яньань, многие ко-
мандиры Компартии встали на защиту этой 
святыни. Мао Цзэдун предложил отказать-
ся от места, где находился центр Компар-
тии, сделав его обременительным для вой-
ска Гоминьдана. Впоследствии Мао Цзэдун 
сравнил это со сном и отдыхом: сон и отдых 
тратят наше время, но одновременно дают 
энергию для работы в последующем. 

Лао-цзы, считая, что развитие вещей 
происходит по направлению от лёгкого к 
трудному, от малого к большому, сформули-
ровал ещё один закон: «Намеревайся свер-

шить трудное, пока оно легко. Осуществляй 
большое, пока оно мало». Он писал: «Лег-
ко сохранить то, что умиротворено. Легко 
спланировать то, что ещё не получило раз-
вития. Легко разломать то, что ещё хрупко. 
Легко рассеять то, что ещё мало. Действуй 
тогда, когда ещё ничего нет. Правь там, где 
ещё нет смуты. Полнокровное древо вырас-
тает из мельчайшего ничто. Башня в девять 
уступов поднимается из просеянной земли» 
[7]. Поэтому при осуществлении деятельно-
сти важно учитывать уровень развития лю-
бого процесса и явления.

Для того чтобы развитие событий про-
исходило согласно воле человека, необ-
ходимо принимать соответственные меры 
тогда, когда вещь только «даёт ростки». 
Если данный период развития упущен, то 
развитие событий сложно взять под кон-
троль. Этот принцип отражает фразеоло-
гизм «пресекать зло в самом зародыше».

Данный принцип широко использует-
ся в традиционной китайской медицине, 
что представлено следующим примером. 
В Древнем Китае жил известный врач Бен-
цюй. Наблюдая короля, Бенцюй констати-
ровал, что тот заболел. Врач сообщил, что 
на данном этапе болезнь излечима, но если 
её не лечить, то состояние будет ухудшать-
ся. Король не отреагировал на слова врача. 
Через 10 дней Бенцюй опять увидел коро-
ля, отметив, что болезнь прогрессирует, од-
нако реакции со стороны короля опять не 
последовало. Через 10 дней Бенцюй специ-
ально посетил короля, констатировав, что 
вскоре болезнь перейдёт в неизлечимую 
форму. Король рассердился, но по-преж-
нему не принял слова врача во внимание. 
Через 10 дней Бенцюй, встретив короля, от-
вернулся и убежал, объяснив впоследствии 
причину: «…Я не в состоянии помочь, по-
этому побежал». Через пять дней король 
умер [10]. 

Таким образом, не принимая во вни-
мание незначительные, на наш взгляд, 
отрицательно влияющие на нас факторы 
и явления, мы можем приблизиться к ката-
строфе [6]. Поэтому, согласно закону «На-
меревайся свершить трудное, пока оно лег-
ко. Осуществляй большое, пока оно мало» 
при осуществлении деятельности важно 
учитывать уровень развития любого про-
цесса и явления.

Заключение. Таким образом, Лао-Цзы  
в трактате «Дао дэ цзин» («Канон Пути 
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шагнуть и на цунь вперёд, но отступлю на 
чи назад» выражается в проявлении сме-
лости и трусости, торопливости и умении 
ждать, желании идти напролом и умении 
выжидать. Закон «Намеревайся свершить 
трудное, пока оно легко. Осуществляй 
большое, пока оно мало» указывает на 
то, что при осуществлении деятельности 
важно учитывать уровень развития любого 
процесса и явления. 

Законы были положены в основу всякой 
деятельности, начиная с древности и до со-
временного этапа. Соблюдение постулатов 
даосского верования важно для развития 
личности и процветания государства.
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и Благодати»), изучив сложные внешние 
непрерывно изменяющиеся формы вещей, 
вывел законы развития вещей, имеющие 
ценность вне времени. 

Закон о силе и слабости «Мягкое и сла-
бое одолевают твёрдое и сильное» пред-
полагает скромное и предусмотрительное 
отношение к себе и другим, отсутствие 
высокомерия и самодовольства. Закон 
«Прибегать к помощи внешних сил, следуя 
законам Неба и Пределу древности» осно-
ван на следующем принципе: успеха в де-
ятельности можно достичь только тогда, 
когда будут использованы общественная 
и естественная силы. Закон «Я не дерзну 
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Инновации в экскурсионной деятельности
Мир, в котором мы сегодня живём, становится всё более зависимым от информацион-

ных технологий. Они широко, интенсивно и эффективно используются человеком во всех 
сферах деятельности. Исключением не стала и экскурсионная деятельность: внедрение 
различных инновационных технологий и интегрирование их с уже ставшей привычной экс-
курсионной деятельностью носят необратимый характер. Экскурсионный туризм – один из 
основных видов туризма, который на сегодняшний день не теряет своей востребованности 
и развивается во многих странах мира, а экскурсия является одной из популярных тури-
стических услуг. Цель данной статьи заключается в обобщении и представлении наиболее 
востребованных инноваций в экскурсионной деятельности. Во-первых, в статье авторами 
рассмотрены инновационные формы экскурсионной деятельности с точки зрения их вне-
дрения в городе Чите. Во-вторых, систематизированы экскурсионные продукты, предлага-
емые туристическими фирмами и музеями города, а также проанализированы уже имею-
щиеся и разработанные инновационные экскурсионные продукты. В-третьих, предложены 
варианты использования инноваций в экскурсионной деятельности. Делается вывод о том, 
что наиболее перспективными инновациями являются радиогид, QR-код, квест-экскурсии, 
экскурсии с элементами анимации.

Ключевые слова: экскурсионная деятельность, инновация, экскурсионный туристичес- 
кий продукт, радиогид, QR-код, квест, конкурентоспособность
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Вводная часть. Для того чтобы оста-
ваться востребованными в условиях конку-
ренции, предприятия туриндустрии должны 
постоянно развиваться. Сегодня роль инно-
ваций в туризме невозможно переоценить, 
прежде всего, потому, что они представляют 
собой метод конкуренции. Инновационные 
процессы имеют специфические особенно-
сти, хотя и подчиняются общим закономер-
ностям экономического развития. Это каса-
ется и туристского бизнеса, и его составной 
части – экскурсионной деятельности. Инно-
вации в экскурсионной деятельности спо-
собствуют успешному продвижению экс-
курсионных услуг на туристском рынке, они 
дают преимущество одной экскурсии над 
другой. Важная роль при этом отводится как 
подготовке экскурсоводов, так и качествен-
ной разработке самой экскурсии, освоению 
методики и техники её проведения.

Огромный историко-культурный потен-
циал нашей страны даёт неограниченные 
возможности для туристско-экскурсионной 
деятельности. Предприятия, создающие 
экскурсионный продукт, должны иметь свою 
оригинальную марку, учитывать потреби-
тельский спрос и дифференциацию об-
служивания. Рождение новых маршрутов 
ведёт к появлению новых экскурсионных 
объектов, разнообразию продукта и разным 
формам его подачи. Экскурсии прошли дли-
тельный путь эволюции – от примитивных 
рассказов экскурсовода до современных 
необычайных театрализованных и 3D-экс-
курсий. Инновационные процессы в экс-
курсионной деятельности могут выступать 
в самых различных формах, они имеют 
свои особенности, оказывающие влияние 
на её развитие и, в конечном счёте, на кон-
курентоспособность и востребованность 
продукта.

Цель данной статьи заключается в 
обобщении и представлении наиболее вос-
требованных инноваций в экскурсионной 
деятельности, в выявлении наиболее пер-
спективных инноваций для повышения кон-
курентоспособности экскурсионных услуг 
на туристическом рынке г. Читы. 

Методология и методы исследова- 
ния. Основным методом исследования 
стал анализ научной, методической, ин-
формационной, технической, статистиче-
ской литературы по проблеме исследова-
ния. В ходе исследования авторы ставили 
перед собой следующие задачи: выявить 
инновационные формы и методы проведе-

ния экскурсий; провести анализ проводи-
мый экскурсионных услуг туристическими 
предприятиями города; выявить наиболее 
перспективные и конкурентоспособные ин-
новационные формы экскурсионных услуг. 

Теоретико-методологическую основу 
статьи составили работы таких учёных, как 
В. И. Азара, Л. А. Ильиной, В. А. Кварталь-
нова, А. Д. Чудновского, исследующих инно-
вации в туристских системах. Вопросы инно-
вационного развития также нашли отражение 
в трудах зарубежных учёных Дж. Л. Гибсона, 
П. Ф. Дракера, М. Робсона. В описании про-
блем, присущих экскурсионной составляющей 
туристских комплексов, были использованы 
труды Б. В. Емельянова, А. В. Святослав-
ского, Н. А. Седовой, Г. В. Яковенко.  

Результаты исследования. Иннова- 
ции в экскурсионной деятельности пони-
маются как новые по тематике и качеству 
маршруты и экскурсионные разработки. 
Инновационными могут быть и усовершен-
ствованные классические, и внедрённые 
новые экскурсии и услуги [7].

Экскурсионный продукт можно назвать 
инновационным при условии использова-
ния новейших технологий, конструктивно 
новых приёмов и методов создания и вне-
дрения продукта. В разработке инновацион-
ного продукта в экскурсоведении участвуют 
маркетологи, специалисты по рекламе, ме-
тодисты, профессиональные экскурсоводы, 
представители науки и культуры.

Инновации в экскурсионной деятельно-
сти могут быть:

−	инновациями экскурсионного продукта;
−	инновациями в  технологии разработ-

ки и проведения экскурсии;
−	техническими инновациями в экскур-

сии;
−	инновациями в маркетинге и управ-

лении;
−	персональными инновациями (внеш-

ний вид, стиль экскурсовода) [8, с. 36].
В настоящее время тематика экскур-

сий, предлагаемых потребителям, пора-
жает воображение. Ещё два десятилетия 
назад такие экскурсии вызвали бы шок 
у туристов. Сейчас же туристы уже не удов-
летворены традиционными обзорными или 
тематическими экскурсиями. Инновации 
экскурсионного продукта включают экскур-
сии по мистическим местам, по местам ве-
ликих убийств и казней, по районам природ-
ных и техногенных катастроф, по крышам 
и подвалам, подземельям, заброшенным 
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Экскурсионные программы, предлагаемые в г. Чите1

Тип экскурсии Особенности экскурсии
Природоведческая 
(экологическая)

Посещение Забайкальского ботанического сада
Экскурсия на Титовскую сопку, на Сохотино

1 Инновационные технологии в туризме и в экскурсионном деле [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.expomir.ru/book/ presentation_files/ publication.pdf (дата обращения: 22.03.2017).

зданиям и бомбоубежищам, в военные ча-
сти с возможностью использования техники 
и оружия, романтические экскурсии, музеи 
под открытым небом (скансены), военно- 
исторические реконструкции и многое дру-
гое [6; 10; 11].

Очень популярны в настоящее время 
интерактивные и анимационные методы 
ведения экскурсии, когда экскурсанты не 
только слушают экскурсовода, но и прини-
мают активное участие в мероприятии.

Большая часть инноваций касается 
форм и методов проведения экскурсий – 
экскурсии с мастер-классами, костюмиро-
ванные экскурсии, экскурсии с игровыми 
элементами, приём театрализации и анима-
ции, экскурсии-пробежки, экскурсии на ве-
лосипедах и сигвеях, квест-экскурсии, вир-
туальные экскурсии и показ 3D-объектов1.

