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Аннотация. Статья посвящена изучению философского базиса социологической тео-
рии Э. Дюркгейма. К нему относятся исходные «метафизические» понятия, такие как «обще-
ство», «солидарность», «сакральность» и «природа человека». В статье также рассматрива-
ется вопрос о том, какие философские концепции, положения которых используют такого 
рода понятия, стали фундаментом социологической теории Дюркгейма. Различаются онто-
логические и гносеологические философские основания — с одной стороны, и вторичные по 
отношению к ним социально-философские — с другой. В статье рассматривается вопрос о 
связи теории Дюркгейма с философскими системами Б. Спинозы, И. Канта и Ш. Ренувье. 
Отмечается, что онтологический пантеизм Спинозы повлиял на концепцию «сакрального» в 
теории Дюркгейма. Напротив, влияние принципов философии Канта на Дюркгейма нет осно-
ваний считать определяющим. Ренувье, хотя и называется порой неокантианцем, создал соб-
ственную философскую систему, элементы которой были восприняты Дюркгеймом, особенно 
при разработке концепта «социальных представлений». Отмечается, что социологический ре-
ализм и холизм Дюркгейма противостоят социологическому номинализму, распространен-
ному в британской социальной философии и социологии. Фиксируется концептуальная пре-
емственность системы Дюркгейма с теориями Ш. Монтескье и особенно Ж.Ж. Руссо (идея 
общества как обожествленного коллективного существа). В системах Монтескье и Руссо при-
рода человека понимается не как исключительно индивидуалистическая и эгоистическая, со-
ответственно в обществе главную роль играет не конкуренция, а кооперация и интеграция. 
Анализируется французский социализм XIX века, особенно «симонизм», понимаемый как 
непосредственный идейный предшественник социологии Дюркгейма. Обращается внимание, 
что в советской литературе сложился искаженный, упрощенный и «демистифицированный» 
образ французских социалистов позапрошлого столетия (например, П. Леру, сформулировав-
шего концепцию «солидаризма», которую развил Дюркгейм). Хотя основатель французской 
социологической школы дистанцировался от «мистицизма» социалистов того времени, он, 
несомненно, является их идейным наследником. 

Ключевые слова: Дюркгейм; Руссо; солидарность; сакральность; коллективное суще-
ство; философские основания; пантеизм; социологический реализм 
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Известно, что Э. Дюркгейм позиционировал себя в качестве позитивиста, 
однако его отношение к философии не было однозначным. Об этом, в част-
ности, свидетельствует фрагмент его письма своему ученику Ж. Дави: 
«Отойдя от философии, я стремлюсь к тому, чтобы к ней вернуться, вернее, я 
все время возвращался к ней самой природой вопросов, с которыми сталки-
вался на своем пути» [4]. Пока в западной философии науки доминировал 
неопозитивизм, концепцию Дюркгейма воспринимали на манер естественно-
научной теории. При таком понимании если не единственным, то главным 
фактором принятия или отвержения научным сообществом теории считался 
фактор логико-эмпирического порядка. Несмотря на достаточно давнюю за-
мену позитивистского восприятия творчества Дюркгейма на постпозитивист-
кое, в западной социологии и философии, а также в отечественной научной 
литературе по-прежнему можно встретить убеждение, что Дюркгейм был по-
следовательным позитивистом, поэтому его концепция сакральности пред-
ставляется некоторыми авторами как основанная на «открытии существова-
ния маны» и сменившая переставшую объяснять эмпирические факты теорию 
анимизма [10. C. 114]. 

Со времен статьи Т. Парсонса о концепции Дюркгейма [15] в научной 
литературе поднимается вопрос о стадиях его творчества, различающихся в 
том числе отношением к философии. Парсонс впервые выразил мнение, что 
первые работы Дюркгейма были позитивистскими, а последние, например, 
«Элементарные формы религиозной жизни», основывались на «идеалистиче-
ской» философии. «Многие интерпретаторы Дюркгейма характеризовали 
эволюцию его идей как движение в сторону все большего спиритуализма» 
[16. С. 18]. В этой связи говорилось о «двух Дюркгеймах»: раннем — позити-
висте — и позднем — идеалисте.  

В постпозитивистской методологии науки стало утверждаться мнение, 
что сообщество ученых организовано так, что существенное значение для него 
имеют факторы утилитарные, связанные в том числе с политической конъюнк-
турой. Согласно Т. Куну, «конкуренция между парадигмами не является ви-
дом борьбы, которая может быть решена с помощью доводов» [11. C. 207], т.е. 
решающее значение имеют социально-политические, а не «интерналистские» 
факторы. Кроме того, постпозитивизм признал, что все научные теории имеют 
философский базис, и этот принцип со второй половины XX столетия стал 
применяться и к социологической теории Дюркгейма. Сегодня мало кто спо-
рит с тем, что позитивизм Дюркгейма, как и О. Конта, базируется на философ-
ской, эмпирически неверифицируемой доктрине сенсуализма, но эта характе-
ристика философского базиса теории Дюркгейма недостаточна. Совокупность 
«метафизических» предпосылок его теории не вполне прояснена, что ослож-
няется тем, что его воззрения менялись в течение жизни.  

Говоря о философских предпосылках, следует разделить их на два типа: 
первые относятся к тому, что в философии называется онтологией и гносео-
логией (теорией познания), — логически первичные и наиболее общие утвер-
ждения, оперирующие соответствующими философскими понятиями, такими 
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как «реальность», «личность», «представления»; вторые относятся к тому, что 
называется социальной философией, а поскольку она основывается на опре-
деленной онтологии и гносеологии, то рассмотрение философских предпосы-
лок социологической теории Дюркгейма правильно начать с них.  

В основном авторы, занимающиеся темой философских систем, повлияв-
ших на Дюркгейма, делятся на тех, кто считал, что он базировался на канти-
анстве или на спинозизме. Точка зрения, распространенная первоначально, в 
первой половине XX века, состояла в том, что Дюркгейм — не только пози-
тивист, но и в значительной степени кантианец, возможно, за исключением 
позднего периода его творчества. Ее придерживался Т. Парсонс [15], хотя еще 
ученику Дюркгейма С. Бугле принадлежит выражение: «дюркгеймизм — это 
еще и кантизм, пересмотренный и дополненный контизмом» [16. C. 54]. Впро-
чем, в конце XX века Э. Гидденс также считал, что в основе теории Дюрк-
гейма лежит кантианство. Тем не менее, со второй половины XX столетия в 
постпозитивистской и постмодернистской литературе преобладающей ста-
новится позиция, согласно которой Дюркгейм не был кантианцем, а продол-
жил традиции пантеистического реализма, идущего непосредственно или 
опосредованно (через Й. Гердера, Ф. Шеллинга, Э. Ренана) от Б. Спинозы. 
Эта идейная преемственность исследовалась в работах Д. Блора, Д. Алек-
сандера, Р. Коллинза и Т. Гадлова [16. C. 227]. 

Говоря об онтологических основаниях концепции Дюркгейма, следует 
сначала отметить, что он был социологическим реалистом и монистом. Оба 
эти термина уже использовались в отечественной литературе: А.Б. Гофман 
назвал его «социологическим монистом» [3], С.А. Шавель — «социологиче-
ским реалистом» [18]. При этом социологический монизм Дюркгейма пони-
мается как особого рода пантеизм, и С. Зенкин противопоставил его «скры-
тому теизму» представителей классической британской антропологии 
[10. C. 57]. Социологический реализм теории Дюркгейма мыслится как ан-
титеза номинализму английской социологии, в частности Г. Спенсера.  

Реализм концепции Дюркгейма можно понимать в двух смыслах: во-пер-
вых, он фактически отверг идеализм кантианцев, в котором онтология невоз-
можна. Следуя интеллектуальной моде своего времени, в работе «Прагматизм 
и социология» он писал о своей близости неокантианству, и на этом основы-
вались первые исследователи его концепции, в частности Парсонс. Однако, 
«отдавая должное И. Канту, Э. Дюркгейм считает, что синтез эмпирических 
данных производится... на социальном уровне, при том что общество — это 
реальное и действительное основание для существования категорий... катего-
рии для социолога — это вид коллективных представлений, они также имеют 
онтологическое основание в обществе и, следовательно, изначально связаны 
с природой в целом. Для И. Канта же категории являются своего рода зако-
нами, согласно которым функционирует рассудок, они обитают в сфере чистой 
логики и не обладают онтологическим статусом» [16. C. 98–99]. Поэтому «со-
циология знания Э. Дюркгейма не основывается на идеалистической эпистемо-
логии. „Объективность“ социальных фактов настолько же важный аргумент 
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для „Элементарных форм“, насколько и для „Метода социологии“ [16. C. 94]. 
Дюркгейм, таким образом, не имеет отношения к идеалистической философ-
ской традиции, идущей от агностицизма и априоризма Канта через неоканти-
анцев к феноменологии, в том числе в социологии. 

Особую и малоисследованную роль в формировании концепции Дюк-
гейма сыграл философ Ш. Ренувье, на которого Дюркгейм ссылался как на 
«величайшего рационалиста современности» [16. C. 58]. Ренувье позициони-
ровал себя как кантианца, но изменил теорию Канта до такой степени (отверг-
нув деление на феномены и ноумены), что фактически речь идет об отличной 
от кантианства, оригинальной философской теории, повлиявшей как на 
А. Бергсона, так и на Дюркгейма. Именно из философии Ренувье Дюркгейм 
взял понятие коллективного представления взамен термина «коллективное 
сознание» [16. C. 58–59]. На концепцию «коллективного представления» 
Дюркгейма оказал влияние и ученик Ренувье О. Гамелин, в философии кото-
рого «представление» было важным понятием, близким по смыслу коллек-
тивным представлениям Дюркгейма [16. C. 35]. 

Во-вторых, реализм метафизических предпосылок теории Дюркгейма 
можно понимать в том смысле, что он отверг номинализм британских фило-
софов и социологов, согласно которому любая социальная общность — не бо-
лее чем агрегат индивидуальных субстанций. Теорию Дюркгейма поэтому 
порой называют монизмом, указывая, что в ней индивидуальные человече-
ские существа объединяются в единую коллективную сущность и, только ста-
новясь ее элементами, приобретают разум и мораль. В этой связи логична 
идея, что базисом социологической теории Дюркгейма является философия 
одного из наиболее известных монистов и пантеистов Нового времени Б. Спи-
нозы. Еще ученики Дюркгейма обращали внимание на концептуальную связь 
их учителя и Спинозы. Так, Ж. Дави отмечал, что концепция Дюркгейма о 
взаимоотношении между индивидуальными сознаниями и обществом схожа 
с идеями Спинозы [16. C. 51]. Связь философии Спинозы и теоретической 
социологии Дюркгейма исследовали Дж. Бенруби, Л. Браншвиг и Д. Нильсен. 
Последний отметил, что пантеизм Спинозы, в котором Бог как личное, пер-
сональное начало растворяется в бесконечной и безличной субстанции, бли-
зок «дюркгеймовской идее об идентичности божества, общества и „тотально-
сти“. „Субстанция“ Б. Спинозы стала прообразом для концепта „общества“ 
Э. Дюркгейма, будучи переведена из онтологической сферы в социальную. 
Р.О. Сафронов так пишет о схожести воззрений Э. Дюркгейма и Б. Спинозы: 
„оба они считают, что природа, бог — это эквивалентные выражения, обозна-
чающие целое. Только исследование Дюркгейма сближает понятия бога, це-
лого и общества, которое и занимает у социолога место единой субстанции“» 
[16. C. 52–54]. Тем самым Дюркгейм выступил как продолжатель Спинозы не 
в том смысле, что принял и дополнил логически его онтологию и гносеологию, 
а в том, что перенес термин «субстанция» Спинозы из онтологии в социологию. 
Подобно Спинозе, он растворил в обществе бога в смысле высшей духовной 
личности, поэтому понятие общества в его теории как минимум родственно 
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понятию природы Спинозы. Влияние Спинозы заметно и понимании Дюрк-
геймом логического мышления — рассматривающего мир с точки зрения веч-
ности по той причине, что оно принадлежит «коллективному существу», т.е. 
обожествляемому обществу. При этом, как умеренный реалист, Дюркгейм 
считал, что такое существо может мыслить себя только посредством индиви-
дов, но не само по себе. 

Разумеется, онтологический пантеизм был свойственен не только Спи-
нозе, но и некоторым более близким по времени к Дюркгейму авторам. Мало 
исследована линия идейной преемственности, идущая через И.Г. Гердера, ин-
тересовавшегося Спинозой и оказавшего, возможно, интеллектуальное воз-
действие на Ж.Ж. Руссо, который, в свою очередь, оказал значительное влия-
ние на Дюркгейма. На философский базис его теории повлияли также работы 
Э. Ренана, в которых содержится пантеистическое объяснение природы рели-
гии: «Бог у Ренана — не личный Бог, это Бог, пребывающий — подобно са-
мому миру — в становлении» [13. C. 47]. Впрочем, концепция Ренана сама 
формировалась под воздействием пантеистической философии Ф. Шеллинга. 

Говоря о социально-философских основаниях теории Дюркгейма, сле-
дует начать с концепций Ш. Монтескье, которому он посвятил диссертацию, 
и Ж.Ж. Руссо. Теории Монтескье и Дюркгейма объединяет тезис, на осно-
вании которого, преимущественно во Франции, возникнет новое направле-
ние в социальной философии, в итоге получившее название «социализм». 
Этот тезис был развернут в социальной философии Руссо, а в концепции 
Монтескье он встречается впервые. Речь идет о понимании природы чело-
века, противоположном тому, что содержится в версии «общественного до-
говора» Т. Гоббса: «Гоббс, согласно Монтескье, неправ, предположив изна-
чальную „войну всех против всех“. Напротив, когда люди поняли, что 
страх — перед природой, дикими зверями и т.п. — является взаимным, они 
потянулись друг к другу. Поэтому разумно выделить такие четыре закона, 
объединяющие людей в общество: 1) желание мира; 2) стремление добывать 
себе пищу; 3) тяга людей друг к другу и 4) желание объединиться в обще-
ство» [7. C. 133–134].  

У Гоббса, первого среди «просветителей» выдвинувшего концепцию об-
щества как результата общественного договора, он «заключается только из 
утилитарных соображений сохранения жизни и получения выгоды» [6. C. 83], 
т.е. природа человека определена в тезисе, что «человек человеку волк». Из 
него следует, что человек по природе эгоист, ставящий личный интерес выше 
интересов других людей. «Общественный договор» в версии Гоббса призван 
только ограничить человеческую природу законами, «окультурить» ее эго-
изм, превратив в «разумный». Однако любое общество, в традиции, заложен-
ной Гоббсом и продолженной большинством английских социальных фило-
софов, затем социологов и антропологов (в частности Г. Спенсером), осно-
вано на конкуренции личных интересов. Соответственно, общество 
понимается как агрегат индивидов, конкурирующих и в то же время догова-
ривающихся друг с другом на тех или иных условиях — места надындивиду-
альному, коллективному началу в такой социальной философии нет.  
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Монтескье предлагает другое понимание природы человека и «обще-
ственного договора»: главным мотивом заключения «общественного дого-
вора» является «желание мира», объединиться для решения общих задач. 
Впоследствии появится близкий по смыслу термин «солидарность», а «тяга 
людей друг к другу» получит название «стремления к кооперации», которая 
будет связана не с эгоистическим, а с альтруистическим началом. Понимание 
общественного договора как основанного на солидарности и кооперации, 
приводящей к социальному единству, будет развернуто после Монтескье, в 
основном представителями французской социальной философии, а затем и 
социологии, в том числе Дюркгеймом.  

Тем самым английская социальная философия стала основанием либе-
ральной идеологии с ее приматом индивидуального начала над коллективным 
и принципом конкуренции, а французская социальная философия, идущая от 
Монтескье, стала основанием возникшей в XIX веке социалистической идео-
логии, в которой коллективное начало первично по отношению к индивиду-
альному. Философом, развившим положение Монтескье об обществе как ре-
зультате реализации «тяги людей друг к другу», стал Руссо: «От учения Мон-
тескье о государстве потянется логическая ниточка к теории гражданского 
общества Руссо» [7. C. 114]. Руссо — философ еще более концептуально близ-
кий к Дюркгейму, так как он сформулировал положение о суверене как «кол-
лективном существе», имеющем собственную волю и разум. Дюркгейм пози-
ционировал свою социологию как продолжение социальной философии 
Руссо [21. C. 123]. 

«Конечно, и до Руссо... существовали представления об общественном 
договоре... Но если Локк, Гоббс, Пуффендорф и другие считали исходным 
толчком к совместной жизни поступиться частью прав, чтобы сохранить 
остальные, т.е. желания разумного эгоизма, то Руссо... полагал, что... все 
члены общества в результате объединения становятся членами единого орга-
низма и наравне друг с другом участвуют в деятельности по сохранению 
этого целого» [5. C. 37]. Общество, основанное на принципе индивидуализма 
и конкуренции, неизбежно иерархично, потому что в результате борьбы одни 
индивиды и социальные группы неизбежно оказываются сильнее других, 
подчиняя их и устанавливая иерархию. Общество в концепции Руссо — еди-
ный организм, в котором не существует индивидуалистичного, эгоистичного 
поведения, поскольку все люди подчиняются «общей воле». Руссо настаивал 
в «Общественном договоре», что «„общая воля“ — не согласие частных ин-
тересов (к примеру, большинства, стремящегося извлечь выгоду из существу-
ющего неравенства), а идентичность общих воль... „общие воли“ представ-
ляют собой реализацию в обществе той воли природы в нас, о которой Руссо 
говорил, …что она побуждает нас „соединить индивидуальное существова-
ние с чувством общего существования“» [9. C. 364]. Кроме того, «в основ-
ном тексте главного политического трактата Руссо... договор характеризу-
ется как выражение „коллективного разума“ ... То есть в договоре... воспи-
танник, как и народ, обязывается подчиняться „не частному элементу, а 
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общему“ („разуму“)» [9. C. 362]. Общая воля и разум присущи «народу-суве-
рену» как создаваемому людьми из самих себя «коллективному существу». 
Индивидуальные существа в плане воли и разума поглощаются выросшим из 
их слияния «коллективным существом», утрачивая субстанциональность, су-
ществуя только в качестве его частей. Общество становится унитарным, ли-
шенным дифференциации по любому признаку — сословному, политиче-
скому, национальному, поэтому в нем принцип равенства реализуется в пол-
ной мере. Только «общество», понимаемое не как «агрегат индивидов», а как 
«коллективное существо» с собственной волей и разумом, поглощающее ин-
дивидуальные воли и разумы, может пониматься как божество и стать пред-
метом поклонения в новой религии.  

В концепции Руссо заложены две интерпретации термина «гражданская 
религия», исключающие друг друга, поскольку его доктрина противоречива 
[9]. Первая интерпретация заключается в противопоставлении «граждан-
ской религии» естественной: «естественные религии» основаны на «вере в 
божество», гражданские — только на «вере в общество», при этом общество 
не субстанционализируется и обожествляется. Такая интерпретация «граж-
данской религии» Руссо свойственна либеральным социологам, например 
А.Б. Гофману и Ю. Хабермасу [7. C. 232], согласно которым гражданская ре-
лигия предполагает «плюрализм естественных религий», сосуществуя с 
ними. Такое прочтение гражданской религии Руссо — как конструкции «свет-
ского общества» — легло в основу системы права, в частности США. Социо-
логи, отстаивающие ее, ссылаются на те положения в «Общественном дого-
воре» Руссо, в которых указывается, что при «нетеократическом правлении» 
суверену важны только мораль и гражданские обязанности, а остальные воз-
зрения граждан не имеют значения.  

Однако значительная часть интеллектуалов воспринимали теорию обще-
ства Руссо иначе. Еще маркиз С.-М. де Жирарден, у которого жил одно время 
Руссо, в мемуарах отметил, что «уничтожение индивида во благо государства 
делало из „Общественного договора“ кодекс, предопределяющий деспо-
тизм». «Перенося на современность размеры публичной власти коллектив-
ного суверена, ...Руссо желал полного подчинения граждан, дабы нация оста-
валась суверенной, а индивидуум был рабом, дабы народ оставался свобод-
ным… Не существовало ни одной философско-правовой системы, ...которая 
провозгласила войну индивидуалистическому либерализму в столь сильной 
мере, как философия Руссо... В его философии дилемма между человеком и 
обществом исчезает таким образом, что человек приносится в жертву на „ал-
тарь общества“. В подобном же духе о теории общественного договора Руссо 
писал и Б. Рассел» [9. C. 58] 

Якобинцы, читавшие на площадях работу «Об общественном договоре» и 
встречавшиеся с Руссо в конце его жизни [5. C. 37], апеллировали к его теории. 
О прямой идейной и личной связи Руссо и якобинцев писал еще Ж. де Местр в 
«Санкт-Петербургских вечерах», будучи уверен, что их идеалы общества и но-
вой государственной религии были сформированы под непосредственным 
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влиянием Руссо. Их концепция народа как коллективного существа основы-
валось на субстанционализации и обожествлении суверена — с ним была свя-
зана вера в «верховное существо» в новой «гражданской религии» якобинцев, 
призванной заменить традиционные религии Франции.  

Концепция Руссо в ее условно якобинском понимании легла в основу как 
социалистических, так и националистических идеологий XIX–XX веков. 
«Национализм предполагает два утверждения: во-первых, нация это своего 
рода абсолют, божество, она — превыше всего, в том числе и личности, кото-
рая обязана пожертвовать ради нее всем; во-вторых, „своя“ нация лучше, бла-
городнее, ценней других наций» [1. C. 105–106]. Национализм — разновид-
ность социализма и коллективизма, интернациональная версия которого от-
личается отсутствием второго утверждения, замененного на положение, в 
котором обожествление «суверена» распространяется на все человечество. 

Между так понятым «сувереном» и «сакральностью» Дюркгейма суще-
ствует близкая смысловая связь. В «Элементарных формах религии» он писал 
о якобинском правлении как о времени, когда вместо старых божеств рево-
люционеры пытались создать новый культ и божество, отмечая, что это кол-
лективное существо также требовало жертв и поклонения: «способность об-
щества выступать в качестве бога или создавать богов никогда не проявлялась 
с такой очевидностью, как в первые годы Французской революции... Пыта-
лась упрочиться целая религия со своими догматами, символами, алтарями и 
праздниками. Официальной попыткой удовлетворить эти спонтанные стрем-
ления стал культ Разума и Высшего существа» [8. C. 382]. «Суверен» Руссо и 
есть «божество» Дюркгейма. Так как это общество, которое постоянно меня-
ется, то одни божества умирают, вместо них рождаются новые: «Одним сло-
вом, боги прошлого стареют и умирают, а другие еще не родились» [8. C. 706]. 
Cсылаясь на «Очерк о природе и функции жертвоприношения» М. Мосса, 
Дюркгейм отметил веру людей древних обществ в то, что посредством жерт-
воприношений можно создавать новых богов [8. C. 158]. 

Утверждение, что, разрабатывая свою теорию, Дюркгейм отталкивался 
от концепта коллективного существа, характерного для социальной филосо-
фии Руссо, не тождественно утверждению, что он понимал коллективное су-
щество как надыиндивидуального субъекта, мысленными образами которого 
являются коллективные представления. По этому вопросу среди исследовате-
лей работ Дюркгейма продолжается дискуссия, но, несомненно, идея «суве-
рена» Руссо — основание концепции сакрального Дюркгейма.  

Руссо не был первым «просветителем», обратившимся к концепту народа 
как коллективного существа, хотя этот реалистский и холистский концепт от-
сутствовал в традиционно номиналистической британской философии («кем-
бриджские неоплатоники» — исключение). Среди философов Просвещения 
понятие появляется впервые у немецких социальных философов XVIII века. 
И.Г. Гердер писал о «духе народа», позднее это же понятие использовал 
Ф. Шеллинг, и оба философа оказали определяющее влияние на романтизм. 
Впрочем, понятие «дух народа» не является открытием немецких философов 
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второй половины XVIII столетия, а восходит к «коллективной душе» неопла-
тоников, мыслившейся первичной по отношению к индивидуальным душам 
(достаточно назвать IV «Эннеаду» Плотина). Впрочем, и в христианской 
средневековой философии концепт коллективной души присутствовал: так, в 
«Суммах Теологии» Ф. Аквинский утверждал, что у каждого народа есть свой 
ангел, но существа ангельской («духовной») природы не понимались, в отли-
чие от существ телесной природы, в частности людей, как индивидуальные 
существа. Философы Возрождения испытывали повышенный интерес к 
неоплатонизму и важнейшим его категориям, возможно, немецкие философы 
Просвещения именно у них взяли идею коллективной души, облачив ее в 
иную терминологию. 

Культ «великого существа» в качестве новой религии, восходящий к 
идее «суверена» Руссо, предлагался в XIX столетии французскими социали-
стами. Эта идея была важна, в частности, для позднего О. Конта: «он пред-
ложил светский культ человечества как „Великого существа“ — социаль-
ного организма, в котором роль жреца играет социолог» [17. C. 15]. Впрочем, 
Конт не был одинок — концепция коллективного существа как венца соци-
ального развития была унаследована социалистами-утопистами — Ш. Фурье, 
Р. Оуэном и К.А. Сен-Симоном.  

Французские социалисты, как правило, воспринимаются в отечествен-
ных социальных науках как атеисты и материалисты в строгом смысле слова. 
Это обусловлено тем, что их интерпретация в СССР замалчивала существо-
вание в их теориях «мистических» положений. Советские исследователи очи-
щали их социальную философию от мистики, излагая концепции так, словно 
они состояли исключительно из экономико-политических тезисов. Такой под-
ход привел к искажению теорий французских социалистов, поскольку «ми-
стические положения» логически связаны с социально-экономическими. 
В качестве примера приведем советский сборник, посвященный А. Сен-Си-
мону и Ш. Фурье, где о мистических воззрениях последнего написано: «все-
общее притяжение и всеобщая аналогия, желания, страсти, любовь человека 
и совокупление планет, примитивные космогонические теории, антильвы и 
антитигры, самые темные места сочинений Фурье стали... предметом раде-
ний, заумных толкований, мистикой посвященных» [12. C. 81]. По этому вы-
сказыванию видно, что автор не пытается анализировать эту часть концепции 
Фурье, считая ее незначимой, в отличие от его социально-экономических по-
ложений. Между тем известно, что Фурье разделял концепцию Э. Сведен-
берга и интересовался теорией «магнетизма» Ф. Месмера, о чем, в частности, 
писали известный поэт А. Бретон и профессор Ж. Голмье [22. C. 237–258].  

О пронизанности концепции Дюркгейма идеями Сен-Симона и о том, что 
«сен-симонизм предвосхищал ту социологию, которую хотел построить 
Дюркгейм», писал К. Шарль, отметивший, что на симонизме основывалась 
критика Дюркгейма марксистской версии социализма [19]. В социально-фи-
лософской теории Сен-Симона одной из основ общества считалась религия. 
В последние годы жизни только этой тематике он уделял внимание, предлагая 
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«пересоздать» христианство, сделав его «социальным», что было связано с 
его «социальным мистицизмом», к которому тяготели и другие французские 
социалисты.  

Кроме близости французского социализма к антитеистическому спири-
туализму, у него была еще одна отличительная черта — фокусировка иссле-
довательского интереса на сфере религии или магии. Не случайно С. Зенкин 
в монографии о «теоретиках небожественного сакрального» отметил, что 
большинство из них были французами, объяснив это тем, что из западных 
ученых они «чаще и глубже других задумывались о природе сакрального, то-
гда как ученые других стран... исследовали социальные функции сакраль-
ного» [10. C. 14]. Теория Дюркгейма унаследовала это свойство, ее логиче-
ским ядром стала сакральность, выражающаяся прежде всего в религии.  

Симонизм никогда не существовал как единая организация или логиче-
ски непротиворечивая концепция. Еще при жизни Сен-Симона от него ото-
шли некоторые из учеников (одним которых был Конт), впрочем, перенявшие 
основные черты его концепции общества и религии. Из них П. Леру оказал 
наибольшее непосредственное влияние на Дюркгейма. Леру — относительно 
малоизвестный в отечественной научной среде социальный философ, не-
смотря на то что ввел в оборот термины «социализм» и «солидаризм» [20]. 
Он создал альтернативную марксизму версию социализма, поэтому в совет-
ской научной литературе о нем писали мало. В работе «Об индивидуализме и 
социализме» Леру писал о полярных стремлениях человека, реализующихся 
в двух типах общества, — с одной стороны, к индивидуализму и свободе, с 
другой — к «единению в обществе». С реализацией этих стремлений он свя-
зал два типа социального устройства: либеральное индивидуалистическое — 
движущей силой которого является конкуренция, и социалистическое — ос-
нованное на «солидарности» (термин станет одним из основных в теории 
Дюркгейма). Леру критиковал либерализм в том виде, в каком он существо-
вал в то время, предпочитая его называть «меркантилизмом» и связывая с ан-
глийской политэкономией. Критиковал он либерализм за то, что в нем каж-
дый индивид стал «абсолютным сувереном», а общество превратились в «со-
вокупность группирующихся в зависимости от случайностей атомов». Такая 
социальная среда не устраивала Леру, поскольку в ней «равенство — хи-
мера». Он выступал за социалистическое общество, основанное на «принципе 
солидарности», отмечая, впрочем, опасность впадения в иную крайность, спо-
собную привести к деспотизму и названную «абсолютным социализмом».  

Этот дискурс Леру близок к критике Дюркгеймом спенсеровской аполо-
гии «принципа социальной солидарности». Леру ввел термин «солидаризм» 
для обозначения типа общественного устройства, в принципе социалистиче-
ского, но не «впадающего в крайность деспотизма», а Дюркгейм относил себя 
к «солидаристам».  

Очевидно и влияние Леру на концепцию религии Дюркгейма: Леру кри-
тиковал традиционные религии, прежде всего христианство, за обращение к 
трансцендентным по отношению к человечеству и земному миру сущностям 
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и «эмпириям». Однако считал, что в христианстве содержится «зерно ис-
тины» — в самой идее божественного и в том, что оно впервые стало пропо-
ведовать «равенство и братство в Боге». По его мнению, «истинный бог — 
человечество», сверхиндивидуальное общество, а отдельный индивид содер-
жит в своей психике человечество в миниатюре (Леру применил принцип гер-
метизма), поэтому в индивидуальной психике мыслят прежние, ушедшие в 
«лоно человечества» поколения. В этом «лоне человечества» люди умирают 
и возрождаются, и такое возрождение Леру противопоставил христианскому 
спасению души. В этой связи некоторые исследователи его творчества отме-
чали, что Леру, как и ранее Фурье, был сторонником метемпсихоза [2]. Леру 
считал, что следует создать новую «совершенную религию», в которой будет 
обожествлено и объединено человечество, а старые и несовершенные тради-
ционные религии только подводили умы людей к ней. Но прежде новая, из-
бавившаяся от традиционализма, меркантилизма и индивидуализма, наука 
должна осмыслить «истинного бога». 

Дюркгейм скорректировал воззрения Леру, убрав «мистические» поло-
жения о «поколениях предков, мыслящих в индивиде», метемпсихозе и др. 
То, что Леру к концу жизни приобрел репутацию человека, как минимум 
близкого к мистике, зафиксировали коммунары, отправив своих членов на по-
хороны «философа мистической школы» [2]. Такой мистицизм совместим с 
тем, что большинство социальных философов солидаризма, одним из кото-
рых был Леру, «были «прогрессистами-атеистами, борцами с религией, масо-
нами нерелигиозной направленности» [14].  

То, что французские руссоисты, впоследствии названные социалистами 
(в противовес индивидуалистам, в основном из Великобритании), были 
склонны к мистике, но при этом антицерковны, требует объяснения. В отли-
чие от них индивидуалисты в Британии интересовались в первую очередь эко-
номикой и политикой, выступая как деисты или агностики, но позиционируя 
себя как верующие христиане. Cклонность к мистике, выразившаяся с сере-
дины XIX века у части социалистов в интересе к спиритизму (так, Д. Кардек, 
один из его отцов, был социалистом), отличала французскую ветвь социа-
лизма от марксистской — взявшей от английской политэкономии экономизм 
в понимании общества и утилитаризм в понимании человека. Французских 
социалистов можно считать атеистами, но материалистами — только в широ-
ком смысле этого слова. 

Подобие мировоззренческих, идеологических позиций французских со-
циалистов XIX столетия и спиритуалистов не получило должного объясне-
ния, хотя еще Р. Генон обратил внимание на то, что французские спиритисты 
были в подавляющем большинстве социалистами и атеистами, верившими, 
как Леру и Фурье, в метемпсихоз, в то время британские и американские вы-
ступали как консерваторы, считая свою практику совместимой с христиан-
ством [23].  

Дюркгейм свел в своей концепции антитеистический спиритуализм 
идейных предшественников практически к нулю. Только в «Элементарных 
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формах религиозной жизни» он дал некоторые, хотя и не вполне достаточные, 
основания для мнения о его близости к спиритуализму. В 1930-е годы неко-
торые последователи Дюркгейма в лице членов «Коллежа социологии» 
(Р. Кайуа, Ж. Батай, М. Лейрис), предложившие «сакральную социологию», 
вновь приближаются к антитеистическому спиритуализму. При этом, однако, 
главный последователь и наследник Дюркгейма М. Мосс с учениками неиз-
менно придерживались его сциентистской позиции.  

В заключение следует отметить, что из всех направлений французской 
социологии конца XIX — начала XX века только французская социологиче-
ская школа стала преемником социальной философии симонизма, основан-
ной на холистской концепции общества Руссо. Социологический пантеизм 
Дюркгейма, выразившийся в концепции сакрального, восходит к онтологии 
Спинозы, чье понимание обожествленной природы близко предложенной 
Дюркгеймом трактовке общества. 
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Abstract. The article considers the philosophical basis of Durkheim’s sociological theory, which 
consists of such ‘metaphysical’ concepts as ‘society’, ‘solidarity’, ‘sacredness’ and ‘human nature’. 
The author also focuses on the philosophical theories based on these concepts, which became the 
foundations of Durkheim’s sociological theory. There are ontological and epistemological 
philosophical foundations, on the one hand, and social-philosophical foundations secondary to 
them — on the other hand. The article raises the question about the connection between Durkheim’s 
theory and the philosophical systems of Spinoza, Kant and Renouvier. This, Spinoza’s ontological 
pantheism influenced the concept of ‘sacred’ in Durkheim’s theory. On the contrary, there is no 
reason to consider the influence of Kant’s philosophy on Durkheim’s ideas decisive. Although 
sometimes Renouvier is called a neo-Kantian, he developed his own philosophical system, the 
elements of which were used by Durkheim, especially for the concept of ‘social representations’. 
The author argues that sociological realism and holism of Durkheim oppose the sociological 
nominalism common for the British social philosophy and sociology, and believes in the conceptual 
continuity of Durkheim’s system with the theories of Montesquieu and especially Rousseau (the idea 
of society as a deified collective being). In the systems of Montesquieu and Rousseau, human nature 
is understood not as exclusively individualistic and selfish; therefore, in society, the main role is 
played not by competition, but by cooperation and integration. The article also considers French 
socialism of the 19th century, especially ‘Simonism’ as a direct ideological predecessor of 
Durkheim’s sociology. The author argues that Soviet works created a distorted, simplified and 
‘demystified’ image of the French socialists of the 19th century (for example, of Leroux’s concept 
of ‘solidarism’ later developed by Durkheim). Although the founder of the French sociological 
school distanced himself from the ‘mysticism’ of the socialists of that time, he is undoubtedly their 
ideological successor.  

