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Концептуализация социокультурных контекстов XXI века в терминах суперразнообразия под-
разумевает диверсификацию нынешнего разнообразия, обусловленную меняющимися паттернами 
глобальной миграции и транснационализации. Концепт суперразнообразия, предложенный С. Вер-
товеком, выступает в статье как обозначение нового способа описания и анализа современных со-
циальных и культурных процессов. Автор рассматривает три взаимосвязанных аспекта концепта су-
перразнообразия: дескриптивный, методологический и практический (или политический). Понятие 
суперразнообразия, как правило, соотносится с новыми иммигрантами, которые перемещаются из 
множества стран, в том числе не отягощенных прошлым колониальных отношений с местами при-
тяжения миграционных потоков. Характеристика возникающих контекстов суперразнообразия не 
исчерпываются признанием роста «разнообразия в терминах этничности» — многомерное измере-
ние суперразнообразия позволяет инкапсулировать паттерны социального неравенства, креолизации 
и опыт освоения социального пространства, возникающие в условиях диверсификации миграцион-
ных каналов и социальных статусов иммигрантов, а также их этнических, гендерных и возрастных 
характеристик. В новых условиях перманентной мобильности, множественных идентичностей и 
разнообразных транснациональных практик далеко не все может быть представлено в терминах 
«мы–они», «большинство–меньшинство», «inside–outside». В этой связи суперразнообразие соотно-
сится не с Другими или меньшинствами, а понимается как новые контекстуальные рамки для всех 
жителей страны, независимо от их происхождения. При этом в локальных контекстах культурное 
разнообразие все чаще воспринимается как норма жизни. Таким образом, концепт суперразнообра-
зия сегодня вовлечен в создание нового культурного нарратива современности, вытесняющего уста-
ревшие концепции ассимиляции и мультикультурализма. 

Ключевые слова: суперразнообразие; паттерны миграции; транснационализация; глобали-
зация; интеркультурализм; локальные контексты; культурные нарративы 

Если XX век вошел в историю как век миграции, то XXI может стать веком 

суперразнообразия [11. P. 43]. Рефлексия реконфигурации «культурной сложно-

сти» (Ф. Барт) контекстов современности и стремление разорвать «замкнутый 

круг» [28. P. 16] устаревших концепций ассимиляции и мультикультурализма в 
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первые десятилетия XXI века концептуально закрепились в рамках понятия 

суперразнообразия. Олицетворяя фундаментальную трансформацию соци-

альных и культурных контекстов, суперразнообразие означает «диверсифи-

кацию разнообразия» [21. P. 1025]. Утверждаемый в логике отмежевания от 

мультикультурного подхода и смещения смысловых акцентов дискурсов ми-

грации и разнообразия концепт суперразнообразия выступает новым спосо-

бом [16] понимания социальной сложности современных обществ и своеоб-

разной «линзой» [11. P. 45], преломляющей ее в новом свете.  

Концепт суперразнообразия был предложен антропологом С. Вертове-

ком для описания и анализа меняющихся паттернов миграции, наблюдаемых 

в Лондоне, а затем и Великобритании в целом [21]. Однако, как и многие дру-

гие концепты, вскоре он был перенесен в более широкий национальный, со-

циальный и культурный контекст, приобретая глобальный резонанс, где, 

наряду с изначальным фокусом на новейших паттернах миграции и трансна-

ционализации [24. P. 126], возникают новые аспекты и интерпретации фено-

мена культурного разнообразия. 

 Концептуализация социокультурных контекстов XXI века в терминах 

суперразнообразия не сводится к констатации того факта, что в мире стано-

вится все больше разнообразия или этничности. Действительно, в социальном 

дискурсе постоянно обновляются данные, свидетельствующие о стремитель-

ном росте присутствия этнических и культурных групп в той или иной стране 

и крупных мегаполисах. Например, в Лондоне проживают выходцы из 

179 стран [21. P. 1029], в Нидерландах — из 223: более 200 групп разного 

происхождения насчитывается в таких городах, как Амстердам и Роттердам  

[8. P. 2]. Но суперразнообразие — это не вопрос количественных или демо-

графических изменений. В новых контекстах репрезентации таких традици-

онных измерений разнообразия, как этничность, страна происхождения, ре-

лигиозная принадлежность и язык, сопровождаются либо указанием на 

значимые различия внутри каждой из этих категорий, либо демонстрацией 

нерелевантности прежних разделительных линий, например, по стране про-

исхождения [21. P. 1031]. 

Суперразнообразие представлено Вертовеком как результат комбинации 

множества переменных, меняющихся контекстов и социальных процессов. 

Концепт суперразнообразия призван инкапсулировать такие конфигурации 

новых паттернов неравенства и сегрегации, опыта социальных контактов и 

освоения пространства, новых форм космополитизма, расизма и креолизации 

[24. P. 127–130], которые возникают в условиях диверсификации каналов и 

паттернов миграции, правового статуса иммигрантов, их этнических, гендер-

ных и возрастных характеристик [16. P. 541]. По мнению Вертовека, именно 

множественные миграционные каналы и социальные статусы, а также соот-

носимые с ними права и ограничения — как катализаторы формирования и 
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социального капитала, и потенциальных барьеров — составляют одно из фун-

даментальных измерений динамики современного суперразнообразия [21. 

P. 1036–1039]. Таким образом, концепт суперразнообразия подразумевает но-

вое видение и многомерное измерение социокультурных ландшафтов совре-

менности в «эру постмультикультурализма». 

В этой связи Вертовек выделяет три взаимосвязанных аспекта суперраз-

нообразия: дескриптивный — сопряженный с реконфигурацией населения в 

контексте глобальных миграционных потоков за последние тридцать лет; ме-

тодологический — подразумевающий поиск новых подходов и инструментов 

исследования культурного разнообразия, миграции и социальной мобильно-

сти; практический, или политический, — предполагающий смещение фокуса 

политических и социальных проектов с социальных (или этнических) групп 

[16. P. 542–543], в том числе сообществ мигрантов и других меньшинств, на 

создание условий для реализации иммигрантами индивидуальных траекто-

рий, сопряженных с интеркультурализмом [28]. 

Один из значимых методологических принципов суперразнообразия как 

нового подхода — отказ от «этнофокальных линз», предполагающих сведе-

ние всего разнообразия к этническим характеристикам [16. P. 542] — сегодня 

определяет позицию многих социологов и социальных антропологов. Так, по 

мнению С. Вессендорф, разнообразие относится к множественным модусам 

социальной дифференциации и фрагментации, которые реструктурируют об-

щество экономически, социально и культурно [26. P. 20]. Не менее важны и 

заложенные в данном подходе интенции преодоления дискурса Другого, по-

прежнему таящие опасность его экзотизации и демонизации.  

Присущий данному подходу фокус не столько на самой миграции и 

транснационализации, сколько на суперразнообразии как своеобразном ре-

зультате социальных и культурных процессов во многом созвучен понима-

нию культуры в сложных обществах, связанному с Ф. Бартом [4. P. 123]. По 

мнению Ф. Мейснер и С. Вертовека, процессуальный подход к суперразнооб-

разию ориентирован на восприятие «разнообразия в движении» («diversity on 

the move») и позволяет осмыслить бесчисленные модусы, результаты и по-

следствия современных паттернов диверсификации [16. P. 550–552] — одного 

из ключевых социальных процессов, определяющих наше время. В этом со-

стоит инструментальное значение суперразнообразия как методологического 

подхода и понятия. Будучи реакцией на реконфигурацию культурной слож-

ности и модусов социальной дифференциации в современном глобализован-

ном мире, суперразнообразие помещается в концептуальный ландшафт, в 

рамках которого репрезентируются вопросы социальной организации куль-

турных различий [11. P. 53–54]. 

Суперразнообразие, как и культура, — концепт «дуальный» [10. P. 142–

143]: с одной стороны, он задает рамки, внутри которых действия и явления 

обретают определенный смысл; с другой стороны, выступает как свойство со-

циального контекста. Концептуализация суперразнообразия как социального 
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контекста, несводимого к той или иной модели сосуществования этнических 

групп, соотносимых с определенной культурой, позволяет избежать ее реи-

фикации как самостоятельной сущности [10. P. 131]. 

Поскольку аргументация Вертовека первоначально основывается на ана-

лизе социальных и культурных конфигураций, возникающих в контекстах 

миграции, то и суперразнообразие локализуется в пространстве миграции, 

имплицитно сохраняя модус сопряжения с Другими и ассоциируясь с новыми 

иммигрантами [21. P. 1027]. В отличие от «старой» постколониальной мигра-

ции, во многом определяемой движением населения из бывших британских 

колоний и стран Содружества в Великобританию или из Средиземноморского 

региона в Германию, Францию и другие европейские страны [9. P. 24; 21. 

P. 1024], новые иммигранты перемещаются из множества стран, не отягощен-

ных прошлыми колониальными отношениями с местами их притяжения. Это 

обстоятельство формирует новую повестку для стран, «примирившихся с ми-

грацией из ограниченного числа прежних колоний», в том числе стимулирует 

переосмысление мультикультурализма [7. P. 71]. Кроме того, глобальные ми-

грационные потоки становятся смешанными — образуемыми причудливой 

комбинацией добровольной и вынужденной, внутренней и внешней, неле-

гальной и легальной, квалифицированной и неквалифицированной, постоян-

ной и циркулярной миграции [23. P. 2]. 

Контексты суперразнобразия обусловлены движением большего числа 

иммигрантов из большего числа мест, которые перемещаются по множествен-

ным миграционным каналам, детерминирующим более стратифицированные 

правовые категории, и сохраняют интенсивные связи как с местами происхож-

дения, так и с диаспорами по всему миру. В процессе этого движения обретает 

релевантность множество социокультурных различий [21. P. 1044]. Числен-

ность некоторых диаспор, таких как ирландцы, евреи, греки, ливанцы и армяне, 

может многократно превышать нации [18. P. 87–88], что подразумевает пере-

мещение ряда значимых паттернов организации культурного разнообразия за 

рамки национального государства, т.е. в глобальный контекст. 

С другой стороны, будучи вовлечены в процессы «перманентной мобиль-

ности» (permo-mobility), новые иммигранты извлекают выгоду из уже сло-

жившейся структуры диаспор, вытесняя более ранние поколения мигрантов 

на периферию [19. P. 32]. Временные, текучие по составу, более социально 

стратифицированные и менее организованные, вовлекаемые в сложные 

иерархии иммиграционных статусов социальные образования новых имми-

грантов отличаются от прежних миграционных потоков [22. P. 86]. 

 В условиях «текучей современности» (З. Бауман), когда прежде стабиль-

ные и «насыщенные» социальные институты, такие как класс, семья, труд, со-

общество, соседство и национальное государство, замещаются гибкими и по-

стоянно меняющимися институциональными констелляциями, паттерны 
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миграции также становятся «текучими». Многие мигранты демонстрируют га-

битус «преднамеренной непредсказуемости»: их представления о будущем не-

определенны, место жительства — непостоянно или билокально, траектории 

движения — множественны, включая циркулярную и возвратную миграцию 

[8; 9. P. 31–36]. Поскольку граница между постоянной и временной миграцией 

стирается, а правовые статусы иммигрантов не являются «ни полностью вре-

менными, ни полностью постоянными» [14], а балансируют между множе-

ством подвижных, переходных состояний, неуклонно растет беспокойство по 

поводу источников солидарности в мире суперразнообразия. В контексте пер-

манентной мобильности принадлежность к определенному месту (в антропо-

логическом смысле), культуре, социальной группе, стране утрачивает актуаль-

ность и как модус идентификации, и как способ репрезентации социальной 

жизни. Постоянное переосмысление своей культуры и идентичности, пере-

оценка своего опыта, а также перенос культурных и социальных паттернов, 

усвоенных в одном месте, в другие людьми, соотносящими себя с несколь-

кими социокультурными мирами независимо от места их нахождения, стиму-

лирует формирование множественных гибридных идентичностей. 

Гибридные, или «дефисные», идентичности, такие как «британо-мусуль-

манская», «черно-британская» или «британо-китайская», поддерживаемые 

транснациональными диаспорами и не артикулированными прежде коннота-

циями, подвергают риску ограниченную нацией общую идентичность, заме-

няя ее множественными идентичностями, которые могут оказываться столь 

же ограниченными [6. P. 22] и фиксированными. По мнению Т. Кэнтла, появ-

ление более разнообразных обществ означает, что теперь в любом из них фор-

мируются социальные и культурные сети, гораздо более влиятельные, чем 

традиционные формы отношений — внутринациональные, семейные или 

приходские [6. P. 11]. 

 Поскольку в мире становится все меньше миграции и все больше мо-

бильности [2. С. 191], а границы между миграционной и немиграционной мо-

бильностью стираются [3. С. 25–26], аналитический потенциал концепта су-

перразнообразия в исследовании культурной сложности, не ограничиваемой 

рамками только миграции, становится все более очевиден [16. P. 547]. Гло-

бальные паттерны миграции, понимаемые как катализатор перемен и началь-

ная точка анализа, формируются не в вакууме, а вплетены в сложную ткань 

социальных процессов и взаимодействий. Диверсификация жизненных сти-

лей, растущая индивидуализация и паттерны множественной идентичности 

также определяют возникающие контексты суперразнообразия [11. P. 47, 51]. 

Глубоко укоренившаяся в европейских обществах практика соотнесения 

разнообразия с Другими или меньшинствами привела к его устойчивой лока-

лизации не в мейнстриме, а на периферии социальной и политической жизни. 

Как известно, концепции и политики либерального мультикультурализма 
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ориентированы на иммигрантов — легальных, постоянно проживающих в 

стране и предположительно лояльных. Граждане национального государства, 

или национальное большинство, не вовлечены в сферу политики разнообразия 

ни в рамках мультикультуральной парадигмы, ни с точки зрения ассимиляци-

онистского подхода, что, в свою очередь, подпитывает идеи о разных катего-

риях населения [28. P. 4–7, 15]. В новых контекстах суперразнообразия — пер-

манентной мобильности, множественных идентичностей и разнообразных 

транснациональных практик — далеко не все может быть представлено в тер-

минах белого или черного, большинства или меньшинства [17]. В ситуации, 

когда уже второе и третье поколения мигрантов проживают в Европе, а сама 

принадлежность к стране происхождения зачастую воспринята ими от родите-

лей, когда большая часть граждан имеет иммигрантское прошлое, инкапсули-

ровать разнообразие в устаревшие структуры представляется проблематичным 

[28. P. 2, 15]. Возникающие контексты суперразнообразия являются новыми 

для всех, независимо от происхождения — филиппинцев, марокканцев, китай-

цев, эквадорцев, французов, немцев, венгров или итальянцев [28. P. 6].  

Рефлексия контекстов суперразнообразия стимулирует переосмысление 

национальной истории и идентичности, выходящих за рамки «истории боль-

шинства». Так, в условиях массовых миграций из Индии и Ямайки в Велико-

британию новые смыслы и интерпретации обретает участие индийских сол-

дат в двух мировых войнах [17. P. 312]. Становится очевидным, что, не 

принимая во внимание внутреннее, исторически сложившееся разнообразие 

национальных обществ, интегрирующих культурные формы разного проис-

хождения [15. P. 1–2], концептуализировать любые новые — или представля-

емые таковыми — социокультурные феномены бесперспективно. 

В этих условиях нерелевантно и аналитическое разделение «inside–

outside» как продуцирующее видение реальности в логике сосуществования 

двух параллельных, культурно гомогенных миров [13. P. 21]. Образы «куль-

турных островов», имеющих устойчивые пространственные и социальные 

границы, не соответствуют новому качеству культурного разнообразия и спо-

собам его восприятия в социальных науках [20. P. xvi, xx]. Приверженность 

паттернам инкапсуляции и реификации исламской культуры в Европе оспа-

ривается сегодня представителями научных кругов, политики и СМИ, имею-

щими иммигрантские корни и репрезентирующими в публичной сфере мно-

жественные культурные референции. Позиция многих иммигрантов в 

современной Европе, будучи представлена в терминах этничности, проис-

хождения, образования и места проживания, не может быть осмыслена как 

выражение аутентичной точки зрения о своей культуре или сообществе, 

сформированной изнутри. Например, нидерландский политик и писательница 

Айаан Хирси Али, уроженка Сомали, и сикхская писательница Гурприт Каур 

Бхатти, которая родилась в Великобритании, в своих текстах критически пе-

реосмысливают многие культурные паттерны, ассоциируемые с исламским 

миром, в том числе в сфере гендерных отношений и семьи. Но одновременно 
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они глубоко переживают любые проявления несправедливости и дискрими-

нации по отношению к «своим» сообществам [13. P. 22].  

Культурные паттерны семейных и родственных отношений, сопрягаемые 

с иммигрантами и гражданами с иммигрантским прошлым, находятся сегодня 

в центре дискуссий о культурных различиях, мультикультурализме и преде-

лах толерантности. Концептуализация родственных отношений в логике 

утверждения их существенных отличий от «западной семьи», наделяемой 

универсальными характеристиками и тем самым эссенциализируемой, уко-

рена в европейской культуре [12; 13. P. 18]. Таким образом, эпистемологиче-

ская и политическая организация социального дискурса в терминах полярно-

сти семьи, сопряженной с западным миром, и родства, ассоциируемого с 

другими, неевропейскими культурами, воспроизводится теперь в рамках 

осмысления разнообразия в границах европейских национальных государств.  

Однако паттерны репрезентации семьи, понимаемой как «западная», «им-

мигрантская» или «мусульманская», в логике генерализации их культурных ха-

рактеристик, воспроизводятся в контекстах миграции, транснационализации и 

детерриторизации социокультурных феноменов. В этих контекстах и семья, и 

родство подвержены глубокой трансформации. По данным С. Вессендорф, в 

Швейцарии итальянцы второго поколения пересматривают традиционное для 

них понимание семьи [25]. Дискурс «турецкой семьи» сегодня также актуален 

для Германии, как и для Турции [12. P. 9]. Взаимная артикуляция локальных 

(или национальных) паттернов семейных отношений привносит новые смыслы 

в это понятие, но и традиционное для европейской культуры понятие нуклеар-

ной семьи оказывается малопродуктивным инструментом социальной поли-

тики в мире неполных семей и однополых союзов, серийной моногамии и таких 

домохозяйств, где дружеские отношения превалируют над сексуальными, а 

также в условиях радикальной трансформации родственных отношений под 

влиянием новых репродуктивных технологий [13. P. 17–19].  

 Разнообразие и суперразнообразие понимаются как преимущественно го-

родской феномен [3. С. 112; 27. P. 156]. В социальном дискурсе мегаполисы — 

Лондон, Франкфурт, Амстердам или Цюрих — выступают как нельзя лучше 

воплощающие идею «весь мир в одном месте» [21. P. 1024]. В двадцати круп-

ных городах в настоящее время проживает более миллиона жителей в каж-

дом, родившихся заграницей, т.е. несколько десятков мегаполисов становятся 

местом притяжения пятой части всех иммигрантов [7. P. 70], а ситуация чис-

ленного доминирования мигрантов и их потомков, составляющих более по-

ловины населения Брюсселя, Роттердама, Амстердама или Гааги, делает их 

«городами большинства меньшинств» [11. P. 45]. 

На институциональном уровне разнообразие признается одной из движу-

щих сил преобразования публичной культуры города. В этой перспективе раз-

нообразие уподобляется культуре, развиваемой на основе интеркультурной 

стратегии как инструмента формирования знаний и преодоления взаимных 

предубеждений [27. P. 156]. Речь идет не о тривиальном определении 
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городских контекстов в терминах разнообразия, а об инкорпорации разнооб-

разия в политическую и гражданскую культуру на уровне как институцио-

нальных структур, так и рутинных практик [28]. В локальных контекстах раз-

нообразие все чаще понимается как норма жизни. С. Вессендорф 

концептуализирует этот феномен как «банальное разнообразие» 

(«commonplace diversity»), опираясь на результаты своего этнографического 

исследования социальных отношений в одном из районов Лондона — Хакни, 

где вследствие долговременной иммиграции к началу XXI века сложилось 

«диверсифицированное разнообразие», определяемое отсутствием домини-

рующих меньшинств и значительной диверсификацией внутри групп. В таких 

контекстах культурное разнообразие становится непременным атрибутом по-

вседневной жизни и не воспринимается местными жителями как нечто осо-

бенное [26. P. 2]. 

Общественная значимость и растущая популярность интеркультура-

лизма во второй декаде ХХI века определяется не только присущим ему но-

вым видением разнообразия, высвобождаемого из объятий эссенциализма 

[27. P. 158], но и его усилиями по формированию паттернов «жить вместе в 

глобализованном и суперразнообразном мире» [6. P. 2]. Приверженность 

мультикультурализма репрезентации социокультурной реальности в логике 

дихотомии «большинства–меньшинства» [7. P. 70] становится неприемле-

мой и малопродуктивной в контекстах суперразнообразия. Несмотря на 

фундаментальное переосмысление отношений большинства, меньшинств 

мигрантов и коренных народов в ряде национальных контекстов, например, 

в Канаде [5], парадигма дуальности все же смещается на периферию в пост-

мультикультуральных дискуссиях [7. P. 83]. Так, в Нидерландах категориза-

ция суперразнообразия в терминах «автохтонный–аллохтонный» или «за-

падный–незападный» признается нежелательной как в научных отчетах, так 

и в политических дискуссиях [11. P. 52–53]. В то же время и понятие «мы» 

наполняется более широкими, диверсифицированными социальными и 

культурными смыслами — ни один политик теперь не желает соотноситься 

с миром мультикультурализма [22. P. 92]. В новых контекстах суперразноб-

разия культурные практики и притязания многочисленных сообществ уже 

не признаются a priori в русле идей мультикультурализма, а становятся пред-

метом публичного, в том числе весьма критического, обсуждения и согла-

сования их статуса и значений всеми участниками. Иными словами, пост-

мультикультуральный дискурс суперразнообразия подразумевает смещение 

прежних границ толерантности [28. P. 4–5].  

В отличие от мультикультурализма, основанного в Европе на этнических 

и религиозных различиях, в ряде случаев соотносимых с «расовыми» группами 

и наделяемых примордиальными смыслами, интеркультурализм — новая 
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парадигма разнообразия, или совокупность политик, которые подразумевают 

значимость всех категорий и сфер различий [7. P. 69, 83]. Однако ключевой для 

интеркультурализма выступает артикуляция общности, всего того, что связы-

вает людей, а не демонстрация культурной уникальности, подлежащей призна-

нию и уважению людьми, определяющими друг друга в терминах инаковости. 

Политические и административные практики категоризации индивидов и 

групп в терминах разнообразия, инкапсулирующие их в соответствии с опре-

деленными признаками — религией, языком, национальной принадлежностью 

или континентом [27. P. 157], не способствуют формированию навыков сов-

местных действий по созданию общего публичного пространства. Новый мета-

нарратив, вытесняющий устаревшие идеи и разделяющие концепции мульти-

культурализма, зарождается в рамках интеркультурализма [7. P. 85], где «пер-

востепенное место уделяется процессам переговоров и диалога, способным по-

ложительным образом преобразовать общественное пространство» [1. С. 156]. 
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Abstract. The article considers definitions of the contemporary technology and its social and moral 
assessment. In the information society, humanitarization of engineering and technical education in 

general becomes extremely important together with the social-humanitarian knowledge in the 
interdisciplinary assessment of the scientific-technological development. Technology Assessment (TA) 

is a new scientific discipline, a theory of assessing and forecasting the development of technology, and a 
practice of consulting. Based on the TA, algorithms are developed to identify negative effects of 

technology and to make scientifically sound decisions. An interdisciplinary dialogue on the social 
assessment of technology should focus not only on technocratic tasks but also on the social-humanitarian 

methodological and epistemological foundations of the TA. In recent years, this component of the social 
assessment of technology has influenced the Western-European academic discourse on Responsible 

Research and Innovation, which reflects the scientific understanding of the importance of ethical 
reflection of technical activity. Thus, there is an obvious need for the combination of the social-

humanitarian expertise of innovative technological projects with technical, mathematical and applied 
methods in the information age. Contemporary radical changes determined by the scientific-technological 

revolution require new approaches, methods and forms of interaction between people and communities, 
while their global nature determines universal ethical principles of these relationships. The post-modern 

information development of Russia will be accompanied not only by implementation of information 

technologies in all spheres of life, but also by the social-moral assessment of technology, humanization 
and humanitarization of engineering, strengthening personal professionalism and creative abilities. 

Key words: technology; technosphere; technogenic civilization; information society; Technology 

Assessment; Responsible Research and Innovation; engineering; engineering ethics; humanitarization of 
engineering education 

The fast progress of industrial civilization, especially in the second half of the 

20th century, has contradictory nature: it provides increasingly more means for 

satisfying people’s growing needs for comfort and safety and determines 

undesirable consequences of large scale. Technology makes people’s lives safer, 

but technicalization increases people’s dependence on technology, makes the man 

an object of technical transformation. Humanity is increasingly turning into an 

“accomplice” of evolutionary processes in nature, which raises the question of 

responsibility for the scientific-technological progress. 
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The transition of a number of the developed countries to the post-industrial 

stage in the early 21st century did not change the situation. The contradictory nature 

of the scientific-technological progress determined special social, moral and ethical 

requirements to scientists and engineers considering the optimal (taking into 

account many aspects of human life) implementation of the scientific-technological 

achievements [27. P. 54] and the level of professional competence of specialists, 

especially in the field of technology. This is primarily due to the multiplication of 

the human impact on the world, when a professional mistake can lead to the self-

destruction of mankind or a part of it, for instance, as a result of an “unauthorized” 

nuclear conflict or a man-made disaster caused by a man’s mistake leading to a 

failure of the extremely complex technical system. 

Recently, social-ethical aspects have become extremely important due to the 

increasing social responsibility of the scientist, engineer and designer in the 

contemporary society. The main goal of technology is to serve people, but without 

harming other people and nature. Technology can no longer be considered as value-

neutral and must meet not only the technical-functional requirements but also be 

profitable, improve living standards, safety, healthcare, the quality of natural and 

social environment, etc. Thus, the issue of the social assessment of technology and 

the general humanitarization of engineering education and activity became a focus 

of discussions, especially as a theoretical question with practical meaning, which is 

the conditions for the social assessment of technology in the information society. 

The concept of ‘technology’ is one of the oldest and most widespread. Until 

recently, it was used to define some activity or a combination of material forms. 

The content of the word ‘technology’ has historically transformed reflecting the 

development of production and tools of labor. The original meaning of the word is 

art, mastery, i.e. the activity itself and its quality. Then the concept of technology 

reflected a certain method of manufacturing or processing, when individual crafts 

were replaced by combinations of techniques and methods passed from generation 

to generation. Finally, the technology became a definition of manufactured material 

objects under the machine production — devices for production and its products 

[28. P. 227]. Today, there are many definitions of technology: craft, art; a set of 

techniques and rules for their application; activities for satisfying human needs, 

which lead to changes in the material world; a system of tools and machines; all 

material conditions necessary for the production; a system of actions for 

implementing an extra-natural program; a set of the produced material objects; all 

material means of human life; a system of artificial means of human activity; a 

collection of mechanical robots for work and production. 

In the Philosophical Encyclopedic Dictionary, ‘technology’ has two meanings: 

(1) “all means created to implement production processes and satisfy non-

production needs of society”; “complete or partial replacement of human 
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production functions in order to facilitate labor and increase its productivity”;  

(2) “a set of techniques and rules for implementing something” [5. P. 123]. There 

are various interpretations if technology in different historical periods, but primarily 

as definitions of “the concept with new shades of meanings that often depend on 

the theoretical approach or ideological orientation of the whole context in which 

the concept of technology plays a role” [31. P. 86]. 

The definitions of technology can be combined into three groups: technology 

as an artificial material system; technology as a means of activity; technology as 

certain ways of working. The first meaning identifies one aspect of technology, but 

not all artificial material forms are technology (for example, products of breeding 

activity); therefore, the essence of technology is not limited to such definitions for 

they do not distinguish technology from other artificial material forms. The second 

definition is also insufficient for technology is interpreted as a tool of labor, a means 

of production, etc., but tools/means of labor are a broader concept. The third 

definition interprets technology as ‘technological process’, which, in turn, is an 

element of technology. 

Thus, there are many definitions of technology due to its complex and 

multifaceted nature. All definitions of technology are useful for they reflect either 

the level of the scientific-theoretical knowledge of the era, certain material, 

scientific or social connections of technology, or its cultural context. However, no 

attempt to define technology can comprehensively reflect its nature due to the 

relative inexhaustibility of the human mind to use new cognitive means to identify 

new sides, connections, capabilities and limitations of the technology as the oldest 

type of human activity that has always been a basis for myth-making. 

Mythologization of technology has a long history starting from the myth of 

Prometheus who taught people technical skills, Daedalus and Icarus, who solved 

the technical task of flying with wings, to contemporary myths about anthropogenic 

and technocratic civilization, the seizure of power by machines. 

The scientific-technological progress has led to significant changes in the nature 

of activities of designers who create new equipment and technology, production 

organizers who develop new production processes, economists who solve tasks of 

raising the technological level in the economic perspective. Contemporary societies 

are technogenic — based on the dynamics of the scientific-technological progress 

associated with the growth of scientific knowledge. Technogenic civilization is a 

special type of social development with the following features: a high rate of social 

change; intensive historical development; radical restructuring of the foundations of 

human activity; priority of innovative thinking [14. P. 97]. 

When the technogenic civilization reached its relatively maturity, the pace of 

social changes began to increase at a tremendous speed. The extensive development 

of history is replaced by intensive, spatial existence — by temporary. The growth 

reserves are no longer cultural — we witness the restructuring of the very 

foundations of the former ways of life and the formation of fundamentally new 
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opportunities. The most important and truly epochal global change is the transition 

from the traditional society to the anthropogenic civilization with a new system of 

values based on innovations [24]. This civilization emerged in Europe, spread 

throughout the world and formed a new environment — the technosphere — due to 

the expansion of science and technology into all types of human activity and to the 

desire for ‘technicalization’ of all spheres of society. The technosphere has a 

complex structure, the main components of which are technical facts, knowledge 

and activity. Technical facts are housing and transportation, tools and objects of 

labor, irrigation facilities, clothes and furniture, books and decorations, etc. — 

everything we cannot do without. Moreover, today a significant part of social 

resources is spent to make these objects of material culture, i.e. engineers occupy 

an expanding niche in the emerging social-technical reality and play an increasing 

role in the contemporary society [6. P. 45]. 

However, technical innovations are ambivalent: on the one hand, the 

development of engineering and technology allows to solve many problems, 

ensures the social welfare and serves as a basis of the technogenic civilization; on 

the other hand, the technological progress leads to an increase in negative 

consequences that can neither be predicted nor controlled. There are three main 

aspects in the ambivalence of technology: the subjective aspect — intentions of the 

subject of technical activity, human mistakes and miscalculations, i.e. 

anthropological features; the social aspect — the quality of society, its social-

economic, political characteristics, confessional, ideological and other 

contradictions [25. P. 258]; the technical aspect — the level of the technological 

development and the degree of its relative autonomy. 

The contemporary technology has many different features that should be 

identified on the interdisciplinary basis; therefore, it is necessary to consider 

epistemological, ontological, social, communicative and moral aspects of the 

technology research, in particular the social-moral assessment of technology and 

humanization of its creation and application. 

In the information society, issues of humanitarization of engineering and 

technical education in general come to the fore together with the role of the social-

humanitarian knowledge in the interdisciplinary assessment of the scientific-

technological development. Scenarios for the development of the anthropogenic 

civilization and technological future are discussed in science, politics, and society. 

However, the issue of resources for the development of technology is not on the 

agenda, while the question is how to control the fast-developing technology. These 

issues in the Western-European research are defined as the Technology Assessment 

(TA). Already in the 19960s, this term was used in the English-language literature on 

the parliamentary consultations on the science and technology policy (a German 

analogue is Technikfolgenabschätzung — “assessment of the effects of technology”). 
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TA is a new scientific discipline, a theory of assessing and forecasting the 

development of specific technological cases, and a practice of political consulting. 

The social aspect of technology plays a key role in the philosophical and 

interdisciplinary research, and TA allows to develop a kind of algorithms for 

identifying negative effects of technology and making scientifically sound 

decisions in the field of the scientific-technological policy in the natural, technical 

and humanitarian perspective.  

In the Western European humanities, there is still no comprehensive analysis of 

the development of the social assessment of technology — there are either global TA 

models [9] or its various forms and practices, for example, participatory, real-time, 

constructive or parliamentary TA [11]. E.V. Seredkin distinguishes two stages in the 

development of the social assessment of technology: interdisciplinary (since the 

1960s) — when it was political consulting at the US Congress, i.e. practical, 

technocratic; and transdisciplinary (from 2002-2003) — with a new architectonics of 

participation due to the new social challenges, mainly on the basis of the Western-

European program ‘Responsible Research and Innovation’ (RRI) [22. P. 67]. Recently, 

the concept of RRI has become a focus of serious debates due to the development of 

roadmaps for innovation clusters. This concept implies ethical reflection related not 

only to social but also to moral assessments of technology [21. P. 122]. 

It should be noted that before the 1960s’ emergence of the concept ‘social 

assessment of technology’, there were serious works on the role of technology in 

the life of man and mankind [7] due to the opening of new secrets of nature, new 

ways of influencing it, humanization of the scientific-technical activity and 

increasing role of its ethical criteria. The scientific-technical activity is to serve the 

good of man; therefore, it is moral and humane in nature; however, the ethical 

principles of the scientific-technical activity are determined by the foundations of 

humanism. For the contemporary and future global scientific community, the 

further humanization of science and technology, combination of research and value 

approaches, and development of their ethical foundations is of particular 

importance [29. P. 146]. 

Discussions about the values for technology are often confusing mainly due to 

the fact that the choice of a technical system inevitably imposes certain conditions 

on human relations. Moreover, there is also the question of how the development 

of technology can ensure a positive moral assessment, but there are always 

contradictions between the due and the existing. In the late 19th century, one of the 

founders of philosophy of technology E. Kapp defined technology as a means of 

cultural, moral and intellectual improvement and salvation of mankind [15]. It was 

the time of the indisputable and unconditional belief that the scientific-

technological progress promotes the moral progress, that science and technology 

free man from hard physical work and create conditions for both intellectual and 

moral improvement. In the 20th century, there was some disappointment in the idea 

of the scientific-technological progress as contributing to the moral development. 
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However, D. Johnson believed that technology is undoubtedly value-rich — 

invention and creation of technology, the scientific-technological progress aim at 

improving the quality of human life, and if its design or application is spoiled in 

practice, the responsibility is on the one who invented or applied. 

The ideas of Russian philosophers on the moral value of technology were 

sometimes contradictory. Thus, N.A. Berdyaev emphasized the negative role of 

technology for human morality for the dominance of technology and technical 

civilization lead to simplification of the spiritual life, to the dominance of material, 

utilitarian, selfish attitudes, to the lack of spirituality, to the loss of meaningful 

attitudes and higher values [2. P. 301]. N.F. Fedorov considered technology as 

playing a large role in the transformation of society according to moral ideals: he 

believed that “a virtue is in combining morality with knowledge and art” 

(technology is art); therefore, it is necessary to consider technology from the point 

of view of good or evil depending on its goals. He refutes the widespread notion 

that technology in its modern form (late 19th — early 20th centuries) allows the man 

to dominate nature: the negative moral value of technology is that it satisfies empty 

whims, depletes natural resources, increases social discord, and military technology 

serves the self-destruction of mankind. 

Thus, social relations negatively assessed from the moral point of view can and 

should be replaced by morally positive relations in the course of the technological 

development. Science and technology that serve the ‘common cause’ would unite 

the humanity: “The obstacle for creating a moral society is that nothing can absorb 

the resources of people which are currently spent on hostility; in the whole world 

history, there is no event that would threaten by the death of society and, thus, would 

join all forces and cease all strife, all hostility” [3. P. 424]. According to Fedorov, 

the regulation of nature as a common cause of mankind is invariably carried out 

with the latest technical achievements; thus, the moral significance of technology 

is determined by the moral character of the highest goal — to fight death. In 

understanding the moral aspects of technology, Russian philosophers provide the 

ethical assessment of both the use of technology and its consequences to solve the 

task of the fair distribution of the benefits and negative consequences of technology 

by the moral justification of human efforts and use of natural resources for the 

development of technology.  

Today the interdisciplinary dialogue about the need for the social assessment 

of technology involves technocratic elites, representatives of social and 

humanitarian knowledge, which allowed to develop methodological and 

epistemological foundations of the TA [19]. The social assessment of technology 

implies three different levels: 1) the social-ecological and social-economic 

assessment of possible consequences of the new technology, which aims at 

providing political advice on state support for certain projects; 2) the state expertise 

and environmental assessment at the regional level; 3) the environmental 

management and audit of the certain enterprise [30. P. 72]. However, the social 
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assessment of technology should be considered more broadly, including its social 

and ethical effects [12]. European scientists have repeatedly noted that today the 

focus should be not so much on technology as on its relationship with society and 

‘creation of technical artifacts’. According to A. Grunwald, the technical is a social 

construct, and the distinction ‘technical–non-technical’ is not ontological but 

pragmatic — the result of reflection on the invariance of actions [9. P. 12]. Thus, 

the technological development does not follow the natural evolution for it is a 

planned target process. Science is an organic part of social practice. Based on the 

social assessment of technology, a kind of ‘recognition and action algorithms’ are 

developed to make scientifically sound decisions in the scientific-technical policy 

in the natural, technical and social-humanitarian perspective [21. P. 123]. When the 

influence of engineering becomes global, its decisions are already beyond the 

narrow professional scope. Although the technical elite continues to be responsible 

for the scientific-technological development, the final decision become public for 

no economic or technical feasibility can justify environmental, moral, 

psychological damage. 

The ethical component of the social assessment of technology is presented in 

the concept “Responsible Research and Innovation” (RRI) recently introduced in 

the Western-European academic discourse. The very term ‘responsible’ points to 

the need for ethical reflection of technical activity. A. Grunwald identifies three 

levels of responsibility in innovative projects that determine the scientific-

technological vector of the contemporary social development and constitute the 

human world: morality, epistemology and management [9]. Thus, the responsible 

development of technology is a balance between its increasing positive 

contribution and decreasing negative consequences, which implies a study of 

application (maximum satisfaction of the needs of man and society) and the moral 

assessment of potential consequences (negative or unexpected) of the application 

of technology [17. P. 754].  

The moral assessment of technology does not mean its critique and 

hyperbolization of its negative consequences. The calls to return ‘back to nature’ 

are more than naive regarding the current level of development. It is unlikely that 

the man who uses a huge number of technical devices all the time in professional 

activities and in everyday life would abandon advantages of the contemporary 

technology. This is also impossible because technology is an essential part of our 

lives with a decisive impact on social processes including the development of the 

man (for instance, education or communication). 

Does the fight against technocracy mean a denial of the technological 

development? Actually, today the technical community based on the division of 

labor more than ever needs relationships of trust and dignity in its supra-individual 

system, to which every specialist contributes and from which everyone benefits. 

The man has always used technology, but the question of its meaning is relatively 

new for we have just realizes that the fast technological development has limitations 
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and costs. The growth of consumption is limited by the supply of raw materials, 

which was convincingly and irrefutably argued by the Club of Rome. According to 

H. Sachsse, there are also spiritual limits: “The rejection of technology and its 

condemnation are everywhere: love to nature and simple life; need for a clear 

understanding of the situation; economic estimates of stockpiles and waste 

management; a sense of justice, which protests against some groups living much 

better than others, and the desire for changes in the system, which would lead to a 

fundamental revolutionary transformation of the social structure — all this effects 

our attitudes to technology” [4. P. 436]. 

The negative attitude to technology and the desire to put limits for its 

development has nothing to do with its social and ethical assessment: the moral 

dimension of technology is a result of the civilizational development, and the 

personal dimension of technology is the most important means of self-development 

and self-realization and a tool for mastering cash. The anthropological 

understanding of technology was provided by T. Adorno: “Whether modern 

technology brings benefit or harm depends not on technicians or technology itself, 

but on how it is used by society” [4. P. 381]. 

In the social assessment of technology, two extremes should be avoided. First, 

we should not absolutize the power of the purely technical approach to human well-

being: certainly, technology contributes significantly to an increase in such well-

being, but technological achievements should be considered within the social 

development. Second, we should avoid absolutization of the social factor in 

assessing science and technology: no society can eliminate contradictions 

determined by negative consequences of the scientific-technological progress. 

Competent social-political decisions can minimize such consequences, so 

responsibility for technology can be expanded from individual ethics to the social-

political sphere. 

Thus, the internal relationship between various aspects of technology and other 

areas of knowledge and practical activity can be examined comprehensively only 

on the basis of the social assessment with the moral assessment being its integral 

part. The necessity of the moral assessment of technology is due to unprecedented 

acceleration of the scientific-technological progress in the information society, 

which raised the question of the relationship between goals and means of technical 

activities, humanization of engineering, and moral responsibility of the scientist, 

engineer and designer who create and use technical systems. 

Questions of social and other consequences of technology and ethical aspects 

of engineering were raised at the very moment this profession appeared. Today the 

ignorance of consequences of introducing new equipment and technology can lead 

to irreversible negative effects for the humankind and nature; therefore, it is 

necessary to rethink the very idea of the scientific-technical and social-economic 
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progress. When the impact of engineering activity becomes global, its decisions 

cease to be a professional task and become the focus of general discussion, i.e. 

decisions on technological projects are the prerogative of society. No economic, 

technical or even state significance can justify their social, moral, psychological or 

environmental damage. Open discussions on advantages and disadvantages in the 

media, social expertise, estimates of alternative projects and plans are the most 

important attribute of today’s life, a condition and consequence of its 

democratization [8. P. 137]. 

Significant changes in the structure of engineering activity and social 

mechanisms of its functioning, at least partially, allowed society to control 

consequences of technical projects in the foreseeable future for the social 

assessment of technology becomes an integral part of engineering in the 

information society. Today there is an urgent need for rethinking the relationship 

between engineering and its products due to the increasing complexity of artificial 

objects, differentiation of labor, alienation of products from their production, and a 

new understanding of the ethical component of engineering. 

The engineer is a specialist with a higher technical education. Engineering 

professions are among the most mass professions of highly skilled labor. Engineers 

work in various fields: factories, construction sites, mines, army, aviation, 

transportation, research institutes. Initially, engineers were people who control 

military vehicles. First civil engineers in the 16th century built bridges and roads; 

first educational institutions for engineers appeared a century later. Today the 

system of training and professional activity of engineers includes a wide range of 

specialties: for instance, there are 167 engineering professions in the All-Russian 

Classifier of Occupations of Workers, Positions of Employees and Tariff Ranks. 

The engineering professional community, like any other, has special norms and 

values that are developed by both the social-professional group and the wider social 

context. These norms and values form a hierarchy depending on both the logic of the 

internal development of engineering and the wider cultural context. The hierarchy of 

professional norms and values of the engineering community is reproduced in special 

vocational training and corporate self-identification. In Russia, the profession of 

engineer is one of the most widespread (a third of specialists with higher education): 

the engineer is a specialist of high culture, an expert in advanced equipment and 

technologies, economics and organization of production, capable of solving 

engineering tasks and inventing new technologies. In the contemporary world, there 

is a twofold tendency in engineering work: on the one hand, it becomes more 

intellectualized; on the other hand, its creative activities decrease. 

The professional activity of the engineer combines the scientific approach with 

the ability to solve engineering tasks. The scientific approach implies knowledge in 

certain fields of science and of results of theoretical and experimental studies of 

physical, social and economic processes, collecting information on technical 

devices designed for similar functions, materials, production methods, market 
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conditions, needs of society. In some cases, the main goal is to develop theory, 

principles and methods of the research; in other cases — to create new technology 

or develop new production processes based on the scientific knowledge and 

generalization of engineering practice. Nevertheless, scientific and engineering 

issues are closely related: the scientific research results provide the engineer with 

the scientific-methodological basis to make optimal decisions when designing 

systems and processes; while designing new technology allows us to identify the 

most promising areas of the research. 

Depending on forms of labor and professional requirements, there are different 

groups of engineering professions: designers of instruments or equipment; 

technologists involved in processing; economists analyzing and planning economic 

results; organizers of labor. However, they all should have a sense of responsibility 

for the rational use of labor and technology depends on its efficient organization, 

which needs creativity and independence in addition to technical thinking and 

knowledge. 

Until the 20th century, responsibility of scientists, inventors and engineers for 

negative consequences of technical innovations has not been discussed. The 

professional ethics of the engineer was corporate, focused on the protection of 

corporate interests and responsibility to the employer. The engineer was not a so-

called ‘free profession’ for he depended on the employer economically and 

professionally, and, thus, was professionally responsible to him. Later, when first 

associations of engineers appeared, the engineer was responsible also to his 

colleagues [23. P. 112]. According to the engineers’ codes of ethics in the 19th — 

early 20th centuries, the member of the engineers’ association was primarily obliged 

to protect corporate interests even inconsistent with public interests. An illustration 

of this is the 1932 expulsion from the American Association of Civil Engineers of 

B. Jacobson and J. Reina on charges of violating the professional ethics. They were 

accused of critical press statement exposing the technical miscalculations and low-

quality work at the dam construction near Los Angeles. However, despite the fact 

that their criticism was recognized as fair and helped to prevent a possible 

catastrophe (the dam could have suddenly collapsed), i.e. to achieve the public 

good, it was classified as an act deserving the professional-ethical condemnation. 

One of the most important norms in the Code of the American Association of Civil 

Engineers forbade any member to publicly criticize their colleagues without their 

knowledge and prior consent. Violation of this norm served as a formal reason for 

the expulsion [16. P. 76].  

This situation began to change only after the World War II. When the 

destructive power of the scientific-technological progress became obvious, 

professional associations of engineers and other technical workers could no longer 

ignore public interests as the most important guideline for professional activity. 
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Therefore, since the last quarter of the 20th century, the charters of engineering 

communities began to declare the public safety and good a value that determines 

the general ‘vector’ of the professional behavior. For instance, in its Charter of 

1984, the Association of American Engineering Unions demanded that their 

members had to be competent and law-abiding specialists, honestly fulfilling their 

obligations, and at the same time had to take care of public welfare and ensure the 

safety of people.  

However, these requirements are often declarative, and some countries still 

practice dismissing those engineers (technicians) who are ethically responsible to 

society and warn it of possible negative consequences of certain technical projects 

and solutions. The free market mechanisms often hinder any possibility for the 

technical worker to be responsible to society and humankind. Therefore, the lack of 

an effective and universally recognized professional ethical code of the 

engineer/technician has an objective basis [1]. The resumption of interest to the 

engineers’ responsibility in the second half of the 20th century was also determined 

by the terrifying results of the military technology and negative consequences of 

the anthropogenic impact on nature. Thus, to be responsible means for the engineer 

to understand and explain the consequences of one’s actions to oneself and other 

people (future generations). 

There are various professional ethical codes that act as external regulators of 

engineering activity in the contemporary society. Their main requirement is that the 

engineer should fulfill his professional duties, give priority to the safety, health and 

well-being of people. The efficiency of these codes (and similar in bioethics, 

scientific ethics, etc.) is questioned due to their abstract wording. One of their 

essential requirements is the need to include the understanding of the responsibility 

for foreseeing and assessing consequences of technical actions, which can be 

attributed both to the individual moral responsibility of the engineer and to the tasks 

of engineering associations/commissions on ethics. Anyway, the engineer’s moral 

responsibility for assessing possible consequences of their activities is necessary 

but not sufficient prerequisite for the satisfactory solution of the responsibility task 

in technology. 

Today the engineer should listen not only to scientists and technical experts 

but also to his conscience and public opinion. When making a technical decision, 

he is morally responsibility for it, especially for its negative consequences, which 

sometimes implies direct or legal responsibility. The engineer’s moral sense of duty 

is important for following ethical principles in technical activity, but social 

mechanisms that ensure moral regulations and ethical standards are even more 

important. Such mechanisms can work only if there is a developed civil society with 

an engineering community, i.e. developed public opinion and independent non-

governmental organizations which ensure that moral principles are put into practice. 

All engineers should value the opinion and recommendations of one’s professional 

community, which is possible if professional and corporate interests do not 



Цвык В.А., Цвык И.В. Вестник РУДН. Серия: СОЦИОЛОГИЯ. 2020. Т. 20. № 3. С. 471—486 

482 ВОПРОСЫ ИСТОРИИ, ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ 

contradict public interests. In this case, the engineer can act as a determined 

‘humanizer’ of nature objects to satisfy the needs of society, based on the engineers’ 

ethics that makes an emphasis not so much on the professional perspective as on 

the social aspects of the scientific-technological development. 

The world becomes more complex and diversified due to the increasingly 

important role of technology and technosphere, which makes the profession of 

engineer and the engineering activity cover almost all spheres of public life. The 

public opinion defines the engineer inconsistently — as a creator of new equipment 

and technology, designer, researcher, production organizer. There are concepts of 

genetic and social engineering, which allows to claim the ‘manufacturability’ of a 

wide range of systems — from traditional technical to biological and social. 

Therefore, today engineering activities include not only traditional technological 

calculations and design of complex social-technical systems but also expertise in 

managerial and political decisions [6]. 

The growing role of technology in society, new scientific discoveries, blurring 

borders between countries, academic mobility, changing gender stereotypes and 

government policies determine the need for changes in the engineering education 

for the engineer has to solve fundamentally new technical and economic tasks. The 

engineer professionalism requires not only professional knowledge and skills but 

also civil maturity, psychological stability, a sense of patriotism and moral 

reliability [26]. The engineer should follow both the scientific-professional 

principles and internal and external moral and psychological principles of self-

control. Today the life is so dynamic, and science, technology and social life are so 

interconnected that any technical solution inevitably entail consequences that affect 

the life, health and safety of people. Therefore, the professional responsibility of 

the engineer steadily increases and demands that ethical principles in the field of 

technical activity and a sense of duty should be taught to the future engineers 

already at the stage of professional training. 

Humanization of engineering education is closely related to humanitarization 

of engineering in general for the ability to socially and ethically assess one’s own 

professional activity is developed during the professional education. 

Humanitarization of engineering education is an important aspect of the general 

humanization of knowledge and education at the current post-non-classical stage in 

the development of science in the information society. Humanitarization implies 

the scientific research turn to the man and filling educational programs of future 

engineers with humanitarian content [20. P. 41]. At the same time, humanitarization 

is a way for learning and understanding the spiritual values in general, not only in 

profession. 

In 1992, the World Congress on Engineering Education made a list of 

requirements for the graduate of engineering universities: professional competence 



Tsvyk V.A., Tsvyk I.V. RUDN Journal of Sociology, 2020, 20 (3), 471—486 

HISTORY, THEORY AND METHODOLOGY OF SOCIOLOGICAL RESEARCH 483 

(the unity of theoretical knowledge and practical skills, willingness to carry out 

various types of professional activities within the educational standard); 

communication competence (ability to communicate within one’s professional 

duties — good command of written and oral speech; ability to read professional 

literature and discuss professional problems in at least one foreign language; ability 

to make and understand technical documents, to work on a computer as a confident 

user with programming skills; knowledge of ethics and psychology of business and 

personal communication, ability to organize work of a group); ability to be creative 

in solving professional tasks, non-standard tasks, and willingness to develop and 

implement a plan of professional actions; awareness of one’s responsibility; a 

sustainable, informed and positive attitude to the profession, focus on life-long 

professional and personal improvement; mastery of methods for the scientific 

organization of engineering labor, technical and economic analysis of production 

to rationalize, optimize, renovate and also to protect nature; understanding of trends 

in the development of science and technology; ability to conduct research 

[16. P. 70]. This list exceeds purely professional competencies, which indicates that 

the efficiency of scientific, technical and innovative activities should take into 

account social, ethical and environmental aspects that are not always legally 

classified and have rather a moral nature. 

Thus, today researchers, engineers and designers can no longer consider 

themselves ethically neutral. In the era of high technology and knowledge society, a 

new ethics of engineer responsibility develops: “For the full development of the 

engineer’s personality, it is necessary that he and his professional world are 

considered a special area of lifestyle. However, the engineer becomes completely and 

happily matured only if he developed his ethical and social responsibility”  

[13. P. 418]. Today the world is so full of technologies that the engineering ethics 

cannot be limited to moral and ethical issues of engineering and should include the 

ethical attitude to the use of technology by society and its members. Careless attitude 

to complex technologies can have disastrous consequences not to mention its usage 

for other purposes than intended. The ethics of technology serves as an important 

social means to influence the scientific-technological development not for the active 

elimination of conflicts but for creating social conditions for their rational resolving. 

Under the ongoing uncovering of the secrets of nature and developing new ways to 

influence it, humanization of science and technology is of particular importance. 

Scientific and technical activities are to serve the good of man; therefore, ethical 

principles of science and technology (combination of the research and value 

approaches) should be largely determined by the humanistic interests of the 

contemporary and, which is even more important, future generations. 

The internal relationship between various sides of technology and other areas of 

knowledge and practice can be understood only on the basis of the well-developed 
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and methodologically verified social assessment for technology together with science 

plays a decisive role in the social, material and spiritual life of all peoples. For 

instance, the development of technology makes us reconsider some most important 

characteristics of science in its relation to technology, in particular, to the successes 

and capabilities of technology; while technology often has a decisive impact on many 

important economic, environmental, social, scientific and political decisions. Its 

social assessment ensures a responsible use of technical systems. 

Thus, there is an obvious need for an integral approach combining social and 

humanitarian expertise of innovative technological projects in the information age. 

Fundamental changes of the world determined by the scientific-technological 

revolution demand new approaches, methods and forms of relationships between 

people and their communities, and the global nature of changes determines the 

universality of ethical principles of these relationships. The post-modern 

information civilization implies not only by the development and implementation 

of information technologies in all spheres of life, but also by the social-moral 

assessment of technology, humanitarization and humanization of engineering 

activities, and comprehensive development of the engineer’s professionalism and 

creative abilities by both new moral and ethical factors (socially valuable ideas and 

individual intellectual preferences) and techno-humanitarian synthesis that would 

eliminate narrow technocratism. 
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Статья посвящена определению сущности современной техники, ее социальной и нравствен-
ной оценке. Отмечается, что в условиях информационного общества на первый план выходит про-

блема гуманитаризации инженерного и в целом технического образования, а также роль соци-
ально-гуманитарного познания в междисциплинарной оценке научно-технологического развития. 

Technology Assessment (ТА) — новая научная дисциплина, теория оценки и прогнозирования раз-
вития конкретных технологий, а также практика политического консультирования. На базе ТА 

разрабатываются алгоритмы распознавания негативных последствий техники в целях принятия 
научно обоснованных решений в сфере научно-технической политики. Подключение к междис-

циплинарному диалогу о социальной оценке техники помимо технократической элиты предста-
вителей социально-гуманитарного знания позволило разработать методологические и эпистемо-

логические основания TA. Этический компонент социальной оценки техники прослеживается в 
укоренившемся в западноевропейской академической среде концепте «Responsible Research and 

Innovation». Очевидна необходимость интегрального подхода, призванного объединить соци-
ально-гуманитарную экспертизу инновационных технологических проектов, технонаучную пара-

дигму и прикладную этику в информационном обществе. Кардинальные перемены в современном 
мире, обусловленные научно-технологической революцией, требуют поиска новых подходов, 

способов и форм взаимоотношений между людьми и общностями, а глобальность перемен обу-
словливает планетарный характер этических принципов, лежащих в основе этих взаимоотноше-

ний. Вхождение России в постсовременную информационную цивилизацию будет сопровож-
даться не только освоением и внедрением во все сферы жизни информационных технологий, но и 

социально-нравственной оценкой техники, гуманизацией и гуманитаризацией инженерной дея-
тельности, укреплением и развитием профессионализма личности и ее творческих способностей. 

Ключевые слова: техника; техносфера; техногенная цивилизация; информационное обще-

ство; Technology Assessment; Responsible Research and Innovation; инженерная деятельность; ин-

женерная этика; гуманитаризация инженерного образования  
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В статье рассматриваются особенности функционирования политического поля «сильной» 

и «слабой» власти, исследуются социальные институты и структуры, влияющие на трансформа-
ционный процесс. Авторы предлагают новое прочтение понятия «политическое поле», где его ос-

новными характеристиками выступают статусные роли субъектов, конфигурация пространства, 
спектр поля, характер взаимоотношений противостоящих сил, методы сохранения приоритетов 

противоборствующих субъектов. В статье обозначены проблемы взаимодействия власти и оппо-
зиции, механизмы удержания власти, тенденции и перспективы развития процессов в политиче-

ском поле «слабой» и «сильной» власти в период кризисов, глобальной нестабильности и ошибок 
власти, приводящих к кардинальным переменам в общественном мнении. Авторы отмечают, что 

столкновения на политическом поле по-новому форматируют политическое пространство, что 
обусловлено как особенностями исторического развития, так и социально-экономической и поли-

тической ситуацией. Трансформация постсоветского мира еще не завершена, и переход постсо-

ветских стран к устойчивому развитию видится авторам через адаптацию к новым реалиям. Осо-
бенность политического поля — постоянное противостояние его субъектов: чем неустойчивее 

политическое поле, чем выше непредсказуемость событий и роль лидера как носителя высшей 
власти. В современном государстве опасность дестабилизации присутствует всегда вследствие 

информационных войн и новых форм воздействия на массовое сознание, ценности и поведенче-
ские установки. Эмпирическая база статьи — мониторинговые социологические исследования Бе-

лорусского государственного университета, реализуемые с 1987 года для определения уровня со-
циальной напряженности и политической стабильности, «заполнености» политического 

пространства, рейтингов политиков и т.д.  

Ключевые слова: политическое поле; «сильная» и «слабая» власть; оппозиция; сценарии и 

механизмы смены власти; «мягкий» и «жесткий» варианты смены власти 
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После обретения суверенитета новые независимые государства, еще вчера 

политически пассивные, резко активизировались, а с ними и весь мир меняет 

свои привычные очертания. «Этот процесс пошел тяжело, неупорядоченно, бо-

лезненно, во многом хаотично. Исчезли старые социальные страты, возникали 

новые, усиливалось социальное расслоение, менялась социально-профессио-

нальная структура общества» [16. С. 9]. Образцом для выстраивания новой ре-

альности для кого-то стал «витринный» Запад, кто-то обратился к своему про-

шлому — стратегии власти на новом политическом поле кардинально 

изменились. Получило новое прочтение понятие «политическое поле» — в 

условиях разнообразия функций власти появилась возможность характеризо-

вать ее как «слабую» и «сильную».  

Социологи Белорусского государственного университета имеют боль-

шой опыт изучения ситуации на политическом поле постсоветских стран. В 

режиме мониторинга с 1987 года проводились исследования общественно-по-

литической и экономической ситуации в Беларуси, а также замеры в период 

всех электоральных кампаний (предвыборные, экзитполы и послевыборные 

исследования), начиная с выборов народных депутатов СССР в 1989 году. 

Эти исследования проводились на основе авторских методик сбора и анализа 

информации: определение уровня социальной напряженности и политиче-

ской стабильности, расчет объема «заполнености» политического простран-

ства и рейтингов политиков, изучение мнений труднодоступных респонден-

тов и т.д. [10]. Наши многолетние исследования позволили выявить 

особенности политического поля и выделить тенденции его развития — воз-

можности возникновения «незаполненного пространства» и точки бифурка-

ции, грозящие неотвратимыми переменами. 

Радикальные изменения на постсоветском пространстве вызвали повы-

шенный интерес социологов к трансформационным процессам. На политиче-

ском поле стран, образовавшихся на территории бывшего Союза, появились 

новые политические партии и демократические институты, началась реальная 

политическая конкуренция и открытая борьба за власть. В экономике приори-

тетом стали рыночные механизмы, появилась частная собственность, богатые 

и нищие — началось невиданное ранее расслоение населения. Перемены стали 

определять ситуацию на политическом поле, и новые структуры и лидеры 

стали занимать главные позиции на новом политическом Олимпе. Вследствие 

изменения экономических основ общества кардинальные перемены протер-

пела и общественная среда, причем не только в сторону либерализации: изме-

нился общекультурный ландшафт, наполняются новым содержанием базовые 

ценности и социокультурные предпочтения разных социально-демографиче-

ских групп. Направленность и глубина перемен были обусловлены как особен-

ностями исторического развития, так и сложившейся социально-экономиче-

ской и политической ситуацией, поэтому и степень демократичности 

установившихся в разных странах политических режимов различна.  
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Трансформация постсоветского мира еще не завершена и будет длиться 

до тех пор, пока Запад не признает, что и он должен претерпеть преобразова-

ния: пока ни на Западе, ни на Востоке нет четкого ответа на вопрос, как мы 

собираемся жить дальше. Сын известного американского ученого, автора 

книги «Новое индустриальное общество», профессор Дж.К. Гэлбрейт уверен, 

что со временем «произойдет обвал всей структуры управления, и США ока-

жутся в ситуации, сходной с положением Советского Союза в последние годы 

своего существования, т.е. будут иметь правительственный аппарат, расходы 

по содержанию которого столь сильно превысят эффект от его деятельности, 

что станет невозможным обеспечивать поддержку членов этого аппарата»  

[1. С. 22]. Игра, развернувшаяся на глобальном политическом поле, предопре-

делит лицо всего мироустройства в XXI веке. 

Для постсоветских стран переход к устойчивому развитию возможен лишь 

через адаптацию к новым реалиям: «Идеал прогресса как ускоряющихся инно-

вационных перемен в наше время модифицирован в идеал устойчивого разви-

тия: приоритет получают такие инновационные сценарии, которые не просто 

взламывают и уничтожают традиции, а, адаптируясь к некоторым ее аспектам, 

избирательно и постепенно трансформируют традицию» [14. С. 10]. Столкно-

вения на политическом поле по-новому форматируют политическое простран-

ство. Зачастую отсутствие баланса в системе сдержек и противовесов, крен в 

одну из политических сторон или в пользу исполнительной власти, недоста-

точная четкость в распределении полномочий между акторами и неконструк-

тивность оппозиции существенно усложняют возможности адаптации. 

Понятие «политическое поле» — давно устоявшийся термин и необходи-

мый атрибут любого государства. Политическое поле — это пространство, в 

котором происходит борьба за власть. Его содержание подвижно и под влия-

нием событий как внутри, так вне государства может меняться кардинально. 

Мы под «политическим полем» понимаем социологическую категорию, обо-

значающую реальную территорию определенного государства, в границах ко-

торого конкурируют политические группы разной идеологической направ-

ленности и отдельные политики, которые предлагают населению свои 

программы для получения власти [9. С. 4].  

Политическое поле имеет особую структуру и логику функционирова-

ния. Основные его характеристики — это статусные роли субъектов, конфи-

гурация пространства, спектр поля, характер взаимоотношений противостоя-

щих сил, методы сохранения приоритетов противоборствующих субъектов. 

Главный субъект политического поля — электорат, т.е. граждане страны, 

имеющие право избирать органы власти или быть избранными в эти органы, 

а также реальные представители власти. Электорат может быть активным и 

пассивным. Первый отличается достаточно высоким уровнем политического 

участия: наличием определенных установок на предпочтение тех или иных 

идеологий и политических групп; стремлением участвовать в избирательном 
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процессе и т.д. Второй характеризуется полным игнорированием всего 

названного в силу безразличного отношения к происходящему. В свою оче-

редь, активный электорат состоит из участвующего и сочувствующего: в 

первую подгруппу входят члены политических партий и участники негосу-

дарственных организаций, реально действующие сторонники властных 

структур и оппозиции; к числу сочувствующих можно отнести людей, имею-

щих осознанно-определенную позицию в оценке происходящих событий и 

готовых голосовать на выборах, руководствуясь этой точкой зрения, но не 

принимающих участия ни в каких политических действиях. 