Инновации в техническом обеспечении 
экскурсий включают радиогид, аудиогид, 
автоматический GPS-экскурсовод на од-
ном языке. В ряду технических инноваций 
отдельно следует упомянуть инновации, 
позволяющие изучать экскурсионные объе- 
кты самостоятельно. Сюда включаются:  
QR-код, мобильные путеводители и спра-
вочники, онлайн-сервисы, на которых раз-
мещены мобильные путеводители и спра-
вочники.

Таким образом, в настоящее время 
существует достаточное количество ин-
новаций, которые можно применять в экс-
курсионной деятельности. Являясь одной 
из основных услуг, входящих в туристский 
продукт, экскурсия выполняет познаватель-
ные и воспитательные функции, а экскурси-
онная деятельность играет огромную роль 
в сфере образования населения. Кроме 
того, экскурсия может являться как состав-
ной частью тура, так и самостоятельной 
услугой. Поэтому экскурсионная деятель-
ность всегда будет востребована.

Анализируя рынок туристических ус-
луг в г. Чите, можно прийти к выводу о том, 
что данная сфера обеспечена достаточ-
ным количеством туристических агентств, 

осуществляющих свою деятельность как 
по внутренним, так и по внешним направ-
лениям. Сегодня в г. Чите действует более 
60 многопрофильных туристических компа-
ний, которые реализуют туры за границу, 
оказывают туристические услуги  внутри 
края и по России, а также предоставляют 
экскурсионные услуги.

Данные компании предлагают широкий 
спектр туристских и экскурсионных  услуг 
по Забайкальскому краю. Помимо отдыха, 
лечения и получения разного вида туристи-
ческих услуг в Забайкальском крае боль-
шой популярностью пользуются экскурси-
онные программы по г. Чите. Существует 
более 18 турагентств, предоставляющих 
городские экскурсии разного направления 
туристам и жителям г. Читы («Надежда», 
«Вокруг света», «Ланта», «Страны мира», 
«Фламинго», «Дартс», «Риц-Н», «Гид», «Чи-
татурист», «Читинское городское бюро пу-
тешествий и экскурсий» и др.). 

Опытные экскурсоводы этих турфирм 
раскрывают страницы истории Читы, пред-
лагают увлекательные обзорные и темати-
ческие экскурсии по родному городу для ши-
рокой аудитории (дошкольники, школьники, 
студенты, коллектив организаций, туристы). 
Данные компании организуют экскурсии 
разного вида, касающиеся истории, куль-
туры, религии, природы, экологии и иных 
интересных и познавательных тем. Поми-
мо тематических экскурсий туристические 
агентства г. Читы предоставляют и обзор-
ные экскурсии по городу, которые пользу-
ются наибольшей популярностью как среди 
гостей города, так и среди местных жителей.

Проанализировав экскурсионную де-
ятельность турфирм, можно выделить ос-
новные типы экскурсий  и их тематику, что 
представлено в  таблице. Стоимость экскур-
сии зависит от её вида, продолжительно-
сти, количества экскурсантов и транспорта, 
используемого при проведении экскурсии. 
Средняя стоимость колеблется от 150 до 
230 р. с человека. 
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Посещение Читинского зоопарка, знакомство с животными
Экскурсия на ипподром, на страусиную ферму
Экскурсия на минеральный источник «Молоковка»
Экскурсия на Кадалинские дворцы, на Смоленские скалы
Экскурсия с рассказом о сезонных изменениях природы в черте города и в 
живописных местах за городом

Историческая
(этнографическая)

«Становление Забайкальского края и города Читы»
«Исследователи Забайкалья». Именами людей от казаков-первопроход-
цев, от ссыльных до краеведов, учёных наших дней
«Боевая слава Забайкальцев». Посещение Музея боевой славы СибВО, 
Музея ОДОРА
«Первенцы свободы в Забайкалье». Декабристы и их женщины
«По историческим местам г. Читы»
«Никто не забыт, ничто не забыто». События в годы Великой Отечествен-
ной войны и забайкальцы, сложившие голову во имя великой Победы. 
«Машины, ставшие памятниками», «Их помнит мир спасённый» – военно- 
патриотические экскурсии; «На чём город стоит и чем город знаменит». 
Экскурсия + игровая программа. Экскурсия на Мемориал и к памятнику 
пограничникам
«Шёлковый путь XXI века». История самого длинного на планете Земля 
железнодорожного пути. Музей железных дорог

«Культура народов Забайкалья». Буряты, семейские, эвенки, тунгусы
«Площади старой Читы», «Взгляд сквозь столетия»

Архитектурно-градо-
строительная

«Архитектура Читы»
«Чита узорчатая». Достопримечательности города и его архитектурный облик
«Сказка старого дома». Старые деревянные постройки г. Читы
«Урбанистическая история Читы»

«Гордись своим именем, улица!». Дом купцов Шумовых, особняк архитек-
тора Никитина, пассаж Второва

Религиозная
«Мировые религии в столице Забайкальского края».
История некоторых культовых сооружений в г. Чите и люди, которые слу-
жат в этих конфессиях. Мусульманская мечеть, буддийский дацан, кафе-
дральный православный храм
«Забайкалье православное». История храмов, православия в Забайкалье; 
рассказы об иконах и святых

Спортивно-оздорови-
тельная

«Твоё здоровье». Беседа и консультации специалистов иммунологическо-
го центра, экскурсия с показом святая святых лабораторий по исследова-
нию крови, показ увлекательного фильма о здоровье человека

«На страже нашего здоровья». Посещение Музея краевой клинической 
больницы и Музея медицинской академии
«Особая лаборатория и её тайны». Посещение Музея Читинской противо-
чумной станции

Искусствоведческая,
культурная

«Страницы культурной жизни Читы». Места, где был первый кинотеатр, 
филармония, драмтеатр, Дом пионеров и жили выдающиеся люди (почёт-
ные граждане города, знаменитые читинцы), имена которых известны не 
только в Чите, но и далеко за её пределами
«Сказочный мир героев». «Дружите с книгой». Посещение детской библио-
теки, театрализованное представление 

Археологическая «Археология Забайкалья». Посещение Геологического и Палеонтологиче-
ского музеев
Экскурсия на археологический объект Титовская сопка
Экскурсия на археологический объект «Красная горка»

Примечание. Составлено О. А. Лях.
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Однако все вышеназванные туристиче-
ские предприятия предоставляют экскурсии 
в традиционной форме. С целью выявления 
факта использования инновационных форм 
и методов проведения экскурсий был про-
ведён опрос менеджеров по туризму и ди-
ректоров следующих предприятий: «На- 
дежда», «Вокруг света», «Ланта», «Стра-
ны мира», «Фламинго», «Дартс», «Риц-Н», 
«Гид», «Читинское городское бюро путеше-
ствий и экскурсий». Все указали следующие 
основные причины отсутствия инновацион-
ных форм проведения экскурсий: 

−	 дороговизна разработки и внедрения 
большинства нововведений и, как следст- 
вие, увеличение продажной стоимости ус-
луги;

−	 отсутствие большого туристского по-
тока в крае и городе и, как следствие, невы-
сокий спрос на экскурсионные услуги.

В Чите существуют и другие организа-
ции, оказывающие экскурсионные услуги 
населению и туристам. К ним относятся: 
Забайкальский краевой краеведческий 
музей им. А. К. Кузнецова, Забайкальский  
детско-юношеский центр, Музейно-выста-
вочный центр Забайкальского края. 

Краеведческий музей реализует обзор- 
ные экскурсии в черте города, а также экс-
курсии исторической и архитектурной на-
правленности. Музейно-выставочный центр 
предоставляет экскурсии по выставкам, те-
матика которых определяется темой самих 
выставок, представлены необычные экс-
курсии по ночной Чите и другие тематиче-
ские экскурсии по городу.  

Забайкальский детско-юношеский центр 
предлагает экскурсантам учебно-темати-
ческие экскурсии, такие как «Путешествие 
в древность», «Чита – столица Забайка-
лья», «Культовые здания города», приро-
доведческие экскурсии на источник «Моло-
ковка», Ивано-Арахлейские озёра и многие 
другие экскурсионные программы для детей 
и молодёжи. По желанию группы сотрудни-
ки центра составляют экскурсию согласно 
предметному учебному плану и организо-
вывают дневные походы в окрестностях 
города.

Рассмотрим также музеи г. Читы, кото-
рые предоставляют экскурсионные услу-
ги. Согласно списку музеев на территории 
городского округа «Город Чита», опубли-
кованному на официальном сайте адми-

нистрации городского округа, в Чите рабо-
тают 27 различных по величине и доступу 
музеев1.

Забайкальский краевой краеведческий 
музей им. А. К. Кузнецова, бесспорно, – 
один из самых богатых экспонатами музей 
Забайкалья, к тому же, один из старейших. 
Краеведческий музей, помимо стационар-
ных выставок, представляет различные 
уникальные персональные и тематические 
выставки. Это один из первых музеев горо-
да, который широко использует инноваци-
онные формы организации экскурсионной 
деятельности. В музее предлагаются инте-
рактивные игровые экскурсии «Аты-баты, 
шли солдаты, или Как в старину родину 
защищали», «Плачет хлебушко, когда ест 
его лентяй…», «В гости к народам Забайка-
лья». Проводятся разнообразные музейные 
праздники: календарные, народные празд-
ники (Святки, Масленица, Сагаалган, День 
домового), экологические праздники (День 
тигра, День кота манула, День птиц), собы-
тийные праздники с включением в програм-
му элементов театрализации и игры2.

Обсуждение результатов исследо- 
вания. Рассмотрим способы внедрения 
некоторых из вышеупомянутых инноваций 
в экскурсионную деятельность г. Читы.

Радиогид может быть использован 
в любых обзорных и тематических экскурси-
ях, которые, как правило, являются комби-
нированными. Устройство можно использо-
вать во время движения автобуса, а также 
при выходе из автобуса и во время движе-
ния к объекту показа3. Например, в обзор-
ной экскурсии по г. Чите предусмотрена 
прогулка по главной площади Читы – пло-
щади им. Ленина. Для удобства экскурсан-
тов рекомендуется использовать радиогид, 
т. к. во-первых, на улице достаточно шумно, 
во-вторых, всегда есть в группе те, кто от-
влекается и невнимательно слушает экскур-
совода. Кроме того, при переходе от одной 
ростральной колонны к другой экскурсовод 

1 Список музеев на территории городского округа 
«Город Чита» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.admin.chita.ru/our_city/history/?id= 1785 (дата 
обращения: 30.01.2017).

2 Забайкальский краевой краеведческий музей 
им. А. К. Кузнецова [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.museums75.ru (дата обращения: 
20.02.2017).

3 Радиогиды TourAudio – оборудование для улуч-
шения качества экскурсий [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://www.tour-audio.ru/radioguide (дата 
обращения: 20.02.2017).
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продолжает рассказ, но слышать его могут 
только те экскурсанты, которые находятся 
рядом с ним, а радиогид сделает инфор-
мацию доступной для всех членов группы. 
Последняя проблема будет решена и при 
организации пешеходных экскурсий, кото-
рые проводятся по ул. Анохина и Амурская. 
Если ул. Анохина тихая, то ул. Амурская яв-
ляется одной из главных автомагистралей 
г. Читы, она достаточно шумная для прове-
дения подобных экскурсий.