Key words: Durkheim; Rousseau; solidarity; sacredness; collective being; philosophical 
foundations; pantheism; sociological realism 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению социально-религиозной доктрины фран-
цузского философа, одного из признанных основоположников социологии и позитивизма 
О. Конта (1798–1857) и социальной парадигмы русского мыслителя-космософа, автора учения 
об общем деле, Н.Ф. Федорова (1829–1903). В результате социально-философского соположе-
ния основных понятий показаны определяющие для рассматриваемых теоретических систем 
интенции и смысловые паттерны. Методом сравнительного анализа обнаруживаются семанти-
ческие однородности и контрасты идеологических систем мыслителей — религии Человече-
ства (Конт) и социологии общего дела (Федоров), определяемой нравственно-логическим 
стержнем космософии. При несомненной разнохарактерности теоретического рельефа сопо-
ставляемые концепции имеют общие смысловые источники, хотя изначально принципиально 
по-разному ориентированы в социально-историческом пространстве-времени, в потенциаль-
ном поле эволюционных возможностей глобального человечества. Признавая науку, напряжен-
ную религиозным чувством, наиболее действенным инструментом реального преобразования 
наличного бытия, мыслители по-разному проецируют потенциал научного знания на процесс 
роста планетарной социальной организованности, что, в конечном счете, приводит к поляриза-
ции фундаментальных представлений мыслителей. Вера в разрешающий потенциал позитив-
ной науки и культивированная в ее аксиоматике идея прогресса приводит французского мыс-
лителя к вере человечества, формализованной в виде новой, социологическими методами 
утвержденной религии. В космософии супраморалистическое задание общего дела выливается 
в требование «позитивизма действия», восполняющего теоретическое знание практическим ис-
пользованием законов и технологий направленно-эволюционного апотеозиса человека и ста-
новления социальности нового типа. Вывод о социологической сверхдетерминации истории 
человечества логически приводит позитивизм к постулированию принципа социологической 
теогонии, в соответствии с которым общество прогрессивно вырабатывает и постепенно при-
обретает абсолютные атрибуты божественной сущности. Центральным понятием позитивной 
религии выступает человечество, которое не только выражает обобщенно-статистическую зна-
чимость социума, но и выступает носителем метафизических свойств. В космософских пред-
ставлениях установление глубоких и гармоничных психосоциальных связей, нравственной си-
стемы взаимодействий связано с особой формой общности — психократией. В творческом вы-
ражении психократия распространяется на весь мир, охватывает все пласты реальности, а сама 
человеческая история осознается как теогонический процесс. 

Ключевые слова: Конт; Федоров; позитивизм; позитивная политика; религия Челове-
чества; общество; космософия; общее дело; супраморализм; эволюция 
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История позитивной философии хорошо изучена, ее культурное влия-
ние в отечественной и мировой мысли тщательно прослежено, а идейный 
ареал детально «картографирован». Значение другого теоретического па-
мятника «отца» позитивизма, создателя «окончательной» науки о человече-
стве, О. Конта, в России менее прояснено: «Система позитивной политики, 
или Трактат по социологии, устанавливающий религию Человечества» 
[10] — интеллектуальный артефакт, который за полтора столетия со вре-
мени появления так и не был удостоен полного перевода на русский язык.  

Еще одно явление культурно-мировоззренческого характера последних 
десятилетий — вулканически взрывной рост социально-философского вни-
мания к содержанию другого идейного мегалита прошлых столетий — 
наследию и текущему теоретическому арсеналу русской космософии, 
дерзко заявившей в лице ее родоначальника Н.Ф. Федорова о возможности 
окончательного решения «последних вопросов» не только человеческого 
бытия, но и мировой онтологии. 

Удивительно, что при несомненной разнохарактерности теоретического 
рельефа этих феноменов они имеют общие смысловые источники, хотя изна-
чально принципиально по-разному ориентированы в социально-историческом 
пространстве-времени, в потенциальном поле эволюционных возможностей 
глобального человечества. В этом плане представляют исследовательский ин-
терес обнаруживаемые в ходе сравнительного содержательного анализа кате-
гориальные однородности и контрасты идеологических систем — религии Че-
ловечества Конта и социологии общего дела, определяемой учением Федорова. 

Историкам философии, исследующим теоретическое наследие Федорова, 
хорошо известна его «круговая» и «дальнобойная» критика практически всех 
социально-философских систем того времени. Выявляя слабые места автори-
тетных в то время доктрин по критериям их разрешающей возможности для 
«вопроса о жизни и смерти», мыслитель-космософ сосредотачивался на по-
ложительно-содержательном разъяснении сущности своего учения, поиске 
точных и верных формулировок для выражения социально-философского 
замысла общего дела (1). 

Одна из линий критического восприятия Федоровым современной фило-
софии проходила через систему идей позитивизма и религиозных концептов 
Конта, социально-политическая парадигма которого обещала открыть даль-
ние эволюционные горизонты для человека и его социальной организации. 
Федоров обстоятельно рассматривал и аргументировано критиковал соци-
ально-религиозную инженерию Конта, всю конструкцию положительной фи-
лософии и политики с позиций активно-христианской аксиоматики, системы 
постулатов предложенного им супраморализма (2). Конт не имел возможно-
сти встречного анализа содержания учения Федорова. Такое рассогласование 
создает неустранимую диссимметрию во взаимном теоретическом восприя-
тии мыслителей, однако в целом метод критического контраста не утрачивает 
валидность, а в условиях ныне переживаемой исторической сингулярности 
цивилизационного процесса его актуальность возрастает — прежде всего, для 
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более полного раскрытия культурно-эсхатологического потенциала космосо-
фии, ибо позитивизм как научно-философская система и теоретическая школа 
фактически вышел из интеллектуального оборота. 

Философ и историк культуры Г. Флоровский, отмечая паралогизм фило-
софии русского «мечтателя», язвительно назвал его учение «одиночной гре-
зой об общем деле» [9. 409; 8. С. 401]. Отчасти это внутренне антиномичное 
заключение справедливо: долгие годы Федоров воспринимался как идеалист-
одиночка, проповедник должного бытия, слабо коррелирующего с эмпирикой 
реального мира. Конт — философ, в добровольном отшельничестве сохраняв-
ший «мозговую гигиену», но ожидавший признания за собой статуса перво-
священника позитивной религии Человечества и самого человечества. Он де-
тально проектировал всемирную религию, системно регламентируя ритуал 
новой веры и намечая пути социального апотеозиса.  

В данной статье сопоставление взглядов мыслителей проводится только 
в культурно-антропологическом и социально-эволюционном аспектах — как 
выводимые из их представлений перспективы совершенствования «ветхого» 
человека, становления и развития высших форм социальной организованно-
сти и обусловленного ими целостного онтологического преображения мира. 
Такой подход может представлять тем больший интерес, что ряд ключевых 
представлений обоих мыслителей о перспективах становления человечества 
как универсальном космологическом факторе глобального эволюционного 
развития имеют значимые смысловые пересечения. 

Супрасоциологизм и супраморализм 

Обобщая в логике позитивизма практику жизнедеятельности индивида, 
эмпирический факт его зависимости в существовании от общества, Конт при-
ходит к заключению, что для положительного мышления «человек в соб-
ственном смысле слова не существует, существовать может только человече-
ство» [3. С. 185]. Вывод о социологической сверхдетерминации истории че-
ловечества логически приводит мыслителя к постулированию принципа 
«социологической теогонии», в соответствии с которым общество прогрес-
сивно вырабатывает и постепенно приобретает абсолютные атрибуты боже-
ственной сущности. Закономерному процессу становления человечества как 
мировой богосущностной инстанции, по Конту, необходимо поставить в со-
ответствие теосоциологическую идеологию, которая должна быть вырабо-
тана и утверждена в форме новой — позитивной — религии. Центральным 
понятием позитивной религии, определяющим логическую структуру ее цен-
ностного пространства, служит человечество, которое не только выражает 
обобщенно-статистическую значимость социума, но и выступает носителем 
метафизических свойств и потому наделяется над/сверхсоциологическим 
смыслом. 

Федоров считал понятие «человек» бессодержательной меткой представи-
теля Homo Sapiens, фиксирующей лишь ограниченность его природно-задан-
ной антропологии. «„Человек“ — это уже истасканное слово, обозначающее 
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собою такое существо, которое с гордостью оповещает о своих слабостях… 
Это — отвлеченное понятие; с одной стороны, оно значит: не зверь, не скот; 
а с другой стороны — не ангел, не дух» [7. Т. II. С. 197]. Не абстрактный че-
ловек как безродное существо, а смертный сын в напряженно-родственном 
значении федоровской терминологии является первичным звеном, нрав-
ственно-разумным и чувственно-активным «апейроном», выражающим факт 
биологической рожденности человека, неизбежно связанной с этим смертно-
сти, а, значит, указывающим на симметричный, а в нравственном аспекте 
даже суперсимметричный — сверхнравственный — сыновний долг возвра-
щения к пакибытию отшедших родителей, давших и отдавших жизнь детям. 
Поэтому действительным определением, эксплицирующим глубинную суть 
разумного нравственного существа в учении Федорова является «сын челове-
ческий», в обобщенном представлении — смертный сын умерших отцов-
предков, признающий и деятельно исполняющий моральный воскреситель-
ный долг по отношению к ушедшим родителям. В супраморализме сын чело-
веческий олицетворяет весь род человеческий и одновременно указывает на 
ушедших праотцев, конкретного отца каждого человека, тем самым соединяя 
братско-сыновними связями весь социум и расширяя семейно-родственное 
чувство до глобально-всеисторического. 

Факт социальной обусловленности индивида в его жизнедеятельности, 
его включенности в ткань социального бытия Федоров интерпретировал и 
экстраполировал в нравственно-позитивной проекции родственно-социаль-
ных отношений — как возможность всеобщего спасения, апокатастасиса, 
в активном потоке общего дела «патрофикации», включающего потенциал 
каждой личности и всего общества, тогда как единоличное спасение может, 
по апокалиптическому сценарию «воскресения гнева», даже для избранных 
обернуться вечной каторгой нравственных страданий, связанных с созерца-
нием вечных мук близких им людей. 

Объяснение прошлого и историческое делание 

Искание принципов социального единства приводит Конта к идее сверх-
существа — Человечества, в котором позитивно преломляются и интегриру-
ются личностные проявления. Это существо есть новый бог, а социальное 
единство обеспечивается религией Человечества, самовозведенного на престол 
высшего божества. В метафизической проекции Конта «Человечество есть ис-
тинное Великое Существо», «Верховное Существо» [4. С. 149], поклонение ко-
торому должно не только следовать установленному регламенту, добросо-
вестно исполнять культовый ритуал, но и определять весь смысл, содержание 
и цель существования физического человечества. Соответственно, ценность 
истории заключается в том, что в ходе социального времени происходит 
синтезирование, наращивание и позитивное обогащение знания, ведущее к 
упорядочению личного и социального существования [см.: 4. С. 143, 144]. 
Окончательная позитивная систематизация «реального понятия о человече-
стве» означает формирование исторически избирательного общественного 
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организма, человечества, метафизически раскрываемого в бытии как боже-
ственная сущность. При этом возводимая Контом в качестве идеологического 
пьедестала человечества социологическая теория, выражающая рациональ-
ный подход к постановке «основного вопроса» — доминирования нравствен-
ного начала в социальной организованности, призвана «надлежащим образом 
объяснить человеческое прошлое» [3. С. 159], т.е. используя нравственную 
аксиоматику религии человечества, теоретически вычислить великие эпохи 
исторического прошлого и определить «пантеон достойных» социально-ис-
торических деятелей. Таким образом, способность положительного мышле-
ния к систематизации морали «будет составлять всегда главное применение 
истинной теории о человечестве» [3. С. 162]. 

В федоровском понимании «объяснение» прошлого должно совершиться 
не только в области мысли, но и обязательно в ходе исторического делания, 
теоретическим фундаментом которого служит знание отцов (отечествоведе-
ние), а практическим выражением — их действительное воскрешение, т.е. 
полная и нравственно безусловная патрофикация. Подлинное представление 
исторических эпох требует реального представления действующих лиц 
этих — всех, не только великих — эпох; восстановление истории как иссле-
дование требует восстановления действующих лиц исторических явлений как 
воскрешения. Только в проекте всепоколенчески полной, целостной истории, 
при переходе от «истории как факта» к «истории как акту» [см.: 7. Т. II. 
С. 300], онтологического превращения прошлого в будущее, история не 
только, по формуле Конта, «удовлетворительно объяснит совокупность про-
шлого» [3. С. 161], но и получит полное оправдание. Такая олицетворяемая 
история неизбежно обретет, по Конту, «руководящую роль в направлении 
мысли будущего» [3. С. 161], и — в активно-христианском русском кос-
мизме — реального дела будущего. Главной задачей социологи общего дела 
является не систематизация морали, а активирование нравственного чувства 
в форме деятельного восстановления прерванной длимости поколений, вос-
создание стихийно разъятой смертью целостности всечеловеческой родовой 
цепи. «Во имя нравственности», признает и Конт, «нужно отныне горячо ра-
ботать» [3. С. 176], ограничивая предполагаемую работу теоретическими от-
кровениями положительного мышления. 

Великое существо и активное христианство 

Если в рамках системного изложения позитивной философии Конт реши-
тельно заявлял о несовместимости положительной науки с теологией 
[3. С. 108], то в теоретическом построении позитивной политики он был вы-
нужден отступить от этого принципа, сделав исключение для догматики ре-
лигии человечества, требующей новой, «позитивной теологии»: «все пози-
тивистские взгляды естественно сходятся в великом понятии Человечества, 
которое навсегда заменило понятие Бога и установило окончательное един-
ство, более полное и более прочное, чем временное единство первоначаль-
ного порядка» [4. С. 149]. Это единство — истинное великое существо как 
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социологически экстрагированный бог — есть многосоставное целое, много-
связность и существование которого обеспечивается взаимной любовью, 
непрерывно интегрирующей его части, воссоединяющей его элементы в це-
лое. Деятельный активизм верховного существа проявляется в том, что оно 
должно «беспрестанно воздействовать на соответствующую среду, дабы, 
приспособляясь к ней, видоизменять ее» [4. С. 150]. Это, по сути, есть при-
знание и выражение эволюционного процесса, расширенного на внешнюю по 
отношению к человеку и обществу среду обитания. Это «необходимый про-
гресс, являющийся всегда только развитием порядка, вытекающего из 
любви». Таким образом, в теосоциологическом Человечестве предстают «три 
главные характерные черты позитивизма: субъективный двигатель, объектив-
ный догмат и активная цель». В результате позитивизм становится «настоя-
щей религией, единственно полной и реальной, назначенной одержать верх 
над всеми несовершенными и временными систематизациями, вытекающими 
из первоначального теологизма». Конт предлагает рассматривать жизнь «как 
истинный культ» и «постоянное поклонение Человечеству» [4. С. 150]. 

Доминирование социологического подхода приводит Конта к необходи-
мости метаморфозы всеединой науки о человечестве в религию Человечества. 
Бог Конта так же позитивен, как и его социологическое учение об обществе; 
вместо традиционных трансцендентных явлений божественной воли и отно-
шений — непрекращающаяся и нарастающая в культурно-индустриальной 
мощи технократическая «литургия прогресса», ставшая провозвестником ин-
дустриального типа цивилизации.  

В супраморалистических проекциях теосоциологии и теоантропологии 
Федоров исходит из нравственной аксиоматики христианства, исторически 
осваивая догматику этого вероучения в виде общего дела. Актуально-религи-
озным принципом учения Федорова является не мистический культ и покло-
нение, а активно-христианское служение в преображении ветхого человека 
как природного существа и целокупного человечества всех исторических 
эпох. Не интеллектуальная молитва и теоретическая аффектация, а гносеоур-
гическое (3) исследование и внехрамовая, научно-технологическая служба, 
литургия. Вероучение должно стать верослужением и вероисполнением, а бо-
гословие — осуществляемым через человека богодействием. Вера в деятель-
ной проекции христианского учения, по мысли отца космософии, «как осу-
ществление чаемого, как дело, конечно, не может быть удерживаема грани-
цами мысли или мнения» [7. Т. III. С. 300]. В этой связи Н.А. Бердяев 
отмечает, что для Федорова христианство как проект всеобщего спасения, как 
действительный апокатастасис, «есть, прежде всего, общее дело, труд, актив-
ность нравственная и техническая. Он решительный враг понимания христи-
анства как мистерии духа» [1. С. 298]. В действительно положительном со-
держании, настаивает космософ, религия из фиктивного действия, завершаю-
щего оформление чудесного единства, должна превратиться в естественное 
начало, реальное дело интеграции энергии нравственно-родственных чувств 
в единый кумулятивный поток. 
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Новое рыцарство и психократия 

Исповедание и культ Человечества, согласно Конту, знаменует установ-
ление «окончательного строя», в котором философы, получившие безуслов-
ное «моральное и интеллектуальное значение», посвящаются в «жрецы Чело-
вечества» — священников новой религии, «позитивное духовенство» 
[4. С. 151]. Конт не только признает необходимость политической — «управ-
ляющей» — власти наряду с моральной — «советующей», «умеряющей» и 
«смягчающей», согласованно осуществляющих «нормальное» разделение 
двух «элементарных властей», но и проектирует роль первой ветви власти как 
доминирующую, поскольку ее источником служит материальная сила. Тре-
буемое разделение властей осуществляется в рамках особого «социального 
искусства»; при этом моральная власть осуждена Контом на непричастность 
к реальному действию, обеспечивающую ее принципиальную, незапятнан-
ную каким-либо участием в политике чистоту, — это «торжественное отрече-
ние» теоретической власти от практической. 

В такой архитектуре власти, в балансе ее политического и духовного 
проявлений, Конт видел возможность практического позитивного разреше-
ния «великой проблемы» — подчинение политики морали, которое «необ-
ходимо вытекает из святого преобладания общественности над личностью» 
[4. С. 150]. В постановке и решении систематизированного позитивизмом 
великого вопроса Конт обосновывает «социальный образ мышления» — со-
циологический подход, утверждение которого позволит «установить оконча-
тельное преобладание морали над политикой» [4. С. 148]. В такой социальной 
организованности предполагается «законное моральное воздействие бедных 
на богатых» [4. С. 147], а структура общества возглавляется особым управля-
ющим классом, «наиболее благородные» члены которого образуют своего 
рода просвещенное «новое рыцарство» [4. С. 148]. 

В философии общего дела мораль в виде предельной нравственной про-
граммы подчиняет весь строй социоприродного бытия, творчески укрощая 
хаос и культурно-эволюционно упорядочивая его в истинный космос. В кос-
мософских представлениях искомый Контом «рост социального чувства» 
[3. С. 179] ведет к установлению глубоких и гармоничных психосоциальных 
связей, системы взаимодействий в форме особой общности — психократиче-
ского общества. Психократия как проективная, эволюционно новая форма со-
вершенного общественного единства и бытия означает общество, основанное 
на полной душевной открытости, достигаемой деятельным самопознанием и 
практическим взаимознанием внутренних свойств человека по его наружным 
и внешним выражениям, т.е. «душезрением». В психократии каждая личность 
психологически открыта, прозрачна и читаема для всякой другой; в ней чужая 
душа перестает быть «глубокими потемками». 

Социологический смысл психократического принципа общественной 
связи отвергает одно из решений Конта — возведенный им в статус императива 
моральный принцип альтруизма как функции социального взаимодействия. 
Философ космизма считал альтруизм (контовский неологизм) отвлеченным 
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термином, выражающим содержание абстрактной, теоретически распредме-
ченной нравственности, а не подлинного родственного чувства и вытекающей 
из него взаимной нравственной обязанности поколений. «Знать только себя 
есть зло, знать только других (альтруизм, жертвовать собой для других) есть 
добродетель, которая указывает на существование зла в обществе, но не 
устраняет его» [7. Т. I. С. 279]. Анализ исторически явленных форм обще-
ственного устройства, принципов коллективизма в приложении к задачам 
общего дела приводит Федорова к психологически «изотропному» прин-
ципу социальной интеграции: «жить нужно не для себя (эгоизм) и не для 
других (альтруизм), а со всеми и для всех» [7. Т. I. С. 110]. В психократиче-
ском обществе станут возможными «единственный истинный и плодотвор-
ный коллективизм, единственная естественная, целесообразная солидар-
ность» [7. Т. II. С. 239], а науки — психология и социология — «обратились 
бы тогда в психократию» [7. Т. I. С. 65]. 

В контовском богоподобном человечестве отдельный человек растворен, 
он лишь частная функция единого. Это общество по типу организма, в кото-
ром индивиды — не отдельные органы, а психосоциальные клетки-органеллы 
большого организма. В космософской проекции культивирование психокра-
тии связано с эволюционным развитием традиционной социальной организо-
ванности (по типу организма) и означает становление идеальной формы со-
циально-психического устройства, продуцирование надорганического собор-
ного социального многоединства — общества как «подобия точного 
Триединого существа» [7. Т. III. С. 281]. Федоровский проект супраморали-
стически сфокусирован на том, чтобы не забыть и самых «малых сих» — каж-
дого человека, приобретающего в общем деле статус творчески мощной и по-
тенциально безграничной единицы — ипостаси общества, устроенного по 
типу Святой Троицы. Восстановление (в эволюционно-возросшем, преобра-
женном виде) личности — каждой во всей толще исторического времени — 
служит целью социальной проекции. В творческом выражении психократия, 
по Федорову, распространяется на весь мир, охватывает все пласты реально-
сти, а история, вслед за Контом, осознается как теогонический процесс. 

Научный трибунал и временная комиссия ученых 
Признавая, что «науки вовсе не созданы исключительно для ученых» 

[3. С. 199], а призваны на службу обществу, Конт для решения вопросов о 
научной истине «учреждает» в качестве общественного надзорного органа 
особую научную страту — специальный «обширный, естественно складыва-
ющийся трибунал», сословно формируемый из «рассудительных людей» и 
призванный осуществлять верификацию научно продуцируемых выводов и 
борьбу с ложными доктринами, отделяя зерна позитивно рафинированного 
знания от исследовательских плевел ошибочного или бесполезного знания. 
В религиозном учении Конта жрецы Человечества призваны обеспечивать 
«систематическое разделение между теорией и практикой» [4. С. 151]. 
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Федоров, напротив, мыслил такую организацию исследований, в которой 
научное сообщество, утратив статус особого сословия, исполняло бы функции 
лишь временной комиссии, созданной для теоретического и научно-практиче-
ского наставничества и управления в общем деле природной регуляции, выра-
ботки и реализации решения фундаментального «вопроса о смерти и жизни». 
В программном изложении проекта общего дела, началом которого послужила 
«Записка от неученых к ученым, духовным и светским, к верующим и неверу-
ющим» [7. Т. I. С. 35–308], Федоров самим названием работы обнаруживает 
патологию в практике оперирования фактами, организационным принципом 
которой является наличие обособленного корпуса специализированных иссле-
дователей и распорядителей истины — выделение ученых в статусе «позитив-
ных жрецов» в особое сословие, «которое сделало мышление своим делом, а 
потому оказалось совсем не понимающим дела» [7. Т. III. С. 303]. Действи-
тельно позитивный подход в познании, соответствующий задачам общего дела, 
требует всеобъемлющего охвата подлежащей преображению реальности и все-
общего участия в нем всех людей, включая возвращаемых к пакибытию отцов. 
Это позитивизм действия: «не сословный, а народный, для него наука будет 
только средством, тогда как позитивизм знания есть лишь философия ученых 
как особого класса или сословия» [7. Т. I. С. 56]. 

Принципиальная позиция русского мыслителя в вопросе о гносеологиче-
ской практике тесно связана с его пониманием должного и целесообразного 
соотношения «двух разумов» — теоретического и практического — в общем 
деле. Отделенность первого от второго Федоров считал неустранимым си-
стемно-методологическим изъяном позитивизма: «практический разум огра-
ничивается вопросом о богатстве и бедности… тогда как для теоретического 
разума остается вопрос о жизни и смерти или о человеке, мире и Боге», но 
положительно-прагматическая философия «объявляет эти предметы непозна-
ваемыми» [7. Т. III. С. 501]. Мыслитель-космист считал, что философия тор-
гово-промышленной цивилизации, креативно-потребительской культуры и 
добротного утилитаризма, принимая форму «позитивизма Чичикова», не за-
мечает ущербной разделенности теоретического и практического разума и 
даже в области мысли не опознает и не признает их противоречий. При этом 
бессилие теоретического знания родоначальник космизма объяснял его без-
действием, жизненной внеопытностью — в смысле отсутствия «общего дела 
как доказательства» [7. Т. I. С. 47]. Вместо разума, заключенного в «тесные 
границы контовского позитивизма или кантовского опыта — местного, вре-
менного», Федоров требовал осуществления «опыта повсеместного и посто-
янного… опыта всех людей, объединенных в труде обращения слепой силы в 
управляемую разумом» [7. Т. III. С. 290]. В конечном счете должен осуще-
ствиться не только великий синтез знаний, но и интеграция целостной науки 
с искусством и религией. 

Конт тоже полагал, что нужно рассматривать только одну науку — чело-
веческую, или, более точно, «социальную, принцип и цель которой составляет 
наше существование» [3. С. 94]. В гносеологическом аспекте человечество 
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становится высшим объектом научного знания, которое венчает «полную си-
стематизацию мысли» [3. C. 95]. 

Культурно�эволюционная антропология 

Конт выводит «великий закон» полной интеллектуальной эволюции че-
ловечества, или закон трех стадий, которые должен пройти планетарный со-
циум в познавательной деятельности: теологическая, метафизическая и 
научная [3. С. 54]. Хотя Конт и говорит о необходимости «разумного при-
способления» добываемых знаний к реальным потребностям общества, в его 
«деятельном повседневном стремлении к практическому улучшению челове-
ческого существования» [3. С. 72, 106] распространение положительных зна-
ний должно произвести «духовное преобразование современных обществ» 
[3. С. 227], не затрагивающее его природных основ. 

Такой сугубо теоретический подход к эволюции стал для Федорова сви-
детельством главного порока научно-позитивного мышления и отношения к 
действительности — разрыв между теоретически чистой мыслью, занятой вы-
работкой представлений о мире, и действительным, практически проявляе-
мым возделыванием мира. Научная «разонтологизация» мышления, сфокуси-
рованного на познавательной деятельности и потому неизбежно становяще-
гося отвлеченным, трагически отрывается и обособляется от реального 
дела — практической постановки и решения «естественных», «имманент-
ных» вопросов подлежащего преображению наличного бытия. Федоров про-
ектирует эволюцию как целостный процесс, охватывающий не только интел-
лектуальную, духовную сторону человека, но и его психофизическую орга-
низацию, морфологию, а далее — совершенствование принципов и форм 
организованности социума, представленного всеми исторически бывшими 
поколениями людей, устроение мира в его космологической полноте и твор-
ческом раскрытии в общем деле преображения, и в этом смысле — деонтоло-
гизация как достижение проективно заданного должного состояния мира. 

Представляя перспективы человеческого существа, Конт номинально де-
кларирует активно-эволюционный принцип, признавая, что «главная деятель-
ность человечества должна во всех отношениях состоять в беспрерывном 
улучшении своей собственной индивидуальной или коллективной природы» 
[3. С. 101]. Но Конт предусмотрительно замыкает эволюционную инициативу 
биологического вида Homo «в пределах, указываемых… совокупностью всех 
реальных законов» [3. С. 101]. Познавательное самоограничение позити-
визма, по убеждению Федорова, обнаруживает системный изъян доктрины 
Конта: «Вот это-то отречение от человеческого и подчинение самого челове-
чества слепой силе природы и есть позитивизм» [7. Т. II. С. 98]. В положи-
тельно суженном потоке совершенствования главным содержанием про-
гресса личности и общества становится развитие власти над «собственными 
несовершенствами, в особенности, моральными» [4. С. 148]. Таким образом, 
в понимании содержания, характера и направленности прогресса Конт про-
возглашает безусловный приоритет морального совершенства, подчиняя 
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перспективу телесного, психофизического преображения человека стихии 
природных законов. В целом предлагаемое решение «великого человеческого 
вопроса» обнаруживает то предустановленное доктриной Конта принципи-
альное ограничение и самоограничение, против которого настойчиво высту-
пал Федоров, критикуя позитивизм за искусственно установленные рамки и 
познания, и «положительного» действия на его основе. В системе супрамора-
лизма решение «вопроса о смерти и жизни», возникающего из «естественного 
пауперизма» ветхого человека — его природной уязвленности и смертности, 
состоит в проективном обретении Homo Sapiens качества полноорганности, 
способности возвращения праху новой жизни и через это — достижении ак-
туального бессмертия каждого мелькнувшего в истории человека. 

В категориальном ряду учения Федорова понятие полноорганности вы-
ражает идею проективно-эволюционного претворения ветхого человека, вы-
работки совершенного человеческого организма с помощью реальной техно-
логии внутренней (психофизической, антропной) регуляции. В самом общем 
определении это идея практического синтеза морфологических и функцио-
нально-физиологических свойств будущего человека, организм которого ста-
нет «единством знания и действия», позволяющим ему «фабриковать всю 
свою телесную оболочку со всеми органами, кои делали бы ненужными ис-
кусственные покровы и орудия» [7. Т. I. С. 265]; это способность «воспроиз-
водить себя из самых элементарных веществ» [7. Т. IV. С. 82]. Полноорган-
ность как универсальное свойство совершенного организма, выражающее 
вселенскую архитектуру разумной жизни, позволит человеку создавать спе-
циализированные органы, принимать различные формы и проявлять конкрет-
ные, ситуативно востребованные качества, необходимые «для существования 
во всех мирах и во всех средах» [7. Т. I. С. 292], т.е. сделаться существом все-
общим, способным жить всюду. Вытрудив в ходе общего дела сверхэмпири-
ческую сущность и освободившись от всякой природной ограниченности, 
обусловленной «даровой» антропологией, человек в культурно-эволюцион-
ной, «трудовой», становится соучастником расширяющегося вместе со все-
ленной «космологического акта» устроения и онтологического преобразова-
ния мира. 

Вопрос о смерти и бессмертии 

Конт не посягает на власть смерти, хотя и предполагает метафизическое 
воссоединение в великом существе сонмов умерших представителей челове-
ческого рода (но в постсоциальном статистическом синтезе объединяющее не 
всех, а лишь избранных). Предлагаемая рационально-мистическая адаптация 
факта смертности как позитивно устанавливаемого и принимаемого в каче-
стве непреложного закона является сознательным плодом интеллектуальной 
дисциплины и логического долга. Возмужалый в позитивном мышлении ум 
требует добровольного отказа от выяснения причин, по которым смерть ра-
зумного существа была узаконена внеразумной природой, и довольствуется 
предписанием «простого исследования» действующих законов, которым в 
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силу незыблемости неявно придается священно-фундаментальное, надразум-
ное, т.е. метапозитивное значение. В этой логике Федоров усматривает не-
устранимое внутреннее противоречие: вопрос смерти для практиков положи-
тельного подхода представляет неразрешимую дилемму. «Придав смерти без-
условное значение, они признают существование ненавистной им 
абсолютности; в противном же случае, т.е. если смерть не безусловна, нужно 
будет признать, что она не выходит из области, доступной нашему ведению и 
деятельности. Впрочем, учение позитивистов, не признающее в жизни ни-
чего, кроме явлений, не распространяется, по-видимому, на область смерти, 
иначе… им пришлось бы изменить всю систему» [7. Т. I. С. 257–258]. 

Однако даже будучи теоретически позитивно обоснованной и признан-
ной, объективная закономерность смерти на эмпирическом уровне все же тре-
бует примирения со спонтанно выражающимся нравственным сопротивле-
нием — примирения с идущей из глубины социального времени интуицией 
другого порядка бытия «натурального человека». Эта интуиция сопряжена с 
опрометчивым и даже безрассудным (с точки зрения положительного мыш-
ления) вопросом, настойчиво ищущим разрешения, — о правомерности 
смерти как природного явления: решения, не регламентированного принци-
пами позитивной науки и не ограниченного искусственно предписанными 
рамками «эффективного» познания. Вынуждаемая эмпирикой интеллекту-
альная эклектика в вопросе о жизни и смерти, стремящаяся преодолеть смер-
тельную ловушку природных законов, обозначает еще одну грань религиоз-
ного творчества Конта и «социолатрии» в форме культа Великого существа 
как теосоциологического феномена. «В этом широко захватывающем соци-
альном единстве каждый найдет нормальное удовлетворение того стремления 
быть увековеченным, которое прежде могло удовлетворяться только посред-
ством иллюзий… Не имея возможности продлить свое существование иначе, 
как посредством рода, индивид будет… стараться по возможности полнее 
слиться с ним, прочно связывая себя со всем его коллективным существова-
нием — не только настоящим, но также прошлым и в особенности будущим, 
дабы придать своей жизни всю ту яркость, которую… позволяет совокуп-
ность реальных законов» [3. С. 187]. 

В супраморализме подлинная яркость жизни достигается переутвержде-
нием бытия в качестве абсолютной и актуальной онтологии, ее бессмертно 
выражаемым личностным континуумом, поддержанием и восстановлением 
активного психофизического статуса, для чего реальность законов, регламен-
тирующих явления жизни и смерти, должна быть расширена до сознательного 
управления ими: познана сверхпозитивистскими методами, психобиотехно-
логически операционализирована и супраморалистически преломлена для за-
дач обеспечения подлинного бессмертия и воскрешения. В ходе общего дела 
не только существующие поколения сынов обретают физическое бессмертие, 
становятся присносущими, но и прах уже умерших отцов-предков возвраща-
ется к телесно воплощенному пакибытию. 
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Рациональное воздействие человека на природу  
и всемирное предприятие природной регуляции 

Воспринятое в логике позитивизма «положительное изучение природы» 
создает «рациональное основание воздействия человечества на внешний 
мир» [3. С. 99]. Осмысливая возможности и масштабы такого воздействия, 
Конт приходит к выводу, что улучшение особенностей природы человека, со-
вершенствование его социальной организованности «должно составлять наш 
главный ресурс» [3. С. 157], и с опережающего развития личности и общества 
должно начинаться естественное и разумное вмешательство человека в суще-
ствующий порядок явлений. В этом состоит позитивно-философское обосно-
вание сознательной, социально детерминированной эволюции. Конт выдви-
гает аффективный принцип, в соответствии с которым «рассудок, надлежаще 
подчиненный чувству», знаменует активное начало религии человечества: 
«умозрительная мудрость», достигая полноты знания, побуждает и направ-
ляет «действенную мудрость» на изучение и изменение несовершенного есте-
ственного порядка «для того, чтобы лучше применять наши индивидуальные 
или коллективные силы к его искусственному улучшению» [4. С. 143–144]. 
В такой систематизации «естественных функций сердца, разума и характера» 
можно видеть начала определенной структуризации регулятивного начала, 
предвидение многообразия его искомых форм. 