Исходя из приведенных характеристик субъектов политического поля, 

можно определить его внутреннюю конфигурацию. Ее основой может стать 

широко используемая в науке схема «авансцена — ядро — периферия»: на 

«авансцене» находятся публичные политики и общественные деятели, извест-

ные всей стране; «ядро» составляют члены многочисленных политических 

организаций, партийные активисты, политтехнологи, политологи и журнали-

сты, участвующие в политическом процессе, а также все сочувствующие, го-

товые на выборах поддержать тех или иных политиков, ту или иную полити-

ческую группу; «периферия» включает в себя пассивный электорат [9. С. 5]. 

Понятия «сильной» и «слабой» власти возникают в политическом поле 

при определенных обстоятельствах. В своем социологическом романе «Рус-

ский эксперимент» А.А. Зиновьев отмечает: «Что нужно для устойчивой, по-

стоянной сильной власти? Во-первых, держать в страхе население, причем — 

постоянно. Создать репрессивные силы. Сажать, расстреливать. И не одного-

двух, а много. Во-вторых, систематически улучшать условия жизни широких 

слоев населения, заручившись, тем самым, их поддержкой. И, в-третьих, воз-

выситься над всеми слоями общества, проводя политику сглаживания край-

ностей в материальном и социальном отношении, стать “отцом” нации… 

Сильная власть — не просто уважаемая населением и хорошо работающая 

система управления. Имеется в виду нечто иное, а именно — единая власть, 

осуществляющая насилие недемократическими и неэкономическими мето-

дами» [5. С. 51]. Такая власть предполагает «силовую реализацию решений и 

потому не может не быть авторитарной. Есть пределы для демократизации 

власти. За этими пределами она не способна обеспечить выживаемость си-

стемы, которой признана управлять. Однако и ужесточение власти ведет к по-

тере базы ее восприятия» [2. С. 35]. Таким образом, «сильная» власть — это 

умение находить правильные решения и реализовывать их, твердость и реши-

тельность при выполнении своих обязанностей, обещаний и планов, пре-

дельно уважительное отношение к гражданскому обществу, постоянный учет 

мнений и предпочтений населения, реальное доверие народа. 

Ослабление власти — обычно предвестник назревающей катастрофы, 

«поскольку компенсирующие слабость власти факторы оказались недоста-

точно эффективными»: система воспитания и образования; организация 
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жизни трудовых коллективов; административно-бюрократическая рутина; 

пресса; общественное мнение; система правосудия и т.п. — «одним словом, 

все прочие элементы общественного целого» [5. С. 52]. Яркий пример поли-

тического поля «слабой» власти — последний период функционирования 

СССР, когда принимались решения, которые уже не выполнялись, аппарат 

управления был деморализован, ситуация приближалась к анархии. 

Вопрос о пределах возможного встает перед каждой властью. В нынеш-

нее динамичное время просто сохранять status quo чревато значительными 

осложнениями. Современные государства настолько втянуты в глобальную 

информационную жизнь, что обособиться от остального мира просто не 

удастся, и в этом нет никакого смысла. Пределы возможного зависят от ре-

сурсов власти — целого ряда положений как внутреннего, так и внешнего по-

рядка, включая размер государства, численность и качество населения, при-

родные богатства, уровень развития экономики, образования, культуры. 

Социологи Белорусского государственного университета проводят элек-

торальные исследования с 1987 года. Они касались в основном выборов в 

Верховный совет, а после введения поста Президента — президентских изби-

рательных кампаний. Каждая кампания имела свои особенности на политиче-

ском поле, и некоторые из них мы рассмотрим ниже. 

Политическое поле с его составляющими, структурой и функциями мо-

жет существовать как в реальном измерении, так и в виртуальном [9. С. 8–9]. 

Реальное политическое поле — это партии, институты, власть, оппозиция 

и т.д., и главное для поля — как оно воспринимается электоратом. Виртуаль-

ное поле — это программа будущего выбора, поле электоральных предпочте-

ний. Реальное и виртуальное пространства, как правило, не совпадают по объ-

ему, и такое несовпадение (до определенной степени) является признаком 

эффективных действий субъектов поля и подтверждением демократичности 

ситуации в пределах этого поля. В виртуальном поле может функционировать 

рынок политических идей, происходить вытеснение одних сил другими, по-

скольку виртуальное политическое поле — формирование временное, гибкое, 

легко меняющееся. Реальное политическое поле меняется с трудом, является 

образованием формальным и консервативным, а потому отражает долговре-

менную политическую установку. Прогноз развития ситуации в государстве 

должен опираться на данные, описывающие состояние как реального, так и 

виртуального политических полей. 

Пустот в политическом поле не бывает — они быстро заполняются, но 

только в виртуальном поле, где пустоты часто додумываются электоратом на 

базе опыта или воображения. Реальное политическое поле должно выступать 

основой для поля виртуального и влиять на процесс его формирования, а не 

подстраиваться под него для получения политических дивидендов. 
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Освободившаяся в политическом поле ниша не бывает долго свободной и тут 

же заполняется, причем далеко не всегда той группой, что была инициатором 

изменения спектра политического поля. Незаполненное пространство может 

неожиданно занять политическая группа или политик, которые в итоге ока-

зываются нежелательными для общества, хотя в истории немало противопо-

ложных примеров. Нормальное состояние политического поля — относитель-

ное равновесие сил с симметричными колебаниями. 

С обретением суверенитета в новых государствах возросло число субъ-

ектов борьбы за власть, расширился их политический спектр, появились раз-

нообразные политические технологии. В противостоянии на политическом 

поле сталкиваются дела власти и слова оппозиции. О власти электорат имеет 

возможность судить по конкретным делам, и кандидат от действующей вла-

сти имеет преимущества перед оппозиционным кандидатом, но в то же время 

и более уязвим, поскольку ответственность за все происходящее в государ-

стве лежит на власти. Оппозиция критикует власть за происходящее в 

стране — в этом историческая функция оппозиции, ее предназначение в об-

ществе и государстве. Популизм оппозиции непроверяем — он может «захва-

тывать» недовольных своим положением, жизнью и, следовательно, властью. 

В такой ситуации властные структуры зачастую используют так называемый 

«административный ресурс». 

Исследования показывают, что граждан постсоветских государств волнует 

не столько политика и демократия, сколько собственная жизнь. На первых ме-

стах в рейтинге ценностей европейцев (включая и восточных, представляющих 

новые государства на постсоветском пространстве) оказались семья, работа, 

здоровье и досуг, т.е. все то, что напрямую относится к понятию «личная 

жизнь» [9. C. 10]. «Можно с уверенностью утверждать, что для многих белору-

сов вопросы, относящиеся к сфере политической власти, актуальны в той мере, 

в которой они оказывают влияние на их личное благосостояние. Политические 

ценности… во многом пересекаются с ценностями экономическими» [6. C. 99]. 

Согласно В.А. Ядову в таких случаях «люди не видят для себя возможности 

контролировать ситуацию за пределами узкого жизненного пространства»  

[13. C. 550]. Проведенный анализ показал, что дестабилизация ситуации воз-

можна только тогда, когда условия жизни с точки зрения людей будут неудо-

влетворительными, материальное положение будет ухудшаться, а доверие 

властным структурам станет достаточно низким [11. С. 29–30]. 

Политическое поле каждого государства имеет свои особенности, которые 

коренятся в национальных традициях, предшествующем историческом опыте, 

поведении противоборствующих политических сил и политических установ-

ках избирателей. Большую роль в политическом поле играют СМИ и новые 

медиа, благодаря чему «политические игры сразу же становятся достоянием 

публики» [8. С. 159]. Сегодня происходит перераспределение «информацион-

ного влияния на аудиторию от традиционных СМИ к медиакоммуникативным, 
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которые, в свою очередь, при изменяющихся форматах подачи информации 

сохраняют характеристики традиционных сегментов поля (например, онлайн-

телевидение)» [4. С. 396], что необходимо учитывать при проведении электо-

ральных исследований. 

На политическом поле основным игроком всегда выступает власть. Как и 

в шахматной игре, многое зависит от готовности лидера просчитать свои шаги 

далеко вперед. Первые президентские выборы на постсоветском пространстве 

показали, что в образовавшееся «незаполненное» электоральное пространство 

лучше всего вписывается программа независимого претендента — он может 

навязать дискуссию по вопросам, которые являются самыми актуальными для 

избирателей в конкретный период. Власть и оппозиция связаны между собой 

многочисленными нитями, видимыми и невидимыми, которые не всегда 

можно разорвать — пропадет интрига существования власти. Политическое 

противостояние может быть в рамках закона, а может выходить за эти рамки; 

может быть мягким и жестким, организованным и стихийным, обоснованным 

и надуманным. Отсутствие оппозиции — прямой путь к диктатуре, слабая 

власть и сильная оппозиция — основа анархии. Чем неустойчивее политиче-

ское поле, тем выше роль носителя высшей власти и его личных качеств. 

Кардинальные перемены на постсоветском пространстве не сделали мир 

более устойчивым, не разрешили ни одного конфликта. Большинство новых 

независимых государств оказались не в состоянии в короткие сроки и без по-

мощи извне преодолеть проблемы трансформации. Попытки самостоятель-

ных действий постоянно наталкивались и наталкиваются до сих пор на про-

тиводействие со стороны окружающих государств, обрекая новые страны на 

роль аутсайдеров и новую зависимость.  

В любом государстве всегда присутствует опасность дестабилизации — 

деструкции политической системы и экономического уклада с целью ради-

кального преобразования общества посредством приведения его в нестабиль-

ное состояние. Результатом дестабилизации является либо полная смена пра-

вящей политической элиты, либо системный кризис модели управления. Сама 

по себе дестабилизация как комплекс технологий, направленных на приведе-

ние сложившейся системы общественных отношений в деструктивное состо-

яние, требует обязательного наличия дестабилизирующих факторов — это 

необходимые стимулы скрытых форм конфликтогенности, которые с перехо-

дом в публичную сферу активизируют дестабилизирующий потенциал (мно-

гое зависит от ситуации, расстановки политических сил, их действий на по-

литическом поле). Важным моментом дестабилизации может стать ситуация, 

когда у части населения развиваются пессимизм и отчаяние, ощущение своей 

ненужности, напрасно прожитой жизни. Углубление пропасти между бога-

тыми и бедными, прогрессирующее обнищание значительной части 
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трудоспособного населения порождают реакцию отторжения, в том числе 

рост преступности, депрессию и другие негативные последствия. Тогда люди 

становятся заложниками событий, которыми они не умеют управлять, — лег-

кими жертвами манипуляции в игре на политическом поле.  

За последние десятилетия формы борьбы на политическом поле в пост-

советских государствах протерпели существенные изменения. Если прежде 

акцент делался на экономическом, дипломатическом, политическом давле-

нии, то сегодня предпочтение отдается информационным войнам и иным 

формам информационно-психологического воздействия на массовое созна-

ние. Как точно отметил М. Кастельс, «наиболее фундаментальная форма вла-

сти состоит в способности формировать человеческое сознание… Если фун-

даментальная битва за определение норм в обществе и применение этих норм 

в повседневной жизни происходит вокруг формирования человеческого со-

знания, то коммуникация является эпицентром этой битвы. Поскольку 

именно через коммуникацию человеческое сознание взаимодействует с его 

социальным и естественным окружением. Этот процесс коммуникации про-

исходит в соответствии со структурой, культурой, организацией и техноло-

гией коммуникации в данном обществе. Коммуникационный процесс, несо-

мненно, опосредует способ, в соответствии с которым властные отношения 

конструируются и оспариваются в каждой сфере социальной деятельности, 

включая политическую практику» [7. С. 20–21]. 

Среди важнейших дестабилизирующих факторов на политическом поле 

постсоветских стран часто называют внешние силы: «в отличие от традицион-

ных методов (торговое эмбарго, объявление дипломатических представителей 

персонами нон грата и т.д.) они переключили внимание на импорт технологий 

дестабилизации или, как сейчас принято говорить, решение задач с помощью 

“мягкой силы” в контексте реализации сценария “цветных революций”»  

[3. С. 76–77]. Технология «цветной революции» — это комплекс методик поли-

тической дестабилизации, направленный на быструю смену правящей элиты. 

Концептуальной основой сценария «цветной революции» выступает теория не-

насильственного сопротивления действующей власти Д. Шарпа [17].  

Рискогенным направлением, уязвимым для деструктивного воздействия, 

выступают ценностные ориентации личности. Еще П.А. Сорокин в работе «Со-

циология революции» отмечал, что «непосредственной предпосылкой всякой 

революции всегда было увеличение подавленных базовых инстинктов боль-

шинства населения, а также невозможность даже минимального их удовлетво-

рения» [12. С. 272]. Опасность дестабилизации возрастает, когда не удовлетво-

ряются материальные потребности населения и ухудшается материальное 

положение граждан. Протестные настроения могут возникать, когда власть не 

способна создать условия для реализации базовых ценностей разных соци-

ально-демографических групп, что во многом обусловлено преимущественно 

патерналистским сознанием населения постсоветских стран [11. С. 29–30]. 
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Основная роль и функция власти заключается в том, чтобы создать необ-

ходимые условия для развития экономики и социальной сферы, надежно и 

стабильно обеспечить безопасность граждан, социальную справедливость и 

общественный порядок, эффективно подавить и искоренить организованную 

преступность, не дать развернуться коррупции и протекционизму. Политиче-

ская стабильность — одно из главнейших условий возрождения и постепен-

ной интеграции в мировую экономику. 

Активный общественный диалог и наличие различных, а зачастую взаи-

моисключающих позиций, идей и концепций распространяется на многие 

сферы жизнедеятельности постсоветских стран. Даже такие ценности и соци-

окультурные приоритеты, как сохранение национального суверенитета, упро-

чение политической стабильности, укрепление правопорядка, либерализация 

экономических отношений, повышение роли государства как гаранта успеш-

ных социальных преобразований, трактуются на политическом поле разными 

силами и группами по-разному, исходя из стратегических целей. Перемены 

1990-х годов так и не создали «иммунитета» к радикально-революционным 

моделям социального переустройства, которые чреваты глобальным обостре-

нием социальных противоречий и утратой политической стабильности. Люди 

по-прежнему обеспокоены глобальной нестабильностью, опасностью деста-

билизации ситуации и ждут «установления социальной справедливости, ста-

бильного социального положения и устойчивого гарантированного буду-

щего, а также хотят понять, какое общество строится» [15. С. 303]. 

Пределы власти зависят от ее ресурсов, и у каждой страны они свои. В 

любом государстве присутствует опасность дестабилизации, риск которой за-

висит от условий жизни населения: будет материальное положение ухуд-

шаться — доверие властным структурам будет падать. Если власть не создает 

условия для реализации основных ценностей, то в обществе формируется не-

доверие к органам государственного управления. Поэтому основная задача 

любой власти — создавать необходимые условия для развития экономики и 

социальной сферы и обеспечения социальной справедливости.  
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Abstract. In 1998, after the fall of the New Order regime, Indonesia passed through a social, political 

and economic transition, including a change of power. The first power transition happened in 1999, when 
Abdurrahman Wahid became the President of Indonesia through the Parliament. The election of 

Abdurrahman Wahid as the President of Indonesia is inseparable from mystification of power (politics) 
which he started. The article aims at understanding why Abdurrahman Wahid as the President of Indonesia 

chose the strategy of power mystification. The study is based on the case study approach. The results of the 
study show that the strategy of mystification of power was chosen by Abdurrahman Wahid for he could use 

his social status as the grandson of the founder of the Nahdlatul Ulama (NU) — the largest Islamic 
organization in Indonesia, which was determined by the NU tradition that children or grandchildren of the 

kiai had privileges. The Javanese understanding of power is different from the European discourse of power 
due to the fact that the Javanese explanation of power or leadership cannot be separated from social, political 

and cultural factors of society or community. Different types of leadership and power are results of 
differences in social and cultural factors and organization of societies. For the Javanese, power is 

homogeneous by nature and has the same features wherever it appears. The forms of power are expressions 
of the same reality, derive from the same source and have the same quality: all forms of power are based on 

the participation in one force pervading the entire universe. Thus, the Javanese considers individuals and 
groups that gain power as ‘containers’ that contain a portion of these cosmic forces.  

Key words: power; mystification of power; Indonesia; interpretations of power; traditional leader; 

charismatic leader; religious foundations of power 

After the fall of the New Order on May 21, 1998 and elections, the General 

Session of the Assembly (MPR) of Indonesia elected its Chairman to approve the 

decree of the State Policy Guidelines (GBHN), discuss amendments to the 1945 

Constitution, and elect president and his deputy for five years. Despite the 

importance of other issues, the election of president and his deputy was a thrilling 

political battle full of intrigues, maneuvers, and lobbying of the competing 

parties — Habibie of Golkar and Megawati of PDIP. The situation escalated when 

two parties made claims of Islamist (Habibie) and nationalist (Megawati) 

ideologies. The former tried to get the votes of Islamist parties such as the United 

Development Party (PPP), Justice Party (PK), Crescent Star Party (PBB), NU Party 

(PNU), Nation Awakening Party (PKB), Islamic Ummah Party (PUI), United Islam 

Party of Indonesia 1905 (PSII), and Indonesian Political Party Masyumi (PPIIM) — 

to confront the nationalist forces. 
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On October 18, 1999, Habibie’s opposition to Megawati finally came to an end 

in the middle of the road, when the report of the in-transition president was rejected 

by the MPR, which made Golkar understand its position and withdraw its candidate. 

But Habibie’s defeat was not a failure of the Islamist parties in the confrontation with 

nationalist forces. Habibie’s failure did not weaken the Islamist camp; moreover, 

non-PDIP parties joined forces to make a camp of resistance. Establishment of the 

Middle Axis is another evidence of the unification of Muslim political forces, which 

proved the new Islamist-Nationalist polarization. The Middle Axis led by Amien Rais 

accepted Abdurrahman Wahid (Gus Dur) as a presidential candidate despite his 

representation of the mainstream Islamic political interests, which did not correspond 

to political forecasts. This was not only because Abdurahman Wahid was not from 

the winning party, but also because the traditionalist Islamic organization’s leader 

was supported by Amien Rais, the leader of the modernist Islamic organization that 

have always been rival of Nahdlatul Ulama (NU). By the way, Gus Dur did not give 

a definite answer to the question if he was nominated by the Middle Axis — he left 

the decision to the elderly NU clerics.  

On August 31, 1999, the clerics met in pesantren (boarding school) Langitan 

and advised NU members to perform istikharah (praying to get a direction from 

God) and istighatsah — to ask God to support Wahid’s presidential nomination by 

the Middle Axis. On September 27, 1999, the meeting of Nahdliyin clerics was held 

in pesantren Buntet. In addition, kiai Faqih defined Gus Dur’s nomination by the 

Middle Axis as an analogous of the political management of Mu’awiyah in the early 

Islamic era, who managed to trick Hussein Ibn Ali into travelling from Medina to 

Irak. That excessive doubt was reasonable since the clerics and members of the NU 

believed that Gus Dur was a talisman that had magic power and should not be 

abandoned. 

After the Buntet meeting, the elderly clerics kept in contact via istikharah to 

continue to ask God’s guidance on the nomination of Gus Dur. On October 8, 1999, 

charismatic clerics met again at the office of the NU Executive Board in Jakarta. 

The clerics, who were called by the political community ‘People of Heaven’ or 

‘Axis of Heaven’, made a decision: they claimed that all the Nahdliyin ulamas must 

support a possible reasonable clerical intuition against the nomination of Gus Dur. 

On October 10, 1999, at Pesantren Langitan, the Nahdliyin elderly clerics held a 

meeting again and accepted the Middle Axis’ presidential nomination on one 

condition — the decision depended on the political situation. On October 20, 1999, 

the long-awaited presidential election finally got two main candidates — Gus Dur 

and Megawati: by closed vote of 691 members of the Assembly, Gus Dur was 

elected president with 373 votes (Megawati got 313). Megawati, who was a 

politically convincing possible winner of the president election due to his party’s 

victory, was defeated by a candidate previously never considered a political player. 

Gus Dur’s path to the presidency in a mystical atmosphere made the clerics act as 

political ‘brokers’: thus, the TV news often showed how Gus Dur twirled a ring on 

his right hand — the ‘magic ring’, a gift of kiai Faqih. The long journey of the 
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‘People of Heaven’ through istikharah, istighosah of millions of Nahdliyin 

(members of the NU) and the ‘magic ring’ of kiai Faqih represent mystification of 

(spiritual) power of Abdurrahman Wahid.  

In general, mystification or mystification is a spiritual and non-discursive 

approach to the unity with God/central reality of the universe. If this reality is 

defined as a transcendent God, mysticism is a path to the unity with the transcendent 

God. However, introversive mysticism is not the only type — there is also 

extroversive mysticism, in which the subject feels his unity with the universe, with 

all beings, and this often implies a pantheistic identification of God with all beings. 

Within this type of mysticism, there are mystical meditative techniques to reach 

enlightenment, regardless of the concept of divine. Both approaches were accepted 

in the Western and Eastern tradition [4. P. 652–653]. 

In the political context, mystification means any action/activity deviating from 

real political issues, including understanding the concept of power. The term 

‘political mystification’ was introduced by D.A. Rinkes, a Dutch advisor for the 

East-Indies affairs. In his report to the Government of the Netherlands in 1914, 

Rinkes explained that Muslims were fond of mystification, which he proved by the 

widespread mysticism in tarekat schools and, in particular, the political 

mystification of the SI (Sarekat Islam), a very popular movement of the time, which 

proclaimed Pangeran Hangabei, the son of His Majesty Susuhunan Surakarta, the 

protector in 1913. Mystification of Islam meant that religion changed its focus from 

this world and eternal salvation into emphasis only on the latter for the Sufism 

groups. At that time, the SI faced the economic competition with Chinese 

businessmen, and solved this problem politically — the appointment of Pangeran 

Hangabei attracted many followers 

Like the SI, the PKB founded by Gus Dur also practiced political mystification, 

which is proved by the following its indicators: use of jinn services; plan of taking 

legislators’ oaths’ status of clerics as political brokers; personal cult. The masses were 

no longer supposed to care about political programs of the PKB; instead they were to 

accept the leader’s personal excellence, support his networks with clerics and NGOs, 

study his genealogy, and other things that placed the leader and kept him at the top 

of the NU social hierarchy. Gus Dur could be very convincing even for his opponents, 

for instance, when explaining why the PKB made coalition with the Indonesian 

Democratic Party of Struggle (PDI Perjuangan) or supported Megawati and Habibie, 

why he supported Sri Sultan Hamengkubuwono X, and why he oscillated as a 

presidential candidate. Replacing a political party with a person constituted political 

mystification. Outside the PKB, Gus Dur also pursued political mystification for he 

always used kiai as a political broker to make political decisions. Certainly, replacing 

political rationality with kiai’s advices constituted political mystification.  
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Javanese Islam has symbols with animistic and Hinduism-Buddhist meanings 

[24. P. 89], while its values were affected by the Javanese culture [3. P. 20]. The 

most important figure of Javanese Islam was Sunan Kalijaga — a hero of the 

Javanese culture that contributed to the syncretic Javanese Islam. Sunan Kalijaga 

was an ideal example of Javanese Islam, in which Islamic ideas were socialized by 

the Javanese culture in the 15th–16th centuries [3. P. 25–29]. Just like Javanese 

Hinduism-Buddhism, the development of Islam in Java was more influenced by 

mystical processes related to the Sanskrit terminology — the legacy of the Javanese 

Hindu era. In Java, one had to reach a peaceful state of mind or even totally empty 

one before reaching a mystical insight that would lead to the path (ideas of sunyata 

(emptiness) and Mahayana Buddhism). The legacy of Javanese Hinduism was 

interpreted by Islam, in particular, ideas of the path and mystical unity. Mysticism 

was a paramount element of the Javanese Islam piety, but it could only be practiced 

as a Shari’a-centered piety [24. P. 139].  

The most important thing in mysticism of Javanese Islam was to combine 

meditation and homage to the wali, including the sacralized ancestors. For the 

Javanese Islam, wali were people who knew and were close to God. Due to their 

achievements, the wali were given special powers as a gift from God: wali were 

free from passions, could influence God, were capable of binding and releasing the 

sacred, of transforming themselves and moving to a distance, of resurrecting raising 

the dead, reading mind, telepathy, prophecy, of controlling seasons by blessings 

and of ensuring war victories by spiritual influences [3. P. 165]. The tribute to the 

wali consisted of a pilgrimage to their graves and played a central role in the 

mystical piety of Javanese Islam. From Morocco to Indonesia, the tombs of wali 

were considered sources of blessing and attracted many visitors [24. P. 122].  

However, the Javanese Islam piety was also closely related to the most esoteric 

mysticism. This, the homage to the wali corresponded to the theological 

understanding of the prophecy, cosmology, and human perfection. Devotional and 

esoteric dimensions of Sufism were close to the Javanese religious thought, political 

theory, and popular beliefs about veneration of the dead, blessings, and pilgrimage 

[24. P. 141]. Followers of Javanese Islam believed that the pilgrimage was an 

Islamic tradition as long as one did not ask for blessings or gifts from the dead. 

Most Javanese Muslims took part in the cult of Java wali and considered the sacred 

tombs as sources of blessings [3. P. 167] due to the revelation of the sacred, or 

wangsit, kasekten. By revelation, one could communicate with the prophets of 

Islam which, according to the Javanese tradition, descended to the wali — the 

beloved of God [24. P. 132].  

The concept of kasekten (supernatural powers) of Javanese Islam goes back to 

Hinduism, especially the idea of magic. Kasekten is a physical substance animating 

all human beings. There were many different types of kasekten with specific moral 

characteristics. One of the kasekten goals was to solve personal tasks, the most 

important of which was to gain power or to defeat any opposition — by fasting 

(puasa mutih), staying up all night (ruwatan), and meditation [1. P. 87].  
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For Javanese Muslims, keramat (the sacred) was an adjective describing 

religious achievements of the wali. As a rule, sacredness constituted sacred tombs 

or shrines for the wali. Wali cultism was a central element of Javanese Islam. Wali 

had the power to bless and help those who had worldly or religious problems. 

Sacredness was obtained through a variety of worships such as asceticism and God-

focused meditation including practices of perception known as tarekat (fasting, 

standing all the night at the river, eating only white rice or wild plants, staying up 

all night) [3. P. 168]. Many Javanese Muslims believed that the sacred graves were 

guarded by jinns capable of identifying the purity of pilgrims and expelling those 

who had no good intention [24. P. 168]. This understanding of mysticism affected 

and was inherent in the interpretation of political power by the Javanese Islamic 

community [1. P. 65].  

Issues of power mystification cannot be separated from the social 

understanding of power. There are at least two quite contradictory concepts of 

power — Western (Europe) and Javanese (Indonesia). According to Anderson:  

(1) Power is specific — it really exists; it does not rely on the parties that can use 

it; it is not a theoretical postulate but an existential reality; it is a force that is 

invisible, mysterious, of divine nature, it animates the universe; it is manifested in 

every aspect of nature. In the traditional Javanese thought, there was no distinction 

between animate and inanimate objects for everything has the same invisible power. 

The concept that the entire universe consists of amorphous energy that creates 

power established a link between the rural Javanese ‘animism’ and the urban 

metaphysical pantheism. (2) Power is homogeneous: all power is of the same type 

and originates from the same source. (3) The amount of power in the universe is 

constant, i.e. the universe neither grows nor shrinks. The entire amount of power 

does not change — only its distribution in the universe may diverse. In political 

theory, this idea is very important for concentration of power in one place means 

its reduction in some other place. (4) The power validity cannot be questioned: as 

all power comes from a single homogeneous source, it overcomes the good-evil 

questions. According to the Javanese thoughts, it is of no use to question the claim 

to rule on the basis of power sources distinction (wealth, violence, etc.). Thus, for 

the Javanese, power is real, homogeneous, of a fixed amount and without inherent 

moral implications [1. P. 40–49].  

According to Suseno [16. P. 98–99], for the Western consciousness, power is 

a typical social symptom — ability to impose one’s will. Power is something 

abstract that becomes specific only in its causes and effects. Power consists of 

certain relationships between people or groups, in which one party can win and 

impose its will. Power appears in diverse forms, such as parental, charismatic, 

political, physical, financial, and intellectual — depending on the empirical basis. 

In the Javanese understanding, power is something totally different, and the very 

word ‘power’ (English translation) does not really express its meaning. Power is an 

expression of amorphous divine force that always creatively pervades the entire 

universe. Power is not a typical social symptom different from natural forces, but 
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an expression of cosmic forces that fills the entire universe. Cosmic forces exist 

everywhere, but there are places, things and people with a higher concentration of 

forces; therefore, they cannot be defeated and harmed, they are sekti (supernaturally 

powerful). Forces that make the sekti are called kasekten. Political power is an 

expression of kasekten; thus, it is not something abstract, a name for the relationship 

between people or groups; it is the essence and divine basis of the whole reality. 

Power can be obtained through mystical practices, yoga, and extreme asceticism, 

the central underlying idea of which is to collect the initial force [1. P. 49–50].  

According to Weber, the Javanese concept of power corresponds to charismatic 

leadership, i.e. the one whose followers are blindly loyal, committed and obedient 

due to some personal features of the leader and not his certain abilities or positions. 

Thus, such leader’s powers are unique (inherent talent or fate, revelation, spirituality 

or sacred qualities) and cannot be transferred to others [15]. For their followers, 

charismatic leaders constitute an identification image and hopes for a better life; they 

are saviors and protectors. This is a quite theological leadership based on the idea of 

the gift of power as coming from the power of God. Moreover, the term ‘charismatic’ 

refers to the individual qualities untypical for ordinary people, which makes them 

believe that the leader has supernatural powers from God [23]. This makes the 

community or followers uncritical to leaders and their teachings.  

Usually, charismatic leaders appear at the times of chaos — this situation makes 

people choose leaders that are expected to solve all problems; charismatic leaders are 

closer to the authoritarian and irrational type, although they can be democratic. 

Charismatic leadership is typical for traditional communities for they are highly 

homogenous in beliefs, worldviews, cultural values and similar lifestyles. This 

homogeneity creates a collective consciousness, the same lifestyle, direct and face-

to-face relationships, and there is no impersonal division of labor [8. P. 81–82]. This 

helps charismatic heritage to be institutionalized in a permanent and stable system of 

social rules [12] through routinization of charisma with the following mechanisms: 

search for new charismatic leaders who meet the criteria for positions of power; 

transformation of revelation from extraordinary individuals to their successors by 

different selection techniques including a formal endorsement; the charismatic leader 

can directly appoint his successor from his followers; this appointment can be made 

by agreement of experts from the community; charisma is obtained by descent, so it 

is limited to relatives; charisma can be found in new individuals outside the kinship 

system. Charismatic routinization is intended to prevent prolonged crises of 

leaderships and ensure social stability and harmony [22].  

Leadership of charismatic type was an important variable that helped to develop 

the mystification culture of traditional Islam. In pesantren, kiai is charismatic as the 

center and source of power and authority [2. P. 56]. The greater the charisma of the 

kiai, the greater his influence on people [5. P. 212]. The word kiai in Javanese defines 

three different titles: a title of honor for something sacred (for instance, Kiai Garuda 
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Kencana is the name of the Gold Train in the Yogyakarta Palace); a title of honor for 

the elderly in general; a title given by the society to the ulama who become leaders 

of pesantren and teach classical Islamic scriptures [2. P. 55].  

Concerning the word santri, there are at least two interpretations. The first 

considers santri as derived from the Sanskrit word sastri — literacy. In the past, 

especially at the beginning of the growing political power of Islam, the santri were 

literate due to their religious knowledge (could read in Arabic), i.e. santri could 

recite the Qur’an. The other interpretation considers santri as derived from the 

Javanese word cantrik — a person who always followed his guru to learn from him. 

There is still such apprenticeship today but not as ‘intense’ as before. The pattern 

of guru-cantrik continued in the period of Islam and turned into guru-santri. 

Although the word ‘guru’ was still widely, for leading gurus it was changed by kiai 

with a sense of sacralization for the elderly. Thus, kiai did not only meant old (like 

sheikh in Arabic), but also sacred and supernaturally powerful [10. P. 19–20].  

Not everyone could achieve the status of kiai. There are some requirements 

essential to become a kiai: (1) practicing the mastered discipline — the kiai (ulama) 

should both have and use knowledge; his action and behavior must not contradict 

what he says; (2) preaching the mastered discipline — the kiai must preach and 

popularize his discipline to provide the public with information and guidance;  

(3) complete subjection to the Qur’an — God’s and His Prophets’ guidance;  

(4) awareness of the certainty of God’s promises and provisions — the kiai must 

not forget his responsibility as a kiai, which consists of overcoming social problems 

with all his efforts; (5) being tawadlu’ (submissive) and humble — the kiai 

understands and appreciates the signs of God’s Oneness and greatness, accepts his 

limitations and weaknesses before God, respect others more than being respected 

by them [9. P. 30–32].  

The nahdliyin set criteria for someone to be called kiai: the basic norm is piety 

to God; the main task is to inherite the mission (treatise) of the Prophet Muhammad 

in speech, knowledge, teachings, deeds, behavior, mentality and morality; the main 

characteristics are worshipping diligently, practicing asceticism, mastering 

eschatology, and devoting all his knowledge to God with great intentions [9. P. 32]. 

In addition, traditional Muslims believe that kiai are ordinary people that possess 

spiritual abilities such as karamah (virtues of mind and charisma) and barakah 

(generosity or mercy) of God which they can share [2. P. 70], which makes most of 

them charismatic leaders [2. P. 71]. However, this works as long as the kiai is 

wira’I — refraining from the prohibited — and makruh — clear from anything not 

permitted by Islam. Thus, the kiai occupy the central position in traditional Islamic 

communities, play the role of a mediator of the fate of ummah and God, present an 

example of the ideal Muslim [5. P. 232]. Kiai is the king, and santri are subjects to 

his power and authority without any conditions and limits — sami’na wa ato’na 

(we hear and obey) [9. P. 35]. Due to his magical powers, the kiai is to bring good 

luck (blessings) to the santri (community) and also harm (malati) as punishment 

for disobedience and bad deeds [10. P. 23–24].  
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The traditional Islamic community shows respect and obedience not only to 

the kiai but also to all members of his family, including his children. This respect 

and obedience are absolute and must be a part of the whole lifetime of the 

community. This absolute respect must be shown in all aspects of life. Ignoring the 

ties with guru is considered a great disgrace, which eliminates the guru’s blessing 

and makes the knowledge of the santri useless. Even if the guru died, santri must 

show respect by keeping in touch with the boarding school of the guru and respect 

his children [2. P. 82]. A child of kiai is a gus (a noble) and deserves all the due 

respect [10. P. 24]. Gus has a great significance for the pesantren’s education 

system: if he decides to continue studies in other pesantren or community, he will 

receive special attention and treatment [2. P. 70].  

There is no doubt that any santri is expected to ger the guidance of the scripture 

in his attitude to the kiai. Besides the legitimacy of the doctrine (scriptures), 

adherence of students (community) to the kiai and his children is also based on the 

genealogical charisma. Charisma in the NU depends on the charisma of father and 

other predecessors, and it is also influenced by the charisma of teachers. The leading 

kiai has at least three or four well-known ulama in the family genealogy [21. P. 152].  

According to the legitimacy of the academic doctrine of pesantren and 

genealogy of the kiai, Abdurrahman Wahid was an ideal, perfect member of the 

traditionalist Islamic community. In his genealogy, Gus Dur was considered an 

extraordinary man — with linuwih (supernatural) ability as the wali; he was 

untouchable, free from the law and public logic [11]. In the NU, Gus Dur was a 

sakti mandraguna (supernaturally invulnerable) figure who received revelation of 

power [7]. In terms of the genealogy of the kiai, Abdurraman was a nobleman. Gus 

Dur was the grandson of Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy’ari, the founder of the 

NU and Pesantren Tebuireng of Jombang. Hasyim Asy’ari was respected for his 

knowledge and spirituality. Clerics of all Java gave him the title hadratussyaikh — 

the ‘great master teacher.’ The hadratussyaikh was born in the respected family in 

a village near the town of Jombang, East Java, in 1871. Kiai Asy’ari, his father, was 

the founder of Pesantren Keras. Kiai Usman, his grandfather, was known as the 

leader of Pesantren Gedang that attracted santri from all Java in the late 19th 

century. Kiai Usman was a leader of tarekat that attracted thousands of followers. 

And finally, the father of his grandfather, Kiai Sihah, was the founder of Pesantren 

Tambak Beras in the village on the western outskirts of Jombang [2. P. 92].  

The hadratussyaikh took a remarkable spiritual journey: he was a student of 

then famous ulama such as Kiai Cholil of Bangkalan and Shaykh Mahfudh at 

Tarmisi of Mecca. In 1899, he returned from Mecca and founded Pesantren 

Tebuireng. Kiai Hasyim Asy’ari had several children, including Wahid Hasyim 

who served as the Minister of Religious Affairs in the early days of Indonesian 

independence and married the eldest daughter of Kiai Bisri Syansuri — a very 

influential man in the NU. Abudurrahman Wahid was their son, i.e. the grandson 

of the two founders of the NU and, thus, was entitled the Gus Dur [21. P. 157].  
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Based on the above doctrine and genealogical ties, there is an interaction model 

called by Scott the patron-client relationship of kiai-santri — an exchange 

relationship between two roles, in which an individual with a higher economic 

status (patron) uses his influence and resources to provide protection or benefits to 

other individuals with a lower status (client); while the client is obliged to pay back 

by support and assistance, including personal services to the patron [14. P. 7–8]. 

Certainly, the kiai is the patron because he has absolute authority and power in the 

institution of pesantren. No one would oppose the kiai except other kiai with greater 

power and authority [1].  

There are three elements that determine the formation of the patron-client 

relationship like kiai-santri: unequal exchange that reflects differences in 

statuses — the client (santri) receives a lot of services from the patron (kiai), which 

obliges the client; patron-client relationship is personal — the personal reciprocity 

of kiai-santri creates a sense of trust and dependence (the culture of respect of the 

kiai tends to turn into their cult); the patron relation is comprehensive, flexible and 

unlimited in time fie to the corresponding socialization of the santri (the santri do 

not argue with the kiai on any issues because he fears to be cursed). 

Abdurrahman Wahid is a part of power mystification as a Javanese Muslim: in 

Javanese Islam, in which the influence of Hindu-Buddhist animism is dominant, the 

mystic is the main characteristic of the pious spirit. The Javanese-Islamic mysticism 

is coherent with the concept of the existing social-political reality. For the Javanese 

people, power is a supernatural force reflected in the divine power. Political power 

is an expression of the kesakten; therefore, power is homogeneous and certain. To 

get power, one must exercise mystical practices, yoga, and extreme asceticism.  

Gus Dur was born and raised in the Javanese culture — in Jombang, East Java. 

In the early days of Islam, Jombang was famous for its abangan tradition. Although 

Gus Dur was educated in the Middle East and within the Western discourse, his 

feelings were still determined by the Javanese cultural framework, which was 

increasingly reinforced by the Islamic tradition (Nahdliyin). Certainly, 

Abdurrahman Wahid was affected by the Nahdliyin culture for his grandfather 

Hasyim Asy’ari was the founder of the NU, and Gus Dur was the Chairman of the 

PBNU. Therefore, Gus Dur belongs to the aristocratic circles of the traditional 

Islamic community characterized by the mystical thinking (Javanese Islam).  

Another Gus Dur’s political mystification is the use of the kiai as political 

brokers. Gus Dur believes that the kiai are representative of heavens, who possess 

kelinuwihan (supernatural capacity); therefore, they are karomah (people with great 

morals and charisma) and barokah givers (of grace and virtues from the Lord). They 

are the beloved people of the Lord and can ask the One of anything including 

political power. The kiai agree to serve as mediators between Gus Dur and the Lord 

because he is known as the kiai in the Nahdliyin community. In addition, Gus Dur 

comes from the noble family: his father was a great kiai and minister; his 

grandfather, hadratussyaikh (tuan guru), was the great ulama and the founder of 
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the NU. Therefore, the sincerity of the kiai to pray for Gus Dur’s power is a form 

of homage to his grandfather. In the NU tradition, the kiai must be respected at all 

times, including his children after he passed away. This is a unique patron-client 

relationship of the traditional Islam.  

In playing their mystical role, the kiai who became Gus Dur’s political brokers 

relied on their concept of power — both supernatural and physical; it can be 

achieved not only with political lobbying and coalitions of political parties, but also 

with supernatural faith. The logical consequence of the supernatural-physical power 

is that it must be assessed by both people and God: since power is people’s mandate, 

it must be used for the benefit of people and the country standing on God’s truth. 

This concept of power emphasizes the inner and outer balance: the Nahdliyin 

members follow al-Maturidi theology that combines Jabariyah (ideology saying 

that what happens to man is the will of God) and Qodiriyah (ideology saying that 

what happens to man is the result of his deeds).  
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В 1998 году, после падения так называемого «нового порядка», Индонезия начала свой дол-
гий путь через череду социальных, политических и экономических трансформаций, включая и 

транзит власти. Первый такой транзит случился в 1999 году, когда Абдуррахман Вахид стал Пре-
зидентом Индонезии в ходе парламентского голосования. Автор полагает, что избрание Абдур-

рахмана Вахида Президентом Индонезии принципиальным образом связано с той мистифика-
цией политической власти, которую он целенаправленно начал и последовательно проводил на 

протяжении всей своей политической карьеры. Статья призвана ответить на вопрос, почему и 
как Абдуррахман Вахид, даже занимая уже пост Президента страны, продолжал реализовывать 

стратегию мистификации своей политической власти. Исследование основано на тактике кейс-
стади, которая позволила увидеть, что стратегия мистификации власти была выбрана Абдуррах-

маном Вахидом потому, что он мог использовать свой социальный статус внука основателя пар-
тии Нахдатул Улама — крупнейшей мусульманской организации Индонезии, поскольку в ней 

сохранялась традиция предоставления всевозможных привилегий детям и внукам киаев. В целом 
яванское понимание власти существенно отличается от европейского дискурса, поскольку индо-

незийская трактовка власти или лидерства не отделяет его от социальных, политических и куль-
турных факторов, определяющих жизнь общества и сообщества. Соответственно, разные типы 

лидерства и власти воспринимаются как результаты различий в социальных и культурных фак-
торах, а также в социальной организации разных обществ. Иными словами, власть считается го-

могенной по самой своей сути и обладает едиными неизменными качествами, где бы они ни про-
являлась. Все формы власти выступают как отражения одной и той же реальности, проистекают 

из одного источника и имеют одни и те же характеристики, поскольку все они основаны на одной 
и той же силе, что пронизывает всю вселенную. Таким образом, яванская трактовка власти утвер-

ждает, что отдельные люди и группы есть лишь «сосуды», вмещающие в себя определенные пор-

ции космических сил. 

Ключевые слова: власть; мистификация власти; Индонезия; интерпретации власти; тради-

ционный лидер; харизматический лидер; религиозные основания власти  
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Качество жизни напрямую связано с местом в социальной структуре. Социальные группы 
имеют разные возможности и условия для удовлетворения потребностей и реализации целей. По-

ложение разных социальных групп в субъектах Российской Федерации различается, что может 

оказывать значительное влияние на социальное самочувствие и протестные настроения, поэтому 
исследование качества жизни в региональном пространстве представляет интерес как в теорети-

ческом, так и в практическом отношении. Цель статьи — проанализировать дифференциацию ка-
чества жизни в региональном пространстве и выявить наиболее уязвимые социальные группы. В 

статье представлена методика исследования качества жизни с помощью многомерного иерархи-
ческого подхода, в основе которого лежит комплекс взаимосвязанных объективных и субъектив-

ных критериев. Данная методика была апробирована в ходе эмпирического исследования качества 
жизни населения Орловской области. Исследование учитывало следующий комплекс индикато-

ров качества жизни: субъективные оценки наиболее значимых форм депривации; наличие движи-
мого и недвижимого имущества; наличие жилья в собственности и качество условий проживания; 

наличие сбережений; пользование платными социальными услугами; профессиональное положе-
ние, возможность реализации себя в профессии; политическая активность и политическая куль-

тура; досуговые предпочтения и возможности, влекущие дополнительные расходы; самоиденти-
фикация в разных сферах общественной жизни. Этот комплекс позволил охарактеризовать 

положение социальных групп и специфику их региональной дифференциации: были выделены 
социальные группы, составляющие структуру населения региона, определено их положение в 

стратификационном пространстве, их количественные и качественные характеристики. Также 
были выявлены наиболее уязвимые социальные группы с точками роста социальной напряженно-

сти и показано, что рост социального неравенства в регионе может привести к росту протестного 
и деструктивного поведения. 

Ключевые слова: многомерный иерархический подход; качество жизни; социальная 

структура; социальная страта; критерии стратификации; социальная дифференциация; социальное 
неравенство; социальное напряжение 

Трансформационные процессы радикально изменили социальную струк-

туру постсоветского общества, но по прошествии нескольких десятилетий 

она не стала устойчивой. Социальная структура российского общества явля-

ется крайне несбалансированной — с незначительным средним слоем и ярко 
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выраженными полюсами благосостояния (богатые и бедные). Колоссальный 

разрыв в уровне жизни малочисленного верхнего слоя и остального населе-

ния — ключевой фактор, препятствующий поступательному развитию россий-

ской государственности. Рост социального неравенства (поляризация обще-

ства усиливается), ухудшение качества жизни населения всех сферах 

деятельности (социальной, экономической, информационной, духовной, куль-

турной, досугово-рекреационной) представляют реальную угрозу стабильно-

сти общества, что, в свою очередь, может породить социальную напряжен-

ность и деструктивные последствия. 

Особую актуальность исследованию дифференциации качества жизни 

различных слоев населения определяют следующие обстоятельства: крайняя 

неустойчивость социальной структуры российского общества и нестабильное 

положение в ней разных слоев; многофакторность категории «качество 

жизни»; противоречие между социально-структурными трансформациями 

качества жизни населения и недостаточным их научно-практическим осмыс-

лением; необходимость понимания реальных масштабов социального рассло-

ения и дифференциации качества жизни разных социальных слоев. 

Теоретическими основаниями исследования социальной дифференциа-

ции могут выступать функционалистский, структурно-функционалистский, 

структурный, интеракционистский и другие подходы [17. С. 46]. Так, напри-

мер, разработана модель социальной стратификации на основе индекса 

уровня жизни [16], модель стратификации по жизненным шансам и рискам 

[1; 15]. Анализ стратификационных концепций показал, что наиболее полно 

оценить состояние и масштабы дифференциации качества жизни позволит 

применение интегративного многомерного иерархического подхода, осно-

ванного на комплексной оценке объективных и субъективных критериев: ма-

териально-имущественного (текущий денежный доход, накопления и сбере-

жения, наличие жилья и автомобиля), социально-профессионального 

(образование, престиж профессии, наличие властных полномочий и характер 

труда) и самооценки.  

Региональные особенности стратификации изучались в исследованиях, 

проводимых на базе кафедры социологии и информационных технологий в 

форме массовых опросов населения Орла и Орловской области (2011, 2013, 

2014, 2017 годы). Выборочная совокупность — 1194 человека. Репрезента-

тивность выборки контролировалась по параметрам возраста, пола, сфер за-

нятости и типов населенных пунктов. В основе методологии лежит индекс 

уровня жизни (ИУЖ), который рассчитывается по оценкам следующих кри-

териев: субъективные оценки наиболее значимых форм депривации; наличие 

движимого и недвижимого имущества; наличие жилья в собственности и ка-

чество условий проживания; наличие сбережений; пользование платными со-

циальными услугами; профессиональное положение, возможность реализа-

ции себя в профессии; политическая активность и политическая культура; 
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досуговые предпочтения и возможности, влекущие дополнительные расходы; 

самоидентификация в разных сферах. 

Выводы и положения статьи основаны на результатах социологического 

исследования «Качество жизни населения региона», в инструментарий кото-

рого заложены вышеперечисленные критерии. Исследование проводилось в мае 

2018 года на выборке в 1304 человека (жители Орловской области). Метод ис-

следования — опрос по месту жительства. Выборка — квотно-гнездовая, репре-

зентативная по полу, возрасту, структуре занятости, типу поселений (областные 

центры, малые города, сельские поселения) (ошибка выборки — 2,1%). 

На основе интегрированного набора материально-имущественных, соци-

ально-профессиональных и самоидентификационных критериев были выде-

лены четыре слоя в региональном социальном пространстве: «верхний 

слой» — определяет свое материальное положение как «можем позволить 

себе дорогие покупки — машину, квартиру, дачу и многое другое», имеет 

высшее образование, определяет свое положения в социальной структуре как 

«самое высшее» или «значительно выше среднего» — 4%; «средний слой» — 

определяет свое материальное положение как «можем без труда приобретать 

вещи длительного пользования, но затруднительно приобретать действи-

тельно дорогие вещи», имеет высшее образование, определяет себя как слой 

«несколько выше среднего» или «средний» — 28,3%; «массовый слой» — 

определяет свое материальное положение как «денег хватает на продукты и 

одежду, но покупка товаров длительного пользования является для нас про-

блемой», имеет среднее профессиональное образование, определяет свое по-

ложение как «несколько ниже среднего» — 55,9%; «нижний слой» — опреде-

ляет свое материальное положение как «на продукты хватает, но покупка 

одежды вызывает серьезные затруднения» или «едва сводим концы с кон-

цами, денег не хватает даже на продукты», имеет низкий социально-профес-

сиональный уровень, определяет себя как слой «значительно ниже среднего» 

или «самый низший» — 11,8%. 

Начать анализ дифференциации качества жизни в регионе целесообразно 

с материально-имущественных характеристик. Методика оценки качества 

жизни на основе материально-имущественных критериев предполагает, что не 

существует универсального материального критерия, позволяющего в полной 

мере оценить социально-экономическое положение индивида и отнести его к 

определенному социальному слою — необходим комплекс материально-иму-

щественных критериев: субъективные оценки социально-экономического по-

ложения; уровень дохода и статьи расхода; наличие движимого и недвижимого 

имущества; наличие жилья в собственности и качество условий проживания; 

наличие накоплений; пользование платными социальными услугами. Так, под-

критерий величины суммарного дохода, которые многие исследователи счи-

тают определяющим, не является таковым: он оценивается со слов респонден-

тов, а большинство обеспеченных россиян склонны занижать свои реальные 
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доходы. Использование комплекса материально-имущественных подкрите-

риев снижает ошибку намеренного занижения величины доходов.  

Таким образом, все приведенные выше материально-имущественные 

подкритерии будут использованы как равнозначные, чему можно привести 

следующие практические обоснования. К самому нижнему слою по матери-

ально-имущественному критерию принято относить население, проживаю-

щее в сельской местности, поскольку у данной категории населения практи-

чески отсутствуют свободные денежные средства, а значит, и накопления. 

Если изучать положение данной категории населения в социальной структуре 

по материально-имущественному критерию, используя только подкритерий 

«доход», то практически все сельчане будут отнесены к нижнему слою. Од-

нако применение других подкритериев, таких как, например, наличие движи-

мого и недвижимого имущества, жилья в собственности и качество условий 

проживания, позволит выявить довольно обеспеченный слой населения, име-

ющий собственный дом с большим числом комнат, часто превышающим 

число проживающих, большой земельный участок, сельскохозяйственную 

технику, большое поголовье скота и т.п., т.е. по этим основаниям сельчан 

можно отнести к массовому, а некоторых даже к среднему слою, поскольку 

материальные активы сельского населения отличаются от городского.  

Соответственно, на этапе разработки инструментария исследователь дол-

жен ответить на следующие вопросы: какие именно подкритерии должны 

быть заложены в инструментарий для выявления материально-имуществен-

ного положения различных слоев населения; достаточно ли подкритериев, 

чтобы наиболее полно охарактеризовать материально-имущественное поло-

жение каждого социального слоя; позволяют ли выделенные подкритерии 

провести четкое разграничение между социальными слоями и отнести каж-

дого индивида к конкретному слою.  

Анализируя дифференциацию качества жизни на основе социально-про-

фессионального критерия, целесообразно начинать с такого подкритерия, как 

наличие высшего образования — диплом о высшем профессиональном обра-

зовании является необходимым условием трудоустройства на многие профес-

сиональные позиции, повышает шансы карьерного роста, способствует полу-

чению престижной высокооплачиваемой работы, т.е. «социальным лифтом» в 

вертикальной профессиональной мобильности. Что касается подкритерия 

«наличие постоянного места работы», то необходимо отметить ряд противоре-

чий: относится ли к занятому населению тот, кто не имеет постоянной работы, 

но регулярно подрабатывает, как, например, программист «на удаленке»; явля-

ются ли занятыми такие социальные слои, как фрилансеры и прекариат, кото-

рые в настоящее время составляют определенную часть населения.  

Рассматривая подкритерий «работа по специальности, самореализация в 

профессии», необходимо отметить, что для значительной части населения ра-

бота — место самореализации, проявления творческих способностей. Не 
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всегда работа по призванию и возможность реализовать себя в профессии свя-

заны с уровнем заработной платы: так, врачи, учителя, работники культуры и 

науки в настоящее время хотя и получают низкие зарплаты, но занимаются 

любимым делом, получая удовлетворение от работы по призванию. Многие 

получают удовлетворение от работы в ходе карьерного роста, а он часто свя-

зан с появлением властных полномочий. Их наличие зависит от личностных 

качеств индивида и часто свидетельствует о высокой должности, уважении, 

престиже, высоком социальном статусе.  

Все вышеперечисленное имеет непосредственное отношение к качеству 

жизни и выступает дифференцирующим фактором для положения в социаль-

ной структуре. 

Анализируя дифференциацию качества жизни на основе таких крите-

риев, как политическая активность и политическая культура, следует в 

первую очередь определить гражданскую позицию населения, отношение к 

политической элите, поддержку, одобрение или, напротив, неодобрение по-

литического курса и принимаемых государственных решений. Элементы по-

литической культуры — политическая грамотность, частота участия в выбо-

рах различного уровня, членство в политических партиях и объединениях, 

гражданское сознание и поведение. Соответственно, необходимо провести 

сравнительный анализ взглядов представителей разных слоев на существую-

щую политическую систему, на окружающую политическую действитель-

ность, выявить политические убеждения и идеалы людей, исследовать пове-

денческие аспекты политической культуры — конкретные проявления 

политической активности (членство в партиях, участие в политических дви-

жениях, органах местного самоуправления, выборах разного уровня, массо-

вых акциях протеста, митингах и т.п.). 

В рамках анализа дифференциации качества жизни на основе досугово-

рекреационного критерия необходимо определить различия досуговых прак-

тик по таким подкритериям, как частота посещения кафе, ресторанов, теат-

ров, кинотеатров, музеев и выставок, занятия самообразованием. Наличие 

хобби — также элемент досуговых практик наряду с общением с близкими, 

друзьями и родственниками (от редких телефонных звонков и поздравлений 

с праздниками до регулярных встреч).  

Самоидентификация — общепризнанный критерий дифференциации ка-

чества жизни, но необходимо отметить особенности российских условий, вли-

яющие на самоидентификацию разных слоев. К сожалению, трансформацион-

ные процессы, которые начались после распада СССР, далеки от завершения, 

поэтому у россиян нет уверенности в собственном статусе, что неизбежно от-

ражается на их самоидентификации, приводит к кризису идентичности. Само-

идентификационный критерий тесно связан с другими критериями оценки ка-

чества жизни и помогает уточнить результаты анализа социальной 

дифференциации: так, респондентов спрашивают об удовлетворенности 
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материальным положением, просят оценить престиж их профессии, отнести 

себя к определенному социальному слою.  

Согласно Таблице 1 социально-экономическая ситуация в регионе вос-

принимается представителями разных слоев неоднозначно — отчетливо про-

слеживается преобладание у представителей среднего класса более высоких 

оценок, а наибольший разрыв наблюдается в оценках верхнего и нижнего 

слоев. У представителей среднего и нижнего классов различия не столь ради-

кальны, но оценки первых несколько выше.  

В удовлетворенности социально-экономической ситуацией прослежива-

ется зависимость от положения в социальной структуре. Так, удовлетворены 

положением дел в области треть верхнего слоя (31,3%), четверть среднего 

(26,6%), шестая часть массового слоя (16,5%) и лишь шестнадцатая часть бед-

ных (6,4%). Полностью удовлетворенных представителей высшего слоя в 3,5 

раза больше, чем в целом по области (6,3% против 1,5%), а среди бедных та-

ковых нет вообще. Почти половину бедного населения социально-экономи-

ческая ситуация в регионе полностью не удовлетворяет (48,9%), тогда как 

среди представителей высшего слоя такой ответ встречается в 3,5 раза реже 

(12,5%), а среди представителей среднего — в 7 раз реже (7,1%). Можно сде-

лать вывод, что критическая оценка социально-экономической ситуации не 

всегда зависит от материального положения или высокого социального и са-

моидентификационного статуса.  

Изменения социально-экономической ситуации за последний год оцени-

ваются респондентами неоднозначно. Значительные улучшения отмечают в 5 

раз больше представителей верхнего слоя, чем население в целом (12,5% про-

тив 2,5%). Примечательно, что представители нижнего слоя отмечают улуч-

шение ситуации в 2,5 раза чаще, чем представители среднего и массового 

слоев. Видимо, политика правительства, направленная на борьбу с 
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бедностью, о которой постоянно сообщают средства массовой информации, 

находит поддержку среди бедного населения, поэтому улучшение ситуации 

отмечает почти пятая часть представителей нижнего слоя. Пессимистичнее 

всего ситуацию оценивает массовый слой — улучшения отмечают лишь 9%. 

В целом пессимистичная оценка социально-экономической ситуации соот-

ветствует положению в социальной структуре: значительное ухудшение от-

мечают 3,5% среднего слоя, каждый седьмой представитель массового 

(13,1%) и каждый пятый — низшего (21,3%). Значительное ухудшение соци-

ально-экономической ситуации не отметил ни один представитель верхнего 

слоя, а каждый четвертый затруднился с ответом, уклоняясь от негативных 

оценок ситуации в стране. 

Дифференциация качества жизни по материально-имущественным 

критериям представлена в Таблице 2. 

Почти половина денежных средств населения уходит на еду и комму-

нальные платежи: нижний слой — 57,1%, массовый — 50,1%, средний — 

42,8%. И хотя качество продуктов и жилищные условия у представителей раз-

ных слоев будут отличаться, прискорбен сам факт, что такая высокая доля 

доходов уходит на еду и коммунальные услуги. Исключение составляют 

представители верхнего слоя, у которых эта статья расходов составляет лишь 

четверть доходов (23,6%) — по сравнению с остальным населением они 

больше расходуют на хозяйственно-бытовые нужды (проживают в больших 

домах). На автотранспорт верхний и средние слои тратят приблизительно 

одинаковые доли доходов, т.е. автомобиль является неизменным атрибутом 

жизни представителей этих слоев. У нижнего слоя на данную статью по от-

ношению к остальным тратам уходит в два раза меньше средств. И если пер-

вые два слоя тратят деньги на содержание собственного автомобиля, то у 

представителей нижнего слоя деньги уходят на проезд в общественном транс-

порте. Значительную долю средств представители верхнего слоя тратят на 
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образование (10,4%), видимо, считая его одним из основных социальных лиф-

тов и стремясь дать своим детям образование соответствующего уровня. Бед-

ные тратят на образование в процентном отношении больше, чем массовый и 

средний слои, т.е., учитывая разницу их доходов, представители нижнего 

слоя считают важным дать образование детям. Значительная часть нижнего 

слоя тратит средства на выплаты по кредитам (10,1%) — остальное население 

закредитовано в два раза меньше. А вот на сбережения денег у нижних слоев 

не остается (0,9%): накопления остальных слоев увеличиваются пропорцио-

нально (2,4%, 5,2% и 7,8%). Наибольшая дифференциация социальных слоев 

наблюдается в досугово-рекреационных практиках: представители верхнего 

и среднего слоев достаточно много тратят на досуг (11,5% и 8,1%), тогда как 

представители нижнего слоя — лишь 1,8%.  

Наличие или отсутствие автомобиля у населения представлено на Ри-

сунке 1.  

В верхнем слое отсутствуют те, кто не имеет автомобиля, у половины его 

представителей в семье более одного автомобиля (53,5%). Среди представите-

лей среднего слоя автомобиль имеют 85,6%, каждый пятый — более одного ав-

томобиля в семье (21,6%). Таким образом, у данных социальных слоев личный 

автомобиль — неизменный атрибут образа жизни. В массовом и нижнем слоях 

практически отсутствуют семьи, имеющие несколько автомобилей (5% и 2,2%). 

Несмотря на то, что более половины массового слоя (62,3%) имеют автомобиль, 

у трети семей он отсутствует (37,7%). У представителей нижнего слоя автомо-

биль имеется у трети (30,5%), т.е. даже у респондентов, которые характеризуют 

свой уровень жизни как «денег не хватает на еду», имеется автомобиль: видимо, 

автомобиль стал неотъемлемой части жизни, что, возможно, объясняет боль-

шую кредитную нагрузку на представителей нижнего слоя. 

53,3

21,6

5,0 2,2

46,7

64,0

57,3

28,3

0,0

14,4

37,7

69,5

Верхний слой Средний слой Массовый слой Нижний слой

имеется, больше одного имеется, один не имеется
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Жилищные условия представителей верхнего слоя характеризуются 

наибольшей численностью домохозяйств и наибольшим количеством жилых 

комнат, которых зачастую больше, чем членов семьи, что связано с прожива-

нием преимущественно в частном домовладении. Численность домохозяйств 

других социальных слоев также относительно высока, однако количество жи-

лых комнат значительно меньше количества домочадцев — наибольшие 

трудности испытывают представители нижнего слоя. Верхний слой характе-

ризуется не только наилучшими жилищными условиями, но и наивысшим 

имущественным статусом в целом, включая наличие нескольких объектов не-

движимости. Отчетливо прослеживается тенденция снижения размеров соб-

ственности у следующих стратификационных позиций, например, владеют 

несколькими объектами недвижимости большинство представителей верх-

него слоя (81,3%), меньше половины среднего (44,2%), пятая часть массового 

(20,6%) и лишь десятая часть нижнего (11,1%). Аналогичная тенденция про-

слеживается и в отношении отсутствия недвижимого имущества: так, среди 

представителей верхнего слоя не имеет никакого имущества только 6%, сред-

него — каждый пятый (21,6%), массового — каждый третий (36,3) и больше 

половины нижнего слоя (60%). Все это свидетельствует о значительном иму-

щественном расслоении населения региона.  

Наиболее тревожен тот факт, что у нижнего слоя отсутствуют возможно-

сти получать платные социальные услуги для детей: в 2–3 раза реже, чем у 

остального населения, дети из семей нижнего слоя посещают оздоровитель-

ные учреждения, в том числе спортивные школы и пионерлагеря (6% и 20%), 

реже посещают платные кружки и занимаются с репетитором (14% и 33%). 

Бедность уже в детском и особенно подростковом возрасте формирует чув-

ство несправедливости и ощущение депривации, что негативно отражается на 

эмоционально-психологическом состоянии подрастающих россиян, входя-

щих в нижний слой, и на их достижительной мотивации. 

Рассмотрим субъективные оценки распределения ответственности за ма-

териальное положение респондентов (допускался выбор двух вариантов от-

вета) (Табл. 3). 
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Наиболее противоположны мнения верхнего и нижнего слоев: большин-

ство представителей верхнего слоя полагают, что их материальное положение 

зависит от них самих (87,5%), две трети представителей нижнего слоя сни-

мают с себя ответственность за свое материальное благополучие, что свиде-

тельствует о пассивности и патернализме. Половина представителей нижнего 

слоя возлагает ответственность за свой уровень жизни на правительство 

(55,3%), губернатора (21,3%), президента (17%), тогда как представители 

верхнего слоя этих субъектов социальной ответственности практически не 

упоминали. Более половины представителей среднего и массового слоя в ка-

честве субъекта социальной ответственности назвали себя, правительство — 

каждый пятый представитель среднего слоя (19,5%) и каждый четвертый мас-

сового (26,5%), на втором месте — работодатель (30,1% и 29,1% соответ-

ственно). Вероятно, работа занимает значительное место в жизни данных 

слоев, в то время как для представителей высшего и нижнего она менее 

важна: первые часто не работают, а живут на процент от денежных вложений. 