В качестве  усиления эмоционально-
го восприятия экскурсии радиогид можно 
также использовать практически в любой 
обзорной или тематической экскурсии. 
К примеру, в экскурсию по Мемориалу бое-
вой и трудовой славы Забайкальского края 
можно включить соответствующий музы-
кальный фон, отрывок из литературного 
произведения или стихотворение, воспо-
минания ветеранов. В экскурсию «В гостях 
у леса», проводимую для младших школь-
ников, можно включить запись голосов птиц 
и зверей, обитающих в лесах Забайкалья. 
Большего эффекта возможно добиться, 
если использовать наряду со звуковым со-
провождением и визуальный ряд, применяя 
наглядные пособия из портфеля экскурсо-
вода (фото птиц и зверей). Этот же приём 
рекомендуется использовать и при прове-
дении природной экскурсии в краеведче-
ском музее – рассказ об экспонатах музея 
сопроводить звуком. 

С экономической точки зрения внедре-
ние радиогида требует однократных вложе-
ний. Полный комплект на 20 человек может 
стоить от 60 до 150 тыс. р.1 Систему можно 
сдавать в аренду. Систему может приобре-
сти как туристское предприятие, в таком слу-
чае именно его экскурсионные услуги будут 
наиболее конкурентоспособны, так и экскур-
совод, который может таким образом повы-
сить свой профессионализм и востребован-
ность на рынке экскурсионных услуг города.

Применение QR-кода в экскурсион-
ной деятельности является поистине без-
граничным2. На наш взгляд, данной инно-
вацией нужно оснастить, прежде всего, 
достопримечательности и архитектурные 

1 Экспомир. Инновации в экскурсионной деятель-
ности [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.expomir.ru/cms/pages/view/TOUR-GUIDE (дата об-
ращения:  15.02.2017).

2 Что такое QR-код? [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://www.qrcoder.ru/ (дата обращения:  
15.02.2017).

памятники города (дворец братьев Шумо-
вых, здание почтамта, Музей «Церковь 
декабристов», весь Полутовский квартал 
и т. д.), также данную инновацию можно 
использовать в любом музее города. Ин-
тересной представляется идея разместить 
таблички с QR-кодами, например, в парке 
ОДОРА и на стадионе СибВО. Эти места – 
одни из любимейших мест отдыха горожан, 
однако мало кто задумывается об истории 
создания и развития этих объектов, кото-
рая заслуживает внимания. QR-коды мож-
но разместить и на природных объектах, 
таких как скальный комплекс Кадалинские 
«Дворцы», Смоленские скалы. Также та-
кая инновация подойдёт для удалённых 
объектов. Например, Мемориал жертвам 
политических репрессий, находящийся на 
федеральной трассе Чита-Хабаровск, или 
Поклонный крест на Яблоновом хребте по 
дороге на оз. Арахлей. Информация, раз-
мещённая с помощью QR-кода, была бы 
уместна в таких местах. 

QR-код также возможно использовать 
и в разработке квест-экскурсии, так как по-
добная экскурсия предполагает соревнова-
тельность и самостоятельный поиск инфор-
мации,  и QR-код в данном случае был бы 
самым простым способом её получения.

Необходимо отметить, что разработка 
и внедрение QR-кодов в городское про-
странство находится в компетенции город-
ских властей, а консолидированное жела-
ние туристских предприятий, экскурсоводов 
и заинтересованной общественности горо-
да  является, скорее, дополнительной дви-
жущей силой для осуществления подобных 
замыслов. В настоящее время краевые 
власти обращают пристальное внимание 
на сферу туризма в Забайкальском крае, 
считая её одним из приоритетных направ-
лений в экономическом развитии края3. На 
наш взгляд, оснащение самых популярных 
объектов туристского интереса QR-кодами 
должно быть на русском, английском, ки-
тайском и японском языках. Это повысит 
интерес не только туристов и гостей города, 
но и вызовет интерес и у жителей краевой 
столицы; наличие QR-кодов будет являться 
также и имиджевым фактором. 

3 Государственная программа Забайкальского 
края «Развитие международной, внешнеэкономиче-
ской деятельности и туризма в Забайкальском крае 
(2014–2020 годы)» [Электронный ресурс]. – Режим дос- 
тупа: http://www.docs.cntd.ru/document/430608116 (да- 
та обращения: 16.02.2017).
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Квест-экскурсии можно разрабатывать 
в г. Чите следующим образом:

−	традиционная обзорная экскурсия 
в форме квеста;

−	экскурсия по истории одной улицы 
(Анохина, Амурская, Бутина);

−	экскурсия по истории определённого 
исторического района города (парк ОДОРА, 
привокзальная площадь, Полутовский квар-
тал, район музея «Церковь декабристов», 
откуда берёт начало город);

−	событийный квест, приуроченный 
к какому-либо празднику, событию, меро-
приятию (День города, День Победы, Мас-
леница);

−	экскурсия по определённым архи-
тектурным памятникам (деревянное зодче-
ство, купеческие дома, дома одного архи-
тектора);

−	квесты в организациях, на предпри-
ятиях, исторических зданиях, интересных 
объектах показа (Краевая библиотека им. 
А. С. Пушкина, детско-юношеская краевая 
библиотека им. Г. Р. Граубина, квест по ста-
диону СибВО).

В отличие от театрализованных или 
анимированных экскурсий разработка и 
внедрение квест-экскурсий требуют ми-
нимальных денежных затрат, поскольку 
наличие костюмов и привлечение допол-
нительных людских ресурсов не являются 

обязательным условием при их создании. 
На базе кафедры социокультурного туриз-
ма Забайкальского государственного уни-
верситета преподавателями и студентами 
ведётся научно-практическая работа по 
изучению инновационных форм проведе-
ния экскурсий, разработка подобных экс-
курсий и их практическое применение. Так, 
в 2014 году совместно с Музеем «Церковь 
декабристов» была разработана виртуаль-
ная экскурсия по музею, которая в настоя-
щее время используется краевыми школа-
ми в факультативном курсе «Краеведение 
Забайкалья». За последние 2 года были 
разработаны квест-экскурсии для школь-
ников и студентов по ул. Анохина, по Ме-
мориалу боевой и трудовой славы забай-
кальцев. Для последней экскурсии также 
подготовлен проект QR-кодов.

Заключение. Таким образом, в по-
следние годы прослеживается тенденция 
появления инновационных форм организа-
ции экскурсионной деятельности. В связи 
с этим целесообразным является использо-
вание в г. Чите таких форм инноваций, как 
радиогид, QR-код, квест-экскурсия. Приме-
нение таких инноваций позволит повысить 
качество и конкурентоспособность экскур-
сионных услуг, а также обеспечить полу-
чение дополнительной прибыли на турист-
ском рынке города и края.
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Innovations in Excursion Activities
The world in which we live today is becoming increasingly dependent on information 

technologies. They are widely, intensively and effectively used by man in all spheres of activity. 
Excursion activity is not an exception: the introduction of various innovative technologies and their 
integration with the already familiar excursion activity is irreversible. Excursion tourism is one 
of the main types of tourism, which today does not lose its demand and is developing in many 
countries of the world, and the excursion is one of the popular tourist services. This paper aims 
to examine, summarize and present the most popular innovations in excursion activities. First, 
in the article the authors consider innovative forms of excursion activity from the point of view of 
their implementation in the city of Chita. Second, excursion products offered by tourist firms and 
museums of the city are systematized, as well as the available innovative excursion products are 
analyzed. Third, options for using innovations in excursion activities are proposed. The article 
concludes that the most promising innovations are the radio guide, QR code, quest excursions 
and excursions with animation elements.

Keywords: excursion activity, innovation, excursion tourist product, radio guide, QR code, 
quest, competitiveness
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Вводная часть. Информационная по- 
литика современных государств, ориен-
тированная на внешнего потребителя ин-
формации, в большинстве случаев всё же 
вентилируется на внутреннем информа-
ционном рынке, многократно тиражируясь 
региональными СМИ и создавая тем са-
мым нежелательный эффект. Регулярно 
обращаясь к идеологическому, патриоти-
ческому, культурно-историческому контен-
ту, государственные средства массовой 
информации обеспечивают поддержку го-
сударству по стабилизации и укреплению 
общественной ситуации, однако мобилиза-
ционная составляющая информационных 
потоков на определённом этапе перестаёт 
адекватно восприниматься большинством 
населения, что может свидетельствовать 
о сформированности определённых устой-
чивых аутостереотипов.

Акцентируя внимание на очевидных 
и тривиальных для большинства населения 
темах, СМИ, будучи автономными от внеш-

него потребителя, могут создать эффект 
раздражительности, что негативно отразит-
ся на уровне востребованности и доверия 
у массовой аудитории. В такой ситуации 
возможно формирование у политической 
элиты иллюзии удержания населения в ор-
бите своих информационных предпочте-
ний, в то время как большинство потреби-
телей активно исследуют альтернативные 
информационные источники, имплицитно 
преследующие иные идеологические цели. 
Подобное развитие событий может приве-
сти к ослаблению информационной без-
опасности государства, которая в совре-
менном мире всё больше ассоциируется 
с понятием национальной безопасности, 
причём с развитием инфокоммуникацион- 
ной сферы данные категории всё чаще 
уравниваются.

Результаты исследования и их об-
суждение. Сегодня несколько изменилось 
понятие безопасности, поскольку доволь-
но трудно представить непосредственную 
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опасность государству, связанную с воен-
ными действиями из-за территориальных 
притязаний. Информационные технологии 
позволяют маскировать за благими наме-
рениями и демократическими принципами 
истинные причины большинства межгосу-
дарственных конфликтов, скрывая в ин-
формационной плоскости желания полу-
чить экономическую выгоду и расширить 
сферу своего политического влияния.

Изыскания современных политтехноло-
гов с учётом двойственности коммуникатив-
ных и коммуникационных процессов давно 
перетекли из технологической плоскости 
в гуманитарную, а отсутствие технических 
новинок и новшеств всё чаще компенси-
руется инновационными подходами в ма-
нипулировании общественным сознанием. 
Такое положение удваивает влияние ин-
формационной сферы на протекание меж-
дународных процессов и межгосударствен-
ное взаимодействие. Необходимо отметить, 
что в перспективе это влияние будет только 
усиливаться, равно как и роль информаци-
онных институтов в процессе достижения 
тех или иных политических, экономических 
и культурных целей, что в свою очередь бу-
дет сказываться на уязвимости и устойчи-
вости общественно-политической системы 
и национальной безопасности в целом. При-
чём следует учитывать, что в современной 
международной практике уже определены 
основные «болевые» рычаги, активизация 
которых может радикальным образом изме-
нить отношение к тому или иному субъекту 
международного права. К примеру, по от-
ношению к государствам с отложенным по-
литическим статусом прочно закрепились 
такие гетеростереотипы, как сепаратизм, 
незаконное производство оружия; страны 
арабского мира ассоциируются с террориз-
мом; страны Центральной Америки – с нар-
которговлей и криминалом и т. д. 

Для массовой аудитории проблема до-
стоверности распространяемой информа-
ции, провоцирующей изменения в геополи-
тическом раскладе сил, остаётся на втором 
плане. Многочисленные опровержения и ком-
ментарии, демонстрирующие необоснован-
ность и бездоказательность, а иногда и аб-
сурдность отдельных заявлений, как правило, 
не в состоянии исключить первоначальный 
негативный эффект, а инициаторы, «раздра-
жители» общественного сознания в большин-
стве случаев остаются на лидирующих пози-
циях в информационном противостоянии.