В этом же направлении развивалась и идея Федорова об историровании 
христианства, требующая перехода от вероучения к вероисполнению, т.е. к 
деятельному раскрытию догматики христианства. В соответствии с активно-
исторической функцией религии в проекте общего дела главным инструмен-
том регуляции призвано стать научное знание и обретенные на его основе 
технологии реального соучастия объединенного человечества в природных 
процессах. Позитивное исследование слепых сил природы, преимущественно 
в ее негативно-разрушительных и губительных проявлениях, служит в учении 
Федорова обоснованием преображающего воздействия человека, развернутого 
на весь мир и затрагивающего глубинные природные пласты. В проективном 
охвате социально-исторического бытия новое человечество будет упорно стре-
миться «к действительному управлению слепою силою; в этом и заключается 
истинное превращение мифического в позитивное» [7. Т. I. С. 57], эволюци-
онно преодолевающее мистицизм реального «восхождения и превосхожде-
ния» [2. С. 307] человека. 

* * * 

Одним из назначений положительного мышления Конт полагал «пол-
ное и прочное устройство индивидуальной и коллективной гармонии в об-
ласти мысли в отношении к человечеству» [3. С. 85]. Примечательно, что 
он нередко иллюстрирует выводы положительного знания и верифицирует 
«концепт-позитивизмы» примерами из астрономии. Учение Федорова в его 
предельных смыслах обращено не на теоретический охват космической он-
тологии, а на ее реальную регуляцию; оно вошло в историю мысли как 
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космософия (в активном выражении — космократия) и может считаться 
«естественной философией» в контовском смысле. Целью всемирной регуля-
ции Федоров называет устойчиво-прочное существование каждого человека 
и геоисторического человечества в целом — гарантированное обеспечение 
жизнедеятельности: не мыслимое только в трансцендентной форме гармонии 
социума и его индивидуальных единиц, а воплощенное телесно, в форме со-
вершенной психофизической и социальной организованности явлений разум-
ной жизни. 

При всем различии в понимании и проектировании целевых аттракторов 
психосоциального апотеозиса наиболее действенным инструментом преобра-
зования бытия у обоих мыслителей служит наука, напряженная религиозным 
чувством. Вера в потенциал позитивной науки и культивированная в ее акси-
оматике идея прогресса как «истинно основной догмат человеческой мудро-
сти» [3. С. 157] приводит Конта к вере Человечества в виде новой, социоло-
гическими методами утвержденной религии. Вместе с тем Конт признает 
ограниченность позитивного знания — принципиальную невозможность 
«поднять наши теоретические предвидения на действительный уровень 
наших практических потребностей» [3. С. 102]. Контовский позитивизм не 
проникает в глубинные пласты психофизиологии и онтологии разумного су-
щества, не делает истинно позитивных — радикально благо-деятельных — 
выводов о природе. Добытые исследованиями достоверные результаты и вы-
воды остаются на письменном столе интеллектуала-теоретика как позитивно 
чистое знание, которое не выходит из кабинета и не влияет на реальный ход 
жизни. «Интеллектуальная эволюция», не имея инструментов гуманитарно-
социального преображения природы, не обретает характер, мощь и космоло-
гическую значимость активно-эволюционного процесса, инициированного 
человеком в интересах преображения универсума. Декларируемый позити-
визмом прогресс утверждает незыблемость природно-естественных ограни-
чителей для человека и социальной организованности, т.е. концептуализиро-
ванное примирение со злом — такой прогресс для Федорова «заключается не 
в расширении человеческой деятельности, а в сужении ее» [7. Т. I. С. 295]. 

Эту ограниченность, нерешительность, «недо-позитивизм» (отсутствие 
практической положительности) доктрины Конта подвергал беспощадной 
критике Федоров, утверждая — супраморалистически, социально-историче-
ски и научно-технически — необходимость «истинного позитивизма» — пол-
ной регуляции всех слепых сил неразумной природы, девальвирующих по-
тенциал неограниченного развития человека. Истинный позитивизм, по Фе-
дорову, должен быть «позитивизмом действия», в котором «не знание 
мифическое заменяется позитивным, а мифическое, фиктивное действие за-
меняется действием положительным, т.е. действительным» [7. Т. I. С. 56]. 
Действительный — последовательный и полный, т.е. нравственно и логиче-
ски законченный — позитивизм, по Федорову, должен охватывать весь ком-
плекс вопросов социоприродного бытия, онтологию всего универсума, и идти 
вглубь причин непрочного существования человека (неразрешимость в 
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рамках господствующей цивилизационной парадигмы «продовольственного» 
и «санитарного» вопросов — проблем голода, болезней и смертности). Про-
ективно «восполненный» позитивизм, включающий не только позитивное 
знание, но и позитивное действие, преодолевает «идейную анархию», против 
которой решительно выступал Конт. Гносеоургический позитивизм как мето-
дология и как содержательная задача философии общего дела проективно 
сфокусирован на познании и практическом использовании законов и техно-
логий направленно-эволюционного восхождения и апотеозиса человека, ста-
новления социальности нового типа, утверждения космократии и реального 
обладания миром. 

Известно, что федоровский концепт мировой регуляции оказал сильней-
шее влияние на систему взглядов В.С. Соловьева, который считал, что проект 
общего дела «со времени появления христианства… есть первое движение впе-
ред человеческого духа по пути Христову» [5. С. 345]. Принимая учение супра-
морализма «безусловно и без всяких разговоров», Соловьев заявил о признании 
Федорова «своим учителем и отцом духовным» [5. С. 345]. Тем неожиданнее и 
удивительнее прозвучавшая в марте 1898 года на публичном заседании Фило-
софского общества при Петербургском университете оценка Соловьевым 
«услуг Конта», «которые он, сам того не зная, оказал делу развития христиан-
ского сознания» [6. Т. 2. С. 581]. В докладе «Идея человечества у Августа 
Конта», приуроченном к столетию со дня рождения французского мыслителя, 
Соловьев «безбожнику и нехристю» Конту ставил в «великую заслугу» перед 
христианским миром приближение в позитивной религии к «завершительной 
истине христианства» — задаче воскресения мертвых, исполнения провозгла-
шаемой в религии человечества «священной» непрерывности звеньев родовых 
цепей их реальным воссоединением, т.е. преодоления смерти: «никто из знаме-
нитых в мире философов не подходил так близко к задаче воскресения мерт-
вых, как именно Август Конт» [6. Т. 2. С. 579] в его «Politique positive». 

Религия человечества и проект общего дела — две идеологические атлан-
тиды, ставшие сосредоточием социально-философской мысли, возделанные 
духовной энергией человека, неупокоенного в своей природной данности и 
дерзающего на сотворчество мироздания. Первая — позитивная политика — 
постепенно погружается в глубины исторического времени и утрачивает ин-
теллектуальный авторитет, вторая — философия космизма — напротив, ста-
раниями исследователей-подвижников поднимается из полузабвения на ми-
ровоззренческую поверхность современной цивилизации. 

Информация о финансировании 
Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ. Проект № 18-011-00953a «Н.Ф. Фе-
доров. Энциклопедия с онлайн-версией». 

Примечания 

(1) Скепсис по поводу своих идей и их открытое непринятие Федоров относил на счет не-
удачных попыток найти «правильные» слова, адекватные образы для раскрытия содер-
жания предлагаемого его учением супраморализма; известны факты недовольства 
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мыслителя и его конфликтов с последователями, которые, по его мнению, не могли 
найти «те самые» нужные формулировки и термины, чтобы «естественные» смыслы 
стали нравственно и логически очевидными. Именно неудовлетворенность словом по-
буждала Федорова настойчиво искать выразителя своих идей — глубокого и автори-
тетного, например, Ф.М. Достоевского, В.С. Соловьева, Л.Н. Толстого, а среди ближай-
ших сподвижников и учеников — В.А. Кожевникова и Н.П. Петерсона. 

(2) Супраморализм — одно из названий, возможно более точное, учения Федорова, ис-
пользовавшееся самим мыслителем. 

(3) Известна проективная идея Федорова о превращении гносеологии — теории позна-
ния — в гносеоургию — «дело знания» и «познание делом», т.е. «превращении знания 
во всеобщее дело» [7. Т. IV. С. 78]. 
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Abstract. The article considers the social-religious doctrine of the French philosopher, one of 
the recognized founders of sociology and positivism, A. Comte (1798–1857), and the social 
paradigm of the Russian thinker-cosmosoph, the author of the doctrine of the common cause, 
N.F. Fedorov (1829–1903). The social-philosophical comparison of the basic concepts of the two 
theories allowed the author to identify their key intentions and semantic patterns. The comparative 
analysis revealed the semantic homogeneities and contrasts of the ideological systems of two 
thinkers — the religion of Humanity (Comte) and the sociology of the common cause (Fedorov) as 
determined by the moral-logical core of cosmosophy. Despite the undoubted diversity of their 
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theoretical ideas, the compared concepts have common semantic sources, although initially they 
were fundamentally differently oriented in the social-historical space-time and in the potential field 
of the evolutionary possibilities of global humanity. Both thinkers consider science enriched with 
the religious feeling as the most effective tool for the real transformation of existence, but they 
differently project the potential of scientific knowledge on the planetary social organization 
development, which ultimately leads to the polarization of their fundamental ideas. The belief in the 
resolving potential of positive science and its idea of progress leads the French thinker to the religion 
of Humanity of the new, sociological-approved type. In cosmosophy, the supramoralistic task of the 
common cause leads to the demand for ‘positivism of action’ as an application of the theoretical 
knowledge of the laws and technologies of the directed evolutionary apotheosis of the man and a 
new type of sociality. The conclusion about the sociological overdetermination of the history of 
mankind logically leads positivism to the principle of ‘sociological theogony’, i.e., that society 
progressively develops and gradually acquires the absolute attributes of the divine essence. The 
central concept of the positive religion is humanity not only as the generalized statistical society, but 
also as a bearer of metaphysical features. In the cosmosophic theory, the establishment of deep and 
harmonious psychosocial ties, the moral system of interactions is associated with a special form of 
community — psychocracy. In its creative expression, psychocracy extends to the whole world, 
embraces all layers of reality, and the human history turns into a theogonic process. 

Key words: Comte; Fedorov; positivism; positive politics; religion of Humanity; society; 
cosmosophy; common cause; supramoralism; evolution 
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Аннотация. Вниманию читателя предлагается вторая часть авторского очерка, посвящен-
ного анализу феномена отчуждения и форм его бытования в обществах модерна (первая часть 
опубликована в № 4 за 2021 год). В фокусе рассмотрения — техника как «фетишизируемая» 
современным мышлением и различные проявления отчуждения в области трудовой деятельно-
сти, выступающие не только (и не столько) следствием частной собственности на «средства 
производства» (в трактовке К. Маркса), но и побочным продуктом объективных тенденций усу-
губляющейся в ходе исторического развития социальной дифференциации (разделение труда), 
а также подчинения большинства сфер социального опыта человека эпохи модерна логике ин-
струментальной рациональности. Избыточная специализация, стандартизация, алгоритмиза-
ция, рутинизация деятельности, технологическая и функциональная операционализация рабо-
чего процесса и профессиональных ролей, доминирование средств над целями, администра-
тивно-бюрократическая регламентация и контроль становятся «приметами времени» и 
отличительными особенностями «ритма активности» не только на промышленных предприя-
тиях, но и в сферах нефизического труда. Важным аспектом (и фоновым обстоятельством) в 
диагнозе современности становится тот факт, что общества модерна формировались в послед-
ние столетия по преимуществу в урбанистической социально-экологической среде. Формат и 
стиль городской жизни, характеризующейся ролевой фрагментацией и специфической депер-
сонификацией (и ростом анонимности), также породили спектр последствий, делающих отчуж-
дение ощутимой проблемой современных обществ. В статье используется концептуальный ар-
сенал классической социологической теории как ключевой инструмент анализа и описания 
«вселенной модерна»; по ходу изложения автор обращается к идеям М. Вебера, Г. Зиммеля, 
Л. Вирта, Г.М. Маклюэна, Г. Маркузе, Ж. Фридмана, К. Лефора и др. 
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Машина — «священная корова» современности 

К. Лефор в очерке «Отчуждение как социологическое понятие» [8] ис-
пользует оригинальный аргументационный прием, рассчитанный на силу ана-
логии. Рассуждения о феномене отчуждения иллюстрируются этнографиче-
ским примером нуэров (1) — полукочевого пастушеского народа (группы 
племен) Восточной Африки. Лефор опирается на классическое исследование 
Э. Эванс-Причарда [16]. Вся культура нуэров держится на коровах. Они зани-
маются не только скотоводством, но именно отношение к скоту определяет 
их порядки, классификации и миропонимание, статусные отношения и т.д. 
Рассказывая про нуэров, Лефор постоянно намекает на сходства с современ-
ностью, проводит параллели с западным индустриальным технологическим 
обществом (не упуская возможности высмеять модерновый технократизм и 
свойственный ему фетишизм). Их ментальность похожа «на ментальность ев-
ропейца, …в индустриальной культуре, к которой он принадлежит, он видит 
признак своего превосходства» [8. С. 53]. Для нуэров корова, как для людей 
индустриальной эпохи машина, — оплот и основа мироздания и всего ком-
плекса социальных отношений. О коровах не просто заботятся и используют 
как основной ресурс хозяйственной деятельности — по имени (в честь) быков 
людям дают имена. Большое значение имеет не только число голов крупного 
рогатого скота в чьей-то собственности, но и красота и иные отличительные 
признаки отдельных особей. Через коров и при их посредстве выстраиваются 
ритуалы инициации и смена статуса, ведутся наследственные и имуществен-
ные дела, из-за них развязываются внешние войны (с соседними племенами) 
и вспыхивают внутренние конфликты, распадаются семьи (коровы — основ-
ная ставка в людской борьбе, соперничестве и конкуренции). Социальные от-
ношения нуэров строятся на базе отношений с коровами и к коровам; перехо-
дят и отражаются в них.  

Картина вырисовывается почти как у Маркса — отношения между 
людьми при капитализме предстают как товарные-денежные и как отношения 
между вещами (товарный фетишизм). Культура нуэров в сходном смысле 
фундируется «коровьим» фетишизмом. Выражаясь языком школы Дюрк-
гейма-Мосса, можно сказать, что корова для нуэров, их коллективного созна-
ния и институциональной организации, предстает как «тотальный социаль-
ный факт». Эванс-Причард отмечает, что любой разговор с нуэром, с чего бы 
он ни начался, быстро перейдет на разговор о быках и коровах, которые опре-
деляют всю его социально детерминированную терминологию и мировоспри-
ятие. «Для нуэра существует коровья вселенная, как для других существует 
вселенная машин…, человек стремится здесь унизить себя перед коровой, так 
же как в других случаях он [человек модерна] стремится унизить себя перед 
машиной» [8. С. 55]. 

Причем же тут отчуждение? Лефор хочет сказать, что нуэры отчуж-
дают, объективируют коровью вселенную, помещают себя в нее, подчиня-
ются ей (приблизительно так же, как у Фейербаха люди создают богов и 
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ставят себя в зависимость от них). Образовавшийся в результате подобного 
проецирования коллективных представлений «коровий универсум» иллюзо-
рен и реален одновременно — реален по своим последствиям и властно 
управляет жизнью народа. Лучше всего эта двойственность, иллюзорность, 
переходящая в реальность, видна со стороны, например, наблюдателю-этно-
логу. Отчужденный мир нуэра — это бычье-коровий мир, где коровы и быки 
более реальны, чем люди, вписанные культурой и институтами в структуры 
социально сконструированного рогато-копытного космоса. Оборотной сто-
роной царства рогов и копыт в культуре нуэров оказывается «оппозицион-
ный» критический миф, что корова на самом деле тайный враг человека, 
«сеющий зло и раздоры», и в конце концов способна уничтожить людей, 
«гибнущих за коров» (как за металл, под аккомпанемент куплетов Мефисто-
феля). Из-за этого люди становятся врагами (в сходном смысле техника и 
деньги губят и подчиняют людей модерна, лишая их человеческих качеств). 
Иначе говоря, нуэры отчасти осознают свою пагубную зависимость от ко-
ров, ее трагический характер. Корова в культуре нуэров более реальна и 
ценна, чем человек — он выражает себя через отчужденную коровью реаль-
ность. Наподобие этого машинная цивилизация современности относится к 
технике почти как к священной корове.  

Только сторонний наблюдатель может рассматривать «интерес к живот-
ному как навязчивое состояние и отличать реальное от воображаемого… 
[Для нуэров] элементы, принадлежащие, очевидно, к порядку воображае-
мого, являются более реальными в том смысле, что именно они предостав-
ляют людям устойчивую систему координат» [8. С. 58]. Задача исследователя 
заключается в том, чтобы принять трансцендирующую установку, посмот-
реть со стороны на эту навязчивость (к корове, технике, деньгам и иным фе-
тишизируемым объектам/социальным конструктам).  

Зацикленность человека модерна на технике, техническом прогрессе и 
достижениях похожа на привязанность нуэров к коровам. Источником техни-
цистского фетишизма современности является фундаментальный процесс, 
наблюдаемый в разных сферах индивидуального и коллективного опыта, — 
реификация, кристаллизация продуктов и способов деятельности людей и 
превращение их в самодовлеющие формы. Средство, процедура ставятся 
выше цели, «как» оказывается важнее «что». Формально-инструментальная 
рациональность апеллирует к набору средств действия, а не к ценностно опре-
деленному содержанию целей (цели могут быть какими угодно и с легкостью 
выносятся за скобки разговора о «рациональности» институтов и структур).  

Сторонники технооптимизма обычно постулируют принципиальную 
«нейтральность» техники, и если техника начинает двигаться катком по жи-
вым людям, они отвечают — значит были неправильно определены цели, а 
техника не виновата (2). Техника в известном смысле упрощает жизнь, откры-
вая множество новых возможностей. Она создается человеком для решения 
специфически человеческих задач, но далее, вернее — параллельно — 
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происходит отрыв средства от цели, формы от содержания, продукт деятель-
ности автономизируется и начинает жить своей жизнью. Неслучайно Шпен-
глер сравнивал современную технику с взбесившейся упряжью, способной 
загнать манипулирующего ей всадника в могилу [15. С. 486–487]. Техника 
освобождает и закрепощает одновременно, преодоление одних трудностей 
оборачивается возникновением новых. 

Зависимость человека от техники как следствие парадоксального харак-
тера технического прогресса подмечается постоянно и становится не только 
предметом философской рефлексии, но и темой повседневных разговоров, се-
тований и шуток. Каждая эпоха подмечает что-то свое. Странствующий цир-
кач дядюшка Мокус из мультфильма про поросенка Фунтика при поломке 
пыхтящего средства передвижения изрекает житейскую мудрость: «Вот с 
ними всегда так, сначала ты на них ездишь, а потом они на тебе». В одной из 
популярных эстрадных песен поры уходящего социализма звучали слова: 
«Для нас автомобили были созданы, но вот пришли иные времена… и день и 
ночь мы под машиной ползаем, мы служим ей, чтоб ездила она». Разумеется, 
содержащаяся в этих фразах ирония отсылает нас не только к оценке сомни-
тельных достоинств продукции советского автопрома и воспоминаниям о не-
легких буднях отечественных автолюбителей 1980-х годов. Про сегодняшние 
компьютеры, обеспечивающие всевозможные удобства и удовлетворяющие 
потребности миллиардов людей на планете, можно сказать то же самое.  

Дело не только в том, что любая машина или техническое устройство мо-
жет сломаться или выйти из строя, что машина привязывает к себе ее облада-
теля или пользователя через ту актуализированную у него потребность, кото-
рую она призвана удовлетворять (в случае поломки без нее он оказывается 
как без рук). Власть техники над человеком, если понимать ее в широком 
смысле, не является специфически модерновым феноменом — эта власть уни-
версальна и имманентно характеризует культурную жизнь в целом. Рассуж-
дая в стиле М. Маклюэна, можно говорить о технике как о «медиа» — сово-
купности способов и средств, используемых людьми в процессе установления 
физических и ментальных контактов, осуществления коммуникации с миром 
и друг с другом. Техника включает орудия, аппарат и модели такой комму-
никации. Развертывая свой главный тезис — The Medium is the Message, Ма-
клюэн стремится показать, что средства и способы коммуникации как 
«внешние расширения или продолжения человека» влияют на характер ком-
муникации, формируют психотип ее участников и конфигурации складыва-
ющихся между ними социальных отношений.  

Техническое средство фактически задает правила и способы работы с 
информацией, ее восприятия, считывания и потребления, оперирования дан-
ными. Например, формы представления и бытования информации в компь-
ютерах при наличии доступа в Интернет в эпоху смартфонов и мобильной 
связи обрекают человека без электронной коробочки на беспомощность, 
приводят к частичной деградации памяти, мышления, воображения и т.п. 



Подвойский Д.Г. Вестник РУДН. Серия: Социология. 2022. Т. 22. № 1. С. 40–57 

44 ВОПРОСЫ ИСТОРИИ, ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ 

Новоявленный хозяин цифровой эпохи, лишенный канала выхода в глобаль-
ную сеть, имеет все основания почувствовать себя ничтожеством, не способ-
ным сделать ни шагу в опасном и незнакомом мире (когда нет возможности 
«погуглить»). Это было бы очень похоже на ситуацию полного отказа систем 
навигации и управления на космическом корабле, самолете или судне — ко-
гда под тобой или над тобой лишь облака или черная мгла, звезды погасли, 
мачты поломались, компас не работает, мотор не заводится, кнопки не нажи-
маются, штурвал не крутится, паруса порвались, карты и судовые журналы 
сгорели. Техника самим своим устройством и способом функционирования 
навязывает модель общения с людьми и вещами, и если я в рамках конкрет-
ной культуры не владею определенным набором навыков, она меня оставляет 
за бортом, репрессирует. И если техника перестраивается (а в новейшую 
эпоху она делает это очень быстро), я должен перестраиваться вслед за ней. 

Обычно культура всему этому учит своих членов, а влияние техник 
жизни является подспудным. Способ использования чего-то, форма подачи, 
инструмент, метод не менее важны, чем содержание деятельности. И все это 
более или менее навязано обществом, принудительно, даже если и не осозна-
ется в таком ключе. Особого выбора у индивида нет — он должен приспосаб-
ливаться к явным и латентным требованиям технокоммуникационной среды 
своего времени и физически (на уровне «техник тела»), и ментально (думать, 
говорить и запоминать так-то). Разные гаджеты и культурно-технические ар-
тефакты требуют выработки и освоения разных навыков: написание текстов 
пером или шариковой ручкой, работа с кнопочными устройствами или нажа-
тие на панели сенсорного экрана, ношение римской тоги или азиатского ха-
лата, лаптей или сапог, еда ложкой, вилкой, руками или палочками, разговоры 
по мобильному или стационарному телефону, обработка земли и дробление 
грунта при помощи лопаты, тяпки, мотыги или кирки, техники убийства при 
посредстве холодного или огнестрельного оружия, чтение коротких расска-
зов или длинных романов, просмотр многочасовых театральных представле-
ний или клипов и т.д. — все это надо уметь делать, и переходить с одного 
формата на другой порой бывает достаточно сложно. Так осуществляется дав-
ление зиммелевских культурных форм на жизнь.  

Чтобы осознать характер и меру воздействия технически-коммуникаци-
онного медиума на социальные практики, оценить его конституирующую, 
формообразующую роль для человеческой активности, желательно «посмот-
реть со стороны», так как влияние технически-коммуникационных арсеналов 
в повседневном опыте бывает глубоко интернализовано. Говоря словами Ма-
клюэна, «когда мы хотим обрести точку опоры в собственной культуре и нуж-
даемся в принятии отстраненной позиции по отношению к принуждению и 
давлению, которое оказывает на нас любая техническая форма человеческого 
самовыражения, нам нужно просто наведаться в общество, в котором эта кон-
кретная форма никогда не ощущалась, или обратиться к какому-нибудь ис-
торическому периоду, когда она была неизвестна» [9. С. 23–24]. Например, 
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сегодня достаточно спросить у мам и пап, бабушек и дедушек: каково это 
было — жить без Интернета?  

В последние десятилетия технологические трансформации становятся 
столь стремительными, что целые поколения оказываются заложниками 
навязчивой тотальной новизны, не имея шанса воспрепятствовать врывающе-
муся в жизнь всех и каждого ветру перемен. Когда конкретные технологиче-
ские уклады перманентно изменяются, не успевая толком утвердиться, люди 
испытывают шок. Одновременно они имеют возможность сравнивать — что 
было утрачено, а что приобретено в результате раскручивания очередного 
витка технологической революции, происходящей на их глазах; они еще пом-
нят, как было вчера, до «ухода общества в цифру», и видят, как стало сего-
дня — когда этот уход большей частью свершился.  

Модерн XIX–ХХ столетий вышагивал по земле уверенно, ступал твердой 
поступью. «Текучий модерн» XXI века мчится на всех парах, с бешеной ско-
ростью, в неопределенном направлении, по ломаной траектории [1]. Еще не-
давно «среднему» человеку, не хватающему звезд с неба, был навязан моно-
тонный труд и потогонная система на производстве или в офисе (сегодня их 
никто не отменял). Теперь ему навязаны вдобавок к этому (в известных ком-
бинациях с сохраняющимися «прелестями» индустриального модерна) не 
прекращающиеся принудительные изменения, жизненная и карьерная гонка 
как нормализованный биографический паттерн, ожидания постоянного роста 
и успеха, стремление к ускользающим целям, вездесущие инновации и нара-
щивающее обороты принудительное потребление. Все это сопровождается 
всеобщим стрессом, провоцирует боязнь отстать, выпасть из обоймы и т.п. 
Компьютерное рабство не лучше рабства бумажного, конторского или фаб-
рично-заводского. В итоге к пленникам стального мира присоединяется новая 
армия невольников — обитателей силиконовой, микропроцессорной, элек-
тронно-виртуальной вселенной. 

Логика «казенного века»: жизнь и работа в «ритме вещей» 

Отчуждение человека в обществах модерна (в том числе отчуждение 
труда) могло приобретать разные формы и видоизменяться по мере того, как 
эти общества эволюционировали. Так, Маркс в XIX веке имел перед глазами 
вполне определенную картину: фабричного рабочего, занятого изнуритель-
ным физическим трудом на предприятии, находящемся в чьих-то частных ру-
ках и управляемом собственником средств производства. За это рабочему по-
лагалось «несправедливое» вознаграждение (от вопиюще несправедливого до 
терпимого), и источниками отчуждения работника были два основных фак-
тора: собственность (предметы, средства, орудия, продукты и результаты 
труда работнику не принадлежат) и оплата труда (мало платят). Труд является 
фактически подневольным и объективно навязан человеку его положением, 
поскольку он не способен прокормить себя иначе, даже если утверждается 
формально-юридическое равенство участников хозяйственных отношений, 
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а институты внеэкономического принуждения (рабство, крепостничество) пе-
рекочевали на страницы учебников истории. 

Параметр «мало платят» оказался, вероятно, самым нестойким фактором 
отчуждения, поскольку ситуация с размерами оплаты труда во многих стра-
нах (прежде всего, в экономически развитых) постепенно начала исправ-
ляться, хотя об окончательном решении вопроса справедливой оплаты труда 
в мировых масштабах говорить не приходится. Гораздо сложнее и печальнее 
обстояло дело с фактором собственности. Весомой причиной отчуждения 
оказалась не столько капиталистическая частная собственность как таковая, 
сколько специфическое для зрелого модерна отделение работника от средств 
производства. Вебер во многих произведениях не уставал повторять (в том 
числе полемизируя с социалистами) [4. С. 309–312]: отделение работника от 
средств производства, т.е. то, в чем социалисты любят упрекать капиталисти-
ческую систему, не следует считать исключительным «пороком и изъяном» 
частно-хозяйственной экономической системы, оно является особенностью 
современных обществ в самых разных сферах — не только на фабрике, но и 
в университетах, армии, государственном и муниципальном управлении, и 
т.д. И сегодня почти любая (3) профессиональная деятельность — физическая 
и умственная — отделена от «средств производства», и в этом смысле не ав-
тономна, подчинена корпорации, государству, университету, армии, т.е. бю-
рократическому аппарату, который господствует в этих иерархизированных 
структурах.  

В былые времена (традиционных обществах) ремесленник, феодал лю-
бого уровня, военный в самоэкипирующейся армии, владелец доходной 
должности, в том числе чиновник, поставленный патримониальным сеньором 
для сбора налогов, был в большей или меньшей степени «хозяином своего 
дела», действовал по своему усмотрению и на свой страх и риск, приобретал 
все, что нужно для работы, издержки оплачивал из своего кармана. Сегодня 
человек — просто винтик «рациональной» машинерии, где все кругом — ка-
зенное (оборудование, помещение, расходные материалы и т.д.), и подчинен 
он не личности, а структуре. К представителям бюрократического корпуса это 
тоже относится — все служат. Типичный работник больше себе не хозяин, он 
пролетаризирован, выступает как слуга аппарата и организации [7; 14; 19; 20]. 
И весь опыт строительства государственного социализма как альтернатив-
ного (капиталистическому) проекта модерна лишь подтвердил справедли-
вость диагноза Вебера. Господство человека над человеком сменяется гос-
подством анонимной и деперсонифицированной технобюрократической 
структуры, хотя управленческие и исполнительские функции в ней продол-
жают выполнять вполне конкретные люди. 

В ХХ веке организация промышленного производства менялась вместе 
с профессиональной структурой общества, чему способствовали и технико-
экономические нововведения. Появился конвейер, на многих, прежде всего 
крупных, предприятиях был внедрен тейлоризм. Вместе с тем рабочий, 
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выполняющий тяжелые мускульные операции, перестал восприниматься как 
единственный объект эксплуатации в индустриальном обществе. Стало по-
нятно, что бюро (со столами и стульями) и заводской цех (со станками) по 
логике функционирования не так уж отличаются друг от друга, а белых и си-
них воротничков при всех их социально-стратификационных («классовых») 
и культурно-индентификационных отличиях можно считать «товарищами по 
несчастью» с некоторыми второстепенными «цветовыми» вариациями 
(например, белые воротнички надо чаще стирать). Специфическое отчужде-
ние служащего, клерка, чиновника, офисно-конторского работника стало из-
любленным сюжетом критически ориентированных социальных исследова-
ний, рефлексии в философии и публицистике, изобразительном искусстве, 
литературе и кинематографе. 

В реалиях ХХ века стало понятно, что между логикой и механизмами 
технической и бюрократической рациональности присутствует «избиратель-
ное сродство» — обе выступают лишь разновидностями инструментальной 
рациональности, работающей с элементами природного и человеческого ми-
ров в сходной манере — оперирующей и манипулирующей людьми как сред-
ствами, как если бы они были вещами, выполняющими в оптимизируемом 
технобюрократией процессе целедостижения определенные функции. В этом 
смысле организационный космос современности может быть представлен как 
многоуровневая технобюрократическая структура, осуществляющая управ-
ление, регламентацию и контроль в отношении любых объектов и явлений, 
как только те попадают в ее «заботливые руки». Поэтому образ человека как 
придатка машины описывает не только ситуацию в области промышленного 
производства; сама метафора работника, ощущающего себя безликим винти-
ком гигантского механизма, применима и к профессиональным средам за пре-
делами заводов и фабрик. 

Наряду с экономическими предпосылками отчуждения работника (отде-
ление от средств производства, заработная плата) дегуманизирующий эффект 
могут оказывать условия, содержание и характер труда, которые по сравне-
нию с эпохой раннего индустриализма существенно изменились. Классики 
социальных наук от Спенсера до Парсонса учат нас, что одной из важнейших 
тенденций общественно-исторической эволюции выступает социальная диф-
ференциация. Разделение труда и специализация деятельности положены 
в основание функциональной организации большинства современных инсти-
туциональных структур. Специализация профессиональных ролей оборачи-
вается фрагментацией деятельностных репертуаров социальных акторов 
(в век специализации, по Веберу [3] нас ожидает «ледяная полярная ночь» и 
много мелкой, частной работы). Возвышенно-поэтические эпохи, почитав-
шие универсальное и разностороннее, остались в прошлом, а нас ожидает 
много мелкой работы. 

Параллельно с этими изменениями и под влиянием общей рационализа-
ции социальных отношений все более обнаруживают себя стандартизация и 
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алгоритмизация как доминирующие паттерны поведения, особенно в профес-
сиональной сфере. Техника и ее массовое внедрение в производственный про-
цесс стандартизируют деятельность человека, призванного ее обслуживать. 
Ритм и логика рабочих операций — телесно-двигательных и рассудочно-ин-
теллектуальных — задаются машиной и программой ее функционирования. 
Человек вынужден подстраиваться, вписываться в этот ритм. 

О характере механизации физического и умственного труда в организа-
циях и на предприятиях передовых в экономическом отношении стран (сере-
дины ХХ века) жестко высказывался Г. Маркузе: «Внутри технологического 
целого механизированный труд, большую часть которого… составляют авто-
матические и полуавтоматические реакции, остается в качестве пожизненной 
профессии изнурительным, отупляющим, бесчеловечным рабством — причем 
даже более истощительным вследствие увеличения скорости, усиления кон-
троля над машинными операторами (в большей степени, чем над продуктом) и 
изоляции рабочих друг от друга. Такая форма монотонной работы характерна, 
конечно, для частичной автоматизации с одновременным существованием ав-
томатизированных, полуавтоматизированных и неавтоматизированных секций 
в пределах одного предприятия, но даже в этих условиях „технология заменила 
мускульную усталость напряжением и/или умственным усилием“… Не слиш-
ком существенно отличается от этого вида порабощения труд машинистки, 
банковского кассира, назойливого продавца и теледиктора. Стандартизация и 
рутина сравнивают продуктивные и непродуктивные профессии. На предше-
ствующих этапах развития капитализма пролетарий выполнял роль вьючной 
скотины, трудом своего тела зарабатывая предметы первой необходимости и 
роскоши и продолжая при этом жить в грязи и бедности. Он был живым при-
говором своему обществу. Напротив, в жизни современного рабочего в разви-
тых странах технологического общества это отрицание гораздо менее заметно; 
как и другие живые объекты общественного разделения труда, он втянут в тех-
нологическое сообщество управляемого населения. Более того, в районах 
наиболее успешной автоматизации биологическая сторона человека, кажется, 
становится частью технологического целого. Машина как бы по капле вливает 
отравляющий ритм в операторов… „Вообще говоря, мы живем в ритме вещей“ 
[Маркузе приводит суждение одного рабочего]. Эта фраза прекрасно выражает 
перемену в механическом порабощении: вещи скорее задают ритм, чем угне-
тают, ритм человеку как инструменту, т.е. не только его телу, но также его уму 
и даже душе» [10. С. 34–36].  

Прекраснодушная мифологема о творческом работнике, свободно, вир-
туозно и по своему усмотрению управляющем машинами и механизмами раз-
ной степени сложности, продолжает будоражить воображение технооптими-
стов. Согласно их взглядам, на могучие плечи послушной техники ее мудрым 
создателем перекладывается все самое неприятное в труде, он освобождается 
не только от физически тяжелого труда, но и от утомительных и обремени-
тельных рутин любого производственного процесса. В действительности же 
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оказывается, что творец не так уж мудр (и предусмотрителен в плане оценки 
непредвиденных последствий своих изобретений), а творение — не столь уж 
послушно. В танце человека и машины импровизировать в непринужденном 
ритме вальса, легко переходящем по желанию танцующих в танго или 
фокстрот, не всегда получается, потому что «партнер» настроен находить бо-
лее мелодичными монотонно-циклические звуки вращающихся шестеренок, 
рев двигателей, гул турбин, стрекотание компьютера и т.п. Техническое 
устройство может иметь несколько режимов работы, но каждый из них дик-
тует человеку определенный способ действий и движений (умственных и фи-
зических), представимых в виде ряда типовых повторяющихся операций. 