Согласно исследованиям Института социологии РАН к высшему слою отно-

сятся те, кто не работает, а имеет доходы от инвестиций, вложений, ренты и 

т.п., и это один из основных критериев отделения высшего слоя от верхнего 

среднего класса (менее 1%, в основном в крупных городах). В Орловской об-

ласти представители высшего слоя практически отсутствуют, а к верхнему 

слою отнесены те, кто занимает высокие профессиональные позиции и часто 

является руководителем организации, т.е. есть работодателем (получается, 

что первые два варианта ответа как бы дублируют друг друга). 

Исходный подкритерий анализа профессионального положения — нали-

чие диплома о высшем профессиональном образовании. Согласно Таблице 4 

две трети представителей верхнего слоя имеют высшее образование (76,9%), 

как и достаточно большой процент представителей среднего слоя — 60,6%. 

Среди представителей массового слоя диплом о высшем образовании имеет 

менее половины (46,6%), низшего — чуть больше трети (39,1%). Примеча-

тельно, что представители верхнего и среднего слоев не имеют ученой степени, 

в то время как 4,3% представителей низшего слоя — кандидаты наук, т.е. сего-

дня наличие ученой степени не защищает от попадания в нижние слои. 

Таблица 4 показывает, что в современном информационном обществе 

сфера услуг является самой массовой — здесь сосредоточена пятая часть 

населения (22,2%), причем каждый четвертый представитель верхнего слоя и 

лишь каждый десятый — нижнего. Треть нижнего слоя (32,6%) занята в сфере 

науки, образования и здравоохранения, т.е. в современном обществе появля-

ются «новые бедные» — люди с высшим образованием, занимавшие когда-то 

престижные профессии, а сегодня очутившиеся в самом низу социальной 

лестницы. Представителей верхнего слоя здесь всего 6,3% — в основном это 

доктора и кандидаты наук, сотрудники руководящего звена, владельцы част-

ных клиник. То, что в строительстве работает 12,5% верхнего слоя, является 
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свидетельством повышения материального обеспечения данной производ-

ственной сферы, что подтверждает отсутствие среди занятых в строительстве 

представителей нижнего слоя. Различия между верхним и нижним слоями 

прослеживаются и в таких сферах, как государственное и муниципальное 

управление: верхний слой — 12,3%, нижний — 2,2%. 

Примечательно, что в три раза реже, чем представители среднего класса, 

бедные находятся в отпуске по уходу за ребенком (12,5% против 4,3%), т.е. для 

среднего слоя принципиально важна карьера. В два раза реже массового слоя и 

в три раза реже нижнего представители среднего слоя квалифицируют себя как 

пенсионеров (вообще не считают себя таковыми представители верхнего слоя).  

Представители нижнего слоя не занимают, а массового слоя практически 

не занимают такие должностные позиции, как владелец или руководитель ор-

ганизации. Среди представителей верхнего слоя владельцами организации 

являются 15,4%. В подавляющем большинстве представители нижнего 
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слоя — рядовые специалисты (84,4%), если же у них есть подчиненные, то в 

среднем 5 человек (у представителей верхнего слоя подчиненных в десять раз 

больше, у среднего — в три раза). 

Согласно Таблице 4, каждый четвертый представитель верхнего слоя 

(23,1%) верит в безграничные возможности карьерного роста, среди предста-

вителей массового и нижнего слоев таких в три раза меньше (7,9% и 8,8% 

соответственно). Каждый четвертый представитель массового (24,2%) и каж-

дый третий нижнего слоя (29,4%) считает, что карьерный рост невозможен. В 

целом треть опрошенных говорит о возможности карьерного роста на не-

сколько ступеней.  

На Рисунке 2 представлены оценки престижности своей профессии с уче-

том занимаемой должности. Чаще всего своей профессией гордятся представи-

тели верхнего слоя — более половины считают ее крайне престижной (60%), 

лишь 10% — как среднепрестижную, о низком престиже не говорит ни один 

респондент. Среди представителей среднего слоя треть считает свою профес-

сию престижной (38%), треть — среднепрестижной (31,65). Среди малообес-

печенных больше половины считает свою профессию среднепрестижной, чет-

верть — непрестижной. Почти половина бедного населения считает, что 

занимает непрестижные должности. Можно сделать вывод, что для представи-

телей среднего и особенно верхнего слоев профессия является призванием, 

неотъемлемой составляющей образа жизни. У представителей массового и 

нижнего слоя отношение к работе и профессиональному призванию иное — 

они воспринимают работу как повинность, место, где они должны пребывать в 

силу необходимости. Примечательно, что пятая часть массового и нижнего 

слоев (19,5% и 19,9%) считают престижной свою деятельность и получают удо-

влетворение от работы, т.е. массовый и нижний слои пополняются професси-

ями, которые долгое время считались уважаемыми и престижными, но стали 

малооплачиваемыми — врачи, учителя, работники науки и искусства. 

Что касается политической активности, то у представителей верхнего 

слоя она значительно выше: они принимают регулярное участие в выборах 

всех уровней и полностью одобряют деятельность политической элиты. 

Наиболее скептически к выборам относятся представители среднего слоя — 
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считают, что от их участия ничего не изменится, все решения приняты за них. 

Представители нижнего слоя также редко участвуют в выборах, особенно ре-

гиональных, но не ходят на выборы из-за низкого уровня политической и 

гражданской культуры, пассивной жизненной позиции.  

 

Как уже говорилось выше, представители верхнего и среднего слоев зна-

чительную часть доходов тратят на досуг — представители массового слоя 

тратят на досуг в два раза меньшую долю доходов, в нижнего — практически 

не тратят. В результате кафе, бары и рестораны стали неотъемлемой состав-

ляющей образа жизни верхнего и среднего слоев населения — они посещают 

их соответственно несколько раз в неделю и несколько раз в месяц, т.е. эти 

заведения являются для них местом приема пищи и не ассоциируются только 

с праздничными традициями. Представители массового слоя посещают по-

добного рода заведения в связи с праздничными событиями — несколько раз 

в год, а нижний класс посещает их не чаще раза в год. Посещение кинотеат-

ров, театров и концертов — часть образа жизни практически всех слоев насе-

ления. Несколько раз в месяц их посещают верхние слои, несколько раз в 

год — средний и массовый слой, но нижний слой — вновь не чаще раза в год. 

С одной стороны, у нижнего слоя просто не остается на это денег, но, с другой 

стороны, речь может идти и о пассивной жизненной позиции. Даже такой вид 

досуга, как посещение парков и прогулки на природе, не увлекает представи-

телей нижнего слоя, которые и на прогулку выходят несколько раз в год, то-

гда как остальные слои — несколько раз в месяц. Такое различие в досуговых 

практиках нижнего слоя обусловило проведение сравнительного анализа 

форм досуга его представителей с остальными слоям (Рис. 3).  
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На Рисунке 3 видно, что ограниченность досуга представителей нижнего 

слоя является следствием не только финансовых трудностей: значительные 

различия (20–25%) наблюдаются в таких досуговых сферах, как прослушива-

ние музыки, чтение книг и периодики, встречи и общение с друзьями, про-

гулки на природе, наличие хобби и т.п., которые не требуют значительных 

материальных затрат. Можно сделать вывод, что досуговые ограничения обу-

словлены отсутствием потребности в них, низким образовательным уровнем, 

ограниченностью кругозора, а также спецификой первичной и подростковой 

социализации в условиях значительной депривации. Кроме того, ряд видов 

досуговой активности — отличительная особенность представителей верх-

него и среднего слоев, они не практикуются представителями массового и 

нижнего слоев: посещение бассейнов, фитнесса и тренажерных залов; базы 

отдыха выходного дня, музеи, выставки, вернисажи.  
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Завершая сопоставление качества жизни разных социальных слоев в ре-

гиональном пространстве, необходимо отметить, что, несмотря на то, что 

субъективные оценки были заложены в рассмотренные выше вопросы 

(оценка социально-экономической ситуации в стране, материального положе-

ния семьи, карьерных перспектив и т.п.), в последнем вопросе респондентам 

предлагалось отнести себя к определенному социальному слою на основе об-

щей оценки своего положения во всех сферах общества (Рис. 4). 

Как показывает Рисунок 4, к высшему классу себя относит лишь незначи-

тельная часть верхнего слоя, что связано с особенностями социально-экономи-

ческого положения региона, о которых говорилось выше. Также отчетливо 

прослеживается тенденция завышения своего социального статуса, что явля-

ется особенностью населения региона, согласно многочисленным исследова-

ниям социальной структуры кафедры социологии и информационных техноло-

гий. Так, больше половины представителей массового слоя и треть нижнего 

причисляют себя к среднему классу (60,1% и 34,4% соответственно), и почти 

5% нижнего слоя относит себя к классу выше среднего. Незначительной части 

населения, напротив, присуще занижение своего социального статуса: 2,5% 

высшего слоя и 15,5% среднего самоидентифицируются с нижними классами. 

Из всего сказанного выше можно сделать вывод, что качество жизни насе-

ления Орловской области значительно дифференцировано в зависимости от 

позиции в социальной структуре. Исследование социальной дифференциации 

на основе многомерного иерархического подхода, учитывающего матери-

ально-имущественные, социально-профессиональные и самоидентификацион-

ные критерии, позволяет не только охарактеризовать многомерное региональ-

ное социальное пространство, но и выявить наиболее уязвимые социальные 
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группы, в которых растет социальная напряженность. Факторы материального 

благосостояния остаются базовыми критериями социальной дифференциации 

в региональном пространстве, и усугубление имущественного и социального 

неравенства может привести к росту протестной активности. 
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Abstract. The quality of life depends on the place in the social structure. Social groups have 
different opportunities for meeting needs and achieving goals. Positions of different social groups in the 

subjects of the Russian Federation differ, which can significantly influence social well-being and protest 
moods; therefore, the study of the quality of life in the regional space is important in both theoretical and 

practical perspectives. The article aims at considering differentiation of the quality of life in the regional 
space and identifying the most vulnerable social groups. The authors study the quality of life with the 

multidimensional hierarchical approach based on a complex of interrelated objective and subjective 
criteria. This methodology was tested in the empirical study of the quality of life in the Oryol Region. 

The study used the following set of indicators of the quality of life: subjective assessments of the most 
significant forms of deprivation; movable and immovable property; housing and the quality of living 

conditions; savings; access to paid social services; professional position, possibilities of professional self-
realization; political activity and political culture; leisure preferences and opportunities that entail 

additional spending; self-identification in different spheres of life. This set of indicators allowed to 
describe positions of social groups and their regional differentiation: social groups that make up the 

regional population, their positions in the stratification system, their quantitative and qualitative 

characteristics were identified. The authors also identified the most vulnerable groups affected by social 
tensions and showed that the growth of social inequality can lead to an increase in the protest and 

destructive behavior. 
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Сложная демографическая ситуация и поиски эффективной модели демографической и се-
мейной политики актуализировали дискурс о модели российской семьи. Цель статьи — выявление 
общих и специфических характеристик желаемой модели семьи у представителей разных поколе-
ний для определения векторов трансформации института семьи и направлений семейной поли-
тики. Выводы авторов построены на данных текущего статистического учета, всероссийских пе-
реписей населения (2002 и 2010), микропереписи (2015), репрезентативных выборочных 
обследований Росстата, также результатах авторского выборочного исследования, проведенного 
в 2019 году. Представления о желаемой модели семьи постепенно меняются под воздействием 
культурологических и социально-экономических факторов и различаются у поколений, поэтому 
сравнение мнений разных поколений позволит определить трансформации желаемой модели се-
мьи и направления семейной политики. Семья остается значимой ценностью для россиян, однако 
модель желаемой семьи меняется: трансформация семьи идет в направлении нуклеаризации, мо-
заичности моделей семейной жизни, снижении роли формальных механизмов регуляции брака, 
увеличения доли лиц, не стремящихся вести семейный образ жизни. Дискурс о традиционной мо-
дели семьи, лежащий в основе российской семейной политики, поддерживается значительной ча-
стью россиян лишь формально. В целом представления россиян о желаемой модели семьи меня-
ются в направлении либерализации норм и установок в отношении брака и семейной жизни, 
причем наблюдаются серьезные поколенческие различия. Методы многомерного статистического 
анализа позволили выявить типологические группы, отличающиеся представлениями о современ-
ной счастливой семье. 

Ключевые слова: трансформация института семьи; модели семьи; ценность семьи; семей-
ная политика; семейный образ жизни; структура семьи; брак 

Тенденции развития общественных институтов не могли не повлиять на 

статус семьи — затронули ее основные функции, изменили их масштаб и роль 

в жизни человека. Изменение ценностных установок личности в направлении 

усиления роли индивидуалистических интересов, повышения требований к 

мобильности в условиях динамично меняющейся экономической и социаль-

ной системы изменили требования человека к семейной жизни и структуре 

семьи [35. С. 85–90]. В российском обществе наблюдаются изменения модели 
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и структуры семьи, которые казались незыблемыми на протяжении столетий, 

причем взгляды поколений на желаемую модель семьи различаются. В целом 

в обществе сохраняется дискурс о традиционной модели семьи, лежащий в 

основе семейной и демографической политики: значительная часть населения 

понимает под традиционной семьей полную и многодетную, подразумевая 

прежде всего демографическую структуру, а не характер взаимоотношений и 

распределения семейных ролей, но эти представления во многом расходятся 

с реальным демографическим поведением. 

Тип и характер брачных отношений во многом зависит от того, что вы-

ступает нормативной основой создания семьи — традиция, право или реше-

ние супругов. Российские исследователи рассматривают такие формы семьи, 

как патриархальная (традиционная), детоцентристская (современная) и су-

пружеская (постсовременная) [23. C. 203]. Отдельные черты патриархального 

типа семьи сохранялись в нашей стране довольно долго [9] и сохраняются до 

сих пор: члены семьи в этом случае подчиняются интересам семьи. И хотя в 

российском обществе существуют все формы семейной жизни, в историче-

ском плане можно говорить о смене патриархального типа семьи (прожива-

ние под одной крышей нескольких поколений, признание мужского приори-

тета, четкое разделение сфер семейной жизни) постсовременным типом, 

включая неотрадиционную семью. В 2018 году 72% россиян, состоящих в 

браке, утверждали, что решения в их семье принимаются совместно [34]. Рас-

пределение домашних обязанностей между супругами становится все более 

равномерным — покупка продуктов в 2011 году осуществлялась только жен-

щиной в 38% семей, совместно — в 50%, в 2018 году — соответственно в 22% 

и 67%. Судя по опросам Фонда «Общественное мнение» [37], 66% респонден-

тов в 2011 году и 77% в 2017 году «скорее положительно» отнеслись бы к 

тому, что кто-то из круга их знакомых, став отцом, решил бы взять отпуск по 

уходу за ребенком. 

В современном мире произошло перераспределение функций между со-

циальными институтами [25]: значительная часть функций, которые выпол-

няла патриархальная (традиционная) семья, перешла к государству, системе 

социальной помощи и благотворительности. Экономическая функция стре-

мительно уходит из семьи — индивид сам может обеспечить себе приемле-

мый уровень жизни. Институт образования, средства массовой информации 

и другие институты разделяют с семьей воспитательную и социализационную 

функцию. Главной для семьи становится психологическая функция — взаи-

мопомощь, поддержка, эмоциональное сопереживание, забота в сложной си-

туации. Характер взаимоотношений супругов определяется, прежде всего, 

степенью равенства в отношениях, ориентацией на супружеские или роди-

тельские роли, доверительностью.  
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Значимой чертой современности выступает многовариантность и неопре-

деленность социального развития, рост личной свободы, что приводит к мно-

гообразию стилей поведения: в сфере семейных отношений происходит пере-

ход к краткосрочному и временному, поиску нового опыта [6]. Процесс 

модернизации изменяет системы ценностей, включая семейные и ценности 

воспитания [19. С. 343]. Трансформация института семьи детерминируется 

охватившим все страны мира процессом модернизации [4. С. 71–91]. По словам 

З. Баумана, «выбор становится главной задачей индивида» [2], включая сферы 

матримониального и репродуктивного поведения — они регулируются во мно-

гом не социальной нормой, а личным выбором [27. С. 121]. Нормы и правила 

все в меньшей степени регулируют поведение [11. С. 181–185; 12. С. 99]. 

Изменения репродуктивного и матримониального поведения рассматрива-

ются в теории демографического перехода [16]: современная модель демогра-

фического поведения характеризуется гибким подходом к выбору жизненного 

пути, в том числе к построению «семейной карьеры» и выбору стиля семейной 

жизни [47; 53]. Трансформация затрагивает мотивы формирования семьи, уста-

новки в отношении рождения детей. Данные исследований позволяют говорить 

о сложной и противоречивой трансформации, но не о крахе семьи как социаль-

ного института [29. С. 27]. Говорить о возрождении «традиционных семейных 

ценностей» сегодня вряд ли возможно [37]: в России с 1980-х годов время, про-

житое в зарегистрированном браке, сокращается [17]; наблюдается распростра-

нение партнерских союзов и увеличение возраста вступления в брак [18]. Ме-

няется брачный состав населения: за межпереписной период (2002–2010) доля 

лиц, состоящих в незарегистрированных браках, увеличилась, и составила в 

2010 году 13% всех состоящих в браке (рост в 3%) [15]. Более 35% молодежи 

состоят в незарегистрированном браке. Результаты проведенного Росстатом в 

2017 году выборочного изучения репродуктивных планов населения свиде-

тельствуют, что доля состоящих в фактических браках в возрасте до 25 лет со-

ставила около 40%, в возрасте 25–29 лет — более 20%. Наблюдается и отказ от 

вступления в брак части населения брачного возраста. 

Под воздействием мер семейной политики можно наблюдать определен-

ный ренессанс традиционных ценностей в сфере семейной жизни [10. С. 215–

216]. Опросы ВЦИОМ показали, что в 1991 году считали «всегда предосуди-

тельными» внебрачные сексуальные связи людей, состоящих в браке, 35% ре-

спондентов, а в 2018 — уже 52%; однополые связи считали «всегда предосу-

дительными», соответственно, 57% и 75% [32]. 

С другой стороны, исследования отмечают наличие противоречий, свя-

занных с индивидуализацией частной жизни, с одной стороны, и консерва-

тивным официальным дискурсом — с другой [20. С. 343]. Особенностью со-

временного этапа трансформации института семьи является то, что 

невозможно выделить единственную общепринятую модель семьи [12] — 

разнообразие форм семейной жизни касается как совместного проживания с 

партнерами, так и с детьми. Среди альтернатив традиционной модели семьи 
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следует назвать фактические брачные отношения, откладывание регистрации 

брака, распространение повторных и гостевых браков, отложенного роди-

тельства, увеличение числа людей, допускающих для себя бездетность или 

безбрачие [44. С. 312], — в демографии это характеристики второго демогра-

фического перехода [46; 50; 53; 54]. Прогнозы брачного поведения россиян 

говорят о вероятном увеличении гетерогенности браков по разным соци-

ально-демографическим критериям [13. С. 103] вследствие тенденций инди-

видуализации и рационализации общества [3; 7; 48]. 

В контексте репродуктивной и воспитательной функций семьи необхо-

димо отметить рост числа семей с неродным родителем, распространение ин-

ститута приемного родительства. В 0,6% домохозяйств в России есть дети под 

опекой (попечительством) [23]. Расширяется «использование вспомогатель-

ных репродуктивных технологий (суррогатное материнство, экстракорпо-

ральное оплодотворение и т.д.)» [30. С. 129].  

Все большее распространение получает «конкубинат — открытое сожи-

тельство мужчины и женщины, не подкрепленное законными обрядами бра-

косочетания» [40], так называемый «параллельный брак» — наряду с офици-

альной семьей. Такая модель брачных отношений характерна не только для 

отдельных представителей состоятельных групп, но и для внутренних и 

внешних мигрантов [39]. Стремясь к максимально безболезненной адаптации 

к новым реалиям, мигранты строят параллельные семьи в том регионе, куда 

приехали на работу, причем их партнеры, как правило, знают о параллельной 

семье, т.е. границы семьи становятся все более размытыми.  

Еще одна своеобразная форма брака — для которого характерно раздель-

ное проживание супругов (дистанционная семья). Часто ее возникновение 

связано со спецификой профессиональной занятости — вахтовой занятостью, 

масштабами трудовой миграции. По данным Росстата за 2018 год, 4,1% заня-

того населения работали за пределами своего региона (около 3 млн), 28% из 

них возвращаются домой реже раза в месяц. 

В структуре домохозяйств с детьми по-прежнему значительная часть 

приходится на однодетные семьи, хотя их доля несколько сократилась под 

влиянием мер семейно-демографической политики. К 2015 году доля одно-

детных домохозяйств сократилась до 59,8% [14] (65,5% в 2010) [15] на фоне 

увеличения доли двухдетных — до 31,1% (27,5%) и трехдетных — до 9,1% 

(7%). Однако рождаемость стареет [19]: средний возраст матери при рожде-

нии первого ребенка до 1994 года составлял 19,1 лет, а в 2015–2017 годы вы-

рос до 26,6 лет; средний интергенетический интервал увеличился в три раза.  

Увеличивается доля супругов, использующих контрацепцию в браке до 

рождения первого ребенка (48,8% женщин до 25 лет), чтобы отложить или 

даже отказаться от рождения ребенка. Социально приемлемой становится 

добровольная бездетность в браке.  

Одной из значимых характеристик желаемого типа семьи является 

детность: рост суммарного коэффициента рождаемости начался в России с 
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2006 года и продолжался до 2016 года, в том числе в результате мер семейно-

демографической политики. К 2017 году коэффициент понизился до 1,62 под 

воздействием демографических факторов и экономической ситуации. По 

прогнозу Росстата, к 2024 году коэффициент составит от 1,54 до 1,74 ребенка 

[33]. Принятие решения о рождении ребенка происходит в условиях 

неопределенности [41. С. 362], хотя двухдетный идеал семьи является 

ведущим для россиян, как и для населения большинства развитых стран. Если 

еще 10–15 лет назад репродуктивные установки россиян были весьма 

однородны [45], то данные последних лет свидетельствуют об изменении 

ситуации. Анализ брачного и репродуктивного поведения молодых россиян 

позволяет говорить о диверсификации стратегий: распространение 

незарегистрированных союзов, откладывание родительства [43]. 

Благодаря выборочному наблюдению репродуктивных планов населения 

[1], проведенному Росстатом в 2012 и 2017 годы, мы можем рассмотреть ди-

намику репродуктивных установок россиян. В 2017 году по-прежнему лиди-

ровала двухдетная модель семьи, однако доля респондентов, которые хотели 

бы (желаемое число детей) и ожидают в своей семье (ожидаемое число детей) 

двоих детей, сократилась. Наряду с этим несколько выросла доля ориентиро-

ванных на одного ребенка в семье; до 3,4% женщин и 4,4% мужчин увеличи-

лась доля тех, у кого ожидаемое число детей равно нулю. Доля тех, кто ори-

ентирован на троих детей, значительно меньше доли тех, кто считает 

трехдетную модель желаемой. А с однодетностью ситуация противополож-

ная: респонденты чаще ожидают, что их семейная жизнь будет однодетной, 

чем хотели бы. Так, в 2017 году 25% женщин отметили, что их ожидаемое 

число детей — один, но лишь 17% считают это число желаемым. С другой 

стороны, 14% женщин ожидают, что у них будет трое детей, однако желае-

мым это количество является для 22%. То есть очевидны нереализованные 

установки на рождение троих детей, а однодетность у части респондентов яв-

ляется вынужденной.  

Не является популярным проживание в составе сложных многопоколен-

ных семей. В общественном мнении устоялась тенденция считать, что дети 

старше 18 лет, не состоящие в браке, должны жить отдельно от родителей. 

По данным Левада-центра, в 2003 году так считали 52%, в 2019 — 2/3 ре-

спондентов [25]. Проживание вне родительской семьи выступает одним из 

критериев взросления. 

По данным Росстата за 2016 год, у большинства пожилых людей есть 

дети (лишь 7,7% не имеют детей), однако в большинстве случаев взрослые 

дети проживают отдельно от родителей — 78%, в том числе у 50% пожилых 

дети проживают в том же населенном пункте, что позволяет детям и родите-

лям поддерживать тесные связи. Лишь 0,6% пожилых россиян не поддержи-

вают отношения с детьми, 5,3% никак им не помогают. 

Довольно много работ российских и зарубежных исследователей посвя-

щено взаимоотношениям взрослых детей и их родителей [5; 8; 21; 27; 34; 49; 
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51; 52]. Несмотря на тренд к отделению от родительской семьи, сдерживае-

мый длительное время в России сложностью жилищной проблемы, межсе-

мейные трансферты играют большую роль в поддержании экономического и 

социального благополучия российских семей, являются проявлением внутри-

семейной и межпоколенческой солидарности.  

Взгляды россиян на современную семью меняются, и можно предполо-

жить, что наблюдаются различия во взглядах поколений. Исследователи вы-

деляют три когорты, чьи ценности сформировались в разных условиях: поко-

ление, формирование ценностной системы которого проходило еще в 

советской системе воспитания; своеобразное переходное поколение, которое 

столкнулось с необходимостью адаптации к новым социально-экономиче-

ским и политическим условиям (условия аномии); те, чье взросление при-

шлось на новые политические и экономические условия, к которым им не 

нужно было адаптироваться [22; 42]. Исследования свидетельствуют, что при 

сохранении ценности семьи в системе жизненных приоритетов россиян меня-

ются модели семейной жизни, которые считаются наиболее желательными, и, 

видимо, эти изменения по-разному отражаются в оценках представителей 

разных поколений.  

Выводы статьи основаны на данных текущего статистического учета, 

всероссийских переписей (2002 и 2010), микропереписи 2015 года, репрезен-

тативных выборочных обследований Росстата, а также авторского исследова-

ния. Было опрошено 1109 человек (358 родителей (36–50 лет), имеющих де-

тей, 484 представителя молодежи (19–34) и 267 подростков (15–18)) в рамках 

международного социологического исследования «Семья и семейная поли-

тика: взгляд поколений», проведенного ИСПИ РАН в 2019 году. Была выдви-

нута гипотеза, что представления о желаемой модели семьи меняются под 

воздействием культурологических и социально-экономических факторов и 

различаются у поколений. Для подтверждения гипотезы были использованы 

методы статистического анализа, в частности кластерный анализ результатов 

анкетирования по 18 переменным, который позволил выделить типологиче-

ские группы россиян с точки зрения предпочитаемых характеристик семьи.  

Исследование подтвердило снижение значимости регистрации брачных 

отношений и различие взглядов респондентов разных возрастов. Родители 

(36–50 лет) настроены более категорично в отношении незарегистрирован-

ного брака (среди них тех, кто «категорически против» такой формы отноше-

ний, в два раза больше — 41,8%, чем среди молодежи — 21,2%). С другой 

стороны, молодые люди (19–35 лет) чаще поддерживают незарегистрирован-

ные браки — 42%, что существенно больше, чем среди респондентов стар-

шего возраста — 11,6% (Рис. 1). 
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Респондентам задавался вопрос об отношении к регистрации первого и 

последующего брака (Табл. 1). Хотя все респонденты менее требовательно 

относятся к регистрации повторного брака, различия проявляются и здесь: 

молодежь реже считает обязательной регистрацию и первого (53,1% и 62,2%), 

и повторного брака (28,8% и 41,4%).  

Регистрация повторных браков находит меньше сторонников, однако 

среди взрослых респондентов их больше. В случае с повторными браками мо-

лодые люди чаще выбирают более мягкую позицию «желательно» — 32,4%. 

Значительно чаще, чем при ответе на вопрос о первом браке, респонденты за-

труднились оценить необходимость регистрации повторных браков. В целом 

значительная часть россиян, особенно молодых, не считает необходимым ре-

гистрировать брак, особенно если это не первый брак.  

В ходе исследования выяснялось отношение россиян к пробным бракам, 

получившим широкое распространение как своего рода испытательный срок 
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для возможных долгосрочных брачных отношений. Молодые люди одно-

значно более лояльны к таким бракам, чем поколение родителей. 67% моло-

дежи либо одобряют, либо полностью поддерживают такую форму брачных 

отношений, а среди родителей ее сторонников лишь 37,4%. Можно предполо-

жить, что такая форма брака станет еще более распространенной, поскольку 

значительная часть молодежи стремится проверить свои чувства, пожить с 

партнером, видимо, считая это залогом успешного брака в будущем (Рис. 2). 

Наиболее резкое неприятие респондентов вызывают однополые браки, 

но и здесь молодые люди более терпимы. Родители чаще (как, впрочем, и в 

отношении других моделей брака, распространяющихся в последние годы) 

выбирают позицию «категорически против» (79,6% против 39,6% молодежи) 

(Рис. 3). Молодые респонденты чаще выбирают ответы, которые соответ-

ствуют более мягкой оценке однополых браков: 11,4% — «трудно сказать, 

как такая практика скажется на воспитании» (лишь 4% родителей). Среди мо-

лодых людей доля выбравших варианты «в целом одобряю», «не вижу ничего 

особенного» и «людям надо предоставить свободу» составила 32%, среди ро-

дителей — 5,5%. Хотя значительная часть молодежи и отрицательно отно-

сится к однополым бракам, в целом их ответы характеризуют гораздо более 

терпимую позицию.  

Согласно результатам опроса большинство семей является малодетными: 

среднее число детей у когорты 36–50 лет составило 1,89; 34,5% имеют одного 

ребенка, 40,4% — двоих детей; значительная часть молодежи выросла в двух-

детных — 44% — и однодетных — 30,8% — семьях. Частый ответ на вопрос о 

желаемом числе детей — «сколько Бог пошлет», причем поколение родителей 

выбирали этот вариант чаще, чем другие группы — 42,1% (26,6% молодежи, 

25,4% подростков). Двухдетную модель семьи выбирает всего 20–25% 
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респондентов, 9–13% — трех и более детей. Однодетность не приветствуется 

ни одной возрастной группой, однако 6% придерживаются такой точки зрения. 

Обращают на себя внимание различия в оценке желательности остаться бездет-

ными: около 5% респондентов в возрасте до 18 лет и 10,8% молодежи предпо-

читают добровольную бездетность, среди родителей таковых немногим более 

1%. Вероятно, можно говорить о значительной дифференциации в будущем 

модели детности в России: среди молодых людей присутствуют как сторон-

ники многодетности, так и не желающие иметь детей вообще.  

Особый интерес представляют основные характеристики современной 

семьи по мнению разных поколений (Табл. 2). Все три возрастные группы по-

ставили на первое место «совместный труд и терпение», но по остальным ха-

рактеристикам семьи очевидны возрастные (поколенческие) различия. Для 

родителей важно наличие детей (35,3%) и регистрация брака (34,2%), доста-

точно часто они полагают, что невозможно сохранять семью с нелюбимым 

человеком (26,6%) и быть счастливым вне семьи (24,6%). Люди старше 35 лет 

редко говорят как о значимости патриархальных ценностей, так и о том, что 

рождение ребенка вне брака — обыденное явление. Молодежь делает акцент 

на невозможности сохранять семью с нелюбимым человеком (36,5%), необ-

ходимости заключать брачный контракт (19,3%), необязательности регистра-

ции брака (18,8%) и возможности быть счастливым без семьи (22,1%). Для 

подростков также невозможно сохранять семью с нелюбимым человеком 

(35,4%), а доля признающих важность брачного контракта среди них даже 

выше (24,6%). В молодом возрасте любовь играет ключевую роль в отноше-

ниях, в создании семьи, но, с другой стороны, очевиден и прагматичный 

взгляд молодых на супружеские отношения, на личные интересы, в том числе 

экономические, при вступлении брак и при его расторжении.  
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Отношение к разводу разных поколений также нельзя назвать однознач-

ным. С одной стороны, отсутствие любви в браке является основанием для 

расторжения брака («сохранять семью с нелюбимым человеком не стоит даже 

ради детей»), с другой стороны, не так много респондентов разделяют мне-

ние, что «развод в наше время — это нормально, ничего страшного». Причем 

лица старше 35 лет соглашаются с этим утверждением в два раза реже, чем 

молодежь и подростки, т.е. у молодых поколений более спокойное отношение 

к распаду брака, даже при наличии детей. 

Среди респондентов немного сторонников традиционной семьи с четко 

закрепленными ролями. Лишь примерно каждый десятый считает, что брак 

должен быть заключен в церкви. Крайне мало сторонников исключения отца 

из воспитательного процесса, возложение ответственности за воспитание де-

тей исключительно на женщину. Обязательное отсутствие добрачных сексу-

альных связей для женщин значимо для 5–6%, причем для респондентов всех 

возрастов. Покорность жены мужу также не ценится — всего 7–10% респон-

дентов разделяют это мнение. 

Прослеживаются различия мнений разных поколений по отдельным во-

просам, определяющим роль семьи. Так, 24,6% респондентов старше 35 лет 

считают, что одинокий человек не может быть счастлив, доля молодежи и 

подростков, придерживающихся такого мнения, — 12–13%. Россияне старше 

35 лет практически не представляют, что человек может быть счастлив, не 

создав семьи (лишь 6,7% допускают такую возможность). Однако среди ре-

спондентов до 18 лет 19,4% полагают, что необязательно создавать семью, 

чтобы быть счастливым, среди молодежи — 22,1%. Это весьма серьезные 
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различия, характеризующие допустимость добровольного выбора одиноче-

ства как образа жизни. 

Важнейший индикатор, позволяющий отследить отношение к институту 

семьи и определить направления его трансформации, — представление об 

идеальной, счастливой семье (Рис. 4). 

Среди характеристик счастливой семьи ведущее место занимают взаимо-

понимание между ее членами, доверие между супругами и материальный до-

статок, для родителей и молодежи важна сексуальная жизнь (21,7% и 32,3% 

соответственно). 41,4% респондентов старше 35 лет считает наличие детей 

важным условием семейного счастья. Значимость материального достатка 

для счастья семьи увеличивается по мере взросления: 53,7% респондентов 

старше 35 лет и 25,6% несовершеннолетних. Сторонников раздельного про-

живания со старшим поколением в два раза больше, чем сторонников сов-

местного проживания: гораздо больше респондентов отмечает необходи-

мость уважительного отношения к старшим, чем готово проживать вместе. 

Около 15% считают, что в счастливой семье должен быть глава, на которого 

все могут опереться (эту группу можно охарактеризовать как сторонников 

традиционной модели семьи).  
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Ответы респондентов свидетельствуют о наличии разных взглядов на 

желаемую модель семьи, и различия определяются не только возрастом. Для 

выявления типологических групп по критерию предпочтительной модели 

семьи был проведен кластерный анализ методом Уорда. Для этого были 

отобраны 18 дихотомических переменных (варианты ответов на вопросы «С 

какими взглядами на семью Вы согласны?» и «Что для Вас входит в понятие 

счастливая семья?»). В анализе был использован массив ответов респондентов 

в возрасте 19–50 лет (842 человека). В результате мы получили четыре 

типологические группы, различающиеся отношением к важнейшим 

характеристикам семьи. 

1 кластер — самый многочисленный (290 респондентов): максимальная 

доля тех, кто считает обязательным для счастливой семьи наличие детей 

(80%), регистрацию брака (98%) и венчание (41%), а также взаимопонимание 

между супругами (69%). Для них не так важен материальный достаток (лишь 

для 43%), для трети важно наличие главы семьи, они не считают 

необходимым условием семейного счастья раздельное проживание со 

старшим поколением (только 8%) и хорошую сексуальную жизнь (15%). Для 

12% важно, чтобы девушка сохраняла девственность до брака. 

2 кластер — 254 человек. Лишь для трети важной характеристикой 

счастливой семьи выступает взаимопонимание супругов, а дети не 

обязательны (4% полагает, что семья не может быть счастлива без детей). 

Однако и вне брака лишь 4% допускают рождение ребенка. Респонденты 

полагают, что необходимо регистрировать брак (88%), но не считают 

необходимым брачный контракт (86%) и венчание (82%).  

3 кластер — 211 человек. 12% полагают, что семья не обязательна, чтобы 

человек был счастлив (больше, чем в других группах). Среди них больше тех, 

кто полагает, что ребенка можно завести, не вступая в брак (18%). Лишь 

каждый пятый (21%) уверен, что «семья без детей — это не семья». 40% 

считает, что в счастливой семье должен быть материальный достаток, но доля 

полагающих обязательным условием брачный контракт — самая большая из 

всех групп (27%). Лишь для 20% важно взаимопонимание супругов, для 

57% — наличие детей. 

4 кластер — 87 человек. Для них значимы доверительные отношения 

между супругами (90%), наличие детей (74%) и материальный достаток 

(78%). По их мнению, в счастливой семье уважительно относятся к старшим 

(93%), но с ними лучше проживать отдельно (57%). Для 79% важна хорошая 

сексуальная жизнь. 

Различия в возрасте респондентов, вошедших в тот или иной кластер, 

прослеживается не всегда. Средний возраст респондентов 1 кластера составил 

33,3 года, 2 кластера — 30,3 года, 3 кластера — 31 год, 4 кластера — 28,7 лет. 

Статистически значимые различия в возрасте респондентов из разных 

кластеров выявляются в большинстве случаев (проверка гипотезы о равенстве 

средних проводилась с помощью t-критерия, уровень значимости не выше 
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0,014), за исключением 2 и 3 кластера. Средний возраст респондентов, 

вошедших в 1 кластер (в несколько большей степени ориентированных на 

семейный образ жизни), выше, однако в кластерах присутствуют как 

достаточно традиционные представления (кластер 1, 2), так и довольно 

эгалитарные (кластер 4). Часть респондентов, видимо, не связывают 

счастливую жизнь с семьей (кластер 3), причем в этой группе встречаются 

представители различных возрастов. 

Анализ мнений россиян позволяет говорить о том, что представления о 

желаемой модели семьи меняются, значимые различия прослеживаются в 

ответах разных поколений. В целом очевидны изменения в направлении 

либерализации норм и установок в отношении брака и семейной жизни 

(допустимым становится добровольное безбрачие). Судя по ответам молодых 

респондентов, можно ожидать увеличения числа незарегистрированных 

браков: часто брак регистрируется после рождения ребенка, т.е. чтобы 

урегулировать положение ребенка и воспользоваться определенными мерами 

семейной политики. Нежелание регистрировать брак обусловлено 

противоречивыми тенденциями: как стремлением снизить уровень 

регламентации личных взаимоотношений, так и опасением за свои 

имущественные права.  

Среди молодых людей увеличивается доля тех, кто признает значимость 

брачного контракта и спокойно относится к разводу, особенно если из брака 

ушла любовь. Молодые люди в большей степени, чем поколение родителей, 

склонны планировать рождение детей, но репродуктивные ожидания 

молодежи весьма мозаичны: одни ориентированы на многодетность (около 

10% респондентов старше 35 лет), другие выбирают в будущем бездетную 

жизнь (11%). Можно ожидать, что сохранится тренд на многообразие 

репродуктивных стратегий. Нельзя однозначно говорить о снижении уровня 

детности семей — скорее о распространении разных репродуктивных планов. 

Данные тенденции — рост числа фактических брачных отношений, 

разводов в семьях с детьми, популярности брачного договора как 

инструмента, позволяющего снизить определенные риски развода и т.д. — 

говорят о необходимости совершенствования семейного законодательства. В 

частности, действующий Семейный кодекс (1995) не регулирует комплекс 

вопросов, касающихся жизнедеятельности семей, основанных на 

незарегистрированном браке. Причем различия во взглядах на желаемую 

модель семьи проявляются не только между поколениями — группы россиян 

разных возрастов по-разному представляют модель современной семьи.  
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Abstract. The difficult demographic situation and the search for an effective model of demographic 

and family policy have revived the discourse about the Russian family model. The article aims at 
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Разнообразным эффектам влияния образования женщин на социальные процессы и, в част-
ности, на снижение рождаемости в обществах на второй стадии демографического перехода по-

священо значительное количество исследований. Однако в обществах, завершивших этот переход, 
связь между данными явлениями меняется, что требует отдельного изучения. Понимание того, как 

женское образование влияет на рождаемость в России, необходимо в контексте оценки эффектив-
ности социальной и демографической политики. Цель исследования — анализ различий в показа-

телях рождаемости и в репродуктивных установках женщин в зависимости от уровня образования. 
Исследование основано на данных выборочного наблюдения репродуктивных планов населения 

2017 и 2012 годов и Всероссийской переписи населения 2010 года. Результаты в целом подтвер-
ждают общемировую тенденцию: у женщин с высоким образовательным статусом число детей в 

среднем меньше, чем у женщин с более низким уровнем образования; у первых также в среднем 
выше возраст матери при рождении первого ребенка и больше интергенетические интервалы. 

Анализ репродуктивных установок и намерений показывает, что у женщин с высшим и послеву-
зовским образованием больше разрыв между средним желаемым и ожидаемым числом детей. 

Среди факторов, препятствующих рождению желаемого числа детей, женщины почти всех уров-

ней образования чаще всего называют материальные и жилищные трудности и неуверенность в 
завтрашнем дне, однако женщины с высшим и послевузовским образованием реже упоминают эти 

причины — при принятии решения о рождении ребенка им важнее совмещать материнство и тру-
довую деятельность, для них также значимо качество услуг в разных сферах жизнедеятельности.  

Ключевые слова: рождаемость; репродуктивные установки; женское образование; соци-

ально-демографическое обследование; социально-демографическая политика; средний возраст 
матери; мотивы рождения детей 

Тот факт, что охват женского населения образованием и повышение 

уровня женского образования — одни из самых сильных факторов снижения 

рождаемости (более сильные, чем культурные и экономические факторы) в 

обществах, проходящих вторую фазу демографического перехода, был 
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установлен в масштабном европейском обследовании, проведенном группой 

демографов под руководством Э. Коула в конце 1970-х — начале 1980-х годов 

[16]. Однако как влияет женское образование на рождаемость в социумах, за-

вершивших демографический переход, многие из которых (в частности, ев-

ропейские страны и Россия) пережили в недавнем прошлом период сверхниз-

кой рождаемости? В России тенденция к росту рождаемости наблюдалась уже 

в 2001–2003 годы и заметно усилилась после 2007 года, чему способствовали 

меры поддержки семей с детьми (в частности, материнский капитал [2]). 

Впрочем, эффективность стимулирующих мер социально-демографической 

политики различалась для разных социальных групп. Кроме того, в последние 

несколько лет в России вновь наблюдается сокращение показателей рождае-

мости, что актуализирует анализ дифференциации рождаемости по разным 

социальным показателям в интересах более эффективной социально-демогра-

фической политики.  

Цель работы — выявление особенностей репродуктивного поведения 

женщин в зависимости от их уровня образования. Образовательный статус 

является одним из значимых социальных факторов, детерминирующих раз-

личия в уровне рождаемости. Результаты переписей населения России 2002 и 

2010 годов показывают, что у женщин, имеющих более высокий уровень об-

разования, число рожденных детей в среднем меньше [9. С. 528; 10. С. 742]. 

Уровень образования женщин — детерминанта репродуктивных ориентаций 

во многих социологических проектах: в частности, исследования, проведен-

ные в России, показали более низкие репродуктивные ориентации у женщин 

с высоким образовательным статусом [3. С. 116; 4. С. 96]. Это подтверждают 

и микропереписи населения [11. С. 78; 14. С. 273]. Однако в основном речь 

идет об ожидаемом числе детей, тогда как желаемое число детей, наоборот, в 

среднем несколько больше у имеющих более высокий уровень образования 

или образовательная дифференциация по этому показателю не отмечена. Ис-

следования, в которых было выявлено одновременно желаемое и ожидаемое 

число детей, высокий уровень образования женщин часто вел к относительно 

большому разрыву в их величине [1; 12; 15; 13]. Можно предположить, что 

женщины с разным уровнем образования по-разному реагируют на меры со-

циально-демографической политики [8. С. 25–26].  

Данное исследование основано главным образом на данных выборочного 

наблюдения репродуктивных планов населения, проведенного Росстатом в 

2017 году и охватившего 15 тысяч домохозяйств: опрашивался один член до-

мохозяйства — женщина 18–44 лет или мужчина 18–60 лет. Анализируя ре-

зультаты этого обследования, следует помнить, что это общие данные по Рос-

сии, но имеют место региональные различия в образовательной структуре 

женщин, а следовательно, и региональные особенности тех или иных показа-

телей рождаемости и репродуктивных установок. Также в статье использованы 

результаты аналогичного наблюдения репродуктивных планов населения, 
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проведенного Росстатом в 2012 году, но охватившего лишь 30 регионов, а 

также результаты переписи населения 2010 года. 

Данные переписей населения и выборочных социологических исследова-

ний показывают, что у более образованных женщин в среднем меньше число 

рожденных детей. Так, по данным 2010 года в возрастной группе 45–49 лет у 

женщин с высшим и послевузовским образованием среднее число рожденных 

детей (1,51) оказалось меньше, чем у женщин с более низким уровнем обра-

зования, и чем он ниже, тем больше среднее число рожденных детей (непол-

ное высшее — 1,63, среднее профессиональное — 1,75, начальное професси-

ональное — 1,94, среднее общее — 2,02, основное общее — 2,36). Конечно, 

величина этих показателей зависит и от различий в региональной образова-

тельной структуре: например, относительно большее представительство ре-

гионов с низкой рождаемостью в группе женщин с высшим и послевузовским 

образованием покажет меньшее среднее число рожденных ими детей. Обра-

зовательные различия имеют место и на региональном уровне, хотя выра-

жены в разной степени. Например, в Москве у женщин в 45–49 лет с высшим 

и послевузовским образованием среднее число рожденных детей — 1,37, с 

неполным высшим — 1,43, средним профессиональным — 1,46, начальным 

профессиональным — 1,42, средним общим — 1,54, с основным общим — 

1,55 [10. С. 742, 761]. Аналогичные различия среднего числа рожденных де-

тей у женщин с разным образовательным статусом показало и обследование 

2017 года: у женщин старше 35 лет с высшим профессиональным и послеву-

зовским образованием этот показатель практически такой же, как у имеющих 

неполное высшее образование, а у женщин с более низким образовательным 

статусом среднее число рожденных детей значительно больше (Табл. 1). 

Зависимость среднего числа рожденных детей от уровня образования 

нарушается только у женщин с начальным общим образованием: этот пока-

затель у них ниже, чем у имеющих основное общее образование. Однако, во-

первых, численность имеющих начальное общее образование невелика, и воз-

можны случайные колебания величины, о чем косвенно свидетельствует ха-

рактер возрастных различий этого показателя; во-вторых, завершение обра-

зования общим начальным у части женщин может быть обусловлено 
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состоянием здоровья, которое влияет и на число рожденных детей. Следует 

отметить, что в возрастной группе 35–39 лет среднее число рожденных детей 

у женщин всех образовательных статусов выше, чем у женщин более стар-

шего возраста. Возможно, это отчасти связано с тем, что первые были в ак-

тивном репродуктивном возрасте в период реализации дополнительных мер 

поддержки семей с детьми, введенных в 2007 году — когда им было 25–29 

лет. В группе 25–29-летних женщин с высшим (полным и неполным) и после-

вузовским образованием отличие среднего числа рожденных детей от имею-

щих более низкий образовательный статус еще больше, чем в более старших 

возрастах, что косвенно свидетельствует о более позднем возрасте рождения 

детей этими женщинами: по данным 2010 года, 45–49-летние женщины с 

начальным общим образованием родили первого ребенка в среднем в 22,1 

года, с основным общим — в 21,65, со средним общим — в 22,08, с начальным 

профессиональным — в 22,25, со средним профессиональным — в 22,75, с 

неполным высшим — в 23,39, с высшим профессиональным и послевузов-

ским — 24,4 (расчеты по [5]). 

Как и со средним числом рожденных детей, нужно помнить, что образо-

вательные различия в среднем возрасте матери при рождении первого ре-

бенка в целом по стране могут быть обусловлены различными социальными 

установками в региональной структуре женщин разного образовательного 

статуса, т.е., например, если в регионах с более высокой долей женщин с выс-

шим профессиональным и послевузовским образованием в принципе (неза-

висимо от уровня образования) распространено относительно позднее начало 

деторождения. Однако эти различия проявляются и на региональном уровне: 

например, в Москве у женщин 45–49 лет с начальным общим образованием 

средний возраст рождения первого ребенка составил 23,14 года, с основным 

общим — 23,03, средним общим — 23,33, начальным профессиональным — 

23,49, средним профессиональным — 23,55, неполным высшим — 23,92, выс-

шим профессиональным и послевузовским — 24,69 (расчеты по [5]).  

Статистические данные и целый ряд исследований [16; 18] показывают, 

что относительно меньшее итоговое число рожденных детей сопряжено с бо-

лее поздним возрастом рождения первого ребенка. Учитывая, что у женщин 

с более высоким уровнем образования в среднем меньше детей, можно допу-

стить, что именно этот фактор, а не образовательный статус, определяет более 

позднее начало деторождения. Для подтверждения этого предположения 

необходимо сравнить средний возраст матери при рождении первого ребенка 

у женщин с разным уровнем образования в группах, однородных по итого-

вому числу рожденных детей (Табл. 2 — расчеты по [5]). 

У женщин с тремя и более детьми первый ребенок появился в среднем в 

более раннем возрасте, и намного позже начали деторождение женщины, ко-

торые ограничились одним ребенком. Интересно, что разница в среднем воз-

расте матери при рождении первого ребенка у родивших одного и троих детей 

мало зависит от уровня образования (не считая имеющих начальное общее 
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образование): от 2,83 у имеющих высшее образование до 3,19 у имеющих ос-

новное общее. Столь же незначительно зависит от образования средний воз-

раст начала деторождения у родивших одного и двоих детей (от 2,19 года у 

имеющих начальное профессиональное до 2,44 — с основным общим), двоих 

и троих детей (от 0,53 года у имеющих высшее профессиональное и послеву-

зовское до 0,75 — с основным общим). У родивших троих, четверых и пяте-

рых детей средний возраст рождения первого ребенка мало отличается (кроме 

имеющих начальное и основное общее образование). 

В группах женщин с одинаковым числом рожденных детей средний воз-

раст при рождении первого ребенка больше при более высоком уровне обра-

зования, хотя различия меньше, чем в целом по женщинам, независимо от 

числа детей. По данным выборочного наблюдения репродуктивных планов 

населения 2012 года, у женщин старше 40 лет с высоким уровнем образования 

существенно больше и средний интервал между рождениями первого и вто-

рого ребенка: основное общее — 52,1 месяцев, среднее общее — 59, началь-

ное профессиональное — 58,5, среднее профессиональное — 63,6, неполное 

высшее — 65,3, высшее профессиональное и послевузовское — 66,3 ([6]).  

В зависимости от уровня образования различаются не только число детей, 

возраст начала деторождения и интервалы между рождениями детей, но и ре-

продуктивные ориентации женщин (Табл. 3). Результаты выборочного обсле-

дования 2017 года показали, что женщины с более высоким образовательным 

статусом хотели бы иметь в среднем меньше детей: наименьшее среднее жела-

емое число детей — у имеющих неполное и полное высшее образование. 
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Что касается ожидаемого числа детей, то у женщин с высшим и послеву-

зовским образованием оно существенно ниже, чем у имеющих более низкий 

уровень образования, и несколько больше разница между средними желаемым 

и ожидаемым числом детей. Аналогичная ситуация была отмечена и в других 

исследованиях [12; 13; 15]. Мотивация рождения второго ребенка мало разли-

чается у женщин с разным уровнем образования, но по ряду из 14 факторов, 

представленных в анкете, наблюдаются некоторые различия в зависимости от 

уровня образования (Табл. 4 — представлены только те мотивы, в отношении 

которых можно говорить о различиях по уровню образования [7]). 

Женщины с высшим и послевузовским образованием несколько реже от-

мечали среди факторов, сильно и очень сильно повлиявших на их желание 

иметь не менее двух детей, то, что двое детей дают больше гарантий под-

держки в старости (9,6% против 12,6% у женщин с основным общим образо-

ванием и 13,9% — со средним общим) и то, что двое детей повышают авто-

ритет человека (4,4% против соответственно 7,1% и 8%). Учитывая, что 

женщины с высшим и послевузовским образованием намного реже отмечали, 

что «второго ребенка иметь не собирались, но, когда случилась беременность, 

решили не делать аборт», они, вероятно, эффективнее планируют сроки рож-

дения детей. С другой стороны, женщины с высшим и послевузовским обра-

зованием несколько чаще отмечали психологические мотивы рождения вто-

рого ребенка: «чтобы имеющийся ребенок не чувствовал себя одиноким» и 

«хотелось (хочется) снова иметь в семье маленького ребенка». 

Схожая ситуация имеет место и в отношении мотивов рождения третьего 

ребенка, но здесь перечень тех, что различаются по образовательному 

уровню, несколько шире (Табл. 5 — представлены только те мотивы, в 
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отношении которых можно говорить о различиях по уровню образования [7]). 

Женщины с высшим и послевузовским образованием реже отмечали сильное 

или очень сильное влияние на желание иметь не менее трех детей экономиче-

ских мотивов: «с тремя детьми больше гарантий, что получишь от детей под-

держку в старости, не останешься одиноким» (10,9% против 18,3% у женщин 

с основным общим образованием и 19% — со средним общим); «трое детей в 

будущем смогут больше помогать по дому, в подсобном хозяйстве» (6% про-

тив соответственно 13,3% и 12,3%); «семьи с тремя и более детьми имеют 

значительную материальную помощь от государства» (10,3% против 19% и 

17,2%); «на третьего ребенка предоставляется ежемесячная денежная выплата 

в размере прожиточного минимума до достижения возраста трех лет» (11% 

против 24% и 18,9%); «желание решить жилищные проблемы, используя гос-

ударственную поддержку (региональный материнский (семейный) капитал», 

«бесплатное предоставление земельного участка для индивидуального жи-

лищного строительства)» (15,1% против 22,2% и 24,6%). 
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Как и в отношении второго ребенка, при более высоком образовательном 

статусе, вероятно, имеет место и более эффективное регулирование деторож-

дения, о чем свидетельствует меньшая доля отметивших влияние такого фак-

тора, как непрерывание беременности (4,7% с высшим и послевузовским об-

разованием и 4,9% с неполным высшим против 7,4% с основным общим, 12% 

со средним общим и 7,8% со средним профессиональным) и «мы не ограни-

чиваем число детей в семье, их должно быть столько, сколько Бог даст» (6,2% 

с высшим и послевузовским и 5,6% со средним профессиональным против 

14% с основным общим и 13% со средним общим). Более слабое желание 

иметь третьего ребенка у женщин с высшим и послевузовским образованием 

нашло отражение и в меньшей доле отметивших влияние потребности иметь 

ребенка другого пола при однополых двух детях (12,1% против 22,3% у жен-

щин с основным общим образованием и 21% — со средним общим). Как и в 

отношении двух детей, женщины с высшим и послевузовским образованием 

реже отмечали, что «трое детей повышают авторитет человека» (5,3% против 

соответственно 13,4% и 9,9%). 

С более слабым желанием иметь троих детей у женщин с высшим и по-

слевузовским образованием, видимо, связана и несколько меньшая доля от-

метивших влияние психологических мотивов (в отношении второго ребенка 

они упоминались чаще). Сильное желание снова иметь в семье маленького 

ребенка отметили 10,9% респонденток с высшим и послевузовским образова-

нием (против 15,1% среди имеющих основное общее и 12,4% — среднее об-

щее). То, что третий ребенок позволит старшим детям проявлять заботу о 

младших, упомянули 10% женщин с высшим и послевузовским образова-

нием, 16,2% — со средним общим, 18,8% — с основным общим. Образова-

тельный статус детерминирует и различия мотивов происхождения и соци-

ального окружения: сильное влияние на желание иметь не менее трех детей 

такого фактора, как трое или более детей у родителей — своих или мужа — 

отметили 3,2% имеющих высшее и послевузовское образование, 8,3% — с 

основным общим, 7,1% — со средним общим. Важное значение многодетно-

сти друзей и знакомых придают примерно по 6% женщин с основным и сред-

ним общим образованием, среди женщин с высшим образованием — 2,2%. 

Важным фактором репродуктивных решений, видимо, является и то, как 

воспринимается еще один ребенок с точки зрения последствий для разных 

сфер жизни, и по ряду из них (профессия и досуг) наблюдаются различия по 

образовательному статусу (Табл. 6 — представлены только аспекты с отли-

чиями по уровню образования [7]). 

Данные обследования 2017 года показали, что среди женщин с высшим 

и послевузовским образованием доля негативно оценивших возможное влия-

ние ребенка на свой профессиональный рост составляет 21,9%, еще выше она 

у женщин с неполным высшим образованием — 27,8%. Среди имеющих ос-

новное общее образование эта доля — 13,8%, среднее общее — 11,6%, сред-

нее профессиональное — 12,9%. Наибольшая доля тех, кто негативно оценил 
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возможное влияние ребенка на общение с друзьями и полноценный отдых, — 

среди женщин с неполным высшим образованием (25,5% и 53,1%), несколько 

ниже — у респонденток с высшим и послевузовским (16,2% и 44,3%), еще 

ниже — с основным общим (10,7% и 39,2%), средним общим (9,9% и 36%) и 

средним профессиональным (12,4% и 39,7%). 

В социологических исследованиях репродуктивного поведения у респон-

дентов традиционно спрашивают о препятствиях для рождения желаемого 

числа детей. Оставляя за рамками рассмотрения вопрос о том, что может вли-

ять на ответы об этих помехах и как их корректно трактовать [1. С. 225–244], 

отметим, что результаты обследования 2017 года показали некоторые разли-

чия в оценке женщинами помех к рождению желаемого числа детей в зависи-

мости от образовательного статуса (Табл. 7 — представлены только препят-

ствия, различающиеся по уровню образования [7]). 

Женщины с высшим и послевузовским образованием реже отмечали та-

кие помехи для рождения желаемого числа детей, как материальные и жи-

лищные трудности, неуверенность в завтрашнем дне, сложные взаимоотно-

шения в семье и отсутствие работы. Оценка влияния помощи семьям с детьми 

на репродуктивное поведение мало различается в зависимости от уровня об-

разования женщин (Табл. 8) — можно лишь отметить более низкую долю 

женщин с высшим образованием, считающих, что меры помогли принять ре-

шение о рождении ребенка, которого без этого не могли бы себе позволить. 

Образовательных различий в оценке влияния помощи семьям с детьми на 
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решение о рождении ребенка нет и по вторым рождениям, на поддержку ко-

торых во многом ориентированы меры, реализуемые в России с 2007 года. 

Более существенны образовательные различия в оценке влияния мер гос-

поддержки на решение о рождении третьего ребенка: среди имеющих основ-

ное общее образование 38,6% отметили, что без этих мер не смогли бы поз-

волить себе рождение третьего ребенка, среди имеющих среднее общее 

таковых 25,2%, среднее профессиональное — 21,1%, неполное высшее — 

18,5%, высшее и послевузовское — 10,4%.  

У женщин с разным образовательным статусом несколько различается зна-

чимость условий жизни при принятии решения о рождении ребенка (Табл. 9). 

Для женщин с более высоким уровнем образования более значимы усло-

вия жизни, связанные с совмещением профессиональной деятельности с вос-

питанием детей, — возможность гибкого режима труда, удаленность работы 

от места жительства, качество работы яслей и детских садов. Вероятно, жен-

щины с более высоким уровнем образования склонны несколько выше оце-

нить качество услуг в разных сферах жизнедеятельности — работу организа-

ций медицинского обслуживания детей, их режим работы и доступность, 

аналогичные характеристики и ценовую доступность услуг культурно-обра-

зовательных и физкультурно-спортивных организаций для детей, работу ор-

ганизаций медицинского обслуживания беременных и рожениц — квалифи-

кацию медицинского персонала, оснащение современным оборудованием. 

Значение уровня заработной платы супруга/партнера в среднем выше значе-

ния собственного заработка у женщин всех образовательных статусов, но раз-

ница у более образованных женщин здесь несколько меньше, т.е. они в боль-

шей степени склонны рассчитывать на себя. 
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*** 

Образовательный статус женщин — чрезвычайно важный фактор, влия-

ющий не только на среднее число рожденных детей, но и на репродуктивное 

поведение. Данные социально-демографического обследования 2017 года 

подтвердили результаты ряда социологических исследований, согласно кото-

рым у женщин с высшим образованием наблюдается относительно больший 

разрыв между желаемым и ожидаемым числом детей (причем среднее ожида-

емое число детей у них меньше по сравнению с имеющими более низкий уро-

вень образования, а среднее желаемое число детей — несколько выше только 

по сравнению с имеющими неполное высшее образование). В принципе раз-

ница между желаемым и ожидаемым числом детей может рассматриваться 

как своего рода индикатор условий реализации потребности в детях, т.е. у 
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женщин с высшим образованием эти условия несколько хуже. Точнее, не 

сами эти условия в объективном смысле, а их субъективное восприятие, на 

которое влияет уровень притязаний, во многом определяемый ценностными 

ориентациями и социальными нормами. Однако результаты обследования 

2017 года показали, что женщины с высшим образованием намного реже от-

мечали в качестве факторов, мешающих иметь желаемое число детей, мате-

риальные и жилищные трудности и неуверенность в завтрашнем дне. В то же 

время женщины с высшим образованием могут несколько завышать желае-

мое число детей [1. С. 57]). 

У женщин с высшим образованием в несколько большей степени прояв-

ляются психологические мотивы рождения второго ребенка (чтобы первый 

не чувствовал себя одиноким, желание снова иметь маленького ребенка), но 

не третьего. Они в меньшей степени связывают рождение второго и третьего 

ребенка с экономическими мотивами (будущая поддержка в старости, по-

мощь в домашнем хозяйстве, материальная помощь от государства) и с авто-

ритетом в обществе, т.е. демонстрируют меньшую зависимость своего репро-

дуктивного поведения от мнения окружающих и социальных норм. В целом 

следует отметить более слабую мотивацию рождения третьего ребенка у жен-

щин с высшим образованием и их более четкое планирование рождения де-

тей, поэтому у них в среднем больший интервал между рождениями первого 

и второго ребенка. Для женщин с более высоким уровнем образования при 

принятии решения о рождении ребенка более значимы факторы, позволяю-

щие совмещать материнство и трудовую деятельность, они чаще учитывают 

в своем репродуктивном поведении возможное негативное влияние появле-

ния еще одного ребенка на их профессиональный рост. Все это ведет к мень-

шему числу рожденных детей у женщин с более высоким уровнем образова-

ния, более позднему началу деторождения и относительно большим 

интервалам между рождениями детей. Рост доли женщин с высшим образо-

ванием и особенности их репродуктивного поведения необходимо учитывать 

не только в социально-демографической политике, но и при разработке про-

гнозных сценариев рождаемости. 
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differences in fertility rates and women’s reproductive attitudes as depending on the level of education. 
The study is based on the data of the sample surveys of reproductive plans (2017 and 2012) and of the 

2010 All-Russian Census. In general, the results confirm the global trend: on average, women with a high 
education status have fewer children than women with a lower level of education; on average, the former 
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are older when they have the first child and tend to have larger intergenetic intervals. The analysis of 
reproductive attitudes and intentions shows that women with higher and postgraduate education have a 

larger gap between the average desired and the expected number of children. Among the factors hindering 

the birth of the desired number of children, women of almost all levels of education name material and 
housing difficulties and uncertainty about the future; however, women with higher and postgraduate 

education mention these reasons less often — for them, it is more important to combine motherhood and 
work and to have high-quality services in various spheres. 