Существующий расклад сил в совре-
менной геополитической системе коорди-
нат предопределяет влиятельность и авто-
ритетность тех или иных информационных 
каналов, занимающих своими репортажами 
всю международную сетку вещания и, как 
следствие, национальных СМИ. Создавая 
определённый информационный повод, 
находясь в информационном авангарде, 
СМИ отрабатывают амбиции своих учреди-
телей, которые получают гарантированные 
политические, экономические дивиденды, 
привлекая внимание к отдельным регио-
нам или развивая фобии по отношению 
к ним [9]. 

Деятельность общественных институ-
тов современных государств до последнего 
времени во многом определялась государ-
ственными структурами и была в прямой 
зависимости от интересов национальной 
политики, находя своё отражение в пря-
мом или скрытом контроле, определённых 
преференциях и/или ограничениях. В на-
стоящее время ситуация начинает менять-
ся в сторону либерализации деятельности 
общественных организаций, в том числе 
и средств массовой информации, хотя до 
сих пор в большинстве случаев официально 
зарегистрированное независимое СМИ на 
практике является информационным про-
ектом, санкционированным государством. 
В этой связи, с одной стороны, семанти-
ческие поля информационных потоков, 
тиражируемых СМИ самоопределившихся 
государств, при их внешней альтернативно-
сти имеют в результате единые семиотиче-
ские коды в массовом сознании аудитории. 
С другой – любое информационное сооб-
щение интерпретируется аудиторией в кон-
тексте набора сформированных стерео-
типов, манипулирование которыми может 
в значительной степени упростить процесс 
продвижения той или иной государственной 
идеи.

Одной из основных проблем развития 
современных государств является отсут-
ствие функциональной дифференциации 
социальной и политической систем. Со-
гласно Т. Парсонсу основное содержание 
общественного развития состоит в повыше-
нии адаптивной способности социальной 
системы при условии её функциональной 
дифференциации и усложнении организа-
ции. Принято разделять четыре уровня об-
щественной организации:
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1) первичный (технический), где акторы 
взаимодействуют друг с другом непосред-
ственно;

2) управленческий, регулирующий про-
цессы обмена, происходящие на первом 
уровне;

3) институциональный, закрепляющий 
функции управления в различных социаль-
ных практиках;

4) социетальный, который «недвусмыс-
ленно концентрируется в современных об-
ществах в политических сферах». 

Каждый уровень выполняет контро-
лируемые и регулируемые функции по от-
ношению к нижестоящему уровню. Смысл 
регулирования состоит в сохранении состо-
яния равновесия во всём обществе [5].

Доминирование же государственных 
СМИ и отсутствие альтернативных каналов 
в культурно-информационном пространст- 
ве государства способствуют объединению 
социальных и политических институтов, 
повышению степени обособленности поли-
тической и управленческой элиты, форми-
рованию в элитарном сознании идеализи-
рованной социокультурной ситуации. Кроме 
того, в условиях полностью контролируемо-
го государством культурно-информацион-
ного пространства создаётся иллюзия вза-
имодействия социальных и политических 
институтов, что затрудняет их «прогрессив-
ную» эволюцию к более высоким систем-
ным уровням и снижает адаптивную спо-
собность массовой аудитории к включению 
и генерализации ценностей [4, с. 43].

Подобные проблемы испытывают прак-
тически все государства с отложенным по-
литическим статусом на территории быв-
шего СССР. В процессе своего развития 
политические системы современных госу-
дарств, сталкиваясь с проблемами инфор-
мационной изоляции и коммуникативного 
вакуума с внешним миром, будучи обре-
менёнными историческими традициями 
предшествующих политических режимов и 
характеризующиеся повышенной реактив-
ностью государственной машины в процес-
се модернизации культурно-информацион-
ного пространства, акцентируя внимание 
на  технических и технологических основах 
информационной безопасности, могут ока-
заться бессильными перед проблемами 
дисбаланса в обществе, проявляющегося 
в разобщённости населения, политической 
и управленческой элиты.

Рассматривая информационное взаи-
модействие в контексте социокультурного 
развития государства, следует признать, что 
независимо от природы информационной 
системы (государственные и социальные 
институты) её воздействие всегда направ-
лено на массовую аудиторию. В данном от-
ношении институциональные образования 
в процессе взаимодействия с населением 
являются не столько конкурентами, сколь-
ко партнёрами. В случае оппозиции госу-
дарственных и социальных систем любое 
информационное воздействие негативно 
для культурного континуума и может спро-
воцировать трансформацию культурно-ин-
формационного пространства государства. 
В зависимости от доминирующей стороны 
это может привести как к смене государ-
ственного строя революционным путём, 
так и к усилению роли государства в обще-
ственных процессах, граничащей с нару-
шением прав и свобод граждан. Согласо-
ванная, взаимодополняющая деятельность 
государственных и социальных институтов 
призвана ускорить формирование основ 
гражданского общества, и катализатором 
в этом процессе может выступить система 
средств массовой информации и коммуни-
кации. 

Индикатором реального состояния 
культурно-информационного пространства 
в данной ситуации может выступить мо-
дель функционирования СМИ, определя-
емая как социально активная при условии 
конвергенции моделей социальной дей-
ствительности, предлагаемой СМИ и ожи-
даемой аудиторией. При условии диверген-
ции сущность культурно-информационного 
пространства характеризуется активностью 
государственного регулирования процессов 
его формирования.

С одной стороны, государственное ре-
гулирование коммуникативных процессов 
в условиях современного мира способст- 
вует интеграции в глобальное простран-
ство (при отсутствии информационных 
ограничений) и, как следствие, единению 
(консолидации) культурного пространства 
государства. С другой – ограничение досту-
па к внешнему миру эмулирует (имитирует) 
процессы глобальной интеграции, усиливая 
дифференциацию культурного простран-
ства государства  [8, с. 350–368].

Данная тенденция при детальном рас-
смотрении становится более очевидной, 
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поскольку степень социальной стратифи-
кации, а следовательно, и неоднородности 
культурно-информационного пространства 
(кроме указанных факторов), возрастает 
соответственно типологическому разноо-
бразию функционирующих в обществе ин-
формационных институтов (СМИ), предель-
ность которого определяется сменой их 
конструктивного влияния на деструктивное.

В контексте дисфункциональности бы-
тия глобального сообщества, основанного 
на сетевой коммуникации, обусловленной 
произволом ризоморфного номадологичес- 
кого сознания современного человека, ак-
туальным, на наш взгляд, является выс- 
казывание М. Кастельса о том, что в по-
добных условиях нестабильности, бескон-
трольности и непредсказуемости развития 
современного общества «люди склонны 
группироваться вокруг первичных источ-
ников идентичности: религиозных, этниче-
ских, территориальных, национальных… 
В мире, пронизанном глобальными потока-
ми богатств, власти и образов, поиск иден-
тичности, коллективной или индивидуаль-
ной, приписанной или сконструированной, 
становится фундаментальным источником 
социальных значений. Это не новый тренд, 
ибо идентичность, особенно религиозная 
и этническая идентичность, лежала у кор-
ней значения с начала человеческого об-
щества. Однако в исторический период, ха-
рактеризуемый широко распространённым 
деструктурированием организаций, делеги-
тимизацией институтов, угасанием крупных 
общественных движений и эфемерностью 
культурных проявлений, идентичность ста-
новится главным, а иногда и единственным 
источником смыслов» [3, с. 20]. 

В русле этих рассуждений можно 
констатировать, что модернизация куль-
турно-информационного пространства 
современного общества в большинстве 
случаев является следствием целена-
правленной актуализации маргинальной 
идентичности. Результатом необдуман-
ной экстраполяции типовых демократи-
ческих норм в странах нового зарубежья, 
официальная идеология которых зижди-
лась на идеях этноцентризма, стали мно-
гочисленные этнополитические конф- 
ликты на постсоветском пространстве. По-
литика, проводимая элитой стран нового 
зарубежья, необоснованно нивелирующая 
существующие принципы регионализма и 

игнорирующая концепции формирования 
полиэтничных культурно-информационных 
пространств, спровоцировала образование 
государств с отложенным политическим 
статусом. В то же время именно игнори-
рование феномена региональной идентич-
ности на фоне активных этноцентристских 
процессов способствовало сохранению 
культурно-информационного пространства 
отдельных регионов и даже возникновению 
новых государственных образований.

Проблемы культурно-информационно-
го развития государства являются перма-
нентными для обсуждения на всех уров-
нях политической и общественной власти, 
поскольку реальная потребность в пере-
оценке существующих концепций подачи 
информации диктуется постоянно изменя-
ющимися как внешними, так и внутренними 
факторами. Принимая во внимание транс-
граничную культурную ориентацию боль-
шинства современных обществ, которая 
определяет не только коммуникативную ва-
риативность активизации процессов реф-
лексии культурно-информационного про-
странства каждой конкретной страны, но 
и формирование адекватной картины мира 
с объективным контентом, дальнейшее 
развитие её культурно-информационного 
пространства может быть гарантировано 
при условии соответствующей культурной 
интеграции социальных институтов в гло-
бальное информационное пространство.

В то же время специфика культурно- 
информационного пространства большин-
ства современных государств в той или 
иной степени заключается в полиэтнично-
стиобщества. Следуя логике наших рассуж-
дений, особенность их развития может быть 
сформулирована следующим образом: од-
норанговость пространств культур в куль-
турно-информационном пространстве по- 
лиэтничного государства, гарантируя па-
ритетное их взаимодействие, обеспечива-
ет в синхронии как ассимиляционные, так 
и стратификационные процессы. Интен-
сивность данных процессов в диахронии 
определяет не только пространственную 
многомерность культур, обусловленную 
степенью информационной активности вну-
три- и межкультурного взаимодействия, но 
и паритетность или приоритетность их раз-
вития.

Заключение. Таким образом, устой-
чивость государственного развития и со-
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ответственно культурно-информационного  
пространства во многом определяется 
степенью приверженности базовой нацио-
нальной модели развития, основанной на 
традиционной для общества ценностной 
и идеологической основе, культивируемой 
государственной образовательной и ин-
формационной политикой. Попытки резко-
го изменения аксиологической шкалы об-
щества путём насаждения альтернативной 
системы ценностей, предпринятые в конце 
1990-х годов прошлого столетия полити-
ческими и культурными элитами бывших 
союзных республик, привели к расколу 
в обществе, а усилия СМИ спровоцирова-
ли политические конфликты, кризисность 
массового сознания, повлёкшие трансфор-
мацию культурно-информационного про-
странства республик вплоть до его дробле-
ния и появления новых государственных 
образований.