Если труд стандартизирован, то человеку скучно, потому что все время 
приходится делать одно и то же, притом одинаковым образом. Если выполня-
ются стандартизированные операции, то люди принципиально заменимы 
в труде, не уникальны (что может быть хорошо и удобно для организации, но 
не для работника). Если труд фрагментирован, то не реализуется разносто-
ронняя природа человека (если, конечно, мы верим в таковую). Возможно, 
работник также не понимает, зачем и кому нужно то, чем ему приходится за-
ниматься (если его не удовлетворяет аргумент, что ему за это платят деньги). 
Вероятно, он даже считает свою работу бессмысленной, или «бредовой» 
(по Д. Греберу). Если труд слишком интенсивен, то человек устает (в отличие 
от техники, которая ломается). Работающий в интенсивном ритме человек 
рано или поздно выдыхается, выбивается из сил (даже если работа не требует 
серьезных затрат физической энергии). К однообразию, рутине и фрагмента-
ции могут прибавляться и навязанные извне изменения, на которые надо 
должным образом реагировать. Работа может казаться содержательно неин-
тересной, трудовые будни могут протекать в условиях строгой дисциплины и 
под постоянным контролем начальства или специальных служб, осуществля-
ющих функции надзора и наказания, что скорее всего будет порождать боязнь 
проштрафиться, спровоцировать нарекания коллег или руководства. Дей-
ствие упомянутых факторов способствует формированию того субъективного 
состояния (как закономерной реакции на отчуждение), которое сегодня назы-
вают «выгоранием». 

Все эти стороны комплексного феномена отчуждения труда неодно-
кратно становились предметом научного анализа, в том числе эмпирического. 
Особый интерес представляют послевоенные исследования по индустриаль-
ной социологии, следующие традиции критической теории (например, ра-
боты Ф. Поллока и Ж. Фридмана [13; 17; 18]). У ученых не было сомнения в 
том, что автоматизация производственных процессов является социальным 
благом в той мере, в какой частично освобождает человека и дает ему досуг (4). 
Однако наряду с этим фиксировались такие качества трудовой деятельности 
в условиях автоматизации, как избыточное разделение функций, требование 
предельного напряжения внимания, неспособность человека мысленно охва-
тить производственный процесс в его целостности и «бессмысленность» 
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для конкретного работника, жесткая регламентация, координация, интенсив-
ность, высокие скорости, стандартизация, бесперебойный ритм, повышенная 
ответственность в случае срыва работы автоматизированной системы произ-
водства и т.п. Автоматика, может быть, и требует от работника более серьезных 
знаний и сложных навыков, делает труд отчасти более интеллектуальным, но 
все равно неизбежно диктует свои программно-аппаратные принципы функци-
онирования, привязывает к себе, ставит в зависимость от себя.  

Здесь в очередной раз воспроизводится типичный для критики индустри-
альной эпохи сюжет: эстетизирующая романтизация творческого (с высокой 
долей импровизации) виртуозного ручного, штучно-кустарного труда ремес-
ленника (техническое мастерство граничит с искусством, уникальный про-
дукт создается для индивидуального заказчика) в противоположность меха-
ническому, стандартизированному, узкоспециализированному, поточно-се-
рийному труду фабричного рабочего, обслуживающего машины и станки на 
современных предприятиях. Этот мотив можно найти у ряда авторов еще 
в XIX веке, например, у Дж. Рескина — ровесника Маркса, имевшего возмож-
ность наблюдать у себя на родине в Британии за развитием капитализма в его 
наиболее чистых, классических формах. Отчасти идеализируемый работник 
премодерновой эпохи, например, средневековый ремесленник, реализовывал 
себя в труде, был разносторонним универсалом, мастером на все руки (как и 
виртуозы умственного труда — ученые и философы «старого стиля», интере-
совавшиеся буквально всем на свете). В индустриальную эпоху работник — 
узкий специалист, выполняющий пусть сложные и требующие особой про-
фессиональной подготовки, но все же стандартные операции, отчужденный, 
вырванный из естественного течения жизни, нетворческий. И если эта сопо-
ставительная оценка образов человека труда разных эпох имеет под собой 
хоть какую-то эмпирическую почву, то приходится констатировать, как это 
делает Ж. Фридман, усугубляющееся противоречие между ценностно легити-
мированным в европейской культуре представлением о человеке как субъ-
екте, активном, творческом, реализующем себя в труде, и его действительной, 
фактической, часто неявной скованностью узами технической цивилизации 
[13. С. 190]. 

Анонимность и фрагментация: 
человек модерна в большом городе 

Неудивительно, что восстание цифр, как и восстание машин, в эпоху 
модерна разворачивается, прежде всего, на улицах больших городов. Урба-
низация является одним из важнейших объективных измерений процесса 
модернизации. Мегаполис становится наиболее благоприятной социально-
экологической средой для выращивания институтов и практик современно-
сти из духа инструментальной рациональности. Тема взаимосвязи особен-
ностей городской жизни, с одной стороны, и культуры модерна — с другой, 
была еще на рубеже XIX–XX веков нащупана Зиммелем [6], а впоследствии 
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стала одной из центральных в интеллектуальной традиции Чикагской социо-
логической школы. В каком-то смысле становление обществ модерна может 
быть объяснено как специфическое следствие укрупнения социальных агрега-
тов, запускающего процессы социальной дифференциации. Говоря языком 
Г. Спенсера, социальный организм растет, наращивает массу, а за этим сле-
дует структурная и функциональная дифференциация его частей. Люди жи-
вут все кучнее, и этот экологический факт выступает предпосылкой усилива-
ющейся специализации ролей и разделения труда. Плотные и тесные социаль-
ные связи гемайншафтного типа эффективно работают в малых (и обычно 
четко территориально локализованных) коллективах, а в городах постепенно 
разлагаются. Классическая Чикагская дефиниция: «город есть относительно 
крупная, плотно сконцентрированная агрегация гетерогенных индивидов, 
живущих в условиях анонимности, безличных отношений и косвенного кон-
троля» [5. С. 120]. Потому что «большая численность населения предполагает 
индивидуальную изменчивость, относительное отсутствие близкого личного 
знакомства, сегментацию человеческих связей и их анонимный, поверхност-
ный, безличный, мимолетный и утилитарный характер» [5. С. 136]. 

Жизнь горожанина — негомогенная, мозаичная, похожая на калейдо-
скоп, в котором постоянно перещелкиваются, сменяя друг друга, мелкодроб-
ные, коллажированные картинки (не обязательно симметричные и визуально 
гармонические). В городе мы ежедневно вступаем во взаимодействие с десят-
ками или даже сотнями людей, но при этом можем не знать собственных со-
седей. Наши социальные связи множественные, но слабые. Результатом фраг-
ментации ролей человека в большом городе может быть «раскол» личности: 
человек почти нигде не выступает как целостная индивидуальность, предста-
вая в разных социальных ситуациях как «осколок» остающегося в тени, вы-
носимого за скобки интеракции личностного единства. Из этих осколков 
склеивается, собирается механический ролевой конгломерат.  

Л. Вирт в программном очерке «Урбанизм как образ жизни» разбирает со-
циологическую головоломку феномена города и его культурных импликаций: 
«Увеличение числа лиц, находящихся в состоянии взаимодействия в условиях, 
делающих контакт между ними как полными личностями невозможным, вызы-
вает… сегментацию человеческих отношений… Как правило, горожане встре-
чаются друг с другом в очень частных ролях. В удовлетворении жизненных 
потребностей они, разумеется, зависят от большего числа людей, чем сельские 
жители, и, следовательно, связаны с большим числом организованных групп; 
но они меньше зависят от конкретных лиц, и их зависимость от других ограни-
чивается крайне узким аспектом круга деятельности другого… Контакты в го-
роде, даже если происходят лицом-к-лицу, являются безличными, поверх-
ностными, мимолетными… Поверхностность, анонимность и мимолетность 
городских социальных связей позволяют понять ту умственную изощрен-
ность и ту рациональность, которые обычно приписывают обитателям горо-
дов. Наши знакомые обычно связаны с нами отношениями полезности, в том 
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смысле, что роль, играемая каждым из них в нашей жизни, рассматривается 
нами всецело как средство для достижения наших целей… Хотя город, ре-
крутируя для выполнения своих разных задач разные типы людей, выпячи-
вая посредством конкуренции их уникальность, превознося эксцентрич-
ность, новизну, эффективность и изобретательность, создает крайне диффе-
ренцированное население, он оказывает на людей и нивелирующее влияние. 
Везде, где скапливается большое количество по-разному устроенных индиви-
дов, начинается также и процесс деперсонализации. Эта нивелирующая тен-
денция коренится отчасти в экономическом базисе города... Развитие фаб-
рики сделало возможным массовое производство товаров для безличного 
рынка. Однако максимально полное использование возможностей, заложен-
ных в разделении труда и массовом производстве, немыслимо без стандарти-
зации процессов и продуктов. Рука об руку с такой системой производства 
идет денежная система. По мере того как на базе этой системы производства 
шло развитие городов, личные отношения как основа прежней ассоциации 
вытеснялись денежными связями, предполагающими продажность услуг и 
вещей. В этих условиях индивидуальность неизбежно должна быть вытеснена 
категориями» [5. С. 105, 110–111] (5). 

Используя терминологию парсонсианской концепции «типовых пере-
менных действия», можно сказать, что доминирующий тип отношений жите-
лей мегаполисов характеризуется специфичностью, универсализмом и аф-
фективной нейтральностью, образуя разительный контраст с «настройкой» 
социальных связей гемайншафтного мира сел и маленьких городков, где бо-
лее релевантными параметрами действия являются, наоборот, диффузность, 
партикуляризм и аффективность. Это значит, что «в норме» в отношениях 
с произвольно взятым другим (не близким), включая и ожидаемую от него 
ответную реакцию, (1) все должно быть строго по делу; все, что к данному 
делу не относится, в расчет не принимается; не нужно смешивать разные ро-
левые и ситуационные контексты; (2) при решении конкретных дел следует 
держаться неких общих правил и принципов, предписывающих определен-
ный способ действия в определенных ситуациях; поступать, «невзирая на 
лица», «не делая ни для кого исключений»; (3) любые чувства рекомендуется 
держать при себе, они никого не касаются кроме индивида.  

Отсюда и основные черты городской жизни, особенности соответству-
ющего ей ментально-психологического склада и доминирующего стиля со-
циальных интеракций: равнодушие, холодность, отстраненность, трезвый 
расчет, анонимность, формальность, абстрактность, стандартизирован-
ность, деперсонализация и деиндивидуализация (в сочетании с обостренным 
индивидуализмом и стремлением личности к утверждению и охране границ 
своего Я), отсутствие близости, дистанцированность, чувства одиночества, 
оставленности, заброшенности, социальная и психологическая атомизация 
и т.д. Снова повторяется сюжет: другой для меня — лишь «вещь», причем 
заменимая, средство, как и я для него. В больших человеческих агрегациях 
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такое положение, как «норма» публичной жизни, почти неизбежно (6). Не-
возможно (и психологически крайне затратно) находиться в тесной эмоци-
ональной связи со множеством людей. Невозможно (чисто технически и из-
за ограниченности времени) знать их близко и относиться к ним ко всем как 
к уникальным личностям. В таких условиях расставляемые людьми меж-
личностные дистанции и границы играют роль предохранителей от психо-
логического перенапряжения и гарантий невмешательства в сферу приват-
ной жизни.  

С другой стороны, деньги в городе выступают удобным (и незамени-
мым) посредником социальных трансакций, способным не только разру-
шать и разделять, но и сближать, наводить мосты в совместных делах. Боль-
шинство интеракций городских жителей предстают как фрагментарные кон-
такты носителей фрагментарных ролей, а не как глубинные взаимосвязи 
целостных индивидуальностей, полные драматизма душевного притяжения 
или отталкивания. Потому что до вашей особости и уникальности, как бы вы 
с ней ни носились и активно ни демонстрировали, окружающим незнакомым 
или малознакомым людям нет никакого дела. Ведь они даже со своей непо-
вторимостью и инаковостью толком справиться не могут. Воздух города ча-
стично освобождает, но ценой эмансипации оказываются рост отчуждения и 
структурно обусловленное ослабление «социального магнетизма» любви, 
а глобально (по Зиммелю) — опустошение «сосуда» социального формооб-
разования и выхолащивание его специфически человеческого содержания. 

*** 

Историческая эволюция обществ модернового типа длилась несколько 
столетий и не завершена сегодня. Нет достаточных оснований отказываться 
от известной формулы Ю. Хабермаса: модерн все еще остается незавершен-
ным проектом. Не следует и приуменьшать значительность и фундаменталь-
ный характер тех изменений, которые наблюдались в большинстве точек зем-
ного шара в последние 30–70 лет. Постиндустриальное, пост- или уже пост-
постмодернистское общество [11], общество потребления, информационное 
общество, цифровое общество, текучая современность и т.д. — эти и многие 
другие номинации имеют право на существование и описывают специфику 
текущего момента в судьбах разных поколений, живущих (и живших) после 
окончания Второй мировой войны.  

Гипердинамичное, почти сверхзвуковое общество наших дней по ряду 
существенных параметров отличается от грохочущей индустриальной циви-
лизации первой половины минувшего века. К примеру, историк-медиевист 
мог бы указать на десятки принципиальных несходств между эпохой Меро-
вингов и эпохой Крестовых походов, хотя и ту, и другую привык вписывать 
в исторический идеальный тип «Средневековья» (осознавая условность лю-
бых периодизаций). И у такой общей номинации (Средневековья — долгого 
или короткого, включающего или не включающего Ренессанс, отличного от 



Подвойский Д.Г. Вестник РУДН. Серия: Социология. 2022. Т. 22. № 1. С. 40–57 

54 ВОПРОСЫ ИСТОРИИ, ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ 

Античности или Нового времени) имеются свои резоны. Приблизительно так 
же дело обстоит и с современностью. Капитализм во времена А. Смита отли-
чался от капитализма, который довелось наблюдать и анализировать 
К. Марксу. М. Вебер, Г. Зиммель, В. Зомбарт, Ф. Теннис, О. Шпенглер, В. Ра-
тенау и др. диагностировали новую фазу модерна. Р. Парк, Л. Вирт, Х. Ортега-
и-Гассет, К. Ясперс, А. Грамши, Д. Лукач, М. Хоркхаймер, Т. Адорно, З. Кра-
кауэр, Г. Маркузе, Э. Фромм, Д. Рисмен, Ч.Р. Миллс, У.Х. Уайт, Л. Мамфорд, 
Ж. Эллюль, Ж. Фридман, Ж. Бодрийяр, И. Валлерстайн, З. Бауман, Э. Гид-
денс, Дж. Ритцер, Р. Сеннет и др. портретировали то общество, современни-
ками которого являлись, не переставая оглядываться в прошлое (поскольку 
модерн признан глобальным социальным фактом, имеющим глобальную ис-
торическую генеалогию).  

Общество модерна все время перевоплощается — раньше оно делало это 
медленнее, теперь быстрее. Вдобавок уже несколько десятилетий — с легкой 
руки и под влиянием авторитета исторических социологов — принято гово-
рить о современности во множественном числе (multiple modernities). Однако 
при этом модерн продолжает оставаться самим собой, т.е. может быть выяв-
лен ряд его черт (точнее — обществ такого типа), которые сохраняют услов-
ную инвариантность при изменении географических координат и времени 
наблюдения. Обнаружение черт постоянства в изменчивом, выявление ком-
понента единообразия в многообразном, непреходящего в преходящем — 
одна из задач философии и социальной теории, поэтому, перечитывая 
Маркса, Зиммеля, Вебера и др. сегодня, мы узнаем что-то о нашем настоящем.  

Примечания 

(1) В русскоязычном переводе работы Лефора используется написание «нуеры». Также пе-
реводчики книги употребляют русифицированную форму его фамилии — Лефорт. 

(2) Вполне показательна резкая реакция М. Маклюэна на суждения подобного типа (даже 
если с ней не во всем стоит соглашаться, особенно в части художественных аналогий): 
«Несколько лет назад генерал Давид Сарнофф, принимая почетную степень от Нотр-
Дамского университета, произнес такие слова: „Мы слишком предрасположены делать 
технологические инструменты козлами отпущения за грехи тех, кто ими орудует. Про-
дукты современной науки сами по себе ни хороши, ни плохи; их ценность определяется 
тем, как они используются“. Это глас современного сомнамбулизма. Представьте, что 
мы сказали бы: „Яблочный пирог сам по себе не хорош и не плох; его ценность опреде-
ляется тем, как его используют“. Или: „Вирус оспы сам по себе не хорош и не плох; его 
ценность определяется тем, как его используют“. Или, опять же: „Огнестрельное оружие 
само по себе не хорошее и не плохое; его ценность определяется тем, какое ему дают 
применение“. Иначе говоря, если пули попадают в тех, в кого надо, огнестрельное ору-
жие становится хорошим. Если телевизионный экран обстреливает нужными боеприпа-
сами нужных людей, то он хорош. И тут я нисколько не передергиваю. Просто в утвер-
ждении Сарноффа нет ничего, что выдержало бы проверку, ибо оно игнорирует природу 
средств коммуникации» [9. С. 13–14]. И далее следует категоричный вывод: «Наша 
обычная реакция на все средства коммуникации, состоящая в том, что якобы значение 
имеет только то, как они используются, — это оцепенелая позиция технологического 
идиота» [9. С. 22].  
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(3) Конечно, имеются многочисленные исключения, особенно среди самозанятых и в мел-
ком частном бизнесе, но они все же не определяют «лицо эпохи». 

(4) Хотя неясно, как именно он образовавшимся досугом воспользуется. Этот вопрос подво-
дит нас вплотную к проблематике концепций общества потребления. Модификации и 
трансформации феномена отчуждения в эпоху «высокого консьюмеризма» заслуживают 
специального рассмотрения и представляют собой особую тему, требующую анализа 
иных источников (например, работ Ж. Бодрийяра [2], Дж. Ритцера [12] и др.). Отчужде-
ние досуга и отчуждение труда в развитых индустриальных и постиндустриальных об-
ществах (второй половины ХХ — первых десятилетий XXI века) соседствуют, подпиты-
вая и взаимообусловливая друг друга. 

(5) Носитель фрагментарной роли легко вписывается в системы социальной категоризации, 
работающие на уровне повседневности и помогающие людям прагматически каталоги-
зировать многоцветие общественной жизни. Другой определяется как тип, т.е. предста-
витель определенного класса (принятие во внимание большого количества не имеющих 
отношения к делу индивидуальных особенностей обычно обременительно и усложняет 
процедуру каталогизации). Вот здесь и сейчас передо мной: полицейский, врач, прода-
вец, таксист, аниматор, развлекающий моих детей, работник бюро ритуальных услуг, ор-
ганизующий похороны моей тещи и т.п. Взаимодействие с каждым из типов выстраива-
ется на основании адресации к определенному шаблону или образцу поведения: с про-
давцом в магазине расплачиваемся — независимо от не релевантных ситуации (покупки 
товара) особенностей продавца (цвета его/ее глаз, размера обуви, семейного положения, 
этнической принадлежности, возраста и т.п.). 

(6) Что, разумеется, не отменяет возможности поддержания отношений иного типа и на 
иных основаниях (семейных, дружеских и т.п.). 

Библиографический список 

1. Бауман З. Текучая современность. СПб., 2008. 
2. Бодрийяр Ж. Общество потребления: Его мифы и структуры. М., 2006. 
3. Вебер М. Наука как призвание и профессия // Вебер М. Избранные произведения. М., 

1990. 
4. Вебер М. Социализм // Вебер М. Политические работы. М., 2003. 
5. Вирт Л. Избранные работы по социологии. М., 2005. 
6. Зиммель Г. Большие города и духовная жизнь // Логос. 2002. № 3. 
7. Кракауэр З. Служащие: из жизни современной Германии. Екатеринбург–М., 2015. 
8. Лефорт К. Отчуждение как социологическое понятие // Лефорт К. Формы истории: 

очерки политической антропологии. СПб., 2007. 
9. Маклюэн Г.M. Понимание Медиа: Внешние расширения человека. М., 2007. 

10. Маркузе Г. Одномерный человек. М., 1994. 
11. Павлов А.В. Постпостмодернизм: как социальная и культурная теории объясняют наше 

время. М., 2019. 
12. Ритцер Дж. Макдональдизация общества 5. М., 2011. 
13. Тавризян Г.М. Философы ХХ века о технике и «технической цивилизации». М., 2009. 
14. Уайт У.Х. Организационный человек // Личность. Культура. Общество. 2002. Вып. 13–

14; 2003. Вып. 15–16, 17–18; 2005. Вып. 25. 
15. Шпенглер О. Человек и техника // Культурология. ХХ век. М., 1995. 
16. Эванс-Причард Э.Э. Нуэры. М., 1985. 
17. Friedmann G. Le travail en miettes: spécialisation et loisirs. Paris, 1976. 
18. Pollock F. Automation. Materialien zur Beurteilung der ökonomischen und sozialen Folgen. 

Frankfurt a. M., 1964. 
19. Whyte W.H. The Organization Man. Philadelphia, 2002. 
20. Wright Mills С. White Collar: The American Middle Classes. N.Y., 2002. 



Подвойский Д.Г. Вестник РУДН. Серия: Социология. 2022. Т. 22. № 1. С. 40–57 

56 ВОПРОСЫ ИСТОРИИ, ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ 

DOI: 10.22363/2313-2272-2022-22-1-40-57 

“Dangerous modernity!”,  
or the shadow play of modernity and its characters: 

Instrumental rationality — money — technology 
(Part 2)∗ 

D.G. Podvoyskiy 

Lomonosov Moscow State University 
Lomonosovsky Prosp., 27–4, GSP–1, Moscow, 119991, Russia 

RUDN University 
Miklukho-Maklaya St., 6, Moscow, 117198, Russia 

Institute of Sociology of FCTAS RAS 
Krzhizhanovskogo St., 24/35–5, Moscow, 117218, Russia 

(e-mail: dpodvoiski@yandex.ru) 

Abstract. The article is the second part of the essay on the phenomenon of alienation and its 
forms in modern societies (the first part was published in 2021, No. 4). In this part, the author focuses 
on technology as ‘fetishized’ by the modern thinking and on various manifestations of alienation in 
labor, which are not only (and not so much) a consequence of private ownership of the ‘means of 
production’ (according to Marx), but also a by-product of objective tendencies of social 
differentiation as aggravated in the course of historical development (division of labor) and the 
subordination of most spheres of the modern social experience to the logic of instrumental 
rationality. Excessive specialization, standardization, algorithmization, routinization of activities, 
technological and functional operationalization of the work process and professional roles, the 
dominance of means over goals, administrative and bureaucratic regulation and control have become 
‘signs of the time’ and distinctive features of the ‘rhythm of activity’ not only in industrial 
enterprises, but also in non-physical labor. An important aspect (and a background circumstance) in 
the diagnosis of modernity is the fact that in recent centuries, modern societies have developed 
mainly in the urban social-ecological environment. The format and style of urban life with its role-
based fragmentation and specific depersonification (and an increase in anonymity) also provoked a 
range of consequences that make alienation a challenge for modern societies. The author uses the 
concepts of classical sociological theory as a key tool for analyzing and describing the ‘universe of 
modernity’, and refers to the ideas of M. Weber, G. Simmel, L. Wirth, H.M. McLuhan, H. Marcuse, 
G. Friedmann, С. Lefort and others. 

Key words: modern society; alienation; reification; instrumental rationality; money; 
quantification; commodification; technology; critical theory; Frankfurt school; K. Marx, G. Simmel; 
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Аннотация. Сегодня мир переживает период стремительного развития искусственного 
интеллекта (далее — ИИ). Достижения в этой области приводят к появлению машин, способ-
ных учиться и выполнять когнитивные задачи, с которыми раньше могли справиться только 
люди. ИИ выступает одним из ключевых элементов эпохи конвергенции технологий, кото-
рый сопряжен с глубокими последствиями для человека, культуры, общества и окружающей 
среды. Поскольку ИИ является когнитивной технологией, различные ее аспекты неразрывно 
связаны с основными формами деятельности людей: образованием, наукой, культурой и ком-
муникацией. Алгоритмы социальных сетей и новостных сайтов могут способствовать рас-
пространению дезинформации и воздействовать на восприятие смысла понятий «факты» и 
«истина», сказываться на политическом взаимодействии и активности. Машинное обучение 
может способствовать укоренению и углублению предвзятости, которая, в свою очередь, мо-
жет повлечь за собой усиление неравенства и отчужденности, создавая угрозу для культур-
ного разнообразия. Масштабы и мощность технологий ИИ усиливают асимметрию между 
людьми, социальными группами и целыми странами, проявляющуюся, в частности, в возник-
новении так называемого «цифрового разрыва» внутри стран и между ними. Таким образом, 
хотя ИИ и обладает потенциалом для изменения будущего человечества в лучшую сторону в 
интересах устойчивого развития, все больше людей осознают связанные с этой технологий 
риски и проблемы, особенно в плане усугубления неравенства и диспропорций, а также по-
следствия его использования для прав человека. Чтобы наметить возможные сценарии и за-
действовать потенциал ИИ для реализации возможностей в сфере развития при сохранении 
контроля над рисками, необходимо более всестороннее понимание того, как общество меня-
ется под воздействием таких революционных технологий, как ИИ.  

Ключевые слова: искусственный интеллект; информационное общество; социальные 
коммуникации; цифровое неравенство; информационная эпистемология; компьютерные тех-
нологии; машинное обучение; нейронные сети; культурное разнообразие 

Сегодня мир переживает период стремительного развития искусствен-
ного интеллекта (далее — ИИ), что будет иметь далеко идущие социокуль-
турные последствия и актуализирует социальные проблемы развития и 
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применения ИИ. Алгоритмы стали играть решающую роль в выборе не 
только информации и новостей, но и решений, которые принимают люди. 
В области научных исследований ИИ занимает ведущие позиции в анализе и 
интерпретации данных. Продолжающееся замещение труда людей интеллек-
туальными технологиями требует новых инструментов обеспечения жизне-
способности и гибкости трудовых ресурсов [18. С. 422]. Все чаще ученые вы-
сказывают опасения, что ИИ может создать угрозу для существования чело-
вечества, поскольку способен взять под контроль многие аспекты нашей 
повседневной жизни и организации общественной сферы.  

Идея ИИ с древнейших времен имеет большое социальное и культурное 
значение. В виде представлений об «искусственно созданных», «умных» су-
ществах, машинах или инструментах она проходит пунктиром через всю ис-
торию человечества. В различных формах она представлена в западных и во-
сточных религиях, мифологии, литературе и философии, что свидетельствует 
об извечном интересе человечества к такого рода сущностям, и хотя проявле-
ния этого интереса имели разные культурные формы, само явление носит все-
общий характер. Сегодня увлеченность ИИ, в том числе социокультурными 
его аспектами, усиливается благодаря его развитию и использованию в реаль-
ных условиях.  

В 1950-е годы термин «искусственный интеллект» был введен для обозна-
чения машин, способных выполнять нестандартные задачи. По мере увеличе-
ния вычислительных мощностей термин стал применяться к машинам, которые 
обладают способностью к обучению. Хотя единого определения ИИ не суще-
ствует, общепризнано, что системы, основанные на ИИ, или «когнитивных вы-
числениях», потенциально способны имитировать и даже превосходить чело-
веческие способности — чувственное восприятие, языковое взаимодействие, 
логическое мышление и анализ, решение задач и даже творчество [3. С. 12]. 
Более того, «интеллектуальные машины» могут демонстрировать сходные с че-
ловеческими способности к обучению, подкрепленные механизмами самоот-
несения и самокоррекции и основанные на алгоритмах машинного или глубин-
ного обучения с использованием нейронных сетей, имитирующих функциони-
рование человеческого мозга. 

В последнее время крупные транснациональные технологические компа-
нии во многих регионах мира начали вкладывать значительные средства в ин-
теграцию ИИ в свою продукцию. Вычислительная техника стала достаточно 
мощной, чтобы выполнять сложные алгоритмы и работать с большими дан-
ными — огромными массивами информации, которую можно использовать 
для машинного обучения. Эти компании имеют доступ к практически неогра-
ниченным вычислительным мощностям и данным, которые собраны с милли-
ардов людей и которые можно загружать в системы ИИ в качестве исходного 
материала для обучения. Кроме того, благодаря продукции этих компаний 
стремительно растет влияние ИИ на повседневную жизнь и на такие профес-
сиональные сферы, как здравоохранение, образование, научные исследова-
ния, коммуникации, транспорт, искусство и др. 



Цвык В.А., Цвык И.В. Вестник РУДН. Серия: Социология. 2022. Т. 22. № 1. С. 58–69 

60 ВОПРОСЫ ИСТОРИИ, ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ 

Несмотря на многочисленность и разнообразие определений ИИ, в запад-
ной исследовательской литературе сложился определенный консенсус в от-
ношении возможности разграничения двух концепций ИИ — теоретической, 
или научной, и прагматической, или технологической. Теоретический, или 
научный, подход разрабатывается, например, в рамках информационной эпи-
стемологии и предполагает «использование понятийного аппарата и моделей 
ИИ для поиска ответов на вопросы о людях и других живых существах» 
[10. С. 18]. Теоретическая концепция ИИ связана с философией, логикой, 
лингвистикой, психологией и когнитологией, занимаясь следующими вопро-
сами: что такое интеллект и чем естественный интеллект отличается от ис-
кусственного; нужен ли символический язык для мыслительных процессов; 
можно ли создать «сильный ИИ» (подлинный интеллект того же типа и 
уровня универсальности, что человеческий интеллект) в противоположность 
«слабому ИИ» (интеллект, который имитирует человеческий интеллект и спо-
собен выполнять ограниченное число узко определенных задач). Хотя подоб-
ные вопросы носят теоретический характер, они связаны с рядом метафизи-
ческих, духовных проблем (в том числе касающихся уникальности человека 
или свободы воли), которые имеют косвенные, но, тем не менее, серьезные 
социальные и этические последствия. 

Прагматическая, или технологическая, концепция ИИ ориентирована на 
инженерную сторону дела — чтобы на основе различных компонентов ИИ 
(хрестоматийными примерами являются обработка естественного языка, 
представление знаний, машинная логика, машинное обучение, глубинное 
обучение, компьютерное зрение и робототехника) создавать машины и про-
граммы, способные самостоятельно выполнять задачи, которые в ином случае 
требуют человеческого интеллекта и участия [16]. Практический подход к ИИ 
стал чрезвычайно успешным за счет того, что его начали применять в сочета-
нии с информационно-коммуникационными технологиями.  

Широкое применение систем ИИ породило определенные социальные и 
культурные проблемы. Особенно значимым представляется тот факт, что 
люди еще не привыкли к этому виду интеллекта. Всякий раз, как мы сталки-
ваемся с запоминающимися произведениями искусства или выдающимися 
научными работами, мы предполагаем, что за ними стоит «сознательный» ин-
теллект, работа которого определяется уникальным личностным фактором 
человека с богатым внутренним миром, мировоззрением и т.д. Тот факт, что 
мы не должны применять это привычное эмпирическое правило к блестящим 
результатам высокофункциональных систем на основе ИИ, создает серьезные 
социальные и культурные проблемы. Поскольку мы привыкли взаимодей-
ствовать с разумными в поведенческом плане субъектами, мы начинаем эмо-
ционально и социально взаимодействовать с высокофункциональным ИИ, не 
обладающим сознанием, например, с «эмоциональными» или «социальными» 
роботами, такими как «умные помощники» Алиса, Siri, Alexa или Google-ас-
систент. На современном этапе технологического развития высокофункцио-
нальный ИИ, не обладающий сознанием, не может отвечать на сложные 
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эмоциональные и социальные ожидания людей, но его внешнее поведение в 
сочетании с человеческим воображением может породить надежду на под-
линное взаимодействие с людьми. При этом важно помнить, что «эмоцио-
нальный» разум ИИ скорее плод нашего воображения, чем реальность. Прак-
тически все исследователи сходятся во мнении, что системы на основе ИИ не 
обладают сознанием как человеческим переживанием, даже если могут отве-
чать на вопросы о контексте своих действий. Важно не отождествлять пере-
живание с интеллектом, даже если последние разработки в сфере ИИ служат 
причиной пересмотра важности наличия такого переживания или осознания 
для того, чтобы быть человеком. 

Искусственный интеллект в образовательном процессе  

Одной из основных социальных проблем, связанных с ИИ, является вы-
теснение рабочей силы. Скорость изменений, обусловленных внедрением 
ИИ, имеет беспрецедентные по масштабам последствия: в ближайшем буду-
щем она обусловит необходимость переподготовки большого числа работни-
ков и будет иметь серьезные последствия для карьерных перспектив уча-
щихся. По данным экспертного опроса, проведенного в 2018 году, руководи-
тели все чаще рассматривают инвестиции в переподготовку и повышение 
квалификации сотрудников в качестве неотложной задачи [12].  

Соответственно, ИИ будет подталкивать общество к переосмыслению 
образования и его социальной роли. Предлагаемое университетами тради-
ционное образование может оказаться недостаточным в период ускорен-
ного развития цифровой экономики и распространения приложений на 
базе ИИ. До настоящего времени стандартная модель образования, как пра-
вило, была нацелена на обеспечение функциональной грамотности в ши-
роком смысле слова. В XXI веке информация и знания присутствуют по-
всеместно, поэтому возникает потребность не только в «грамотном обра-
щении с данными», которое позволяет учащимся воспринимать и 
анализировать информацию и эффективно управлять ею, но и в «ИИ-гра-
мотности» — необходимой для критического осмысления того, каким об-
разом интеллектуальные компьютерные системы участвуют в выявлении 
информационных потребностей, а также в выборе, интерпретации, хране-
нии и представлении данных. 

В условиях постоянно развивающегося рынка труда система образования 
больше не может быть нацелена на обучение людей одной конкретной про-
фессии, на формирование узких специалистов. Образование должно делать 
людей разносторонними и адаптируемыми, готовыми к жизни в мире, в кото-
ром технологии формируют динамичный рынок труда и в котором работники 
должны самостоятельно переучиваться на регулярной основе [19. С. 536]. Ны-
нешние представления об «обучении на протяжении всей жизни», возможно, 
потребуют трансформации в модель непрерывного образования, предполага-
ющего разработку новых видов академических квалификаций. 
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Роль искусственного интеллекта в научном познании 

По прогнозу многих экспертов, применение ИИ способно оказать значи-
тельное воздействие на научную работу. В сфере естественных и обществен-
ных наук в связи с распространением технологий ИИ возникают фундамен-
тальные вопросы о научном понимании и объяснении, что также влияет на то, 
каким образом мы применяем научные знания в социальном контексте. 
Вследствие применения все более мощных форм машинного и глубинного 
обучения ИИ ставит под сомнение представления о том, что считается удо-
влетворительным научным объяснением и чего следует ожидать от предска-
зуемо успешных научных теорий. С точки зрения дедуктивно-номологиче-
ской модели науки надлежащее научное объяснение должно обеспечивать до-
стоверное прогнозирование конкретных явлений на основе научных законов. 
Такие прогнозы, как правило¸ основываются на понимании причинно-след-
ственных связей или на унифицирующей интерпретации кажущихся разно-
родными явлений. ИИ же, напротив, может стабильно выдавать впечатляюще 
точные прогнозы на основе наборов данных, не предъявляя объяснений, ос-
нованных на причинно-следственных связях или носящих унифицирующий 
характер. Алгоритмы ИИ не работают с теми семантическими понятиями, ко-
торые используют люди в процессе формирования научного понимания того 
или иного явления. Этот разрыв между успешными прогнозами, с одной сто-
роны, и удовлетворительным научным объяснением — с другой, вероятно, 
будет играть важную роль в научной практике и в принятии решений с помо-
щью ИИ.  