Key words: fertility; reproductive attitudes; women’s education; social-demographic policy;  

social-demographic survey; average age of childbirth; motives for having children 
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В статье рассматривается динамика потребления ТВ и Интернет разными возрастными ко-

гортами в условиях кардинальных изменений российского медиаландшафта. За последнее десяти-
летие медиасреда достигла уровня массового использования новейших коммуникационных тех-

нологий, основу которых составляют высокоскоростной мобильный Интернет и его 
разнообразные приложения. Результаты сопоставления исследований 2012 и 2017 годов фикси-

руют разнонаправленные тренды: прирост среднесуточного времени использования Интернета в 
средних и отчасти в старших когортах и умеренный рост в молодых группах. Длительность про-

смотра ТВ является циклическим феноменом — производным от разных этапов жизненного цикла 
и социализации: потребление ТВ в одних и тех же когортах в пятилетнем интервале имеет тенден-

цию к снижению. Согласно концепции медиазамещения Интернет отчасти является функциональ-
ной альтернативой ТВ — здесь потребности аудитории находят более полное удовлетворение и 

получают свое развитие на основе новых технологических возможностей. Отдельно в статье рас-
смотрены особенности медиапотребления цифрового поколения двухтысячных, или миллениа-

лов. Этой группе свойственна внутренняя дифференциация: ее образуют нескольких различаю-
щихся возрастных и социально-профессиональных подгрупп, которым присущи серьезные 

отличия в среднесуточной длительности использования ТВ и Интернета. Все указанные тренды 
медиапотребления претерпели изменения в период коронавирусного кризиса: изменения в режиме 

жизнедеятельности людей и принципиально иная информационная повестка дня привели к росту 
использования медиа, прежде всего ТВ и Интернета. Долгосрочный тренд постепенного умень-

шения аудитории российского ТВ сменился на обратный: средняя длительность просмотра ТВ 
возросла, причем во всех когортах. В условиях кризиса ведущие функции медиа — информаци-

онная и рекреативная — оказались еще более востребованными, чем прежде.  

Ключевые слова: возрастные когорты; массовая коммуникация; телевидение; Интернет; 
цифровизация; медиапотребление; цифровое поколение; миллениалы 

Центральными вопросами статьи выступают следующие: какова дина-

мика медиапотребления двух основных российских медиа — ТВ и Интер-

нета — в разных возрастных когортах и какие объяснительные модели при-

менимы для интерпретации коммуникативного поведения аудитории, 

включая «цифровое поколение». Внимание к ТВ и Интернету обусловлено 

тем, что это два наиболее популярных и влиятельных медиа в российском 
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обществе, поэтому ответы на поставленные вопросы важны для оценки ауди-

торных перспектив этих медиа и их социально-управленческих последствий.  

Возрастная когорта — это совокупность индивидов, объединенных общим 

признаком даты или интервала рождения [9; 18]. В российской социологии ко-

гортный анализ применялся для изучения разных областей жизни, обсужда-

лись его методологические аспекты [1; 2; 10; 11], однако в сфере медиапотреб-

ления это направление не столь развито. В зарубежной социологии медиа и 

смежных дисциплинах исследование возрастных когорт является распростра-

ненным инструментом анализа трендов потребления медиа, коммуникатив-

ного поведения в отношении прессы и ТВ, например, изучение когорт в Герма-

нии показало, что те, кто вырос уже при телевидении, более привязаны к нему 

и менее склонны читать, чем родившиеся раньше [36]. В западной традиции 

были показаны различия возрастных когорт по мотивам и социокультурным 

факторам просмотра ТВ и пользовательского онлайн-видео [16]; исследована 

включенность аудитории в политические медиа и электоральный процесс в 

учетом специфики того или иного политического периода [22].  

Наше исследование сосредоточено на динамике потребления ТВ и Интер-

нета российской аудиторией во временной перспективе 2012–2017 годов. Эм-

пирическую базу формируют результаты многолетнего проекта «Телевидение 

глазами телезрителей» Аналитического центра Vi. Выборочная совокупность 

представляет городское население в возрасте старше 15 лет. Метод сбора ин-

формации — личное интервью по стандартизированной анкете. Массив опро-

шенных составил 2340 респондентов в 2012 году, 3000 респондентов — в 2017 

году. Идентичная формулировка вопросов позволяет фиксировать динамику 

медиапотребления в следующих возрастных когортах: 15–19, 20–24, 25–29, 30–

34, 35–39, 40–44, 45–49, 50–54, 55–59, 60–64, 65 лет и старше.  

Данные о динамике потребления двух ведущих российских медиа — ТВ и 

Интернет — представлены в Таблице 1. Для сравнительного анализа использо-

вался один из ключевых показателей медиапотребления — среднесуточная 

длительность использования медиа в минутах. Что касается Интернета, то 

здесь наблюдается «нисходящий» тренд: и в 2012, и в 2017 году продолжитель-

ность использования Интернета в более молодых группах является более вы-

сокой по сравнению с более старшими группами. Во-первых, по мере взросле-

ния активность использования Интернета растет: например, те, кому в 2012 

году было 20–24 года, в рамках своего коммуникативного поведения отводили 

Интернету 142 минуты; в 2017 году эта группа перешла в возрастную когорту 

25–29 лет — продолжительность использования Интернета выросла до 182 ми-

нут. Во-вторых, очевиден существенный рост длительности использования Ин-

тернета в течение рассматриваемого периода преимущественно в средних и 
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старших группах: среди тех, кому в 2012 году было 40–44 года, а в 2017 году 

стало 45–49 лет, прирост в использовании этого медиа составил более 80%. 

В-третьих, характерен скромный рост длительности использования Интер-

нета в самой молодой когорте проекта: в ходе взросления — перехода из ко-

горты 15–19-летних в когорту 20–24-летних — суточная продолжительность 

использования Интернета выросла со 168 минут до 177, т.е. на 6%. 

Применительно к телевидению в целом наблюдался рост длительности 

просмотра по мере взросления: в 8 из 10 когорт мы фиксируем ситуацию, ко-

гда среднесуточный просмотр ТВ в более старшей когорте превышает анало-

гичный показатель в следующей за ней, более молодой когорте. Это устойчи-

вое свойство ТВ-потребления, видимо, будет проявляться и далее. Вместе с 

тем приведенные данные свидетельствуют и о тенденции снижения длитель-

ности ТВ-просмотра, что очевидно при сравнении одних и тех же возрастных 

когорт в пятилетнем интервале: например, у 25–29-летних среднесуточная 

длительность просмотра ТВ в 2012 году составила 140 мин, а у такой же ко-

горты в 2017 году — 127 мин. Кроме того, представители когорты 25–29 лет, 

повзрослев и «переместившись» через пять лет в когорту 30–34 лет, увеличат 

среднюю длительность просмотра ТВ. Таким образом, у следующих когорт 

рост длительности телепросмотра начинается с более низкого уровня.  

Что следует из представленных выше эмпирических данных? Не претен-

дуя на полноту и законченность, приведем их возможные интерпретации. 

В исследованиях аудитории медиа не теряет актуальность концепция по-

лезности и удовлетворения потребностей [14]. Ее важная посылка состоит в 

том, что удовлетворение потребностей посредством медиа предопределяется 
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содержанием мотивов обращения к ним и функциональными возможностями 

медиа. Исследования подтверждают, что потребности в медиа изменяются по 

ходу жизненного цикла, и существенную роль играют показатели возраста, 

семейного и профессионального статуса, но не менее важен и фактор соци-

альной среды, который во многом задает как содержание, так и характер ис-

пользования медиа [24]. Так, основные мотивы обращения к ТВ — неизменно 

развлекательные и информационные [5; 7]. Согласно нашим данным, за по-

следнее десятилетие у молодых зрителей (15–34 года) снизилась значимость 

развлекательного мотива (с 56% до 48%) и возросла роль утилитарного мо-

тива — просмотра фоном, по привычке (с 13% до 21%). Представляется, что 

это результат изменения российского медиаландшафта — роста продолжи-

тельности использования Интернета.  

Наиболее активное использование Интернета присуще молодым когор-

там (Табл. 1): на потребление медийного контента в Интернете они тратят за-

частую больше времени, чем на ТВ, за счет просмотра разнообразных форм 

короткого и длинного видеоконтента, далеко не всегда показываемого по ТВ. 

Таким образом, мы сталкиваемся с известным феноменом медиазамещения 

[6; 34]: фактически Интернет стал для части телезрителей функциональной 

альтернативой, где их потребности находят более полную реализацию и по-

лучают развитие на основе новых технологических возможностей.  

Фоновый просмотр молодых когорт правомерно отнести к важным осо-

бенностям их медиапотребления в целом. Не случайно исследователи указы-

вают на практики многозадачности — умения одновременно реализовывать 

несколько активностей с помощью разных медиа, например, сочетать фоно-

вый просмотр ТВ с общением в социальных сетях и «спорадическими блуж-

даниями» по Сети посредством уже открытых окон. Представители молодых 

групп особенно избирательны по отношению к контенту медиа, им плохо зна-

кома традиционная практика телепотребления, предполагающая наличие 

программы передач [20].  

На основе данных об использовании ТВ и Интернета разными когортами 

можно определить, имеет потребление этих медиа циклический или структур-

ный характер. Под цикличностью мы понимаем такое изменение системы, в 

результате которого она приходит примерно в то же состояние, в каком была 

в начале процесса. Так, по данным зарубежных лонгитюдных исследований, 

изменения во включенности в телепросмотр за период жизненного цикла 

имеют устойчивые закономерности: юность характеризуется меньшей, по 

сравнению с другими этапами жизни, длительностью телесмотрения; по мере 

вхождения во взрослую жизнь, предполагающую усвоение норм, ценностей и 

образцов поведения группы, к которой принадлежит индивид, происходит за-

метный и постоянный рост длительности телепросмотра [17], что отражает 

разные потребности людей на разных этапах социализации и жизненного 

цикла. Эта закономерность была устойчивой для медиаландшафта, где ТВ 

было лидирующим медиа, а Интернет находился на начальной стадии 
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развития, но сохранилась ли эта модель коммуникативного поведения в со-

временных условиях, когда ТВ конкурирует с Интернетом?  

Мы склонны считать, что сложившиеся практики телепотребления под 

влиянием новых возможностей Интернета будут меняться, судя по тому, ка-

кой была среднесуточная продолжительность телесмотрения молодых и стар-

ших когорт в 2012 и 2017 году: судя по Таблице 1, у большинства когорт дли-

тельность телепотребления в 2017 году оказалась меньшей, чем в 2012. 

Можно предположить, что у новых когорт уровень ТВ-потребления будет ха-

рактеризоваться все более низкими стартовыми позициями, что приведет к 

еще большему уменьшению продолжительности телесмотрения. Впрочем, 

этот процесс скорее всего будет постепенным и достаточно протяженным. 

Представленные данные об особенностях использования ТВ и Интернета 

в возрастных когортах соотносятся с дискуссиями о поколенческих отличиях 

в медиапотреблении (в исследованиях медиа возрастная когорта зачастую 

рассматривается как группа людей одного поколения [21]). Методологиче-

ским основанием многих исследований в этой области является классическая 

работа К. Мангейма, где различия поколений объясняются общей историей и 

значимыми событиями тех групп индивидов, чье рождение пришлось на 

определенный временной период [33]. Можно провести некоторые параллели 

между тем, что писали в связи с массовым распространением телевидения в 

1960-е годы в индустриально развитых странах и теперь в связи с массовым 

распространением Интернета. Показательно, что тогда активно использо-

вался термин «поколение ТВ», а в последнее десятилетие — термин «цифро-

вое поколение» [35; 36].  

В обоих случаях социализация молодого поколения совпала с массовым 

распространением нового медиа. Центральной здесь является идея чувстви-

тельности индивида к опыту в «формирующие» молодежные годы: первые 

контакты с медиа в юности могут иметь решающее значение для медиасоци-

ализации и последующих практик использования медиа [12]. Кроме того, 

люди обычно более четко помнят события подросткового возраста и ранней 

взрослой жизни, поэтому те, кто рожден, например, в эпоху радио, могут вос-

принимать мир иначе, чем рожденные в эпоху ТВ [15]. Таким образом, актив-

ное поведение молодых возрастных когорт по отношению к Интернету и до-

статочно умеренное по отношению к ТВ, видимо, обусловлено медийной 

социализацией этих когорт.  

Здесь важны несколько обстоятельств: прежде всего то, что индивид при 

рождении и в ходе взросления сталкивается с уже существующей технологи-

ческой средой, и у среднего человека мало возможностей контроля и влияния 

на развитие этой среды, включая современные ему технологии медиа комму-

никаций. Индивид в значительной мере наследует сложившиеся практики ме-

диатехнологий (при определенной степени свободы действий в этой области), 
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поэтому наряду с эволюционностью медийных технологий следует учиты-

вать и социальный процесс приспособления людей к медиа [28]. 

Исследователи Интернета разработали процедурную концепцию медиа 

поколений, говоря о поколениях в узком смысле — с точки зрения анализа 

медийных практик, интериоризации медийного содержания и использования 

медийных технологий. Выделяют три медийных поколения: «поколение 

масс-медиа» — люди, которые познали радио, кино, печать, почту и стацио-

нарный телефон в период социализации, затем познакомились с телевиде-

нием, а в пожилом возрасте столкнулись с цифровизацей; «цифровое медиа 

поколение» — выросло после появления цифровых медиа, для них изменения, 

вызванные цифровизацией, являются неотъемлемыми элементами их мульти-

медийных практик; между первым и вторым находится квази «сэндвич-поко-

ление» — вторичное цифровое медиа поколение, которое также выросло с те-

левидением, кино, радио, прессой, но затем оказалось более или менее 

всесторонне охвачено цифровыми медиа, и Интернет стал неотъемлемой ча-

стью его медийного репертуара [29].  

Зафиксированные выше различия в длительности использования ТВ и 

Интернета возрастными когортами в целом свидетельствуют о постепенных 

изменениях этого процесса. Вместе с тем обращает на себя внимание бурный 

рост длительности пользования Интернетом в старших возрастах, который 

шел параллельно с общим ростом длительности просмотра телевидения (от-

носительный прирост продолжительности использования Интернета среди 

молодых когорт был намного меньшим). Актуальным в этой связи оказыва-

ется вопрос о скорости распространения новых технологий в сфере медиа, ко-

торая неуклонно сокращается: например, в США — одном из самых продви-

нутых мировых коммуникационных рынков — для охвата более 90% 

пользователей радио потребовался 41 год, Интернету — 22 года, в полтора 

раза меньше времени понадобилось для массового внедрения смартфонов, и 

10 лет — чтобы социальные сети охватили 70% потребителей [23].  

Для понимания особенностей медиапотребления у возрастных когорт 

важна не только скорость, но и характеристики этапа проникновения медиа 

инноваций. Здесь целесообразно опираться на концепцию диффузии иннова-

ций, описывающую, как новые медийные возможности распространяются в 

обществе. Как известно, Г. Тард сформулировал идеи этого подхода еще в 

ХIХ веке и охарактеризовал этапы внедрения инноваций следующим обра-

зом: «Медленное продвижение в начале, за которым следует быстрый и рав-

номерно ускоренный прогресс с повторно наблюдающимся прогрессом, ко-

торый продолжается, затем слабеет и, наконец, останавливается» [25]. 

В России в последние годы наблюдался существенный рост покрытия 

широкополосным высокоскоростным Интернетом, по крайней мере, город-

ских агломераций и одновременно завершался переход страны к цифровому 

телевидению. Результаты нашего проекта подтверждают, что с начала 2000-х 

годов происходили кардинальные изменения в доступе населения к новым 
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коммуникационным возможностям: к концу первого десятилетия нового века 

охват городских пользователей мобильными телефонами превысил 90% и до-

стиг уровня насыщения. В 2002–2010 годы наблюдался бурный рост доли 

пользователей домашних компьютеров и Интернета (от 2–5% до 65–70%), но 

в последнее десятилетие охват этих сегментов растет медленно (еще 5–10%, 

и он замедлится). Параллельно массового охвата — на уровне 60% городского 

населения — достигает использование смартфонов. Иными словами, уровень 

доступа к цифровым средствам коммуникации в возрастных группах посте-

пенно выравнивается, что формирует необходимую основу для реализации 

потребностей всех, а не только молодых, групп в новой цифровой среде.  

Миллениалы — поколение, формирование которого проходило под влия-

нием бурного роста Интернета и цифровых медиа. Не случайно в качестве обо-

значения этого поколения используются также понятия «коренные цифрови-

тяне» и «сетевое поколение». Показательной является работа У. Штрауса и 

К. Хоува, посвященная поколенческому анализу цифровых инноваций [31]: по 

итогам изучения американского общества они определили возрастную когорту 

1979–2000 годов рождения как «миллениалов» — социальную группу, испы-

тывающую всеобъемлющее влияние цифровых технологий. В нашей стране 

опубликованы отдельные работы по этой теме [3; 4; 8], в частности, проведен 

анализ поколения миллениалов на фоне предшествующих поколений, который 

подтвердил, что миллениалы существенно отличаются от них [8].  

Наше исследование показало, что представители возрастных подгрупп 

15–34 лет (миллениалы в плане временных границ) характеризуются более 

высокой среднесуточной длительностью использования Интернета, чем пред-

статели других групп. Их медиапотреблению свойственны большая мобиль-

ность, многозадачность, индивидуализация и фрагментация. Однако, мы не 

склонны рассматривать представителей двухтысячных как однородную 

группу в плане медиапотребления, поскольку она охватывает около 30% насе-

ления старше 15 лет — следовательно, в ней можно выделить разные типы 

использования медиа. Для проверки этого предположения мы рассмотрели 

особенности медиапотребления ее подгрупп, находящихся на разных этапах 

жизни. В Таблице 2 приведены данные о среднесуточном использовании Ин-

тернета и ТВ респондентами, принадлежащими к разным социально-профес-

сиональным группам — школьниками старших классов, студентами с разным 

семейным статусом, семейными людьми с детьми или без детей, работаю-

щими полный рабочий день в возрасте 25–34 лет.  

Наиболее активными пользователями Интернета являются две группы — 

школьники старших классов в возрасте 15–17 лет и студенты, которые еще не 

обзавелись семьей (среднесуточная длительность потребления Интернета — 

193 минуты). С обретением семейного статуса использование Интернета 
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сокращается: так, в группе студентов с семьей среднесуточная длительность — 

169 минут, по мере взросления — перехода в статус работающих, рождения 

детей — длительность использования Интернета сокращается до 129 минут. 

Показательно, что различия в среднесуточном использовании Интернета между 

группами достигает 33%. Обратная тенденция характеризует телепросмотр раз-

ных социально-профессиональных подгрупп в когорте 15–34-летних. Так, если 

среди студентов (без семьи) среднесуточная длительность просмотра ТВ со-

ставляет 101 минуту, то среди работающих семейных респондентов с детьми в 

возрасте 25–34 года — 149 минут. По мере того, как индивид становится старше, 

начинает работать и заводит семью, его медиапотребление становится более 

«традиционным» — в его репертуаре существенное место занимает телевиде-

ние. Таким образом, возрастная группа 15–34 лет — миллениалы — весьма не-

однородна с точки зрения продолжительности использования медиа. Более того, 

различия между этой группой и старшими когортами постепенно стираются под 

влиянием бурного роста цифровой инфраструктуры коммуникаций. Причем 

российские данные совпадают с результатами зарубежных исследований 

(например, в Германии и США [27; 30; 32].  

В литературе в адрес концепции миллениалов был высказан ряд справед-

ливых критических замечаний: отмечается абсолютизация технологического 

фактора и слабый учет того обстоятельства, что развитие инноваций и их по-

следствия — результат взаимодействия сложных социальных, экономических 

и политических сил, т.е. не всегда учитывается преемственность, свойствен-

ная социальным изменениям, упрощенно представляется взаимодействие 

«новых» и «старых» медиа, сложная эволюция системы медиа в целом [19]; 

мало внимания уделяется роли социальных и исторических событий, веду-

щих к формированию идентичности поколения [13]. По мнению ряда авторов, 

категоризация цифрового поколения как особой возрастной группы затеняет 
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другие важные культурные или социальные аспекты медиапотребления. При-

чем цифровое поколение не является однородной группой, и эмпирические 

исследования фиксируют отсутствие различий между цифровым поколением 

и другими группами по таким значимым характеристикам, как, например, до-

верие к медиа. В целом новые СМИ не заменяют традиционные с точки зре-

ния информационной ценности, и по мере распространения Интернета и циф-

ровых навыков в старших возрастных группах различия между цифровым и 

предшествующими ему поколениями стираются [26].  

В 2018–2019 годы зафиксированные нами долгосрочные тренды медиа-

потребления существенно не изменились: аудитория ТВ продолжала свое от-

носительно небольшое сокращение, что в основном касалось молодых групп; 

продолжала расти длительности использования Интернета — преимуще-

ственно в средних и старших когортах.  

Кардинальные изменения трендов медиапотребления наметились в первом 

полугодии 2020 года — в период кризиса, связанного с пандемией covid-19,  

в рамках которого медико-биологические, политико-экономические, соци-

ально-культурные и прочие факторы находятся в сложной взаимосвязи и тре-

буют дальнейшего изучения. Сегодня, когда начинается снятие мер карантина, 

перспективы развития ситуации неясны. Открытыми остаются вопросы о том, 

в какой мере кризис повлияет на протекание разных этапов жизненного цикла 

людей, социализацию и образ жизни, от которых во многом зависят особенно-

сти медиапотребления в возрастных когортах. Вместе с тем уже ясно, что в це-

лом медиапотребление, прежде всего ТВ и Интернета, существенно возросло. 

Тренд долгосрочного уменьшения российской ТВ-аудитории обрел обрат-

ную направленность: средняя длительность просмотра ТВ выросла в кризис-

ные месяцы 2020 года — например, в апреле в среднем на 15–20% в разных 

группах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Опережающий 

уровень роста просмотра ТВ был свойственным более молодым зрителям, и 

больше всего время телепросмотра выросло среди так называемых «light-зри-

телей» — тех, кто обычно мало смотрит ТВ, а также среди тех, кто практически 

не смотрел ТВ раньше. Характерно, что эта часть аудитории состоит преиму-

щественно из молодых когорт. С началом ослабления режима ограничитель-

ных мер эта аудитория осталась на ТВ — по сравнению с другими группами 

телезрителей ее отток оказался минимальным. В то же время увеличилось 

время использования Интернета: в апреле россияне старше 12 лет стали прово-

дить в Интернете на стационарных компьютерах на 19% и на мобильных 

устройствах на 11% больше времени, чем в марте [1]. Кстати, возвращение 

аудитории к более активному, чем ранее, просмотру ТВ было отмечено и в це-

лом ряде зарубежных стран. Так, средняя продолжительность телепросмотра 
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увеличилась в период кризиса во Франции на 24%, в Италии — на 17%, в Ни-

дерландах — на 16%, в Испании — на 23%, в Великобритании — на 20% [37].  

Вероятно, общий рост потребления ТВ и Интернета в период кризиса 

обусловлен рядом обстоятельств: произошло кардинальное изменение ре-

жима жизнедеятельности, причем у всех возрастных когорт, — люди практи-

чески все свое время вынуждены были проводить дома, и далеко не все нахо-

дились в режиме удаленной работы. Иными словами, больше свободного 

времени привело к более активному медиапотреблению. Принципиально 

иная общественная атмосфера, обусловленная новыми вызовами и опасно-

стями для жизни, объективно способствовала интенсификации коммуникаци-

онных процессов, и массовое информационное общение посредством медиа 

стало одной из ключевых активностей людей. Таким образом, в период кри-

зиса две ведущие функции медиа — рекреативная и информационная — ока-

зались еще более востребованными, чем прежде, применительно ко всем воз-

растным когортам. В какой мере отмеченные выше тенденции будут 

продолжительными — покажет будущее.   
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Abstract. The article considers the dynamics of the TV and Internet consumption of different cohorts 
under the dramatic changes in the Russian media landscape. In the last decade, the media environment has 

reached the mass scale in the use of the latest communication technologies based on the high-speed mobile 
Internet and its various apps. The results of the comparison of the studies of 2012 and 2017 indicate 

multidirectional trends: an increase in the average daily time of the Internet use in the middle-age and partly 

elder cohorts, and a moderate increase in the younger groups. The duration of TV viewing is a cyclic 
phenomenon determined by the stages of life cycle and socialization: the TV consumption of the same 

cohorts tends to decrease in a five-year interval. According to the theory of media substitution, the Internet 
is partly a functional alternative to TV for it allows the needs of the audience to be more fully satisfied and 

to develop on the basis of new technological opportunities. The article also considers features of the media 
consumption of the digital generation (millennials). This group is internally very different: it consists of 

several age and social-professional subgroups with serious differences in the average daily TV and Internet 
consumption. All these trends of the media consumption changed under the covid-19 crisis: changes in the 

mode of life and a fundamentally different information agenda determined an increase in the media use, 
primarily TV and the Internet. The long-term trend of the gradual decrease of the TV-audience changed: the 

average TV viewing increased in all cohorts. Under the crisis, the leading functions of the media — 
information and recreation — are more in demand than before. 
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Статья посвящена изучению практик использования виртуальных социальных сетей и уста-
новок учащейся и работающей молодежи на отказ от информационно-коммуникационных серви-

сов под влиянием объективных и субъективных факторов (возраст, социальный статус, конкурен-
тоспособность, доверие к окружающим). Метод исследования — анкетный опрос учащейся 

(старшеклассники, студенты учреждений среднего профессионального и высшего образования) и 
работающей молодежи Тюменской области. Выборочная совокупность — учащиеся 10–11 клас-

сов (N=1130), студенты (N=1097) и работающая молодежь (N=942). Результаты исследования сви-

детельствуют о том, что основная цель использования социальных сетей — получение новой ин-
формации (81%) и потребление развлекательного видео- и аудио контента (72%); удовлетворяют 

свои образовательные потребности 32% в группе учащейся молодежи (старшеклассники и сту-
денты). С возрастом снижается интенсивность поиска молодежью своей идентичности и умень-

шается стремление к поддержанию социального статуса в виртуальной реальности. Наивысший 
уровень готовности к цифровому детоксу на короткий промежуток времени зафиксирован среди 

старшеклассников (84%). Готовность к продолжительному отказу от социальных сетей в большей 
степени выражена среди работающей молодежи (32%), тогда как среди старшеклассников и сту-

дентов таковых не более четверти от числа опрошенных. Чем ниже уровень генерализированного 
доверия респондента, тем проще ему отказаться от использования социальных сетей. Результаты 

исследования свидетельствуют о следующей тенденции в отказе молодежи от виртуальных соци-
альных сетей: допускающие однодневный детокс в редких случаях готовы на отдых от социаль-

ных сетей в течение месяца; допускающие отказ от виртуального общения на неделю считают 
более реалистичным его продление до месяца.  

Ключевые слова: молодежь; старшеклассники; студенты; работающая молодежь; социаль-

ные сети; цифровой детокс; медийный аскетизм; информационно-коммуникационные технологии 

Повседневные социальные практики современной молодежи невоз-

можно представить без использования технических средств, обеспечиваю-

щих опосредованную включенность в глобальную сеть Интернет. Взаимодей-

ствие человека с информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ) 

определило не только внедрение новых форм социальных интеракций, но и 

увеличение количества и качества информационных потоков, воздействую-

щих на личность на протяжении всей жизни, в том числе в период наиболее 

активных стадий социализации. Обозначенные изменения сформировали 
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необходимость междисциплинарного изучения позитивных и негативных по-

следствий внедрения ИКТ в жизнь индивида, социальных групп и общества. 

Основной формой времяпрепровождения молодежи в интернет-про-

странстве становятся общение и самопрезентация в виртуальных социальных 

сетях: 95% подростков зарегистрированы в них и имеют собственные акка-

унты [8. С. 24]. По данным ВЦИОМ, в 2019 году 89% молодежи в возрасте 

14–17 лет ежедневно или практически ежедневно пользовались социальными 

сетями [6]. Данное поведение может свидетельствовать об аддиктивном ха-

рактере использования социальных сетей частью современной молодежи. По-

являются риски увеличения стрессовых состояний и формирования новых 

фобий — вплоть до боязни остаться без мобильного телефона или вдалеке от 

него (номофобия). В свою очередь, это негативно влияет на психофизиологи-

ческое состояние детей, подростков и молодежи, о чем свидетельствуют за-

рубежные исследования последних десятилетий [25]. Таким образом, возрас-

тает потребность в изучении практик использования молодым поколением 

виртуальных социальных сетей и возможностей уменьшения проводимого в 

них времени или готовности отказа от них. Справедливости ради отметим, 

что в современных реалиях полный отказ представляется маловероятным для 

подавляющего большинства пользователей социальных сетей. 

В течение последних пяти лет в информационном пространстве как науч-

ного, так и публицистического характера набирают популярность темы циф-

рового детокса («digital detox»), медийной аскетики, отказа от использования 

информационно-коммуникационных технологий. Данный отказ характеризу-

ется определенной периодичностью и реализуется индивидом для достиже-

ния конкретных целей. Оксфордский словарь трактует цифровой детокс как 

«период времени, в течение которого человек воздерживается от использова-

ния электронных устройств, что рассматривается как возможность умень-

шить стресс или сосредоточиться на социальном взаимодействии в реальном 

мире» [15]. В контексте изучения практик цифрового детокса молодежи 

можно отметить высказывание создателя одной из самых популярных соци-

альных сетей в русскоязычном Интернете (VK) П. Дурова: «Будущее за теми, 

кто выработает иммунитет к технологическим ловушкам внимания» [7]. По 

его мнению, в современную информационную эпоху подобный навык, осно-

ванный на способности к концентрации, встречается у людей крайне редко. 

Аналогичные заявления о необходимости цифрового детокса делал и дирек-

тор по развитию Facebook М. Цукерберг [22]. Как бы парадоксально это ни 

звучало, но люди, имеющие отношение к созданию и управлению глобаль-

ными виртуальными социальными сетями, отмечают необходимость сокра-

щения ежедневного взаимодействия человека с ИКТ. 

Институционализация цифрового детокса активно продвигается в запад-

ных странах. С одной стороны, приобретают популярность флэш-мобы и ак-

ции, посвященные массовому отказу от использования информационных 
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систем: например, ряд общеобразовательных организаций Великобритании 

проводит мероприятия по цифровому детоксу, результаты которых широко 

освещаются в СМИ [19]; последнее воскресенье января c 2002 года объявлено 

Международным днем без Интернета [17]. С другой стороны, проявления 

цифрового детокса используются компаниями как инструмент привлечения 

клиентов: в маркетинговой практике их применяли Coca-Cola, McDonalds и 

Burger King [1]. Существуют туристические направления, удовлетворяющие 

потребность в отказе от использования Интернета, — этим занимаются как 

отдельные отели под управлением известных брендов (JW Marriott, Westin, 

Four Seasons) [16], так и специализированные летние лагеря на территории 

США [14]. Можно сделать вывод, что в настоящее время у людей появляется 

потребность в сокращении времени использования средств цифровой комму-

никации и обмена информацией.  

Теоретическая база исследований цифрового детокса может быть разде-

лена на два основных уровня: на макроуровне можно назвать теорию «инфор-

мационного общества» М. Кастельса, в которой рассмотрена взаимосвязь 

между развитием информационных технологий и системы международного 

бизнес- и культурного взаимодействия [5]; теорию «коммуникации» М. Ма-

клюэна, где особое внимание уделено коммуникационным каналам, изменение 

которых приводит к появлению новых форм коммуникации и в последующем 

трансформирует общество в «глобальную деревню» [20]; концепцию «силы 

слабых связей» М. Грановеттера [18], где интернет-коммуникации, в том числе 

в виртуальных социальных сетях, рассмотрены как инструмент повышения 

личностной конкурентоспособности посредством усиления «слабых связей».  

На микроуровне можно выделить работы под руководством В.С. Соб-

кина, направленные на изучение поведенческих практик подростков в соци-

альных сетях, особенностей виртуальной самопрезентации и факторов, кото-

рые на них влияют [9]; исследования С.Н. Вачковой, в которых 

рассматривается специфика сетевых форм коммуникации молодежи и основ-

ные платформы компьютерно-опосредованной коммуникации [2]; концеп-

цию взаимосвязи информационной избыточности и цифрового детокса 

Ю.М. Шаева [11]; работы Н.А. Анашкиной (описание процесса институцио-

нализации практик цифрового детокса) [1], А.Е. Войскунского (анализ ме-

жиндивидуального восприятия в виртуальном пространстве) [3], Д.Н. Соло-

вьева (рассмотрение отказа от технологий с позиции цифровой культуры) 

[10]; Д. Твенджа (исследование особенностей взаимодействия нового поколе-

ния с ИКТ) [24], Н. Колиера (изучение практик отказа от технологий) [21], 

С. Мелера, Э. Пауерса, Д. Робертса (международный анализ последствий 

кратковременного цифрового детокса у учащейся молодежи) [23]. 

ИКТ, Интернет и виртуальные социальные сети принесли целый ряд по-

ложительных изменений в повседневную жизнь индивида и общества благо-

даря своим неотъемлемым характеристикам. Среди них можно выделить 
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глобальность, доступность и неограниченность информации, возможности 

обучения, коммуникации и т.д. Вместе с тем актуальность исследования но-

вых технологий в большей степени обусловлена их негативными эффектами. 

Несмотря на наличие в научной литературе информации по теме цифро-

вого детокса, остаются нераскрытыми вопросы о готовности молодежи к вре-

менному отказу от социальных сетей, а также о ключевых детерминантах 

цифрового детокса. Мы определяем данное явление как временный отказ, 

ограничение использования виртуальных сервисов, т.е. детокс основан на 

осознанной регуляции поведения. Полный отказ от цифровых технологий и 

Интернета в современных условиях, особенно среди молодежи, является 

крайне редким явлением, в отличие от временного отказа. Цель исследования, 

проведенного авторами в составе научного коллектива социологической ла-

боратории Тюменского государственного университета, — изучение факто-

ров, определяющих установки учащейся и работающей молодежи на реали-

зацию цифрового детокса, т.е. анализ объективных и субъективных факторов, 

определяющих готовность молодежи к сокращению использования виртуаль-

ных социальных сетей как основной формы времяпрепровождения. 

Основным предположением, проверяемым в исследовании, стало то, что 

готовность к отказу от виртуальных социальных сетей у разных групп моло-

дежи определяется рядом объективных и субъективных факторов: возраст, 

социальный статус (тип образовательного учреждения или уровень дохода), 

конкурентоспособность (самооценка) и уровень общего доверия. Общая ги-

потеза исследования конкретизируется в ряде частных: во-первых, чем выше 

молодежь оценивает личную конкурентоспособность, тем ниже ее готовность 

к отказу от социальных сетей, т.е. Интернет и социальные сети воспринима-

ются как инструмент реализации своей конкурентоспособности через усиле-

ние социальных связей «слабого» типа [8]. Говоря о слабых социальных свя-

зях, следует сослаться на концепцию М. Грановеттера, в рамках которой в 

межличностной коммуникации слабые связи (с малой частотой и длительно-

стью контактов) имеют большее значение, чем сильные. Под личной конку-

рентоспособностью индивида мы понимаем также его нацеленность на дости-

жение максимального результата, ориентацию на деятельность и результаты 

других субъектов, вступающих с ним в конкурентное взаимодействие. Во-

вторых, существует зависимость между уровнем общего доверия и готовно-

стью отказаться от социальных сетей: низкий уровень доверия определяет вы-

раженную потребность в приватности [12].  

Для проверки данных гипотез с января по март 2019 года исследователь-

ский коллектив провел социологический опрос учащейся (старшеклассники и 

студенты учреждений среднего профессионального и высшего образования) 

и работающей молодежи. Метод — анкетный опрос по месту обучения или 

работы. Выборочная совокупность: учащиеся 10–11 классов (1130), студенты 

(1097), работающая молодежь (942) — всего 3169 человек. Опрос был 
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проведен на территории Тюменской области (в городах Тюмень, Тобольск, 

Ишим и ряде муниципальных районов). Средний возраст опрошенных сту-

дентов — 20,2 года, работающей молодежи — 26,4 года. В опросе старше-

классников участвовали обучающиеся 10 и 11 классов, т.е. их средний возраст 

не превышал 18 лет. Всем респондентам был задан ряд вопросов, направлен-

ных на определение их отношения к виртуальным социальным сетям и попу-

лярным в них людям, способов использования социальных сетей и готовно-

сти к отказу от них. 

Результаты опроса свидетельствуют о наличии обратной зависимости 

между возрастом респондента и его оценкой популярных в социальных сетях 

молодых людей («Считаете ли вы конкурентоспособными (успешными) мо-

лодых людей, имеющих большую популярность в виртуальной среде (бло-

геры, видеоблогеры, звезды Инстаграма и т.д.)?»). С возрастом отношение ре-

спондентов к молодежи, популярной в виртуальной среде, меняется: 71% 

старшеклассников считают их конкурентоспособными, 64% студентов и каж-

дый второй представитель работающей молодежи (56%).  

В анкету был включен вопрос о важности наличия популярного аккаунта 

в социальных сетях. Популярность аккаунта проявляется в увеличении числа 

подписчиков, лайков, комментариев и других видов виртуальной активности. 

Наличие популярного аккаунта в социальной сети несколько важнее для уча-

щейся молодежи: среди старшеклассников — 21% (варианты ответа «очень 

важно» и «важно») и студентов — 24%, среди работающей молодежи — 18%. 

Вероятно, подобные различия обусловлены потребностью в поиске идентич-

ности, которая (в силу возраста) выше у старшеклассников и студентов и мо-

жет быть удовлетворена через личный аккаунт. 

Лидером среди социальных сетей, в которых респонденты хотели бы по-

высить значимость своего аккаунта («Отметьте социальные сети, в которых вы 

бы хотели поднять популярность и значимость вашего аккаунта (увеличить ко-

личество подписчиков, лайков, комментариев и т.д.)?»), является Инстаграм 

(69% старшеклассников, 62% студентов и 59% работающей молодежи), далее 

со значительным отрывом следует ВКонтакте (45% старшеклассников, 46% 

студентов и 42% работающей молодежи). Интерес к данным социальным се-

тям, а также к YouTube и Twitter, с возрастом снижается, а в отношении 

Facebook и Одноклассников наблюдается обратная (слабая) тенденция. 

Предпочтения респондентов можно объяснить рядом причин. Во-пер-

вых, сегодня Инстаграм — одна из самых популярных социальных сетей в 

мире: из миллиарда ежемесячно активных пользователей его каждый день ис-

пользуют более 500 миллионов; 71% пользователей Инстаграма моложе 35 

лет [14]. Во-вторых, учитывая специфику контента Инстраграма (собствен-

ные фотографии и видеозаписи), для учащейся молодежи его активное ис-

пользование является компонентом поддержания своего «статуса» в рефе-

рентных группах [2, c. 141]. 
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Для чего молодежи необходим популярный аккаунт, рассчитывает ли она 

на получение дополнительного дохода от этой деятельности? Возможность 

монетизации своей популярности в социальных сетях рассматривает каждый 

третий старшеклассник (35% — варианты ответа «да» и «скорее да»), каждый 

пятый студент (20%) и лишь каждый шестой представитель работающей мо-

лодежи (16%). Вероятно, различия определяются рядом причин, в первую 

очередь большей социальной инфантильностью подростков по сравнению с 

работающей и студенческой молодежью, которая часто уже имеет опыт тру-

довой деятельности и потому может адекватно оценить шансы на успешную 

монетизацию своего профиля в социальной сети. Следует учитывать и разли-

чия цифровой социализации у разных подгрупп молодежи. Так, у старшеклас-

сников различаются доли желающих превратить в доход свою популярность 

в социальных сетях в зависимости от успеваемости: чаще это желание выска-

зывают «троечники» («учусь преимущественно удовлетворительно») — 65%, 

чем «отличники» и «хорошисты» (54% и 52% соответственно). 

Респонденты в основном используют социальные сети для получения но-

вой информации (81% в среднем по выборке), просмотра фильмов и музы-

кального сопровождения (72%), общения со сверстниками (72%). Значи-

тельно реже молодежь обращается к социальным сетям в образовательных 

целях (в среднем 32% среди старшеклассников и студентов) и участвует в 

группах по интересам (32%). Старшеклассники чаще слушают музыку и смот-

рят фильмы в социальных сетях (83%), общаются со сверстниками (80%). По 

8% старшеклассников и студентов находятся в социальных сетях, чтобы не 

чувствовать себя одинокими (среди работающей молодежи — 3%). 

Косвенно определить, насколько высока включенность молодежи в вир-

туальные социальные сети, можно через готовность отказаться от них на 

определенный период времени — от суток до месяца. Более высокую готов-

ность выйти из социальных сетей мы видим у старшеклассников — 84% мо-

гут отказаться от социальных сетей на сутки и уже имеют подобный опыт. В 

старших возрастных группах аналогичную готовность выразили 73% студен-

тов и 76% работающей молодежи. Вместе с тем работающая молодежь чаще 

готова отказаться от социальных сетей сразу на месяц и даже имеет подобный 

опыт (32%) — аналогичного мнения придерживается каждый пятый старше-

классник (24%) и студент (25%). Причем чем ниже доверие респондентов к 

окружающим («Как вы считаете, большинству людей вокруг можно доверять 

или в отношениях с людьми следует быть осторожными?»), тем проще им от-

казаться от социальных сетей. Для примера рассмотрим период отказа от со-

циальных сетей на неделю (Табл. 1), аналогичные различия наблюдаются и 

по другим периодам (сутки и месяц). 

Полученные данные подтвердили гипотезу исследования: низкий уро-

вень доверия к окружающим в реальном мире распространяется и на соци-

альные коммуникации в виртуальном пространстве, что определяет более 

высокую готовность респондентов с низким уровнем обобщенного доверия 
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к отказу от социальных сетей. Однако эта гипотеза требует дальнейшей се-

рьезной проработки. 

Взаимосвязь между восприятием личной конкурентоспособности («Счи-

таете ли Вы себя конкурентоспособным (успешным)?») и отказом от социаль-

ных сетей прослеживается для большинства временных периодов отказа. Во 

всех подгруппах молодежь, считающая себя конкурентоспособной, чаще го-

това отказаться от социальных сетей на период от суток до месяца. Исключе-

ние составляет работающая молодежь с отказом от виртуальных социальных 

сетей на месяц — 31% среди конкурентоспособных и 39% среди неконкурен-

тоспособных (Табл. 2). Вероятно, это связано с изменением роли социальных 

сетей для конкурентоспособной работающей молодежи — это уже не только 

инструмент коммуникации и потребления информации, но и «портфолио» 

для позиционирования себя в качестве профессионала [4]. Соответственно, 

продолжительный выход конкурентоспособной молодежи из социальных се-

тей может восприниматься как «виртуальная смерть» и негативно отразиться 

на карьерном росте и социальной «карьере» в целом. Максимальный период, 

на который конкурентоспособная молодежь готова отказаться от социальных 

сетей — до месяца. 

Полученные данные свидетельствуют, что среди всех подгрупп моло-

дежи наблюдается схожая тенденция: молодежь, допускающая однодневный 

детокс, редко готова на отдых от социальных сетей в течение месяца; 
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молодежь, допускающая отказ от виртуального общения на неделю, чаще го-

това на его продление до месяца. Более высокая готовность молодежи отка-

заться от социальных сетей на сутки отмечена среди старшеклассников. Для 

работающей молодежи характерен отказ от виртуальной реальности на более 

длительный период (до месяца) в силу социальной зрелости и сформирован-

ности ценностной мотивации.  

Результаты исследования подтверждают наличие реальных факторов, 

влияющих на готовность молодежи временно отказаться от социальных се-

тей, и подтверждают выдвинутые предположения, конкретизирующие об-

щую гипотезу исследования. Так, подтвердилась прямая связь между субъек-

тивной оценкой личной конкурентоспособности и уровнем готовности к 

отказу от социальных сетей; были выявлены различия в готовности к отказу 

от социальных сетей в зависимости от уровня обобщенного доверия (чем 

ниже доверие к окружающим людям, тем проще респондентам отказаться от 

виртуального взаимодействия в социальных сетях).  

Среди ограничений исследования можно отметить невыявленность соци-

ально-психологических типов пользователей социальных сетей, что позволило 

бы определить мотивы реализации практик цифрового детокса. Эту задачу 

можно решить в дальнейших исследованиях с применением качественных ме-

тодов (глубинных и фокус-групповых интервью). Кроме того, важно рассмот-

реть практики цифрового детокса молодежи не только в отношении социаль-

ных сетей, но и в целом во взаимодействии с ИКТ.  
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В ходе перманентных трансформационных процессов во всех сферах жизнедеятельности 

российского общества особую значимость обретает динамика политико-идеологических воззре-
ний граждан, их отношение к формированию и реализации стратегических направлений развития 

общества. В последнее время среди ученых господствуют представления о кризисе либеральных 
идей и росте консерватизма, «левом повороте», востребованности государственной идеологии как 

способа преодоления идейного раскола общества и обеспечения его единства и целостности. В то 
же время в научном анализе нередко игнорируются противоположные тенденции, что приводит к 

явному недопониманию реального развития идеологической ситуации в постсоветский период в 
целом. Цель статьи — некоторое заполнение данного пробела по результатам анализа динамики 

ключевых политико-идеологических ориентаций россиян за последнюю четверть века. На эмпи-
рическом материале социологического мониторинга «Как живешь, Россия?» и авторских иссле-

дований анализируется динамика умонастроений россиян, их идеологические взгляды и полити-
ческие ориентации. В частности, исследование подтвердило гипотезы о снижении роли идеологии 

в жизни общества, смягчении идейной поляризации граждан, мозаичности их идеологических воз-
зрений и некоторой утрате идеологическими маркерами политического устройства статуса терми-

нальных ценностей. Авторы делают вывод, что при нынешней размытости идеологических ори-
ентаций формирование государственной идеологии не будет способствовать преодолению 

существующей эклектики идейных воззрений без современного социального и правового госу-
дарства, которое придет на смену существующему «гибридному режиму».  

Ключевые слова: мониторинг; идеологические и нравственные маркеры; идеологические 

взгляды и ориентации; деидеологизация; государственная идеология; «гибридный режим»; пра-
вовое демократическое государство 

«Демократический транзит» российского общества, как и многих других 

«модернизирующихся» государств, носит незаконченный и амбивалентный 

характер. Вследствие этой незавершенности возникают так называемые «ги-

бридные режимы», в которых либеральные принципы сочетаются с усиле-

нием государственного регулирования, приватизация — с национализацией, 

частный бизнес — с госкапитализмом [30; 31]. В сфере выбора идеологиче-

ских обоснований проводимого курса наблюдается разброс идеологических 

представлений, спектр которых охватывает как модернистские, так и тради-

ционные идеологические конструкты [12; 22; 30; 31]. Амбивалентность и 
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гибридность затрудняет понимание динамики социальных, политических и 

идеологических процессов, так как классические теории и концепции не 

справляются с их описанием. Несмотря на то, что научные попытки выявить 

особенности и закономерности динамики идущих процессов предпринима-

ются уже в течение длительного времени и накопился немалый теоретиче-

ский и эмпирический материал, здесь до сих пор нет ясности, поскольку эти 

процессы далеко не прямолинейны или поступательны. Амбивалентность 

постсоветского развития привела к поляризации мнений ученых относи-

тельно государственной политики в сфере идеологической жизни россий-

ского общества [8; 9; 23] и общего вектора развития идеологических ориен-

таций и воззрений граждан, понимание которых имеет принципиальное 

значение для дальнейших общественных преобразований [19; 25; 28].  

Сложившиеся подходы к исследованию динамики идеологических ори-

ентаций можно классифицировать по разным основаниям и выделить не-

сколько главных. Первый связан с изучением динамики идеологических ори-

ентаций в контексте общественной безопасности, с позиций национального 

интереса и формирования единой государственной идеологии [7; 9; 14; 21; 

28]. Второй исследует идеологические ориентации в контексте демократиза-

ции и развития правового государства — с точки зрения социальной защи-

щенности личности, ослабления социальной напряженности и снижения 

уровня тревожности россиян [16, 17; 18; 25; 26]. Третий направлен на выяв-

ление динамики идеологических ориентаций как особой формы синтеза кон-

сервативных и модернистских воззрений, социалистических и либеральных 

ценностей [1; 4; 20]. Четвертый ориентирован на поиск «институциональной 

матрицы», наиболее соответствующей менталитету народа и его идеологии. 

Идеологическое взаимодействие разных воззрений в истории российского об-

щества рассматривается как цикличное — от консерватизма к прогрессив-

ному либерализму и обратно [2; 3; 10]. 

Специфика нашего подхода в том, что, не отрицая перечисленных 

направлений, мы фокусируемся на поиске констант идеологических ориен-

таций, полагая, таковые определяются и корректируются, с одной стороны, 

жизненными стратегиями и моделями поведения индивида, с другой — кур-

сом экономического, политического и социального развития. Объект иссле-

дования — идеологические ориентации в динамике и с точки зрения пред-

ставлений о желаемом пути развития России и обществе, в котором люди 

хотели бы жить, разделяемых позиций по широкому спектру идей, социо-

культурных маркеров капиталистического и социалистического развития. 

Цель исследования — изучение динамики идеологических ориентаций в те-

чение длительного двадцатипятилетнего постсоветского периода для выяв-

ления мировоззренческих констант и особенностей развития идеологиче-

ского процесса, которые фиксируются по трем осям: идеологизация–

деидеологизация сознания, левый поворот — правый поворот, идеологиче-

ская поляризация — идеологическая конвергенция воззрений. 
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В качестве основных гипотез исследования выступили следующие пред-

положения, по поводу которых наблюдаются наибольшие разногласия уче-

ных: 1) идеологический раскол не носит опасный для общества характер и во 

многом вызван гибридностью режима и многовекторностью проводимого 

курса; 2) гибридные режимы позволяют опираться на разные, зачастую про-

тивоположные идеологические установки, которые повышают его устойчи-

вость и стабильность; 3) синтез разных идеологических воззрений может 

обеспечить нормальный процесс формирования государственной идеологии, 

отражающей общественный мировоззренческий консенсус; 4) маркеры соци-

ализма и капитализма, справедливости и свободы постоянно меняются, но в 

целом соотношение коммунитарных и субсидиарных воззрений и стратегий 

остается относительно стабильным в контексте определенного социально-

идеологического состояния общества. Для проверки гипотез были обозна-

чены ключевые идеологические конструкты массового сознания и рассмот-

рены в динамике, после чего планируется определить инварианты социально-

идеологического портрета российского общества, которые остаются неизмен-

ными или мало меняются со временем, несмотря на серьезные трансформа-

ции социально-экономических и социально-политических процессов. 

В качестве эмпирической базы для вторичного анализа выступили ре-

зультаты мониторинга ИСПИ РАН «Как живешь, Россия?» за 1995–2019 годы 

(общероссийская выборка в 1607 респондентов) [17], а также результаты со-

циологических исследований, проведенных при участии авторов: «Оценка 

итогов и перспектив приватизации» (2005 год, общероссийская выборка в 

2800 респондентов) [10] и «Оценка населением итогов и перспектив ради-

кальных преобразований российского общества» (2019 год, репрезентативная 

выборка в 900 респондентов). Данные всех исследований были собраны ме-

тодом очного личного стандартизированного интервью. Сравнительному ана-

лизу были подвергнуты методически сопоставимые показатели, измеренные 

по идентичным пятипозиционным порядковым шкалам, где крайние позиции 

характеризуют максимальную и минимальную степень выраженности изме-

ряемого признака.  

Результаты исследований свидетельствуют, что на протяжении двадцати 

пяти лет, несмотря на перипетии политического и экономического характера, 

большинство россиян выражают приверженность особому национальному 

пути. В значительной мере эти умонастроения сопряжены с выбором вектора 

социально-ориентированной экономики с преобладанием государственных 

форм собственности, тогда как преимущества свободной рыночной эконо-

мики привлекают лишь каждого десятого (Табл. 1).  

Оценивая отношение респондентов к политической системе (принимая во 

внимание, что кардинальных изменений в ней за анализируемый период не 

произошло), можно говорить если не о принятии, то о «привыкании» массового 

сознания к изменениям. Так, если крах советской системы и официальной 
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идеологии воспринимался подавляющей частью населения как катастрофа — 

в 1994–1999 годы лишь 3% «полностью устраивала политическая система 

нашего общества», то в 2000–2010 годы эта доля выросла до 8%, а в 2019 — 

до 20%. О феномене «привыкания» свидетельствует и снижение доли счита-

ющих, что «политическую систему необходимо изменить» (в 1994 году — 

88%, в 2010 — 77%, в 2019 — 66%), причем доля полагающих, что это нужно 

сделать радикальным образом, уменьшилось в 1,5 раза [18. С. 9]. 

Вместе с тем динамика представлений о типе общества, в котором рос-

сияне хотели бы жить, свидетельствует об устойчивой поляризации умона-

строений и одновременно об идеологической неопределенности: более поло-

вины населения примерно в равной мере ориентировано на социализм и 

капитализм, наметилась тенденция к снижению доли граждан, связывающих 

свое благополучие с социалистическим типом общества, и, наоборот, к уве-

личению доли ориентированных на капитализм. Однако важнее то, что зна-

чительная доля респондентов затрудняется дать ответ, в каком обществе они 

хотели бы жить. Очевидно, что понятия «социализм» и «капитализм» приме-

нительно к желаемому типу общества не имеют для этой части населения 

практического смысла. Вероятно, население воспринимает нынешнее улуч-

шение своего материального положения по сравнению с 1990-ми годами как 

достижения нынешнего типа политического устройства (Табл. 2). Впрочем, 

сравнительный анализ оценок населением идеологического фундамента об-

щественного устройства России показывает, что в массовом сознании наме-

тился рост диффузной неопределенности и рассеивания мнений. Если в 2005 

году около 70% оценивали общественный строй России как олигархический 

и криминальный капитализм, то в 2019 году выделить доминирующие пред-

ставления невозможно, несмотря на некоторое усиление позиции «государ-

ственный капитализм». Треть опрошенных не может однозначно оценить 

тип общественного устройства современной России (Табл. 3). 
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Еще более мозаичны идеологические взгляды населения: около четверти 

респондентов затрудняются в определении таковых, у остальных наблюда-

ется их разброс по декларируемой направленности и устойчивости (Табл. 4). 

Наиболее значимо представлены понятные для массового сознания, интер-

претируемые и пропагандируемые в СМИ «демократические» и «патриотиче-

ские» взгляды, незначительные доли (в среднем 7–9%) разделяют коммунисти-

ческие, социалистические и либеральные взгляды. Их несоотнесенность с 

соответствующим типом общества, видимо, говорит о том, что в основном в 

построении своих жизненных стратегий и реализации субъективно значимых 
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потребностей и интересов россияне практически не руководствуются какой-

либо идеологией. Об этом свидетельствует и отсутствие в обществе поддержки 

политических партий: около половины россиян (44%) не поддерживают ника-

кую политическую партию, хотя эта доля за двадцать лет выросла в 1,8 раза. 

Причем поддержка правящей партии («Единая Россия») и КПРФ статистиче-

ски сопоставима — 14% и 8% соответственно [18. С. 17]. 

Если схематично описать отношение россиян к состоянию общества и их 

идеологические установки, то можно сделать вывод, что, несмотря на неопре-

деленность и противоположность идеологических взглядов, наблюдается 

единодушный отказ поддерживать пути социально-политического и экономи-

ческого развития (Табл. 5). 

Таким образом, анализируя динамику идеологических ориентаций рос-

сиян в постсоветский период, можно говорить о беспорядочном вплетении 

идейно-политических установок в контекст социально-экономических факто-

ров. Более того, с середины 1990-х годов в общественном мнении наблюда-

ется постепенный отказ от веры в идеологические постулаты как маяки бла-

гостного жизнеустройства [25. С. 48].  

Оценивая многообразие субъективных проекций населения в отношении 

социалистической и капиталистической моделей, можно выделить ряд устой-

чивых маркеров этих антагонистических общественно-политических систем 

(Табл. 6).  

Маркеры социализма — это, главным образом, нравственные основы (кол-

лективизм, порядок, патриотизм, справедливость) и производные от них (взаи-

мопомощь и права человека). Для капитализма, по мнению россиян, в первую 

очередь, характерны частная собственность, конкуренция, коррупция, власть 
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узкой группы людей и, как следствие, социальная незащищенность и бедность. 

Примечательно, что такие, казалось бы, атрибутивные качества капитализма, 

как свобода, права человека, высокий уровень жизни и даже технический про-

гресс со временем отходят на задний план и становятся почти сопоставимы с 

качествами, приписываемыми социализму. Другой примечательной особенно-

стью сопоставления социализма и капитализма в массовом сознании россиян 

является то, что негативные черты — преступность, бедность, подавление лич-

ности — в большей мере связываются с капиталистическим, чем с социалисти-

ческим укладом жизни, а такие качества, как гуманизм и духовность, по мне-

нию россиян, капиталистическому строю практически не свойственны. Можно 

утверждать, что идеологические маркеры общественного устройства теряют 

статус терминальных ценностей, и россияне перестают связывать свои жизнен-

ные перспективы исключительно с типом политического устройства. 

В научном сообществе высказываются опасения, что отсутствие идеоло-

гического единства, общих идеалов и ориентиров развития общества и госу-

дарства может стать причиной социальной аномии, угрожает духовно-нрав-

ственному развитию нации, подрывает легитимность и устойчивость власти, 

общественных и государственных институтов [5; 15]. Результаты исследова-

ний позволяют предположить, что эти опасения преувеличены: несмотря на 
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расхождения в выборе приемлемого пути социально-экономического разви-

тия общества (социально-ориентированная экономика, либеральная эконо-

мика или государственный капитализм), идейный раскол не носит устойчи-

вого или массового характера. Существует своего рода «стабилизационный 

фонд» двух наиболее распространенных политико-идеологических позиций, 

которые препятствуют подобному расколу: во-первых, это индифферентное 

отношение к идеологическому «называнию» курса общественного развития; 

во-вторых, широкое распространение идеологем поиска «особого пути» для 

России, который, как правило, сочетает в себе социальные блага синтеза цен-

ностей социализма и капитализма, свободы и порядка, демократии и центра-

лизованного правления. Причем в структуре ценностей «особого пути Рос-

сии» слабо выражены позиции национализма (лишь 4% респондентов) и 

консерватизма (5%) — доминируют патриотические (26%) и демократиче-

ские (28%). Доля россиян, для которых политико-идеологические маркеры 

проводимого курса не имеют существенной роли, составляет большинство (в 

среднем за период 68–76%), что во многом отражает гибридность проводи-

мых в постсоветский период реформ. И соотношение подобных мировоззрен-

ческих ориентаций мало изменились за период опросов, что может говорить 

о некоторой инвариантной структуре политических взглядов.  

В современном российском обществе одна часть граждан следует модели 

«человека модерна», другая — модели «человека традиции», но все же боль-

шинство сочетают в разных пропорциях элементы обеих моделей [1; 29]: на 

словах могут придерживаться этатистских принципов, а в практической 

жизни руководствоваться либеральными ценностями. Многие исследователи 

политических взглядов населения полагают, что идеология россиянина — это 

идеология выживания, ориентированная на ценности утилитарного и прагма-

тического характера, поэтому индивидуализм и ценности личного благополу-

чия превалируют над коллективными мотивациями, на основе которых воз-

никает солидарность и гражданская самоорганизация [4; 25].  

В целом можно сделать вывод о снижении роли идеологии в жизни лю-

дей: отмечается смягчение идейной поляризации граждан, мозаичность их 

идеологических воззрений, утрата идеологическими маркерами политиче-

ского устройства статуса ценностей высшего порядка — безусловных ориен-

тиров общественного развития и связанной с ними смысловой траектории 

жизни. Поэтому реализация идеи создания государственной идеологии вряд 

ли будет способствовать преодолению эклектики идейных воззрений, обу-

словленной диалектикой ценностей социально-экономического и политиче-

ского развития. В условиях гибридного режима и проводимого разновектор-

ного и противоречивого в идеологическом плане курса вряд можно 

сформировать единую ценностно-нормативную систему социальной регуля-

ции и контроля, а также единую основу государственной политики в разных 

областях жизни, которая, апеллируя к идеям солидарности и взаимопомощи, 
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заставит людей жертвовать своими интересами ради общего дела и коллек-

тивного блага [5. С. 5]. Большинство граждан уже не связывают социально-

политические и экономические маркеры ни с какими идеологемами обще-

ственного устройства, не видят в них основания для солидарности, коллек-

тивного участия и взаимопомощи. На смену четким идеологическим ориен-

тациям приходит клиповое сознание и политический консьюмеризм, 

имеющие чисто практическое, потребительское значение и слабо связанные с 

политической идеологией и ценностями [6; 13; 27]. Во многом это объясня-

ется тем, что гибридные режимы, к которым часто относят и Россию, позво-

ляют человеку опираться на разные, нередко противоположные принципы, 

выраженные в популярных лозунгах и воззваниях и охватывающие многие 

терминальные ценности индивида, связанные с его жизненными стратегиями.  

Результаты проведенного сопоставительного анализа не позволяют гово-

рить о том, что наблюдается тенденция архаизации или модернизации идео-

логических ориентаций россиян, их однозначно «левый» или «правый» пово-

рот — скорее можно констатировать наличие своего рода идеологических 

качелей в контексте вызовов времени и разнонаправленности идеологических 

посылов власти в зависимости от политической конъюнктуры. Тем не менее, 

позволим себе сделать два гипотетических умозаключения: во-первых, в си-

туации отсутствия четкой и ясной национальной идеи во взглядах и полити-

ческих ориентациях россиян наблюдается эклектизм (в частности, нравствен-

ные императивы социализма соседствуют с прагматическим субъективизмом 

капитализма, люди хотят жить свободно и богато в обществе тотальной соци-

альной незащищенности, отсутствия духовности и гуманизма). Традицион-

ные устойчивые стереотипы всеобщего благоденствия постоянно наталкива-

ются на негативные факты повседневной жизни, что вносит сумбур и 

путаницу в их взгляды и ориентации. Во-вторых, идеологические и нрав-

ственные максимы российского общества не являются определяющими фак-

торами протекающих социальных процессов. По сути, все социальное про-

странство находится в ситуации неопределенности, в критической точке, 

которую предстоит преодолеть, что требует от социальных субъектов анализа 

ситуации, значительных усилий, принятия решений, а иногда даже смены 

установок, когнитивных и поведенческих схем [24. С. 84]. Несмотря на то, что 

не все выдвинутые гипотезы нам удалось проверить, они позволили очертить 

круг проблем, которые нуждаются в дальнейшей проработке.  
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В статье представлены результаты регионального социологического исследования специфики 

гражданского активизма студенческой молодежи и прогноз развития деструктивных проявлений в 

Поволжском регионе. Гражданская активность — неотъемлемый компонент обновления и социаль-

ного развития, который строится на высокой разноформатной и разновекторной активности моло-

дежи в целях осуществления социальных преобразований «здесь и сейчас». Для части молодых лю-

дей активизм стал своеобразной занятостью в офлайн- и онлайн-форматах. В ряде случаев 

наблюдается деструктивный (вплоть до делинквентного) гражданский активизм молодежи — как 

ответная реакция на несправедливое, неправомерное действие или отношение, прежде всего со сто-

роны власти. На основе комплекса теоретических положений структурного функционализма, кон-

фликтологической и интерпретативной парадигм в статье раскрыты особенности реализации акти-

вистских интенций молодежи Поволжского региона и представлена их интерпретация. В ходе 

эмпирического исследования, реализованного методом экспертного опроса, были установлены за-

висимости между социальной несправедливостью и гражданской активностью, участием в волон-

терской деятельности. Выявлено активное распространение радикальных идей на низовом уровне 

повседневной жизни, в рамках бытовых форм взаимодействия и на фоне снижения публичной граж-

данской активности, что определяет нарастание скрытого конфликта между населением и властью. 