В свою очередь, кризисность и, как след-
ствие, мобилизация массового сознания 
в самоопределившихся государствах повли-
яли на алгоритм восприятия информацион-
ных потоков СМИ аудиторией: если эмоци-
ональная составляющая доминирует над 
рациональной, то бóльшая часть информа-
ции считается населением истинной не бла-

годаря высокой степени доверия местной 
власти, а вопреки информационным усили-
ям оппонентов, при этом нет необходимости 
в особых доказательствах объективности 
собственной позиции. С другой стороны, со 
временем степень мобилизованности и кри-
зисности сознания снижается, но ставшая 
традиционной журналистская практика про-
воцирует эйфорию у СМИ о высокой степени 
собственной авторитетности, и усиленное 
обсуждение ими отдельных политических 
вопросов может привести к их выпадению 
из ранга актуальных для массовой аудито-
рии и сформировать своеобразный имму-
нитет у населения к политической ситуации. 
В результате культурное сообщество стано-
вится более подготовленным к возможным 
провокациям со стороны как официальных, 
так и оппозиционных СМИ, что в перспекти-
ве приведёт к затуханию эмоциональности 
и постепенному формированию рациональ-
ного восприятия информационных потоков. 
При подобном сценарии средства массовой 
информации могут оказаться в ситуации, 
когда население станет не только эмоцио-
нально равнодушным к информационному 
продукту, тиражируемому такими СМИ, но 
и критично настроенным вследствие их не-
состоятельности.
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Theoretical research in the field of semantic and semiological meanings of mass communication 
and the problems of their interpretation in mass consciousness are actively discussed by the 
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cultural processes taking place in the states with the postponed political status. The specificity 
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information flows by the audience in these states is reflected in the system of coordinates: from 
emotionality to rationality. The article describes the peculiarities of social and state institutions, as 
well as the sustainability of their functioning, not so much due to the high degree of confidence 
in local authorities, but because of the lack of real information efforts by the opponents. It is 
shown that with time the degree of mobilization and crisis of the population’s consciousness is 
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form a kind of immunity in the audience to the political situation and state development in general.
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Опыт традиционной культуры 
в становлении новой экологической этики  

В статье даётся анализ перспектив традиционной экологической культуры. Исследуют-
ся разнообразные формы трансформации её опыта в современных социокультурных прак-
тиках, а также оценки её мировоззренческих оснований в научном дискурсе. Традиционное 
общество мыслило себя частью единого вселенского организма и строило свои отношения 
с миром природы на принципах взаимности. Этот этический аспект традиционного приро-
допользования  находит широкий отклик в массовом сознании современных постиндустри-
альных обществ. Экологическая культура традиционных обществ начинает рассматривать-
ся более широко – как некая альтернатива существующей социокультурной организации, 
а также как форма индивидуального духовного самосовершенствования. Это проявляется 
в экофильских установках антиглобалистов, различных молодёжных субкультур, традици-
онных и нетрадиционных религиозных течений. Магическое отношение к миру и синкре-
тизм, характерный для традиционных культур, присутствуют и в современном массовом 
сознании. Таким образом, архаический опыт трансформируется и приобретает  футуристи-
ческое измерение. В современной философии существует широкий спектр оценок потен-
циала традиционной культуры. В статье анализируются теории глобализации и культурной 
унификации, коэволюции и устойчивого развития. Отмечается тенденция к преодолению 
антропоцентризма и дуализма субъекта и объекта во взаимоотношениях человека и приро-
ды, отказ от европоцентризма в пользу идеи множественности, неоднородности и ценности 
различных способов жизнедеятельности, освоенных человечеством. Процесс формирова-
ния новой экологической этики происходит путём сложного синтеза ценностных установок 
разных культур, в том числе, выработанных традиционными обществами.
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Вводная часть. Попытки осмыслить 
окружающий мир, сконструировать некую 
целостную его картину – извечная зада-
ча философствования. История культуры 
демонстрирует различные, часто весьма 
экзотические, на взгляд современного че-
ловека, результаты такой рефлексии. Спец-
ифическая  картина мира определяла те 
социальные и хозяйственные механизмы, 
ценностные установки, которые включали 
членов традиционных сообществ  в слож-
ную систему взаимодействия с окружаю-
щим их миром.

Трансформация же социокультурных 
реалий, в свою очередь, меняет как направ-
ление самой философской рефлексии, так 
и отношение к ней со стороны общества. 
Осознание глобального характера совре-
менных экологических проблем, пришед-
шее в конце минувшего XX века, поиск 
путей устойчивого развития, новых осно-
ваний экологической этики способствова-

ли актуализации проблематики, связанной 
с традиционной экологической культурой, 
в научном сообществе, а также росту ин-
тереса к её опыту в массовом сознании 
индустриально развитых стран. Междис-
циплинарный характер исследований этого 
феномена  свидетельствует о назревшей 
необходимости систематизации и теорети-
ческого осмысления  накопленного опыта.

Целью данного исследования является 
анализ перспектив традиционной экологи-
ческой культуры в современных реалиях 
и  разнообразных форм трансформации 
её опыта в современных социокультурных 
практиках. В связи с этим необходимо ос-
мысление мировоззренческих оснований 
самой традиционной культуры, а также  
спектра её оценок, представленных в науч-
ном дискурсе. 

Методология и методы исследова-
ния. Междисциплинарный ракурс рассмо-
трения специфики экологической культуры 
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традиционных сообществ, вариантов её 
адаптации и модификации в условиях со-
временного общества позволяет  система-
тизировать разнообразные точки зрения на 
эту проблему. Исходя из многофакторности 
процесса становления современной эко-
логической культуры, мы рассматриваем 
экофильские установки различных моло-
дёжных субкультур, общественных движе-
ний, традиционных и нетрадиционных ре-
лигиозных течений. Историко-генетический 
и сравнительный методы используются 
для выявления в них элементов и ценност-
ных установок, близких к мировосприятию 
и экологической этике традиционных куль-
тур. Исследование опирается на концепции 
глобализации и культурной унификации,  
коэволюции и устойчивого развития.

Результаты исследования. Тради-
ционное общество мыслило себя частью 
единого вселенского организма и строило 
свои отношения с миром природы на прин-
ципах взаимности. Этот этический аспект 
традиционного природопользования пози-
тивно осмысляется в современных фило-
софских концепциях, стремящихся преодо-
леть жёсткий дуализм субъекта и объекта 
во взаимоотношениях человека и природы и  
строить их на основе диалога. Он также на-
ходит широкий отклик в массовом сознании 
современных постиндустриальных обществ. 

Формы трансформации опыта тради-
ционной экологической культуры в совре-
менных социокультурных практиках весьма 
разнообразны. Противники глобализации 
в её либерально-рыночной форме  подчер-
кивают, что общество потребления, «пре-
небрегая явным фактом экологической 
перегрузки нашей планеты, решительно 
отвергает всякие принципы аскетизма, эти-
ки, самоограничения, трудовой аскезы» и 
культивирует воспроизводство «ориенти-
рованных на гедонизм, телесные удоволь-
ствия эгоистических индивидов-потреби-
телей» [3]. Таким образом, экологическая 
культура традиционных обществ начинает 
рассматриваться более широко – как некая 
альтернатива существующей социокуль-
турной организации, а также как форма ин-
дивидуального духовного самосовершен-
ствования, приобретая футуристическое 
измерение. 

В массовом сознании эта линия получи-
ла мощную поддержку благодаря романти-
зированным экофильским установкам раз-

личных субкультур. Это многочисленные 
вариации на тему защиты живой природы – 
вегетарианство, экологические поселения, 
объединения «зелёных»; молодёжные контр- 
культурные течения, отрицающие идеал 
техногенной, урбанизированной культуры 
(от хиппи до толкиенистов); нетрадицион-
ные религиозные движения неоязычников 
и других носителей сознания “Newage”, 
псевдоиндуистские течения и отечествен-
ные по происхождению последователи Пор-
фирия Иванова, Виссариона,  Анастасии. 

В постсоветской России заметной тен-
денцией стала популяризация христиан-
ских ценностей, включающих в себя уста-
новку на самоограничение, регламентацию 
потребностей, идеал соборной гармонии  
на разных уровнях не только социального, 
но и вселенского бытия. В программный 
документ «Основы социальной концеп-
ции Русской Православной Церкви», при-
нятый на Архиерейском Соборе в Москве 
в 2000 году, включён специальный раз-
дел «Церковь и проблемы экологии». Там 
в качестве основополагающего для церкви 
принципа выступает цельность мирозда-
ния, взаимосвязь мира природного и чело-
веческого, подчёркивается, что природа не 
может рассматриваться обособленно, как 
замкнутая структура. Отсюда – понимание 
неправедности эгоистически-потребитель-
ского к ней отношения: «С христианской 
точки зрения природа есть не вместилище 
ресурсов, предназначенных для эгоисти-
ческого и безответственного потребления, 
но дом, где человек является не хозяи-
ном, а домоправителем, а также храм, где 
он – священник, служащий, впрочем, не 
природе, а единому Творцу» [9, с. 161]. 
Экологические проблемы, с точки зрения 
православия, носят антропологический ха-
рактер, так как порождены   они человеком, 
а не природой. Идея тесной взаимосвязи 
между духовным развитием, либо деграда-
цией человека и состоянием окружающего 
его природного мира лежит в основе миро-
понимания любой традиционной культуры, 
и русской в том числе.  Таким образом, воз-
росший интерес к христианским ценностям 
актуализирует мировоззренческие установ-
ки, казалось бы,  совсем вытесненные  ин-
дустриальной, техногенной, урбанистиче-
ской цивилизацией.  

Обращение к православной традиции  
инициирует и возрождение обрядовых 
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форм, ценностных установок «народно-
го христианства», являющегося, синтезом 
христианского вероучения с архаическими 
языческими верованиями. «Народное хри-
стианство», или «народное православие», 
сформировалось в недрах аграрного об-
щества, существенную роль в нём играла 
аграрная магия. Ещё в XIX веке Россия 
оставалась страной, где преобладало сель-
ское население, остававшееся во многом 
носителем традиционной крестьянской 
культуры. Её адаптация к современной ур-
банизированной культуре  приводит к рас-
становке иных акцентов, переосмыслению 
крестьянской традиции. Календарные зем-
ледельческие праздники утрачивают свою 
тесную связь с хозяйственным циклом 
и приобретают функцию маркёра, подчёр-
кивающего принадлежность человека или 
сообщества к конкретной этнокультурной 
традиции, формируя культурную самоиден-
тификацию.  Религиозно-магическая функ-
ция, некогда присущая обрядам любого 
традиционного праздника, уступает место 
игровому началу, активно трансформирует-
ся под влиянием массовой культуры. 

Но так ли отличается мышление но-
сителя традиционной культуры и нашего 
современника? Магическое отношение к 
миру предполагало возможность челове-
ка направленно воздействовать на есте-
ственные и сверхъестественные силы. Об-
ладая сакральными знаниями, используя  
определённую «технологию» (обрядовые 
действия), человек рассчитывал на полу-
чение нужного результата. Как этот резуль-
тат будет достигнут – оставалось для него 
тайной. Разве не так сегодня воспринима-
ет массовый человек чудеса новых техно-
логий? Чем дальше – тем менее он в со-
стоянии осознать механизм их действия. 
В его жизненное пространство вторгаются 
иные реальности – виртуальные миры, 
цифровые, нанотехнологии. Пространство 
и время теряют привычные очертания. Мир 
одновременно сужается до «глобальной 
деревни» и расширяется до бесконечности 
на микро- и макроуровне. Место естествен-
ных природных сил занимает урбанизиро-
ванное, техногенное пространство, которое 
формирует новую среду обитания, новые 
потребности и угрозы. Стремление управ-
лять природными процессами и одновре-
менно – ощущение беспомощности и пол-
ной зависимости от них, как это ни странно, 

сближает психологию древнего язычника и  
современного человека. С этим во многом 
и связана та мифологизация, архаизация 
массового сознания, которую  мы наблю-
даем сегодня. Место леших, кикимор, водя-
ных и русалок прочно занимают «барабаш-
ки», пришельцы, «хорошие» и «плохие» 
энергетические зоны и другие порождения 
техногенной жизненной среды мегаполиса 
[11, с. 26].