Все это может сказаться на доверии к традиционному научному исследо-
ванию, обычно основанному на научном методе, который систематически и 
прозрачным образом объясняет явления и позволяет делать осмысленные 
прогнозы, базирующиеся на фактах. Очевидный успех алгоритмов машин-
ного обучения, выражающийся в том, что они демонстрируют сопоставимые 
результаты без привлечения такой научно обоснованной модели, может 
иметь последствия для восприятия и оценки науки и научных исследований 
обществом. Кроме того, качество машинного обучения в значительной сте-
пени зависит от данных, которые используют для тренировки алгоритмов 
[14. С. 488]. Однако поскольку большинство приложений на базе ИИ разра-
батываются частными компаниями, эти данные не всегда прозрачны, что от-
личает их от традиционного научного метода, который гарантирует достовер-
ность результатов, требуя их воспроизводимости. 

В частности, ИИ может принести пользу экологической науке — в обра-
ботке и интерпретации данных в сфере экологии, системной биологии, био-
информатики, космических и климатических исследований, что будет спо-
собствовать углублению научного понимания различных процессов и меха-
низмов. Совершенствование методов переработки отходов, экологического 
мониторинга и восстановления окружающей среды, более эффективное энер-
гопотребление могут обеспечить прямые экологические выгоды. В сфере 
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сельского хозяйства ИИ может способствовать повышению урожайности 
(например, за счет автоматизированного внесения удобрений и орошения), 
улучшению условий жизни животных, а также снижению рисков, связанных 
с болезнями, вредителями и неблагоприятными погодными условиями. В то 
же время ИИ способен изменить наше восприятие природы — как в позитив-
ном ключе, обогащая представления людей о красоте и независимости, так и 
в негативном — за счет инструментализации природы или отчуждения чело-
века от животного мира и окружающей среды в целом.  

Искусственный интеллект в медицине 
и системе здравоохранения 

Развитие технологий ИИ в медицине с годами значительно изменило 
ландшафт здравоохранения и биоэтики. Эти технологии могут принести по-
ложительные результаты, например, в плане повышения точности роботизи-
рованной хирургии и улучшения ухода за больными, но в то же время вызы-
вают вопросы социального и этического характера (например, связанные с 
ними расходы в контексте нехватки ресурсов в системе здравоохранения и 
прозрачность, которую они должны обеспечить в целях соблюдения прав па-
циентов на принятие самостоятельных решений). Отдельным людям, не явля-
ющимся профессионалами в области медицины, ИИ дает возможность по-но-
вому подойти к решению вопросов, связанных со здоровьем. Использование 
интернет-сайтов и рост числа мобильных приложений для самодиагностики 
позволяют ставить себе диагнозы без обращения к врачу, что может сказаться 
как на авторитете медицины, так и на восприятии приемлемости самолечения 
со всеми сопутствующими рисками. Меняются отношения между врачом и 
пациентом, что свидетельствует о необходимости введений той или иной 
формы регулирования, не препятствующей инновациям и не ограничиваю-
щей автономии пациента. 

Технологии ИИ могут помочь медицинским работникам высвободить 
дополнительное время для работы с пациентами, например, за счет облегче-
ния ввода данных и канцелярской работы, однако эти же технологии могут 
подменить собой целостный и гуманистический подход к пациенту. Анало-
гичные опасения вызывает разработка автоматических программ-собесед-
ников для общения с людьми, обращающимися за психологической и иной 
медицинской помощью. Кроме того, для пожилых людей внедряются такие 
ИИ-технологии, как социальные роботы-помощники, которые с медицин-
ской точки зрения могут быть полезны, но одновременно вызывают обеспо-
коенность по поводу уменьшения роли людей в уходе за больными и, как 
следствие, углубление их социальной изоляции. 

ИИ привносит новый ракурс в продолжающуюся дискуссию о том, где 
заканчивается лечение и начинается «усовершенствование» человека. Суще-
ствуют проекты по интеграции ИИ с человеческим мозгом с помощью 
нейронного интерфейса — ячеистой структуры, которая растет вместе с 
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мозгом и выполняет роль бесшовного интерфейса между мозгом и компьюте-
ром, действуя через систему кровообращения [13]. Эти технологические раз-
работки напрямую связаны с вопросами о том, что значит быть человеком и 
что такое «нормальное» функционирование человека. 

Искусственный интеллект и культурное разнообразие 

Хотя ИИ может оказать позитивное воздействие на культурный сектор, 
не все творческие работники обладают навыками и ресурсами, необходи-
мыми для использования технологий ИИ при создании и распространении 
своих произведений. Коммерческая логика крупных платформ может приве-
сти к концентрации предложения товаров и услуг, данных и доходов в обла-
сти культуры в руках небольшого числа участников рынка, что может иметь 
негативные последствия для разнообразия форм культурного самовыражения 
в целом, в том числе опасность креативного разрыва и усиление маргинали-
зации развивающихся стран. По мере превращения этих платформ в домини-
рующие механизмы распространения произведений искусства важно обеспе-
чить разнообразие и справедливый доступ к этим платформам для творческих 
работников всех жанров и направлений. Творческие работники и предприни-
матели, работающие в сфере культуры, должны иметь доступ к программам 
профессиональной подготовки, финансовым услугам, инфраструктуре и обо-
рудованию, необходимым для участия в работе нового культурного сектора. 

ИИ может сыграть важную роль в сохранении культурного наследия — 
например, использоваться для мониторинга и анализа изменений объектов 
культурного наследия, вызванных проблемами развития, стихийными бед-
ствиями и вооруженными конфликтами. ИИ может использоваться для отсле-
живания незаконного оборота культурных ценностей и разрушения культур-
ных объектов, для сбора данных в целях проведения работ по их восстанов-
лению и реконструкции. 

Роль искусственного интеллекта в творческой деятельности 

 ИИ все шире используется в творчестве и художественной практике — 
от программ автоподстройки, автоматически корректирующих высоту нот, 
взятых певцом, до алгоритмов, помогающих создавать произведения изобра-
зительного искусства, сочинять музыку и писать литературные произведения, 
романы и стихи. Творчество, под которым понимается способность создавать 
новый, оригинальный контент, задействуя воображение или изобретатель-
ность, играет центральную роль в открытом и плюралистическом обществе. 
Хотя ИИ является мощным инструментом творчества, в связи с распростра-
нением технологий ИИ возникают вопросы о будущем искусства, правах 
творческих работников, целостности цепочек создания художественных цен-
ностей и их духовной значимости. 

Хорошей иллюстрацией является проект «Еще один Рембрандт», в ходе ко-
торого новая картина Рембрандта была создана с помощью ИИ и трехмерного 
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принтера [17]. Такие произведения искусства требуют новой оценки их ду-
ховной и культурной значимости, а также нового определения понятия ав-
торства, которое позволило бы справедливо оценить творческий вклад как 
«оригинального» автора, так и алгоритмов и технологий, создавших это про-
изведение. Возникают и другие вопросы: нужно ли создавать подобные худо-
жественные произведения, которые являются суррогатом реальных; имеют 
ли они культурную и художественную ценность; если живого автора заме-
няют машины и алгоритмы, в какой степени можно говорить о духовном зна-
чении искусства, и должен ли алгоритм признаваться в качестве автора и 
пользоваться теми же правами, что и художник. 

Хотя очевидно, что ИИ способен создавать оригинальные художествен-
ные произведения, в разработке технологий и алгоритмов ИИ, а зачастую и в 
создании произведений искусства как источника художественных работ ИИ, 
всегда участвуют люди. С этой точки зрения ИИ можно рассматривать в ка-
честве новой художественной техники, использование которой приводит к 
созданию произведений искусства нового типа. 

Искусственный интеллект и язык 

 В нашем глобальном мире все возрастающую роль, по-видимому, будет 
играть машинный перевод — ИИ будет менять язык и средства выражения 
человеческой мысли во всех сферах жизни. Это влечет за собой ответствен-
ность за бережное отношение к естественным языкам (которые следует отли-
чать от искусственных языков и компьютерного кода) и к их разнообразию. 
Язык является основой идентичности, социальной гармонии, образования и 
развития человеческого потенциала. 

Центральным элементом сложной взаимосвязи между ИИ и языком вы-
ступает посредническая роль формальных языков (программирования, по 
сути, математической модели реальных языков). Технологии ИИ во многих 
случаях требуют, чтобы слова и предложения на любом из естественных язы-
ков были переведены на один из формальных языков, который может быть 
воспринят компьютером. Во многих случаях перевод с естественного языка 
на формальный не является нейтральным процессом, поскольку приводит к 
смысловым потерям — не все языковые оттенки и особенности могут быть 
формализованы. Другой проблемой является перевод с одного естественного 
языка на другой при посредстве формальных языков. Есть несколько объек-
тивных сложностей, с которыми сталкивается машинный перевод: в разных 
языках слова могут иметь разные значения, а лингвистические или понятий-
ные соответствия между языками могут отсутствовать — перевод становится 
очень сложной, даже технически невыполнимой задачей. Не всегда в полной 
мере поддаются переводу контекстуальные и культурные коннотации. Не-
смотря на значительный прогресс, достигнутый в последние годы, автомати-
ческий или машинный перевод зачастую остается слишком ненадежным, 
чтобы его можно было использовать, например, в технических или медицин-
ских областях, где решающее значение имеет лексическая и понятийная 



Цвык В.А., Цвык И.В. Вестник РУДН. Серия: Социология. 2022. Т. 22. № 1. С. 58–69 

66 ВОПРОСЫ ИСТОРИИ, ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ 

точность. И совершенно невозможно представить адекватное использование 
такого перевода в культурной сфере и литературе, полных контекстуального 
смысла и являющихся результатом творческой деятельности человека. 

Применение искусственного интеллекта 
в социальной коммуникации 

ИИ играет все более важную роль в обработке, структурировании и предо-
ставлении информации. Автоматизированная журналистика и алгоритмиче-
ские новостные ленты в социальных сетях — лишь некоторые из примеров 
этой тенденции, в связи с которой возникают вопросы доступа к информации, 
дезинформации, дискриминации, свободы выражения мнений, неприкосновен-
ности частной жизни, медийной и информационной грамотности, а также но-
вых цифровых разрывов между странами и внутри социальных групп. 

ИИ может способствовать свободному обмену информацией и журна-
листской деятельности, но может использоваться и для дезинформации, рас-
пространения «фальшивых новостей». Показателен пример Cambridge 
Analytica (CA) — английской компании, которая использовала технологии 
глубинного анализа данных (в частности, социальных сетей) для разработки 
стратегической коммуникации в ходе избирательных кампаний в Интернете. 
CA занималась сбором данных о пользователях Интернета и соцсетей, состав-
лением их психологических портретов и разработкой персонализированной 
рекламы. Пример СА показал, что алгоритмы, которые были созданы, чтобы 
избежать свойственной человеку политической предвзятости при размеще-
нии контента в социальных сетях, могут использоваться для намеренного рас-
пространения сфабрикованной, манипулятивной или сеющей рознь информа-
ции среди целевых групп. В некоторых случаях такой контент может вклю-
чать информацию, в обманных целях оформленную в виде новостных 
сообщений, а также материалы, использующиеся как средства эмоциональ-
ной пропаганды.  

Подобная практика, которая в последние годы активно применяется, мо-
жет негативно сказаться на нормах цивилизованной и предметной дискуссии, 
общественном доверии к информации, публичных дебатах и др. Существова-
ние различных, иногда поляризованных мнений — характерная особенность 
современного открытого общества. Однако алгоритмы социальных сетей мо-
гут усугублять поляризацию мнений, усиливая и умножая эмоциональный 
контент при помощи «одобрений», «пересылки ссылок», «повторов сообще-
ний», автозаполнения поисковых запросов и других форм онлайн-рекоменда-
ций и инструментов вовлечения, что приводит к созданию «фильтрующих пу-
зырей» и «эхо-камер», подменяющих собой инфраструктуру общественных 
дискуссий. Пользователи, попавшие в один «пузырь», подвергаются воздей-
ствию потока отфильтрованной информации, вследствие чего открытые пуб-
личные пространства заполняются представителями все более гомогенных 
групп — сторонников того или иного мнения, которые будут занимать все 
более полярные позиции по отношению друг к другу. 
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Итак, развитие ИИ сопряжено с существенными социальными и культур-
ными последствиями. Как многие другие информационные технологии, ИИ 
порождает вопросы о свободе выражения мнений, неприкосновенности част-
ной жизни и слежки, праве собственности на данные, предвзятости и дискри-
минации, манипулирования информацией и доверия, властных отношений и 
воздействия на окружающую среду вследствие потребления энергии. ИИ со-
здает новые проблемы — связанные с его взаимодействием с когнитивными 
способностями человека. Системы, основанные на ИИ, чреваты последстви-
ями для человеческого понимания и опыта. Алгоритмы социальных сетей и 
новостных сайтов могут способствовать распространению дезинформации и 
сказываться на политическом взаимодействии и активности. Машинное обу-
чение может усиливать и углублять цифровое и социальное неравенство и от-
чужденность, создавая угрозу для культурного разнообразия. «Цифровой раз-
рыв» внутри стран и между ними может усугубляться отсутствием доступа к 
таким ключевым элементам современной жизни, как алгоритмы обучения и 
классификации, данные для тренировки и оценки алгоритмов, человеческие 
ресурсы для разработки и настройки программного обеспечения и подготовки 
данных, вычислительные ресурсы для хранения и обработки данных. Все вы-
шесказанное свидетельствует о назревшей необходимости разработки норма-
тивных этических принципов применения систем ИИ, которые должны спо-
собствовать расширению прав и возможностей пользователей этих систем. 
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Abstract. Today the world is going through a period of rapid development of artificial 
intelligence (AI). Advances in this field determine the creation of machines capable of learning and 
performing of previously purely human cognitive tasks. AI is one of the key elements in the era of  
convergence of technologies, which is associated with profound consequences for humans, culture, 
society and environment. Since AI is a cognitive technology, its various aspects are inextricably 
linked with the main forms of human activity: education, science, culture and communication. 
Algorithms of social networks and news sites can contribute to the spread of misinformation and 
affect the perception of the concepts ‘facts’ and ‘truth’, affect political interaction and activity. 
Machine learning can reinforce and deepen bias, which, in turn, can increase inequality and 
alienation, pose a threat to cultural diversity. The scale and power of AI technologies increase the 
asymmetry between individuals, groups and countries, which is manifested in the ‘digital divide’ 
within and between countries. Thus, although AI has the potential to change the future of humanity 
for the better, people are increasingly aware of the risks and challenges of this technology, especially 
in terms of aggravating existing inequalities and imbalances, and its consequences for human rights. 
To develop possible scenarios and to use the potential of AI for development aims under the control 
over risks, we need a more comprehensive understanding of how society is changing under the 
influence of such a revolutionary technology as AI. 

Key words: artificial intelligence; information society; social communications; digital 
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Abstract. There is a growing understanding in social sciences that even purposeful human 
behavior cannot be fully explained by rational motives. The ‘behavioral economy’ developed a 
program for studying economic behavior considering more factors than the blind pursuit of one’s 
benefit. In social psychology, the theory of two groups of factors that influence human behavior has 
been developed: explicit factors are determined mainly by conceptual thinking, while implicit 
factors — by non-rational motives, often not obvious for the subject of action. It is argued that the 
study of both groups of factors is a prerequisite for the correct understanding and accurate prediction 
of behavior since they are of different nature, irreducible to each other, and have very different effects 
on behavior. The article focuses on the issue of the different nature of explicit and implicit factors. Can 
we say that the models of dual decision-making from social psychology are applicable to social action? 
We tested the nature of the interaction of the explicit and implicit components of the attitude towards 
the United Russia party with the basic judgments that, it would seem, should form this attitude. The 
results were paradoxical. It turned out that ideologically biased statements addressed to the political 
party form an attitude towards it on the implicit level. At the same time, the attitude to these statements 
depends on the attitude to the party, but at the rational level. Thus, this is a convincing evidence of the 
fundamentally different nature of explicit and implicit factors of social behavior. 

Key words: factors of behavior; precursors of action; two-component model of behavioral 
factors; explicit factors; implicit factors; attitude; structural theory of attitude; dual process; 
anticipatory excitation of a situationally-dominant factor; GATO; TDA/TPB; IAT; MODE; RIM  

Insufficiency of explicit factors for explaining human behavior 

Until now, most theoretical models of human behavior are based on the 
postulate of the predominant rationality. For example, in economics, the entire 
neoclassical direction is built on the assumption that a person bases his actions on 
the results of collecting and critically evaluating as much information relevant to 
the decision as possible [13; 14]. Neo-institutionalism allows for ‘limited 
rationality’; however, a critical examination of the initial data remains the basis for 
the decision and action. The inability to make a fully ‘rational’ decision within this 
paradigm arises not from the unwillingness or inability of individual, but from 
objective circumstances: lack of information, unjustifiably high costs of obtaining 
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complete information, etc. [1; 2; 7; 16; 19; 20; 29; 35; 36; 37; 38; 39]. The majority 
of economic theories proceed from the assumption that individuals strive to 
‘maximize utility’, have rational preferences for event outcomes’, act in their own 
interests; try to rely on the most complete information [40]. 

In sociology, the rationalistically-oriented theory of behavior in its most 
expanded form is represented by the Theory of Reasoned Action/Theory of Planned 
Behavior (TRA/TPB) [12]. This model of Fishbein and Ajzen consists in the 
successive retrospective tracking of the materialization of an action: the action is 
obvious and accessible to direct registration; is preceded by intention; intention is 
preceded by an attitude; attitude is based on ideas, convictions and beliefs of a 
person that have formed throughout life in the process of socialization. When a 
person needs to act, one activates the already existing attitude towards the object of 
action, which, being an a priori (prior to direct collision with it) formed typical 
program of action, offers a variant of action. Further, this initial course of action is 
critically examined by the individual on several levels. First, in the perspective of 
the so-called ‘expectations of action’: will such an action lead to the result that the 
individual expects and which will satisfy him? Moreover, the intended action is 
analyzed in the perspective of ‘normative expectations’: does the action correspond 
to the social norm? The final element of the analysis is connected with ‘expectations 
of control’: the individual checks the action that he is prepared to perform — is it 
realistic to complete and does he perform it of his own free will or is being forced? 
The end result of this analysis is acceptance or rejection of the course of action. It 
is argued that, all other things being equal, the likelihood of an action is higher if 
its subject is sure that he will receive the results he expects, that he acts in 
accordance with social norms of his own free will, and has reasonable chances for 
success. The classic version of ‘escalation of action’ according to the TDA/TPB 
model is presented at Figure 1. 

Fig 1. Classical (one�component) model of TRA/TPB behavioral factors 

This approach has been criticized for the need to recognize a wider range of 
behavioral factors. In particular, models that are based on sensible, rational factors 
of behavior are considered not justified in theoretical terms and not able to 
convincingly explain the diverse human behavior [16; 19; 29; 35]. Thus, various 
theories have emerged, combining rational and non-rational factors of behavior 



Чернозуб О.Л. Вестник РУДН. Серия: Социология. 2022. Т. 22. № 1. С. 70–83 

72 ВОПРОСЫ ИСТОРИИ, ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ 

[8; 9; 15; 19; 33]. Since, according to the practice of social measurements, the former 
are quite conscious phenomena relatively easily accessible for registration, they are 
usually associated with ‘explicit’ factors of behavior; while the second group of 
factors is relatively less accessible for direct fixation and may remain unrecognized 
not only by the researcher, but also by the respondent — the subject of the intended 
action; therefore, this group is associated with ‘implicit’ factors of behavior.  

The presence of implicit factors of behavior is quite reliably established 
[27; 28]. Their influence on behavior is proven: if not direct, then at least through 
the mechanism of consistency/mismatch of the components of attitude [5; 6; 17; 18; 
21; 24; 25; 26; 34]. The nature of implicit factors remains not entirely clear. 
Presumably, they can significantly differ from explicit factors both in sources and 
in the nature of impact on human behavior [5]. In psychology, social psychology, 
cognitive science and neuroeconomics, the issues of the functioning of two different 
decision-making mechanisms have been developed in sufficient detail. In its most 
general form, the first is governed by the rules of conceptual thinking, and a person 
is fully aware of both the process and the rules of logical operations; the second 
mechanism is based on associative thinking, when the assessment of objects 
perceived by an individual is based on the principles of similarity–difference. The 
very process of forming chains of associative links is hidden from a person, in 
whose consciousness only the final result is reflected [30; 31]. To what extent can 
such a model, known as the dual-process theory of information processing, be 
integrated into the theory of social action in sociology? This question is posed [33], 
but has not yet received an unequivocal solution.  

The purpose of this research is to test the explicit and implicit groups of 
behavioral factors for differences in their formation both by themselves (under the 
influence of more general ‘initial’ factors) and under the influence of the disturbing 
factor — in order to obtain empirical evidence of the fundamental applicability of 
the dual-process information processing models for explaining the mechanisms of 
the formation of behavior. We believe that this will allow to solve the following 
tasks: confirm the validity of identifying implicit factors of behavior as an 
independent group different from explicit factors; expand our understanding of the 
stability of differences in the behavior of explicit and implicit factors in the process 
of escalation of action; allow to understand reasons for these differences, linking 
them with the theories of dual-process information handling as well developed in 
scientific disciplines. The theoretical contribution of the work, therefore, consists 
of testing the validity for the sociological science of the main conclusions of 
theories of information processing, and in obtaining additional arguments in favor 
of one of the opposite interpretations of the interaction of explicit and implicit 
factors — ‘sequential’ [8; 9] or ‘parallel’ [19; 33]. 

Theoretical model and central hypothesis of the research 

As a basic theoretical model of the study we used a two-component model of 
behavioral factors (based on the assumed interaction of explicit and implicit factors) 
[3; 4; 5; 6; 10; 11; 27; 28]. It is a classic model of the theory of reasoned 
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action/planned behavior (TRA/TPB) enriched with an independent flow of implicit 
factors that ultimately influence behavior (Fig. 2).  

Fig 2. Two�component behavior prediction model 

This model and the original TRA/TPB model are traditionally considered as 
having a single array of initial factors that influence the actual factors of behavior — 
both explicit and implicit (the leftmost rectangle in Fig. 2). In fact, this is not 
obvious. If in the TRA/TPB the unity of initial factors was implied due to the unity 
of explicit influences, then within the two-component model this issue has not been 
studied. At the same time, the recognition of implicit factors of behavior as an 
independent stream of influences that ultimately affects the real action raises the 
question of their origin and dependence on deeper, ‘initial’ factors. In theoretical 
terms, the question is: is the block of initial factors a single one, or does it split into 
two (or more) independent areas differing in the nature of influence on explicit and 
implicit factors?  

Methodologically, the answer to this question leads to the conclusion whether 
the block of initial factors is available for study by a universal set of research tools, 
or, due to their ontology, its various areas require independent, irreducible 
approaches. In the instrumental aspect, the study of these issues inevitably focuses 
on whether the validity, sensitivity and selectivity of the available measurement 
tools are satisfactory to confidently identify such differences.  

Thus, the subject of the study was the discrepancy between explicit and 
implicit factors of behavior as expressed in differences in their reactions to the 
influence of initial factors. If explicit and implicit factors react to the influence of 
the same initial factors differently, then their nature, patterns of functioning and 
development should be significantly different and most probably irreducible to 
each other. The reaction of explicit and implicit factors to initial factors was to 
be investigated both in static and dynamic perspectives. In the static perspective, 
the coincidence or non-coincidence of such a reaction will be diagnosed by 
the  trength and direction of the associations between the initial factor and the 
corresponding factor. In the dynamic perspective, the reaction of factors will be 
investigated through changes in these associations under the perturbations set by 
experimental influences from extraneous factors that are not included either in 
initial factors or in behavioral factors. The central hypothesis of the study was: 
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“there are no differences in the response of explicit and implicit factors of behavior 
to the same initial factors”. Empirically (H01): “there are no differences between 
explicit and implicit factors in terms of the strength and direction of associations 
with the target initial factors”. Rejection of the hypotheses H01 will mean that there 
are grounds for recognizing the discrepancy between the nature of explicit and 
implicit factors of behavior. 

Operationalization of the model 

As an indicator of the state of the factors, the corresponding (explicit and 
implicit) components of the attitude in relation to the object of the intended action 
were chosen. The initial factors were statements about the presence of certain 
properties in the object, according to previous studies, essential for the formation 
of attitude. The criticality of the respondent in relation to various objects of the 
social-political sphere was identified as a disturbing factor. Criticality was chosen 
as an instrument of experimental influence due to the supposed pronounced 
asymmetry of influence. As a property of rational thinking, it should have a 
significant impact on the explicit behavioral factors and not the implicit ones. Even 
if such an influence manifests itself in relation to both groups of factors, it is logical 
to expect that there will be differences in the nature of this influence. Accordingly, 
the presence of such differences will indicate the unequal nature of explicit and 
implicit factors, with the theoretical consequence confirming the need to 
supplement any model of behavior factors with a group of implicit ones. The nature 
of these differences, if found, will make it possible to assess the possibility of 
explaining them from the standpoint of the theory of dual-process information 
processing.  

The empirical basis of the study was the data of the WCIOM electoral panel 
held on the eve of the elections to the Russian State Duma in 2016 (N=5248). The 
sample standard error is 2.25%. The poll was conducted as part of the 4th wave in 
August — September 2016 by the personal interview method, completed 7 days 
before the election day [4; 5; 6]. Provided the practical limitations of the available 
empirical material, our theoretical model turned out to be represented by the 
following set of measurable indicators: the explicit component of the attitude was 
represented with a variable formed by answers to the question of the 
correspondence of the victory of the United Russia party to the interests of the 
respondent (yes — no); the implicit component of the attitude was detected using 
the GATA (Graphical Associative Test of Attitude) — as the result of measuring 
the valence of an unconscious attitude towards the party (the original scale of 
eight divisions was reduced to two — positive — negative implicit attitude); the 
set of initial factors forming the component of the attitude was represented by a 
series of ‘ideologically biased statements about the United Russia (Table 1) and 
the question “Do you agree or disagree with the statement...” (the original scale 
was reduced from four to two ranks — strongly agree, rather agree, rather 
disagree, completely disagree).  
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Table 1 

Ideologically biased statements 

Short title Questionnaire 

Social justice This is a party that advocates for the strengthening of social justice 

Reform party 
This is a reform party focused on change, new ideas and 

approaches 

Party of common people Most of the party members are ordinary people like me 

Party of real deeds This is a party of real deeds. They fulfill their promises 

Will ensure the development This is the party that can ensure the development of the country 

Interests of ordinary people This party protects the interests of ordinary people 

Party of high morality Most of the party members are people of high moral principles 

The criticality status of the attitude was set by three variables, which formed 
three pairs of experimental and control groups: 1) the results of answering a direct 
question about the level of education — the experimental group was formed by 
respondents with several higher educations or an academic degree (N=302), the 
control group — with secondary and incomplete secondary education (N=1085); 
2) the results of answering the question about the procedure for electing the State 
Duma deputies — the experimental group included those who answered the 
question correctly (N=1328), the control group — all the rest (N=3922); 3) the 
results of answering the question on confidence in political parties — the 
experimental group included respondents who answered that they ‘rather trust’ 
(N=1040), the control group — those who ‘rather do not trust’ political parties 
(N=2456). Thus, the set of initial variables was as follows: 

− AExp — valency of the explicit component of the attitude 
− AImp — valency of the implicit component of the attitude 
− IF1-7 — status of consent with ideologically biased statement (7 variables) 
− CE — education criticality status 
− CA — criticality status on the basis of awareness of the procedure for electing 

deputies 
− CT — criticality status based on a priori trust in political parties 
Ultimately, seven measurement models were formed for the static comparative 

analysis (by the number of ideologically biased statements) (Fig. 3). For the 
dynamic comparative analysis, each of these models was perturbed by three 
variables reflecting different manifestations of criticality. Thus, the identification 
of the strength and nature of the associations between the degree of agreement with 
the ideologically biased statement and the valence of both components of the 
attitude was carried out separately for the group of relatively high criticality 
(experimental) and the group of relatively low criticality (control group) (Fig. 4). 
For clarity, gray dashed arrows are drawn on Figures 3 and 4 to indicate the objects 
of comparison within each of the applied types of analysis.  
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Fig. 3. Measurement model: static approach 

Fig. 4. Measurement model: dynamic approach 

The static perspective 

The main goal of the static comparative analysis was to test the hypothesis H01: 
“there are no differences between explicit and implicit factors of behavior in terms 
of the strength and direction of associations between these factors and initial 
factors”. For each pair of variables AExp vs IF1-7 and AImp vs IF1-7, the values 
of one-way associations as per Somers Delta were calculated. This statistical 
indicator was chosen based on its properties to most accurately reflect the 
directional dependence of variables with ordinal scales in general, and dichotomous 
scales in particular [22; 23; 32]. Since checking the directionality of the associations 
was one of the objectives, we did not have the opportunity to classify the variables 
a priori as dependent or independent. This circumstance, among other things, put 
forward the task of ensuring the maximum possible comparability of the scales. 
Based on this requirement, all variables were recoded into binomials.  

The results of the calculations for all respondents are presented in Tables 2 
and 3. In Table 2, the two left-hand columns with data reflect the degree of 
connection of agreement with the corresponding statement and the valence of the 
implicit component of the attitude in relation to the United Russia’. The two right 
columns with data — the degree of connection of the corresponding statement 
with the valence of the explicit component. Columns D show the value of the 
indicator, columns Sign — the statistical significance of the corresponding value. 
The data indicate that there is a noteworthy, statistically significant relationship 
between all the pairs of variables. For some statements, it is expressed relatively 
strongly (Party of real deeds, Will ensure the development of the country), for 



Chernozub O.L. RUDN Journal of Sociology, 2022, 22 (1), 70–83 

HISTORY, THEORY AND METHODOLOGY OF SOCIOLOGICAL RESEARCH 77 

some, it is relatively weak (Party of reforms, Social justice), but in each case there 
is a relationship. Thus, there are virtually no differences between the strength of 
the interrelation of the initial factors and each of the component of the attitude. If 
our analysis stopped at this level, we would have to conclude that there is no 
reason to reject hypothesis H01.  

Table 2 

Ideologically biased statements and components of the attitude:  
symmetrical dependence (Somers’ D, statistical significance) 

Component of the attitude 

All respondents 

Implicit Explicit 

D Sign D Sign 

Social justice 0.103 0 0.153 0 

Reform party 0.064 0.001 0.096 0 

Party of common people 0.107 0 0.169 0 

Party of real deeds 0.273 0 0.262 0 

Will ensure the development 0.28 0 0.255 0 

Interests of ordinary people 0.216 0 0.244 0 

Party of high morality 0.211 0 0.204 0 

The more detailed data characterizing not only the strength, but also the 
directionality of the association of each pair of variables are presented in Table 3. 
In the columns Comp. the dependent variable is the corresponding component of 
the attitude, in the Stat. columns — the corresponding statement. Almost all the 
indicators passed the test of statistical significance with a confidence level of at 
least 0.05. The only value for which this index is greater than 0.05 but remains less 
than 0.1 is shown in italics. For clarity purposes, the most significant differences 
(>0.05) in the direction of the connection are highlighted in bold. As was already 
seen in Table 1, all the statements demonstrated a high degree of connection with 
at least one of the components of the attitude in relation to the object of these 
statements. Thus, we can reasonably conclude that the relationship between the 
attitude towards the United Russia and the degree of agreement with the presence 
of certain characteristics in it is pronounced and quite stable. And the nature of the 
influence of agreement with our statements on the implicit and explicit components 
of the attitude is not the same. 

The fact of the prevailing influence of an explicit attitude towards the United 
Russia on agreement with the ideologically biased statements is quite unexpected. 
The average respondent does not treat the United Russia badly because he considers 
it, for example, incapable of ensuring the country’s development, but on the 
contrary, he denies such an ability because he initially treats this party badly. The 
converse statement is also true: the survey participants have a positive attitude 
towards this party not because they consider it to be the owner of the considered 
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positive qualities. On the contrary, they a priori ascribe these qualities to it, driven 
by their good attitude towards it at an explicit level. 

Table 3 

Direction of the mutual influence of variables regardless of the level of criticality 
(Somers’ D) 

 All respondents 

Component of the attitude Implicit Explicit 

Dependent variable Comp. Stat. Comp. Stat. 

Social justice 0.115 0.093 0.119 0.213 

Reform party 0.072 0.057 0.075 0.136 

Party of common people 0.183 0.076 0.166 0.172 

Party of real deeds 0.306 0.246 0.2 0.377 

Will ensure the development 0.325 0.245 0.2 0.351 

Interests of ordinary people 0.251 0.189 0.188 0.348 

Party of high morality 0.236 0.19 0.158 0.29 

Methodologically, the deduction is obvious. If we limited ourselves only to the 
explicit component of the attitude, then an erroneous conclusion could be made 
about the incorrectness of considering the ideologically selected biased statements 
as the initial factors in the formation of the attitude. Indeed, despite the rather high 
strength of the relationship between the corresponding variables (Table 2), the 
direction of this relationship turns out to be inversely intuitive expected (Table 3). 
However, if we assume the presence of an implicit component, acceptance of such 
a conclusion becomes impossible. The data in Table 2 convincingly indicate that 
agreement with the statements has a pronounced influence on the attitude towards 
the party, although this influence is realized only at the implicit level. This gives 
grounds to assert that in relation to the implicit component of the attitude, the 
TRA/TPB model in terms of the influence of the complex of initial ideas and beliefs 
on the attitude finds its confirmation. 

In the generalized form, our results are presented in Figure 5. The dots reflect 
the position of ideologically biased statements in space, one dimension of which is 
formed by the strength of the connection of the statement with the explicit, and the 
other — with the implicit component. The three distributions represent a 
symmetric association — ‘the statement affects the component’ and a directional 
association — ‘the component affects the statement’. 

The data in Figure 5 reflect the pattern, which reveals the general picture based 
on the results in Table 2: statements to a greater extent affect the implicit 
component, but they themselves depend more on the explicit one, which allows to 
formulate a hypothesis, quite possibly opening a new direction for further research. 
The trend function that most fully reflects the distribution logic according to the R2 
criterion turned out to be the logistic function. It is not known how steadily this 
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pattern will be reproduced in subsequent measurements, but it looks pronounced. 
In any case, the quality of the regression according to the available observations is 
high, and if we exclude from the distribution the only outlier associated with the 
statement ‘Party of high morality’ (the corresponding values are circled), the R2 
indicator will closely approach 1 (Table 4). 