Риск роста социальной деструктивности обусловлен назреванием кризиса ожиданий изменений, 

консервацией социально-экономических проблем, ренессансом социалистических идей, которые 

становятся популярны в молодежной среде, увеличением количества числа иногородних и особенно 

иностранных студентов. Концентрация студенческой гражданской активности в Поволжском реги-

оне наблюдается вокруг наиболее актуальных проблем федерального и локального уровней. Приме-

нение санкций к студентам, участвующим в митингах и протестных группах социальных сетей, 

только стимулирует интерес молодежи к протестной деятельности. Необходима молодежная поли-

тика, чувствительная к нуждам и потребностям молодежи и способная создать разноформатное про-

странство для позитивного молодежного активизма. 
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Проблемам гражданской активности студенческой молодежи традици-

онно уделяется повышенное внимание со стороны государства, общества, 

различных социально-политических структур и ученых. Это объясняется спе-

цификой молодежной когорты как особой социально-возрастной группы с 

высокой когнитивной активностью, мобильностью, находящейся в поиске 

приемлемых для самореализации условий и сфер жизнедеятельности, вплоть 

до политического протеста, радикализма. Соответственно, необходима целе-

направленная политика по формированию гражданственности молодежи, со-

зданию условий для того, чтобы каждое новое поколение отождествляло себя 

с общим благом и становилось заинтересованным членом общества [25]. Раз-

витие гражданской активности молодежи предполагает формирование спо-

собностей к разрешению конфликтов, связанных с предвзятостью и 

предубеждениями, сбору информации о государственных, национальных и 

глобальных проблемах, организации других вокруг общего дела [24]. Без про-

дуктивного гражданского участия разочарование и неудовлетворенность мо-

лодежи могут привести к аномии и негативному поведению [26]. 

В современных социально-политических условиях наблюдается рост мо-

лодежного гражданского активизма, социологи фиксируют запрос россий-

ского общества на развитие сфер гражданского участия с привлечением мо-

лодежи. По данным всероссийских опросов, проведенных ВЦИОМ в 2017 и 

2019 годы, 90% россиян заявляют о важности активного вовлечения моло-

дежи в общественную жизнь (75% в 2007 году) [15]. При этом возникают но-

вые формы протестной активности, имеющие деструктивный характер, 

например, либеральный (неолиберальный) радикализм и экстремизм, пресле-

дующие цель переустройства незападных обществ посредством «ненасиль-

ственного протеста» по западному образцу. В России ответом на данную 

угрозу стала активизация казачьих обществ, создание «сверху» проправи-

тельственных движений «Наши» и «Антимайдан», призванных противосто-

ять экстремистским проявлениям политической оппозиции, но оказавшихся 

на грани экстремизма в своей деятельности [17. С. 129]. Массовые протесты 

и акции с участием студентов, прошедшие в 2019 году в Москве (за свобод-

ные выборы в городскую думу), Санкт-Петербурге (в поддержку журналиста 

Ивана Голунова), Екатеринбурге (против строительства храма), Архангель-

ской области (против строительства мусорного полигона), Саратовской обла-

сти (против переработки опасных отходов) и других регионах, показывают 

наличие оппозиционных настроений у молодого поколения, его стремление к 

деструктивной гражданской активности, вплоть до политического радика-

лизма, как в реальной среде, так и в интернет-пространстве. Появились моло-

дые лидеры-активисты, которые ведут блоги, язвительные и разоблачитель-

ные каналы на YouTube, привлекая внимание значительного числа молодых 

людей, что происходит на фоне спада экстремистских акций.  

Так, МВД России за семь первых месяцев 2019 года зарегистрировало 

371 преступлений экстремистской направленности, что почти на 60% меньше 



Shcheblanova V.V. et al. RUDN Journal of Sociology, 2020, 20 (3), 595—610 

CONTEMPORARY SOCIETY: THE URGENT ISSUES AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT 597 

в сравнении с показателями аналогичного периода 2018 года [7]. Возникает 

вопрос: действительно ли это устойчивый спад, или же деструктивный акти-

визм меняется в поисках новых практик? Использование Интернета в про-

тестном движении [12], террористическими и экстремистскими организаци-

ями [4] приводит к созданию онлайн-пространства с новыми субъектами, 

формирует феномены виртуальной деструктивной гражданской активности, 

виртуального протеста, экстремизма, хактивизма (ненасильственного легаль-

ного и нелегального использования компьютерных технологий для политиче-

ских задач) как новых видов политического участия студентов, являющихся 

наиболее интернет-активной социальной группой.  

Традиционно внимание исследователей концентрируется на позитивных 

форматах гражданского участия молодежи [14] или политическом радикализме 

и экстремизме как феноменах деструктивной протестной активности [1; 7; 16]. 

Активность второго типа бинарна и характеризуется синтезом конструктивных 

целей (активизация социальных групп, сплочение людей) и деструктивных 

(снижение активности социума, дестабилизация, дезорганизация) [13]. Де-

структивным протестное поведение считается, когда активистские практики по 

отношению к политической системе квалифицируются как преступления (по-

литический экстремизм и терроризм [3]), происходят несанкционированные 

акции протеста, сопровождающиеся моральным и материальным ущербом 

вплоть до террористических актов, представляют угрозу для здоровья и жизни 

[1. С. 1718]. Вместе с тем некоторые исследователи при концептуализации про-

тестного движения отмечают его функцию общественной самокритики, необ-

ходимой для развития гражданского общества, создания и поддержания соци-

альных институтов [22].  

Несмотря на сложность локализации «плохих» форм протеста (скажем, 

правого радикализма), которые оказываются в конфронтации со своим «хоро-

шим» врагом (скажем, движениями «антифа») [2. С. 128], обращение к деструк-

тивности позволяет очертить формы гражданской активности, несводимые к 

агрессии или насилию (отказ от выполнения социальной роли), но приводящие 

к разрушению [6. С. 68]. Деструктивная гражданская активность — это дей-

ствия, возникающие вследствие социальной несправедливости, неравенства, 

социально-политической напряженности с целью противодействия им и про-

являющиеся в коллективных и индивидуальных дискурсах, протестных акциях 

(в том числе открытого сопротивления, экстремизма) — как явно неодобряе-

мых, так и латентно одобряемых обществом [9. С. 98]. Граница между кон-

структивностью/деструктивностью гражданского активизма во многом опре-

деляется возможностями достижения социального консенсуса относительно 

перспектив общественного развития [10. С. 246].  

Молодежь — социальный ресурс, необходимый для осуществления соци-

альных преобразований: при ее непосредственном «оживляющем посредниче-

стве» общество быстро адаптируется к новым условиям [12. С. 444]. Соответ-

ственно, гражданская активность является неотъемлемым компонентом 
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социального развития. Однако для активизации молодежного движения необ-

ходим благоприятный структурный контекст, векторно обозначенный неуве-

ренностью в завтрашнем дне, непрозрачностью функционирования общества 

при наличии явных признаков социальной аномии [21. С. 172]. Вряд ли следует 

оценивать современную молодежь как аполитичную, индифферентную и эго-

центрированную — представители молодежи относительно пессимистично 

оценивают свои перспективы на фоне конгломерата объективных социальных 

проблем, опираясь на интериоризированную в ходе социализации систему цен-

ностей [18. С. 360]. Необходимым условием гражданского активизма является 

и «структурное напряжение» в коллективном поведении [30]: оно появляется, 

когда в обществе обостряются социальные противоречия между экономиче-

скими интересами, шансами на удовлетворение потребностей, оценкой и пони-

манием ценностей. Структурная напряженность в соответствующем контексте 

начинает провоцировать чувство относительной депривации молодежи, что 

порождает деструктивное социальное поведение молодежи.  

С позиций конфликтологической парадигмы деструктивный граждан-

ский активизм — это реакция граждан молодого возраста на несправедли-

вое, иногда неправомерное действие или отношение, проявляющаяся при 

обострении социальных проблем. Социальная несправедливость и граждан-

ская активность имеют четкую причинно-следственную связь: активность 

индуцируется в практиках, полезных для общества, катализируя социально-

политические изменения (конфликт как проявление социального противо-

речия полифункционален), однако зачастую направлена на корректировку 

или замену социокультурных целей и легитимных средств их достижения 

[27]. В теории социальной справедливости [19; 29] деструктивная граждан-

ская активность — механизм отстаивания интересов на основании оценки 

конкретной ситуации через соотнесение текущего и желаемого положения 

дел [20]. При широкой трактовке становится очевидным, что это тематиче-

ски вариативное, многоуровневое проявление социально-политической ак-

тивности с большим набором конструктивных и деструктивных маркеров, 

определяющих потенциал воздействия на общественные структуры и акто-

ров. Позитивный вектор деструктивности при отстаивании молодежью 

своих гражданских позиций может заключаться в нивелировании послед-

ствий социального недовольства, смягчении причин неодобрения действия 

властей, что приводит к модификации устаревших норм (традиционных), 

формированию новых элементов социальной структуры, оптимизации адап-

тивных механизмов. В макросоциологической теории «новых социальных 

движений» [23; 28; 31] фреймы проявления гражданской активности моло-

дежи, которая выступает проводником (выразителем) идентичности нового 

типа и структурирует свою деятельность вокруг ценностей прав человека, 

антикоррупционных, антивоенных, экологических и пр., враждебны не 

властным структурам, а социальным группам и конкретным людям с иной 

идентичностью [12]. 
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Цель статьи — выявить особенности гражданской активности студентов и 

оценить риски деструктивных проявлений в региональном социуме. Эмпири-

ческую базу исследования составили полуструктурированные экспертные ин-

тервью (N=31), собранные в августе–сентябре 2019 года для оценки деструк-

тивных проявлений гражданского активизма студентов Саратовской области. 

В опросе приняли участие руководители учреждений системы среднего про-

фессионального и высшего образования, органов государственного и местного 

управления, специалисты по молодежной политике региона и муниципальных 

районов, представители молодежных некоммерческих организаций, студенче-

ского актива учебных заведений, руководители центров социологических и со-

циально-политических исследований, ученые, занимающиеся вопросами граж-

данского общества, молодежной политики и девиантного поведения. 

Фокус студенческой гражданской активности в Поволжском регионе — 

комплекс наиболее актуальных для всей России и региональных проблем. 

Молодежь активно реагирует на «резонансные федеральные проблемы, кото-

рые ярко представлены в СМИ»; «те, которые широко освещаются в понят-

ном пространстве социальной сети, в новостных ресурсах. Глобальные и 

острые проблемы, по которым идет целенаправленная информация — яркая, 

скандальная, без подкрепления, без скидки на достоверность… Очевидный 

пример — ситуация с переработкой отходов 1 и 2 класса опасности в поселке 

Горном: митинги идут как следствие работы по продвижению оппозицион-

ных задач. Участники митинга не понимают сути происходящего, мало кто 

знает, что строится, что там будет происходить».  

Локальное проблемное поле Саратовской области является типичным, 

включает стандартный набор проблем, характерных для большинства провин-

циальных регионов: «низкий уровень благосостояния, достатка, заработных 

плат, социальных благ, сокращение рабочих мест, закрытие предприятий, не-

возможность найти достойную работу, безработица — в конечном итоге со-

здающие большие напряжения, которые вырастают в активность граждан, 

в том числе и молодых». По мнению экспертов, от «нехватки рабочих мест и 

низкого уровня заработной платы больше других страдают молодые, недавно 

закончившие учебные заведения. Даже устроиться на работу с зарплатой 

около 15 тысяч не просто, а если у молодого человека уже есть семья и дети, 

то содержать их на такую сумму нереально».  

Актуальна проблема отсутствия возможностей для профессиональной ре-

ализации в регионе: «проблемы стандартные в нашем городе, как и во всей 

Саратовской области… — малое количество рабочих мест, где молодой чело-

век может применить свои профессиональные навыки, выходя из стен учеб-

ного заведения»; «за счет наших выпускников с юридическим, техническим, 

экономическим образованием пополняются различные учреждения питания, 
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кафе. Они предпочитают уходить в увеселительные учреждения, осознавая, 

что там зарплата будет выше, — это очень печально». Столкновение с про-

блемами региона, которые остаются нерешенными, «формирует определенный 

гражданский запрос у неравнодушных, социально активных студентов, по-

рождает состояние неудовлетворенности и протестные настроения». 

Протестный характер гражданской активности студентов, радикальные 

настроения молодежи, как полагают эксперты, порождают факторы, связанные 

как с общим ухудшением социально-экономического состояния в регионе, не-

благоприятным социально-политическим климатом, так и проблемами социо-

культурного, социально-психологического и коммуникативного характера: 

«встаешь утром — в умывальнике нет воды, включаешь чайник — нет света, 

выехал — попал в пробку, колесом в яму…, доехал до работы — дали маленькую 

зарплату. Все эти социально-экономические проблемы, бытовые, давят на че-

ловека, заставляют злиться, искать выход эмоциям, виноватых, и этот вино-

ватый чаще всего — власть метафоричная, не кто-то конкретный, а власть 

государственная, и идут бороться с государством»; «радикальные настрое-

ния у молодежи порождает социальная незащищенность, невозможность 

себя реализовать». Углубление социального неравенства увеличивает запрос 

молодежи на социальную справедливость, формирует установки «устранить 

пропасть между богатыми и бедными, так как люди видят, что чиновники 

кичатся этим, хотят уважения, признания. Саратовская область — богатый 

природный, промышленный регион (аграрный сектор, авиационный, троллей-

бусный), но это рушится под личными меркантильными запросами кучки жу-

ликов»; «усиление социальной несправедливости, отрыв местных элит от про-

стого населения способны повысить у молодежи аппетит к риску, что 

может вылиться в голосование за левую оппозицию»; «отсутствие диалога с 

властью, социальных лифтов возмущает жителей — градус активности по-

вышается, приводит к экстремизму»; «рост нареканий в адрес региональной 

власти, явное расхождение отчетов о социально-экономической ситуации в 

регионе с ощущениями простых людей способны подтолкнуть молодежь к де-

структивному, политически неодобряемому, поведению»; «конфликты с вла-

стью из-за экологических проблем, бездумной градостроительной политики 

вполне могут раскрутить спираль протестов».  

Эксперты отмечают и «психологические проблемы — неудовлетворен-

ность, невостребованность… — ищут выход и находят ответ в Интернете, 

но не понимают последствий», «узкий горизонт жизненного планирования». 

Некоторые хотят «найти свою войну, юношеская бравада, любопытство»; 

«вся деструкция идет от того, что они не заняты, не знают куда себя при-

менить, энергия прет, одной учебы не хватает, чтобы себя реализовать»; 

«деструкция может возникнуть у студентов, которые по личным ощуще-

ниям являются лидерами, которым хочется быть увиденными, услышан-

ными, которых, может быть, в школе недооценили, здесь не заметили, не те 

оценки получают, которые бы хотели получить, амбиции свои не 
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реализовали». Прозвучало и такое мнение: «когда мы говорим про деструк-

цию в гражданской активности, то надо понимать, что все очень индивиду-

ально и субъективно… участие в несанкционированных митингах — весьма 

импульсивно, плохо осознаваемо, когда присутствует непонимание того, 

что за всем этим стоит».  

Ряд причин протеста носит социокультурный характер: «доминирование 

у молодежи идеологии успеха, денег, лидерства»; «мода на протест — сим-

волику соответствующую студенты носят на браслетах, на накладках те-

лефона»; «социализация агрессии в семье, влияние окружения, кругов обще-

ния, оппозиционных партий, радикальных групп и организаций»; «негативное 

отношение к закону»; «недостаток образования, воспитания» и т.д.  

Эксперты называют разные формы гражданского активизма студентов: в 

первую очередь, участие в публичных мероприятиях (митинги, протесты, пи-

кеты), которые часто сопровождаются неправомерными действиями. В Сара-

товском регионе наиболее высокая протестная активность студентов наблю-

далась в 2016–2018 годы на митингах несистемной оппозиции. Значительная 

часть участников протестов, по мнению экспертов, — студенты и молодежь, 

люди до 35 лет: «Саратовские студенты вовлечены в протестные формы 

гражданской активности и достаточно в большом количестве. Не случайно 

протестные акции по поводу и без организовывались в учебный период, когда 

были выборы в областную и городскую думу. Здесь Навальный, конечно, вме-

сте с Собчак нашли возможность побывать в Саратове, завезли сюда опре-

деленную сумму средств. Те митинги, которые они организовывали у нас за 

счет этого финансирования, собирали достаточно большое количество лю-

дей, в том числе студентов, которые “ведутся” и на деньги»; «посмотрите 

всевозможные одиночные пикеты — кто там стоит? Это наши студенты, 

они стоят и от ЛДПР, и от КПРФ, и от Навального». Вместе с тем есть и 

такое мнение: «были наши студенты, участвовали, но их очень мало… ска-

зать, что у нас есть оппозиционно настроенные, не могу». Причинами про-

тестов были: «деятельность правительства и парламентов по отмене неко-

торых социальных гарантий (запрет критики, неуважения власти, 

инициатива сенатора от Саратовской области о суверенном Интернете), 

повышение тарифов, некачественный сбор и утилизация мусора, ситуация с 

выборами, активизация системной и несистемной оппозиции».  

В протестной повестке региона за последний год на первые позиции вы-

шли проблемы экологии (размещение на территории региона вредных произ-

водств). Роль лидера в организации подобных акций важна (иначе это просто 

толпа), но не обязательна (если проблема не политизирована, то общество са-

моорганизуется за счет сетевых интернет-ресурсов). От массового участия в 

протестных акциях студентов удерживают: «мнение, что от их участия ни-

чего не зависит»; «недоосмыленность, непонимание серьезности предлагае-

мых мер, проблем, что поднимаются на митингах»; «боязнь ответных мер в 

отношении себя (попадание в полицию, обвинения в экстремизме, нежелание 

публичности, жесткое давление в вузах, угроза отчисления)».  
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Мнения экспертов о количестве студентов, готовых выйти на улицы го-

родов Саратовской области и поддержать протесты, разделилось. Одни счи-

тают, что это число за последний год увеличилось (незначительно или значи-

тельно) вследствие «общего роста демократии в стране; возрастания 

стремлений молодежи влиять на жизнь свою и общества; появления допол-

нительных политизировавшихся средств коммуникации (Инстаграм); увели-

чения ресурсов оппозиционных сил привлекать больше студентов через соци-

альные сети». Другие эксперты считают, что это количество не 

увеличивается, так как новое поколение молодежи более конформистское: 

«рожденные в 2000-е позиционируют себя как путинское поколение.., это по 

большей части конформистская молодежь, ей удобнее демонстрировать 

одобряемое поведение»; «студентов, готовых выходить на улицы, стано-

вится меньше, ведь свою гражданскую позицию можно показать через 

лайки, репосты и другие доступные способы в Иинтернете»; «на мероприя-

тия официального характера ходить не любят и там свою позицию не про-

являют; есть такие, кто слушает на YouTube оппозиционные каналы, жур-

налистов, …а самое неприятное — пойти на митинги протеста». 

По мнению экспертов, экстремистские настроения не распространены в 

Саратове, но существуют: «я не назвал бы присутствующую в городе актив-

ность деструктивной — это больше вопрос взглядов и позиций, которые от-

личаются от мнения власти и большинства»; «настроения пытаются наса-

дить, но опять же аморфность людей нас спасает, — ведь по большому 

счету противопоставить критическим настроениям нечего»; «прослойка 

радикалов очень маленькая в процентном отношении»; «экстремистски 

настроенных, готовых выйти со знаменами, сооружать баррикады, нет — 

есть те радикально настроенные, кто зациклен на решении личных вопросов, 

своих проблем.., но как системы организаций экстремистского толка нет». 

«Исследование Амелиной самой большой группы наших студентов в соцсетях 

(почти 17 тысяч)… выявило готовых к деструктивной активности. Их не-

много, но они были готовы к Колумбайну… Я не могу сказать, что он завтра 

пойдет стрелять, но были суицидальные настроения… Несколько человек 

(иногородние студенты) относились к исламскому экстремизму — их взяли 

на особый контроль, вызывали, проводили беседы». 

Большинство экспертов затруднилось назвать организации экстремист-

ского толка в Саратовской области, но отметили их наличие: «в Саратовской 

области есть радикальные организации. Мы проводили опросы саратовских 

студентов, результаты которых показали, что студенты… знакомы как с 

деструктивными организациями, так и с их лидерами. Это не только ради-

кальные полуфашистские организации, но и религиозные организации с наци-

оналистическим уклоном... Ответов о названиях, месте нахождения этих 

организаций, фамилиях лидеров не было — в силу нежелания раскрывать эту 

информацию»; «о том, что такие организации есть, свидетельствует и ра-

бота фсбэшников, которые, то одних арестуют, то других». Экспертам 

«встречалась статистика, что около 3 тысяч молодых людей из 
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Саратовской области воевали в Сирии на стороне ИГИЛ (запрещенной в Рос-

сии организации)… После разгрома многие из них легально или нелегально вер-

нулись в регион, здесь находятся и представляют определенную опасность».  

Среди известных экспертам радикальных групп в социальных сетях были 

названы: «группа ВКонтакте, направленная на экстремистские вещи, — 

“Мужское государство”… Была группа “Саратовский кэжуал”, ее участ-

ники делили людей по одежде — дорогая/недорогая, оригинальная/поддель-

ная, в жесткой форме обсуждалось это, унижали кого-то по признаку “кто 

как одет”. С ними боролась другая группа из студенческих отрядов — 

спортсмены. С такими группами борются, закрывают, но открывают но-

вые. Интересно, что на 3 экстремистские группы в сети создаются 4 про-

тиводействующие им, причем самой молодежью, так что у нашей моло-

дежи самоочищение присутствует». Один из экспертов упомянул 

«анархистов и рационалистов», имеющих высокий протестный накал: 

«Например, в 2018 году толпа людей по проспекту Кирова двинулась в сто-

рону здания правительства с антипрезидентскими лозунгами. Это было экс-

тремистское мероприятие, призывающее власть к ответственности. 

Власть с каждым лидером таких групп работает точечно: уволить с ра-

боты, отчислить из вуза, завести уголовное дело, оштрафовать, лишить 

жилплощади. За последние 10 лет в Саратове перестали существовать де-

сять политических организаций разных взглядов (левые, правые, радикаль-

ные, конструктивные)». 

«В Саратовской области в 2018 году из 18 уголовных дел, возбужденных 

по фактам преступлений экстремистской направленности, одно дело в от-

ношении студента.., обучавшегося по технической специальности (высказы-

вания в ВКонтакте против выходцев из Средней Азии, Северного Кавказа, 

Закавказья; распространение символики войск СС, свастики, взглядов Гит-

лера, неонацистов). За 9 месяцев 2019 года из 7 возбужденных дел по ста-

тьям УК экстремистской направленности одно — против студента Сара-

това, обучающегося на специальности, связанной со сферой обслуживания, 

по статье о реабилитации нацизма, были высказывания антисемитской 

направленности». «Все уголовные дела по преступлениям экстремистской 

направленности — по фактам размещения в Интернете материалов экстре-

мистского характера: возбуждение ненависти или розни по национальным, 

религиозным признакам. В группах ВКонтакте, например, после проведения 

национально-культурных праздников или размещения новостей по миграци-

онной политике, шли комментарии с экстремистским содержанием, разме-

щались свастика, символы запрещенных экстремистских организаций, музы-

кальные произведения крайне правой направленности».  

Риск роста экстремистской активности одни эксперты видят для молодежи 

в целом — поскольку она «демонстрирует незаконные формы поведения — от 

размещения граффити, плакатов, листовок с оскорбительной лексикой до го-

товности к радикальным действиям в виде перекрытия дорог, неподчинения 

полиции». По мнению других экспертов, опасность радикализации настроений 
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в большей степени касается студентов — «в силу их психологической незрело-

сти, зависимости от чужого мнения», особенно для первокурсников, которые 

«вырвались в самостоятельное плавание». По мнению третьих, «потенциал 

радикализма переходит на рабочую молодежь, а студенты сегодня не самая 

радикальная группа, потому что стали рациональнее». «В регионе есть при-

меры работы деструктивных организаций, например, неоязычников, вербов-

щиков молодежи, мотивированной на спорт… Эта молодежь не охвачена 

гражданской активностью, здесь есть большое поле для антиэкстремист-

ской профилактической работы». Радикально настроенные — это молодые 

люди, которые, независимо от уровня достатка, «не чувствовали себя защищен-

ными… в семье, не получали от родителей, педагогов должного внимания, по-

этому уходят в агрессию, находят поддержку в радикальных группировках», 

или те, кто не видит перспектив самореализации.  

В Саратовской области профилактические мероприятия ориентированы, 

в первую очередь, на массовое вовлечение студенческой молодежи в разно-

образные формы позитивной гражданской активности. В регионе «созданы 

широкие возможности для этого: в образовательных учреждениях — начи-

ная от волонтерства и заканчивая патриотическими клубами, студенче-

скими отрядами правопорядка»; в органах государственной власти и мест-

ного самоуправления, на общественных советах, в политических партиях, 

молодежных организациях, на публичных мероприятиях по выражению об-

щественного мнения и развитию городской среды, в добровольческом (волон-

терском) движении и т.д. Однако эксперты отмечают и ряд проблем в профи-

лактике деструктивной гражданской активности: упущения в региональной 

молодежной политике (добровольно-принудительный порядок, низкая квали-

фикация кадров, нестыковки региональной молодежной политики с муници-

пальной и др.); низкий уровень региональной идентичности молодежи; хро-

ническое недофинансирование; «низкий охват невузовской молодежи»; 

«злоупотребления волонтерской помощью». 

Риск перерастания гражданской активности в деструктивные формы «ве-

роятен, возможен» и даже «объективно неизбежен» при наличии определен-

ных обстоятельств: прежде всего, если «пожелания, потребности, нужды 

студентов останутся без внимания со стороны власти, которая, в частно-

сти, не занимается решением вопросов социально-экономического развития 

Поволжского региона»; «уровень протестных настроений, общественно-по-

литическую атмосферу следующих 2–3 лет будут определять социальная не-

устроенность, депрессия при латентной социальной конфликтности — сле-

дует ожидать нарастания скрытого конфликта населения и власти». Риск 

роста деструктивности в перспективе обусловлен «назреванием кризиса ожи-

даний — ожидание перемен к лучшему затянулось»; консервацией соци-

ально-экономических проблем (отсутствие реальных шагов власти по 
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улучшению жизни); ренессансом социалистических идей, лозунгов, которые 

становятся популярны в молодежной среде; тем, что «лидеры оппозиционных 

партий и общественных движений пытаются использовать активную сту-

денческую молодежь в своих интересах». Такой риск увеличивается из-за 

«провокационной деятельности лидеров несистемной оппозиции», «отсут-

ствия у молодежи чувства страха, опасности участия в гражданских акци-

онистских практиках в защиту каких-либо социальных интересов и прав или 

для решения экологических проблем, в отличие от политических протестов, 

которые считаются опасными». Распространению радикальных взглядов 

среди студентов может способствовать «увеличение числа студентов-мигран-

тов, а также граждан иностранных государств. В саратовских вузах обу-

чается все больше приезжих как из республик Северного Кавказа, так и из-

за рубежа (более 2000 студентов из 60 стран): Таджикистана, Ливии, Си-

рии, Египта, Ирака, Пакистана, где распространены организации экстре-

мистской направленности». Кроме того, «распространение радикальных 

идей сегодня переходит на бытовые формы межличностного взаимодей-

ствия, ненавязчивые практики низового уровня частной жизни».  

Эксперты рассуждали и о трудностях, с которыми приходится сталки-

ваться при мониторинге деструктивных (экстремистских) форм активизма: 

«для нашей власти каждый, кто говорит правду и правдивые слова, оценивая 

реальность за окном, является экстремистом»; «радикальные, экстремист-

ские настроения трудно считываются — всегда важно понимать, в каких 

условиях они опрашиваются, кто попытался на них повлиять.., как сформу-

лированы вопросы». 

В системе профилактики большинство информантов отмечает волонтер-

ство как необходимый и действенный способ перенаправления деструктивной 

молодежной активности в созидательное русло. «Пусть не решается личная 

проблема человека, но он может помочь в решении проблем других людей, 

участвуя в помощи малообеспеченным, сиротам, пенсионерам, и это смягчит 

его»; «он почувствует себя причастным к общему делу»; «ему прививается 

культура координаторов, руководителей волонтерских мероприятий, к мини-

муму сводится желание конфликтно решать проблемы». Однако эксперты 

уверены, что добровольчество нельзя насаждать, иначе это будет «мертворож-

денное дело — не заставишь, только изнутри должно быть, важно, как доно-

сят до молодежи — главное, чтобы не разнарядкой»; «важно, чтобы волон-

теры не рассматривались как бесплатная рабочая сила — надо относиться к 

людям по-человечески»; «мы не признаем это слово — волонтеры. У нас есть 

участники команды. Мы не считаем себя бесплатной рабочей силой, мы помо-

гаем людям. Но важно, чтобы эта помощь действительно требовалась, а не 

так, что кто-то, привлекая нас, решает проблемы экономии бюджета». 

Такой вид профилактики, как отслеживание и применение санкций к сту-

дентам, участвующим в митингах, в протестных группах социальных сетей, по 

мнению ряда экспертов, только стимулирует интерес молодежи к протестной 
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деятельности: «если в рамках профилактики студентов отслеживают, кото-

рые сидят в сети, ходят на митинги, то это все, наоборот, вызывает еще 

больший интерес… Отчислять за такие моменты, которые не связаны с 

нарушением внутренних правил, устава вуза, — нельзя. Пришел с митинга 

студент — проведи работу, поговори, выясни, что он извлек, поговори и не 

делай акцент, что это он сделал неправильно»; «отчисление может канони-

зировать в кругу сторонников, друзей, сделать лидером — ага, он пострадал 

за борьбу с режимом, значит, режим с ним расплатился»; «с каждым годом 

будет больше и больше тех, кто этого не боится — пусть отчислят, зато я 

буду честен перед собой»; «бывали случаи, когда вузы и ссузы ограничивали 

участие студентов в таких мероприятиях, однако только усугубляли ситуа-

цию и подогревали интерес ребят».  

Некоторые эксперты видят в отслеживании протестных групп в социаль-

ных сетях возможность своевременно пресечь деструктивные, радикальные 

настроения: «материал на страничке говорит о том, что студент в эту 

тему погружен, не просто так выставляет свои исламские картинки… С та-

кими проводятся профилактические беседы, привлекаются диаспоры.., но 

это не национальная проблема, не национальный вопрос»; «в процесс социали-

зации вторгаются совершенно новые институты, в том числе через Интер-

нет, поэтому его контроль необходим. Здравый смысл нам подсказывает: 

главное, чтобы в этом не было перегибов, не устраивались публичные порки 

для устрашения». Эксперты отмечают важность системного характера про-

филактики деструктивности: «только работы силовых структур недоста-

точно — необходимо, чтобы внизу была разветвленная сеть молодежных, 

студенческих организаций, в цели которых входило бы и идейное воспитание 

молодежи»; «должны превалировать меры воспитания, обеспечения досуго-

вой занятости и социальной поддержки семей»; нужна и «материальная ос-

нова, чтобы преподавательское сообщество могло доносить правильные 

слова до молодежи, а не примыкало к ней в своих протестных настроениях — 

как обездоленная часть российского общества». 
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Abstract. The article presents the results of the regional sociological study of the student youth 

civil activism and predicts the development of its destructive manifestations in the Volga Region. Civil 

activity is an integral component of renewal and social development, which is based on the multi-format 

and multi-vector activity of young people who strive for social transformations ‘here and now’. For some 

young people, activism became a kind of employment in offline and online formats. In some cases, 

destructive (even delinquent) civil activism of the youth is a response to an unfair, unlawful action or 

attitude, primarily of the authorities. Based on the theoretical ideas of structural functionalism, 

conflictological and interpretive approaches, the article reveals peculiarities of the youth activism in the 

Volga Region and presents their interpretation. The expert survey allowed to identify relationships 

between social injustice and civil activity. The authors also identified active dissemination of radical ideas 

at the grassroots level of everyday life, within everyday forms of interaction and under the decrease in 

public civil activity, which determines latent conflicts between the population and the government. The 

risk of an increase in social destructiveness is determined by the crisis of expectations of changes, 

unsolved social-economic problems, renaissance of socialist ideas that become popular among the youth, 

and an increase in the number of nonresident and especially foreign students. The student civil activity in 

the Volga Region focuses on the most pressing challenges at the federal and local levels. Sanctions against 

students participating in rallies and protest groups in social networks only stimulate the youth’s interest 

in protest activities. The region needs a youth policy responsive to the needs and demands of the youth 

and capable of creating a multi-format space for positive youth activism. 
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Объективный запрос на соответствие всех сфер жизни требованиям информационного об-

щества ускорил процессы, обусловленные вынужденными ограничительными мерами пандемии 

covid-19. С необходимостью перехода на удаленный режим работы столкнулись практически все 

отрасли экономики, но самый сильный удар приняла система образования. Массовый переход на 

удаленный формат обучения выявил целый ряд проблем и противоречий в дистанционном фор-

мате программ высшего образования и заставил российскую систему образования искать ответы 

на вызовы цифрового общества. Это потребовало проведения глубокого анализа различных сто-

рон дистанционного обучения, готовности к нему участников образовательного процесса, нали-

чия материально-технического, методического и программного обеспечения, а также перспектив 

и сценариев развития российской системы образования после пандемии. В мае 2020 года для изу-

чения опыта перехода вузов России на дистанционный формат обучения Центр стратегии разви-

тия образования МГУ и кафедра социологии РУДН при поддержке общественной организации 

«Российское профессорское собрание» провели опрос профессорско-преподавательского состава 

российских вузов. Результаты опроса показали реальную ситуацию в системе образования, осо-

бенности вынужденного перехода на дистанционный формат и проблемы такой формата обуче-

ния, а также позволили составить «портрет» наиболее негативно настроенных на дистанционную 

работу преподавателей. Исследование помогло сформулировать ряд рекомендаций по совершен-

ствованию форм и методов обучения и воспитания, развитию образовательных технологий в ву-

зах, обозначить основные риски дистанционного обучения и предложить возможные варианты 

смешанной формы обучения в российских вузах. 

Ключевые слова: высшее образование; дистанционное обучение; цифровизация; онлайн 

обучение; технологии удаленного доступа; система управления обучением; интернет-ресурсы; ка-

чество образования 
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Цифровизация общества требует пересмотра целого ряда функций всех 

социальных институтов. На необходимость и неизбежность таких трансфор-

маций указывали философы, социологи, экономисты и футурологи: в работах 

В. Вернадского, Э. Тоффлера, М. Кастельса, Н. Кондратьева, М. Маклюэна, 

Н. Моисеева, Ф. Фукуямы и многих других исследователей XX века с разных 

точек зрения обосновывается значимость принятия и понимания грядущих 

изменений, которые в полной мере касаются и института образования [2; 5]. 

Как отмечал М. Кастельс, информационные технологии определяют картину 

настоящего и в еще большей мере — картину будущего [1]. 

Дискуссии о внедрении дистанционных технологий в образовательный 

процесс ведутся давно — экспертами, профессорско-преподавательским со-

обществом, ректорами, представителями профильных органов власти и обще-

ственностью. Необходимость применения дистанционных технологий в об-

разовании сомнений не вызывает — это универсальная тенденция, 

проявляющаяся в цифровизации большинства социальных институтов и 

структур. Однако соотношение оффлайн и онлайн форм в образовательном 

процессе получает противоречивые оценки общества, хотя развитие онлайн 

обучения — уже объективный процесс.  

Тоффлеровский «шок будущего» наступил внезапно и потребовал адап-

тации в ускоренном, стрессовом режиме от абсолютно всех сфер общества и 

социальных институтов. Экстренный переход на дистанционный формат обу-

чения, связанный с пандемией covid-19, внес существенные коррективы в 

процесс внедрения новых информационных технологий в традиционную си-

стему очного обучения вузов, что требует проведения глубокого анализа осо-

бенностей дистанционного формата обучения, готовности к нему участников 

образовательного процесса, наличия материально-технического, методиче-

ского, программного обеспечения, а также перспектив и сценариев развития 

российской системы образования после пандемии. Для изучения опыта пере-

хода российских вузов на дистанционный формат в мае 2020 года Центр стра-

тегии развития образования МГУ, кафедра социологии РУДН и Российское 

профессорское собрание провели опрос профессорско-преподавательского 

состава вузов по проблемам работы в вынужденном дистанционном формате. 

Объект исследования — система высшего образования в период вынужден-

ного перехода на дистанционный формат работы, предмет — особенности ор-

ганизации образовательного процесса и его оценка преподавателями. 

В опросе принимали участие профессора и преподаватели вузов, которые 

входят в общероссийскую общественную организацию «Российское профес-

сорское собрание». Сбор данных проводился на платформе Google Forms с 

помощью стандартизированной анкеты. Доступ к анкете осуществлялся по 

ссылке из письма, разосланного в вузы: в опросе приняли участие 3467 пред-

ставителя профессорско-преподавательского состава из всех федеральных 

округов и всех видов вузов, которые представляли все укрупненные 
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направления подготовки высшей школы России. Данные исследования по 

большинству параметров подтверждают результаты масштабного проекта со-

циологов РАНХиГС и Минобрнауки, проведенного в тот же период (2020 год, 

N=33987) [3]. 

Итак, 99% респондентов отметили, что их вуз перешел на дистанцион-

ный формат работы (1% указал, что вуз на такой формат работы не перешел, 

поэтому они не участвовали в опросе), т.е. количество преподавателей, отве-

чавших на вопросы анкеты, составило 3431 человек (эта цифра принята за 

100%). Перейти на удаленный режим две трети вузов (69,6%) смогли в тече-

ние одной недели, 24,1% — в течение двух недель, остальные (около 6%) — 

в течение трех недель. Для эффективной организации дистанционного обуче-

ния вузам необходима система дистанционного обучения (СДО), или система 

управления обучением (Learning Management System — LMS). Вузы, у кото-

рых такой ресурс был до введения ограничительных мер, имели существен-

ное преимущество как в плане оптимизации технического перехода в дистант, 

так и в плане вовлечения профессорско-преподавательского состава и студен-

тов в учебный процесс. О наличии в их вузе такого ресурса сообщили более 

половины преподавателей (57,2%). Наиболее широко внедрены вузовские 

СДО в академиях и вузах, имеющих статус федерального, опорного, научно-

исследовательского университета (более 60%) (Рис. 1). 

Показательно, что использовать возможности вузовской СДО на посто-

янной основе могла треть опрошенных; для трети респондентов из тех вузов, 

где имеется данная система, работа на платформе — обязательная 
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составляющая образовательного процесса; чуть больше трети отметили, что 

работать на платформе можно было по желанию. Имели предварительный 

опыт работы на платформе около 70% респондентов, регулярно использовали 

ее возможности в образовательном процессе — 31,9%, 36,7% работали на ней 

в пассивном режиме в рамках выполнения необходимых требований. 

Оценивая в целом организацию работы в дистанционном формате, пре-

подавательское сообщество разделилось следующим образом: половина 

(51%) считает, что обучение реализуется в полном объеме, но со снижением 

качества, треть (31,3%) — что обучение проходит без ущерба для качества, 

17,7% — что работа носит скорее формальный характер, поскольку как тако-

вого дистанционного обучения в вузе нет.  

Анализ преподавательской занятости показал, что она практически не от-

личается от работы в обычном формате: в весеннем семестре вели занятия по 

расписанию 93,6%, 52,3% работали со студентами над курсовыми и диплом-

ными проектами, а 30,3% вели практику в дистанте.  

До введения ограничительных мер имели опыт работы в дистанционном 

формате менее половины опрошенных — 44,7%. Большинство из них указали, 

что использовали такую форму работы как дополнительную (72,7%), а треть 

респондентов в данной группе работали в качестве преподавателей онлайн кур-

сов (32,2%). Работают в такой форме в основном по курсовым и дипломным 

проектам 29,1% группы. Как основной дистанционный формат указали только 

16,5% респондентов, имеющих опыт работы онлайн. С большой долей вероят-

ности можно утверждать, что среди опрошенных преподавателей практически 

лишь каждый десятый имел реальный опыт работы в дистанционном формате, 

а остальные 90% включались в процесс и приобретали необходимые навыки по 

мере вхождения в ситуацию и решения возникающих проблем. 

Самым популярным инструментом работы в дистанционном формате вы-

ступает электронная почта — ее использовали 85,8%. Работают на платформе 

вуза 67%, на онлайн платформах для конференций (в основном ZOOM, Skype 

и MS Teams) около половины (46,7%). Использовали возможности мессен-

джеров 44,9%, организовали работу посредством социальных сетей — 41,6%. 

Иными словами, значительная часть преподавателей организовывала обуче-

ние по своей дисциплине в удаленном режиме в привычных для себя формах: 

большинство используемых ими инструментов не предназначены для образо-

вательного процесса, но были доступны, привычны и не требовали приобре-

тения дополнительных навыков и долгого освоения. Разнообразие ресурсов 

показывает, что система дистанционного обучения российских вузов нака-

нуне введения ограничительных мер находилась на начальной стадии форми-

рования и не имела ни ресурсной базы, ни методических наработок, ни под-

готовленных кадров. 

Это объясняет, почему большинство опрошенных отметили, что, не-

смотря на удаленный формат обучения, работают скорее в режиме оффлайн: 
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размещают учебные материалы для самостоятельной работы студентов в тек-

стовом формате на интернет-ресурсе (78,6%), проверяют присланные на элек-

тронную почту студенческие работы (69,6%). Активную работу в онлайн фор-

мате отметила примерно половина преподавателей — они вели лекции 

(54,1%) и семинары (56,2%) в режиме реального времени. Значительная 

группа респондентов не производит интернет-контент по своей дисциплине, 

но активно использует возможности открытых образовательных ресурсов: 

размещают материалы для самостоятельной работы студентов в формате ви-

деолекций на платформе вузовской СДО (29%), дают студентам ссылки на 

прохождение готовых тестов на открытых ресурсах (26,7%), используют го-

товые онлайн курсы и отправляют студентам ссылки на них (16,2%).  

Вопрос о формах работы допускал множественный выбор ответов, и боль-

шинство респондентов отметило 4–5 вариантов, т.е. вынужденный уход в ди-

стант стимулировал преподавателей к поиску разнообразных способов и ресур-

сов для быстрой организации работы и вовлечению в нее студентов. Данное 

наблюдение также свидетельствует, что успешная реализация современной об-

разовательной модели и постепенное внедрение информационных технологий 

в обучение зависит не только от технологического оснащения вузов, но и от 

готовности профессорско-преподавательского состава осваивать и использо-

вать новые технологии. Их умения и навыки играют определяющую роль в ор-

ганизации процесса обучения и обеспечения качества знаний студентов.  

Получают удовлетворение от работы в дистанционном формате далеко 

не все преподаватели: категорически не нравится работать в дистанционном 

формате 49,2% — как правило, они работают в вузах, где есть своя СДО 

(53,6%), но в основном используют ее в пассивном режиме, т.е. формально. 

Практически все опрошенные в весеннем семестре вели учебную деятель-

ность в полном объеме (96,9%) и имели, помимо лекционной и семинарской 

работы, другие виды нагрузки, хотя большинство преподавателей до марта 

2020 года не имели опыта преподавания в дистанционном формате (62,6%).  

Оценивая свой опыт работы в дистанте, более трети респондентов отме-

тили, что эффективность работы со студентами снизилась (38,8%), четверть 

(26,1%) считает, что она снизилась незначительно, не заметили изменений 

17,6%, и только 8,4% полагают, что их работа стала более эффективной. При-

мечательно, что не смог дать однозначный ответ на данный вопрос каждый 

десятый (9%). В то же время почти все преподаватели (92,7%) уверены, что 

при снижении эффективности их работы со студентами их личные трудоза-

траты возросли (25,7%), и очень существенно (67,1%), т.е. при переходе на 

дистант преподавателям приходится работать больше при меньшей отдаче. 

С учетом высокой нагрузки преподавателей в традиционном режиме ра-

боты фиксация ими роста трудозатрат свидетельствует о напряженной ситуа-

ции в дистанционном формате обучения. Кроме того, данное наблюдение — 

весомый аргумент в дискуссии о безоговорочных плюсах удаленного формата, 
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поскольку оно не согласуется с идеями онлайн обучения, которые направ-

лены как раз на снижение нагрузки преподавателей и организацию комфорт-

ного обучения студентов без потери качества образования. Ответы препода-

вателей о проблемах, которые порождает дистант, вполне ожидаемы и в 

большинстве своем разрешимы: основные сложности носят методический, а 

не технический характер (Рис. 2).  

Больше всего преподавателей беспокоит мотивация и вовлеченность сту-

дентов в обучение (49,5%), отсутствие проработанных технологий организа-

ции групповой работы студентов (45%) и адекватных форм контроля знаний 

(44%). Как показывает опыт проведения промежуточных и итоговых аттеста-

ций в мае–июне 2020 года, готовых и оптимальных решений для последней 

проблемы пока нет. Системе высшего образования необходимы новые техни-

ческие решения и инструменты, которые бы позволили проводить идентифи-

кацию студентов, прокторинг, выполнение тестовых заданий в разных фор-

матах, творческих проектов и т.п. При этом предлагаемые решения должны 

быть понятны и доступны для освоения всем пользователям, независимо от 

уровня цифровой грамотности, но вузы в нынешней вынужденной ситуации 

решали эти вопросы в стрессовом, авральном режиме.  

Для организации контроля знаний студентов в весеннем семестре препо-

даватели использовали доступные им формы и ресурсы: в основном это про-

верка знаний и контроль в пассивном, оффлайн режиме. 22,9% указали, что 

проводят проверку усвоения пройденного материала в письменной форме, че-

рез электронную почту, еще 18% — в форме индивидуальных творческих 
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заданий через электронную почту, проводят тестирование по собственным те-

стам — 21,1%, по готовым тестам — 4,4%, применяют индивидуальный 

опрос — 14,3%, выборочный опрос в онлайн формате — 9,8%. Перекрестная 

проверка и самопроверка студентами в онлайн формате не является распро-

страненной формой контроля знаний — ее указали, соответственно, 3,4% и 

3,9%. Разброс ответов о формах контроля знаний студентов подтверждает вы-

вод о непроработанности и неадаптированности фонда оценочных средств 

для работы в дистанционном формате. 

В этой связи ожидаемыми оказались и ответы о форме зачетов и экзаменов 

в текущем семестре: большинство преподавателей назвали письменную форму 

и письменные задания по электронной почте (тесты, творческие задания, про-

екты). Аттестовали студентов по результатам работы в семестре около чет-

верти участников опроса. Показательно, что ответов на этот вопрос практиче-

ски совпадают с ответами об обычной форме аттестации, с той лишь разницей, 

что часть письменных работ выполняются в аудитории (Рис. 3). К моменту 

опроса уже провели итоговые аттестации за семестра 77,3% респондентов.  

Что касается оптимального формата работы в дистанционном режиме, то 

большинство респондентов выступили за смешанное обучение, сочетающее 

онлайн и оффлайн форматы. Сторонники синхронного обучения (чтение лек-

ций и проведение семинаров в режиме реального времени) — 14,3% опро-

шенных, асинхронного обучения (запись лекций) и расширения самостоя-

тельной работы студентов — только 4,7%, что подтверждает тенденцию 

постепенного перехода образования к модели blended learning, в которой 
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традиционное обучение сочетается с дистанционными и онлайн-методами. 

Такой формат обучения согласуется и с мнением специалистов по современ-

ным формам обучения — они считают его наиболее эффективным и оправ-

данным для системы высшего образования [4]. 

Говоря о возможности перевода своей преподавательской деятельности 

полностью в онлайн формат, треть респондентов отметили, что пока не рас-

сматривают для себя такой вариант и не готовы работать только в онлайн 

(29%). Для большинства такая форма работы в принципе возможна, но в огра-

ниченном режиме (61,3%). Только 5% готовы полностью перевести свою пре-

подавательскую деятельность в дистант. Ответы респондентов говорят о том, 

что к дистанту у них скорее психологические, внутренние барьеры, препят-

ствующие полному отказу от традиционных форм обучения. 

В период вынужденного дистанционного обучения в СМИ, среди экспер-

тов и в общественном мнении неоднократно поднимался вопрос о том, что 

ожидает вузы после выхода из карантина — закрытие части вузов, сокраще-

ние преподавателей, изменения требований к их квалификации и навыкам ра-

боты. Оценки ожидаемых изменений преподаватели давали относительно и 

своего вуза, и системы образования в целом (Рис. 4). Преподаватели считают, 

что изменения в системе высшего образования затронут, в первую очередь, 

организацию работы со студентами и будут иметь методический характер 

(56,4%), изменятся и требования к преподавательскому составу (41,8%). Что 

касается ожидаемых изменений в вузах, то большинство предположений свя-

заны с работой профессорско-преподавательского состава: ожидают измене-

ний требований к преподавателям 38,8%, прогнозируют их сокращения 29%, 

предполагают масштабное повышение квалификации — 30,8%, пересмотр 

организационных форм работы — 32,1%. Такие радикальные изменения, как 

реорганизация вуза, в ответах преподавателей почти не встречаются. Таким 

образом, предполагаемые перемены в своем вузе связаны с работой профес-

сорско-преподавательского состава, а в системе высшего образования в це-

лом — с методической составляющей подготовки студентов и с качеством 

образовательного процесса, что вполне ожидаемо.  

Результаты исследования позволяют сделать ряд выводов и высказать 

ряд рекомендаций. Преподавательский корпус российских вузов уверенно пе-

решел на дистанционный формат обучения и фактически без предваритель-

ной подготовки реализовал учебный план по своим дисциплинам, хотя и с 

некоторой потерей качества обучения. Учитывая, что 77% респондентов на 

момент опроса уже имели опыт проведения онлайн-аттестаций, можно утвер-

ждать, что преподаватели вузов справились и с сессией. По мнению препода-

вателей, основная проблема дистанционного обучения — организация груп-

повой работы студентов и контроля знаний. Для ее решения усилий 

преподавателей недостаточно — необходим комплекс системных мер по раз-

работке соответствующих программных ресурсов и инструментов, 
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позволяющих на одной образовательной платформе организовать весь про-

цесс обучения, включая контрольные функции, сдачу экзаменов и зачетов, 

систему прокторинга, работу в группах и проектную работу студентов под 

контролем преподавателя в оффлайн и онлайн режимах. 

Преподаватели признают необходимость внедрения онлайн технологий в 

образовательный процесс, половина не имеет категорических возражений про-

тив нового формата обучения, однако практически все отмечают, что самой 

комфортной и продуктивной формой обучения является смешанное — сочета-

ние традиционного обучения с дистанционными и онлайн-методами [6]. Реа-

лизация такой модели требует наличия у вузов ресурсов качественного во-

площения в жизнь такого подхода. В настоящее же время только чуть более 

половины преподавателей говорят о наличии в их вузах собственных систем 

дистанционного обучения, причем до пандемии работа в этой системе, как 

правило, носила скорее формальный характер. 

Преподавательский состав российских вузов — это высоко мотивирован-

ные и социально ответственные профессионалы [6]. Несмотря на отсутствие у 

90% из них реального опыта работы в дистанте, они в стрессовом и авральном 

режиме осваивали ресурсы удаленного обучения, разрабатывали методические 

материалы, используя различные возможности для обеспечения непрерывного 

образовательного процесса. Дополнительные мотивационные стимулы боль-

шинству преподавателей не нужны — им необходима методическая помощь в 

виде рекомендаций по работе с конкретными программами и ресурсами в по-

нятной и доступной цифровой среде, а также информационные материалы о 

возможностях различных ресурсов (создание своих и использование готовых 

тестов, инструменты создания онлайн курсов, записи лекций и т.д.). 
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Вынужденное дистанционное обучение, на которое перешли вузы России 

в условиях пандемии, стало стимулом к технологической трансформации си-

стемы высшего образования. Оно показало возможности и перспективы он-

лайн технологий в образовательном процессе, выявило наиболее слабые зве-

нья в методической, технологической и информационной работе вузов и 

продемонстрировало реальный потенциал развития и устойчивости системы 

образования перед вызовами современности. 
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education system respond to the challenges of the digital society. This required a deep analysis of various 

aspects of distance learning, readiness of all education actors to work remotely, availability of material-

technical facilities, methodological support and software, and also an assessment of prospects and 

scenarios for the development of the Russian education system after the pandemic. In May 2020, the 

Center for Education Development Strategy at Lomonosov Moscow State University and the RUDN 

Department of Sociology, with the support of the Russian Professors Assembly, conducted a survey of 

the academic personnel to study universities’ transition to distance learning. The survey data reveled the 

real situation in the education system, features of the forced transition to remote working and challenges 

of such an educational format, and allowed to reconstruct a ‘portrait’ of the teacher most skeptical to 

distance learning. The study helped to make a number of recommendations on improving forms and 

methods of learning and on developing education technologies in universities; to identify the main risks 

of distance education and to suggest possible forms of mixed learning in Russian universities. 
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Статья посвящена проблеме радикального изменения результатов деятельности российских 

вузов за последние 30–35 лет, приведшего к растущему дисбалансу между структурой, количе-
ством и качеством производимых вузами кадров и потребностью работодателей в профессионалах 

высокой квалификации. Авторы считают, что это изменение было вызвано: а) разрушением совет-
ской системы высшего образования; б) ее переводом на западные модели организации; в) унифи-

кацией вузов и сведением их разнообразия к единой модели; г) переводом вузов на двухуровневую 
систему обучения (бакалавр — магистр); д) предоставлением вузам права формировать образова-

тельные программы и зарабатывать деньги на их реализации, принимая абитуриентов, не соответ-
ствующих уровню подготовки. Эти процессы привели к значительному увеличению числа вузов, 

подготовка в которых ведется вне связи с объективной социальной потребностью в квалифициро-

ванных кадрах. Вуз перестал быть заключительным звеном в системе профессиональной подго-
товки кадров — деятельности, где заказчиком выступало либо государство, либо организации-

работодатели. Вуз стал организацией, оказывающей образовательные услуги студенту и его роди-
телям. Изменения системы высшего образования в этом направлении уже привело к невостребо-

ванности большого количества выпускников на рынке труда и к попыткам крупных работодателей 
готовить специалистов, не прибегая к услугам вузов. Система высшего образования в этом виде 

не только не выполняет свои социальные функции, но и является расточительной, порождает из-
быток формальных носителей высшего образования, для которых нет места в реальной экономике. 

Авторы связывают развитие системы высшего образования с выделением небольшого числа вузов 
и дифференциацией их на группы в соответствии с предстоящими видами деятельности выпуск-

ников (академически-исследовательская, проектно-технологическая/конструкторская, педагоги-
ческая и др.), а также с обоснованными прогнозами потребностей работодателей. 

Ключевые слова: результат деятельности вуза; организационная специфика вуза; заказчики 

и потребители результатов деятельности вуза; качественная подготовка высококвалифицирован-
ных кадров; качество образования 

Еще тридцать лет назад ответ на вопрос «какова цель деятельности вузов 

(и, соответственно, ее результат)» был очевиден — подготовка определенного 

количества квалифицированных кадров определенных специальностей под 

определенные задачи. Существовала достаточно стройная дифференциация 
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вузов по критерию того, кого и под какие задачи они готовят: ученых (иссле-

дователей), разработчиков технологий, квалифицированных пользователей 

знаниями и технологиями. Новые вузы и направления подготовки определя-

лись государством, планирующим развитие тех или иных сфер социальной 

жизни, оно же являлось единственным заказчиком и работодателем. 

С середины 1990-х годов российская система высшего образования нахо-

дится в состоянии перманентного реформирования, что меняет представле-

ние о деятельности вузов и ее результатах. Эти процессы, продолжающиеся 

по сей день, неоднородны по содержанию и могут быть разделены на два 

этапа. Первый этап продолжался до 2010-х годов — фактического присоеди-

нения России к Болонскому процессу. Если верить его инициаторам, он был 

направлен на адаптацию и модернизацию советской системы высшего обра-

зования к условиям новой социально-экономической и социально-политиче-

ской реальности и на максимальную унификацию отечественной системы ву-

зовской подготовки с системой подготовки студентов в странах Запада. 

Обозначенные задачи первого этапа реформирования уже осуществлены: его 

итоги нашли отражение в отечественном законодательстве, а осмысление 

проблем, порожденных этими итогами, служит основанием для подготовки 

ко второму этапу реформ. 

Итогом первого этапа реформирования стало разрушение дифференци-

рованной системы высшего образования, закончившееся увеличением числа 

вузов, появлением универсального типа вуза — университета и полным от-

рывом подготовки студентов от запросов работодателей. Переход ко второму 

этапу реформ, свидетелями которого мы сегодня являемся, зачастую связан с 

ревизией прежних представлений о сути вузов, их задачах и функциях. Он 

обосновывается стремлением к повышению качества образования, необходи-

мостью преодолеть типичную для вузов обособленность от реалий жизни, же-

ланием сориентировать вузы на работу в рыночных условиях, стремлением 

учесть при формировании образовательных программ фактор нарастающей 

неопределенности и динамичности конъюнктуры рынка, на который они по 

факту работают, обеспечить условия для выживания и развития вузов в усло-

виях сокращающегося государственного финансирования и учесть при фор-

мировании образовательных программ те макросдвиги, которые происходят 

в мировой и отечественной экономике (развитие «экономики услуг», «эконо-

мики знаний», «цифровой экономики» и т.д.) [2; 9; 15; 17]. 

Отмеченные процессы нашли отражение и в политике руководства ряда 

вузов, которое стремится рассматривать вузы как особый тип бизнес-организа-

ций, формулировать их миссии и стратегии развития, изменять (иногда ради-

кально) содержание образовательных программ, внедрять так называемые 

«гибкие организационные структуры», радикально пересматривать сложивши-

еся ранее представления о вузовском образовании как подготовке высококва-

лифицированных специалистов, ориентированных на успешную деятельность 
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и карьеру в рамках определенной профессии. В результате высшее образование 

перестало быть связано с подготовкой профессионалов высокой квалифика-

ции, в которых нуждаются работодатели. Избыток вузов и студентов, растущая 

несоотнесенность структуры выпускников с потребностями работодателей, 

ухудшающееся качество их подготовки порождают их невостребованность на 

рынке труда. Проблема нарастающей изолированности вузов от потребностей 

рынка давно не связана с недостатками советской системы — это итог реформ, 

которые предполагали модернизацию советской системы.  

Чтобы решить вопрос об оправданности и ориентирах произошедших и 

планируемых изменений, необходимо поставить и попытаться ответить на 

следующие вопросы. 1) Чем порождены, насколько реальны и значимы те 

проблемы, которые заставляют многих ученых, администраторов и полити-

ков призывать к новому этапу реформ? 2) Какова направленность этих изме-

нений? Насколько они реалистичны и социально оправданы? 3) В чем состоит 

специфика вуза как особого типа образовательных организаций? 4) Что явля-

ется главным продуктом деятельности вузов? 5) Кто выступает конечным по-

требителем и заказчиком этого продукта? 6) Может ли вуз быть рассмотрен в 

отрыве от функции подготовки профессионалов высшей квалификации?  

Сложившаяся в СССР и просуществовавшая до середины 1990-х годов 

дифференциация отечественных вузов строилась по нескольким основаниям, 

важнейшими из которых были тип деятельности и масштаб задач. Вузы в 

СССР были представлены: многопрофильными классическими университе-

тами, готовившими кадры для науки, других вузов и местных управленческих 

элит; отраслевыми вузами, ориентированными на обеспечение кадрами кон-

кретного сектора экономики (например, институты инженеров транспорта 

или авиационные вузы в регионах), научное обеспечение индустрии в нацио-

нальном масштабе и методическую поддержку других специализированных 

вузов (например, Московский нефтяной институт им. И.М. Губкина); вузами, 

созданными по территориально-производственному принципу и ориентиро-

ванными на кадровое обеспечение конкретных секторов региональной соци-

ально-экономической системы (педагогические, медицинские, политехниче-

ские) [9. С. 23]. Одни вузы готовили к исследовательской деятельности, 

другие — к разработке технологий, третьи — квалифицированных пользова-

телей технологиями. Содержание и форма обучения были напрямую связаны 

с этими задачами. 

С 1990-х годов начинается трансформация советской системы высшего 

образования. Ориентируясь на установление рыночных отношений и в этой 

сфере, государство ограничило объем финансового содержания вузов, предо-

ставив им право зарабатывать деньги. Основная (образовательная) деятель-

ность теперь рассматривается как источник заработка за счет открытия 
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популярных направлений (подготовка экономистов, юристов, менеджеров), 

снижения требований к поступающим и других источников финансирования 

(например, сдачи помещений в аренду и т.д.). Одним из очевидных результа-

тов таких изменений стало увеличение числа вузов (частично за счет появле-

ния негосударственных) и числа обучающихся в них. С 1998 до 2006 годы 

численность студентов увеличилась почти в три раза, а количество вузов к 

2011 году достигло 1115 (в 1991 — 514) [9. С. 16].  

Другим важным новшеством стало изменение формата высшего образо-

вания: отказ от пятилетней подготовки и переход к формуле «4+2». Это обос-

новывалась необходимостью присоединения России к единому европейскому 

образовательному пространству, что обеспечивало возможности мобильно-

сти для студентов. Интересы отечественной экономики не учитывались: уже 

тогда было понятно, что подготовка квалифицированных кадров по такой 

схеме сомнительна. Поэтому к 2011–2012 учебному году — времени офици-

ального завершения перехода к модели «бакалавриат–магистратура» [3] — 

более чем для 100 специальностей в важнейших сферах (оборона, медицина 

и др.) осталась прежняя схема подготовки специалистов (5 или 6 лет).  

Таким образом, уже к 2000-м годам государство в попытке реформиро-

вать советскую систему высшего образования породило новые проблемы: 

размывание сложившейся дифференциации вузов и, как следствие, переизбы-

ток «носителей» высшего образования сомнительного качества, которые не 

были востребованы на рынке труда (надежда не регуляторные возможности 

рынка не оправдалась). Была предпринята попытка дифференцировать вузы 

по качеству образования. Была выделена группа элитарных вузов, с которыми 

связывалось решение таких задач, как развитие науки, попадание в междуна-

родные рейтинги, развитие регионов и др. (например, национальные исследо-

вательские университеты; вузы, входящие в проект «5-100»; федеральные 

университеты). Была и попытка разделить вузы по ориентации образователь-

ных программ — на академические и прикладные задачи. Но эти попытки 

оказались малопродуктивными, поскольку до сих пор неясно, каких специа-

листов, в каком количестве, какого качества и для кого должны готовить рос-

сийские вузы. Ответы на эти вопросы обосновываются западными стандар-

тами, а не потребностями отечественной экономики. 

Пытаясь определить ориентиры развития вузов, реформаторы прини-

мают во внимание, прежде всего, вызовы внешней среды, на которые указы-

вают на Западе: кардинальные и все более ускоряющиеся изменения в эконо-

мике и невозможность прогнозировать изменения рынка труда делают 

бессмысленной глубокую профессиональную подготовку; переход к «эконо-

мике знаний» якобы требует большого числа высококвалифицированных кад-

ров широкого профиля для творческой деятельности; стремление большого 

числа людей получить высшее образование; проникновение во все сферы со-

циальной жизни «цифровизации» [2. С. 72–98; 8]. Соответственно, вузам 
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предлагается модель «открытого образования» — увязка возможностей циф-

рового обучения со стремлением широких масс к образованию. Ее реализа-

цию связывают с электронным обучением (e-learning) и расширением сферы 

массовых открытых онлайн-курсов (MOOC). Все это направлено на замену 

старых принципов и технологий обучения, поскольку они делают высшее об-

разование долгим, неэффективным и дорогим [2]. Эти направления предельно 

актуализировались на фоне пандемии и грозят превратить тему онлайн обра-

зования из форс-мажорной в постоянную. 