Синкретизм – ещё одна характерная 
для народной культуры черта, нашедшая 
вторую жизнь в культуре постмодерна. Для 
традиционной культуры новое не отменяет 
старого, а наслаивается на него, причудли-
во переплетаясь и уживаясь с, казалось бы, 
несовместимым наследием. Для народного 
христианства библейское представление 
о мире как творении божьем мирно ужи-
валось с мифологическим одушевлением 
и персонификацией природных стихий. 
Анропоцентристская установка на господ-
ство человека, единственного наделённо-
го душой, над остальным тварным миром 
ограничивалась и мирно сосуществовала 
с языческим мироощущением всеобщей 
взаимосвязи и родства. 

Мозаичность постмодерна, умножен-
ная на всеядность массовой культуры, кото-
рая тиражирует самые разные  культурные 
модели, способствует утверждению синкре-
тичности как важной черты и современного 
массового сознания. Разнообразные рели-
гиозные и  этнические традиции, философ-
ские, научные, эзотерические концепции 
выступают для массового человека как 
равнозначные и равноценные. В сознании 
современного горожанина одновременно 
уживаются православие, гороскопы, знаха-
ри, экстрасенсы, фэн-шуй и программа об-
щеобразовательной школы.

Обсуждение результатов исследо-
вания. Сегодня существует широкий спектр 
оценок потенциала и перспектив бытования 
традиционной культуры. Есть крайне пес-
симистичный взгляд на будущее локаль-
ных традиционных культур в мире глоба-
лизации. С этой точки зрения им остаётся  
мемориально-образовательная функция, роль 
«этнографической экзотики» или объек- 
та экологического туризма. Данный подход 
исходит из объективных тенденций, опре-
деляющих развитие мировой экономики. По 
своему происхождению экологическая куль-
тура традиционных обществ – результат хо-
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зяйственного освоения конкретной природ-
ной среды. Поэтому её жизнеспособность, 
перспективы дальнейшего существования 
на этой территории связаны с проблемой 
сохранения традиционной системы исполь-
зования природных ресурсов. А это весьма 
проблематично, поскольку сегодня в мире 
активно формируется система глобально-
го природопользования. Эта тенденция за-
ставляет исследователей ставить «вопрос 
о специфической форме этнического бы-
тия, когда этнос существует генетически, но 
его культурная составляющая исчезающе 
мала» [2, c. 81].

Тем не менее, исследователи подчёр-
кивают, что современная стадия социально- 
экономического развития «характеризуется 
бинарностью процессов в системе “чело-
век – окружающая среда”: с одной стороны, 
и формы хозяйствования, и виды природо-
пользования в мире характеризуются общи-
ми чертами развития, направленностью на 
унификацию и общую структурированность, 
т. е. налицо все характеристики глобализа-
ционных процессов; с другой – вряд ли где 
в мире можно найти регионы…, которые 
можно было бы назвать идентичными по 
структуре своего природопользования, т. е. 
процессы глобализации в природопользо-
вании всё равно сохраняют региональную 
специфичность, обусловленную истори-
ческими процессами их развития» [1]. Для 
местного населения сохранение истори-
чески сложившихся хозяйственных форм 
и народных промыслов имеет огромное 
и экономическое, и культурное значение. 
Вместе с тем, традиционные хозяйствен-
ные технологии и продукция, некогда 
игравшие важную роль в структуре жизне-
обеспечения, сегодня часто меняют свою 
функцию. Например, они могут становиться 
брендами, определяющими туристическую 
привлекательность данной территории. 

В современной оценке потенциала и 
перспектив традиционной культуры можно 
проследить и «руссоистскую» линию проти-
вопоставления естественного и цивилизо-
ванного человека, с тенденцией к идеали-
зации  традиционной культуры. На уровне 
философской рефлексии она отражается 
в позитивных оценках опыта и потенциа-
ла таких культур: «традиционные культуры 
были устойчивыми и экологически прием-
лемыми, не превышающими допустимую 
нагрузку на природу» [5]. В целом с такой 

оценкой можно согласиться. Хотя историки 
и приводят отдельные примеры того, как  
экстенсивное земледелие и скотоводство 
уже в древности могли наносить непопра-
вимый ущерб природной среде. 

Уже в конце XX века в научном дискур-
се  формируются социально-экологические 
подходы, ориентированные на поиск балан-
са между обществом и природной средой: 
«зелёный капитализм», «устойчивое раз-
витие», «экологическая модернизация». 
Д. Хубер в Германии, Г. Спаарген и А. Мол 
в Голландии, А. Вил в Великобритании раз-
рабатывают концепцию перехода от «ро-
ста» к устойчивому развитию. Американские 
социологи Р. Данлэп, У. Каттон предлагают 
переход от старой (антропоцентрической) 
к «новой (экологической) парадигме», под-
чёркивая фундаментальную зависимость 
человека и общества от  природной среды.

Новые стратегии взаимодействия 
общества и природы разрабатываются 
и отечественной философией. Одной из 
наиболее перспективных стала коэволю-
ционная парадигма, рассматривающая это 
взаимодействие как совместное, сопря-
жённое развитие систем с взаимными се-
лективными требованиями. Н. В. Тимофеев- 
Ресовский, Р. С. Карпинская, А. П. Огурцов,  
И. К. Лисеев, В. В. Мантатов, С. Н. Родин, 
В. В. Мангасарян, Н. Н. Моисеев и другие  
её сторонники намечают новые контуры 
экологической этики. Они исходят из того, 
что природа – не пассивный объект чело-
веческой деятельности, а полноправный 
субъект коэволюции общества и природы. 
Открывается перспектива «онтологиче-
ского диалога с природой, с действитель-
ностью вообще», а также возможность ос-
мыслить «единство естественнонаучного 
и социогуманитарного знания, многообраз-
ных форм и видов культуры» [7, с. 5]. 

Такой подход задаёт новые ориенти-
ры в формировании регулятивов культуры.  
Они не предполагают возврата к доминиро-
ванию традиционности и корпоративности, 
свойственных архаическим культурам. Но 
во многом  оказываются созвучны установ-
кам традиционной экологической этики. 
И. К. Лисеев отмечает: «Происходит пере-
ход от установок на неограниченный про-
гресс, беспредельный экономический рост 
к представлениям о пределах роста, гармо-
низации экономической экспансии в приро-
ду с принципами экологического сдержи-
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вания и запрета. Ориентации на прогресс 
и инновационность заменяются установка-
ми на стабильность, равновесность, устой-
чивое развитие с учётом пределов роста. 
От отношений господства, конкуренции, 
соревновательности намечается движение 
к идеалам сотрудничества, кооперации, со-
существования» [4, с. 143–144].

Преемственность с традиционной 
культурой акцентируют и сами авторы, раз-
рабатывающие основания современной 
экоэтики: «В основе экологической этики 
лежит особая философская мудрость, вы-
ражением которой является, в частности, 
даосская концепция недеяния» [6, с. 37]. 
В качестве альтернативы европейскому 
антропоцентризму актуализируется про-
блематика древней восточной философии. 
Разнообразные её варианты  базируются, 
в свою очередь, на идеалах гармонизации 
социального и природного начал, самоогра-
ничения потребностей человека, присущих 
традиционной культуре. Идеи взаимности, 
диалогичности, этической обусловленности 
осмысляются как важнейшие регулятивы 
социоприродного взаимодействия. «Имен-
но в диалоге различных культур становит-
ся возможным синтез культурных традиций 
и инноваций, соответствующих требовани-
ям коэволюционной парадигмы», – отмеча-
ет В. Н. Мангасарян, и «одним из условий 
этого процесса является распространение 
нравственных требований на отношения 
человека к природе» [7, с. 11–12].

Позиция, предлагающая концептуаль-
ный и этический отказ от антропоцентриз-
ма в качестве утилитарной поведенческой 
реакции,  получает сегодня широкое рас-
пространение. В научном сообществе она 
классифицируется как биоцентризм, в про-
тивоположность  социоцентризму, предпо-
лагающему переход к более высокой, про-
свещённой форме антропоцентризма [7, 
с. 9, 12]1. Таким образом, критика разруши-
тельных последствий существующей ныне 
стратегии природопользования выходит на 
уровень поиска новых ценностных основа-
ний современной цивилизации. Ю. Г. Мар-
ков в аналитическом обзоре мировой науч-
ной литературы по экологии отмечает: «В 
социально-философской литературе уже 

1 Основы социальной концепции Русской Пра-
вославной Церкви [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://www. azbyka.ru/osnovy-socialnoj-kon-
cepcii-russkoj-pravoslavnoj-cerkvi (дата обращения: 
09.01.2017).

начинает просматриваться глубокая связь 
самой сущности нравственных отношений 
с экологическими основами  бытия», – что 
позволяет размышлять о формировании 
«духовно-нравственной цивилизации, име-
ющей достаточно оснований называться 
экологической» [8, с. 3].

Выводы. Традиционная культура – ло-
кальна. Она являет собой традицию, ор-
ганически и неразрывно связанную с кон-
кретной территорией, с её неповторимым 
ландшафтом, климатом, фауной и флорой. 
Она делает этот природный мир неотъем-
лемой частью культуры, а человека – уко-
ренённым в этом мире. Для современного 
жителя мегаполиса, да и сельского обита-
теля, это чувство почти утраченное. Тра-
диционная культура содержит ценнейший 
для современного человека опыт контроля 
и сознательного самоограничения потреб-
ностей, опыт ответственности перед пред-
ками и потомками, перед всеми живыми су-
ществами, населяющими  этот мир вместе 
с ним.

Конечно, суть современного экологиче-
ского образования состоит не в возрожде-
нии культуры древних земледельцев и не 
в музеефикации их опыта. Даже заучив 
наизусть весь уклад жизни крестьянина, 
современный человек не станет носителем 
традиционной культуры. Задача состоит 
в адаптации её опыта к новым социокуль-
турным условиям. Пока, к сожалению, этот 
процесс чаще идёт стихийно, на уровне 
мифологизации и архаизации обыденного 
сознания. 