Fig. 5. Associations of the ideologically biased statements and the components of attitude 

Table 4 

Comparative quality of regression for different types of trend functions (indicator R2) 

Function type 
Statement affects  

the component Symmetrical 
Statement is affected 

 by the component 

Linear 0.907 0.92 0.944 

Power 0.945 0.935 0.969 

Exponential 0.96 0.956 0.962 

Exponential without outlier 0.989 0.987 0.984 

If we were not mistaken in typologizing the trend function, this means that 
the increase in the strength of the association between the variables under 
consideration is mainly provided by the growth of the functionality of the implicit 
component of our two-component model of behavior. At least for this particular 
case, the data indicate: the higher the interdependence between ideological biased 
statements and attitude, the more strongly this interdependence is determined by 
the influence of the statement on the implicit component of the attitude, and the 
weaker it depends on the explicit one. The stronger the connection, the more fully 
it is determined by implicit factors. 
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Expected findings and unexpected questions 

Thus, it has been reliably established that the nature of the connection between 
the initial factors, represented by ideologically biased statements, and the factors of 
behavior, represented by the explicit and implicit components of the attitude, is 
fundamentally different. Agreement with statements is a factor in relation to the 
implicit component, while the explicit component turns out to be a factor of 
agreement with statements. Although there is some variation in the strength of the 
associations in the data obtained, in none of the cases considered does this cast 
doubt on the ‘counter’ nature of the direction of such an influence. This allows to 
conclude that the explicit and implicit behavioral factors demonstrated a different 
nature of interaction with a set of initial factors. This means that the hypothesis H01 
should be rejected. 

The paradoxical situation associated with the counter-intuitive ‘counter’ 
direction of the influences between the analyzed variables cannot but draw 
attention. It would be understandable and easily explainable if such an influence 
rushed from the original factor to both the explicit and implicit factors — this would 
fit into the TRA/TPB. Likewise, it would be easy to explain an opposite situation, 
when the direction of influence goes from the factors of behavior to the assumed 
initial factor. In this case, we would have no reason to consider it as an ‘initial’ 
factor, and the question of the applicability of the TRA/TPB would not arise. The 
interaction identified would not be an interaction between initial factors and factors 
of behavior. The phenomenon of the opposite direction of influences was 
empirically registered.  

In the most preliminary sense, it can be assumed that the revealed pattern arises 
as a result of the complex interaction between the components of the attitude. For 
example, the manifestation of certain properties of the object of attitude at the 
implicit level affects the attitude towards it, and this attitude, being conscious, is 
projected onto the explicit recognition of the presence of these properties in the 
object. Although at the moment we do not have a detailed argument, it looks quite 
acceptable and fits into the logic of both the MODE and RIM.  

The phenomenon we discovered means the predominant use of non-rational, 
pre-conceptual channels for receiving and processing information in the subject area, 
where, it would seem (if we remain in the position of the predominant rationality of 
social behavior), the situation should be exactly the opposite. Perhaps, in the future, 
we would call this phenomenon ‘cognitive reductions’: in an environment requiring 
a rational decision, a person, for some reason, reduces his involvement and relies 
more on ‘intuition’ than on ‘reasoning’. If this is indeed the case, then an additional 
opportunity is revealed to substantiate the applicability of the theories of dual-process 
information handling to the analysis of the factors of social action.  
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Двухкомпонентная модель факторов поведения: 
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Аннотация. В социальных науках растет понимание того, что даже целенаправленное 
поведение человека не может быть полностью объяснено рациональными мотивами. «Пове-
денческая экономика» провозгласила программу изучения экономического поведения, учи-
тывающую больше факторов, чем слепое стремление к собственной выгоде. В социальной 
психологии активно развивается теория двух групп факторов, влияющих на поведение чело-
века: явные факторы определяются в основном понятийным мышлением, в то время как не-
явные — нерациональными мотивами, часто неочевидными для самого субъекта действия. 
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Утверждается, что изучение обеих групп факторов — необходимое условие правильного по-
нимания и точного прогнозирования поведения, поскольку они имеют разную природу, не 
сводимы друг к другу и оказывают разное влияние на поведение. Статья посвящена проблеме 
различной природы явных и неявных факторов. Применимы ли социально-психологические 
модели двойственных процессов принятия решений к социальному действию? Мы прове-
рили характер взаимодействия явной и неявной составляющих отношения к партии «Единая 
Россия» с основными суждениями, которые, казалось бы, должны формировать это отноше-
ние. Результаты оказались парадоксальными. Выявление неявных факторов поведения поз-
воляет лучше понять социальное поведение человека, а проекция соответствующих моделей 
смежных наук значительно обогащает социологические выводы. Оказалось, что идеологиче-
ски смещенные высказывания в адрес политической партии формируют установку к ней на 
имплицитном уровне. Причем отношение к этим высказываниям зависит от установки к пар-
тии, но уже на рациональном уровне. Это убедительное свидетельство принципиально раз-
личной природы эксплицитных и имплицитных факторов социального поведения. 

Ключевые слова: факторы поведения; двухкомпонентная модель поведенческих фак-
торов; эксплицитные факторы; имплицитные факторы; установка; структурная теория уста-
новки; упреждающее возбуждение ситуационно-доминирующего фактора; GATO; TRA/TPB; 
IAT; MODE; RIM 
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Аннотация. В статье рассматривается широкий круг вопросов, посвященных анализу 
общества потребления с целью разработки индекса, характеризующего национальные госу-
дарства с точки зрения степени их «консюмеризации». Обосновывается предположение об 
этапности социальных изменений в развитии общества потребления и возможности сравне-
ния социумов по шкале, отражающей эту этапность, а также наличие отличительных призна-
ков, обусловленных механизмом перехода к этому типу общества. Раскрывается роль инди-
видуального спроса, количественное увеличение возможностей которого отражается на его 
качественной структуре, приводя к росту нематериального спроса, потенциал которого да-
леко превосходит любой возможный спрос на материальные блага. На основании обзора ис-
следований и статистических данных подтверждается центральная роль брендинга в обще-
стве потребления. Обосновывается представление индекса консюмеризации (IC) как нату-
рального логарифма от произведения среднедушевого количества зарегистрированных 
торговых марок (T) и среднедушевых потребительских расходов (S) домохозяйств. Индекс 
отражает пространство возможностей потребления для среднего индивида в конкретном об-
ществе. Согласно проведенным авторами расчетам, наименьшие значения индекса наблюда-
ются у бедных стран Азии и Африки, в которых общество потребления заведомо неразвито, 
а максимальные значения индекса приходятся на регионы, которые можно считать эталон-
ными в отношении потребления. Проверка конвергентной и дискриминантной валидности 
сконструированного индекса на показателях развития информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ), экономической, политической и культурной глобализации показывает со-
ответствие порождаемых им связей теоретическим ожиданиям. Таким образом, сконструи-
рованный индекс может считаться валидным показателем и использоваться в эмпирических 
межстрановых сравнениях на основе концепции общества потребления. 

Ключевые слова: общество потребления; измерение; спрос; бренд; предложение; ре-
клама; индекс; общество потребления; ВВП; консьюмеризм; глобализация; информационное 
общество 

Концепция «общества потребления» — один из важных для современной 
социологии аналитических инструментов, часто используемых для описания 
и объяснения социальных явлений и процессов. Тем не менее, эта концепция 
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до сих пор остается недостаточно проясненной, одна из причин чему — устой-
чивая множественность и широта ее определений. По признанию многих ис-
следователей, понятию «общества потребления» на хватает «связного анали-
тического содержания, под которым подразумевается достаточно точное опре-
деление, играющее объяснительную роль» [27. С. 155]. В частности, в 
литературе практически отсутствуют какие-либо комплексные количествен-
ные индикаторы, отражающие развитие общества потребления как макросо-
циального феномена. Статья представляет собой попытку создания такого ин-
дикатора — теоретически обоснованного индекса, характеризующего нацио-
нальные государства с точки зрения степени развития в них общества 
потребления (далее для краткости мы будем периодически называть его «ин-
дексом консюмеризации» — «IC»). Авторы осуществляют анализ этого социо-
логического концепта и подбор характеризующих его эмпирически измеряе-
мых переменных, которые могут быть скомбинированы в единый показатель. 
Предлагаются возможные критерии проверки валидности полученного пока-
зателя, и эта проверка проведена на актуальных эмпирических данных.  

Модель генезиса общества потребления 

В самом общем виде классификации обществ бывают направлены на 
выявление либо локально существующих социальных форм, либо относи-
тельно универсальных этапов развития. При первом подходе исследователи 
обнаруживают капитализм в античности [3], индустриализацию в Средневе-
ковье [18] и информационное общество в Париже времен Людовика XV [22]. 
Предполагается, что все эти явления представляют собой сочетания призна-
ков, многократно возникающие в разное время при разных обстоятельствах, 
хотя и имеющие некоторое сущностное внутреннее единство. Второй под-
ход рассматривает типы обществ как стадии процесса социальной эволю-
ции, в которой, например, постиндустриальное общество более или менее 
надежно следует за индустриальным, которому предшествует аграрное и 
т.д. В исследованиях общества потребления присутствуют обе тенденции. 
С одной стороны, существуют работы, в которых оно обнаруживается в Ев-
ропе XVIII [44], XVI [42] и даже XIII века [54. С. 447–451], с другой стороны, 
работы, четко связывающие появление общества потребления с этапом раз-
вития человечества, наступившим после Первой или Второй мировой войны 
[4. С. 63–77]. При этом доминирующим подходом все же оказывается эволю-
ционный [53]. В его рамках общество потребления обычно рассматривается 
как «закономерное порождение зрелого капитализма» [5. С. 4], фаза, следую-
щая за индустриальным обществом [34. С. 4], отдельные черты которой про-
слеживаются, как минимум, с XIX века [11. С. 161–171], а сегодня вступили 
в свою высшую «консюмеристскую» стадию [46. С. 9]. В идее расчета ин-
декса развития общества потребления также заложены предположения об 
этапности социальных изменений. 

В основу предлагаемой нами модели положено определение, согласно 
которому «потребление — это использование полезных свойств того или 
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иного блага, сопряженное с удовлетворением личных потребностей человека 
и расходованием (уничтожением) стоимости данного блага» [8. C. 353]. Для 
протекания такого процесса требуется, с одной стороны, непрерывное созда-
ние новых благ в процессе производства, с другой — распределение их между 
потребителями, т.е. реализация двух аспектов: предложения и спроса. Пере-
ход к обществу потребления должен сопровождаться трансформацией их 
обоих [27. C. 160–167].  

Хотя некоторые черты общества потребления могут прослеживаться в го-
раздо более ранних эпохах, промышленную революцию в Европе можно уве-
ренно считать периодом его зарождения как современного типа социума [44]. 
Увеличение объемов производства потребительских товаров, произошедшее 
в результате промышленной революции, привело как к возросшему спросу на 
рабочую силу, так и к недостаточности старых рынков, на которых все более 
важную роль в качестве потребителей начали играть промышленные рабочие 
[53. C. 37]. В этой ситуации падали цены на выпускаемые товары, а доходы и 
предпочтения растущих рабочих масс становились все более мощной движу-
щей силой экономики [35. C. 316]. Возникла петля положительной обратной 
связи, при которой повышение зарплат в промышленности приводило к росту 
спроса на ее товары, что стимулировало расширение производства и допол-
нительный спрос на труд [30. C. 238–239]. Таким образом, технико-экономи-
ческое развитие общества привело не только к появлению массового потре-
бителя, но и к увеличению объема потребительских расходов. Именно этот 
признак современной экономики чаще всего связывается с обществом по-
требления в аспекте спроса [14; 25]. 

Количественное увеличение возможностей индивидуального потреби-
тельского спроса не могло не отразиться на его качественной структуре. Как 
отмечают многие исследователи, для общества потребления характерна ситу-
ация удовлетворения базовых потребностей и смещение внимания потреби-
телей на самореализацию [26]. Например, модель экономических стадий 
У. Ростоу включает в себя следующий за насыщением массового спроса этап, 
связанный с потреблением образования, отдыха и прочих нематериальных 
ценностей [10. C. 88]. Как пишет Ж. Бодрийяр: «Общество потребления от-
личается не только изобилием благ и услуг, но и тем, …что предоставленное 
для потребления никогда не дается просто-напросто как продукт, а всегда 
как личная услуга, как удовлетворение» [2. C. 248]. По наблюдению Г. Беме, 
«на определенном этапе развития, когда материальные потребности обще-
ства, в основном, удовлетворены, капитализм должен сделать ставку на дру-
гой тип нужд, который называется подходящим термином „желания“... Жела-
ния — это такие нужды, которые, по мере их удовлетворения не только не 
успокаиваются, но даже усиливаются» [17. C. 77]. Такое усиление обеспечи-
вается нематериальным характером удовлетворяемой потребности. Хорошей 
иллюстрацией может служить престиж, которым его потребители во многих 
случаях не могут «насытиться». 

Возникший сверхспрос стимулировал соответствующее предложение 
«дематериализованного» потребления. Однако производство нематериальной 
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составляющей товаров и услуг стремилось к снижению издержек при макси-
мизации цен и объемов выпуска. Это, в свою очередь, означает массовое со-
здание наиболее простых вариантов нематериальных ценностей. В описанной 
ситуации, вероятно, самыми рентабельными массовыми нематериальными 
ценностями оказались бренды. Во-первых, бренды представляют собой чи-
стые символы, издержки на материальное воплощение которых часто равны 
стоимости краски, которой они наносятся. Во-вторых, при близких к нулю 
издержках потребительская стоимость брендов может быть достаточно ве-
лика за счет их роли в демонстративном потреблении. В-третьих, каждый 
бренд представляет собой микромонополию — только владелец может его 
использовать [40]. Добавленная монополией стоимость в отношении почти 
нулевых производственных издержек формирует колоссальный коэффициент 
рентабельности, который стимулирует соответствующие инвестиции. В со-
временных условиях, например, в США только прямые затраты на рекламу 
составляют порядка 2–2,5% ВВП, а общие расходы коммерческих компаний 
на рекламу и маркетинг достигают 8% от их бюджета [50]. Это величина, 
близкая к расходам на НИОКР, которые в США в 2018 году составляли 2,84% 
ВВП [48]. В современном обществе потребления брендинг как главный ас-
пект маркетинга оказывается экономическим фактором, сопоставимым по 
своей инвестиционной емкости и мощи с технологическим развитием. По 
приблизительным подсчетам, именно брендинг обусловливает порядка 40% 
продаж финансовых услуг, 50% — бытовой техники, 70% — бытовой элек-
троники, 80% — безалкогольных напитков и 90% — парфюмерии [29. C. 497]. 

Центральная роль брендинга в обществе потребления неоднократно отме-
чалась специалистами. С точки зрения многих из них общество потребления 
невозможно без брендов [32. C. 48], поскольку последние играют центральную 
роль в потребительской культуре [16. C. 7], обеспечивая «управление значе-
нием» ее феноменов [43]. Так, М. Корнбергер утверждает: «Бренд представ-
ляет собой интерфейс между потреблением и производством, который транс-
формирует экономику и общество» [36. C. XIII]. Аналогичных позиций при-
держивается Д. Холт: «Сегодня брендинг — это основная деятельность в 
рамках капитализма, поэтому его необходимо включать в любую серьезную 
попытку понять современное общество и политику» [33. C. 300]. 

Итак, общие контуры предлагаемой теоретической модели становления 
общества потребления могут быть описаны следующим образом. Промыш-
ленная революция создала массового потребителя, который, благодаря эко-
номическому росту, получил возможность удовлетворения базовых матери-
альных потребностей и предъявил спрос на нематериальные ценности. 
Среди последних самым рентабельным видом стали бренды. Это обстоя-
тельство стимулировало интенсивное развитие брендинга и его централь-
ную роль в трансформации типа общества. Основные пункты этой модели 
если и не являются консенсусными в научном сообществе, то близки к 
этому. Следовательно, модель может претендовать на то, чтобы быть теоре-
тической базой для построения комплексного эмпирического индикатора 
развития общества потребления. 
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Расчет индекса и первичная оценка его очевидной валидности 

Согласно предложенной модели в состав индикатора развития общества 
потребления должны входить показатели, характеризующие, с одной сто-
роны, потребительские расходы (в аспекте спроса), с другой — уровень экс-
пансии брендинга (в аспекте предложения). Информация о текущих средне-
душевых потребительских расходах (S) по странам и годам доступна в базе 
данных Всемирного банка — она может служить искомым компонентом ин-
декса, отражающим сторону спроса. Экспансия брендинга также может 
быть количественно измерена в виде общего количества брендов, присут-
ствующих в обществе. Примерно отражающая эту величину статистика по 
количеству зарегистрированных торговых марок публикуется Всемирной 
организацией интеллектуальной собственности. Правда, этот показатель це-
лесообразно включать в состав общества потребления не в неизменном виде, 
а, как и расходы, в расчете на душу населения (число торговых марок на 
душу населения — T). 

Индекс консюмеризации представляет собой совокупность двух показа-
телей — возникает проблема агрегирования его значений в единую меру. Та-
кое агрегирование может быть произведено на основании следующей логики. 
Величины S и T представимы в виде осей двумерного евклидова простран-
ства. Тогда произведение S×T будет характеризовать площадь прямоуголь-
ника, соответствующего уровню развития общества потребления конкрет-
ного государства. Социологический смысл этой площади состоит в том, что 
она отражает пространство потребления, возможного в данном обществе. При 
невысоких значениях S (характерных для бедных стран) это пространство 
оказывается пропорционально меньше, даже если производители позаботи-
лись об ассортименте брендированных товаров. И наоборот, даже при высо-
ком S отсутствие развитого предложения брендированных товаров означает 
низкий уровень развития общества потребления. Таким образом, теоретиче-
ски обоснованный индекс консюмеризации определяется через выражение 
вида IC= S×T. 

 «Очевидная» или «лицевая» валидность социологических показателей 
может быть интерпретирована как «правило соответствия» получаемых ре-
зультатов повседневному опыту и ожиданиям, основанным на здравом смысле 
[55], т.е. индекс может пройти первичную оценку, если по результатам его рас-
четов очевидно лидирующие в области развития общества потребления страны 
получат высокие баллы, отстающие — низкие, а страны со средними баллами 
окажутся «середняками» и в расхожих повседневных представлениях. 

Для расчета и проверки были взяты статистические показатели 2017 года, 
так как это наиболее поздний период, по которому есть наиболее полные и 
опубликованные данные необходимых нам статистических отчетов и между-
народных рейтингов наибольшего количества государств. При сведении всех 
показателей в один массив доступными для расчетов оказываются индексы 
по 84 странам мира, включая Российскую Федерацию. На ее примере мы 
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проиллюстрируем процедуру расчета. Итак, на 2017 год в Российской Феде-
рации было зарегистрировано 582132 действующих торговых марки. Со-
гласно Всемирному банку, численность населения страны на тот же год со-
ставляла 144496740 человек. Соответственно, на 2017 год мы имели в сред-
нем 0,00403 торговых марки на душу населения. При этом среднедушевые 
потребительские расходы домохозяйств (в постоянных долларах США 
2010 года) составляли 6022,8$. Тогда искомый индекс консюмеризации рос-
сийского общества оказывался равным 0,00403×6022,8=24,26. Это условная 
величина, которая имеет значение только в сравнительном контексте — при 
сопоставлении стран. И для этих целей она оказывается достаточно правдо-
подобной, в целом соответствующей критерию «очевидной валидности». 
Наименьшие значения по индексу занимают бедные страны Азии и Африки 
(Бангладеш — 0,16; Мадагаскар — 0,28), в которых общество потребления 
заведомо неразвито. Максимальные значения индекса приходятся на реги-
оны, которые можно считать весьма благополучными в отношении потребле-
ния, такие как страны Скандинавии (Норвегия — 1673,74; Исландия — 
4778,42), Швейцария (1162,68), Гонконг (1420,13) и Макао (2497,16). Средние 
позиции в индексе занимают относительно благополучные восточноевропей-
ские (Чехия — 127,27), азиатские (Катар — 133,40) и латиноамериканские 
(Чили — 182,75), что также вполне соответствует ожиданиям, как и место 
России на уровне небогатых восточноевропейских стран (Босния и Герцего-
вина — 22,51). Правдоподобным представляется близость индекса США 
(249,09), Великобритании (277,22) и Германии (285,47). 

Что вызывает некоторые сомнения с точки зрения очевидной валидно-
сти — это количественное соотношение величин индекса для разных стран. 
Например, если в Исландии он достигает 4778, а в США 249, то при прямой 
интерпретации это означает, что общество потребления в Исландии примерно 
в 20 раз более развито, чем в США. Такая разница может означать, что полу-
ченный индекс должен быть дополнительно откалиброван с учетом неравно-
мерности развития общества потребления. Как и во многих других процессах 
роста (например, расширения компьютерных сетей), скорость изменения ве-
личины консюмеризации может быть прямо пропорциональна значению этой 
величины. Иными словами, в государстве, достигшем определенного уровня 
общества потребления, дальнейшее его развитие происходит быстрее, чем на 
предыдущих уровнях. И наоборот, при неразвитом обществе потребления 
скорость его развития оказывается мала. Тогда более адекватной формой 
представления индекса консюмеризации будет натуральный логарифм от 
произведения среднедушевых расходов и числа торговых марок (IC=ln(S×T)). 

Оценка конструктной валидности 

Конструктная валидность, т.е. уровень доказанности того, что методика 
действительно измеряет целевую латентную переменную, может устанавли-
ваться двумя путями: на основе конвергентной и дискриминантной проверки. 
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При конвергентной валидизации проверяется ожидаемая связь индекса раз-
вития общества потребления с другими статистическими показателями, ко-
торые измеряют параллельно идущие процессы трансформации обществ. 
При дискриминантной валидизации мы попробуем показать, что индекс не 
связан с переменными, с которыми он теоретически не должен быть связан. 
Оба направления проверки основаны на измерении корреляции между ин-
дексом и «внешними» по отношению к нему показателями. Поэтому умест-
ным представляется заблаговременное определение пороговых значений со-
ответствующих коэффициентов связи. Основываясь на классификации, при-
нятой в литературе по статистическим критериям [21. C. 79-80], будем 
считать статистически значимую величину коэффициента корреляции Пир-
сона в диапазоне (по модулю) от 0,1 до 0,3 слабой, от 0,3 до 0,5 — средней, 
более 0,5 — сильной, менее 0,1 — несущественной.  

В качестве наиболее очевидного показателя, с которым достаточно 
сильно должен быть связан индекс консюмеризации, можно назвать уровень 
развития информационного общества. Многие исследователи придержива-
ются мнения о полном или частичном совпадении таких социальных форм, 
как «общество потребления», «информационное» и «постиндустриальное» 
общество, в качестве аспектов позднего капитализма [46. C. 72–75]. Но даже 
те авторы, которые считают эти социальные формы различными, признают 
важность информационной революции в формировании позднекапиталисти-
ческих тенденций к развитию потребления [41. C. 387]. В основе этой связи 
могут лежать разные механизмы: во-первых, вероятно, информационализм 
стимулирует развитие общества потребления через рационализацию, цифро-
визацию и создание «программируемого рынка» [49. C. 100]. Многие инфор-
мационные системы, особенно сетевые, развиваются, прежде всего, с целями 
стимулирования сбыта товаров и услуг [51. C. 40–43]. Во-вторых, экспансия 
потребления в символическую сферу — в область медиа, развлечений, циф-
ровых данных и т.п.. в свою очередь, стимулирует информационную револю-
цию. Как полагает М. Кастельс, один из ведущих теоретиков информациона-
лизма, в его этический фундамент входит как важная часть «обновленная при-
тягательность потребительского общества» [6. C. 197]. 

Еще одним часто наблюдаемым коррелятом общества потребления вы-
ступает глобализация, которую часто делят на экономическую, культурную 
и политическую [12]. Связь экономической глобализации с обществом по-
требления представляется достаточно прозрачной. Международная интегра-
ция производства означает развитие транснациональных корпораций, кото-
рые производят широкий спектр потребительских товаров с использованием 
преимуществ международной неоднородности, перенося фокус интересов 
бизнеса с национальных рынков на глобальные [1]. Но приход международ-
ных корпораций означает и трансляцию созданных в обществе потребления 
технологий организации производства и торговли, таких как стандартизи-
рованный контроль всех операций [9], эмоциональная дисциплина персо-
нала [13] и даже тележки в супермаркетах [56]. Таким образом, расширение 
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проникновения товаров и услуг западного образца и западных технологий 
управления означает прямое материальное расширение элементов общества 
потребления.  

Несколько иные механизмы могут стоять за связью общества потребле-
ния с культурной глобализацией. Если экономическая интеграция мира озна-
чает распространение и все более глубокое проникновение производственных 
и логистических цепочек, т.е. интеграцию материальную, то международная 
унификация культуры может происходить и на символическом уровне. Хотя 
общество потребления возникло в специфических условиях промышленной 
революции на Западе, дальнейшая его экспансия в мире, особенно в бедней-
ших странах, по-видимому, была связана с принятием и воспроизведением 
привлекательных культурных образцов, а не только экономических практик 
[15]. Причиной дел может быть «международный демонстрационный эф-
фект» — расширение гипотезы демонстративного потребления Т. Веблена, 
предложенное Р. Нурксе [47]. Согласно ему стандарты потребления одних об-
ществ в других обществах могут механически воспроизводиться отдельными 
социальными группами, если эти стандарты воспринимаются как связанные 
с более благополучной и счастливой жизнью. 

Политическая глобализация, вопреки напрашивающейся аналогии с 
культурной и экономической, может быть не связана с развитием общества 
потребления или даже подавлять его. Такой прогноз основывается на тради-
ционно конфликтной природе международной политики, в том числе инте-
грационных процессов, мирное экономическое понимание которых далеко от 
оформления и всеобщего принятия [19]. Даже либеральные экономисты пе-
риодически рассматривают политическую глобализацию как явление того же 
рода, что и традиционные, созданные военной силой империи [7]. В свою оче-
редь, конфликтное видение экономической интеграции означает восприятие ее 
в терминах не сотрудничества, а конкуренции, и, в международном контексте, 
представление о каждой нации как о корпорации, борющейся за свое место на 
глобальном рынке [37]. Вполне вероятно, что такой подход, получивший назва-
ние «конкурентного государства», оказывается одной из важнейших движу-
щих сил политической глобализации [20]. Но в конкурентной борьбе есть по-
бедители, приобретающие выгоды, и неудачники, несущие потери. Иными 
словами, высокая вовлеченность государства в политическую глобализацию, 
по аналогии с экономической конкуренцией, может представлять угрозу для 
его благосостояния, и, как следствие — для возможностей его внутреннего 
потребления. Эмпирические исследования частично подтверждают этот вы-
вод: так, политическая глобализация в целом обладает слабым влиянием на 
экономический рост [23] и характеризуется высокой степенью неоднородно-
сти экономического воздействия [52]. В частности, она не оказала существен-
ного влияния на экономический рост в странах Центральной и Восточной Ев-
ропы в период их транзита [31], а в Китае более высокий уровень глобальной 
политической интеграции в совокупности с тенденциями демократизации мог 
даже снижать темпы экономического роста [38]. 
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Итак, обзор различных аспектов социальных изменений позволяет пред-
ложить набор критериев для конструктной валидизации индекса развития об-
щества потребления. Измеряя теоретически приписываемую ему латентную 
переменную, этот индекс должен демонстрировать положительную корреля-
цию с показателями развития информационного общества, экономической и 
культурной глобализации, и отрицательную либо отсутствующую корреля-
цию с показателями политической глобализации. Одним из наиболее ценных 
источников, характеризующих состояние информатизации, считается ежегод-
ный доклад Международного союза электросвязи, содержащий «индекс разви-
тия ИКТ — информационно-коммуникативных технологий» (ICT development 
index) [28. C. 221] и отражающий степень развития информационного об-
щества в конкретных странах [45. C. 27]. Основой для характеристики 
уровня глобализации в разных странах может служить индекс глобализа-
ции Центра исследований конъюнктуры высшей технической школы Цюриха 
(KOF globalization index) [24]. Он разбивается на ряд субиндексов, отдельно от-
ражающих культурную, экономическую и политическую глобализацию. 
По данным сопоставления индекса консюмеризации с внешними критериями 
по тем же 84 странам могут быть рассчитаны искомые коэффициенты корреля-
ции, представленные в Таблице 1. 

Таблица 1 

Статистическая связь индекса консюмеризации с внешними критериями 

Критерий валидизации Коэффициент корреляции Пирсона 

Корреляции с «сырым» индексом консюмеризации (IC=S×T) 

Индекс развития ИКТ 0,45** 

Индекс экономической глобализации 0,27* 

Индекс культурной глобализации 0,35** 

Индекс политической глобализации −0,27* 

Корреляции с индексом, учитывающим скорость роста (IC=ln(S×T)) 

Индекс развития ИКТ 0,84** 

Индекс экономической глобализации 0,68** 

Индекс культурной глобализации 0,82** 

Индекс политической глобализации 0,12 

** Коэффициент значим на уровне 0,01 (2�сторонняя значимость) 

* Коэффициент значим на уровне 0,05 (2�сторонняя значимость) 

Основной вывод, который может быть сделан по таблице, состоит в том, 
что сконструированный индекс обладает существенной конструктной ва-
лидностью. Как и следует из теоретических ожиданий, в «сыром» виде он 
оказывается со средней силой положительно связан с индексами развития 
ИКТ и культурной глобализации, а также по границе средней и слабой 
связи — с индексом экономической глобализации. Соответствует предсказа-
ниям и отрицательная связь (также по границе средней и слабой) с индексом 



Babich N.S., Batykov I.V. RUDN Journal of Sociology, 2022, 22 (1), 84–96 

HISTORY, THEORY AND METHODOLOGY OF SOCIOLOGICAL RESEARCH 93 

политической глобализации. Если же мы учитываем ускорение процесса 
консюмеризации обществ и вводим предположение об экспоненциальном ха-
рактере этого процесса, то корреляционная картина оказывается еще более 
четкой: связь с развитием информационного общества, экономической и 
культурной глобализацией достигает сильных значений, а связь с индексом 
политической глобализации оказывается статистически незначимой. 

*** 

На основе выведенной из общепризнанных фактов и правдоподобных до-
пущений модели генезиса общества потребления был предложен двухкомпо-
нентный индекс, характеризующий уровень его развития в конкретной 
стране. Этот индекс (IC) представляет собой натуральный логарифм от про-
изведения среднедушевого количества зарегистрированных торговых ма-
рок (T) и среднедушевых потребительских расходов домохозяйств (S), т.е. 
рассчитывается по формуле IC=ln(S×T). Социологический смысл показателя 
состоит в том, что он отражает пространство возможностей потребления, су-
ществующее для среднего индивида в конкретном обществе, с учетом экспо-
ненциальной скорости расширения этого пространства. Результаты расчета 
индекса развития общества потребления демонстрируют очевидную валид-
ность: как и следует из основанных на здравом смысле ожиданий, наимень-
шие значения по нему занимают бедные страны Азии и Африки, в которых 
общество потребления заведомо неразвито, а максимальные значения ин-
декса приходятся на регионы, которые можно считать весьма благополуч-
ными и даже эталонными в отношении потребления. Проверка конвергентной 
и дискриминантной валидности сконструированного индекса на показателях 
развития ИКТ, экономической, политической и культурной глобализации 
также показала полное соответствие порождаемых им связей теоретическим 
ожиданиям. Таким образом, сконструированный индекс прошел первичную 
эмпирическую апробацию и (как и всегда, с известной долей осторожности) 
может быть назван валидным показателем, пригодным для проведения меж-
страновых сравнений и иных эмпирических социологических исследований, 
опирающихся на концепцию общества потребления. 
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Abstract. The article considers a range of issues in the analysis of the consumer society in 
order to develop an index that characterizes states in terms of the degree of their ‘consumerization’. 
The authors suggest the staging of social changes in the development of the consumer society, 
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the possibility of comparing societies on a scale that reflects this staging, and the presence of 
distinctive features determined by the mechanism of transition to this type of society. The article 
explains the role of individual demand, the quantitative increase in the possibilities of which is 
reflected in its qualitative structure, which determines the growth of the non-material demand, the 
potential of which far exceeds any possible demand for material goods. Based on the review of 
studies and statistical data, the authors confirm the central role of branding in the consumer society 
and develop the consumerization index (IC) as a natural logarithm of the product of the average per 
capita number of registered trademarks (T) and average per capita consumer spending (S) of 
households (IC=ln(S×T)). The index reflects the space of consumption opportunities for the average 
individual in a particular society. According to the authors’ calculations, the lowest values of the 
index are observed in the poor countries of Asia and Africa, where the consumer society is obviously 
undeveloped, while the maximum values of the index — in the regions that can be considered a 
reference in terms of consumption. The authors assessed the convergent and discriminant validity 
of the index on the indicators of the information society development, economic, political and 
cultural globalization, and the connections it generates correspond to theoretical expectations. Thus, 
the constructed index can be considered a valid indicator and can be used in empirical cross-country 
comparisons based on the concept of the consumer society. 

Key words: consumer society; measurement; demand; brand; supply; advertising; index; 
consumer society; GDP; consumerism; globalization; information society 
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Трудоустройство людей в пожилом возрасте:  
социальные императивы и ограничения  

в современной России∗ 

С.А. Барков, А.В. Маркеева, И.В. Колодезникова 
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Аннотация. По материалам экспертного опроса российских HR-менеджеров о трудо-
устройстве лиц пожилого возраста («Особенности трудоустройства и карьеры пожилых лю-
дей в современной России», ноябрь 2020 — январь 2021) обозначены представления сотруд-
ников российских кадровых служб о проблемах трудоустройства пожилых и об актуальности 
разработки стратегий по привлечению и удержанию возрастных работников. В постинду-
стриальном обществе пожилые люди могут и хотят, а часто и вынуждены трудиться. В каче-
стве основных причин продолжения трудовой деятельности выступают не только экономи-
ческие мотивы — стремление обеспечить дополнительный доход (острая необходимость в 
деньгах, желание чувствовать себя финансово независимым, необходимость помогать детям), 
но и комплекс социальных мотивов (боязнь утратить активную жизненную позицию и соци-
альный статус, возможность поддерживать социальные контакты и др.). По мнению кадро-
виков, возрастные работники обладают немалым количеством позитивных качеств, способ-
ствующих их трудоустройству. Однако ряд таких качеств рассматривается через призму го-
товности пожилых людей согласиться на любую (даже непрестижную и низкооплачиваемую) 
работу. В отечественных организациях слабо развиты образовательные программы для воз-
растных работников. Если они существуют, то либо носят формальный характер, либо ини-
циируются государственными службами занятости. Респонденты позитивно относятся к под-
держке государством трудоустройства пожилых людей и видят в ней первостепенное условие 
улучшения ситуации. При этом они выступают за традиционные административные меры, 
требующие в том или ином виде расхода бюджетных средств. В качестве важнейшей про-
блемы трудоустройства пожилых людей опрос выявил возрастную дискриминацию, в основе 
которой лежат стереотипы HR-менеджеров. Решение этой проблемы представляется важней-
шим условием оптимизации трудоустройства пожилых людей. Базовые направления работы 
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с возрастными сотрудниками состоят в развитии образовательных программ, укреплении ин-
ститута наставничества (в прямой и обратной формах) и справедливой оценке возрастных 
кандидатов на получение работы. 

Ключевые слова: рынок труда; занятость; пенсионеры; наставничество; профессио-
нальное обучение; социальная ответственность; возрастная дискриминация 

Проблема труда в пожилом возрасте стала актуальной в постиндустри-
альную эпоху. Во всех развитых странах люди трудятся намного дольше, чем 
раньше, и многие перестали воспринимать свою жизнь как полноценную без 
включенности в трудовые отношения. В постиндустриальном обществе чело-
век хочет работать в пожилом возрасте. Ежедневно преподносимые СМИ бес-
численные примеры людей, занимающихся творческим трудом (актеров, ре-
жиссеров, художников, писателей, ученых и т.п.) до смерти, получающих от 
этого удовольствие и даже не помышляющих о жизни в качестве традицион-
ного пенсионера, формируют жизненные стратегии, ценностные ориентации 
и приоритеты для миллионов людей. Пожилой человек может работать в силу 
изменения характера труда, снижения физических нагрузок и развития новых 
форм занятости, позволяющих адаптировать график работы к желаниям и 
возможностям старшего поколения.  