Модель открытого образования определяет и ориентиры развития вузов: 

эталоном успешности выступает «глобальный университет» — в перспективе 

мега-организация, контролирующая производство и продажу образователь-

ного продукта (онлайн-дисциплин) как другим вузам, так и частным клиен-

там. Согласно еще более радикальной позиции в перспективе вуз вообще не 

рассматривается как центр обучения — эта функция связывается с общегосу-

дарственным фондом электронных учебных курсов и методическим центром, 

устанавливающим порядок получения разных форм высшего образования на 

основе освоения студентом необходимых учебных курсов. В качестве пре-

имуществ такой организации обучения называют низкие издержки и высокую 

потенциальную доступность для всех желающих.  

Однако предлагаемые направления изменений противоречат друг другу. 

Например, тезис о необходимости массового высшего образования наталки-

вается на контрдовод, что новой экономике, базирующейся на автоматизации 

и роботизации, не нужно большое количество профессионалов, наделенных 

творческими способностями. Тезис о массовой потребности населения в зна-

нии противоречит указаниям на то, что современные студенты имеют «кли-

повое сознание», не позволяющее воспринимать материал в формате лекций. 

Согласно ряду социологических исследований лишь 17% российской моло-

дежи способно адекватно воспринимать информацию [2. С. 74].  

Авторы лукавят, когда говорят о массовой потребности в высшем обра-

зовании. У населения есть потребность в хорошем образовании, представле-

ние о котором базируется на ложном допущении, что получение диплома 

вуза — все еще реальный фактор, способный гарантировать карьеру и доход: 

в условиях затянувшегося спада экономики и падения спроса на профессио-

налов такие ожидания сомнительны. На негативные социальные последствия 

всеобщего высшего образования указывают и западные авторитеты (П. Бур-

дье), фиксирующие факт уменьшения карьерных возможностей для индивида 

(переизбыток выпускников блокирует восходящую мобильность) и повыше-

ния потенциала конфликта для государства [4. С. 64]. Очевидно, что система 

высшего образования в России столкнулась с рядом серьезных проблем, обу-

словленных ее перестройкой по западным стандартам. В их основе лежат 

идеологемы, не отражающие организационную природу ни вуза, ни системы 

высшего образования в целом. 
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Среди исследователей высшего образования вопрос о принадлежности 

университетов к классу организаций достаточно дискуссионен [21. Р. 245; 22; 

24]. Типичным является противопоставление бизнес-организаций университе-

там: первые рассматриваются как обладающие более эффективными и гибкими 

структурами в противовес неэффективным и негибким бюрократиям. Отсюда 

делается вывод, что университеты должны отказаться от бюрократических 

структур, которые им мешают становиться эффективными и социально полез-

ными [12; 23. Р. 131–132]. Эталоном выступает «предпринимательский универ-

ситет» или «инновационный университет» — модели, описывающие вузы как 

организации, находящиеся в состоянии постоянных изменений. 

У социологии организационная природа вузов никогда не вызывала сомне-

ний, поскольку организация рассматривается как целевая общность. Вуз может 

быть определен как деловая организация, ориентированная на выпуск продукта 

или услуги [14. С. 65]. Становление вуза как формальной организации — части 

системы высшего образования — связано с потребностью государства, эконо-

мики, социума в большом количестве высококлассных профессионалов со 

стандартной подготовкой. Вуз относится к организациям, чей продукт специ-

фичен (с трудом поддается подсчету) [10. С. 322]. Однако вполне возможно 

подсчитать количество выпускников — носителей знаний и умений, дипломы 

которых подтверждены профессионалами, работающими в вузе. 

Формальная структура для вузов (как и для других типов организаций) 

предельно важна, поскольку является основой предсказуемости продукта де-

ятельности с определенными качественными характеристиками и критери-

ями их оценки [20]. Параметры структуры вузов задаются особенностями их 

деятельности, характеристик персонала и внешней среды.  

Образовательная деятельность является достаточно рутинной (ориенти-

рована на передачу определенного объема знаний и умений для подготовки 

профессионалов). Оптимальной для нее остается структура с бюрократиче-

скими характеристиками, обеспечивающая производство стандартного про-

дукта. Отсутствие стандартизации делает абсолютно непредсказуемым отбор 

работодателем на рынке труда нужного специалиста. Под распространенным 

понятием «гибкая организация» скрывается структура, позволяющая произ-

водить постоянно меняющийся инновационный продукт с нестандартными 

характеристиками [19]. Заказ на такой продукт со стороны работодателей в 

принципе не может быть массовым. 

Наряду с образовательной деятельностью вузы ведут и исследователь-

скую работу. В качестве формально заданной и сосуществующей с образова-

тельной эта деятельность присутствует, прежде всего, в национальных иссле-

довательских университетах. Считается, что она требует включения всех 

преподавателей и студентов вуза, но практически выполнить это требование 

невозможно, что находит отражение в структурах вузов, для которых типично 
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выделение и обособление подразделений, ориентированных на образователь-

ную деятельность и на исследования. Организационная специфика вуза про-

является и в требованиях к персоналу, поскольку здесь реализуется и образо-

вательная (рутинная), и исследовательская (нерутинная) деятельность. 

Персонал является носителем профессиональных норм, на основании и в рам-

ках которых деятельность осуществляется и оценивается (вуз — «професси-

ональная бюрократия» [11]). 

Кроме целевой функции системы высшего образования — подготовки 

специалистов — вузы выполняют и ряд других. П. Бурдье выделяет две ос-

новные функции вузов: техническую сортировку людей для рынке труда и 

социальную — маскировку классовых детерминант итогов образования (до-

минирующий класс определяет относительную важность документов об об-

разовании, структуру образования, доступ к нему, его содержание, тем самым 

обеспечивая неузнаваемость классового господства) [4. С. 69]. В последнее 

время появляются и другие трактовки социальных функций вузов, например: 

сигнальная (сообщает о престижности вуза), воспроизводство человеческого 

капитала (обеспечивает востребованность выпускника и ожидаемый размер 

зарплаты), барьерная (обеспечивает однородность студенческого состава по 

способности набрать нужное количество баллов для поступления или опла-

тить обучение), научно-исследовательская, инновационная (регистрирует ре-

зультаты интеллектуальной деятельности), предпринимательская (является 

площадкой для малых инновационных компаний) [6. С. 205]. Очевидно, что 

здесь преобладают функции, ориентированные на индивидуального клиента, 

и нет места функции подготовки квалифицированных профессионалов, т.е. 

утрачивается смысл института высшего образования. Конечно, функции ву-

зов могут меняться в ответ на изменение внешней среды, но их изменение 

должно происходить не за счет замены старых норм и ориентиров новыми, а 

путем добавления новых функций к уже имеющимся (теория организацион-

ной экологии) [20] — в противном случае организация деградирует. 

Как любая организация в условиях динамичной среды, вуз осуществляет 

два плохо совместимых типа деятельности: базовую — внутри организации, 

связанную, прежде всего, с профессиональным образованием, что предполагает 

работу в условиях стабильности; ориентированную на работу с внешним окру-

жением — с разнотипными социальными образованиями, из которых рекрути-

руется потенциальный студент и в которых должен найти применение выпуск-

ник (работа в условиях нестабильности). Оптимальным способом совмещения 

этих деятельностей является дифференциация подразделений вуза по критерию 

фокусировки на внутренних (техническое ядро) и внешних (буферные подраз-

деления) проблемах [26]. Вузам необходимо обеспечивать стабильность про-

цесса обучения и создавать подразделения, снижающие неопределенность в 

критичных для вуза сферах (например, отдел по работе с абитуриентами, с ино-

странными студентами, по обеспечению международной мобильности и др.). 
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Рассматривая основных заказчиков вузов, некоторые авторы подчерки-

вают, что университеты долгое время существовали как «башня из слоновой 

кости», ориентируясь на запросы интеллектуалов внутри себя, а сейчас столк-

нулись с необходимостью изменять модель функционирования «в направле-

нии более активного взаимодействия с окружением — государственными ин-

ститутами, бизнесом, венчурным капиталом» [17. С. 28]. Однако эта 

претензия не имеет отношения к советской системе высшего специального 

образования, поскольку она была полностью привязана к запросам государ-

ственной экономики [9. С. 26]. В 1990-е годы, в результате реформирования 

системы высшего образования, была утрачена связь российских вузов с ре-

альной экономикой. 

Сегодня основными заказчиками и потребителями продукта базовой де-

ятельности вузов являются государство, бизнес-структуры и студенты, но 

идет ли речь об одном и том же продукте? Рассматривая квалифицированные 

кадры как целевой продукт вузов, можно выделить три их типа, принципи-

ально различающихся по особенностям будущей деятельности, что опреде-

ляет специфику подготовки: ученые (ориентированы на исследовательскую 

деятельность), разработчики технологий (ориентированы на проектную дея-

тельность), квалифицированные пользователи знаний и технологий. Государ-

ство может выступать заказчиком всех трех типов специалистов, бизнес-

структуры заинтересованы в подготовке разработчиков технологий и пользо-

вателей, отдельное домохозяйство (родители и абитуриенты) заинтересовано 

в получении в таких знаний и умений, которые обеспечат ему в будущем до-

ход и социальный престиж. 

По каким критериям оценивается «продукт» разными заказчиками? Госу-

дарство использует федеральные образовательные стандарты, но они выраба-

тывались не с целью решения национальных задач, а с целью соответствия тре-

бованиям единого европейского образовательного пространства. Кроме того, 

они позволяют оценить не столько продукт, сколько условия и принципы его 

производства. Бизнес-структуры могут опираться на соответствие вуза профес-

сиональным стандартам, что также не гарантирует эффективность будущей де-

ятельности выпускников. Например, согласно исследованию Boston Consulting 

Group о перспективах развития России до 2025 года, 91% работодателей отме-

чают нехватку практических знаний у выпускников вузов [18]. Для родителей 

и абитуриентов критериями качества «продукта» является его цена, время, за-

траченное на его получение, и упущенные возможности [2. С. 80–81]. Однако 

эти критерии не позволяют выбрать лучший вуз даже с точки зрения абитури-

ента, поскольку не гарантируют успешную карьеру. 

Источником информации о лучших вузах (предположительно производят 

лучший продукт) выступают многочисленные рейтинги, которые выполняют 

разные функции не только для заказчиков, но и для вуза. Рейтинги используются 

абитуриентами (в том числе иностранными) при выборе вуза для поступления 

(соотношение стоимости обучения и престижности вуза), работодателями — 
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при символическом построении иерархии вузов для первичной оценки вы-

пускников в процессе отбора персонала, государством — в качестве внешнего 

индикатора развития науки и образования, для определения объектов и 

направлений финансирования в сфере высшего образования и науки, самим 

вузом — для получения финансирования (в том числе бюджетных мест).  

Действительно, позиция университета в международных рейтингах 

THE и QS стала не только внешним индикатором успешности вуза, но и кри-

терием государственной поддержки и финансирования (особенно про-

граммы «5–100»). Но к рейтингам есть много вопросов: критерии междуна-

родных рейтингов завышают возможности вузов стран-разработчиков; 

рейтинги оценивают не столько достижения, сколько имидж университетов, 

«искусство маркетингового позиционирования»; часто фокусируются не на 

образовании, а на условиях обучения [15]. Новые рейтинги, пытаясь, устра-

нить эти недостатки, создают другие критерии, например, рейтинг MosIUR 

«Три миссии университета» использует критерии развития образования, 

науки и взаимодействия с обществом. Однако оценка «взаимодействие с об-

ществом» базируется на допущении, что наличие персональной страницы вы-

пускника в Википедии свидетельствует о его важной социальной роли (соот-

ветственно, это показатель успешности карьеры) [15].  

Главный внешний показатель качества деятельности вузов — востребован-

ность выпускников работодателями. Мнение работодателей о том, кто им ну-

жен, формально является критерием для прохождения образовательной про-

граммой аккредитации. Но инструментарий мониторинга востребованности 

выпускников только разрабатывается и планируется к вводу в 2022 году, хотя и 

без него есть основания утверждать, что качество подготовки выпускников вы-

зывает много вопросов. Ряд крупных предприятий (включая госкорпорации) со-

здают корпоративные университеты, что доказывает несоответствие подго-

товки выпускников вузов требованиям практической деятельности. В то же 

время, согласно ряду исследований [25] профессиональные навыки выпускни-

ков не являются для работодателя приоритетными критериями отбора сотруд-

ников [1], что может свидетельствовать либо о неопределенных представлениях 

работодателей о профессионалах, которые им нужны, либо о скептическом от-

ношении к тем навыкам, которые формируются у студентов в вузах и обознача-

ются как «профессиональные». Реальная востребованность выпускников про-

является в том, что работодатель из года в год предпочитает выпускников 

одного вуза другим, но эта востребованность может сформироваться, только 

если вуз обеспечивает подготовку выпускников со стандартными характеристи-

ками, подтвердившими эффективность в реальных условиях. 

Подготовка высоквалифицированных кадров — деятельность, обуслов-

ленная функциями системы высшего образования. В официальных докумен-

тах в качестве целей вузов, наряду с обеспечением подготовки высоко-
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квалифицированных кадров, называются также «удовлетворение потребностей 

личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии» [16]; 

«обеспечение высокого качества российского образования в соответствии с ме-

няющимися запросами населения» [13] и т.д. Такое разнообразие создает труд-

ности в определении принципов производства качественного продукта, по-

этому получает распространение подход, когда оценивается не результат 

деятельности, а его процесс. Качество образования постоянно отслеживается и 

подтверждается, в частности, государственной аккредитацией, общественной 

и профессионально-общественной (ее могут проводить работодатели) аккреди-

тацией, а также независимой оценкой [16. Ст. 92, 95, 96].  

Основой оценки качества образования являются федеральные государ-

ственные образовательные стандарты, а также стандарты, устанавливаемые 

университетами. Они в значительной степени повторяют международные 

стандарты и имеют сомнительное отношение к реальной деятельности 

(например, компетенции — скорее инструмент демонстрации лояльности 

вуза институциональным требованиям, чем реальная оценка качества образо-

вания). Некоторые критерии государственной аккредитации явно ориентиро-

ваны на то, чтобы сделать процесс обучения удобным для студентов, а не на 

подготовку квалифицированного специалиста и тем более развитие науки 

(например, критерий обеспеченности учебного процесса литературой), что 

также демонстрирует усиление значения формальных административных 

требований в ущерб профессиональным нормам, без которых невозможно 

развитие высшего образования. 

Многие исследователи говорят о сомнительности оценки влияния каче-

ства образования как на социально-экономические показатели, так и на 

успешность отдельных индивидов [1]. Кроме того, ни государство, ни бизнес-

структуры не являются потребителями образования — им нужен профессио-

нал как носитель знаний и умений. Кого же вуз готовит: квалифицированного 

специалиста — носителя знаний и умений в определенной области, который 

может их применить, или обладателя уникального набора разрозненной ин-

формации и умений (полученного в виде образовательной услуги), который, 

возможно, обеспечит ему карьеру?  

В основе разработки образовательных программ в российских вузах лежат 

следующие ориентации: на постоянное изменение содержания программ в со-

ответствии с успешностью или неуспешностью набора абитуриентов и с оцен-

кой студентами тех или иных дисциплин с абсолютно непрофессиональной 

точки зрения; на подготовку «универсалов» (многочисленные образователь-

ные программы, базирующиеся на принципе междисциплинарности, как «ин-

тегрированные коммуникации», «доказательное развитие образования» и т.д.); 

на построение индивидуальных образовательных траекторий обучающихся 

(как это увязывается с подготовкой «универсалов» — загадка; студент высту-

пает как субъект, способный оценить, что ему понадобится в будущей карьере 

[2. С. 82–83]; отсутствие стандартизированных программ подготовки 
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(«паспорт компетенций» вместо диплома) делает невозможным прогнозирова-

ние эффективности выпускника на определенном рабочем месте); на расшире-

ние количества онлайн дисциплин и в целом на дистанционное обучение (что 

доводит оторванность вузов от производственных структур до абсолюта); на 

предельную формализацию отношений, в частности между преподавателем и 

студентом (рейтингование, формулы оценивания с указанием весов и т.д.), что 

ставит под сомнение профессионализм преподавателя, а студента делает пол-

ноценным субъектом оценки качества полученной услуги; на совершенствова-

ние методического обеспечения образовательного процесса (стремление разра-

ботать формат, в котором любое содержание будет понятным и интересным 

для студента с клиповым сознанием и с ориентацией на минимизацию усилий) 

в ущерб содержанию [2. С. 78–79, 85]; на проектную деятельность, которая 

должна связывать обучение с практической деятельностью, но непонятно, как 

выпускники междисциплинарных программ, не обладающие специализиро-

ванными знаниями и навыками, будут решать практические задачи. Очевидно, 

что такие принципы формирования образовательных программ ориентированы 

на предоставление образовательных (или даже информационных, поскольку 

клиент оценивает, нужна ему эта информация или нет) услуг студентам и прин-

ципиально противоречат не только задаче подготовки квалифицированных 

кадров, но и функциям вуза как организации.  

Российские вузы перестали производить высококвалифицированные 

кадры для потребностей экономики. Критерии оценки результата деятельно-

сти вуза, стандарты, по которым эта деятельность осуществляется, и прин-

ципы разработки образовательных программ свидетельствуют о том, что вуз 

теперь производит образовательные услуги для студентов, которые рассмат-

риваются как важнейший заказчик деятельности вуза. Развитие вузов в этом 

направлении делает ненужным для работодателей их образовательный про-

дукт и способствует дальнейшему формированию на базе крупных производ-

ственных организаций структур, выполняющих функции подготовки специа-

листов. Соответственно, высшее образование разрушается как система, 

выполняющая ряд социальных функций и являющаяся основой развития 

науки, — ни корпоративные университеты, ни другие организации эти функ-

ции выполнить не могут. 

Вуз как специфическая организация может сохраниться, только решая за-

дачу подготовки определенного количества квалифицированных специали-

стов разных направлений и отказавшись от ориентации только на интересы 

студентов. Для решения этой задачи государству необходимо: определить по-

требности экономики в количестве специалистов для разных направлений 

(например, путем создания специализированных центров, задача которых — 

прогнозирование потребностей рынка труда); определить относительно не-

большую группу вузов, на которые возлагается задача подготовки таких 
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специалистов; дифференцировать вузы по типу деятельности и с учетом про-

гноза запросов работодателей; обеспечить полное финансирование вузов гос-

ударством или работодателем, используя кредитование студентов с обяза-

тельной отработкой или возвращением кредита; обеспечить трудоустройство 

выпускников с сохранением за государством (или иным работодателем) права 

потребовать вернуть затраченные на их подготовку ресурсы в случае отказа 

работать на выделенных местах. 
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Система высшего образования Китая в последнее время достигла значимых результатов, в 
связи с чем представляется актуальным исследование институтов и некоторых базовых механизмов 
ее государственного и партийного управления. Цель статьи — определить институты государствен-
ного и партийного управления системой высшего образования КНР и охарактеризовать его основ-
ные механизмы. Основной метод исследования — анализ открытых источников данных, в частно-
сти, документов в области развития системы высшего образования Китая (законы, государственные 
программы, проекты и планы) и результатов исследований российских и китайских ученых. Инсти-
туты управления высшим образованием КНР определены как единая система сращения государ-
ственных и партийных органов: центрального и местного партийного руководства и управления пар-
тийных организаций центральных и местных государственных органов и первичных организаций 
партии (КПК) с государственными центральными и местными органами исполнительной власти. К 
институтам партийного управления относятся: центральные руководящие исполнительные органы 
КПК (ЦК КПК) и местные исполнительные партийные комитеты, партийные организации централь-
ных и местных государственных органов и первичных партийных комитетов вузов. Институты гос-
ударственного управления — центральные исполнительные органы (Госсовет КНР, включающий 
Министерство образования и другие структуры Госсовета, управляющие вузами) и местные органы 
исполнительной власти (народные правительства, включающие департаменты образования провин-
ций и автономных районов, а также комитеты образования городов центрального подчинения). Ос-
новными механизмами, определяющими порядок деятельности органов государственной и партий-
ной власти по управлению системой высшего образования, выступают разработка и реализация 
специальных проектов и планов. В статье рассмотрены пять базовых планов развития высшего об-
разования Китая, показаны их специфические особенности.  

Ключевые слова: система высшего образования КНР; институты и механизмы управления 
высшим образованием Китая; проект «два первоклассных»; план 2.0 «шесть превосходных, один 
выдающийся»; план «два десятитысячных»; «экстренный план» реформы инновационного пред-
принимательского образования 

Во втором десятилетии ХХI века Китай достиг значительных результатов 

в развитии системы образования. Выдающимися успехами стали увеличение 
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валового коэффициента охвата высшим образованием населения с 24,2% 

(2009) до 48,1% (2018) и выход ряда китайских университетов на ведущие по-

зиции в мировых рейтингах. Так, в первую сотню рейтинга THE-2020 вошли 

три вуза континентального Китая, а в первую сотню рейтинга QS-2020 — 

шесть. Ведущие места в мировых рейтингах свидетельствуют как о высокой 

академической репутации китайских вузов в мировом научно-образователь-

ном сообществе и среди работодателей, так и о значительном числе цитиро-

ваний трудов сотрудников этих университетов и весомой доле иностранных 

исследователей, преподавателей и студентов, работающих и обучающихся в 

Китае — это своего рода «мировой знак качества» китайских университетов.  

Достижения в развитии системы высшего образования связаны с реали-

зацией Государственной программы среднесрочной и долгосрочной реформы 

и развития образования на 2010–2020 годы, с выполнением задач Программы 

13-го пятилетнего плана социально-экономического развития в области обра-

зования и решений 19-го съезда КПК о превращении Китая в мировую обра-

зовательную державу и интенсивном развитии высшего образования, с при-

нятием в 2019 году Стратегии модернизации системы образования Китая до 

2035 года в целях повышения ее конкурентоспособности. Также реализуются 

специальные проекты и планы развития системы высшего образования.  

Наше исследование основано на анализе открытых источников, прежде 

всего документов в области развития системы высшего образования — За-

кона КНР о высшем образовании [29], Комплексного проекта создания уни-

верситетов мирового уровня и первоклассных научных дисциплин (Проект 

«два первоклассных») [26], планов Министерства образования КНР (Плана 

2.0. «шесть превосходных, один выдающийся» [19], Плана создания перво-

классных специальностей бакалавриата «два десятитысячных» [17], «Экс-

тренного плана» реформы инновационного предпринимательского образова-

ния [23], Плана помощи выпускникам вузов в трудоустройстве и создании 

бизнеса [12]) — и результатов исследований российских [2; 3; 4; 5; 6; 7; 8] и 

китайских ученых [9; 24].  

В Ст. 13 «Закона КНР о высшем образовании», принятого 29 августа 

1998 года, указано, что Госсовет осуществляет руководство и управление выс-

шим образованием. Народные правительства провинций, автономных районов 

и городов центрального подчинения координируют работу в своих районах и 

управляют вузами, которые в основном осуществляют подготовку кадров на 

местном уровне. В Китае сформирована система центрального и местного про-

винциального управления высшим образованием (провинциальный уровень — 

первый уровень административного деления КНР, к которому относятся про-

винции, автономные районы и города центрального подчинения), и роль руко-

водства провинций становится все более заметной [24. С. 13]. 
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Центральным органом управления системой образования является Мини-

стерство образования КНР, созданное 1 ноября 1949 года. В июне 1985 года на 

11 сессии Постоянного комитета ВСНП шестого созыва было принято решение 

о создании Государственной комиссии по вопросам образования и об упразд-

нении Министерства образования. Однако уже в марте 1998 года Государ-

ственная комиссия была преобразована в Министерство образования. Оно вхо-

дит в состав Госсовета КНР, имеет 26 отделов [21], включая отдел высшего 

образования (гаодэн цзяоюй сы). Отдел осуществляет общее управление систе-

мой высшего образования, ее реформированием и работой по совершенствова-

нию системы оценки качества образования, разрабатывает список специально-

стей, инструктивные документы по организации обучения в вузах, 

координирует работу систем непрерывного и дистанционного обучения [10].  

Местный орган управления образованием — подразделение, в котором 

местные органы власти организуют и управляют работой системы образова-

ния. На уровне провинций в местных народных правительствах созданы де-

партаменты образования провинций и автономных районов (цзяоюй тин) и 

комитеты образования городов центрального подчинения (цзяоюй вэйюань 

хуэй), в которых функционируют отделы высшего образования. Соответ-

ственно, вузы могут быть центрального подчинения и местного. В Китае 116 

вузов центрального подчинения: 76 находятся в подчинении Министерства 

образования, а 40 вузами управляют другие структуры Госсовета КНР (напри-

мер, Центральный университет национальностей находится в подчинении 

Госкомитета по делам национальностей Госсовета). Вузы центрального под-

чинения в основном входят в национальные образовательные проекты: «Про-

ект 211», «Проект 985», «Инновационная платформа Проекта 985» и «План 

2011» и др. Вузы, подчиненные Министерству образования, нацелены на изу-

чение реформ в стране и играют ведущую роль в повышении качества обра-

зования и проведении научных исследований. Местные вузы находятся в под-

чинении провинций, автономных районов и городов центрального 

подчинения, в основном финансируются местными администрациями, слу-

жат экономическому и социальному развитию региона и осуществляют под-

готовку высококвалифицированных кадров на местах.  

Кроме центрального и местного управления, существует и смешанная 

модель: вуз, совместно управляемый провинцией и министерством, — сего-

дня таковых в Китае 51. Например, Хэйлунцзянский университет создан пра-

вительством провинции Хэйлунцзян, Министерством образования КНР и 

Госкомитетом обороны, техники и промышленности. Его главный орган 

управления — правительство провинции Хэйлунцзян. Модель смешанного 

управления допускает и других субъектов управления: например, Чжуннань-

ский университет экономики и права был создан Министерством образова-

ния, Министерством финансов и Правительством провинции Хубэй, а его 

главным органом управления является Министерство образования. Кроме 

того, существуют отраслевые вузы — они, как правило, подчиняются 
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центральным министерствам, комитетам (или другим структурам Госсовета) 

либо совместно управляются центральными министерствами, комитетами и 

местными правительствами. Например, Юго-западный нефтяной универси-

тет ранее подчинялся Министерству нефтяной промышленности, а сегодня 

его главный орган управления — правительство провинции Сычуань. В веду-

щих отраслевых вузах для повышения их конкурентоспособности был реали-

зован проект «Инновационная платформа Проекта 985». 

По форме собственности вузы делятся на государственные и частные: 

первые созданы и финансируются центральным или местным правительством 

и обычно являются некоммерческими организациями (Пекинский универси-

тет, Университет Цинхуа). Некоторые государственные вузы были созданы 

совместно китайскими и зарубежными вузами, например, Ливерпульский 

Университет в Сучжоу, Ноттингемский университет в Нинбо, Пекинский по-

литехнический университет (при участии МГУ) и др. Такие вузы могут быть 

зарегистрированы как совместные образовательные учреждения (СОУ) или 

функционировать как обычный государственный вуз [4. С. 114].  

В отличие от государственных вузов частные вузы создаются негосудар-

ственными образовательными фондами, которые финансируются предприя-

тиями, общественными организациями или отдельными гражданами. В Китае 

действует система разрешений на создание вузов общественными силами, ко-

торые выдают органы управления образованием провинциального уровня. 

Частные вузы бывают двух видов: созданные с разрешения государства — 

имеют право выдавать дипломы о высшем образовании и о квалификации, 

иногда ведут подготовку по программам бакалавриата (с присвоением ученой 

степени бакалавра) в сочетании с профессиональными программами чжу-

анькэ, но чаще работают только по последним программам; созданные за счет 

собственных средств на базе государственных вузов — они имеют право ве-

сти деятельность по подготовке бакалавров и специалистов чжуанькэ и само-

стоятельно финансируются. Частные вузы подчинены местному провинци-

альному управлению, например, главный орган управления Пекинского 

городского колледжа (Бэйцзин чэнши сюэюань) — комитет образования Пе-

кина, а главный орган управления Яньцзинского политехнического института 

(Яньцзин лигун сюэюань) — департамент образования провинции Хэбэй. 

В системе высшего образования Китая существует понятие «общий вуз» 

(путун гаодэн сюэсяо) — они подчиняются Госсовету, народным правитель-

ствам провинций или органам управления образованием в составе народных 

правительств, включают в себя государственные и частные вузы, осуществ-

ляют подготовку по программам бакалавриата и профессиональным програм-

мам чжуанькэ. 

Вузы Китая можно разделить на те, что ведут подготовку по программам 

бакалавриата — университеты и институты (дасюэ, сюэюань) — и высшие про-

фессиональные учебные заведения, ведущие подготовку специалистов чжу-

анькэ (гаодэн чжи’е сюэсяо). В университетах и институтах представлено 
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также послевузовское (последипломное) образование (яньцзюшэн цзяоюй) для 

повышения квалификации. Высшие профессиональные учебные заведения 

включают в себя специальные вузы (институты с каким-либо профилем) (га-

одэн чжуанькэ сюэсяо), профессиональные колледжи/институты (чжи’е 

сюэюань/дасюэ), профессионально-технические колледжи/институты (чжи’е 

цзишу сюэюань). Высшие профессиональные учебные заведения являются об-

щими вузами, созданными с разрешения Министерства образования по специ-

альностям профессионального образования, т.е. относятся одновременно и к 

профессиональному образованию, и к общему высшему образованию [2]. На 

15 июня 2019 года в Китае насчитывалось 2956 вузов (Табл. 1), в том числе 

2688 общих (из них 756 частных) и 268 вузов для взрослых. В этот список не 

включены вузы из специальных административных районов (САР): САР Сян-

гана (Гонконга), САР Аомэня (Макао) и провинции Тайвань [1].  

Помимо государственного управления в вузах также существует система 

партийного управления. В Ст. 39 «Закона КНР о высшем образовании» ука-

зано, что в государственных вузах ректор подотчетен Первичному комитету 

КПК [29], который избирается членами первичной партийной организации 

вуза. Первичный комитет КПК в вузе осуществляет его единое руководство и 

поддерживает самостоятельную работу ректора, за которую тот несет ответ-

ственность. Основные обязанности Первичного партийного комитета — реа-

лизация курса и политики КПК, гарантии социалистического управления ву-

зом, руководство идеологической, политической и морально-нравственной 

работой в вузе, обсуждение и принятие решений о внутренней структуре вуза 

и назначении руководителей, о реформировании и развитии системы управ-

ления вузом, о выполнении задач по подготовке кадров. 

В частных вузах создаются советы директоров. Органы внутреннего 

управления частных вузов делятся на два уровня: органы принятия решений 

(совет директоров) и исполнительные органы во главе с ректором. Совет ди-

ректоров — высший орган, принимающий решения по внутренним делам, ко-

торый состоит из учредителей вуза или их представителей, ректора, предста-

вителей профессорско-преподавательского состава, секретаря Первичного 

комитета КПК и других сотрудников. Секретарь Первичного партийного ко-

митета как член Совета директоров участвует в принятии его решений, управ-

ляет Первичным комитетом и профсоюзом, отвечает за пропагандистскую, 
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организационную и другую работу. Первичная партийная организация и Со-

вет директоров частного вуза разделяют полномочия и сотрудничают. 

Создание вузов и научных дисциплин мирового уровня имеет большое 

значение для социалистической модернизации Китая, научно-технического 

прогресса и социально-экономического развития страны, поэтому с конца 

ХХ века Китай приступил к реализации целого ряда проектов. В ноябре 

1995 года Национальный комитет по планированию, Национальный комитет 

по образованию и Министерство финансов опубликовали План реализации 

Проекта 211, который запустил поддержку государством около 100 передо-

вых вузов для их выхода на мировой уровень. К 2012 году в рамках третьего 

этапа Проекта 211 в него вошли 112 вузов [9. С. 22]. 

В январе 1999 года Госсовет утвердил План действий Министерства об-

разования по возрождению образования в ХХI веке, в котором впервые на 

государственном уровне была поставлена задача создания «первоклассных 

университетов» и «первоклассных дисциплин». Проект 985 на первом этапе 

включал 34 университета, а к концу 2008 года — уже 39. 

В 2006 году была запущена Инновационная платформа Проекта 985 

(Платформа 985). Она была составной частью Проекта 985 и предназначалась 

для отраслевых университетов (геология, медицина, сельское и лесное хозяй-

ство, водное хозяйство и химическая промышленность). Основная ее цель — 

усиление приоритетных дисциплин отраслевых вузов, создание в них группы 

первоклассных дисциплин. В настоящее время платформа включает 33 вуза 

(например, Харбинский инженерный университет). 

План повышения инновационного потенциала вузов (гаодэн сюэсяо чу-

ансинь нэнли тишэн цзихуа, сокр. План 2011) был принят в 2011 году Мини-

стерством образования и Министерством финансов, начал реализовываться в 

2012 году. Его цель — содействовать реальным потребностям интенсивного 

развития высшего образования, углубить реформу в сфере науки и техники. 

В рамках проекта с 2012 года вузы Китая создают совместные инновационные 

центры, например, в 2013 году — 14, в 2018 — 53. Одним из таких центров 

является Российско-китайский инновационный центр всестороннего страте-

гического сотрудничества на базе Хэйлунцзянского университета. 

Создание университетов мирового уровня и первоклассных дисциплин яв-

ляется стратегическим решением ЦК КПК и Госсовета КНР. 18 августа 

2015 года на 15 заседании Руководящей группы по всестороннему углублению 

реформ ЦК КПК был принят Комплексный проект создания университетов ми-

рового уровня и первоклассных научных дисциплин» (Проект «шуан и лю», или 

«два первоклассных») [26]. Проект является основным в области развития 
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высшего образования после выполнения Проекта 211 и Проекта 985 — он 

направлен на повышение международной конкурентоспособности системы 

высшего образования Китая и является одной из основ идеи о великом возрож-

дении китайской нации.  

24 января 2017 года Госсовет КНР, Министерство образования, Министер-

ство финансов и Госкомитет по развитию и реформам опубликовали «Уведом-

ление о публикации Временных мер по реализации Комплексного проекта со-

здания университетов мирового уровня и первоклассных научных дисциплин» 

[13]. 21 сентября вышло «Уведомление о публикации Перечня университетов 

мирового уровня и первоклассных научных дисциплин» [14]: в первый пул 

Проекта вошли 137 университетов, включая 42 университета мирового класса 

(класс A — 36, класс В — 6) и 95 университетов, имеющих первоклассные 

научные дисциплины (на начальном этапе было 465 первоклассных научных 

дисциплин). В состав 42 университетов мирового уровня вошли все 39 универ-

ситетов из Проекта 985, а также Синьцзянский, Юньнаньский и Университет 

Чжэнчжоу. В конце декабря в Пекинском университете, Университете Цинхуа, 

Университете Фудань, Шанхайском университете Цзяотун, Пекинском педаго-

гическом университете, Китайском аграрном университете, Китайском народ-

ном университете, Университете Нанкай и др. были представлены программы 

реализации Проекта — дорожные карты по превращению в университеты ми-

рового уровня с китайской спецификой. 

28–29 сентября 2018 года Министерство образования КНР провело в 

Шанхае встречу по рассмотрению мер ускорения реализации Проекта и уси-

ления его специфики и качества [27]. В 2019 году на сайте Министерства об-

разования было опубликовано заявление, что ключевые проекты высшего об-

разования — Проект 211 и Проект 985 — были объединены в Проект «два 

первоклассных» [11]. Его поэтапные задачи: к 2020 году добиться выхода не-

скольких университетов и ряда научных дисциплин на ведущие мировые по-

зиции; к 2030 году увеличить количество университетов и научных дисци-

плин, вышедших на ведущие мировые позиции, добиться выхода нескольких 

из них на первые позиции в мире, а к середине века — выйти на первые пози-

ции в мире по количеству и мощи первоклассных университетов и научных 

дисциплин, т.е. превратить страну в мировую образовательную державу [3].  

Задачи Проекта «два первоклассных» таковы: во-первых, подготовка 

группы первоклассных преподавателей — акцент на развитии страны за счет 

молодых кадров, увеличение поддержки высококвалифицированных кадров, 

ускорение подготовки ведущих ученых и междисциплинарных, межотрасле-

вых инновационных команд для их интеграции в международное академиче-

ское пространство и удовлетворения стратегических запросов страны, ду-

ховно-нравственное развитие преподавателей, чтобы создать когорту 

идейных специалистов с глубокими знаниями и добрыми сердцами. Во-вто-

рых, подготовка первоклассных инновационных кадров — усиление 
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морального воспитания, концентрация на подготовке инновационных кадров, 

обладающих прикладной квалификацией, комплексными компетенциями, 

чувством исторической миссии и социальной ответственности, инновацион-

ным духом и практическими способностями; укрепление инновационного и 

предпринимательского образования, активное развитие индивидуальной под-

готовки, всестороннее развитие международного кругозора, научного духа, 

предпринимательского сознания и творческих способностей студентов; под-

держка выпускников вузов в их активном участии в массовом предпринима-

тельстве и инновационной деятельности.  

В-третьих, повышение качества научных исследований, вносящих вклад 

в экономическое и социальное развитие и реализацию национальной страте-

гии страны — «достигать того, что не достигли другие», усиливать стратеги-

ческое планирование распределения научных дисциплин, сосредоточиться на 

создании первоклассных научных дисциплин, повысить уровень фундамен-

тальных исследований, выйти на ведущие и даже первые позиции в мировой 

науке, способствовать исследованию стратегических, глобальных и перспек-

тивных проблем, всемерно способствовать созданию новых моделей научно-

исследовательских организаций, сосредоточиться на крупных научно-иссле-

довательских проектах, оптимизировать распределение ресурсов и повысить 

научно-технический инновационный потенциал, развивать системы академи-

ческой оценки и стандартов с китайской спецификой. 

В-четвертых, сохранение и создание первоклассной университетской 

культуры — необходимо укрепить культурное самосознание и уверенность в 

общественном устройстве, сформировать особый университетский дух и 

культуру, способствующие социальному прогрессу и ориентированные на 

прогресс; координировать образовательный процесс с позиции нравственных 

ценностей, опираться в процессе обучения и воспитания на ценности социа-

лизма; стимулировать преподавателей обретать знания, овладевать наукой; 

побуждать студенческую молодежь старательно учиться, совершенствовать 

свои нравственные качества, чтобы основные ценности социализма стали ру-

ководством к действию и сформировали университетские традиции, духов-

ный облик преподавателей и студентов на основе сочетания традиционной 

китайской культуры и базовых ценностей социализма.  

В-пятых, следует углубить интеграцию производства и образования, со-

четать создание университетов мирового уровня и первоклассных дисциплин 

с содействием экономическому и социальному развитию, чтобы усилить 

вклад университетов в трансформацию и модернизацию предприятий, внед-

рять в производство результаты фундаментальных исследований, создавать 

прочные механизмы применения достижений, включая рыночные подходы, 

усиливать сопряжение науки и техники с экономикой, инновационных проек-

тов и достижений с реальным производством, способствовать ориентации 

университетов на социально-экономическое развитие страны [26].  
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В октябре 2018 года Министерство образования КНР опубликовало Пред-

ложения по ускорению создания программ бакалавриата высокого качества и 

всестороннему усилению подготовки кадров [19] и другие документы по реа-

лизации в 2019–2021 годы Плана 2.0 «шесть превосходных, один выдаю-

щийся», объединяющего шесть «планов обучения и подготовки превосходных 

специалистов»: инженеров, врачей, специалистов в области лесоводства и зем-

леделия, учителей и преподавателей, юристов, специалистов новостного веща-

ния и выдающихся студентов в области фундаментальной науки. План 2.0 

направлен на создание системы подготовки кадров мирового уровня с китай-

ской спецификой на базе Плана подготовки инженеров (чжоюэ гунчэнши 

цзихуа), который Министерство образования начало реализовывать в 2010 

году, чтобы превратить Китай в инновационную страну за счет кадров 

(План 1.0 «шесть превосходных, один выдающийся»). 29 апреля 2019 года Ми-

нистерство образования, Политико-правовая комиссия ЦК КПК, Министер-

ство науки и технологий и другие 13 департаментов дали старт Плану 2.0 для 

развития новой инженерной науки, медицины, аграрной и гуманитарной наук, 

а также экономического и социального развития вузов [22]. 

В течение пяти лет должна быть сформирована система подготовки высо-

коквалифицированных кадров, создан ряд образцовых вузов, осуществляющих 

подготовку специалистов с высокими моральными ценностями, создан ряд 

первоклассных вузов, реализующих подготовку по программам бакалавриата, 

повышена эффективность учебного процесса, развит механизм обучения на 

базе промышленных предприятий, осуществлена интеграция информацион-

ных технологий в обучение, улучшена система руководства и оценки качества 

обучения в вузах. Согласно Плану 2.0 к 2035 году планируется создать бака-

лаврское образование мирового уровня с китайской спецификой, заложить 

мощную основу для создания мировой державы высшего образования и уско-

рения модернизации образования [19]. Так, создание новой инженерной науки 

будет отвечать потребностям четвертой промышленной революции; новая ме-

дицина обеспечит здоровье народа и полный охват населения медицинской по-

мощью; новая аграрная наука будет использовать научно-технические дости-

жения для модернизации сельского хозяйства и превращения Китая в страну с 

чистой водой и безопасными продуктами питания; создание новых гуманитар-

ных наук позволит интегрировать их в новую технологическую революцию и 

распространять образцы китайской культуры в мире. 

Основные задачи Плана 2.0 таковы: 

− Наполнить идейно-политическим воспитанием весь процесс обучения 

по программам бакалавриата: твердо придерживаться социалистиче-

ского курса в реализации обучения, укрепить партийное строитель-

ство в вузах; усилить морально-нравственное воспитание, основанное 

на патриотизме, социалистических ценностях и нравственных 
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идеалах; повысить качество идеологической и политической работы; 

укрепить идейно-политическую составляющую учебных дисциплин;  

− Углубить реформу образования в целях повышения интереса студен-

тов к учебе и раскрытия их потенциала, что подразумевает реформи-

рование системы управления преподаванием в вузах и системы ауди-

торного обучения, усиление контроля за обучением студентов и 

предоставлением услуг в образовании (информационных услуг, соци-

ального кредитования, профориентации, трудоустройства), расшире-

ние форматов инновационного и предпринимательского образования; 

− Всесторонне развить обучающие и воспитательные компетенции пре-

подавателей за счет, прежде всего, этического воспитания и повышения 

культуры поведения преподавателей и реформирования системы оце-

нивания в вузах; 

− Способствовать созданию первоклассных специальностей: выполнить 

План «два десятитысячных», повысить качество обучения в бака-

лавриате, упорядочить специальности бакалавриата и оптимизировать 

их региональные конфигурации; 

− Содействовать интеграции информационных технологий в образование, 

что подразумевает разработку облачных сервисов для системы высшего 

образования, создание «умных» аудиторий, лабораторий и кампусов, ис-

пользование Интернета, больших данных, технологий искусственного 

интеллекта и виртуальной реальности, внедрение сетевого, цифрового, 

интеллектуального и персонализированного образования, разработку 

массовых открытых онлайн-курсов (МООС), технологий виртуальных 

симуляционных экспериментов и обмен ресурсами; 

− Создать механизм совместного обучения с промышленными предпри-

ятиями — улучшить форматы совместного обучения, ускорить созда-

ние платформы практического обучения, укрепить законодательную 

базу совместного обучения, усилить международное сотрудничество 

и углубить реформу ключевых областей совместного обучения. В 

2018–2019 годы Министерство образования КНР публиковало списки 

проектов сотрудничества предприятий и университетов: например, 

Пекинский университет осуществляет несколько таких проектов, 

включая проект создания новых технологий совместно с корпорацией 

Google «Профессиональные технологии искусственного интеллекта в 

2018–2019 годы»;  

− Укрепить качество и культуру обучения в университетах — усовершен-

ствовать системы оценки и гарантии качества обучения, усилить надзор 

за качеством образования, расширить роль профессиональных организа-

ций и социальных институтов в оценке качества высшего образования; 

− Вести работу по развитию программ бакалавриата — усилить ответ-

ственность руководителей всех уровней в вузах, поддерживать 
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координацию между центральным и местными органами управления 

образованием, сделать акцент на информировании об общей ситуации 

в системе высшего образования [19].  

В 2019 году Министерство образования опубликовало «Уведомление о 

начале реализации Плана создания первоклассных специальностей бакалаври-

ата «два десятитысячных». Его цель — создать в 2019–2021 годы по 10 тысяч 

первоклассных специальностей бакалавриата на государственном и провинци-

альном уровнях [25. С. 84]. Особенностями Плана «два десятитысячных» та-

ковы: во-первых, беспрецедентный масштаб охвата — все прежние и нынеш-

ние проекты и планы выборочно затрагивают ряд вузов, дисциплин или 

специальностей, а План «два десятитысячных» ориентирован на все вузы 

страны и все специальности бакалавриата. В 2019 году Министерство образо-

вания утвердило новый перечень специальностей бакалавриата (прежний пере-

чень был утвержден в 2012 году), в который вошло 703 специальности, распре-

деленные по 12 отраслям науки: философия, экономика, право, образование, 

литература, история, естественные науки, технология, сельское хозяйство, ме-

дицина, менеджмент, искусствоведение (нет военной науки). Каждая отрасль 

разделена на укрупненные группы, которые поделены на специальности: 

например, экономика как отрасль разделена на четыре укрупненные группы — 

экономика, финансовое дело, банковское дело, экономика и торговля, а эти 

группы включают в себя 23 специальности [20]. Во-вторых, План «два десяти-

тысячных» является способом реализации Плана 2.0 «шесть превосходных, 

один выдающийся». В-третьих, План «два десятитысячных» сосредоточен на 

создании инновационной модели подготовки кадров за счет формирования пе-

речней первоклассных специальностей и их обязательной сертификации.  

В 2010 году Министерство образования опубликовало «Предложения по 

развитию инновационного предпринимательского образования и предприни-

мательской инициативы студентов» [18], в которых предлагало адаптировать 

инновационное предпринимательское образование к социально-экономиче-

ской стратегии развития страны. В 2015 году Канцелярия Госсовета опубли-

ковала «Предложения по углублению реформы инновационного предприни-

мательского образования в вузах» [16], в которых отметила необходимость 

оптимизации стандартов качества подготовки специалистов, обновления ме-

ханизмов подготовки кадров, совершенствования учебных программ пред-

принимательского образования, реформирования методов обучения и оценки, 

укрепления практик инновационного предпринимательства, развития компе-

тенций преподавателей в области инновационного предпринимательства и 
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совершенствования системы финансовой поддержки инновационного пред-

принимательского образования. 

В 2017 году глава Отдела высшего образования КНР У Янь представил 

«Экстренный план» реформы инновационного предпринимательского обра-

зования [23], который можно свести к следующим основным задачам: осуще-

ствить прорыв в предпринимательском образовании для развития инноваци-

онных компетенций будущих специалистов; разработать модель подготовки 

кадров в интересах создания выпускниками инновационного бизнеса и сти-

мулирования их занятости; создать новую платформу для студентов, позво-

ляющую им демонстрировать свои компетенции и расширяющую их возмож-

ности учиться, рисковать и достигать успехов; привнести новый опыт в 

реформирование и развитие мировой системы высшего образования. 

В китайских вузах инновационное предпринимательское образование ре-

ализуется различными способами: организация конкурсов студенческих стар-

тапов, проведение обучающих курсов по трудоустройству, разработка плат-

форм для студенческого бизнеса, создание при университетах институтов 

инновационного предпринимательства и пилотных групп для обучения инно-

вационному предпринимательству, разработка универсальных учебных про-

грамм в области инновационного предпринимательства, интеграция иннова-

ционного предпринимательства в программы подготовки кадров и др. Так, 

15 октября 2019 года в Ханчжоу завершился 5 конкурс инноваций и предпри-

нимательства среди студентов и выпускников вузов «Интернет+», в котором 

приняли участие 4,57 млн студентов и 1,09 млн команд, в том числе около 

6 тысяч человек из 120 стран. Специалисты называют этот конкурс инстру-

ментом углубления реформы инновационного предпринимательского образо-

вания в вузах и платформой содействия всестороннему взаимодействию сту-

дентов с производством. 

В 2016 году Министерство трудовых ресурсов и социального обеспече-

ния и Министерство образования выпустили «Уведомление о реализации 

плана помощи выпускникам вузов в трудоустройстве и создании бизнеса» 

[12], согласно которому все выпускники вузов, у которых есть желание устро-

иться на работу, будут включены в план помощи в трудоустройстве и созда-

нии бизнеса. Основная цель Плана — содействовать студенческой занятости 

и предпринимательству, комплексно использовать политические меры по-

мощи, прилагать точечные усилия для расширения возможностей трудо-

устройства и создания бизнеса выпускниками вузов, поддерживать иннова-

ционную предпринимательскую деятельность, оказывать выпускникам 

адресную помощь, способствовать согласованию спроса и предложения на 

рынке труда, предоставлять выпускникам гарантии реализации права на труд. 
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В «Уведомлении» были указаны пять основных мер реализации Плана:  

− Способствование трудоустройству выпускников вузов: организация 

обучающих курсов карьерного роста и трудоустройства для студентов 

и специальных мероприятий по трудоустройству выпускников, всесто-

ронне повышение способностей выпускников к трудоустройству и др.; 

− Усиление ориентации на предпринимательство: совершенствование си-

стемы политических мер содействия занятости и предпринимательству 

выпускников, интеграция инновационного предпринимательского обра-

зования в процесс подготовки кадров, разработка обучающих курсов по 

созданию бизнеса, расширение каналов финансовой поддержки трудо-

устройства и предпринимательства выпускников, развитие обществен-

ных услуг в сфере трудоустройства и создания бизнеса и др.; 

− Адресная работа университетов по трудоустройству выпускников, 

включая создание баз данных о выпускниках и платформ для поиска 

работодателями кандидатов, проведение опросов выпускников о тру-

доустройстве, информирование работодателей о профессиональных 

компетенциях и количестве выпускников, изучение рынка труда, про-

ведение переговоров с предприятиями и т.д.;  

− Содействие занятости выпускников: предоставление выпускникам ву-

зов информационных услуг по трудоустройству с тем, чтобы каждый 

желающий трудоустроиться выпускник вуза в течение полугода мог 

найти работу и др.; 

− Защита прав и интересов выпускников вузов: обеспечение добросо-

вестной конкуренции на рынке труда, защита права на труд выпускни-

ков вузов и т.д. [12].  

5 марта 2020 года Министерство образования опубликовало «Уведомле-

ние о готовности к трудоустройству выпускников вузов во время вспышки 

коронавируса в 2020 году» [15]: численность выпускников общих вузов со-

ставит 8,74 млн, и ЦК КПК и Госсовет своевременно принимают меры по их 

трудоустройству. Вузы осознают важность и срочность работы по трудо-

устройству выпускников, использования инновационных подходов в обеспе-

чении занятости (например, предоставление онлайн услуг в сфере трудо-

устройства, разработка онлайн инструкций по созданию бизнеса, расширение 

возможностей для дальнейшего образования и др.). 

Итак, КПК принимает прямое участие как в разработке общей стратегии 

развития системы образования страны, так и в создании и реализации кон-

кретных механизмов управления системой высшего образования с помощью 

специальных институтов (на высшем уровне — ЦК КПК, на местах — пар-

тийные комитеты КПК провинций, автономных районов и городов централь-

ного подчинения). Кроме того, в Министерстве образования создана 
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партийная организация (секретарь — министр образования), в народных пра-

вительствах провинций, автономных районов и городов центрального подчи-

нения действуют партийные организации, в вузах — первичные комитеты 

КПК. Система партийного управления высшим образованием представляет 

собой сложное переплетение центральных и местных исполнительных орга-

нов КПК: органом центрального управления является Госсовет (включает в 

себя Министерство образования), органами местного управления — народ-

ные правительства провинциального уровня (в провинциях и автономных 

районах включают департаменты образования, в городах центрального под-

чинения — комитеты образования). Соответственно, сложилось четыре мо-

дели управления вузом: 1) управление министерством, комитетом или другой 

структурой Госсовета (центральное управление); 2) управление правитель-

ством провинциального уровня (местное управление); 3) управление орга-

нами образования в составе правительства провинции (местное подчинение); 

4) смешанное управление с центральным или местным органом образования 

в качестве главного (центральное или местное управление), но все частные 

вузы находятся в ведении местных властей. Системы партийного и государ-

ственного управления в КНР сращены за счет партийных организаций в цен-

тральных и местных государственных органах, а также первичных партийных 

организаций на предприятиях и в учреждениях.  

Основными механизмами, определяющими порядок деятельности орга-

нов государственной и партийной власти в управлении образованием, можно 

назвать разработку и реализацию специальных программ, проектов и планов. 

Ныне действующие имеют ряд особенностей: являются результатом поли-

тики пятого поколения руководителей во главе с Си Цзиньпином, пришед-

шим к власти на 18 съезде КПК в ноябре 2012 года, и отражают идеи модер-

низации образования к 2035 году и превращения Китая в мировую 

образовательную державу; сохраняют преемственность с планами и проек-

тами предыдущего поколения руководителей во главе с Ху Цзиньтао (Проект 

«два первоклассных» — преемник Проекта 211 и Проекта 985, План 2.0 и 

План «два десятитысячных» — Плана 1.0, а Экстренный план реформы инно-

вационного предпринимательского образования развивает идеи Министер-

ства образования, озвученные в 2010 году); взаимосвязаны отношениями 

иерархии (главным и системообразующим является Проект «два первокласс-

ных», в рамках которого за создание нового бакалаврского образования отве-

чают План 2.0 и План «два десятитысячных», а инновационное качество про-

екту и планам придает Экстренный план реформы инновационного 

предпринимательского образования в вузах, который поддерживает План по-

мощи выпускникам вузов в трудоустройстве и создании бизнеса); являются 

первоочередными мероприятиями в реформировании и развитии высшего об-

разования в рамках Плана ускорения модернизации образования (2018–2022), 

который является первым этапом в Стратегии модернизации образования Ки-

тая до 2035 года, принятой ЦК КПК и Госсоветом КНР в 2019 году. 
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Цель статьи — обобщение подходов к осмыслению эволюции доклассового общества в ис-

торической социологии. Социологическая традиция ее осмысления возникла в конце XVIII века, 
когда А. Фергюсон определил развитие общества как естественный процесс, включающий три 

стадии: дикость, варварство и цивилизацию. В период становления классической социологии 
оформилось две линии осмысления развития доклассового общества: первая нашла отражение в 

работах Г. Спенсера, который предложил естественнонаучное его понимание, но более тонкую 
шкалу развития доклассовых обществ, различающихся по сложности социальной структуры; вто-

рая линия представлена в исследованиях Л.Г. Моргана, который взял за основу трехстадийную 
периодизацию Фергюсона, но детализировал ее этапы и расширил перечень критериев их диффе-

ренциации (прогресс в изобретениях и открытиях, а также в развитии идей управления, семьи и 

собственности). С середины XX века социология сумела преодолеть зависимость от психологии 
и экономической науки в рамках неоэволюционизма, связывавшего социальную эволюцию арха-

ического общества с качественным изменением его структуры. Социологи предлагали схемы эво-
люции, основанные на эмпирических проявлениях его сложности — институционализации лидер-

ства и росте социального неравенства. Важное значение сыграло включение в число критериев 
развития архаического общества достигнутого в нем уровня производительности труда, что поз-

воляло приводить к единой шкале прогресса даже те общества, которые выработали качественно 
различные способы социальной организации. В ходе широкой дискуссии социологи пришли к вы-

воду, что эволюция доклассовых обществ может быть связана не только с их развитием, но и с их 
деградацией и даже распадом, что всякая социальность может иметь свой аналог с сопоставимым 

уровнем сложности, и что достижение архаическим обществом определенного уровня сложности 
социальной организации может быть обеспечено разными эволюционными путями. 

Ключевые слова: архаическое общество; дифференциация; доклассовое общество; иерар-

хия; прогресс; социальная структура; стадия развития; эволюционизм 

Хотя сегодня широко распространена точка зрения, что социологическая 

наука имеет отношение исключительно к современности [25. Р. 4607] и не 

должна углубляться в историю, традиция осмысления прошлого, которую в 
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наше время можно назвать социологической, оформилась более двухсот лет 

назад. Начало ей было положено, вероятно, исследованием А. Фергюсона «An 

Essay on the History of Civil Society», опубликованным в 1789 году: автор кри-

тиковал широко распространенные в то время представления о формировании 

цивилизованного общества в результате общественного договора — интеллек-

туального конструкта, созданного людьми с целью преодоления «естествен-

ного состояния», или состояния «войны всех против всех» [2. С. 164]. Прежде 

всего, Фергюсон был не согласен с тем, что основой объединения людей явля-

ется их природная враждебность, и утверждал, что враждебность — не исход-

ное, а производное состояние человека, «возникающее из реального отноше-

ния к той стороне, которую мы поддерживаем, и из желания отстаивать права 

нашей группы» [27. Р. 24]. Этим автор постулировал наличие в человеке врож-

денных социальных чувств, которые называл «привязанностью, создающей 

основу для объединения» [27. Р. 24].  

Иными были взгляды Фергюсона и на рациональное формирование соци-

альности. В отличие от представителей теории общественного договора, отво-

дивших ключевое значение интеллектуальному конструированию обществен-

ных институтов, он считал роль рационального начала незначительной. 

«Характеризуя чужие действия, мы часто забываем о том, что делаем сами; и 

вместо переживаний, которые стимулируют мысль в присутствии другого чело-

века, мы объясняем мотивы поведения теми соображениями, которые возникают 

в часы уединения и холодных размышлений» [27. Р. 26]. В действительности же, 

полагал Фергюсон, даже наиболее устойчивые из рациональных мотивов, как, 

например, стремление к обогащению и жизненным удобствам, не могут вызы-

вать в людях желание объединиться: «человек далек о того, чтобы ценить в об-

ществе только внешние удобства, он обыкновенно больше всего привязывается 

к группе, где эти удобства встречаются реже всего, и является тем более верным 

той группе, где дань его верности оплачивается кровью» [27. Р. 27]. 

Согласно Фергюсону, механизм социальной интеграции формируется в 

значительной мере за пределами человеческой рациональности, и если и под-

держивается работой сознания, то скорее его аффективной стороной. Именно 

ею, полагал он, можно объяснить «упрямую привязанность дикаря к своему 

неустроенному незащищенному племени, когда искушения на стороне легко-

сти и безопасности могли бы побудить его бежать от голода и опасности к 

месту более богатому и безопасному» [27. Р. 29]. В итоге Фергюсон предло-

жил новый подход к объяснению причин возникновения и развития механиз-

мов общественной интеграции в древности: формирование социальности — 

длительный естественный процесс, проистекающий из преимущественно не-

осознанных потребностей людей в сопричастности, и сводящийся к норма-

тивному закреплению успешных практик взаимодействия.  

Важным достижением Фергюсона является предложенная им периодиза-

ция развития общества. В главе «The History of Political Establishment» он 
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выделил три последовательных этапа эволюции — дикость, варварство и ци-

вилизацию, и первые две определенно характеризуют разные уровни разви-

тия доклассового общества. Фергюсон утверждал, что на этапе дикости чело-

век предоставлен самому себе: «его счастье заключено в его лачуге, одежде 

из шкур и руках… В спорах с равными ему людьми он не апеллирует к суду 

и не имеет в руках знаков власти магистратуры или знамени вечного коман-

дования» [27. Р. 185]. В эпоху варварства человек, напротив, независимо от 

личных качеств и блеска славы, вынужден «следовать за знаменами вождя и 

играть подчиненную роль в племени, он не понимает, что даже те его дей-

ствия, что он воспринимает как совершенные по своему выбору, на самом 

деле являются предметом его обязательств» [27. Р. 185]. Фергюсон не только 

дифференцировал стадии развития древнего общества, но и обозначил харак-

тер социальных отношений в качестве критерия различий этих стадий, явным 

образом противопоставив свободе архаичных дикарей зависимость и подчи-

нение, царящие в более развитых обществах варваров.  

Возникшая в конце XVIII века социологическая традиция осмысления 

эволюции человечества получила развитие в период становления классиче-

ской социологии — с середины ХIX до начала ХX века. В этот период воз-

никло две линии дифференциации этапов социального развития доклассового 

общества, которые связаны с именами Г. Спенсера и Л.Г. Моргана. 

Спенсер сохранил исходное понимание эволюции как естественного про-

цесса, дополнив его своим представлением о магистральном направлении 

развития органических систем в сторону их усложнения. «Прогресс — это не 

случайность, а необходимость. Вместо того, чтобы считать цивилизацию со-

зданной искусственно, мы должны принять ее как часть природы... Измене-

ния, которые претерпело и продолжает претерпевать человечество, вытекают 

из закона, лежащего в основе всех органических творений; и если человече-

ский род продолжает существовать, а устройство вещей остается тем же са-

мым, то эти изменения должны закончиться следующим образом: усложне-

нием» [38. Р. 80]. Спенсер остался верен и принципу методологического 

индивидуализма, декларированному Фергюсоном в анализе социогенеза. Он 

полагал, что социальной интеграции способствовали, прежде всего, «коллек-

тивные результаты ищущих удовлетворения человеческих желаний, …кото-

рые вызывали …добровольную кооперацию» [14. С. 114], а в качестве наибо-

лее важного из тех свойств, что обусловили социальный прогресс, 

рассматривал способность применить свой ум и трудолюбие в целях самосо-

хранения. «Независимо от того, порождаются ли опасности для существова-

ния избытком плодовитости или какими-либо другими причинами, ясно, что 

непрерывным упражнением способностей, необходимых для борьбы с ними, 

и смертью всех людей, которые не могут успешно бороться с ними, 
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обеспечивается постоянное движение к более высокой степени мастерства, 

интеллекта и саморегуляции, к лучшей координации действий, к более пол-

ноценной жизни» [38. Р. 60]. 

Сохранив верность традиционному пониманию движущих сил развития 

доклассового общества, Спенсер предложил собственную хронологию его 

эволюции. Его типология включает четыре формы социальной организации, 

дифференцированные по степени сложности социальной структуры: простые 

общества (simple), сложные (compound), общества двойной (doubly compound) 

и тройной сложности (trebly compound). Важно, что в его представлении эти 

типы социальности образовывали эволюционную последовательность, или 

своего рода станции на пути, по которому человечество должно пройти в ходе 

истории [39. Р. 49–51]. 

Морган пошел иным путем: он взял за основу трехстадийную периодиза-

цию Фергюсона, но детализировал ее этапы и расширил перечень критериев 

их дифференциации. В основу своей схемы эволюции он положил не умозри-

тельные рассуждения, как это преимущественно делалось до него, а резуль-

таты своих обширных этнографических и архивных исследований. В резуль-

тате он выработал собственное понимание вопроса, поиск ответа на который 

и прежде занимал умы исследователей: «каким образом дикари, подвигаясь 

вперед медленными, почти незаметными шагами, достигли высшей ступени 

варварства; каким образом варвары, путем подобного же прогрессивного дви-

жения, достигли в конечном счете цивилизации; и почему некоторые племена 

и нации в одновременном ходе развития остались позади, одни — в состоянии 

цивилизации, другие — варварства, третьи — дикости» [11. С. 7]. 