Философская рефлексия, дискуссии 
относительно ценностных оснований новой 
экологической культуры далеко не завер-
шены. Важным достижением можно счи-
тать отказ от европоцентристских установок 
в пользу идеи множественности, неодно-
родности и ценности различных способов 
жизнедеятельности, освоенных человече-
ством. В пространство диалога включаются 
и социокультурные практики, выработанные 
традиционными сообществами. В условиях 
осознания нестабильности, неравновес-
ности мироздания этот опыт вызывает всё 
больший интерес. Как отмечал И. Р. Приго-
жин, «нет… ничего удивительного в том, что 
новые вопросы, вливающие в науку свежие 
силы, часто исходят из традиций вопроша-
ния, коренящихся в совсем иных культу-
рах. А тот факт, что сегодня самые разные 
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культурные образования принимают уча-
стие в развитии научной культуры, являет-
ся для нас источником новых надежд» [9, 
с. 49]. Процесс формирования новой эко-

логической этики происходит путём синтеза 
ценностных установок различных культур, 
в том числе, выработанных традиционными 
обществами. 
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Experience of Traditional Culture in the Development of 
New Environmental Ethics

This article analyzes the prospects for traditional ecological culture, studies various 
transformation forms of its experience in contemporary socio-cultural practices and assesses 
its philosophical basis in scientific discourse.  Traditional society considered itself as part of the 
Ecumenical body and built its relationships with nature on the principles of reciprocity. The ethical 
aspect of traditional nature use resonates in popular consciousness of modern postindustrial 
societies. Ecological culture of traditional societies is considered as an alternative to the existing 
socio-cultural organization and a form of individual spiritual self-improvement. This is evident in 
ecophyll directives of anti-globalists, youth subcultures, traditional and non-traditional religious 
movements. The magical attitude to the world and syncretism, characteristic of traditional cultures, 
are present in the contemporary mass consciousness. Archaic experience is transformed and 
acquires a futuristic dimension. In modern philosophy there is a wide range of assessments of the 
traditional culture capacity. The article analyzes the theories of globalization, cultural unification, 
co-evolution and sustainable development. There is a tendency to overcome anthropocentrism, 
the duality of the subject and object in the relationship of man and nature as well as to reject 
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Eurocentrism in favor of the idea of   multiplicity, heterogeneity, and the value of different ways of 
life created by mankind. The process of forming a new environmental ethic involves a complex 
synthesis of value orientations of different cultures, including the values developed by traditional 
societies.
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anthropocentrism
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Социокультурные детерминанты качества жизни
Возрастание интереса к исследованию проблемы качества жизни обусловлено измене-

нием ориентиров развития цивилизации, повышением внимания к нуждам и потребностям 
человека, формированием типа потребления, включающего культурные блага. Культура 
в современном обществе выступает определяющим условием реализации потребностей 
человека. Для анализа места культуры в концепции качества жизни социальное познание 
использует результаты исследований аксиосферы культуры как системы взглядов, отра-
жающих насущные интересы человеческого сообщества, выступающие, в свою очередь, 
основой социальной жизни. Ценностные отношения и связи обусловливают особенности 
социокультурного развития общества и служат основанием для деятельности человека по 
обеспечению качества жизни. В статье выявлен аксиологический аспект качества жизни, 
сделан акцент на связь качества жизни с духовностью, определены его культурные состав-
ляющие. Предпринята попытка определить роль аксиосферы качества жизни в современ-
ном обществе. Автор характеризует культурные универсалии, определяющие качество жиз-
ни человека, позволяющие удовлетворять биологические, психологические и социальные 
потребности. Рассмотрение социокультурных детерминант качества жизни имеет приклад-
ное значение, поскольку позволяет осуществлять поиск и реализацию инновационных меха-
низмов обеспечения качества жизни. В современном обществе культура выступает важным 
механизмом человеческого взаимодействия, способствующим обеспечению определенного 
качества жизни, сохранению единства и целостности сообщества.

Ключевые слова: качество жизни, культура, аксиосфера культуры, ценности, потреб-
ности человека

Вводная часть. В современной России 
формируется цивилизация, важнейшими 
характеристиками которой выступают гума-
низация основных сфер жизни, становление 
и развитие ценностей постиндустриального 
общества, возрастание роли образования 
и культуры в обществе. Эти процессы ока-
зывают влияние на повышение роли чело-
веческого капитала, способствуют актуали-
зации проблемы качества жизни.

Отдельные учёные (Э. Дюркгейм, М. Ве- 
бер и др.) давно ставят под сомнение до-
минирующее значение материальных фак- 
торов в жизни общества, отдавая главен-
ствующую роль культурного фактора  соци-
ально-экономическому развитию общества. 
Важнейшее значение в социальном разви-
тии приобретает ориентация на духовные 
потребности человека. Главной задачей 
мирового сообщества является обеспече-
ние социокультурных условий социальной 
безопасности, достижение социального ра-
венства населения.

Сегодня учёные отстаивают идею, сог- 
ласно которой высокое качество жизни яв-

ляется главным условием культурного раз-
вития отдельных стран и мирового сообще-
ства в целом (Т. Г. Богатырева, С. А. Шачнев 
и др.). Качество жизни повышает способ-
ности человека изменять собственное бу-
дущее, создавать предпосылки для приоб-
щения к культурным ценностям. С другой 
стороны, сама культура служит механизмом 
достижения достойного качества жизни. 
В современном обществе культура выступа-
ет основой качества жизни, что подтвержда-
ется ростом расходов на усвоение знаний, 
приобретение культурных ценностей; повы-
шением уровня образования граждан. Имен-
но культурный капитал позволяет индивиду 
приобретать новый статус, повышать своё 
благополучие. О значимой роли культуры в 
обеспечении качества жизни говорил в своё 
время Д. С. Лихачёв: «Культура является 
определяющим условием реализации со-
зидательного потенциала личностии обще-
ства, формой утверждения самобытности 
народаи основой духовного здоровья нации, 
гуманистическим ориентироми критери-
ем развития человека и цивилизаций» [7].
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Таким образом, существует взаимооб-
условленность культуры и качества жизни, 
что актуализирует необходимость проведе-
ния дальнейшего изучения этого вопроса. 
В данной статье рассмотрены взаимосвя-
зи культуры и качества жизни в контексте 
оценки влияния социокультурных механиз-
мов на обеспечение качества жизни чело-
века и общества. Результаты проведённого 
исследования могут стать основой разра-
ботки, корректировки и реализации меро-
приятий социальной политики, в том числе 
в сфере культуры, а также органами госу-
дарственного управления в процессе мо-
ниторинга качества жизни населения и его 
социокультурных составляющих.

Методология и методы исследо-
вания. Теоретико-методологическую ос-
нову исследования составляют концепции 
качества жизни (С. А. Айвазян, М. Б. Лига, 
А. И. Субетто), теории культурного капита-
ла (П. Бурдьё, Л. Харрисон и др.), концеп-
ции аксиосферы культуры (М. С. Каган, 
Л. А. Микешина, М. Б. Туровский и др.).

Результаты исследования и их об- 
суждение. С эпохи Античности и Воз-
рождения философы связывали качество 
жизни с развитием добродетелей в челове-
ке, его духовной свободой и моральным со-
вершенством. Так, ещё Эпикур и Лукреций 
предлагали свой конструкт оптимального 
качества жизни и связывали его с понятием 
«атараксия». Атараксия при этом понима-
лась как состояние невозмутимости и удов-
летворённости собой и жизнью, а также 
способность рационального наслаждения 
жизнью. Однако достижение состояния ата-
раксии возможно лишь мудрецами [12].

Поиск и обеспечение социокультурных 
условий достойного качества жизни актуа-
лизировался в работах русских философов. 
Ещё в начале XX века Н. К. Рерих говорил: 
«Не помышляющий о качестве, пусть и не 
помышляет о культуре» [11, с. 26]. По мне-
нию Н. К. Рериха «…каждый, устремлён-
ный к Культуре, иначе говоря, к качеству, 
находит в себе неиссякаемый источник сил 
и противостояние всему злобному и раз-
рушительному…» [Там же, с. 13]. Культу-
ра России неизменно была направлена на 
формирование качества человека с учётом 
идеалов духовности и нравственности, эти-
ки, соборности, православной морали, соз-
данных за всю историю России и историю 
русской культуры.

Иная точка зрения на взаимосвязь 
культуры и качества жизни прослеживается 
в работах известного русского философа 
И. А. Ильина, который считал, что будущее 
России неразрывно связано с качеством. 
Он полагал, что условиями благополучно-
го социального развития России являются 
природные ресурсы страны, «духовная ге-
ниальность русского народа, его природная 
даровитость» [3]. Учёный отождествлял 
«русское качество жизни» с русской куль-
турой, а также с жизненной философией 
и идеалами русского человека. Основой 
кардинальных изменений, происходящих 
в обществе, по его мнению, выступает идея 
качества жизни [Там же].

Качественному развитию культуры как 
сферы общественной жизни традиционно 
придавалось большое значение. Н. А. Бер-
дяев связывал качество бытия народов с их 
творчеством, а также с так называемым 
«творческим сознанием» [Там же]. Иссле-
дователь считал, что общество должно учи-
тывать особое значение высочайших ценно-
стей человека, ценностей его жизни, право 
каждого человека постичь все стороны его 
жизни. Немаловажным является содей-
ствие развитию творческих способностей 
людей, их активности в целях изменения 
условий бытия. Рассуждая о будущем об-
щества, Н. А. Бердяев отмечал, что культу-
ра есть выражение качества жизни [1]. Его 
идеи актуальны и для современной России.

Русские учёные сыграли большую роль 
в развитии представлений о качестве жиз-
ни, культурных его составляющих: приоб-
рёл значимость аксиологический аспект 
качества; сделан акцент на связь качества 
жизни с духовностью; сформированы пред-
посылки формирования новой цивилиза-
ционной парадигмы – парадигмы качества. 
Однако исторические события XX века на-
рушили процесс продвижения идей каче-
ства жизни в нашей стране, а идеи качества 
жизни стали объектом пристального внима-
ния учёных, практиков в России лишь в кон-
це XX века.

В современном обществе культура вы-
ступает важным механизмом человеческого 
взаимодействия, помогающим людям обе-
спечить определённое качество жизни, со-
хранить единство и целостность сообществ  
при взаимодействии друг с другом.

Современная наука чаще всего трак-
тует культуру как систему совместно под-
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держиваемых взглядов, ценностей, правил 
и норм поведения, свойственных опреде-
лённой группе людей. Голландский учёный 
Г. Хофстед под культурой понимает «кол-
лективную ментальную запрограммирован-
ность, часть предопределённости нашего 
восприятия мира, общую с другими предста-
вителями нашей нации, региона или группы 
и отличающую нас от представителей дру-
гих наций, регионов и групп» [15, с. 500]. 
Мы рассматриваем культуру как совокуп-
ность созданных человечеством ценностей 
материального, духовного и социального 
характера, функционирующих в качестве 
искусственных средств человеческой жиз-
недеятельности и позволяющих удовлетво-
рять разнообразные потребности человека 
как биопсихосоциокультурного существа.

Современная культура формируется 
как сложная динамичная система, имею-
щая социальную природу и выражающаяся 
во взаимоотношениях между людьми. Эти 
взаимоотношения направлены на форми-
рование, хранение и распространение цен-
ностных представлений и идей, позволяю-
щих обеспечить понимание друг с другом 
в разных жизненных ситуациях и определя-
ющих показатели качества жизни людей.

Современная культура посредством 
культурных универсалий формирует це-
лостный образ человеческого мира, за-
крепляет и транслирует социально-исто-
рический опыт. Культурные универсалии 
представляют собой обобщённую систему 
мировоззренческих представлений. Аме-
риканский исследователь Дж. Мёрдок вы-
делил различные культурные универсалии, 
свойственные всем без исключения сооб-
ществам, среди которых язык, символы, 
религия, способы создания и применения 
орудий труда, правила сексуальных вза-
имодействий, обычаи, спорт, украшения 
и т. д. [9]. Эти универсалии определяют ка-
чество жизни человека, удовлетворяя био-
логические, психологические и социальные 
потребности человека.

Особое значение среди культурных 
универсалий, влияющих на качество жиз-
ни, имеют ценности как составляющие 
культуры. Учёные отмечают, что ценности 
создаются в процессе осознания челове-
ком своих потребностей в соотнесении их 
с предметами окружающего мира. Чаще 
всего ценности рассматривают как свой-
ства отдельного общественного предмета, 

явления удовлетворять интересы и потреб-
ности человека, способствуя, тем самым, 
достижению нового качества жизни. Нема-
ловажное значение ценности имеют для 
формирования идеальных представлений 
о потребностях и интересах человека.