С повышением пенсионного возраста пожилой человек фактически дол-
жен работать. Практически все государства современного мира, в том числе 
Россия, создают легальную форму принуждения к работе в тот период жизни, 
когда отцы и деды современных людей могли жить на пенсию. Кроме того, 
человек вынужден работать по достижении пенсионного возраста — для 
обеспечения приемлемого уровня жизни. По данным исследований значи-
тельная часть продолжающих работу российских пенсионеров (45%) делают 
это, прежде всего, по причинам материального характера [9]. Но и во многих 
развитых странах, где пенсионные выплаты значительно выше, деньги, полу-
чаемые от трудовой деятельности в пожилом возрасте, существенно увеличи-
вают доход пенсионеров и часто способствуют тому, что человек ощущает 
свою принадлежность к более высокому классу с соответствующими возмож-
ностями удовлетворенности. В определенный момент времени важным ста-
новятся даже не абсолютные показатели дохода, а субъективное восприятие 
финансового положения и тех возможностей, который он представляет: «Чем 
выше уровень модернизации страны, тем больше факторов влияет на уровень 
субъективного благополучия в поздний период жизни. В ходе процесса мо-
дернизации для успешного старения все большее значение получают факторы, 
которые характеризуют стиль жизни человека — социальные связи, возмож-
ность проведения досуга, возможность выбирать и контролировать свою 
жизнь» [3. C. 68]. 

Актуальность исследования трудовых стратегий лиц пенсионного воз-
раста признается учеными во всем мире. Важнейшими факторами, определя-
ющими желательность и специфику труда в пожилом возрасте, выступают 
институциональный контекст трудовых отношений в стране и субъективное 
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отношение как пожилых людей, так и социальных групп, с которыми они кон-
тактируют, к продолжению трудовой деятельности. Данные страновых иссле-
дований, посвященных положению пожилых работников на рынке труда, по-
казывают, что востребованность их труда обусловлена сложившимися соци-
ально-экономическими условиями [6; 14–17; 19; 21; 22] и культурно-
историческими традициями [1; 11; 18], которые определяют возможности и 
мотивы смены профессии в предпенсионном и пенсионном возрасте [7], раз-
нообразие трудовых стратегий пенсионеров [4; 5], специфику организацион-
ных практик и управленческих технологий работы с пожилыми сотрудниками 
в организациях [13; 19; 23] и службах занятости [12]. 

Трудоустройство пожилых людей в современной России обусловлено 
прежде всего их жизненными приоритетами: желанием повысить уровень 
жизни в условиях низких пенсий и стремлением к активной жизни и удовле-
творению широкого круга социальных потребностей, что возможно для боль-
шинства людей данной возрастной категории только при наличии постоянной 
работы. В стране отсутствует базовый экономический фактор, который мог 
бы способствовать формированию четкой государственной политики в этом 
вопросе — дефицит трудовых ресурсов, который могли бы восполнить пожи-
лые люди. Проблема дефицита трудовых ресурсов может быть решена акти-
визацией миграции из других стран и удлинением трудовой жизни работни-
ков внутри страны.  

Россия столкнулась с проблемой депопуляции в условиях крайне низ-
ких (отрицательных) темпов экономического роста. В этих условиях, в от-
личие от ряда развитых стран (в первую очередь Германии), дефицит трудо-
вых ресурсов не является серьезной проблемой. Более того, дефицит неква-
лифицированных кадров традиционно и достаточно эффективно устранялся 
(до пандемии коронавируса) за счет трудовой миграции из стран СНГ и пе-
рераспределения трудовых ресурсов внутри страны. Не наблюдается и уве-
личения количества рабочих мест, которые требуют высокой квалификации 
и опыта, — их могли бы занять возрастные работники. Как показывает прак-
тика, часто именно такие рабочие места сокращаются в условиях автоматиза-
ции и цифровизации бизнес-процессов (в частности, в банковской и других 
сферах). Проблемы трудоустройства и карьеры пожилых людей в нашей 
стране представляются важными в социальном плане и с позиций развития 
рынка труда, но не являются острыми и вызывающими сегодня экономически 
значимые негативные последствия.  

Описанная ситуация объясняет некоторую двойственность отношения 
государства к данной проблеме. С одной стороны, сообразно требованиям се-
годняшнего дня в стране разработаны специальные программы, нацеленные 
на стимулирование трудоустройства пожилых людей. С другой стороны, эти 
программы носят по большей части формальный характер — не наблюдается 
административной воли к существенному изменению положения дел с обес-
печением трудовых и карьерных возможностей для лиц предпенсионного и 
пенсионного возрастов. 
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Российские HR�менеджеры о трудоустройстве пожилых людей 

Чтобы прояснить специфику трудоустройства пожилых людей, в ноябре 
2020 — январе 2021 года преподаватели социологического факультета МГУ 
провели экспертный опрос HR-менеджеров (кадровиков, менеджеров по персо-
налу) (N=158) в рамках научно-исследовательского проекта «Особенности тру-
доустройства и карьеры пожилых людей в современной России». Целью опроса 
было выявление отношения HR-менеджеров к проблеме трудоустройства по-
жилых людей на основе их вовлеченности в данный процесс, осведомленности 
о государственной политике в этом вопросе и понимания особенностей страте-
гического развития, организационной культуры и управления персоналом их 
компаний. В экспертном опросе приняли участие работники кадровых подраз-
делений организаций из 28 регионов России — сотрудники компаний крупного, 
среднего и малого бизнеса, некоммерческих организаций и государственных 
структур: женщины — 80% и мужчины — 20%; до 35 лет — 35%, в возрасте 
36–45 лет — 35%, 46–59 лет — 26%, старше 60 лет — 4%; 20% имеют стаж в 
HR-сфере до 3 лет, 35% — от 3 до 10, 45% — свыше 10 лет.  

Подавляющее большинство экспертов (81%) считают трудоустройство и 
обеспечение дальнейшей работы лиц пенсионного возраста актуальной зада-
чей социально-экономического развития России, 16% не согласны с такой 
позицией; также большинство экспертов отметили, что данная проблема ак-
туальна и конкретно для их региона. Важнейшей причиной высокой актуаль-
ности данной проблемы служит желание людей работать после официаль-
ного срока выхода на пенсию (Рис. 1) — его отметило 66%.  

Рис. 1. Мнения экспертов о предпочтениях пожилых сотрудников  
при достижении пенсионного возраста 

Ответы экспертов показывают (Рис. 2), что в отечественных условиях де-
фицит трудовых ресурсов не является важнейшим фактором трудоустройства 
пожилых. Более значимыми факторами названы меры государственной 
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поддержки (58%), изменение отношения к пожилым людям (56%) и развитие 
новых форм занятости (47%). Принципиально важным в этом ряду представ-
ляется фактор отношения к пожилым людям — он связываетпроблему иссле-
дования с трансформацией социальных отношений и мировоззрения людей в 
постиндустриальном обществе. 

Рис. 2. Мнения экспертов о факторах, способствующих продолжению  
трудовой деятельности старшего поколения 

Наиболее значимый из перечисленных факторов — меры государствен-
ной поддержки — представляет собой элемент институционального контек-
ста HR-менеджмента. Прежде всего, эти меры должны носить законодатель-
ный характер — чтобы повысить привлекательность трудоустройства любой 
группы населения. Однако ни из данных опроса, ни из анализа социально-
экономической информации не понятно, насколько важно для государства 
принимать подобные меры, тем более что они всегда стоят денег и немалых. 
Эксперты просто выразили мнение, что в настоящий момент в России есть 
неурегулированные аспекты трудового законодательства, которые ограничи-
вают людей пенсионного возраста в продолжении трудовой деятельности, но 
назвать конкретные законодательные проблемы затруднились.  

Несмотря на предполагаемую осведомленность по проблеме, эксперты 
крайне противоречиво отвечали на вопрос об институциональном контексте, 
законодательном и корпоративном регулировании приема на работу лиц пред-
пенсионного и пенсионного возрастов. Одни эксперты указывали, что работо-
датели стараются не брать на работу лиц предпенсионного возраста, опасаясь 
ответственности в случае необходимости уволить работника данной категории. 
Другие, напротив, видели главную проблему в социальной незащищенности 
пожилых работников: «как правило, на предприятиях людей, достигших пен-
сионного возраста, начинают дискриминировать, понижать в должности, 
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уменьшать заработную плату, вынуждать уйти на пенсию». Многие обра-
щали внимание на сопутствующие проблемы, слабо связанные с законода-
тельством, в частности, что пенсионеров ограничивают в получении креди-
тов. Некоторые называли проблему ограничений на занятие руководящих 
должностей. Наиболее последовательно высказался один эксперт, но и его 
слова не отсылают к конкретным пунктам трудового законодательства: 
«Не существует никакой квоты для людей пенсионного возраста, т.е. ком-
пании могут нанимать/не нанимать их по своему усмотрению, при этом 
существует закон, запрещающий таких людей увольнять. Это мешает пен-
сионерам в поиске работы, так как многие работодатели не готовы брать 
на себя риски того, что сотрудник не справится с задачами, но уволить его 
будет невозможно». Более четким, хотя и не бесспорным было мнение экс-
пертов относительно административных мер государственной поддержки 
трудоустройства пожилых людей. 

Естественным продолжением оценки условий успешного трудоустрой-
ства пожилых людей стали вопросы о тех качествах, которые присутствуют 
у них в большей или меньшей степени в сравнении с молодыми работниками. 
Лидерами среди позитивных качеств пожилых людей, которые способ-
ствуют выбору организацией возрастного кандидата, стали ответственность, 
исполнительность (68%) и мудрость, опыт (56%), т.е. исполнительность 
была оценена как более важное качество, чем опыт. Третье место заняло ка-
чество, фактически являющееся следствием возрастной дискриминации и 
одновременно усиливающее ее — заниженные требования и ожидания по 
отношению к условиям работы и зарплате (45%). Люди привыкли к тому, 
что, независимо от их квалификации и здоровья, с возрастом падают шансы 
получить хорошую (какую-нибудь) работу, поэтому нужно соглашаться на 
любую. HR-менеджеры признали такую ситуацию естественной и даже вы-
годной организациям.  

По понятным причинам те же качества преобладали и в ответах на от-
крытый вопрос о положительных качествах возрастных работников. Однако 
здесь эксперты назвали множество других характеристик, делающих данную 
группу претендентов конкурентоспособной: старательность, терпение, урав-
новешенность, кропотливость, желание работать, выполнение (рутинных) 
задач, мало интересных другим, меньшие амбиции и обязательства вне ра-
боты, лояльность, широкий горизонт планирования, порядочность, стрессо-
устойчивость, упорство, сдержанность, альтруизм, владение навыками до-
верительных отношений. Но эти положительные качества сочетаются с 
тремя отрицательными характеристиками, которые отметили практически 
все эксперты: незнание современных технологий (прежде всего информаци-
онных, но и вообще связанных с автоматизацией бизнес-процессов), консер-
ватизм (нежелание меняться) и медлительность. Эти качества объективно 
присутствуют у большинства возрастных работников и снижают их возмож-
ности эффективно выполнять должностные обязанности.  
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Эксперты назвали дополнительные характеристики пожилых людей, 
которые затрудняют работу с ними, часто упоминая некоторые личные ка-
чества, по всей вероятности, характерные для конкретных пожилых людей, 
с которыми сталкивались кадровики и которые сформировали у них соот-
ветствующие стереотипы, например, о занудности пожилых работников. Бо-
лее обоснованными негативными характеристиками лиц предпенсионного и 
пенсионного возраста, по мнению опрошенных, выступают забывчивость, 
отсутствие креативного, гибкого мышления, сниженная способность пере-
учиваться (опыт может быть недостатком), отсутствие желания развиваться, 
отсутствие энтузиазма (никогда не сделают больше, только в рамках позна-
ний и как было раньше), безынициативность, отсутствие энергичности, чрез-
мерная щепетильность.  

Эти данные подтверждают и другие исследования: например, опрос 
HeadHunter (2020) показал, что 44% работодателей не рассматривают канди-
датов пенсионного возраста по причине отсутствия у них гибкости в работе и 
ригидности мышления, из-за опасений, что такие сотрудники не впишутся в 
корпоративную культуру (33%) и не обладают достаточными цифровыми 
компетенциями (31%) [9].  

Главным мотивом, заставляющим пожилых людей работать, является, по 
мнению экспертов, экономический — стремление обеспечить более высокий 
доход, нередко ради возможной помощи детям. Экспертное мнение отражает 
общее представление россиян о мотивации работы на пенсии — 75% считают, 
что недостаточный размер пенсии заставляет пенсионеров работать [1. С. 18], 
а также реальное положение дел — значительная часть продолжающих рабо-
тать пенсионеров (45%) делают это, прежде всего, по причинам материаль-
ного характера (27% хотят чувствовать себя материально независимыми, 18% 
остро нуждаются в деньгах) [9]. Однако эксперты справедливо отмечают и 
важность социальной мотивации: ощущение востребованности, боязнь поте-
рять активную жизненную позицию, опасение понизить социальный статус. 
Интересно, что не так много экспертов (27%) отметили возможность поддер-
живать социальные контакты в качестве мотива трудовой деятельности у воз-
растных работников (Рис. 3).  

Проблемы удержания работников старших возрастов на рабочих местах 
связаны, по мнению экспертов, прежде всего, с созданием условий труда, учи-
тывающих физиологические и социально-психологические особенности та-
ких работников. В частности, не все пожилые сотрудники готовы работать 
полный рабочий день, поэтому важно использовать гибкий график и непол-
ную занятость для их удержания. Развитие частичной и дистанционной форм 
занятости видится одним из важнейших факторов повышения вовлеченности 
пожилых людей в трудовую деятельность. Эксперты выразили мнение, что 
многие лица пенсионного и предпенсионного возраста, вопреки стереотипам, 
готовы к использованию дистанционных видов работы (49%; 26% придержи-
ваются иного мнения, 25% затруднились с ответом).  
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Рис. 3. Мнения экспертов о мотивации пожилых людей к продолжению работы 

Эксперты скептически относятся к возможности расширения самозаня-
тости и фриланса у возрастных работников в нынешней ситуации — только 
22% отмечают готовность россиян старших возрастов к таким формам заня-
тости. В целом эти данные согласуются с репрезентативными опросами ра-
ботников. Так, по данным ВЦИОМ, в 2020 году только 10% опрошенных в 
возрастной категории старше 60 лет и 20% в возрасте 45–69 лет рассматри-
вали для себя возможность стать самозанятым или фрилансером. Однако 
среди тех, кто заинтересован в самозанятости и фрилансе и рассматривает их 
как возможную траекторию профессионального развития, представители 
именно старших поколений демонстрируют большую готовность осуще-
ствить задуманное: 36% работающих пенсионеров готовы это сделать в тече-
ние ближайших трех лет против 25% молодежи в возрасте 18–24 лет [1. С. 13]. 

Блок вопросов был посвящен образовательным программам для возраст-
ных работников и кандидатов. В большинстве организаций (90%) специаль-
ных программ для обучения лиц предпенсионного и пенсионного возраста 
нет — ни в традиционной, ни в дистанционной форме. В тех немногих орга-
низациях, где подобные программы реализуются, они носят фрагментарный 
характер, почти не имеют строгой привязки к возрасту и являются частью об-
щей стратегии управления человеческими ресурсами. В частности, эксперты 
отметили следующие программы: адаптационные программы обучения для 
всех поколений; обучение компьютерным программам; ознакомление с про-
фессиональными стандартами; занятия по охране труда, безопасности рабо-
чего места и пр.; коучинг профессионализма; повышение квалификации по 
программе «бережливое производство»; организация обучения пожилого со-
трудника индивидуально (общая программа для всех сотрудников и помощь 
в проблемных зонах пожилым). При этом часть экспертов откровенно отме-
тила, что подобного рода программы часто существуют лишь «на бумаге», 
поэтому сотрудники крайне редко обращаются в кадровые подразделения 
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своих организаций с просьбой о повышении квалификации или организации 
образовательных программ. 71% опрошенных экспертов указали, что обра-
щений и просьб о переквалификации и прохождении обучающих программ 
со стороны работников предпенсионных и пенсионного возрастов не посту-
пало. Несколько лучше обстоят дела с образовательными программами для 
пожилых людей, реализуемыми совместно со службами занятости (в 45% ор-
ганизациях они существуют).  

Потребность в образовательных программах для лиц предпенсионного и 
пенсионного возраста очевидна, и их специфика по понятным причинам опре-
деляется особенностями профессиональной области и регионального рынка 
труда. Если суммировать мнения экспертов о наиболее востребованных 
направлениях таких программ, то на первое место выйдет обучение компью-
терным технологиям (включая и подготовку к дистанционной работе) — их 
считают важными 72% HR-менеджеров. С существенным отрывом далее сле-
дуют программы повышения квалификации по специальности (46%), психо-
логические тренинги и программы развития управленческих навыков (12%).  

Одним из препятствий эффективной реализации программ для пожи-
лых на рабочих местах выступают управленческие стереотипы. Российские 
HR-специалисты, часто отмечающие неспособность пожилых к обучению, за-
крепляют дискриминирующие процедуры в организационной практике — 
фактически способствуя вытеснению возрастных сотрудников в зону прекар-
ной занятости, формируя представления о возможности их привлечения 
только к низкоквалифицированным работам [10]. Только два эксперта от-
крыто высказали негативное мнение об обучении пожилых людей (хотя 
можно предположить, что в реальной кадровой работе его придерживаются 
многие). Один указал на возможность найти для пожилых сотрудников те 
должности, где можно работать и без обучения, а второй высказался еще бо-
лее категорично: «Никакие образовательные программы не нужны: пенси-
онеры не готовы и не способны обучаться, нужен труд без навыков или с 
использованием имеющегося опыта». 

Когда речь заходит о возрастных работниках, естественным направлением 
их деятельности в организациях видится наставничество: большинство (72%) 
экспертов считает, что в принципе такой институт нужно развивать, но про-
граммы наставничества существуют менее, чем в половине компаний. В усло-
виях, когда у возрастных работников может наблюдаться нехватка определен-
ных знаний и навыков, например, в области компьютерных технологий, воз-
можно появление нетрадиционной формы наставничества, при котором 
молодые учат пожилых — реверсивное или обратное наставничество. Не-
смотря на его недавнее возникновение, около трети экспертов сказали, что в их 
организациях оно применяется. Когда экспертам было предложено выделить 
основные проблемы развития обратного наставничества, они обоснованно 
назвали психологические и коммуникационные. Первые связаны с отсутствием 
соответствующих традиций в прошлом, а вторые — с наличием разных «язы-
ков», интересов и ценностей, обеспечивающих эффективную коммуникацию. 
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Общий вывод экспертного опроса заключается в том, что при осознании 
социальной и экономической значимости эффективного трудоустройства лю-
дей предпенсионного и пенсионного возраста в подавляющем большинстве 
организаций никаких специальных программ и правил кадровой политике для 
данной группе работников не существует. Даже пандемия коронавируса, вы-
звавшая дефицит трудовых ресурсов в некоторых отраслях в силу резкого со-
кращения миграции, не смогла серьезно повлиять на ситуацию: во-первых, 
дефицит затронул сферы физического труда, а им пожилым людям зани-
маться тяжело; во-вторых, общее падение экономки обусловило не дефицит, 
а избыток предложения на рынке труда; в-третьих, возрастные работники от-
стают от молодых в освоении компьютерных и информационных технологий.  

Социальная ответственность HR�менеджеров 

В современном обществе категория социальной ответственности чаще 
всего употребляется по отношению к крупному бизнесу: понятие «корпора-
тивная социальная ответственность» характеризует специфический вид дея-
тельности корпораций. Она прямо не связана с получением прибыли, а наце-
лена на решение широкого спектра социальных проблем и проявление раз-
личных социальных инициатив. Если же посмотреть шире, то категорию 
социальной ответственности можно применить практически к любому субъ-
екту общественной деятельности, включая профессиональные группы.  

Наверное, первой профессиональной группой, осознавшей масштаб своей 
социальной ответственности, были врачи. Императивы социальной ответ-
ственности в рамках медицинской деятельности нашли отражение в известной 
клятве Гиппократа. После кризиса 1929–1933 годов социальную ответствен-
ность осознали биржевики, ранее пытавшиеся представить себя «безучастным 
барометром» экономического состояния страны. Они поняли, что резкие коле-
бания курсов на бирже — это не просто игра, которая может принести немалые 
прибыли, но и реальная угроза общественному богатству. Последующее пове-
дение организаторов торгов на фондовом рынке многократно подтверждало их 
понимание своей ответственности за состояние национальных экономик. 
Когда СМИ приобрели современную роль в регулировании общественных 
процессов, на повестку дня была поставлена социальная ответственность 
журналистов, особенно в освещении террористических актов. Но есть про-
фессии, которые как будто не могут нанести обществу существенный вред, 
и их социальная ответственность состоит исключительно в профессиона-
лизме. К таким профессиям до последнего времени пытались причислять 
себя HR-менеджеры, но эксцессы в развитии рынка труда заставляют более 
пристально приглядеться к социальной ответственности кадровиков. 

Первым эксцессом в развитии отечественного рынка труда, за который 
ответственность в немалой степени ложится на HR-менеджеров, является 
требование наличия высшего образования для занятия практически любых 
должностей. Сегодня высшее образование нужно и начальнику поезда, и ру-
ководителю охраны в супермаркете, и девушке, стоящей у банкомата в банке. 
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У такой ситуации существуют объективные причины (например, массовые 
сокращения работников в 1990-е годы — когда наличие высшего образования 
становилось «охранной грамотой»), но роль субъективного фактора в виде 
политики, проводимой HR-специалистами, нельзя сбрасывать со счетов. Дей-
ствительно, есть профессиональные группы и типы работ, для которых выс-
шее образование является обязательным. Однако образование не всегда га-
рантирует мудрость и выдающиеся компетенции. Часто люди без образования 
столь же талантливы и способны выполнять ту же работу, что и имеющие ди-
плом. Об этом свидетельствует опыт США, где в последние годы растет ко-
личество людей без образования на самых высоких позициях в профессио-
нальных иерархиях. В России же наличие высшего образования требуется 
буквально для любой сколько-нибудь престижной должности. И в целом 
HR-менеджерам это даже нравится, они не задумываются над тем, чтобы 
начать разрушать этот стереотип. В качестве комического примера можно 
привести высказывание руководительницы кадрового подразделения сети 
элитных финтнес-центров: «Я на ресепшн беру людей только с двумя выс-
шими образованиями. Только они могут быть поистине вежливыми!». 
За своим пафосом она даже не поняла, до какой степени понизила статус 
высшего образования, если наличие двух дипломов в ее организации — это 
пропуск к тому, чтобы выдавать ключи и полотенца клиентам.  

Вторым эксцессом стала повсеместная возрастная дискриминация. Еще в 
1990-е годы было понятно, что возрастные работники столь же, а часто и более 
дисциплинированы и квалифицированы в сравнении с молодежью — чтобы 
быть, по крайней мере, конкурентоспособными кандидатами. Но HR-мене-
джеры постепенно формировали ситуацию, в которой людям, достигшим 40, 
а тем более 50 лет, даже не стоит пробовать устроиться в преуспевающие ком-
пании. При этом никакой ответственности за то, что они создают болезнен-
ную социальную проблему, они не чувствовали.  

В настоящий момент стереотипное восприятие трудового потенциала и 
социально-психологических характеристик пожилых воспроизводится пре-
имущественно управленцами. В горизонтальных взаимодействиях (работни-
ков разных возрастов) они практически не проявляются: только 14% сотруд-
ников, оценивая возможности и вклад работающих пенсионеров в своих ор-
ганизациях, считают, что пожилые — низкоэффективные работники, в то 
время как 51% отмечают, что они работают также или более эффективно, чем 
молодые. 86% работающих пенсионеров не сталкиваются со сложностями во 
взаимодействиях с другими сотрудниками, связанными с возрастом [9]. В це-
лом за последние десятилетия россияне стали более положительно оценивать 
трудовой потенциал возрастных работников: если в 1990 году на вопрос 
«Насколько добросовестно, по мнению большинства окружающих вас людей, 
пенсионеры относятся к своей работе?» 41% респондентов отвечали, что 
также или далее более добросовестно, чем сорокалетние, то в 2015 году тако-
вых было уже 65% [1. С. 18]. 
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Экспертный опрос подтвердил осознание HR-менеджерами наличия воз-
растной дискриминации и одновременно отсутствие желания менять ситуа-
цию «на местах», т.е. самим сделать что-то для облегчения трудоустройства 
людей предпенсионного и пенсионного возрастов. В данном случае следует 
обратить внимание на то, как эксперты оценили важнейшие факторы трудо-
устройства пожилых людей. Стимулируют людей выходить на пенсию: поли-
тика кадровых подразделений по отношению к работникам (предпенсионного 
и пенсионного возраста) (59%); сложившееся отношение общества к старшим 
возрастным группам и к продолжению ими трудовой деятельности (48%). 
В то же время государственная пенсионная программа (60%) и установки по-
жилых людей в отношении продолжения работы (42%) способствуют их же-
ланию оставаться на рабочем месте или искать иное трудоустройство. Эти 
условия были отмечены экспертами в качестве факторов, влияющих на эф-
фективность программ расширения занятости пожилых в стране. 

Если проблема трудоустройства пожилых людей воспринимается в 
первую очередь как социальная или даже социально-психологическая (а не 
экономическая, связанная с дефицитом рабочей силы), то ее решения, пред-
лагаемые экспертами, по большей части носят экономический и политико-
прагматический характер. Эксперты отметили, что позитивно скажутся на си-
туации выплаты работодателям за каждого трудоустроенного пенсионера и 
дополнительные льготы для работающих пенсионеров (включая налоговые). 
Фактически эксперты перечислили весь спектр традиционных форм государ-
ственного регулирования социальных проблем, которые отрабатывались де-
сятилетиями и связаны с расходованием бюджетных средств (в форме допол-
нительных выплат или сокращения поступлений в бюджет). Принципиально 
важен тот факт, что ни один эксперт не отметил в качестве фактора, способ-
ствующего решению проблемы, изменение политики HR-менеджеров по от-
ношению к пожилым работникам, хотя возрастная дискриминация во многом 
закрепилась вследствие действий кадровых служб, а не государственных мер. 
Такая позиция характерна для общей социально-политической ситуации в со-
временной России, когда ответственность за общественные проблемы возла-
гается преимущественно на государство. Для решения проблем эффективного 
трудоустройства пожилых людей кадровым службам необходимо изменить 
принципы своей работы и перестать обращать внимание на возраст при при-
еме на работу. Но кадровые сотрудники данную проблему «как бы не заме-
чают», а иногда даже оправдывают такое положение вещей — «Это поли-
тика компании — дорога молодым!».  

Примечательно, что четверть экспертов (26%) указали, что в их органи-
зациях есть рабочие места, приоритет при отборе на которые предоставляется 
пожилым и/или обладающим большим стажем. Однако на просьбу пояснить, 
о каких должностях идет речь, они перечислили как высокопоставленные 
позиции (главный бухгалтер, начальник отдела и т.п.), так и самые низкие 
(сторож, уборщица, наборщик текста и т.п.). Некоторые эксперты не назы-
вали конкретные должности, а описывали их и те ситуации, при которых 
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предпочтение может быть отдано возрастному кандидату. По мнению экспер-
тов, возрастные работники в принципе могут эффективно работать в очень 
разных условиях: там, где важно исключить текучесть и нет перспектив раз-
вития; там, где нужно быть стрессоустойчивым и есть монотонная однооб-
разная работа; для работы на неполный рабочий день; там, где работали дол-
гое время и имеют большой опыт работы; при замещении должностей, на 
которые не удалось привлечь более молодых специалистов; там, где преоб-
ладает неквалифицированный труд, рутина; исполнительские позиции с за-
ранее определенным функционалом, не требующие высокого уровня ответ-
ственности за результат; должности, не требующие поиска новых решений 
и быстрой реакции. Как видно из данного списка, при всем разнообразии си-
туаций в них всегда прослеживается отрицательный контекст, который делает 
их непривлекательными для более молодых работников и позволяет набирать 
пожилых людей, готовых с этим мириться.  

Таким образом, опрошенные HR-специалисты не только отдают себе от-
чет в существовании возрастной дискриминации, но и получают некоторые 
выгоды от нее, предлагая лицам предпенсионного и пенсионного возрастов 
ту работу, на которую вряд ли согласится молодежь. Но они не чувствуют 
своей ответственности за сложившуюся ситуацию, хотя в реальной практике 
управления человеческими ресурсами именно они создали соответствующие 
традиции и стереотипы. Государство не только не инициировало возрастную 
дискриминацию, но и предпринимает попытки ее уничтожения, особенно в 
ситуации отсрочивания выхода на пенсию. Владельцам бизнеса важно, чтобы 
работник был эффективным — «приносил прибыль» независимо от возраста. 
HR-менеджеры в условиях высокой безработицы и для искусственного сокра-
щения количества кандидатов на вакантные должности ввели возрастную 
дискриминацию и поддерживают ее в современных условиях, воспринимая 
как данность, не зависимую от их действий. Серьезные успехи в эффективном 
трудоустройстве и построении карьеры пожилых людей могут быть достиг-
нуты только в случае радикального изменения политики кадровых подразде-
лений российских организаций. 

Изменения в возрастной структуре занятости будут заставлять компании 
удерживать представителей старших возрастов. Однако из-за специфики тех-
нической и цифровой модернизации, особенностей бизнес-моделей и других 
факторов потребность в привлечении и удержании предпенсионеров и пенси-
онеров в разных отраслях экономики будет различаться. Развитие соответ-
ствующих программ должно определяться стратегическими планами органи-
заций и их прогнозами динамики рабочей силы, но в России их реализация 
связана преимущественно с желанием государства решить проблему недоста-
точности пенсионного обеспечения.  

Социальная проблема трудоустройства пожилых людей должна решаться 
преимущественно социальными методами, в частности, изменением отноше-
ния общества к работающим пенсионерам. В постиндустриальную эпоху они 
перестают восприниматься как исключение из правил, их жизненная стратегия 
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все в большей степени рассматривается как правило, которому будут подчи-
няться будущие поколения. Важно, чтобы ответственность за решение про-
блемы почувствовали HR-менеджеры — они должны перестать реализовы-
вать на практике ложные стереотипы относительно работников старшего по-
коления, тем более что большинство из них осознает несоответствие данных 
стереотипов сегодняшним реалиям. Базовые возможные направления работы 
с возрастным контингентом работников в целом определены — развитие об-
разовательных программ, наставничество и справедливая оценка, но они тре-
буют уточнения, адаптации к условиям конкретной организации и приложе-
ния активных усилий HR-менеджеров. 
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Employment of the elderly:  
Social imperatives and barriers in contemporary Russia∗ 
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Abstract. Based on the expert survey of the Russian HR-managers on the employment of the 
elderly (the project “Specifics of employment and career of the elderly in contemporary Russia” was 
conducted in November 2020 — January 2021), the authors present the ideas of HR-managers on 
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the problems in the employment of the elderly and strategies to solve them in the current Russian 
conditions. In the post-industrial society, older generations can, want and often need to work. The 
main motives for their employment are not only economic — the need to have an additional income 
(urgent need for money, feeling of financial independence, need to help children), but also social 
motives (fear of losing a proactive lifestyle, loss of social status and ability to keep social networks). 
According to the HR-specialists, older workers have many positive qualities for employment; 
however, some of these qualities are considered as the elderly’s willingness to accept any (non-
prestigious and low-paid) job. Educational programs for older workers are underdeveloped in 
Russian organizations: even if there are such, they are formal or created by public employment 
services. Experts are positive about the state’s support for the employment of older people and 
consider it a primary condition for improving the situation. At the same time, experts support 
traditional administrative measures that require some budget funding. The survey identified age 
discrimination as the most important problem of the elderly’s employment as based on the 
stereotypes of HR-managers. Solving this problem seems to be the most important condition for 
improving the employment of older people in Russia — by developing educational programs, 
improving the institution of mentoring (in direct and reverse forms) and fair assessment of the older 
job candidates. 

Key words: labor market; employment; retired; mentoring; vocational training; social 
responsibility; ageism 
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NEET�молодежь: 
потребительское поведение в новой реальности∗ 
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Институтский пер., 9, Московская область, Долгопрудный, Россия, 141701 
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Аннотация. Статья посвящена особенностям потребительского поведения NEET-моло-
дежи. Оформившись в рамках поколения Z, эта группа отличается нежеланием работать и 
учиться, искать формы трудоустройства или обучающие практики. Европейская статистика 
с 2020 года показывает неравномерное распределение NEET-молодежи по странам, сводя ее 
среднюю долю к 14%. Согласно российским источникам, в последние годы наблюдается рез-
кое увеличение числа NEET-молодежи (до 28%) в связи с нестабильностью трудового и об-
разовательного рынков в условиях эпидемии коронавируса. Если в составе европейских 
NEET основная часть относится к неработающей (безработной) молодежи, то специфика рос-
сийских NEET состоит в преобладании экономически неактивной молодежи, получившей об-
разование ненадлежащего уровня и качества. Несмотря на некоторую разницу в структуре 
европейских и российских NEET-групп, их потребительское поведение имеет общие черты, 
связанные с принадлежностью к поколению Z, стиль жизни которого связан с задержкой про-
цесса взросления и освоением цифрового пространства и новых технологий. В отличие от 
других групп молодежи NEET не снижают потребление алкоголя, не демонстрируют привер-
женности здоровому образу жизни, им не свойственно ощущение субъективного благополу-
чия. В статье названы основные стратегии потребительского поведения NEET-молодежи, 
среди которых наиболее распространены стратегия выживания, демонстративное и символи-
ческое потребление. В реализации данных стратегий основную роль играет помощь родите-
лей, государства и благотворительных организаций. Представляя группу социального ижди-
венчества, NEET-молодежь отличается нестабильным потребительским поведением с ис-
пользованием прекарных (зависимых, неустойчивых) форм. В период пандемии попытка 
NEET-молодежи сохранить привычные формы жизнедеятельности и потребления оказалась 
недостаточно успешной в связи с изменением вектора семейной и общественной поддержки. 
В результате группа NEET была вынуждена покинуть освоенную «социальную нишу», что 
позволило ей частично восстановить социальные связи.  

Ключевые слова: молодежь; NEET-молодежь; потребительские формы поведения; 
практики потребительского поведения; стратегии потребления 
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В рамках нового поколения Z возникла специфическая группа, для обозна-
чения которой в США и большинстве европейских стран стали использовать 
аббревиатуру NEET (Not in Employment, Education or Training), в Испании — 
«ni-ni», в Японии — «hikikomori». В официальных документах Евросоюза тер-
мин «NEET» используется в отношении безработной или экономически неак-
тивной молодежи в возрасте 15–34 лет. Согласно данным 2020 года числен-
ность NEET в Европе нестабильна и в среднем составляет 14% [23; 24]. Од-
нако наметилась тенденция увеличения числа NEET по мере взросления 
молодежи, что дает основание сделать предположение о постоянном попол-
нении группы или о продолжительном пребывании молодежи в ней. В России 
статистика по NEET с начала 2000-х годов собиралась Росстатом в рамках 
«Обследования населения по проблемам занятости» (ОНПЗ). За период до 
2015 года доля такой молодежи среди 15–24-летних россиян снизилась c 19% 
до 12%, что соответствовало среднеевропейским значениям [5]. По данным 
проводимого Росстатом с 2016 года мониторинга «Обследование рабочей 
силы» (ОРС), в последние годы численность группы неравномерно увеличи-
валась. На начало 2020 года, под влиянием пандемии коронавируса, оказав-
шей прямое воздействие на рынок труда, доля группы достигла 28%, что ста-
вит Россию в один ряд с такими странами, как Индия, Грузия, Армения и Иор-
дания [10]. 