В стремлении установить причины общественного прогресса Морган 

предпринял анализ двух основных линий социальной эволюции: «одна охва-

тывает изобретения и открытия, другая — первобытные учреждения.., [кото-

рые] могут быть поняты как продукт роста отдельных идей» [11. С. 6]. Основ-

ное внимание Морган сконцентрировал на том, «чтобы представить 

некоторые доказательства человеческого прогресса в этих различных обла-

стях в течении последовательных этнических периодов, как это раскрывается 

в изобретениях и открытиях, а также в развитии идей управления, семьи и 

собственности» [11. С. 6]. В качестве движущих сил развития первобытного 

общества он рассматривал комплекс взаимосвязанных интеллектуальных, со-

циальных, материальных и экономических факторов, объединенных направ-

ленностью на прогресс.  

Принимая во внимание приверженность Моргана царившему в середине 

ХIX века духу позитивизма, кажется естественным, что в основу исторической 

периодизации он положил эмпирически наблюдаемые признаки. Он был далек 

от стремления объяснять развитие доклассового общества исключительно со-

вершенствованием его материальной культуры и технологий, и считал, что пе-

риодизации, основанные на материальных критериях, могут быть полезны 

разве что «для классификации предметов древнего производства» [11. С. 8]. Он 
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предложил широкий спектр эмпирических признаков общественного про-

гресса, которые могли наглядно охарактеризовать образ жизни и уровень раз-

вития духовной и материальной культуры на той или иной стадии развития до-

классового общества (средства существования, ареалы обитания, развитие 

языка и верований, характер организации социально-политической и экономи-

ческой жизни). В результате Моргану удалось непротиворечивым образом 

дифференцировать этапы эволюции первобытного общества, разбив каждый из 

них на низшую, среднюю и высшую стадии и определив комплексные крите-

рии их различий [11. С. 9–14]  

Несмотря на прогресс, достигнутый с середины ХIX до начала ХX века в 

понимании эволюции доклассового общества, этот вопрос не стал централь-

ным в социологическом дискурсе — большинство социологов-эволюциони-

стов заостряло все внимание на описании качественного своеобразия совре-

менного им капиталистического общества в сравнении с тем обществом, из 

которого оно выросло и которое отрицало. Преимущественно это делалось с 

помощью идеальных типов, предназначенных для сравнения уходящей и фор-

мирующейся социальной реальности, таких как «общество статуса — обще-

ство контракта» Г. Мэйна [12], «Gemeinschaft — Gesellschaft» Ф. Тенниса 

[15], «механическая солидарность — органическая солидарность» Э. Дюрк-

гейма [4], и, очевидно, не способствовавших расширению представлений об 

эволюции доклассового общества. В последующие полвека теоретические 

схемы эволюционизма и вовсе выпали из социологического мэйнстрима, 

чему, вероятно, способствовало укрепление позиций марксизма, подвергав-

шего эволюционизм острой критике и предложившего собственную пара-

дигму общественного развития — через революционную смену общественно-

экономических формаций [8. С. 7; 16. С. 1–2]. 

Следует согласиться с Р. Карнейро, который отмечал, что примерно с 1896 

по 1959 годы в общественных науках «доминировали анти-эволюционистские 

представления… [в результате чего они] повернулись спиной к культурной 

эволюции. Это упущение создало антропологии и ее сестре — науке социоло-

гии печальную репутацию» [20. Р. 16–17]. В результате даже ученые, исследо-

вавшие первобытные общества на предмет их преобразования в первые госу-

дарства, в этот период в большинстве своем отрицали «идею, что …все 

общества должны пройти в своем развитии одни и те же этапы.., [осуждая] 

даже попытку указать различные стадии, на которых более простые общества 

обязательно имели бы тенденцию усложнения» [30. Р. 112].  

И все же «концепция эволюции оказалась слишком фундаментальной и 

плодотворной, чтобы ее бесконечно долго могло игнорировать все, что име-

нует себя наукой» [41. Р. xii]. Толчком к возникновению нового понимания 
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причин и этапов эволюции доклассового общества послужил важный юби-

лей: в 1959 году исполнилось сто лет со дня выхода в свет первого издания 

монографии Ч. Дарвина «Происхождение видов». По всему миру прошла се-

рия научных конференций, организованных представителями различных 

наук, но объединенных общей целью — оценить эвристическую значимость 

идеи эволюции и выработать ее новое понимание, соответствующее совре-

менному состоянию науки. Не обошли вниманием это событие и общество-

веды, поставившие в центр обсуждения проблему социальной эволюции. Не-

которые значимые результаты дискуссии были обобщены в 1960 году в книге 

«Evolution and Culture» [33], где нашла отражение новая попытка осмысления 

развития доклассового общества, которая оказалась весьма востребованной 

на протяжении второй половины XX — начала XXI века. 

Методологическим основанием этой парадигмы стал неоэволюционизм, в 

рамках которого в качестве критерия эволюции доклассового общества вновь 

стало рассматриваться усиление его дифференциации [22. Р. 6]. В неэволюци-

онистской схеме о развитии общества следовало судить не по образу жизни 

людей, характеру изобретений, уровню развития технологий или верований, а 

по степени сложности его социальной структуры [35]. Получив возможность 

оперировать этим исключительно социологическим критерием, социология 

окончательно обрела методологическую независимость от других наук, что об-

легчило ей формирование собственного понятийного пространства и упорядо-

чение доклассовых обществ в эволюционную последовательность.  

Закономерно, что с середины XX века арсенал социологии архаических 

обществ стал пополняться новыми понятиями. Некоторые из них были заим-

ствованы из этнографии и антропологии: благодаря сделанным представите-

лями этих наук детальным описаниям жизни, быта и рутинизированных прак-

тик доклассовых культур социологи научились находить структурные 

различия в разнообразных архаичных общностях, отличать лидеров нестра-

тифицированных групп от правителей иерархически организованных об-

ществ, а вождей от царей.  

Так, М. Саллинз выявил целый спектр признаков, позволяющих увидеть 

разницу между облаченным институционализированной властью вождем и 

бигменом — мужчиной, завоевавшим авторитет благодаря личным заслугам 

перед определенной группой людей [34]. К. Оберг описал признаки вожде-

ства (chiefdom) как особой формы социальности общества, сумевшего создать 

иерархическую структуру, но не достигшего уровня цивилизации: вождества 

«контролируются верховным вождем, объединяющим под своей властью рай-

оны и поселения, управляемые иерархически соподчиненными вождями… 

вожди обладают судебной властью улаживать споры и выносить преступни-

кам приговоры вплоть до смертной казни и, будучи военными предводите-

лями, имеют право использовать людские и материальные ресурсы сообще-

ства для войны» [31. Р. 484]. Г. Классен и П. Сальник объединили вокруг себя 

специалистов, исследовавших высокоорганизованный социальный конструкт 
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древнего мира — раннее государство [21]. Обобщив ключевые признаки 

этого типа социальности, Л.Е. Гринин определил его как «особую форму по-

литической организации достаточно крупного и сложного аграрно-ремеслен-

ного общества.., определяющую его внешнюю политику и частично социаль-

ный и общественный порядок; эта политическая форма в то же время есть 

отделенная от населения организация власти: а) обладающая верховностью и 

суверенностью; б) способная принуждать к выполнению своих требований; 

менять важные отношения и перераспределять ресурсы; в) построенная (хотя 

бы в значительной части) не на принципе родства» [3. С. 150]. Почти сразу 

новые понятия сложились в систему «хронологических линеек», описываю-

щих поступательное развитие древнего общества.  

Используя критерий сложности социальной структуры, А.У. Джонсон и 

Т.К. Йорл в работе «The Evolution of Human Societies: From Foraging Group to 

Agrarian State» предлагают упорядочить все известные общества следующим 

образом: на первом этапе возникает семейная группа; за ней следует локаль-

ная группа; более сложной является группа бигмена; следующий уровень 

сложности — вождество; и, наконец, вершина общественного прогресса — 

государство: на первом этапе архаическое, на завершающем — национальное 

[29. Р. 304]. М. Фрид строит свою схему на признаке, который считает неиз-

бежным следствием роста структурной дифференциации — усилении соци-

ального неравенства: сначала люди были объединены в эгалитарные обще-

ства; затем создали ранжированное общество; его развитие привело к 

возникновению стратифицированного общества; на завершающем этапе фор-

мируется государство с самым высоким уровнем неравенства [28]. 

Ряд ученых фокусируют внимание на другом следствии усложнения соци-

альной структуры — изменении характера лидерства. Например, Э. Сервис [36] 

выстроил соответствующую эволюционную последовательность: вначале 

люди организуются в локальные группы номадов без явного лидера и с коллек-

тивным присвоением продуктов природы; затем, в связи с переходом к осед-

лому образу жизни, создаются племена — союзы общин и кланов, лидерство в 

которых является харизматическим и завоевывается благодаря личным заслу-

гам — преимущественно для укрепления социального положения [36. Р. 101, 

103, 105]. Упрочение власти лидера, вызванное ростом численности населения 

[18], приводит к возникновению вождества — лидеры получают права на пре-

стижные функции: отправлять правосудие, верховодить в войне, перераспре-

делять материальные блага и трудовые ресурсы, координировать всю социаль-

ную, хозяйственную и культурную жизнь общин [36. Р. 113]. В рамках 

вождества окончательно складывается иерархическая структура с устойчивым 

соподчинением социальных агентов и координирующим центром, а также 

обеспечивается возможность передачи власти по наследству. Вершиной разви-

тия древнего общества является раннее государство, в котором власть лидера 

институционализируется, опирается на аппарат принуждения, защищается 

нормами права и получает культурную легитимацию [36. Р. 134]. 
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Предпринятые в социологии попытки разложить эволюцию доклассо-

вого общества на стадии явно или имплицитно основывались на методологи-

ческом допущении о поступательности и непрерывности общественного раз-

вития. Однако неоэволюционизм продемонстрировал достаточно гибкости, 

чтобы не ограничивать себя выработкой новых однолинейных исторических 

градаций. В его рамках была инициирована широкая теоретическая дискус-

сия, в ходе которой социологи и антропологи вновь вернулись к концептуаль-

ным проблемам эволюции.  

На методологическом уровне возможность такой дискуссии обеспечива-

лась двумя обстоятельствами. Во-первых, хотя эволюционизм традиционно 

концентрировал внимание на выявлении универсальных направлений про-

гресса, он никогда не отрицал полезности идеографических описаний от-

дельных общностей, а также того очевидного факта, что всякая социальность 

далеко не всегда повторяла генеральную линию прогресса, нередко приходя 

и к гибели. Подобные явления вполне соответствовали эволюционистским 

представлениям о магистральном прогрессе человечества как результате 

борьбы за выживание отдельных его частей: «Те, у кого возрастающая труд-

ность получения средств к существованию… не стимулирует улучшения в 

производстве, т.е. большую умственную деятельность, находятся на прямой 

дороге к вымиранию и в конечном счете должны быть вытеснены теми, кого 

давление стимулирует именно таким образом» [38. Р. 60]. В этом смысле 

уникальность развития отдельных культур с их взлетами и даже распадом 

можно было бы рассматривать как столь же соответствующую эволюцио-

нистской парадигме, как и их поступательное линейное развитие. Однако 

изучение этого аспекта прогресса обычно занимало периферийное положе-

ние в эволюционистских исследованиях.  

Во-вторых, даже при генерализованной версии истории эволюционизму 

не было свойственно безоговорочное признание прогресса исключительно 

прямолинейным. Например, хотя Морган утверждал, что дикость, варварство 

и цивилизация «связаны между собой естественной и необходимой прогрес-

сивной последовательностью… [и она] является историческим фактом для 

всей человеческой семьи» [10. С. 5], в то же время верил в неизбежность воз-

рождения основополагающих принципов доклассового общества: «Демокра-

тия в управлении, братство внутри общества, равенство прав, всеобщее обра-

зование освятят следующую, высшую ступень общества, к которой 

непрерывно стремятся опыт, разум и наука. Оно будет возрождением — но в 

высшей форме — свободы, равенства и братства древних родов» [10. С. 349]. 

Тем самым Морган обозначил не прямолинейный, а спиралевидный путь эво-

люции, что открывало возможности расширить представления о ней с точки 

ее направленности и поступательности.  
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Гибкость эволюционной парадигмы позволила социологам и этнологам 

XX века в новых исторических условиях возобновить обсуждение важнейших 

аспектов эволюции: ее содержания, направленностей и даже непрерывности. 

Осознание необходимости подобных обсуждений было подкреплено эмпири-

ческими данными, полученными к середине XX века археологами и антропо-

логами. Например, по истечении срока своего существования (700–1300 гг. до 

н.э.) государство с центром в Теотиуакане (Центральная Мексика) распалось 

на незначительные по численности политии, в которых отсутствовала бюро-

кратия, но они по-прежнему управлялись дифференцированным слоем элиты, 

использовали письменность и вели интенсивную торговлю [17]. Объяснений 

требовал и распад государств в высокогорьях Анд [23], на месте которых также 

образовались небольшие политии — «малые государства» или «города-госу-

дарства» [17. Р. 261–284]. Похожие процессы происходили в средневековых 

сообществах Ближнего Востока и Центральной Азии [26. Р. 39]. 

Одним из первых социологов, высказавшихся против однолинейности 

общественного прогресса, стал П.А. Шифферд. Он полагал, что социальная 

эволюция не должна отождествляться с непрерывной централизацией, кото-

рая является не самым распространенным, и скорее нетипичным проявлением 

эволюции [37]. Еще более артикулированной эта позиция выглядит у Н. Йо-

ффи, считавшего, что стадии эволюции могут быть дополнены такими есте-

ственными фазами, как стагнация, деградация и коллапс [43]. Но наиболее 

ясно различия между традиционным и неоэволюционистским подходами к 

пониманию эволюции представил Х.Дж. Классен: оставаясь убежденным сто-

ронником трактовки эволюции как структурного изменения, он полагал вер-

ным утверждение о многолинейности прогресса архаического общества, в ко-

торое вписывается любое изменение социальной структуры, в том числе не 

связанное с ростом сложности. «У вас сложилось впечатление, что мой под-

ход к эволюционизму представляет собой “откровенно однолинейный соци-

альный эволюционизм”. Пока вы рассматриваете только возможную линию 

эволюции “община — вождество — раннее государство — зрелое государ-

ство”, вы правы. Но, так как мы никогда не утверждали, что это единственная 

линия, ваше утверждение, к счастью, не является верным... Мы намереваемся 

предложить совершенно другой подход… Эволюция есть ни что иное, как 

структурное изменение, а изменение в направлении упадка и коллапса так же 

эволюционно, как и структурное изменение в направлении роста. На самом 

деле… упадок и деградация являются в человеческой истории более обыч-

ными феноменами, чем рост и расцвет» [7. С. 68]. В рамках подобного пони-

мания социальное развитие не связывается исключительно с формированием 

вертикально-интегрированных обществ и государств из нестратифицирован-

ных образований — развитие представляется многолинейным, а перечень 

возможных исторических градаций каждой эволюционной линии расширя-

ется за счет таких стадий, как стагнация, деградация и распад.  
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Закономерно встал вопрос о критериях оценки уровня развития социаль-

ности. Статус одного из них сумел сохранить уровень сложности социальной 

организации [13]. Так, Р. Карнейро, следуя заложенной Спенсером традиции, 

интерпретировал эволюцию как «переход общества в результате устойчивого 

процесса дифференциации и интеграции от состояния относительно неопреде-

ленной рыхлой гомогенности к состоянию структурированной неоднородно-

сти» [19. Р. 90]. Аналогичных преставлений придерживался Ф. Вогет, который 

определял эволюцию как «продолжительный процесс, сопровождающийся та-

кими структурными изменениями, которые в итоге приводят к возникновению 

новой структуры, качественно отличающейся от прежней» [40. Р. 862]. Иными 

словами, уровень сложности социальной структуры доклассового общества 

трактовался как верный критерий развитости и всех остальных его сторон. Он 

сохранял свою эвристическую ценность при анализе развития большинства ар-

хаических обществ, что доказывалось результатами антропологических иссле-

дований, в ходе которых была установлена значимая корреляция между уров-

нем экономического развития архаических обществ и сложностью их 

социальной организации. В ходе эмпирических исследований был подтвер-

жден тот факт, что кочующие собиратели и охотники чаще всего создают эга-

литарные общества без признаков социальной иерархии, в то время как оседлое 

хозяйство обычно набирает силу в условиях заметного социального расслоения 

и институционально защищенной власти [6]. 

Также предпринимались попытки выработать новые критерии оценки 

уровня развития доклассовых обществ — вне связи со сложностью социаль-

ной структуры. Например, Л. Уайт считал формой эволюционного развития 

рост производительности труда: он отталкивался от не слишком многочис-

ленных, но оттого не менее релевантных эмпирических данных, говорящих о 

том, что экономическое развитие может и не приводить к усложнению соци-

альной структуры, и относительно «неразвитые» в социальном отношении 

общества способны создавать более эффективные экономические системы, 

чем общества с со сложной социальной организацией [41]. Например, в от-

сталом с экономической точки зрения обществе индейцев на юго-востоке Ка-

лифорнии была сформирована иерархическая структура с наследственной 

властью аристократии, в то время как племена на северо-западе Калифорнии 

имели более развитую экономику, но управлялись лидерами, статус которых 

не имел институционального закрепления и определялся лишь размером их 

богатств [5]. Племена ифугао (Филиппинские острова) имели достаточно 

сложное хозяйство, но не знали родовой аристократии [9. С. 183–197]. Слож-

ные ирригационные системы, созданные аграрными племенами Восточной 

Африки управлялись не аристократией или вождями, а коллегиально — сове-

том старейшин или общим собранием мужчин [24. Р. 16–35]. Зафиксирован-

ный в эпоху средневековья политический распад ряда сообществ Ближнего 

Востока и Центральной Азии на племена [26. Р. 39] не сопровождался хозяй-

ственной деградацией и ухудшением условий жизни людей [7].  
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Применение критерия роста производительности труда как фактора эво-

люции имело важное значение, поскольку открывало возможность приводить 

к общей шкале эволюционного развития общества с качественно разной со-

циальной структуры и позволяло сравнивать развитость первобытных куль-

тур, вставших на разные пути эволюции и выработавших разные способы со-

циальной организации [19].  

Теоретические дискуссии о возможности многолинейного и непоступа-

тельного развития доклассовых обществ, а также эмпирические аргументы 

разных сторон привели исследователей к выводу, что эволюция общества 

представляет собой процесс, допускающий альтернативные пути достижения 

одного и того же уровня сложности. Иными словами, к одному уровню слож-

ности социальной структуры разные общества могут приходить разными эво-

люционными путями. Наверное, впервые эта идея была озвучена Р. Карнейро 

в работе «The Four Faces of Evolution», где автор аргументировано доказывал, 

что всякий уровень экономического развития может достигаться разными 

способами организации социальной жизни и разными эволюционными пу-

тями [19. Р. 89–110]. Та же мысль звучит в работах отечественных социологов 

и антропологов, допускающих, что один и тот же уровень структурной слож-

ности может быть достигнут «на разных траекториях развития» [1. С. 15]. При 

таком понимании социогенеза уже не важно, сколько направлений эволюции 

готов признать реальностью исследователь — одну или несколько: все воз-

можные подходы становятся лишь «разными интерпретациями единого по-

нимания социального прогресса» [32. Р. 13].  
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society developed in the late 18th century, when A. Ferguson defined the development of society as a 

natural process consisting of three stages: savagery, barbarism, and civilization. In classic sociology, there 

were two approaches to understanding the pre-class society evolution. The first approach is presented in 

the works of H. Spencer, who suggested a natural-scientific interpretation of social evolution but with a 

more elaborated scale of the development of pre-class societies — as differing by the complexity of their 

social structure. The second approach is presented in the research of L.H. Morgan, who used Ferguson’s 

three-stage periodization as a basis but expanded the list of fundamental criteria for their differentiation 

(progress in inventions and discoveries, ideas of management, family and property). In the middle of the 

20th century, sociology managed to overcome its dependence on psychology and economics by neo-

evolutionism that linked social evolution of the archaic society with qualitative changes in its structure. 

Sociologists proposed schemes for the evolution of pre-class society based on the empirical evidence of 

its complexity — institutionalization of leadership and increasing social inequality. Moreover, 

sociologists included the level of labor productivity achieved in the archaic society into the list of criteria 

for its development, which determined a single scale of progress even for societies with other types of 

social organization. After debates, sociologists came to the conclusion that the evolution of pre-class 

societies is determined not only by their development but also by their degradation and even collapse; 

that all social systems can have analogues with a comparable level of complexity; and that a certain level 

of social organization can be achieved by different evolutionary paths. 

Key words: archaic society; differentiation; pre-class society; hierarchy; progress; social structure; 

stage of development; evolutionism 
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Качественные методы пользуются заслуженно высокой оценкой как в зарубежной, так и в 
российской практике социологических исследований, ориентированных на получение практиче-

ских результатов и рекомендаций. Из общего числа качественных методов кейс-стади представля-
ется наиболее подходящим для изучения сельской кооперации. Кооперативы традиционно отно-

сятся к числу значимых инструментов поддержки мелких производителей в сельском хозяйстве. 
Исторические исследования показывают, что сельская кооперация всегда возрождалась в моменты 

социальных трансформаций. До настоящего времени в России трансформационные процессы в 
сельской местности не завершены и проходят с серьезными социально-экономическими послед-

ствиями, поэтому кооперация становится важным объектом исследований. Государственная под-

держка кооперации и малых форм хозяйствования — одно из приоритетных направлений сельского 
развития, но она оказывает противоречивое воздействие на кооперативный процесс. Ежегодно ре-

гистрируются все новые кооперативы, но их оказывается меньше кооперативов, прекративших 
свою деятельность. Цель исследования — понять мотивы создания кооперативов, выявить меха-

низмы экономического взаимодействия участников кооперативов, определить риски и конфликты, 
влияющие на срок существования кооператива. Автор показывает релевантность метода кейс-стади 

для изучения процессов образования и функционирования кооперативов и проверки гипотезы о 
сочетании формальных и неформальных механизмов экономического взаимодействия внутри ко-

оперативов. Благодаря кейс-стади была выявлена зависимость степени формализации экономиче-
ских отношений внутри кооператива от масштабов его деятельности, определены мотивы коопери-

рования сравнительно небольших сельхозтоваропроизводителей. Статья подготовлена в рамках 
выполнения научно-исследовательской работы государственного задания РАНХиГС «Неформаль-

ная экономика сельских домохозяйств: возможности и ограничения хозяйственных практик в по-
вышении потенциала и общей привлекательности сельских территорий». 

Ключевые слова: качественные методы социологических исследований; кейс-стади; полу-

стуктурированное интервью; сельская кооперация; потребительские кооперативы; механизмы 
экономического взаимодействия; неформальная экономика  

Качественные методы — незаменимый инструмент наблюдения и рас-

крытия механизмов социально-экономических процессов, которые на первый 

взгляд кажутся очевидными, но содержат в себе набор скрытых мотиваций и 

неявных зависимостей, как, впрочем, и многие другие явления хозяйственной 

жизни. Личный опыт участия в значительном числе проектов сельского 
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развития убедительно показал достоинства качественных методов, которые, 

в отличие от количественных, позволяют ответить не на вопрос, сколько че-

ловек считает так-то, а выяснить — почему они считают именно так. 

Можно назвать целый ряд авторов как в отечественной [3; 17; 19], так и 

в зарубежной литературе [15; 25; 28], которые отмечают, что качественные 

методы решают задачи практико-ориентированных исследований, в частно-

сти, помогая концептуализировать проблемы и формулируя новые гипотезы 

[23; 24; 26; 27]. Исследователи, использующие качественные методы, спра-

ведливо называют их преимущества — наличие обратной связи с респонден-

тами, возможность уточнения гипотез в ходе процесса исследования, быст-

рота и относительная простота администрирования проекта, обработка 

результатов без использования сложного программного или математического 

аппарата [31]. Кроме того, исследование на основе качественного подхода 

можно провести со сравнительно меньшими затратами, что делает их незаме-

нимыми на начальной стадии проекта, когда вопросы финансирования еще не 

вполне ясны. Обозначенные преимущества обусловили широкое применение 

качественных методов в мониторинговых исследованиях неформальной эко-

номики, особенно в сельской местности. Пример крупномасштабного проекта 

по изучению сельского развития в условиях трансформации социально-эко-

номической системы — проект Т. Шанина «Социальная структура советского 

и постсоветского села» [22]. 

В проектах сельского развития нам приходилось использовать такие ка-

чественные методы, как включенное наблюдение, разные виды интервью, фо-

кус-группы, «оценку изнутри» (participatory rural appraisal) и экспертный 

опрос, который занимает промежуточное положение между количественным 

и качественным подходами. С одной стороны, экспертный опрос основан на 

полуструктурированном интервью, проходит неформально, отклонения от 

темы допускает, а порой и приветствует. Но, с другой стороны, в зависимости 

от гипотез и числа опрашиваемых, возможна и количественная обработка ре-

зультатов опроса, особенно когда речь идет о оценках занятости и доходов 

сельского населения, его вовлечения в процессы сельского развития [8; 9; 10]. 

Сельскохозяйственная кооперация справедливо считается одним из важ-

нейших инструментов поддержки малых форм хозяйствования и всегда акти-

визировалась в периоды социальных трансформаций — более слабые эконо-

мически игроки объединяются, чтобы противостоять более крупным и 

сильным. Проблемы трансформации аграрного сектора России, сопровождав-

шейся тяжелыми социально-экономическими последствиями, обнищанием 

сельского населения и разрушением социальной сферы села [2; 13; 20; 21], не 

могли не переместиться в фокус аграрной политики, и поддержка кооперации 

и малых форм хозяйствования стала одним из приоритетных направлений 

сельского развития, вошла в Государственную программу развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
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и продовольствия на 2013–2020 годы (далее — Госпрограмма). Министерство 

сельского хозяйства утверждает госзадания по созданию кооперативов, 

например в 2016–2017 годы в регионах должно было быть создано 1500 ко-

оперативов [6] за счет грантов и субсидированных кредитов (в 2016 году сред-

ний размер гранта составил более 7 млн рублей, в 2017 году — 10). Нацио-

нальные доклады о реализации Госпрограммы свидетельствуют, что задания 

по поддержке кооперативов выполняются и обеспечивают рост объема реа-

лизованной продукции [7]. Ежегодно регистрируются новые кооперативы, но 

их число неизменно оказывается меньше, чем число кооперативов, прекра-

тивших свою деятельность. 

К сожалению, статистической информации о кооперативах не много и 

она отрывочна: публикации Ростата о сельскохозяйственных потребитель-

ских кооперативах, за исключением кредитных, перерабатывающих и снаб-

женческо-сбытовых, не носят регулярного характера; сведения Министерства 

сельского хозяйства, учитывающего все виды кооперативов, носят ведом-

ственный характер и не всегда доступны. По расчетам отечественных ученых, 

на 2018 год было зарегистрировано 7524 кооператива, из них работали 4606, 

или 61%, 2484 (треть) прекратили деятельность, остальные 434 находились на 

стадии ликвидации. Средняя продолжительность жизни кооперативов, кото-

рые уже были закрыты, составила 7,2 года. Менее трех лет проработали 15,5% 

кооперативов, от 3 до 5 лет — 12,3%, от 5 до 10 — 54,7%, свыше 10 — 17,5% 

[6. С. 65; 11]. Обследования кооперативов, в том числе и качественными ме-

тодами, регулярно проводят саморегулирующиеся организации, например 

«Агроконтроль»: так, в 2018 году экспертный опрос позволил выявить при-

чины, препятствующие развитию сельскохозяйственных потребительских ко-

оперативов, и трудности, с которыми они столкнулись. 

В данной статье мы бы хотели кратко охарактеризовать методику кейс-

стади в изучении сельской кооперации, описать в общих чертах инструмен-

тарий обследования отдельных кооперативов и показать на конкретном при-

мере, какие результаты могут быть получены с помощью подобных проектов. 

Итак, кейс-стади широко используются в изучении социальных и экономиче-

ских процессов, однако не каждый ученый считает нужным подробно изло-

жить методику исследования [34]. Кейс-стади нацелены на анализ вопроса та-

ким образом, чтобы понять действия участников проблемной ситуации, 

направленные на ее разрешение, т.е. объект исследований рассматривается в 

его взаимодействии с окружающей средой [23]. Соответственно, и в исследо-

вании кооперативного процесса важно описание составляющих его событий 

вместе с их контекстом, что позволяет учитывать особенности регулирования 

кооперации в разных регионах.  

Все авторы отмечают, что в кейс-стади можно сочетать разные формы 

сбора информации: «субъективные» (личные впечатления, интервью участ-

ников, сбор и анализ историй, краткие опросы, сбор визуальной информации) 

и «объективные» (например, статистические), однако при анализе данных 
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обязательно должна использоваться триангуляция — сопоставление получен-

ных результатов друг с другом и с данными из иных источников и проектов, 

чтобы выявить факторы, определившие развитие события в заданном направ-

лении, понять поведение участников и сложившиеся практики в конкретном 

контексте. Для этого модель оценки ситуации может пересматриваться и 

уточняться, информация собираться из первичных и вторичных источников, 

контекст подробно описываться с разных точек зрения. 

Целью нашего исследований 2016–2018 годов было изучение опыта функ-

ционирования успешных сельскохозяйственных потребительских кооперати-

вов по сбыту и переработке сельскохозяйственной продукции и выявление осо-

бенностей экономического взаимодействия членов этих кооперативов. В ходе 

исследования 2018 года проверялась гипотеза, что в успешно работающих ко-

оперативах имеется сложившийся механизм взаимодействия членов, который 

обеспечивает устойчивость и успех работы и может быть как формализован-

ным (договор), так и не формализованным (правила, которые все соблюдают). 

Предполагалось, что этот механизм существует не сам по себе, а для решения 

конкретной проблемы: если она решена, то механизм утрачивает актуальность 

и перестает действовать; если ситуация меняется, то механизм либо изменится 

в соответствии с ней, либо прекратит действовать и будет заменен. Инструмен-

тарий для проведения исследований в 2016 году разрабатывался нами самосто-

ятельно, а в 2018 году — в сотрудничестве с В.А. Сарайкиным, С.Н. Скоморо-

ховым, Е.Ю. Фроловой и Р.Г. Янбых [4; 12; 14].  

Относительно структуры кейса в методической литературе имеются 

только общие рекомендации, и мы выбрали следующую последовательность 

действий: выбор объектов исследования; формулировка цели кейс-стади (вы-

явление особенностей механизма экономического взаимодействия членов об-

следуемых кооперативов); предварительная стадия I — подбор и анализ ис-

точников, характеризующих ситуацию и деятельность выбранных 

кооперативов; предварительная стадия II — подготовка полевого исследова-

ния (обоснование и выбор регионов и конкретных «кейсов»); выбор ключе-

вых информантов — членов кооперативов, в том числе руководителей, пред-

ставителей кооперативных и ревизионных союзов, структур поддержки 

кооперации, представителей региональных управлений сельского хозяйства, 

взаимодействующих с кооперативами в рамках реализации программ по под-

держке кооперации: полевые исследования; сопоставление данных, получен-

ных из разных источников (из органов статистики и региональных управле-

ний сельского хозяйства, от участников интервью и из личных наблюдений); 

анализ данных; подготовка отчетной документации с приложениями (рас-

шифровки интервью, статистические данные, фото- и видеоматериалы). 

Для исследования в 2016 году были выбраны Липецкая, Пензенская, Ка-

лужская и Московская области, в 2018 году — Липецкая и Белгородская об-

ласти. Липецкая область — общепризнанный лидер в развитии кооперации: 

по данным областной администрации, на 1 января 2019 года в регионе было 
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зарегистрировано 904 сельскохозяйственных потребительских кооператива, в 

том числе 337 кредитных, 61 перерабатывающих и 506 снабженческо-сбыто-

вых. На момент исследования в области действовала региональная программа 

по развитию кооперации. В Белгородской области меньше кооперативов, но 

кооперация широко использовалась для объединения усилий мелких сельхоз-

товаропроизводителей при поддержке областной программы. Пензенская и 

Калужская области также имеют немалое число кооперативов. В Московской 

области действующих кооперативов почти нет, что важно для сравнения с ре-

гионами-лидерами кооперативного развития.  

Кооперативы в регионах отбирались по нескольким критериям: опыт ра-

боты более года, расположение на разном удалении от центра региона, раз-

личная специализация и готовность беседовать с интервьюером. Предвари-

тельно составленные списки кооперативов были серьезно скорректированы 

после консультаций в региональных структурах управления, потому что ото-

бранные по формальным признакам из имеющихся баз данных кооперативы 

нередко только числились сельскохозяйственными кооперативами, а вели 

другую деятельность, либо уже прекратили работу. Встречались и обратные 

случаи: когда у региона не было никаких сведений о сельскохозяйственном 

потребительском кооперативе, который проходил по базе данных как зареги-

стрированный и работающий. 

На полевом этапе были использованы следующие методы сбора инфор-

мации: обход и осмотр территории, где действует кооператив, интервьюиро-

вание ключевых информантов и рядовых членов кооператива, анализ инфор-

мации, полученной из областного управления сельского хозяйства и 

региональных органов статистики. Ключевыми информантами были предсе-

датель кооператива, члены правления (не менее двух), исполнительный дирек-

тор, председатель наблюдательного совета, бухгалтер, рядовые члены коопе-

ратива (2–3 человека). В ходе интервью исследователи старались раскрыть 

следующие моменты: общие сведения (полное название кооператива, когда 

был зарегистрирован, где находится, каково число членов и ассоциированных 

членов); краткое описание ситуации, в которой возник кооператив (кто был 

инициатором, какие события предшествовали и сопровождали процесс воз-

никновения кооператива); описание кооператива (направления деятельности, 

состав имущества и основные фонды); описание экономического взаимодей-

ствия членов кооператива на основе прямых сведений о наличии соответству-

ющих регламентов и косвенных сведений, вытекающих из описания разных 

ситуаций из практики работы кооператива); характеристика финансового по-

ложения кооператива и его членов на основе опроса и официальных сведений; 

выявление текущих задач, проблем и рисков в деятельности кооператива, кон-

фликтных ситуаций и механизмов их разрешения; описание экономических и 

трудовых взаимоотношений членов кооператива (формальные и неформаль-

ные правила); выявление видения развития кооператива руководителями, 
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рядовыми членами и экспертами, наблюдающими за деятельностью коопера-

тива со стороны. 

Сбор информации проводился на основе трех анкет: первая была направ-

лена на сбор общих сведений о кооперативе и заполнялась бухгалтером. Во-

просы первой анкеты были предельно конкретны, ответы на них позволяли 

выяснить общие сведения о кооперативе, на территории каких сельских посе-

лений он действует, где расположен офис и поля, если они имелись, коопера-

тивные предприятия по переработке и реализации продукции, где зарегистри-

рован кооператив, когда он был создан, сколько членов и работников было в 

организации, какова динамика этих показателей и вступительные взносы, де-

лаются ли кооперативные выплаты и каков их размер, какую деятельность 

преимущественно осуществляет кооператив, каков ее масштаб и техническое 

оснащение кооператива. 

Вторая анкета представляла собой план интервью и использовалась для 

опроса лиц, принимающих решения в кооперативе: руководитель кооператива 

мог пояснить, с какой целью тот был создан, какую выгоду приносит участни-

кам, как организована деятельность кооператива, как распределяются прибыли 

и убытки, принимаются стратегические и тактические решения по управлению, 

возникают ли конфликты и как они решаются. Третья анкета также имела вид 

плана полуструктурированного интервью и была адресована участникам ко-

оператива, чтобы оценить их степень участия в управлении, осведомленности 

и вовлеченности в решение текущих дел, возможные конфликты с точки зре-

ния рядовых членов и механизмы их разрешения. Впрочем, поскольку изна-

чально предполагалось обследовать успешные кооперативы, нам попался лишь 

один объект наблюдения с нерешенными конфликтами. Кроме того, не всегда 

удавалось взять интервью отдельно у руководителя и членов кооператива — 

иногда беседа проходила совместно, и тогда мы обращали внимание на пове-

дение интервьюируемых, степень открытости, свободу выражаемых мнений. 

Исследование подтвердило гипотезу и позволило описать механизмы 

экономического взаимодействия членов кооперативов в процессе хозяйствен-

ной деятельности, содержащие в себе как элементы, направленные на дости-

жение бизнес-целей (выход на новые рынки сбыта продукции и повышение 

доходов участников кооператива), так и цели некоммерческого характера, 

направленные на решение общественно значимых задач (поддержка местного 

самоуправления, снижение социальной напряженности). Исследование пока-

зало определенную связь между степенью формализации отношений и мас-

штабом деятельности кооператива: чем больше было число участников и/или 

объем продукции, которая сбывалась через кооператив, тем выше была сте-

пень формализации механизма экономических отношений. В успешных ко-

оперативах операции по движению товаров и средств были тщательно задо-

кументированы. Причем респонденты подчеркивали роль личных качеств 

участников кооператива, т.е. демонстрировали осознанное отношение к тому, 
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что механизм субсидиарной ответственности в законодательстве обозначен в 

полной мере, без градаций по видам деятельности и степени кооперирования. 

Также в ходе исследования были выделены три типа кооперативов по пе-

реработке и сбыту сельскохозяйственной продукции и закупке материально-

технических ресурсов: социальные, интеграционные и бизнес-кооперативы. 

«Социальные» кооперативы объединяют большое число жителей определен-

ной территории, производящих сельскохозяйственную продукцию. Мелкие 

сельхозпроизводители объединяются, формирует товарную партию и про-

дают ее по выгодной цене переработчику. В создании и поддержании таких 

кооперативов большую роль играла местная администрация, решая с их по-

мощью задачи повышения занятости населения на периферийных террито-

риях и снижения социальной напряженности.  

«Интеграционные» кооперативы — прямое следствие программ господ-

держки развития кооперации: их центральным звеном является крепкое фер-

мерское хозяйство или индивидуальный предприниматель, которому создание 

кооператива давало возможность получить грант, увеличить основные фонды, 

развить бизнес. Мелкие сельхозпроизводители входили в кооператив как ассо-

циированные члены и сдавали излишки продукции. Такое сотрудничество 

было им выгодно, поскольку каналы сбыта сельхозпродукции для мелких про-

изводителей крайне ограничены. Если кооператив не использовал форму ассо-

циированного членства, то, как правило, число его членов было ограничено; 

если использовал, то число членов могло составлять несколько тысяч, объеди-

нять всех жителей поселения или группы поселений. Фактически возникал 

смешанный тип кооперации, сочетающий черты социальной и интеграционной 

структур. Участие в сбытовых кооперативах социального и интеграционного 

типов способствует росту товарности личных подсобных хозяйств — респон-

денты подтверждали рост своих доходов и их устойчивый характер. 

Третий тип — это кооперативы крепких фермеров или средних по мас-

штабу сельхозтоваропроизводителей, которые понимают, какие выгоды дает 

им объединение в «бизнес-кооператив». Их цель — объединение сравнительно 

небольших сельхозпроизводителей для выхода на рынок, где действуют более 

крупные игроки. Объединение дает шанс воспользоваться преимуществами 

крупного игрока: стабильными каналами гарантированных объемов сбыта про-

дукции и фиксированными ценами по долгосрочным контрактам. 

Сопоставление кейсов развития кооперативов позволило выявить мо-

тивы кооперации. Так, одни кооперативы создавались «для взаимного удоб-

ства», для постепенного решения ряда внутренних проблем сельскохозяй-

ственного производства, например, совместного пользования дорогостоящей 

техникой. Другие кооперативы возникали «как прорыв» — для устранения 

внешних препятствий и выхода на новый рынок. (Кооперативы второго типа 
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менее устойчивы: проблема решена — необходимость в кооперации отпала). 

Особый случай — кооперативы, нашедшие свою приносящую прибыль нишу: 

обслуживание мелких товаропроизводителей в условиях наступления торго-

вых сетей, производство уникальной продукции, например, сортового карто-

феля. Такие кооперативы работают достаточно стабильно. 

Сегодня большую роль играет административный ресурс: предпринима-

тели регистрируют бизнес в кооперативной форме, потому что рассчитывают 

получить субсидии, льготные кредиты, гранты. На этот же случай сохраня-

ется зарегистрированный, но не работающий кооператив. К сожалению, гос-

поддержка сельхозтоваропроизводителя характеризуется несистемностью, 

«кампанейщиной» («проектным подходом») — отсюда столько «мертвых 

душ» в кооперативной статистике. 

Кооперация в области переработки и сбыта сельскохозяйственной про-

дукции — это предпринимательская деятельность, которая развивается, как 

любой бизнес, ориентируясь на принципы получения максимальной выгоды. 

Выполнение кооперативами социальных функций (например, достаточно 

хлопотная и затратная процедура организации закупки продукции мелких 

сельхозтоваропроизводителей) — это своего рода плата предпринимателей за 

административную и финансовую поддержку. Региональные власти заинте-

ресованы в сохранении социальной стабильности на сельских территориях, 

где уровень жизни ниже, чем в городах. Данный вывод не отрицает склонно-

сти успешных предпринимателей-кооператоров к оказанию благотворитель-

ной помощи сельским школам, клубам, учреждениям здравоохранения, му-

ниципалитетам и храмам. Любой бизнесмен-кооператор — это, прежде всего, 

человек, а если он направляет развитие бизнеса по кооперативному пути, то, 

видимо, обладает не только предпринимательской сметкой, но и стремится к 

гармонизации окружающей социальной среды.  

Рассчитывать на то, что мелкие сельхозтоваропроизводители будут сами 

объединяться в кооперативы (даже при наличии поддержки) не приходится. 

Люди разобщены, не доверяют друг другу и государству и не знают законов, 

которые все время меняются. Для создания кооператива необходим лидер, 

способный учиться новому и готовый взять на себя ответственность.  

Все эти выводы невозможно было бы сделать, если бы исследование про-

водилось только на основе данных официальной статистики и отчетов адми-

нистративных структур. Иными словами, кейс-стади подтвердил свою эффек-

тивность и пользу для изучения процессов сельского развития, кооперации 

сельхозтоваропроизводителей и экономических отношений, носящих нефор-

мальный, неочевидный характер. 
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Геймификация — новый управленческий подход, предполагающий использование техноло-
гий компьютерных игр в неигровых контекстах, в частности, для повышения эффективности труда 

и организационных процессов: считается, что привнесение игровых элементов в рутинную трудо-
вую деятельность способно повысить мотивацию, вовлеченность и лояльность персонала. Первые 

попытки социологической рефлексии относительно практик геймификации отражали позицию 
критической социологии, т.е. констатировали, что эта технология усиливает неравенство, эксплу-

атацию и контроль. Однако достоверность этого вывода не подтверждена, в том числе потому, что 
основная масса эмпирических исследований выполнена в рамках менеджериального подхода, фо-

кусирующегося на условиях эффективности геймифицированных бизнес-процессов. Статья осно-
вана на вторичном анализе результатов изучения опыта геймификации в восьми компаниях, при-

званном проверить тезис критической социологии о преимущественно эксплуатирующем 
характере новой технологии. В настоящее время геймификация является полифункциональной 

технологией, решающей различные задачи: повышение производительности труда, качества ра-
бочих операций, организационных коммуникаций и трансфера знаний, обучение, командообразо-

вание, учет и контроль, обеспечение лояльности сотрудников. Геймификация способна оказывать 
положительное воздействие, но часто оно кратковременно и сопряжено с побочными эффектами. 

Обобщение материалов доступных кейсов не подтверждает выводы критической социологии, 
хотя в ряде случаев геймификация действительно используется для усиления контроля и воспро-

изводства структурного неравенства. Критическая социология недооценивает влияние институ-
циональной и социокультурной среды, способствующее ориентации компаний на баланс интере-

сов, а также способности работников к стратегическому планированию. Геймификация, при всей 
своей неоднозначности, обладает позитивным потенциалом — способна повысить качество чело-

веческого и социального капитала. 

Ключевые слова: игра; геймификация; игровые технологии; менеджмент; бизнес-про-
цессы; социальное неравенство; критическая социология  

Традиционно игра определяется через противопоставление «серьезным» 

видам деятельности и относится преимущественно к досуговой сфере, что вы-

водит ее за пределы труда и производственных процессов — как прямой про-

тивоположности игре. Долгое время единственной сферой применения игр в 

организационно-управленческом контексте были деловые игры — метод 
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обучения и подготовки персонала, основанный на моделировании принятия 

решений в гипотетической ситуации [23], вызывающий интерес со стороны 

компаний и обладающий признанной эффективностью [7]. 

Революционные изменения в восприятии игры начались в конце первого 

десятилетия XXI века, когда компании начали экспериментировать с примене-

нием компьютерных игровых технологий для решения бизнес-задач. Исполь-

зование технологий компьютерных игр в неигровых контекстах получило 

название геймификации [6; 10; 18] — это использование как отдельных эле-

ментов компьютерных игр (виртуальные награды, таблицы лидеров и т.п.), так 

и разработка и внедрение целых игровых систем с продуманным дизайном и 

глубокой интеграцией в бизнес-процессы. За последние годы попытки гейми-

фицировать те или иные аспекты «серьезной» деятельности предпринимались 

в самых разных областях: маркетинге, образовании, менеджменте, социальной 

работе, охране окружающей среды, СМИ, науке и др. [см., напр.: 9; 10]. 

Геймификация стала возможна благодаря сочетанию трех факторов. Во-

первых, это развитие технологий и индустрии компьютерных игр, которые 

предоставляют широкие возможности для использования визуальных эффек-

тов, моделирования различных систем коммуникации и персонализации. Во-

вторых, это выход на рынок труда представителей «поколения Y» — людей, 

родившихся в 1982–2000 годы и с детства погруженных в новую информаци-

онную среду, для которых характерна особая мотивация: высокий уровень 

ожиданий, ориентация на быстрые достижения, креативность, потребность в 

комфортной социальной среде и интересной работе и др. [5; 15]. В-третьих, 

успешный опыт использования деловых игр в управленческой практике спо-

собствует принятию новой управленческой технологии менеджментом: к 

числу преимуществ геймификации следует отнести высокие возможности ав-

томатизации, масштабируемость, функциональную гибкость и адаптируе-

мость, полифункциональность и возможности прямой интеграции с бизнес-

процессами. Кроме того, геймификация — важный инструмент решения та-

ких универсальных управленческих задач, как повышение мотивации и рост 

вовлеченности, командообразование, развитие коммуникативных и других 

«мягких» навыков [3].  

Будучи принципиально новой управленческой технологией, трансфор-

мирующей организационные практики, геймификация представляет интерес 

для социологии, но ее теоретическое описание пока крайне ограниченно и 

опирается преимущественно на психологические подходы, прежде всего тео-

рию мотивации [20]. В свою очередь, управленческие подходы рассматри-

вают геймификацию в менеджериальной перспективе, фокусируясь на ее воз-

можности решать организационно-управленческие задачи [4; 9; 18]: 

исследователи фактически принимают позицию менеджмента, для которого 

геймификация играет лишь инструментальную роль, т.е. за рамками рассмот-

рения остаются мнения работников, выступающих объектом воздействия 
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геймификации, и ее возможные последствия для организационных практик, 

социальных отношений и установок работников как внутри организации, так 

и за ее пределами. 

Первые попытки социологического анализа указывают на потенциальные 

риски и социальные проблемы в связи с активным внедрением геймификации. 

В целом ряде работ выдвигается идея, что распространение и популярность 

геймификации отражают лишь новые формы эксплуатации и неравенств [19; 

21; 25]. В традициях критической социологии теоретики отмечают, что за 

внешним «фасадом» геймификации, риторики эмансипации и движения 

навстречу интересам «поколения Y» скрывается рост классового неравенства, 

контроля и манипуляций и усугубление консьюмеризма. Однако критический 

подход, справедливо подвергая сомнению менеджериальную парадигму и об-

ращая внимание на последствия и скрытые факторы распространения новой 

технологии, не предоставляет достаточных исследовательских возможностей 

для всестороннего эмпирического анализа практик геймификации в конкрет-

ных контекстах и обобщения имеющихся данных. С другой стороны, практи-

ческая значимость геймификации привлекает интерес конкретных компаний и 

управленческих дисциплин. Являясь ценным источником данных об опыте 

применения новой технологии, существующие исследования предоставляют 

материал для вторичного анализа практик геймификации.  

В качестве метода исследования выступил вторичный анализ кейс-стади, 

опубликованных в международной и российской научной литературе и 

предоставляющих достаточно информации для социологической интерпрета-

ции практик геймификации. Во-первых, метод кейс-стади, в отличие от мас-

совых опросов, позволяет детально и глубоко рассмотреть разные аспекты 

геймификации и ее социального контекста. Учитывая уникальность и экспе-

риментальный характер большинства проектов и их организационных и куль-

турных контекстов, опросные и другие количественные методы не могут уло-

вить особенности социальных условий внедрения игровых практик в 

различных компаниях. Во-вторых, проведение кейс-стади в конкретной орга-

низации сталкивается с проблемой обобщения результатов. Соответственно, 

анализ ряда кейс-стади позволяет в определенной мере решить эти проблемы. 

Для этого был проведен систематический поиск и отбор исследований, 

описывающих опыт геймификации внутриорганизационных процессов и 

управленческих задач, т.е. в фокус исследования не входят проекты геймифи-

кации в маркетинге, педагогике, социальной работе и т.п. В организационно-

управленческом контексте геймификация представляет собой наиболее ради-

кальную инновацию, вводящую игровые практики в трудовую деятельность, 

которая традиционно считалась полной противоположностью игре. В каче-

стве рамочной была использована аналитическая модель геймификации [1], 

включающая в себя четыре взаимосвязанных элемента: акторы (компетенции, 

ресурсы, установки, мотивы, стратегии руководителей, работников и 
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модераторов проекта), содержание (игровая модель, дизайн, игровые прак-

тики), эффекты (организационные, групповые, индивидуальные) и контекст 

(социокультурный, институциональный, внутриорганизационный).  

Было отобрано 10 исследований, описывающих 8 проектов из разных сфер 

бизнеса. Ниже представлено краткое описание каждого отобранного кейса. 

Кейс 1. Геймификация сборочного производства. Немецкая промышлен-

ная компания использовала геймификацию для повышения трудовой мотива-

ции и «потокового» режима труда слабослышащих работников старшего воз-

раста [13; 14]. Два экспериментальных проекта использовали визуальные 

эффекты и дизайн, напоминающий игру «Тетрис», для отображения этапов 

технологического процесса на сборочном производстве. Визуализация ис-

пользовалась в качестве обратной связи, позволяющей работнику отслежи-

вать ход и время выполнения задачи. За успешное выполнение задач ему 

начислялись очки и предоставлялась возможность перейти на новый уровень 

сложности с соответствующими изменениями в уровне вознаграждения. По 

итогам проекта исследователи зафиксировали рост скорости выполнения за-

дач, но также и рост числа ошибок. Первый дизайн системы воспринимался 

работниками как слишком сложный и утомительный, а второй, более простой 

и проецирующий процесс выполнения задач на рабочую поверхность, — как 

мотивирующий и забавный.  

С социологической точки зрения данный проект был реализован в мене-

джериальной парадигме, которая рассматривает геймификацию с инструмен-

тальной точки зрения: цели и установки руководителей связаны с повышением 

производительности труда и управлением мотивацией и вовлеченностью в ру-

тинные операции; работники воспринимаются как часть технической системы, 

а использование игровых технологий обеспечивает не только лучший фокус 

работников на выполняемых операциях, но и большую степень контроля со 

стороны менеджмента. Информация о восприятии работниками новой техно-

логии и оценке нового опыта редуцирует их к совокупности технических навы-

ков и показателей производительности, т.е. их мотивация и вовлеченность 

также рассматриваются исключительно с инструментальной точки зрения.  

Реализация данного проекта отчасти отражает контекстуальные особен-

ности социально-ориентированной европейской экономической политики. 

Институциональное давление на компании, направленное на расширение воз-

можностей и вовлечение людей с ограниченными способностями, заставляет 

организации искать новые управленческие решения. Даже незначительное 

повышение качества труда такой специфической категории отвечает этому 

запросу, несмотря на то, что менеджмент в целом реализует прагматичную 

стратегию, ориентированную на организационные цели. Однако влияние гей-

мификации на организацию и социальные характеристики работников здесь 

оказалось краткосрочным (только в ходе проекта) и не привело к устойчивым 

изменениям в поведении, установках и мотивации работников. 
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Кейс 2. Разработка новых продуктов в Oracle. Одна из крупнейших миро-

вых компаний по разработке корпоративного программного обеспечения ис-

пользует систему виртуальных наград и бейджей для стимулирования обмена 

знаниями при производстве новых продуктов с геймифицированными интер-

фейсами [16]. Однако разработчики с трудом воспринимали идею игрофика-

ции, что заставило компанию серьезно изучить проблему [24], провести пред-

варительную подготовку и продвижение новой технологии среди сотрудников, 

а также специальное мероприятие Design Jam, в ходе которого разработчики 

приняли участие в масштабной деловой игре командно-состязательного типа.  

Данный кейс показывает, прежде всего, исходный конфликт интерпрета-

ций работников и руководителей, которые имеют разные представления и уста-

новки в отношении игрофикации основных трудовых операций. Образ профес-

сионала в глазах разработчиков не соотносится с игровыми практиками, 

которые считаются легковесными и неуместными в рабочем процессе. По сути, 

навязанное сверху вовлечение в игровые практики способно изменить эти уста-

новки и восприятие работников, и эти изменения носят устойчивый и долго-

временный характер: позитивный опыт участия в проекте геймификации спо-

собен компенсировать исходные негативные установки. Насколько можно 

судить, социальная организация игры, а не ее технологическое воплощение 

стало залогом успеха проекта. Элементами этой социальной организации стали 

новые социальные контакты, командная работа, межгрупповая состязатель-

ность, коллективное обсуждение и оценка результатов. Немаловажными были 

тщательная подготовка к реализации проекта, вовлеченность менеджмента и 

комплексный подход. Вовлечение персонала носило не формальный, а содер-

жательный характер: менеджмент исследовал исходные установки работников, 

обеспечивал высокую степень информированности и взаимодействия с работ-

никами на всех этапах проекта, а его результаты получили воплощение в новых 

продуктах компании. Оснований полагать, что геймификация выступает как 

элемент эксплуатации или средство усиления контроля, здесь нет. Реализация 

проекта имела позитивные эффекты на всех уровнях (организационном, груп-

повом и индивидуальном), чему способствовало исходное высокое качество 

человеческого капитала компании и применение геймификации для улучшения 

организационных коммуникаций и обмена знаниями.  

Кейс 3. Геймификация колл-центра. Работа в колл-центрах относится к 

числу наиболее стрессовых и характеризуется быстрым эмоциональным вы-

горанием и высокой текучестью кадров. Компания [17] попыталась решить 

эту проблему с помощью геймификации: специальный игровой интерфейс 

превращал поступающие клиентские звонки в виртуальные билеты, разыгры-

ваемые случайным образом среди работников. Работники-игроки, решая про-

блемы клиентов, соревнуются друг с другом, получают виртуальные награды 

и медали, повышают игровой статус — виртуальные награды конвертиру-

ются в материальные поощрения, а публичный игровой статус влияет на со-

циальный статус. По мнению руководства, геймификация социально-
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стрессовых трудовых операций должна способствовать росту мотивации и 

лояльности работников. Для предотвращения возможных негативных послед-

ствий игровой иерархии и конкуренции проект предусматривал возможности 

кооперации и многопользовательского решения задач, а также периодическое 

обнуление результатов.  

На первый взгляд, внедрение новой технологии способствует решению 

ряда социально-психологических проблем организации: работники восприняли 

новую модель решения задач, их установки в трудовой деятельности стали бо-

лее позитивными. Однако привнесение игровых элементов лишь маскирует ис-

точник проблем, но не устраняет его: негативные социальные контакты не ис-

чезают и не трансформируются, и геймификация используется менеджментом 

для повышения эффективности операций и качества обслуживания клиентов, 

т.е. инструментально и манипулятивно. Работники не вовлечены в процесс при-

нятия решений о геймификации, равно как и в анализ ее результатов и собствен-

ного опыта участия. Проект способен оказать воздействие на социальные стра-

тегии и поведение работников, но возможные побочные последствия такой 

трансформации для организации и отношений в коллективе, особенно в долго-

срочной перспективе, не исследуются менеджментом.  

Кейс 4. Геймификация корпоративных практик устойчивого развития в 

крупной ИТ-компании SAP. Компания разработала игровое приложение 

TwoGo для корпоративного райдшеринга — совместных поездок сотрудни-

ков [12]. Проект разработан в логике концепции «устойчивого развития» — 

геймификация направлена на стимулирование райдшеринга, который, в свою 

очередь, преследует цели содействия экологической устойчивости (принцип 

«пользуйся, а не владей»), экономической устойчивости (снижение расходов 

на транспорт и инфраструктуру, а также рост репутации компании) и разви-

тию социальных контактов сотрудников и, как следствие, повышению их ло-

яльности и мотивации, а главное — развитию организационных знаний.  

Проект представлял собой комплексное решение, основанное на предва-

рительном изучении социально-психологических и демографических харак-

теристик сотрудников и их практик пользования транспортом. Для разных ти-

пов практик были разработаны свои стратегии вовлечения и мотивации. 

Игровая модель включала систему накопления очков за выполненные зада-

ния, последовательные ступени игрового прогресса, квесты, командную игру, 

виртуальные товары и подарки, рейтинги, систему отображения социальных 

связей и другие элементы. Долгосрочный интерес к участию поддерживался 

разнообразием задач — как экологических (например, сэкономить за месяц 

определенное количество выбросов углекислого газа), так и социальных (со-

вершить поездку с коллегой из определенного отдела). Игроки обладали вы-

сокой степенью автономии в выборе попутчиков, что в значительной степени 

стало ответом на недостатки «эксплуатирующих» моделей геймификации. 

С социологической точки зрения проект интересен по нескольким причи-

нам. Во-первых, он основан на предварительном изучении установок и 
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психологических черт сотрудников, что позволило разработать разные страте-

гии вовлечения, т.е. особенности работников принимались во внимание как важ-

ный элемент успеха проекта. Во-вторых, концепция и дизайн игры тщательно 

разрабатывались с учетом особенностей акторов и предполагали возможности 

адаптации в зависимости от реакции и поведения участников. В-третьих, проект 

признает важность контекстуальных факторов, прежде всего общественного за-

проса на поиск баланса интересов сторон в русле концепций корпоративной со-

циальной ответственности и устойчивого развития. Игровая концепция, целевые 

показатели и критерии эффективности, многоуровневое и персонализированное 

вовлечение работников, гибкость и адаптивность проекта — все это свидетель-

ствует о том, что менеджмент принимает и разделяет ключевые принципы этих 

концепций, и достижение бизнес-целей (рост организационных знаний и эффек-

тивности коммуникаций) не противоречит общественным интересам. 

Кейс 5. Геймификация корпоративной социальной сети в крупной ИТ-кор-

порации (предположительно IBM) [22]. Цель геймификации заключалась в сти-

мулировании сотрудников к обмену знаниями и консультационной помощи 

коллегам в корпоративной социальной сети. Игровая модель включала в себя 

систему виртуальных наград, бейджей, уровни прогресса и доски лидеров. Со-

трудники получали виртуальные награды за размещение различных видов кон-

тента в сети. Чтобы оценить мотивирующий эффект геймификации, компания 

провела эксперимент, в ходе которого система накопления очков была вклю-

чена в отдельный сегмент сети, затем распространена на всю сеть, а через не-

сколько месяцев — удалена. Результаты эксперимента показали, что введение 

игровой системы вознаграждений привело к росту активности пользователей, 

а удаление системы накопления очков — к ее двукратному снижению.  

Несмотря на свою простоту, кейс интересен с социологической точки зре-

ния в трех аспектах. Во-первых, использование виртуальных вознаграждений 

способствует быстрым изменениям в поведении работников, позволяя управ-

лять трудовой мотивацией в отношении значимых для организации видов дея-

тельности. Во-вторых, такое воздействие носит краткосрочный характер и дей-

ствует, только пока существует система вознаграждения. Ее отмена может 

полностью нивелировать эффект от ее внедрения и привести к противополож-

ным результатам. В-третьих, эксперимент показал важность межкультурных 

различий в восприятии новой технологии: сотрудники из американского и ин-

дийского подразделений продемонстрировали различающиеся стратегии соци-

альной активности. В частности, индийцы охотнее комментировали записи 

коллег из других стран и оставляли больше комментариев к персональным про-

филям, а американцы фокусировались на комментировании контента. Видимо, 

сами игровые технологии в разных культурах воспринимаются по-разному: 

так, конкуренция даже за виртуальные награды считается естественной и нор-

мальной в культурах, ориентированных на достижения (США), но может быть 

неприемлема и дисфункциональна для культур, ориентированных на социаль-

ную гармонию и комфортные отношения. Такие различия, влияя на установки 
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и мотивацию акторов, могут привести к разным результатам одной и той же 

игровой технологии в разных странах или организационных культурах.  

Кейс 6. Геймификация подготовки персонала. Традиционно игровые ме-

тоды применялись для подготовки персонала, и современные компьютерные 

технологии могут значительно расширить такие возможности. Примером вы-

ступает игровая модель Levee Patroller, разработанная для подготовки инспек-

торов дамб [11]. Представляя собой симулятор работы инспектора по поиску 

нарушений целостности дамб, составлению отчетов и другим регламентным 

действиям, новая технология включила в себя игровые элементы — накопление 

очков и состязательность. Игровой опыт участников выходил за пределы игро-

вого контекста и способствовал взаимодействию специалистов в реальной дея-

тельности. На эффективность обучения оказывал влияние предыдущий игровой 

опыт и склонность к образовательному стилю «поколения Y». Сравнение опыта 

игры профессиональных инспекторов и обычных геймеров показало, что пер-

вые склонны более серьезно воспринимать игровую реальность и уделять по-

вышенное внимание точности измерений и составлению отчетов, их игровое 

поведение носит более сфокусированный и целенаправленный характер.  

Данный кейс показывает значимость исходных установок, компетенций и 

мотивации участников игрового проекта, которые оказывают влияние не 

только на игровые практики и стратегии, но и на их эффекты. Особый интерес 

кейс представляет с точки зрения формирования общего контекста восприятия 

профессиональной области, ставшего побочным следствием того обстоятель-

ства, что игровая симуляция отражала лишь один из возможных экспертных 

взглядов на моделируемые объекты и ситуации. Конструируя определенную 

экспертную систему восприятия, игровая модель продемонстрировала и соци-

ализирующие функции игры за пределами игрового контекста. 

Кейс 7. Геймификация для повышения качества программирования раз-

работчиков и стимулирования использования ими специальных инструмен-

тов анализа кода [8]. Дело в том, что программисты предпочитают заниматься 

разработкой новых функций, а повышение качества и тестирование уже напи-

санного кода является для них менее творческой и интересной задачей — 

предполагалось, что ее геймификация повысит мотивацию разработчиков за 

счет включения элементов развлекательности. Игровая модель представляла 

собой дополнительный модуль в системе анализа кода, который разработчик 

мог задействовать добровольно: он присоединялся к виртуальной игровой 

комнате, включающей несколько игроков. Модификации игры предполагали 

накопление баллов, получение бейджей и повышение позиции в рейтинге в 

зависимости от числа исправленных ошибок и других действий, способству-

ющих повышению качества кода. Результаты периодически обнулялись, 

чтобы мотивировать новых игроков. 

Исследователи зафиксировали несколько эффектов новой технологии. 