Одним из социокультурных механиз-
мов достижения достойного качества жизни 
в современном обществе выступает аксиос-
фера культуры. М. С. Каган даёт наиболее 
полное определение понятия «аксиосфе-
ра»: «это общественная система взглядов, 
мировоззрений, идеологий и т. д., которая 
объединяет многообразные идеалы как 
эталоны человеческого представления 
и понимания функционирования культуры 
и природного мира и тем самым позволяет 
выразить ценностное отношение к предме-
там, вещам и явлениям. Именно аксиос-
фера является фундаментом культуры об-
щества и социальной жизни в целом. Она 
составляет базовую основу общества, бла-
годаря чему последнее сохраняет стабиль-
ность, несмотря на присущие ему конфлик-
ты. Особенность аксиосферы – высокая 
устойчивость, не позволяющая изменять 
её произвольно, по чьему-либо желанию» 
[4, с. 136]. Аксиосфера качества жизни 
отражает субъект-субъектные и субъект- 
объектные отношения человека к миру, вы-
ступая основой социальной жизни.

В систему ценностей человека совре-
менные исследователи включают различ-
ные ценности [5]. Аксиосфера качества 
жизни включает разнообразные ценности: 
витальные, смысложизненные, интеракци-
онистские и социализационные.

С качеством жизни человека и страте-
гиями его обеспечения напрямую связаны 
витальные ценности жизни, личной безо-
пасности, семьи, здоровья, благосостояния, 
образования и др. Эта группа ценностей 
основана на потребностях человека как 
живого существа. Ценности жизни (пища, 
вода, жилище, безопасность и т. п.) направ-
лены на обеспечение выживания челове-
ка и представляются первостепенными. 
Удовлетворение/неудовлетворение потреб-
ностей, в свою очередь, обусловливает 
качество жизни человека. Ещё в XIX веке 
в идеях философии прагматизма, а именно 
в работах У. Джеймса и Д. Дьюи, качество 
жизни индивида связывается с вопросом 
удовлетворения и неудовлетворения его 
личных потребностей и нужд. Благо (ка-



Социология культуры

185

чество жизни) возникает только с учётом 
требований самого человека, на основе 
удовлетворения его потребностей или ра-
зочарования в существующих условиях жиз-
ни (У. Джеймс) [2]. Обеспечение достойного 
качества жизни зависит от уровня развития 
культуры в государстве. Такой же позиции 
придерживается А. Маслоу, связывая каче-
ство жизни с удовлетворением потребно-
стей. Так,основой существования А. Маслоу 
называет «Б-ценности», другими словами, 
ценности жизни или бытия, среди которых 
божественность и красота, целостность 
и уникальность, жизненность и совершен-
ство. Эти «Б-ценности» имеют свойство на-
полнять жизнь человека особым смыслом. 
Примером может служить смысл жизни, ко-
торый давали религии в древние времена. 
Согласно А. Маслоу, можно утверждать, что 
качество жизни изменяется при удовлет-
ворении потребностей более высокого по-
рядка. Он говорил, что «хорошая культура 
должна позволять удовлетворение высших 
потребностей, равно как и низших» [8].

В концепции У. Телли, названной «кон-
курирующей пирамидой потребностей», 
отвергается единственный вектор разви-
тия – вверх по лестнице удовлетворения 
потребностей. У. Телли считает иначе: вза-
имозаменяемость, особая эластичность 
всех потребностей создаёт всевозможное 
разнообразие направлений развития каче-
ства жизни [14].

Различное отношение к витальным 
ценностям, разное восприятие своей жиз-
ни иллюстрирует в своей работе Р. Альперт, 
американской психолог. Он писал: «…В хра-
мах моего гуру в Гималаях жизнь моя была 
очень проста. Я спал на подстилке, умывал-
ся из ведра, ел один раз в день, сидел, часа-
ми глядя в окно или изучая Гиту. Однажды, 
сидя так, я припомнил статью из журнала 
“Лайф” о военнопленных американских лёт-
чиках. Было там и несколько фотографий, 
показывающих их быт. Я вспомнил одно 
описание жизни военнопленного: “весь день 
сижу в комнате. Сплю на подстилке, омыва-
юсь из ведра и ем один раз в день”. Целью 
статьи было показать ужас его жизни в та-
ких жутких условиях. Я посмотрел на свою 
собственную жизнь: я добровольно выбрал 
такие же условия и при этом часто пребы-
вал в экстазе» [6, с. 4–5.].

Смысложизненные ценности выступа-
ют как представления о добре и зле, цели 

и смысле жизни, счастье. Смысл жизни име-
ет в обеспечении культуры качества жизни, 
что обусловлено стратегией жизни челове-
ка, принятыми решениями и действиями, ко-
торые формируют его духовное состояние 
(С. Л. Франк, Э. Фромм и др.). Осознание 
смысла собственной жизни позволяет че-
ловеку перешагнуть на следующий уровень 
бытия, который характеризуется удовлетво-
рением высшего уровня пирамиды потреб-
ностей (по А. Маслоу), а именно, самореа-
лизации и самоактуализации (Э. Фромм). 
Стремление к достижению нового смысла 
жизни позволяет нам более продуктивно 
использовать возможности, повышать свой 
интеллектуальный уровень, развивать свои 
особенности, заниматься творчеством, что 
в итоге обеспечивает повышение качества 
жизни.

Особое место в системе аксиосферы 
качества жизни занимает счастье как ко-
нечная цель деятельности любого индиви-
да. Согласно последним исследованиям  
ВЦИОМа, основными факторами, способ-
ствующими образованию высокой доли 
счастливых людей среди жителей России, 
остаётся благополучная личная и семей-
ная жизнь. «Основными генераторами 
счастья продолжают оставаться факторы 
личной жизни. Это говорит о том, что люди 
продолжают уходить во внутренний мир 
семьи, в меру сил отвлекаясь от проблем 
внешнего мира, которые продолжают вос-
приниматься ими как весьма болезнен- 
ные»1, – отметил эксперт ВЦИОМ О. Черно-
зуб. Доля счастливых людей среди жителей 
России выросла до максимального уровня 
за всю историю наблюдений, начавшегося 
в 1990 году. «Уровень счастья россиян, по 
субъективным ощущениям, достиг 85 % – 
максимальный показатель за все годы из-
мерений. Этот процент высок во всех со-
циально-демографических группах, однако 
можно отметить, что молодёжь (95 % сре-
ди 18–24-летних) и люди с высоким, по их 
оценкам, достатком (94 %) более оптими-
стичны, в сравнении с людьми преклонного 
возраста (82 % среди 60-летних и старше) 
и жалующимися на своё материальное по-
ложение (63 %)»2.

1 Счастье есть!: пресс-выпуск ВЦИОМ [Элек-
тронный ресурс]. 2017. – № – 3362. – Режим доступа: 
https://www.wciom.ru/index.php?id=236&uid=116179 
(дата обращения: 18.02.2017).

2 Там же.
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обусловливающие потребность взаимодей-
ствия человека с другими людьми, меж-
личностное и групповое общение. Интерес 
человека к общению обусловлен самой 
сущностью человека как биопсихосоцио-
культурного существа (согласно социологии 
витализма) и формируется из его стремле-
ния к сотрудничеству с другими людьми 
и социальными группами. Однако причины, 
детерминирующие такое желание, могут 
быть разными: как эгоистичными (жела-
ние произвести впечатление, стремление 
к доминированию), так и альтруистичными 
(дружеские отношения, стремление к вза-
имопомощи). В любом случае осознание 
интеракционистских ценностей способству-
ет удовлетворению потребности человека 
в общении и повышает качество его жизни.

Заключение. Таким образом, выполне-
ние культурой своей регулирующей функ-
ции обеспечивает определённое качество 
жизни, стандарты которого утверждены 
обществом. Как уже отмечалось, примеры 
поведения и социальные нормы, а также 
ценности являются важной составляющей 
самосознания личности, поскольку создают 
основу регуляции поведение человека. Дру-
гими словами, культура в целом определяет 
границы, в которых осуществляет свою дея-
тельность человек. Так, культура определя-
ет поведение человека в таких сферах, как 
семья, школа, производство, быт, прежде 
всего, с помощью социальных стандартов. 
Немаловажное значение имеет система 
предписаний и запретов, нарушение кото-
рых приводит в действие определённые 
санкции, установленные обществом и под-
держиваемые общественным мнением. При 
этом аксиосфера качества жизни позволяет 
выработать ценностное отношение к жизни, 
предметам, вещам и явлениям, тем самым 
найти смысл жизни, определить цели само-
го существования человека. Исходя из вы-
шесказанного, становится очевидным, что 
культура играет значительную роль в жизни 
общества, выступая важным условием обе-
спечения достойного качества жизни. 
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В концепции утилитаризма, предста-
вителями которого являются И. Бентам, 
Дж. Милль и другие, мораль становится 
основой счастья, благо рассматривается 
как удовольствие, а порок отождествляется 
со страданием. Авторы концепции утили-
таризма стремятся отстоять возможность 
человека жить так, как ему нравится. «Каж-
дый из нас самодостаточен относительного 
собственного здоровья, как телесного, так 
и умственного, и духовного» [10, с. 305]. 
Мораль рассматривается во взаимосвязи 
с культурой, которая способствует гармони-
зации личных интересов с общественными. 
Среди задач, которые следует реализовать 
в первую очередь, учёные отмечают обе-
спечение изобилия, поддержание суще-
ствования человека, что, в свою очередь, 
приводит к достижению им счастья (И. Бен-
там). Значение философии утилитаризма 
заключается также в том, что она обращает 
внимание на качество, а не на количество 
удовольствия.

В. Татаркевич в своей работе «О сча-
стье и совершенстве человека» определя-
ет следующие аспекты счастья человека: 
счастливая судьба и удача, сильные радо-
сти и положительные переживания, приоб-
ретение наивысших благ, а также удовлет-
ворённость жизнью [13]. С другой стороны, 
несчастья также значимы для жизни че-
ловека и несут положительную ценность. 
Ещё в Античности обращали внимание на 
то, как несчастья в жизни человека спо-
собствуют укреплению его духовной силы 
и воли к жизни [12]. Таким образом, речь 
идёт о субъективной стороне качества жиз-
ни, которая выражается в таких категориях, 
как «счастье», «несчастье», «успех», «не-
успех», «удача», «неудача» и др. Качество 
жизни при этом понимается как ощущение 
личностью благополучия, её удовлетворён-
ность или неудовлетворённость жизнью.

При обсуждении вопроса о роли ценно-
стей в обеспечении качества жизни челове-
ка необходимо обратить внимание на так 
называемые интеракционистские ценности, 
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Sociocultural Determinants of the Quality of Life
The growing interest in the study of the quality of life problem is due to a change in the 

orientations of the civilization development, increased attention to the needs of people, the 
formation of a consumption type that includes cultural goods. Culture in modern society is the 
determining condition for the realization of human needs. To analyze the place of culture in the 
concept of the quality of life, social cognition uses the results of the studies of the axiosphere of 
culture as a system of views reflecting the vital interests of the human community, which in turn 
act as the basis of social life. Value relations and relationships determine the characteristics of 
the sociocultural development of society and serve as the basis for human activities to ensure the 
life quality. The article reveals the axiological aspect of life quality, emphasizes the connection 
between the quality of life and spirituality, and determines its cultural components. The article 
attempts to determine the axiosphere role of the quality of life in modern society. The author 
characterizes cultural universals that determine the quality of human life, allowing to satisfy 
biological, psychological and social needs. The consideration of the sociocultural determinants 
of the quality of life is of practical importance, since it allows us to search for and implement 
innovative mechanisms for ensuring the quality of life. In modern society, culture is an important 
mechanism of human interaction, contributing to the provision of a certain life quality, preserving 
the unity and integrity of the community.

Keywords: quality of life, culture, axiosphere of culture, values, human needs
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