Во-первых, геймификация позитивно сказалась на настрое работников, вы-

полняя развлекательную роль. Менеджмент пытался сформировать 
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позитивную игровую культуру, которая бы доставляла удовольствие, но не 

воспринималась сотрудниками слишком серьезно. Позитивному отношению 

способствовал и добровольный характер участия. Во-вторых, хотя игровой 

процесс, особенно игровой рейтинг, не стал существенным мотиватором, он 

способствовали социальному сравнению и, соответственно, ориентации на 

результаты других участников. В-третьих, некоторые игроки стали ориенти-

роваться на игровые цели, подменяя ими цели, которые должны были быть 

достигнуты с помощью геймификации. Такого рода девиантным стратегиям 

способствовала и изначально высокая конкуренция, характерная для среды 

разработчиков. Наконец, понимание работниками целей и задач игры, того, 

как используются генерируемые при этом данные, важны для восприятия и 

эффективности проекта, а модератор, обеспечивающий сопровождение игры 

и поддержку работников, — обязательный элемент успешного проекта, спо-

собствующий вовлечению, обратной связи и позитивной атмосфере. 

Кейс 8. Геймификация работы торговых представителей [2]: производи-

тель алкогольной продукции использовал специальное приложение для гей-

мификации работы сотрудников сбытового отдела: они получают задания 

(«миссии»), отчитываются об их выполнении, получают виртуальные 

награды, отслеживают игровой рейтинг — система накопления очков и пуб-

личное рейтингование выполняют как контрольную, так и мотивационную 

функцию. Руководство воспринимает геймификацию, прежде всего, с точки 

зрения учета и контроля, т.е., подтверждая опасения критической социоло-

гии, использование новой технологии способствует ужесточению социальной 

иерархии и эксплуатации. Мотивационные возможности игровой модели ис-

пользуются как своего рода «приманка», а реальные цели компании связаны 

не с вовлечением или повышением качества труда, а с ростом производитель-

ности и интенсификацией труда.  

Решение о реализации проекта было принято после предварительных иссле-

дований, подтвердивших востребованность игровых принципов работниками (в 

основном они представляли «поколение Y»). Проект был воспринят сотрудни-

ками в целом положительно, а отдельные игровые решения способствовали ро-

сту корпоративной лояльности и идентичности. Однако были зафиксированы и 

стратегии сопротивления манипулятивным тактикам менеджмента, показавшие, 

что истинные цели геймификации для многих работников вполне очевидны. 

Также игровая конкуренция не отражает особенности национальной деловой 

культуры и воспринимается многими работниками негативно, что способствует 

социальной дезинтеграции и ухудшению социального климата. 

При всем разнообразии представленных кейс-стади их обобщение позво-

ляет сделать несколько предварительных выводов об особенностях новой тех-

нологии. Во-первых, в изучении геймификации сегодня доминирует мене-

джериальный подход, который некритично принимает перспективу 
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руководителей и рассматривает новую технологию с точки зрения ее способ-

ности решать организационные задачи. Мотивация и установки работников 

(объект воздействия), их стратегии игрового и профессионального поведения 

рассматриваются технократически — как фактор, способный повлиять на 

успех проекта. Такой подход допустим в менеджменте и эмпирическом ин-

жиниринге, но неприемлем для социологического дискурса. Сегодня очеви-

ден дефицит социологических исследований геймификации с точки зрения 

столкновения перспектив акторов и «конфликта интерпретаций», социально-

структурных отношений и их отражения в игровом проекте, влияния контек-

стуальных факторов, в том числе социокультурных и социально-экономиче-

ских, а также социальных последствий геймификации. 

Во-вторых, геймификация как управленческая технология действительно 

полифункциональна, и практика доказывает возможность включения игро-

вых элементов для решения разных задач: роста производительности труда и 

качества продукта, обмена знаниями и организационных коммуникаций, ко-

мандообразования, повышения лояльности и удержания персонала, обучения, 

контроля и др. Кратковременные положительные эффекты геймификации за-

фиксированы во всех рассмотренных кейсах. Вместе с тем долгосрочные из-

менения в поведении, мотивах и установках работников — более сложная за-

дача, и существующие данные не позволяют сделать выводы о подобном 

влиянии геймификации. 

В-третьих, можно сделать осторожный вывод, что геймификация, 

направленная на повышение производительности труда, в целом менее эф-

фективна в долгосрочной перспективе и сопряжена с большим количеством 

побочных последствий, чем геймификация, направленная на рост вовлечен-

ности и обмен знаниями, которая более эффективна и способна обеспечить 

баланс интересов разных акторов. Факторами успеха проектов геймификации 

выступают: изучение и уважение мнений работников, их установок, мотивов, 

особенностей социально-демографических групп; высокая степень вовлечен-

ности руководства и наличие модераторов/фасилитаторов; вовлечение работ-

ников на разных стадиях проекта, в том числе в процесс его подготовки и 

анализа результатов; предоставление определенной автономии и возможно-

стей выбора; предотвращение формирования игровой социальной структуры, 

параллельной и независимой от системы неигровых социальных отношений.  

В целом имеющиеся данные не подтверждают опасения критической со-

циологии, что использование игровых технологий усиливает неравенство ру-

ководства и работников и повышает возможности контроля и эксплуатации, 

маскируя их мнимой заботой о социально-психологическом благополучии ра-

ботников. В ряде кейсов имеются признаки того, что геймификация высту-

пает инструментом манипуляции и контроля, но такая модель не является 

универсальной и, следовательно, неизбежной. Целый ряд компаний, особенно 

высокотехнологичных, реализует проекты, которые отвечают принципам 

мультистейкхолдеризма и баланса интересов. Можно предположить, что 
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когда человеческий капитал является главной ценностью для компании, отказ 

от дополнительного управленческого контроля и использование геймифика-

ции для развития социального капитала работников становится объективно 

более выгодной стратегией.  

Критическая социология, фокусируясь на социально-структурных факто-

рах, способствующих воспроизводству неравенства, склонна недооценивать 

как давление институциональной и социокультурной среды, так и способно-

сти работников к выработке контрманипулятивных стратегий. Более того, ра-

ботники способны реконструировать цели руководства и выработать страте-

гию использования новых технологий в своих интересах. Признание 

акторами различающихся интересов и наличие у каждой из сторон ценных 

ресурсов должно способствовать более сбалансированным и взаимовыгод-

ным моделям применения игровых методов. 

Сформулированные выводы, разумеется, носят предварительный харак-

тер. Описанные кейсы представляют опыт геймификации разных процессов в 

компаниях разного размера и отраслевой принадлежности, с разной структу-

рой персонала, действующих в различных институциональных и социокуль-

турных средах, что затрудняет обобщение выводов. Однако рамочная модель, 

используемая для структурирования эмпирических данных, является анали-

тической, а не объяснительной — фиксирует ключевые объекты изучения в 

рамках геймификационных практик и общую логику отношений между ними, 

но не устанавливает причинно-следственные связи. Разработка социологиче-

ской теории геймификации должна учитывать все три группы факторов, опи-

санных в этой модели. Во-первых, содержание технических и организацион-

ных решений геймификации, способ их использования в бизнес-процессах. 

Содержание этих факторов является наиболее неопределенным и динамич-

ным, отражая инновационность геймификации и как технологии, и как управ-

ленческого инструмента. Во-вторых, диспозиционные характеристики клю-

чевых акторов (работников и руководителей), которые носят более 

устойчивый характер и определяют цели и стратегии поведения. В-третьих, 

контекстуальные факторы, особенно социокультурная среда — обладая ис-

ключительной устойчивостью и инерцией, она задает базовые нормативные 

ориентации, регулирующие возможность включения игровых практик в дело-

вой контекст и готовность к определенному типу игрового поведения (эгои-

стичному или коллаборативному). Интеграция трех групп факторов — пер-

спективное направление эмпирических исследований и разработки 

социологической теории геймификации. 

Таким образом, практика применения геймификации для совершенство-

вания внутриорганизационных процессов пока значительно опережает теоре-

тический анализ новой технологии организации трудовой деятельности, по-

этому сегодня сложно оценить, насколько значимым окажется воздействие 

геймификации на трудовые и организационные процессы. Опыт ряда компа-

ний показывает, что это воздействие может быть как локальным и 
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краткосрочным, так и устойчивым и долговременным. Потенциально являясь 

новым средством эксплуатации и контроля, усиления существующих нера-

венств, геймификация в то же время может использоваться для развития со-

циального и человеческого капитала, поэтому ее ценность, вероятно, будет 

возрастать по мере увеличения на рынке труда доли поколений Y и Z, а также 

развития постиндустриальной экономики и секторов с высокими требовани-

ями к качеству человеческого капитала. 
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Статья представляет собой рецензию на книгу Т.А. Алексеевой «Теория международных от-
ношений как политическая философия и наука» (М.: Аспект Пресс, 2019). Последние десятилетия 

отмечены масштабными трансформациями: меняются пространственно-временные характери-
стики политических процессов — ускоряется политическое время, сжимается политическое про-

странство, меняется очередность этапов политического развития; размываются грани между внут-
ренним и внешним, центром и периферией, материальным и нематериальным. Причем данные 

изменения охватывают и внутреннюю, и международную политику, хотя сложность мирополити-

ческих сдвигов превосходит внутренние коллизии. Осмысление масштабных трансформаций за-
паздывает по сравнению с потребностью в их содержательном понимании. Необходимость пости-

жения их сути — неизбежный и серьезный вызов для системы управления. В этой связи 
востребована теория международных исследований, которая станет точкой опоры и в постижении 

сути изменений, и в прогнозе будущего развития. Опираясь на достижения зарубежной и отече-
ственной теории международных отношений (ТМО), Алексеева представляет развернутую кон-

цептуализацию данного научного направления. В ее книге все основные компоненты теории меж-
дународных отношений нашли развернутое и детальное обоснование и сведены в единую 

логически непротиворечивую систему, что выводит ТМО на принципиально новый уровень тео-
ретического и методологического обоснования. Основательность анализа позволяет использовать 

его результаты и для решения прикладных задач, в частности, разрешения кризисных междуна-
родных ситуаций, реализации масштабных проектов научной дипломатии и подготовки нового 

поколения международников.  

Ключевые слова: теория международных отношений; политическая теория; мировая поли-
тика; научная дипломатия 

К представлению книги Т.А. Алексеевой «Теория международных отно-

шений как политическая философия и наука» на страницах журнала побуж-

дает целый ряд обстоятельств, важнейшее из которых — фундаментальный и 

инновационный характер издания, представляющего собой системное обос-

нование теории международных отношений (ТМО), что важно и для социогу-

манитарного знания в целом.  
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Прежде всего, книга позволяет лучше понять произошедшие за не-

сколько последних десятилетий масштабные политические изменения. Порой 

кажется, что мир сошел с ума — настолько хаотичны разнокачественные и 

разнонаправленные изменения. Лавина изменений нарастает, подобно снеж-

ному кому, и образует сверхсложный социум. Тезис о сверхсложном харак-

тере современного мира иногда подвергается сомнению и воспринимается 

как метафора, ведь и ХХ век не был простым — он отмечен трагедиями ми-

рового масштаба. Но специфическая особенность нынешнего времени со-

стоит в том, что содержание изменений и их скорость порой превышают воз-

можности среднестатистического человека их понять. К. Манхейм еще в 

середине ХХ века писал, что в индустриальном обществе человек лучше ори-

ентируется, но хуже понимает суть сложных социальных явлений [4. С. 298]. 

Очевидно, что в постиндустриальном обществе проблема понимания соци-

альной реальности обретает особую остроту, и осмысление перемен ощутимо 

запаздывает: «Указатели поставлены на колеса и имеют дурную привычку ис-

чезать из вида, прежде чем вы успеете прочитать то, что на них написано, 

осмыслить прочитанное и поступить соответственно» [2. С. 113–114]. 

Особенно заметны изменения в сфере международной политики, которая 

все больше походит на игру без правил. Ушла в прошлое Ялтинско-Потсдамская 

система международных отношений, ломаются прежде казавшиеся незыбле-

мыми границы и нормы, включая принципы международного права, а порой иг-

норируются даже формальные приличия. Книга Т.А. Алексеевой реконструи-

рует широкоформатную картину «новой нормальности», где меняются даже 

пространственно-временные характеристики политических процессов: происхо-

дит не просто ускорение политического времени и сжатие политического про-

странства, но перемена очередности этапов политического развития. Обращает 

на себя внимание размывание грани между внутренним и внешним, центром и 

периферией, материальным и нематериальным в политической жизни. Виртуа-

лизация политики накладывается на кризис морального сознания и правосозна-

ния, причем изменения охватывают и внутреннюю, и международную политику, 

но непредвзятому наблюдателю очевидно, что степень сложности последней 

значительно превосходит внутренние коллизии: международные исследования 

«имеют дело с самой большой и сложной системой из возможных» [5. С. 16]. 

 Конечно, человек не волен выбирать эпоху — «времена не выбирают», 

однако понимание содержания и возможных последствий трансформаций — 

неизбежный и серьезный вызов для системы управления. И основательная 

теория может стать точкой опоры как для постижении сути изменений, так и 

прогноза их будущего развития. Кажется априори очевидным, что эффектив-

ная работа со сверхсложными системами требует системных концептуальных 

подходов, но это утверждение не всегда разделяется практиками. Характерна 

в этой связи описанная Д. Миршаймером реакция М. Олбрайт на его отзыв о 

значимости теории в ее деятельности на посту госсекретаря США: «Я почти 

увидел дым, который пошел у нее из ушей, — так она была поражена».  
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Во взаимоотношениях практической политики и академического мира 

есть сложность, и она не исключительно субъективно-психологического 

свойства: не только предубеждение политиков по отношению к теории явля-

ется источником недоверия к ней. В основе дистанции (порой говорят даже о 

разрыве) между реальной политикой и политической наукой — объективное 

противоречие: весьма непросто в реальном процессе отделить индивидуаль-

ное от социального и закономерное от случайного. При этом de facto многие 

политики-практики, подобно мольеровскому Журдену, «говорят прозой, не 

подозревая об этом»: в основе любого политически значимого решения лежат 

устойчивые мировоззренческие ориентации и смысложизненные убеждения. 

Другое дело, что эти установки, как правило, не имеют характера завершен-

ной программы и не существуют как теоретические доктрины в сознании по-

литиков. Однако от этого они не менее значимы: «Нам нужны теории, чтобы 

придать смысл тому огромному потоку информации, который обрушивается 

на нас ежедневно, — подчеркивает американский международник С. Уолт. — 

Даже те политики, которые пренебрегают теорией, должны при принятии ре-

шений опираться на собственные (часто несформулированные идеи) об 

устройстве мира» (C. 18). Еще более прямолинеен Д. Миршаймер: «Отрица-

ние роли теорий — это фундаментальная ошибка… Нельзя понять мир и фор-

мулировать реальную политику, не опираясь на теории» (C. 25).  

Проблема в том, что практическая политика и академическая наука опи-

раются на принципиально отличные модусы мышления и деятельности и 

предполагают различные психологические типажи. Высокодинамичный ха-

рактер практической политики требует оперативности, в ней много субъек-

тивного — что продиктовано особенностями ситуации, личностно-психоло-

гическими характеристиками конкретных политиков, их взаимными 

отношениями, и случайность играет немалую роль. Иначе говоря, реальная 

политика — это арена страстей, борьба характеров, противостояние воль, 

столкновение интересов. А академическая традиция неспешна: ее творцы за-

думчивы, порой созерцательны; она как бы «парит» над коллизиями практи-

ческой борьбы, ориентируясь на высокую абстракцию как идеал. Зная эти раз-

личия, нетрудно понять взаимный скептицизм политиков-практиков и мира 

академических штудий, хотя обе стороны взаимно нуждаются друг в друге.  

Книга Т.А. Алексеевой содержит обширный материал для осмысления в 

том числе и этой задачи. Насыщенный фактурой текст прекрасно организован, 

концептуально систематизирован, открывает широкие возможности для мас-

штабных обобщений и намечает два пути решения данной непростой задачи. 

Первый предполагает вовлечение представителей академических кругов во 

внешнеполитический процесс, например, в роли советников. В американской 

практике эта проблема решается иным способом — посредством так называе-

мого «синдрома Киссинджера» (Э. Криппендорф), который предполагает 

вхождение академических интеллектуалов в узкий круг принимающих реше-

ния лиц. Для характеристики взаимодействия представителей двух миров 
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используется также понятие «вращающихся в двух направлениях дверей». 

Хотя подобные карьеры имеют место и в других странах, эта практика наибо-

лее распространена в США (карьеры Д. Ная, К. Райс, М. Макфола и др.) Кроме 

того, в США сложилась традиция институционального участия в разработке 

внешнеполитических доктрин профильных «фабрик мысли». Тем не менее, от-

ношение практиков к теории и в США остается неоднозначным, так что «син-

дром Киссинджера» вряд ли можно считать идеальным решением проблемы 

взаимодействия политической теории с практической политикой. В большин-

стве других политий этот сюжет не получил не только удовлетворительного 

решения, но даже должного понимания, хотя в целом проблема не имеет «наци-

ональной прописки», а почти повсеместна: отношения политических теорети-

ков и практиков, как правило, наполнены взаимным предубеждением.  

 Известен не только зарубежный, но и отечественный опыт участия пред-

ставителей академической элиты в практической политике: на разных этапах 

истории к разработке внешнеполитических документов (но решения принима-

лись, несомненно, политиками) привлекались известные ученые — Г.А. Арба-

тов, Н.Н. Иноземцев, Ф.М. Бурлацкий, О.Т. Богомолов (избирался народным 

депутатом СССР в 1989–1991 годы и депутатом Государственной Думы РФ в 

1993–1995 годы). В бытность М.С. Горбачева Генсеком ЦК КПСС в качестве 

его советников работали член-корреспондент АН СССР Г.Х. Шахназаров и 

академик И.Т. Фролов, который впоследствии стал членом Политбюро и сек-

ретарем ЦК КПСС. Профессор В.П. Лукин в 1992–1994 годы служил послом 

России в США, а затем многократно избирался депутатом Государственной 

Думы от партии «Яблоко», депутатом от которой в 1993–2003 годы был и ака-

демик А.Г. Арбатов. Можно назвать и эталонный пример успешной политико-

академической карьеры — биография Е.М. Примакова, который сочетал пло-

дотворную научную деятельность с участием в большой политике, в том числе 

в качестве министра иностранных дел и председателя правительства России. 

Очевидно, что вовлечение представителей академического мира в политиче-

ское управление не только позитивно отражалось на качестве внешнеполити-

ческих решений, но и способствовало взаимному пониманию политиков и уче-

ных. Подобная практика существует и в других странах, например во Франции 

(в биографии основателя и президента Французского института международ-

ных отношений Т. де Монбриаля есть период работы в системе МИДа), но та-

кой взаимный обмен кадрами не повсеместен.  

 Пришедшие из академической среды политики составляют меньшин-

ство. В условиях сверхсложной и высокодинамичной реальности совет теоре-

тика может быть полезен, но в коллизиях большой политики далеко не всегда 

подобный, как правило, неспешный диалог возможен — зачастую требуются 

мгновенные реакции и молниеносные решения. Было бы наивно предпола-

гать, что в критической ситуации дипломат обратится к академическим шту-

диям. Так есть ли здесь место теории?  
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Теория (как и история) в дипломатии востребована, причем по несколь-

ким направлениям. Во-первых, она необходима как фундамент профессио-

нальной подготовки будущих дипломатов. На решение этой задачи нацелены 

усилия МГИМО МИД России. Свой вклад вносит и кафедра международных 

отношений РУДН, на которой работают и выпускники МГИМО. Как готовить 

будущих международников? Как научить их ориентироваться в сверхслож-

ном мире и принимать оперативные решения с учетом и теории? Социальные 

процессы нелинейного типа крайне сложны для постижения в образователь-

ном процессе. Можно предположить, что знание теории в данном случае ра-

ботает примерно так же, как правила математики: мало кто из взрослых дос-

конально помнит школьный курс математики, но свою роль в 

дисциплинировании мышления на этапе его формирования математика уже 

сыграла. Кроме того, мы используем знание математики почти автоматиче-

ски, не всегда сохраняя в памяти точные формулировки правил. Так что по-

зитивную роль основательная подготовка в области политической теории в 

управленческой практике, несомненно, играет, хотя порой и опосредованно. 

Поэтому книга Т.А. Алексеевой может стать настольной в рамках подготовки 

будущих дипломатов, знаменуя новый подход не только к исследованию, но 

и к профильному обучению. Не случайно книга имеет статус адресованного 

магистрантам и аспирантам учебного издания — это тот случай, когда науч-

ное достижение позволяет обеспечить принципиально новое качество обра-

зовательного процесса. Причем основательность издания позволяет рекомен-

довать его результаты для использования в обширной социогуманитарной 

сфере, включая социологию, что обеспечит новое качество постижения сту-

дентами-гуманитариями закономерностей социального развития.  

Следует отметить еще одну важную причину востребованности междуна-

родных исследований Т.А. Алексеевой — роль ТМО в обосновании содержа-

ния и эффективных технологий научной дипломатии как направления совре-

менной публичной политики. Зарождение научной дипломатии можно отнести 

к середине ХХ века, когда обеспокоенность ученых последствиями распро-

странения ядерного оружия побудила их объединить усилия в предотвращении 

атомной войны. Знаменитый манифест Рассела — Эйнштейна в 1955 году по-

ложил начало Пагуошскому движению ученых, выступающих за разоружение 

и международную безопасность. С тех пор контакты ученых обрели формат 

постоянного диалога, результаты которого в ряде кризисных ситуаций имели 

важное значение для урегулирования казавшихся тупиковыми обстоятельств.  

Порой встречается упрощенное представление о научной дипломатии как 

о благостном хороводе «за все хорошее против всего плохого». Подчеркну: 

научная дипломатия может быть эффективной только в том случае, если опи-

рается на точное понимание целей и мотивов партнеров, концептуализацию по-

вестки дня, эффективные технологии межкультурной коммуникации. Конечно, 

не во всех случаях сотрудничество ученых достигало поставленных целей. Так, 

разразившаяся пандемия коронавируса показала, что, несмотря на осознание 
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опасности подобных глобальных рисков, преодоление национального эгоизма 

политиков остается актуальной задачей для ученых. Тем не менее, некоторый 

умеренный оптимизм внушают позитивные достижения научной дипломатии.  

Почти двадцать лет действует совместная комиссия по изучению новей-

шей истории российско-германских отношений, сопредседателем которой яв-

ляется академик А.О. Чубарьян. Другой успешный формат взаимодействия 

представителей гражданских обществ России и Германии — Форум «Петер-

бургский диалог», созданный в 2001 году по инициативе Президента России 

В.В. Путина и федерального канцлера ФРГ Г. Шредера. Форум призван углу-

бить взаимопонимание между Германией и Россией посредством обсуждения 

вопросов германо-российских отношений. На базе «Петербургского диалога» 

развиваются совместные проекты в разных областях — от экономики до здра-

воохранения и культуры. 

Определенный опыт есть и в работе с японскими и польскими учеными. 

Так, мне довелось руководить работой отечественной части Российско-поль-

ской группы по сложным вопросам двусторонних отношений, образованной в 

2002 году по решению руководства России и Польши. Группа проанализиро-

вала возникшие в историческом прошлом проблемы в отношениях России и 

Польши и опубликовала в 2010 году монографию «Белые пятна — черные 

пятна: Сложные вопросы в российско-польских отношениях» [2], получившую 

высокие оценки отечественного и зарубежного политико-научного сообщества. 

В июне 2012 года российские ученые создали Комиссию по сложным вопросам 

истории российско-японских отношений, в состав которой вошли авторитет-

ные представители академических сообществ двух стран. Итогом трехлетней 

напряженной работы стало фундаментальное издание объемом более тысячи 

страниц «Российско-японские отношения в формате параллельной истории», 

опубликованное в 2015 году в России и Японии. В 2019 году международное 

издательство Brill Publishers выпустило монографию на английском языке. 

Реализация таких форматов научной дипломатии показывает, сколь 

важна в ней концептуальность. Так, важную роль в успехе Комиссии по слож-

ным вопросам истории российско-японских отношений сыграл не только тот 

факт, что к моменту ее создания практика создания совместных комиссий для 

изучения деликатных вопросов в истории двусторонних отношений получила 

распространение в международном академическом сотрудничестве. Главным 

условием ее успеха стал точный выбор смыслового стержня деятельности — 

принципа «параллельной истории», предполагающего освещение одних и тех 

же исторических событий «параллельным взглядом», т.е. одновременно с 

двух сторон, что позволяет выявлять различия и точки соприкосновения в их 

интерпретации. Поэтому не оправдались предшествовавшие созданию Ко-

миссии опасения, что копившиеся десятилетиями исторические обиды не поз-

волят объективно взглянуть на прошлое (что произошло в ходе работы япон-

ских историков с китайскими и южнокорейскими коллегами), — японским и 

отечественным историкам удалось найти общий язык.  
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Приведу еще несколько примеров успешного сотрудничества ученых. С 

2017 года действует инициированный на самом высоком уровне Форум «Три-

анонский диалог» — площадка двустороннего взаимодействия по линии 

гражданских обществ России и Франции. Как структура с минимальной вер-

тикальной иерархией «Трианонский диалог» не является конкурентом для 

других форматов российско-французских отношений и ориентирован на мак-

симальное присутствие во всех сферах двустороннего сотрудничества. Среди 

недавних по времени примеров научной дипломатии можно назвать Сочин-

ский диалог — российско-австрийский форум, созданный в 2019 году на 

встрече президентов России и Австрии — В.В. Путина и А. ван дер Беллена. 

Осенью 2019 года состоялся первый саммит и Экономический форум Россия–

Африка с участием представителей всех государств и региональных органи-

заций континента. Форум был инициирован при непосредственном участии 

руководства Института Африки РАН.  

Несмотря на очевидную востребованность упомянутых и аналогичных 

форматов, их успех был бы невозможен без опоры на концептуальное обос-

нование современных технологий международного взаимодействия. Именно 

такое глубокое по содержанию и элегантное по форме рассмотрение возмож-

ностей и функционала теории в современной политике демонстрирует 

Т.А. Алексеева. Вслед за Д. Миршаймером и С. Уолтом она подчеркивает, 

что факты сами по себе не способствуют пониманию политического про-

цесса — постижение смысла событий возможно только в контексте каче-

ственной теории. Теория позволяет получить полное представление об исто-

рии, предлагает альтернативные пути объяснения прошлого и, 

соответственно, лучшего понимания настоящего. Вне теории невозможна ни 

диагностика проблем, ни оценка эффективности политических действий, ни, 

тем более, прогнозирование: «Теория особенно полезна, когда известных 

фактов недостаточно. Но благодаря теории мы можем догадаться о том, чего 

не знаем. Иными словами, теория приобретает важнейшее значение в новых 

ситуациях с минимальными историческими прецедентами» (C. 27).  

Таким образом, книга Т.А. Алексеевой не только способствует более глу-

бокому и точному пониманию тектонических сдвигов в современной миро-

вой политике, но и демонстрирует возможности прикладного использования 

результатов исследований. Еще более важное значение рецензируемого изда-

ния состоит в системном обосновании статуса ТМО как теории среднего 

уровня, способной представить международное взаимодействие во всей его 

полноте — как включающего не только межгосударственные коммуникации, 

но и горизонтальные взаимодействия по линии институтов гражданского об-

щества. Применительно к ТМО книга претендует на то, чтобы стать «боль-

шой теорией», и в этом качестве знаменует серьезный теоретический прорыв 

в ситуации, когда в последние годы и даже десятилетия развитие междуна-

родных исследований характеризовалось фрагментацией предметного поля, 

дроблением ракурсов, снижением ожиданий прорывных результатов и 
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теоретических нововведений — большие теории, как и большие дебаты по 

вопросам теории, казались «уходящей натурой».  

Значение системного обоснования ТМО очевидно не только для профес-

сионалов: во-первых, концептуальное развитие ТМО — ответ критикам, ко-

торые отрицают научный статус дисциплины на основании ее вероятностной 

природы. Во-вторых, несмотря на то, что понятие «интернациональный» 

(международный) было введено еще в 1783 году И. Бентамом, предметное 

поле ТМО остается объектом интеллектуальных дебатов, как и теоретические 

основания международных исследований. Обстоятельное обсуждение этих 

системных для дисциплины вопросов — серьезный вклад в их решение. В-

третьих, угасание интереса к крупномасштабной постановке задач свой-

ственно не только международным исследованиям, но многих социогумани-

тарным направлениям на исходе и после модерна, и концептуальное обновле-

ние ТМО способно дать импульс обновлению и иных направлений. Наконец, 

книга вносит ясность в целый ряд остро дискуссионных сюжетов в организа-

ции социогуманитарного знания, к числу которых относятся, например, отно-

шения ТМО с историей и политической наукой.  

Что касается отношений ТМО с исторической наукой, то Т.А. Алексеева 

отмечает несколько линий их продуктивного взаимодействия. Продолжая ли-

нию английской школы традиционализма и либерального институциона-

лизма, она, кажется, намерена опровергнуть убеждение В.О. Ключевского, 

что «история учит тому, что ничему не учит», и убеждена, что возможно из-

влечение исторических уроков из межгосударственных отношений: «Такие 

уроки могут помочь пониманию настоящего и, насколько это возможно, фор-

мированию будущего, а также предотвращению проектов изменений, в ос-

нове которых во многих случаях лежит неверная интерпретация истории» 

(C. 50). Данная трактовка созвучна позиции Г. Киссинджера, который право-

мерно указывал, что, хотя уроки истории не становятся автоматически руко-

водством к действию, история учит по аналогии — проливая свет на сходные 

последствия сопоставимых ситуаций, причем «каждое поколение должно 

определить для себя, какие обстоятельства на самом деле являются сопоста-

вимыми». Другая роль истории в развитии ТМО — основа для преодоления 

дистанции между прошлым и настоящим и более глубокого понимания ми-

нувших событий.  

Отношения ТМО и политической науки менее причудливы — это отно-

шения не просто тесного переплетения, но взаимного обогащения: не слу-

чайно первая кафедра международных отношений возникла в 1919 году в 

Университете Абериствит в Уэльсе (Великобритания) как результат развития 

и специализации политической науки. 

Предметный анализ содержательного взаимодействия ТМО с историей и 

политической наукой позволяет Т.А. Алексеевой вплотную подойти к опре-

делению статуса и внутренней организации ТМО. Масштабные изыскания 

приводят автора к убеждению, что в плюралистическом мире в принципе не-

возможно создание единой, универсальной ТМО (С. 68–69, 73). Тем сложнее 
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вызов, принятый и нашедший на страницах книги достойный ответ, — вызов 

концептуального построения ТМО как подлинной науки, опирающейся на 

мультипарадигмальную методологию. Это предполагает не просто демон-

страцию концептуального многообразия дисциплины, но также анализ про-

цессов ее формирования и эволюции, рассмотрение ее больших школ и боль-

ших дебатов, а также, как это ни парадоксально, их своеобразного отрицания 

в рамках «культурного поворота», включая своеобразную «конструктивист-

скую революцию» в международных исследованиях.  

Даже простое перечисление сюжетов издания показывает, сколь широк 

диапазон рассмотренных в нем тем, что определяет невозможность их деталь-

ного анализа в краткой рецензии, поэтому адресуем читателя к самой книге. 

Ее главное достоинство в том, что все существенные компоненты ТМО нашли 

в ней развернутое и детальное обоснование, будучи сведены в логически не-

противоречивую систему. Это достижение делает работу прорывной, а ее 

предмет — ТМО — выводит на принципиально новый уровень теоретиче-

ского обоснования и прикладной востребованности.  
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Статья представляет собой рецензию-размышление по мотивам книги Д. Харви «Социальная 
справедливость и город» (М.: Новое литературное обозрение, 2018). Хотя социальная справедли-

вость заявлена в названии работы, исследователь вопросов справедливости, скорее всего, будет разо-
чарован: в тексте она выступает скорее как рефрен политэкономического анализа пространственной 

организации городов, но его результаты действительно заставляют читателя рассуждать в терминах 

«справедливости — несправедливости». С другой стороны, такое рассмотрение справедливости и 
эклектичность текста оказываются его достоинствами для исследователей социального благополу-

чия: если место жительства — критерий удовлетворенности жизнью, то «качество» места житель-
ства (в том числе справедливое городское планирование и тип социальной дифференциации город-

ского пространства) не может не оказывать влияние на социальное благополучие, что автор 
убедительно демонстрирует применительно и к либеральному, и к социалистическому (в его терми-

нологии) дискурсам, но все же отдавая предпочтение марксистской методологии, дополненной ря-
дом других концептуальных инструментов социально-пространственного анализа.  

Ключевые слова: социальная справедливость; урбанизм; городское пространство; соци-
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В последние годы в России публикуется все больше переводных работ по 

социальным наукам, которые становятся доступны российскому читателю со 

значительным временны́м отставанием [см., напр.: 2; 5]. Один из ярких тому 

примеров — книга Э. Бэнфилда «Моральные основы отсталого общества» [1], с 

момента выхода которой прошло более шести десятилетий, а описывает она по-

ложение вещей в крошечном сельском фрагменте итальянской жизни 1955 года. 

Критически настроенный читатель может воспринимать подобные тексты лишь 

как исторические зарисовки, но они важны для социолога, поскольку подтвер-

ждают и поразительную устойчивость многих социальных практик, и нерешен-

ность множества методологических проблем теоретического и эмпирического 
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поиска, и долгую историю кристаллизации популярных сюжетов исследова-

тельской работы, и эвристическую живучесть классических концепций, кото-

рые переживают все новые витки бурного к ним интереса даже после периодов 

жесточайшей критики и почти полного забвения.  

Все перечисленное в полной мере соответствует книге Дэвида Харви: 

наши города продолжают быть поразительно социально-дифференцирован-

ными пространствами; у нас до сих пор отсутствуют универсальные познава-

тельные инструменты для изучения городской жизни, сбалансированно соче-

тающие географический, социологический и политологический подходы; 

удивительно, что уже полвека назад в урбанистике было востребовано поня-

тие социальной справедливости; что, впрочем, неудивительно, если прово-

дить анализ городского пространства посредством сочетания социологиче-

ского и географического воображения с принципами марксистского подхода. 

Однако это не означает, что в ряде положений книга не устарела, хотя ее кон-

цептуально-методологический крен определил ее достаточно вневременный 

характер (вряд ли когда-либо марксистский подход перестанет быть интере-

сен в критическом или апологетическом ключе). Но все же не соответствую-

щие нынешним реалиям утверждения в книге редки: например, автор отме-

чает, что малоимущие жители центра города не могут пользоваться 

источниками занятости в пригородных зонах, что приводит к росту безрабо-

тицы в центре, однако сегодня центры городов стали настолько дорогими для 

жизни, что в них вряд ли остались малоимущие, и пригороды сегодня стали 

дифференцированными — загородные дома богатых людей и рабочие районы 

окраин занимают разные зоны пригородного жилого пространства. 

Заявленная в названии книги и третьей главы социальная справедливость 

несколько дезориентирует читателя, если он привык к иной структуре и со-

держанию как работ, декларативно посвященных справедливости (например, 

уровням проявления идеи справедливости в обществе [10], исторической ре-

конструкции форм справедливости как сочетания моральных и правовых 

норм [4], критике теорий социальной справедливости, что ищут ее идеал вме-

сто сравнительного анализа жизненных реалий и борьбы с несправедливо-

стью [6] и т.д.), так и работ, в которых идея справедливости упоминается как 

один из сюжетов (например, как ценность, соответствующая определенному 

образу жизни, т.е. общества различаются видами неравенства и насилия, ко-

торые считаются в них справедливыми) [3]. Несмотря на упоминание соци-

альной справедливости в названии, книга Харви — пример скорее второго 

подхода: справедливость в ней выступает как рефрен критического анализа 

пространственной организации капиталистических городов, в ходе ознаком-

ления с результатами которого у читателя не может не возникать мысль о том, 

сколь эта организация несправедлива, и автор подталкивает его к такому 

марксистскому выводу — о невозможности социальной справедливости в ка-

питалистическом городе, усиливающем неравенство проживающих в нем 

групп, в первую очередь, по экономическим основаниям, из чего вытекают и 
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все прочие ограничения проживания, мобильности, занятости и участия в 

принятии решений.  

То, что проблематика социальной справедливости оказывается не глав-

ной, а подразумеваемой сквозной темой книги, вероятно, разочарует чита-

теля, который хотел ознакомиться с ее преломлением в урбанистике, но в то 

же время делает работу еще более интересной для исследователей социаль-

ного благополучия в нынешней ситуации повсеместной озабоченности поис-

ками счастья. В научной и научно-публицистической литературе таковые 

имеют две формы: либо это практико-ориентированные публикации, при-

званные помочь читателю обрести личное счастье, исправив «неправильную» 

организацию или интерпретацию своей жизни; либо это «большие дан-

ные» — результаты разнообразных количественных исследований, на основе 

которых оценивается «счастливость» групп и даже обществ, а по итогам нор-

мирования и ранжирования этих оценок делаются глобальные выводы о са-

мых счастливых и несчастных странах мира.  

Оба формата поисков счастья обусловлены легитимацией «эмоциональ-

ного поворота» в социальных науках (эмоции — объяснительные механизмы 

социального поведения), который возродил, казалось бы, давно разрешенный 

спор о демаркационной линии между предметными областями психологии и 

других наук. В результате, например, субъективное (экономическое) благо-

получие рассматривается как в значительной мере (социально-)психологиче-

ский феномен: исследователи опираются на количественные данные, но счи-

тают, что они недостаточны для оценки счастья и благополучия, потому что 

«деньги могут повышать субъективное благополучие, когда их смысл в пре-

одолении бедности, но счастье мало зависит от дохода, когда он выше опре-

деленной черты, т.е. больше, чем реальные материальные запросы человека» 

[9. С. 8]. Книга Харви вносит еще одно уточнение в методологию оценки со-

циального благополучия, отмечая необходимость более широкого взгляда на 

городское планирование — как задающее параметры территориальной дис-

трибутивной справедливости — и подчеркивая, что любые объективные дан-

ные (социально-пространственная дифференциация города) требуют четких 

концептуальных рамок рассмотрения.  

Книга показывает, что нынешние реалии городского планирования 

можно рассматривать в политэкономическом ключе, поскольку через призму 

экономического (пере)распределения можно лучше понять исторически неиз-

бежную социальную дифференциацию городского пространства, т.е. город 

выступает как главный объект рассмотрения, и постоянное воспроизводство 

социального неравенства в нем можно концептуализировать и в либеральных 

формулировках (первая часть книги), и в социалистических (вторая часть), но 

все же лучше сочетая элементы обоих дискурсов (третья часть). Такая фоку-

сировка на городе как объекте достаточно нетипична для социальных наук, 

потому что городское (географическое) пространство обычно рассматрива-

ется как объективный контекст некоторой проблемы, например, паттернами 



Trotsuk I.V. RUDN Journal of Sociology, 2020, 20 (3), 704—714 

REVIEWS 707 

мобильности в пожилом возрасте считаются переезды «молодых пожилых» в 

курортные зоны и «старых пожилых» — поближе к родным, а отказ от пере-

езда мотивируется доступной сферой социальных услуг, эмоциональной при-

вязанностью к соседству и месту жительства: «место проживания имеет важ-

ное аналитическое значение, поскольку глобальные и локальные его 

особенности определяют проблемы и поведение пожилых, их семей, друзей, 

волонтеров, сотрудников соответствующих служб и т.д.» [11. С. 57].  

Книга Харви интересна самой постановкой исследовательского во-

проса — можно ли воспринимать город с позиций социальной справедливо-

сти, и этот вопрос требует серьезной концептуальной проработки и убеди-

тельных количественных данных (автор явно отдает предпочтение первой, 

заменяя вторые краткими описаниями кейсов). Для читателей, занимающихся 

изучением социального благополучия, книга в определенной мере созвучна 

работе Ричарда Флориды «Кто твой город?», где таковой рассматривается с 

позиций обретения счастья: «Место, которое мы выбираем для жизни, влияет 

на все аспекты нашего бытия. Оно может определять уровень нашего дохода, 

круг людей, с которыми мы встречаемся, друзей, которых мы заводим, парт-

неров, которых выбираем, и возможности, доступные нашим семьям и детям. 

Люди не везде одинаково счастливы, качество жизни не везде одинаково. Где-

то живее рынок труда, лучше карьерные перспективы, выше стоимость жилья 

и надежнее вложения. Где-то более многообещающий брачный рынок. Где-

то приятнее среда для воспитания детей. Место влияет на то, насколько мы 

счастливы и в других, менее ощутимых вещах» [8. С. 11].  

Флорида полагает, что место (город) как условие счастья часто игнори-

руется исследователями, потому что приоритет они отдают вопросам «что де-

лать» и «с кем», забывая, что многие слагаемые счастливой жизни — уровень 

заработка и образования, здоровье, подверженность стрессу, карьерные пер-

спективы, круг общения и др. — определяются тем, где человек живет: 

«наряду с личными отношениями и работой место — третья опора благопо-

лучия» [8. С. 152]. Практически то же самое, что Флорида делает для места 

жительства как фактора счастливости, Харви пытается сделать для справед-

ливости — показывает, что политэкономический анализ особенностей город-

ского развития через показатели (пере)распределения доходов и простран-

ственного планирования объясняет, как формируются (не)справедливые 

модели городской жизни, т.е. территориальная социальная справедливость — 

результат «справедливого распределения справедливым способом» (что ма-

лопонятно с позиций практической реализации).  

Несколько сумбурное и затянутое начало рецензии объясняется эклек-

тичностью книги: во Введении автор уточняет, что это сборник статей, напи-

санных в разное время и отражающих поиски способа объединить перспек-

тивы социальной и моральной философии с проблемами материальной среды 

в городских центрах западного мира. В итоге книга представляет собой раз-

витие четырех тем, которые «переплетаются, как будто кружась на 
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волшебной карусели» (С. 13): природа теории (автор различает теорию, рево-

люционную и контреволюционную теории, поскольку «теория и есть прак-

тика»); природа пространства («пространство не является абсолютным, отно-

сительным или реляционным само по себе, но может принимать одну или все 

характеристики в зависимости от обстоятельств»); природа социальной спра-

ведливости (сопоставляется дистрибутивная справедливость либерального 

толка и социалистическая трактовка справедливости — как снимающая раз-

личение производства и распределения и дуализм эффективности и справед-

ливости); природа урбанизма («урбанизм, вместе с социальными и простран-

ственными трансформациями, составляющими его эволюцию, формирует 

надежную почву для социально-географической теории»). Отсутствие еди-

ного тематического стержня усугубляется отказом автора от последователь-

ной хронологии рассматриваемых кейсов, поэтому, например, города средне-

вековой Европы читатель встречает лишь на 317 странице книги. Однако 

именно эклектичность текста позволяет каждому читателю увидеть в нем что-

то интересное лично для себя, а также освобождает рецензента от необходи-

мости воспроизводства всех тематических линий и от возможных упреков в 

недопонимании авторской аргументации.  

Итак, цель книги — «исследовать, как идеи из социальной и моральной 

философии могут быть связаны с географическими исследованиями… Исход-

ной точкой стало предположение, что принципы социальной справедливости 

имеют прямое отношение к применению пространственных и географиче-

ских принципов в городском и региональном планировании» (С. 11). Первая 

часть книги посвящена «либеральным формулировкам» социальной справед-

ливости, которые основаны на утверждении, что перераспределение реаль-

ного дохода в городской системе не зависит от производства. Эта часть — 

самая неполитэкономическая — автор сосредоточен на формулировке иссле-

довательской проблемы: «Частично трудности, испытываемые при изучении 

города, порождены внутренне присущей ему сложностью. Но проблемы мо-

гут также проистекать из нашей неспособности правильно осмыслить ситуа-

цию. Если наши концепции неадекватны или недостаточно продуманны, не 

стоит надеяться на то, что мы сможем адекватно распознать проблемы и сфор-

мулировать подходящие случаю политические рекомендации» (С. 25).  

Харви убежден, что город не может быть адекватно концептуализирован 

в сложившейся системе научных дисциплин, потому что каждая «вспахивает 

свою борозду и живет в собственном замкнутом концептуальном мире» — 

нужен междисциплинарный подход, общая теория города, которая связывает 

социальные процессы с предлагаемой им пространственной формой. Такой 

подход автор видит в «наведении мостов между теми, у кого есть социологи-

ческое воображение, и теми, кто обладает пространственным сознанием, или 

географическим воображением» (С. 26). Подобная интеграция должна опи-

раться на разработки тех, кто, будучи «одарен социологическим воображе-

нием, начал осознавать важность пространственного измерения социальных 
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процессов» (прежде всего, антропологи и экономисты), и тех, кто, будучи 

«воспитан в традиции пространственного восприятия, постепенно осознал, 

как моделирование пространственных форм влияет на социальные процессы» 

(городские планировщики, архитекторы и социальные географы) (С. 28–29). 

Первая часть книги развивает методологическую рефлексию читателя и 

снимает его возможные возражения против междисциплинарного синтеза — 

автор убедителен в демонстрации как исторических траекторий плодотвор-

ного взаимодействия дисциплин, так и практической эффективности про-

странственно-социальной оптики: «Единственно адекватной концептуальной 

рамкой рассмотрения города является та, что вырастает из объединения со-

циологического и пространственного воображений… Мы должны признать, 

что как только создается определенная пространственная форма, она стре-

мится институционализироваться и в некотором отношении определять буду-

щее социальных процессов (через символические качества, отражающие со-

циальные нормы конкретной эпохи)» (С. 32). Харви признает, что его 

концептуальная модель еще не обладает адекватным инструментарием (мета-

языком), но считает возможным использовать концепты теории города, а не 

отказываться от модели, которая прекрасно показывает, как скрытые меха-

низмы перераспределения дохода в сложной городской системе увеличивают 

социальное неравенство. 

Следует отметить, что, за исключением посвященной ей третьей главы, со-

циальная справедливость — нечастое словосочетание на страницах книги: ви-

димо, автор предлагает читателю самостоятельно приходить к выводу о не-

справедливости городского социального порядка, описывая, как изменения в 

доступности и цене городских ресурсов оказываются неизбежными следстви-

ями неотвратимого роста городов, и как влияние этих изменений на распреде-

ление доходов становится все более диспропорциональным (т.е. несправедли-

вым). Проблема справедливости проистекает из свойств городской системы, 

которая содержит «рукотворные ресурсы большой экономической, социаль-

ной, психологической и символической значимости» (С. 86) — отсюда про-

блема контроля/распределения этих ресурсов/реального дохода, которую усу-

губляет коммерческая мотивация: «решения, принимаемые производителем с 

целью достижения максимальной прибыли и максимальной эффективности, не 

всегда означают максимально социально выгодное решение для потребителей» 

(С. 88). В итоге перераспределение реального дохода через скрытые меха-

низмы постоянных переговоров влечет выгоды для богатых и потери для бед-

ных: вторые буквально «пойманы пространством» и не могут использовать его 

как ресурс, не обладая необходимыми когнитивными навыками (образованием 

и опытом взаимодействия с окружающей средой). «Большинство решений, 

принимаемых относительно пространственного планирования городской си-

стемы, вероятно, принимаются небольшими и влиятельными олигопольными 

группами (или при их настойчивом давлении)» (С. 105).  
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Справедливость автор определяет как нормативный концепт, который 

должен был стать, но не стал неотъемлемой частью географического анализа, 

потому что последний предпочитает классическую теорию размещения, ис-

ходящую из критерия эффективности — минимизации совокупных издержек 

перемещения в рамках заданной пространственной системы. «Географы по-

следовали за экономистами, переняв их стиль мышления, в котором вопросы 

распределения (дохода) выносятся за скобки (в основном потому, что прово-

цируют нежелательные этические и политические суждения)» (С. 121). При-

знавая, что не существует единственного и общепринятого принципа соци-

альной справедливости, Харви предлагает сосредоточиться на такой ее 

трактовке, которая будет полезна для социально-пространственного анализа 

благодаря поиску ответов на два вопроса — что мы распределяем (доход в 

широком смысле слова) и среди кого/чего (например, центральная власть рас-

пределяет ограниченные ресурсы между территориями). Кстати, автор пола-

гает, что «территориальная дистрибутивная справедливость автоматически 

предполагает справедливость на индивидуальном уровне» (С. 127), что вряд 

ли соответствует действительности. 

Харви формулирует следующие принципы социально-пространственной 

справедливости (С. 135): пространственная организация и модель региональ-

ных инвестиций должны удовлетворять потребности населения (необходимы 

«социально справедливые методы определения и измерения потребностей») — 

разница между потребностями и распределением ресурсов «дает первичную 

оценку степени территориальной несправедливости»; справедливая простран-

ственная организация и справедливое распределение ресурсов между террито-

риями; отклонения от модели пространственной организации, основанной на 

территориальной дистрибутивной справедливости, допустимы для преодоле-

ния «сложных условий окружающей среды, которые иначе тормозили бы раз-

витие системы, удовлетворяющей потребности и созидающей общее благо» 

(дополнительные ресурсы должны идти на преодоление «отягощений физиче-

ской и социальной среды» и максимизацию шансов самых бедных). Для спра-

ведливого распределения дохода (цель) необходимым и достаточным условием 

является применение социально справедливых способов распределения (сред-

ства), и задача состоит в том, чтобы «найти социальную, экономическую и по-

литическую организацию, в которой бы достигался и поддерживался макси-

мально возможный уровень жизненных шансов самых неудачливых» (С. 138). 

В качестве самых неудачливых могут выступать любые «объекты», поэтому 

речь может идти о справедливом способе создания территориальных образова-

ний (справедливое определение границ) и максимизации шансов наименее 

успешных регионов (справедливое распределение ресурсов). 

Харви убежден, что первая часть книги ставит настолько важные во-

просы, что без марксистского анализа они «увязают в беспомощном, бесфор-

менном релятивизме, выход из которого ведет только к навязчивым 
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моральным проповедям… и решениям, основанным на произвольных харак-

теристиках природы социальной справедливости». Он обращается к марк-

систскому анализу «не из априорного чувства присущего марксизму превос-

ходства (хотя его мысли созвучны общим положениям марксизма и его 

порыву к изменениям), а потому что не может найти другого способа дости-

жения цели» (С. 21). Во второй части книги автор последовательно показы-

вает, как «социалистические формулировки» делают просто невозможным 

разговор о дистрибутивной социальной справедливости применительно к го-

родской системе («либеральная концепция»), поскольку производство и рас-

пределение, а, соответственно, эффективность и социальная справедливость 

неразделимы («социалистическая концепция»). «Это не означает, что соци-

альная справедливость должна пониматься как просто прагматическая кон-

цепция, которая может произвольно меняться, подстраиваясь под требования 

любой ситуации… Маркс поставил вопрос “Почему именно это мы считаем 

справедливым?”. И это совершенно законный вопрос [и современно-социоло-

гический], хотя и приводящий нас в смущение… И в отношении него не мо-

жет быть философского ответа.., а лишь ответ, проистекающий из изучения 

человеческой практики» (С. 19). 

Во второй части книги представлены разные подходы к социально-про-

странственному анализу городской жизни, в частности, работы чикагских со-

циологов, которые Харви считает вынужденно описательными, но принципи-

ально важными, поскольку их авторы пытались выяснить, «кто чего 

достигает, и какие условия способствуют тому, что определенные группы 

оказываются в той или иной позиции (например, в гетто)» (С. 165). По мне-

нию Харви, большинство подходов теории города недостаточны для решения 

самой важной для него задачи — «конструирования новой парадигмы путем 

глубокой и широкой критики существующих аналитических конструкций… 

и разработки концепций, категорий, теорий и аргументов, с помощью кото-

рых возможны гуманистические социальные преобразования» (С. 183). Он 

настаивает, что здесь необходим «марксистский способ рассмотрения потре-

бительской и меновой стоимости в их диалектической связи друг с другом, 

предлагающий две манящие перспективы — наполнение новой жизнью гео-

графических и социологических исследований землепользования и наведение 

мостов между пространственными и экономическими подходами к проблеме 

городского землепользования, что может быть полезно в равной степени как 

для современной экономики, так и для современного пространственного ана-

лиза» (С. 197–198).  

Несмотря на обещанный в начале книги синтез социологического и гео-

графического воображения, большая ее часть посвящена политэкономиче-

скому анализу капиталистического города, что интересно и понятно далеко 

не каждому читателю. Практически вся пятая, шестая и седьмая главы (более 

двухсот страниц) — это авторская реконструкция своего рода марксисткой 

теории городского землепользования (ее элементы представлены и в других 
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главах) на основе соответствующей терминологии: город как запечатленная в 

застройке форма опирается на определенную технологию в контексте «гос-

подствующего способа производства», но может стать и местом зарождения 

«нового способа производства», поэтому «исследование урбанизма может 

внести значительный вклад в наше понимание социальных отношений в эко-

номическом базисе общества, а также… политических и идеологических эле-

ментов надстройки» (С. 258).  

Харви признает, что марксистская концепция способа производства слиш-

ком широка и всеохватна для «скрупулезного препарирования отношений 

между обществом и урбанизмом» и предлагает дополнить ее другими концеп-

туальными инструментами — предложенными К. Поланьи тремя способами 

экономической интеграции (реципрокность, перераспределение и рыночной 

обмен), которые соотносятся с тремя способами социальной организации, опи-

санными М. Фридом (эгалитарное, сословное и стратифицированное обще-

ство), и «могут стать простыми и работающими инструментами анализа связи 

между обществами и проявляющимися в них городскими формами» (С. 262). 

Однако Харви подчеркивает, что это лишь дополнения, а не замена марксист-

ского анализа: во-первых, это упрощенные категоризации, требующие своей 

постепенной замены более тщательно проработанной системой концептов, ко-

торая отражает нюансы социально-экономической организации; во-вторых, 

понятия реципрокности, перераспределения и рыночного обмена лишь «дают 

нам в руки прочную нить, следуя которой мы можем проследить переходы от 

одного господствующего способа производства к другому» (С. 272). 

Хотя в заключительных главах книги справедливость почти не упомина-

ется, автор фактически предлагает два инструмента ее достижения в совре-

менном городе: с одной стороны, на застройку городов значительное влияние 

оказывает государственная политика, и она может сгладить наихудшие по-

следствия рыночного обмена (например, Британия и скандинавские страны 

проводили политику государства благосостояния для бедных, что породило 

тип городской структуры, отличный от США); с другой стороны, никто не 

отменял реципрокность и перераспределение как способы социально-эконо-

мической интеграции в современном рыночном обществе (модели взаимной 

поддержки смягчают перекосы классовой и социальной дифференциации, что 

отражается и в пространственной структуре города).  

Судя по статье «Право на город», написанной в 2008 году и включенной в 

книгу, Харви отдает предпочтение второму инструменту: «Право на город — 

это больше, чем индивидуальная свобода доступа к городским ресурсам: это 

право изменять себя, изменяя город. Более того, это общественное, а не инди-

видуальное право, поскольку такая трансформация неизбежно зависит от при-

ложения коллективной силы к формированию процесса урбанизации. Свобода 

создавать и изменять наши города и самих себя является наиболее ценным, но 

при этом самым игнорируемым из наших человеческих прав» (С. 399). Это 

утверждение созвучно трактовкам субъективного благополучия/счастья, 
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согласно которым «для удовлетворенности жизнью человеку необходимо, в 

том числе, осознание того, что блага в обществе распределяются справед-

ливо… Даже если люди имеют высокие доходы, разница между богатыми и 

бедными служит для них индикатором, что они живут в несправедливом, не-

честном обществе» [9. С. 125]. Для Харви несправедливость распределения 

благ в городской жизни очевидна: «Мы живем во все более разделенных и кон-

фликтогенных городских районах.., огороженных сообществах и приватизиро-

ванных общественных местах… В развивающихся странах особенно заметно, 

что город разделяется на отдельные, весьма отличные составные части, в кото-

рых формируются особые “микрогосударства” (богатые сообщества с досту-

пом к эксклюзивным услугам и нелегальные трущобы без доступа к воде, элек-

тричеству и канализации)» (С. 410–411). Он считает необходимым бороться за 

«справедливое распределение справедливым способом», т.е., по сути, за соци-

альное благополучие: общественные движения и местные сообщества должны 

противостоять попыткам «корпоративного капитала и все более предпринима-

тельски мыслящего местного госаппарата» лишить массы прав на город и фор-

мировать его по собственному усмотрению.  

Несомненно, книга Харви сложна для восприятия и требует от читателя 

признания марксистского подхода «путеводной линией» социально-про-

странственного анализа. Однако автор предоставляет читателю несколько ин-

струментов, упрощающих чтение его работы: во-первых, можно сосредото-

читься либо на концептуальных и методологических моментах, пропуская 

иллюстрации из городской жизни, либо, наоборот, на конкретных историче-

ских и современных кейсах, пролистывая многочисленные страницы с обзо-

рами теоретических подходов. Во-вторых, автор честно предупреждает чита-

теля об ограничениях текста, признавая, что работает «неуклюже, но с 

большим воодушевлением», что предлагаемая им «общая характеристика 

принципов территориальной справедливости оставляет желать лучшего», что 

его «анализ достаточно сырой, это отправной пункт, который может казаться 

иногда слишком поверхностным, а иногда без необходимости слишком 

усложненным», а также предоставляя читателю право решать — либеральные 

или социалистические понятия формируют наиболее продуктивный подход к 

социально-пространственному анализу города. И, наконец, автор часто ис-

пользует интересные метафоры, которые оживляют даже самые сложные и 

многостраничные описания, т.е. развивает не только географическое и социо-

логическое, но и поэтическое воображение читателя: «природа пространства 

для социального исследователя кажется окутанной мистической пеленой»; 

«наша способность сплести сложное кружево аргументов вокруг концепции 

урбанизма»; «“нарастить плоть” на скелет базового утверждения “справедли-

вое распределение справедливым путем”» и т.д.  
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В журнале публикуются статьи по методологии, истории и теории социоло-

гии, статьи по результатам социологических и междисциплинарных исследований 

по широкому кругу вопросов социально-гуманитарного знания на русском и ан-

глийском языках, а также реферативные обзоры и рецензии. 

Редакция принимает к рассмотрению статьи, оформленные в строгом соответ-

ствии со следующими правилами: 

1. Объем рукописи — от 30 до 50 тысяч знаков (с пробелами) для статей, от 12 

до 20 тысяч знаков — для рецензий. Формат страницы — А4, шрифт — Times 

New Roman, размер шрифта — 12, межстрочный интервал — полуторный, 

нумерация страниц не проставляется. Отступ первой строки абзаца — 1,25, 

поля на странице — 30 мм слева, 20 мм справа, сверху и снизу. Ссылки даются 

в тексте в квадратных скобках, внутри которых первая цифра указывает на 

номер источника в библиографическом списке, вторая, стоящая после пропис-

ной буквы «С», — на номер страницы в источнике (например, [1. С. 26]; 

ссылка на несколько источников — [1. С. 126; 4. С. 43]). Ссылки на примечания 

даются в круглых скобках, например, (1). 

2. Все таблицы, схемы, графики и рисунки встраиваются непосредственно в 

текст статьи. Они должны быть пронумерованы и озаглавлены. Таблицы 

должны иметь заголовок, размещаемый над табличным полем, рисунки — 

подрисуночные подписи. При использовании в статье нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна.  

3. Формулы размечаются, поясняются и снабжаются библиографическими 

ссылками. 

4. В рукописях необходимо приводить два списка ссылок на использованные в 

работе источники — «Библиографический список» и «References». Ссылки 

на источники в Библиографическом списке следует оформлять в соответствии 

с ГОСТ Р 7.0.5-2008; References — в стиле Vancouver в версии AMA. Требо-

вания к оформлению Библиографического списка и References приведены на 

сайте журнала: http://journals.rudn.ru/index.php/index/pages/view/ 

References_guidelines. 

5. К статье обязательно прилагаются: 

 аннотация (резюме) объемом 250—300 слов на русском и английском 

языках; 

 список 7—8 ключевых слов на русском и английском языках; каждое 

ключевое слово или словосочетание отделяется от другого точкой с запя-

той; 

 авторская справка на русском и английском языках, где указываются: 

Ф.И.О. (полностью), официальное наименование места работы, должность, 

http://journals.rudn.ru/index.php/index/pages/view/References_guidelines
http://journals.rudn.ru/index.php/index/pages/view/References_guidelines
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ученая степень, а также данные для связи с автором — адрес места 

работы, включая почтовый индекс, номер телефона (служебный, мобиль-

ный), электронный адрес; в статье допускается не более четырех соав-

торов. 

Срок рассмотрения и принятия решения о публикации составляет не менее 

шести месяцев со дня регистрации рукописи в редакции. Материалы, не принятые 

к изданию, не возвращаются. Редколлегия не вступает с авторами в переписку 

в случае отказа от публикации их материалов. 

Авторы несут ответственность за подбор и достоверность приведенных 

фактов, цитат, статистических и социологических данных, имен собственных, гео-

графических названий и прочих сведений.  

Публикуемые материалы могут не отражать точки зрения редколлегии. 

Представляя в редакцию рукопись, автор берет на себя обязательство не публи-

ковать ее ни полностью, ни частично в ином издании без согласия редколлегии. 

С содержанием вышедших номеров и аннотациями статей можно ознакомиться 

на сайте журнала в сети Интернет: http://journals.rudn.ru/sociology/index. 

Для отправки статьи в редакцию необходимо заполнить форму на сайте 

журнала http://journals.rudn.ru/sociology/information/authors, где также приведена 

подробная информация для авторов. 
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The journal publishes articles on the methodology, history and theory of sociology, 

articles on the results of sociological and interdisciplinary studies covering a wide range 

of issues in social sciences and humanities written in Russian and English, as well as 

brief surveys and book reviews. 

The editors will consider articles strictly complying with the following standards: 

1. The size of the manuscript — from 30 to 50 thousand symbols for articles; 

from 12 to 20 thousand symbols for reviews. References are to be given in the text 

in square brackets, inside of which the first figure indicates the number of the source 

in the references list, the second one, following the capital letter “P”, indicates 

the page number in the source (for example, [1. P. 126]; references to several 

sources — [1. P. 126; 4. P. 43]). References to footnotes are to be given in round 

brackets, for example, (1). 

2. All the tables, diagrams, graphs, and drawings are to be incorporated in the text 

of the article. They are to be numbered and supplied with a title. Tables are to be 

given a title placed above the table, drawings are to have captions. When several 

tables and/or drawings are used in the article, their numeration is obligatory. 

3. Formulas are to be marked out, explained and provided with references. 

4. The manuscript must include a list of references submitted in accordance with 

the Vancouver style of the AMA version. Requirements to ‘References’ can be 

found on the journal’s website: http://journals.rudn.ru/index.php/index/pages/view/ 

References_guidelines. 

5. It is obligatory to attach the following to the manuscript: 

 abstract (summary) of 250—300 words in Russian and English; 

 a list of 7—8 key terms in Russian and English; each key term or word-combina-

tion is to be separated from another one with a semicolon; 

 information about the author in Russian and English, including: the author’s 

full name, the official name of the place of employment, position, scientific 

degree, as well as the author’s contact data — mailing address, telephone 

number (office, mobile), electronic address; the number of co-authors cannot 

be more than four. 

The decision as to publication is made no less than within six months from the 

day the manuscript is registered at the editorial office. Materials which are not ac-

cepted for publication will not be returned. The editors will not enter into correspond-

ence with the authors in case of refusal to publish the articles submitted by them. 
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The authors will bear full responsibility for the selection and authenticity of the 

given facts, quotations, statistical and sociological data, proper names, geographical names 

and other information. 

The published materials may not reflect the viewpoint of the editorial board and 

the editors. 

The author, submitting a manuscript to the editors, undertakes not to have it pub-

lished, either in full or partially, in any other publication without the editors’ consent. 

The published issues and abstracts of the articles are available on the website of 

the journal: http://journals.rudn.ru/sociology/index. 

To send the article to the editors the author need to fill in a form on the website 

http://journals.rudn.ru/sociology/information/authors, which also provides the detailed 

information for authors.
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