В зарубежной и отечественной литературе представлено множество ра-
бот по проблемам молодежи XXI века, особенно такой ее части, как NEET 
[6; 17; 34; 35; 36]. По мнению ряда отечественных исследователей, особенно-
сти состава российских NEEТ связаны с преобладанием экономически неак-
тивных молодых людей, получивших неполное или некачественное образова-
ние [4; 8]. Согласно нашим исследованиям, специфика NEET обусловлена 
тем, что ее представители сознательно не хотят работать и учиться, т.е. по 
отношению к обществу занимают потребительские позиции [3]. Зарубежные 
и отечественные ученые солидарны в том, что на потребительское поведение 
NEET-молодежи оказывают влияние особенности поколения Z, следующего 
за миллениалами и резко отличающегося от всех предыдущих поколений 
[15; 40]. Цель статьи — обозначить стратегии потребительского поведения 
NEET и особенности их реализации в условиях пандемии. 

Типология NEET: новые подходы 

Одна из первых типологий NEET была предложена Международной ор-
ганизацией труда (МОТ) и включала две группы — безработную и экономи-
чески неактивную молодежь. В дальнейшем типология была расширена до 
семи групп, которые не только определяли статус молодых людей, попавших 
в NEET, но и отражали причины их пребывания в данной группе. Первые три 
группы составляли молодые люди, находящиеся в состоянии безработицы — 
временно, до года и более года. Следующие три группы объединили молодых 
людей, неактивность которых объяснялась рядом причин — болезнью или 
инвалидностью, выполнением обязанностей по уходу за родственниками или 
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в связи с невозможностью найти работу. Последнюю группу составляли про-
чие причины, не попадающие в другие категории [2; 5. C. 102–103]. 

Предложенные МОТ типологии затрудняют выделение NEET из безра-
ботной молодежи. Действительно, положение молодежи на рынке труда от-
личается неопределенностью, связанной отчасти со сложностями адаптации 
к взрослой жизни, отсутствием опыта работы и необходимой квалификации 
(например, в связи с невысоким образовательным уровнем). Во всех случаях 
молодежь готова выйти из группы безработных, как только получит устра-
ивающее ее предложение со стороны работодателей. Более того, большин-
ство молодых людей активно ищет работу по разным каналам — через 
биржу труда, центры занятости, личные связи и знакомства. С этой же целью 
молодежь стремится продолжить образование (например, закончив бака-
лавриат, поступить в магистратуру) или пройти переподготовку в центрах 
повышения квалификации, освоив новую, более востребованную специаль-
ность. Объединяет все эти случаи сознательное стремление к трудовой 
жизни, позволяющее выстроить профессиональную траекторию, несмотря 
на все препятствия. 

Молодежь, которая не работает по причине собственной нетрудоспособ-
ности или ухода за нетрудоспособными членами семьи, попадает под госу-
дарственные программы социальной защиты или может использовать неофи-
циальные формы подработки. Кроме того, от подобной ситуации не застрахо-
ван ни один человек, т.е. данные обстоятельства жизни молодых людей не 
могут быть постоянными показателями для отнесения к NEET. Пожалуй, 
только подгруппа молодых людей, разочаровавшихся в трудовой жизни 
(вследствие неудачного опыта работы или длительного поиска места работы), 
может представлять интерес в связи с отнесением к группе NEET (сознатель-
ное решение отказаться от трудовой деятельности).  

Определить специфику NEET попытались японские исследователи — 
с начала XXI века их пристальный интерес вызывают молодые люди, созна-
тельно отказывающиеся от социальных связей на длительный срок (больше 
полугода). Они получили название «хикикомори» (находящиеся в уедине-
нии), т.е. ведущие замкнутый образ жизни, пребывающие в закрытом про-
странстве, опирающиеся на собственные представления об окружающей ре-
альности [33]. В таком случае основным фактором отнесения к NEET моло-
дежи следует считать сознательный выбор такого стиля жизни, который не 
предусматривает трудоустройства или обучения профессии, что может дать 
интересную картину стратификации современного общества. С одной сто-
роны, NEET могут пополнять те молодые люди, которые даже не пытались 
получить образование и заняться поиском работы. Как правило, они насле-
дуют поведение своих родителей, утративших связи с обществом и предпо-
читающих жить за счет других (нищие, бомжи). С другой стороны, в NEET 
могут попасть дети обеспеченных родителей, которые, трудясь ради счастья 
наследников, позволяют им жить за их счет, и, пользуясь материальной под-
держкой, годами искать свое предназначение.  
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Иждивенческая позиция — отличительная особенность NEET-молодежи, 
выделяющая ее из групп, вынужденно оказавшихся в положении безработных 
и экономически неактивных. Эту трактовку подтверждает и та часть европей-
ских исследователей, которые считают, что главное в отнесении молодежи к 
NEET — неспособность к реализации жизненного потенциала, что позволяет 
считать ее группой социального риска [26. C. 34]. 

Потребительское поведение молодежи 

В настоящее время развитые страны мира позиционируют себя как обще-
ства потребления, в которых духовные ценности, социальные практики и лич-
ностная идентичность обусловлены процессом потребления больше, чем дру-
гими параметрами (гражданство, профессия, религия и др.) [37. C. 108]. Как 
показали зарубежные исследования 2010-х годов, в распоряжении подростков 
находятся значительные суммы (около 300 млн долларов в год) для соверше-
ния самостоятельных покупок [27]. В России аналогичные траты достигли к 
2012 году 191 млрд рублей [18]. Таким образом, подростковое потребление 
формирует важный сегмент рынка, где сами представители молодежи высту-
пают в качестве потребителей и самостоятельных покупателей. Подростки 
участвуют в покупках и влияют на выбор товаров, приобретаемых и исполь-
зуемых семьей (бытовая техника, автомашина, приобретение путевок на от-
дых и пр.). 

Раннее приобщение подростков к потреблению через формирование со-
ответствующих установок корректирует личностные ценности. В молодости 
формируются такие важные для будущих акторов рынка потребления каче-
ства, как лояльность брендам и благожелательность к определенным маркам 
товара, которые сохраняются надолго [39]. Вместе с тем потребительскому 
поведению молодежи присуще внутреннее противоречие: развитие полезных 
для дальнейшей жизни навыков на фоне поиска своего места в иерархии со-
циальных позиций. Например, преобладание материального потребления 
способно стать маркером успешности молодого человека, а «демонстратив-
ное потребление» — вызвать диссонанс в его межличностных и межгруппо-
вых отношениях.  

Типологизацией форм потребления молодежи активно занимаются ис-
следователи всего мира, например, С. Шим выделила три типа подростков, 
демонстрирующих разные ориентации в личном потреблении: первый тип — 
перфекционисты, ориентированные на утилитарные цели (важно соотноше-
ние цены и качества товаров и услуг); второй тип — подростки, предпочита-
ющие определенные бренды, стремящиеся обладать товарными новинками и 
ценящие удовольствие больше, чем пользу; третий тип — импульсивные по-
купатели, которые расплачиваются за неумение сделать выбор совершением 
необдуманных покупок [38]. Представленные модели потребительской ори-
ентации носят для подростков обучающий характер: они приобретают уме-
ние сочетать в потреблении индивидуальное и социальное, ориентируясь на 
личные нужды и оценивая их социальную значимость. При этом ошибки 
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нежелательного, импульсивного потребления служат для них маркером несо-
вершенства потребительского поведения. В конечном счете подросток может 
добиться преобладания в своем потреблении той или иной ориентации. 

Среди отечественных исследователей можно выделить классификацию 
Е.А. Лопатиной из трех видов потребительского поведения молодых людей. 
Интуитивное потребительское поведение — удовлетворение самых необхо-
димых потребностей в ситуации, когда подросток имеет ограниченное ко-
личество денег и, как правило, не делает запасов товаров. Он делает покупки 
без выбора в пределах имеющихся денежных средств, не умеет правильно 
распоряжаться деньгами, не имеет привычки их накапливать и, самое глав-
ное, самостоятельно их зарабатывать. Такой тип поведения характерен для 
NEET-молодежи. Разумное потребительское поведение — подростки могут 
пытаться заработать деньги или договориться об условиях их получения с ро-
дителями (например, в качестве поощрения за хорошую успеваемость или ра-
боту по дому). У них высокие потребительские притязания, которые подкреп-
ляются быстрым и умелым сбором информации о нужных товарах и услугах, 
причем, пользуясь своей информированностью, они могут выступать экспер-
тами для родителей и друзей. Выборочное потребительское поведение — 
ориентировано на обладание товаром определенного качества: если предста-
вители этого типа не укладываются в отведенный на покупки бюджет, они 
будут искать способы пополнить его и получить желаемое (товары опреде-
ленного бренда) и отстаивать свободу потребительского поведения — как 
правило, их не беспокоит недовольство родителей их выбором, но они не бу-
дут препятствовать родителям в совершении покупки, которую не одобряют 
сами [9]. Данная классификация интересна тем, что опирается на опыт, кото-
рый наращивают молодые люди в процессе потребления. Интуитивное, необ-
ходимое потребление со временем перерастает в разумное (по мере накопле-
ния потребительских практик), а выборочное потребление сочетает интуитив-
ное и разумное в достижении цели, которую нередко ставят перед собой 
подростки — достигнуть самостоятельности и уйти из-под родительского 
контроля. 

В потребительском поведении молодежи может отражаться культурный 
контекст страны. Так, интересны данные сравнительного исследования, про-
веденного в 2009 году в Канаде и Китае: по результатам опроса, китайские 
подростки оказались более разборчивыми в притязаниях и менее склонными 
совершать импульсивные покупки, а канадские подростки при выборе това-
ров и услуг руководствовались демонстративным потреблением и желанием 
получить удовольствие (иногда в ущерб целесообразности) [31]. Междуна-
родное исследование, проведенное в 2018 году в США и Нидерландах, по-
казало, что американские подростки сосредоточены на социальных аспектах 
потребления, их больше волнует то, что о них подумают другие подростки, 
они больше укомплектованы современной техникой (телевизор, игровая 
приставка, смартфон), а, значит, теснее связаны с родителями по поводу 
этих и других семейных покупок. Не случайно в Америке чаще случаются 
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конфликты, связанные с отказом родителей совершать требуемые детьми по-
купки [31]. 

В исследованиях потребительского поведения молодежи также были от-
крыты его общие закономерности, например, обратное влияние подростков 
на потребительское поведение родителей оказалось больше в тех сегментах 
товаров, которыми они будут пользоваться сами или которые относительно 
дешевы для семейного бюджета. Большое влияние родителей на потребитель-
ские ориентации детей связаны с их приоритетом в денежных тратах (кто за-
рабатывает деньги, тот и определяет, на что их тратить), что объясняет спо-
собность родителей отвергать потребительские предложения подростков 
[25]. Другой закономерностью является усиление влияния подростков на се-
мейные покупки по мере их взросления: с возрастом подростки набирают по-
требительский опыт, становятся экспертами в определенной группе товаров 
и услуг и, тем самым, могут влиять на выбор родителей [22]. 

Специфика потребительского поведения NEET�молодежи 

По своему возрастному составу NEET-молодежь неоднородна, большая 
ее часть попадает в так называемый «период взросления» [30] — неоднознач-
ный период жизненной траектории, когда молодые люди уже покинули дет-
ство, но еще не вошли в мир взрослых [1]. Кроме того, NEET составляют 
часть поколения Z (примерно с 2000 года рождения), которое только начинает 
вступать во взрослую жизнь, поэтому потребительское поведение этой 
группы нестабильно, а потребительские практики — прекарны (зависимы, не-
устойчивы). В целом на потребительское поведение NEET-молодежи оказы-
вают влияние особенности поколения Z, которое наследует особенности по-
коления миллениалов (1982-2000), но резко отличается от предшествующих 
[15]. Среди таких различий можно назвать, во-первых, откладывание жизнен-
ных планов (образование семьи и вступление в трудовую жизнь), что у NEET 
связано с иждивенчеством, ориентацией на себя, свои потребности и инте-
ресы; во-вторых, овладение цифрой в самых разных вариантах — от освоения 
гаджетов до вхождения в виртуальную реальность [21]. Для NEET цифровое 
пространство становится привычным с детства, поэтому требует постоянного 
воспроизводства через приобретение гаджетов и поддержки постоянной 
связи для выхода в Интернет.  

В-третьих, для молодежи характерно приобретение навыков разнооб-
разного использования просторов Интернета, в том числе для совершения 
покупок онлайн, доля которых неуклонно возрастает, особенно в период са-
моизоляции во время пандемии. NEET, в силу особенностей своего положе-
ния, быстрее других групп молодежи осваивает эти формы потребитель-
ского поведения. Кроме того, представители поколения Z активно общаются 
в социальных сетях (в России, в первую очередь, это Вконтакте и Одноклас-
сники), где NEET получают возможность активно обмениваться потреби-
тельскими практиками и потребительским опытом. В-четвертых, для Z-по-
коления в целом характерно снижение потребления алкоголя. Эта тенденция 
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была выявлена уже у миллениалов, когда исследователи заметили не только 
уменьшение численности потребителей, но и общего объема потребления ал-
когольной продукции (тенденция характерна для всех стран). Дело не в том, 
что увеличивается возраст первого столкновения с алкоголем, — наоборот, 
пробуя его раньше, молодежь по мере взросления начинает употреблять его 
выборочно, ориентируясь на принцип «лучше меньше, да лучше» [29]. Что 
касается NEET, то представители этой группы могут иметь повышенный ин-
терес к алкоголю в связи с нереализованностью и неудовлетворенностью 
своим положением. 

В-пятых, наблюдается распространение практик здорового образа жизни 
(ЗОЖ) и, как следствие, уменьшение доли курящих среди молодежи. Причем 
исследователи отмечают гендерный аспект проблемы — мужчины стали ку-
рить меньше [32]. Среди других тенденций — увлечение молодежью фитне-
сом (в России к 20 годам эта вовлеченность составляет 40%–43% [15]). Отно-
сительно NEET данные цифры по курению, занятию физкультурой и спортом 
могут колебаться в зависимости от конкретной жизненной ситуации. В-ше-
стых, наблюдается снижение уровня религиозности: за период с 1991 по 
2015 годы в России удвоилось число людей, считающих себя православными, 
однако доля воцерковленных среди них — от 3% до 15%, среди которых мил-
лениалов — около 6% [14]. Однако выявленная тенденция нуждается в уточ-
нении относительно NEET: механизмы вовлеченности в потребительские 
практики, связанные с религиозной социализацией, меняются и нередко поз-
воляют NEET ассоциироваться с обществом, не потерять свою социальную 
идентификацию.  

В результате для миллениалов и поколения Z характерно повышение по-
казателя субъективного благополучия [16]: большинство из них чувствуют 
себя удовлетворенными жизнью, ставят долгосрочные цели, стремятся к сча-
стью. Однако у NEET-молодежи данная тенденция не прослеживается: у мо-
лодых людей из данной группы гораздо меньше шансов на высокий уровень 
и стабильность доходов, часто их преследует бедность, проблемы со здоро-
вьем, иногда и с психикой.  

NEET-молодежь особым образом участвует в социальных практиках по-
коления Z, в том числе потребительских. Наша классификация потребитель-
ских стратегий NEET в современных условиях основана на модели В. Курен-
ного [30]:  

− Стратегия выживания — вариант базового потребления, нацеленного на 
самосохранение. Базовой стратегия считается вследствие того, что под-
держание жизни является основой реализации других потребностей лич-
ности. Данную стратегию используют те представители NEET-моло-
дежи, родители которых могут обеспечить им только удовлетворение ба-
зовых потребностей, часто в урезанном виде.  

− Стратегия комфортной жизни — функциональное потребление, связан-
ное с потребностью не только потреблять, но и делать это максимально 
удобным способом. NEET-молодежь стремится к комфортной жизни, 
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однако реально это удается лишь членам благополучных семей или детям 
«социальных рантье». 

− Демонстративное потребление — вариант маркирования своей позиции 
в социальной иерархии, то, как мы хотим быть представлены другим. 
Стратегия широко распространена в России — практики покупать то-
вары и услуги дороже, чем те, что могут быть совершены по реальным 
возможностям. Отсюда рост рынка фейковых товаров, который исполь-
зуют недостаточно обеспеченные представители NEET-молодежи.  

− Символическое потребление — знаковых систем (чтение книг, просмотр 
фильмов и т.п.). Молодой человек демонстрирует символическое потреб-
ление, придерживаясь определенного бренда в одежде, читая книги кон-
кретного автора и просматривая фильмы одного режиссера. Для предста-
вителей NEET символическое потребление связано с пребыванием в вир-
туальном пространстве и использованием разнообразных гаджетов. Не 
имея возможности платить за доступ к музыке, фильмам, играм и про-
граммному обеспечению, NEET могут воспользоваться «пиратскими» 
версиями. 

− Идейное потребление — близко к символическому, но связано с преоб-
ладанием идеи, определяющей выбор товаров и услуг, например, придер-
живаться вегетарианского типа питания, выступая против убийства жи-
вотных. Благополучная часть NEET-молодежи, находящаяся в духовном 
поиске, может быть привержена определенным идеям и использовать со-
ответствующие практики потребления.  

− Потребление переживания — нацелено на самого себя и связано с жела-
нием интенсивно прожить свою жизнь. Всякий раз, как человек высказы-
вает желание посетить интересные ему места или пережить определен-
ный социальный опыт, он пытается структурировать свои переживания, 
превратить их во впечатления и отложить в памяти. Для NEET эта стра-
тегия ограничена материальными возможностями и нередко сводится к 
впечатлениям от бродяжничества.  
Итак, в силу неоднородности состава NEET наблюдаются разные вари-

анты выбора стратегии потребления. Каковы же способы реализации этих 
стратегий в новых условиях, связанных с пандемией: основной способ — об-
ращение за помощью к родителям и родственникам. Выделение части семей-
ного бюджета на потребности NEET нередко приводит к конфликтам из-за 
расхождения во взглядах представителей разных поколений на подобающий 
для молодых людей образ жизни. В условиях пандемии положение измени-
лось — в режиме самоизоляции в помощи стали нуждаться родители и те 
члены семьи, которые заболели коронавирусом, т.е. NEET были вынуждены 
на время выйти из роли исключительных потребителей заботы и поддержки 
семьи. Еще один способ — обращение за социальной поддержкой к государ-
ству, и он действенен только при соблюдении заранее оговоренных условий, 
например, в случае длительного периода поиска работы. В условиях панде-
мии этот канал перераспределяется в пользу тех слоев населения, которые 
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больше пострадали от социальных последствий эпидемии. Помимо государ-
ства NEET нередко обращаются к благотворительной помощи — такая под-
держка позволяет данной части молодежи сохранять status quo. Понятно, что 
в условиях пандемии и этот канал помощи NEET приходится разделять с дру-
гими категориями нуждающихся, например, социальная поддержка благотво-
рительных организаций в первую очередь стала направляться заболевшим — 
на покупку лекарств, аппаратов ИВЛ, а также на приобретение масок и других 
средств защиты [7]. Время от времени молодежь NEET прибегает к несисте-
матическим подработкам, но в условиях пандемии возможность использова-
ния данного способа выживания существенно снизилась. 

*** 

Представителям NEET присуще особое потребительское поведение, на 
которое оказывает влияние их принадлежность к поколению Z (откладывание 
взросления, овладение цифровым пространством, освоение новых техноло-
гий), однако, в отличие от других групп молодежи, NEET не демонстрируют 
снижения потребления алкоголя, приверженности здоровому образу жизни и 
субъективного благополучия. Среди наиболее распространенных стратегий 
потребительского поведения NEET можно назвать стратегию выживания, де-
монстративное и символическое потребление. Значительная часть NEET-мо-
лодежи отличается прекарным (неустойчивым) социальным положением, 
подкрепленным сознательным отказом от получения образования и/или 
включения в трудовую жизнь [19]. Большая часть потребительских стратегий 
NEET связана с надеждой на помощь со стороны государства, родителей, бли-
жайших родственников и попыткой сохранения существующего положения. 
Однако в период пандемии эти стратегии оказались неэффективными, по-
скольку помощь государственных и благотворительных организаций, а также 
поддержка родных и близких изменили свой вектор. Группа NEET была вы-
нуждена выйти из «зоны комфорта», что, как ни странно, способствовало ее 
включению в социальные связи. Понимание специфики потребительского по-
ведения NEET-молодежи в дальнейшем позволит выявить основные жизнен-
ные сценарии этой группы. 
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Abstract. The article considers the features of the consumer behavior of the NEET youth. 
Being a part of the generation Z, this group is known for its refusal to work and study, to look for 
some forms of employment or training. According to the European statistical data, since 2020, there 
has been an uneven distribution of NEETs by country, and their average share is 14%. According to 
the Russian data, in recent years there has been a sharp increase in NEET’s share (28%) due to the 
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instability of the labor and education markets under the coronavirus pandemic. In Europe, the 
majority of NEETs are non-working (unemployed) youth; in Russia, NEETs are mainly 
economically inactive youth with an inadequate level or quality of training. Despite some difference 
in the structure of the European and Russian NEETs, their consumer behavior has common features 
determined by their belonging to the generation Z, whose lifestyle is based on the delay in growing 
up and on the development of digital space and new technologies. However, unlike other groups of 
the youth, NEETs do not reduce alcohol consumption, do not choose a healthy lifestyle and do not 
have a sense of subjective well-being. The authors identify the main strategies of the NEET 
consumer behavior, and the most common are basic, demonstrative and symbolic consumption 
mainly supported by parents, state and charity organizations. Under the pandemic, the NEETs’ 
attempt to keep habitual life and consumption practices was unsuccessful due to the change in the 
family and social support. Therefore, the NEET group was forced to leave its ‘social niche’, which 
allowed it to partially restore its social connections. 

Key words: youth; NEET youth; consumer forms of behavior; consumer behavior practices; 
strategies of consumption 
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Особенности общественного восприятия угроз  
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Аннотация. Статья подготовлена на материалах социологического исследования, 
проведенного в Республике Башкортостан в августе-октябре 2021 года. Изучалось обще-
ственное мнение о влиянии идеологии экстремизма на ситуацию в регионе и деятельности 
органов власти по противодействию терроризму. Методом формализованного интервью 
было опрошено 1030 человек, репрезентирующих все 63 муниципальных образования ре-
гиона и его социально-демографическую структуру. Актуальность исследования обуслов-
лена потенциалом деструктивного влияния угроз экстремизма и терроризма на состояние 
общественного сознания — от тревоги и страха до апатии и агрессии, которое отражается 
на общественно-политической ситуации, восприятии власти и векторе развития государ-
ства. В качестве средств влияния на власть и социум, экстремизм и терроризм в последние 
десятилетия привлекают все больше участников и сторонников, глобализируют цели, ви-
доизменяют стратегии, приспосабливаются к мерам государственно-правового и социаль-
ного противодействия. Подобная количественная и качественная подвижность экстре-
мизма и терроризма объясняет необходимость как их более активного изучения, так и жест-
кой, непримиримой, опережающей реакции на них не только государственных структур, но 
и всего общества, для чего следует различными средствами, включая социологические, 
наблюдать за динамикой этих явлений, измерять их разрушительный потенциал и эффек-
тивность мер противодействия и профилактики им на всех уровнях организации общества, 
включая региональный и местный. В статье на основе статистического материала за 2018–
2020 годы охарактеризовано состояние и тенденции угроз экстремизма и терроризма в Рос-
сийской Федерации и Республике Башкортостан, а на основе социологических данных 
2021 года раскрыты особенности восприятия жителями региона угроз экстремизма и тер-
роризма. Также представлена оценка межнациональных и межконфессиональных отноше-
ний, поскольку накопившиеся здесь проблемы и противоречия нередко становятся причи-
нами и благоприятной средой для экстремистской идеологии и террористической прак-
тики. Приводятся оценки респондентами уровня своей защищенности и их отношение к 
мерам противодействия угрозам экстремизма и терроризма.  

Ключевые слова: регион; общественное сознание; региональный социум; экстремизм; 
терроризм; причины угроз; политика противодействия угрозам; эффективность противодей-
ствия угрозам  
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Глобальные изменения, происходящие в мире, начиная со второй поло-
вины XX — начала XXI века, отразились на всех сторонах общественной 
жизни во всех странах. Изменения коснулись и угроз, с которыми столкну-
лось человечество, и серьезную опасность своими разрушительными соци-
альными последствиями представляют проявления экстремизма и терро-
ризма. Причем если раньше эти проявления хотя и имели богатую историю 
[4; 15], но все же носили локальный характер, замыкаясь в рамках отдельных 
стран и регионов (Афганистан, Ближний Восток и др.), то в последние деся-
тилетия экстремизм и терроризм стали в политическом, в социальном и гео-
графическом плане весьма распространенными, проявляясь и в России, и в 
странах СНГ.  

Природа явлений экстремизма и терроризма достаточно сложна, разно-
образны их проявления и взаимосвязи. Несмотря на кажущуюся очевидность 
понятий «экстремизм» и «терроризм», дискуссии об их содержании не пре-
кращаются, что во многом обусловлено изменениями в отражаемых этими 
понятиями явлениях [2; 3; 26]. Еще в XVII веке в своих знаменитых «Прави-
лах для руководства ума» Р. Декарт писал: «если бы среди философов уста-
новилось согласие относительно значения слов, то почти все их споры были 
бы прекращены» [5]. Поэтому тезисно обратимся к содержанию рассматрива-
емых понятий, взяв за основу их юридическую трактовку.  

В уголовном праве экстремизм и терроризм оцениваются как одни из са-
мых опасных форм преступного посягательства на общественную безопас-
ность [20]. Кроме того, продолжает дополняться федеральное законодатель-
ство в отношении этих угроз. В Федеральном законе от 25 июля 2002 года 
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» названы 13 при-
знаков экстремизма, объединив которые можно сказать, что экстремизм озна-
чает приверженность в политике и идеях крайним взглядам и действиям и как 
источник терроризма опирается на психологическое насилие над личностью и 
социальными группами. Федеральный закон от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ 
«О противодействии терроризму» характеризует терроризм как идеологию 
насилия и практику воздействия на принятие решений органами государствен-
ной власти, местного самоуправления или международными организациями, 
связанную с устрашением населения и иными формами противоправных 
насильственных действий. Это практика преимущественно основана на идео-
логически мотивированном насилии, широкая огласка применения которого 
оказывает деструктивное влияние на общественное сознание. 

Если экстремизм по своим проявлениям более латентен, то терроризм, 
напротив, предполагает широкую огласку, прежде всего, через средства 
массовой информации. В Древнем Китае говорили: «Убить одного, чтобы 
запугать сотни». Экстремизм и терроризм в своей взаимосвязи выступают 
и как идеология, и как политика, и как конкретные противоправные и соци-
ально опасные действия. Как сложные многоплановые явления и проявле-
ния деструктивной идеологии экстремизм и терроризм имеют общие и 
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особенные признаки, классифицируются по целому ряду оснований, кото-
рые являются предметом междисциплинарного изучения и отражены в 
научной и научно-публицистической литературе и периодике [1; 8; 17; 18]: 
исследуются исторические предпосылки и причины экстремизма и терро-
ризма, причины, формы, особенности и тенденции их проявления в разных 
странах и их регионах.  

Отражаются проявления экстремизма и терроризма и в криминальной 
статистике. Так, в Российской Федерации с 2010 по 2018 годы было зареги-
стрировано 9169 преступлений экстремистской и 10944 террористической 
направленности [16; 21], т.е. ежегодно выявлялось в среднем 1018 преступ-
лений экстремистского и 1216 террористического характера. С 2017 года 
в стране наметилась тенденция сокращения числа таких преступлений 
[22; 23]: в 2019–2020 годы в России было выявлено, соответственно, 585 и 
833 преступлений экстремистской и 1806 и 2342 террористической направ-
ленности, т.е. в среднем ежегодно регистрировалось 292 и 416 таких пре-
ступлений [24; 25].  

В Республике Башкортостан в 2010–2018 годы зарегистрировано 171 экс-
тремистское и 139 террористических преступлений, т.е. ежегодно в среднем, со-
ответственно, 85 и 69 рассматриваемых криминальных деяний [9]. В 2020 году в 
регионе выявлено 7 преступлений экстремисткой и 11 террористической 
направленности [10] — статистика фиксирует тенденцию снижения данных 
видов преступности. Вместе с тем на уровне Российской Федерации и Рес-
публики Башкортостан в рассматриваемый временной период эта тенденция 
носит волнообразный характер, угрозы не снижаются в силу природы этих 
преступлений, содержащих большой разрушительный потенциал и имеющих 
тяжелые последствия. От одного террористического акта может погибнуть 
гораздо больше людей, чем от ряда таких насильственных тяжких преступле-
ний, как убийство. Деструктивное влияние террористических актов на обще-
ственное сознание весьма велико — они вызывают чувства тревоги, страха, 
паники и недоверия властным и правоохранительным структурам. 

Из приведенных выше данных очевидно, что преступления террористи-
ческой направленности количественно преобладают над экстремистскими, 
хотя экстремизм считается источником терроризма. Данное обстоятельство 
можно объяснить следующими причинами: во-первых, экстремизм имеет бо-
лее латентный характер, его проявления не вызывают столь сильный обще-
ственный резонанс, как террористические атаки; во-вторых, экстремистские 
преступления, в отличие от террористических, лучше адаптируются к имею-
щимся и новым социальным и правовым барьерам; в-третьих, экстремистская 
деятельность и, следовательно, подготовка преступлений экстремистского 
характера имеет более пролонгированный характер, что позволяет правоохра-
нительным органам успешнее противостоять им превентивными и опера-
тивно-розыскными мерами (фактор неожиданности существенно выше у тер-
рористических преступлений).  
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Проиллюстрируем сказанное статистическими данными. Так, в России в 
2018 году было раскрыто 1189 преступлений экстремистского характера, т.е. 
94%, а процент раскрываемости террористических преступлений составил 
45%. В 2019 году в стране было раскрыто 454 экстремистских преступления, 
или 78%, а раскрываемость зарегистрированных преступлений террористиче-
ского характера составила 47% (844). В 2020 году было раскрыто, соответ-
ственно, 677 и 910, или 81% и 39%, преступлений экстремистской и террори-
стической направленности [23; 24; 25].  

Представив тезисно статистическую картину, обратимся к результатам 
проведенного социологического исследования. Характер ответов респонден-
тов свидетельствует о том, что как крайне социально опасные угрозы экстре-
мизма и терроризма вызывают сильное беспокойство у жителей Республики 
Башкортостан — как на уровне страны, так и на уровне региона. Угроза экс-
тремизма на уровне страны волнует 76% опрошенных (сумма показателей 
«вызывает сильное беспокойство» и «беспокоит, но не сильно»), причем по-
казатель «сильное беспокойство» заметно выше — 44%. На уровне региона 
показатели беспокойства практически такие же (соответственно, 74% и 41%), 
но уровень тревожности не коррелирует с ответами респондентов о вероятно-
сти террористических атак в местах их проживания (город/село) — на высо-
кую их вероятность указали только 1,6% опрошенных, оценили ее как незна-
чительную 26%, считают, что такая вероятность отсутствует 35%, а 38% за-
труднились с ответом.  

Таким образом, можно утверждать, что обеспокоенность угрозами экс-
тремизма и терроризма у жителей республики имеет некий гипотетический 
характер, так как образ этих угроз носит преимущественно информационно-
собирательный характер, сформированный преимущественно федеральными 
СМИ. Реальные проявления экстремизма и терроризма, отраженные в приве-
денной выше статистике, не вызывают заметного медийного резонанса и, сле-
довательно, не формируют в общественном сознании чувства тревоги, так как 
не муссируются региональными СМИ, а население, к счастью, в большинстве 
своем не сталкивается с их разрушительными последствиями. Однако сама 
возможность возникновения и проявления этих угроз общественным созна-
нием, пусть и гипотетически, но признается. 

Для перехода возможного в действительное нужны благоприятные усло-
вия — обратимся к оценкам респондентами причин, способных повлиять на 
этот переход (Табл. 1). Сравнивая оценки причин возможных проявлений экс-
тремизма и терроризма в регионе, можно констатировать преобладание вари-
анта «вероятность незначительная» в общественном мнении. Обращает на 
себя внимание, что практически каждый пятый опрошенный более вероят-
ными считает социально-экономические причины (23%), а более трети ре-
спондентов затруднились высказать свое мнение, видимо, не осознавая этих 
причин или не обращая на них внимание. 

Башкортостан — многонациональный и поликонфессиональный регион, 
сложившиеся здесь за столетия толерантность и содружество не позволяют 
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религиозным и национальным причинам стать благоприятной средой для экс-
тремизма и терроризма. Вместе с тем, если не обращать внимания на этниче-
ский и религиозный факторы, которые используются внутренними и внеш-
ними эмиссарами экстремизма и терроризма, то можно «пожать бурю». Так, 
2020 год показал рост экстремистских (+42%) и террористических (+27%) 
преступлений в Приволжском федеральном округе, все субъекты которого, 
включая Башкортостан, характеризуются поликонфессиональным и многона-
циональным составом населения [3; 28].  

Таблица 1 

Оценка вероятности проявлений в регионе экстремизма и терроризма  
по следующим причинам (в %, 2021)  

Группы причин 
Степень вероятности 

Большая Незначительная Отсутствует З/о 

Социально� 
политические 

16,2 29,2 16,8 37,8 

Социально� 
экономические 

22,5 29,1 15,7 32,7 

Социально� 
психологические 

13,5 32 17,5 37 

Национальные 15,4 32,3 19,6 32,7 

Религиозные 14,3 26,5 21,5 37,7 

Если иметь в виду не только группы причин, повышающих вероятность 
экстремистских и террористических угроз, но и входящие в эти группы кон-
кретные причины, то опрошенные жители республики назвали следующие: 
экономические трудности, отражающиеся на уровне жизни населения (36%); 
недостаточно эффективное противодействие организованной преступности, 
коррупции, незаконному обороту оружия (33%); деятельность на территории 
страны иностранных организаций, распространяющих националистические и 
сепаратистские настроения (31%); неконтролируемая миграция (29%). Как 
правило, население связывает угрозы экстремизма и терроризма с мигран-
тами, а недостатки противодействия этим угрозам — с коррупцией [6; 7]. 

По мнению опрошенных, межнациональные и межконфессиональные 
противоречия в регионе не столь остры, чтобы стать причиной распростране-
ния экстремистской и террористической идеологии (Табл. 2). 

Экономическая ситуация в регионе оценивается респондентами до-
статочно критически: 19% считают ее очень и скорее хорошей, 40% — 
«и не хорошей, и не плохой», а 23% — «очень и скорее плохой». Данное 
обстоятельство обуславливает необходимость обратить внимание на нере-
шенные экономические проблемы, которые в случае сохранения и обостре-
ния могут стать предметом спекуляций со стороны адептов экстремизма и 
терроризма. По мнению респондентов, попытки этих адептов влиять на об-
щественное сознание с целью распространения идеологии экстремизма и 
терроризма осуществляются через следующие источники: интернет-сайты 
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(75%), социальные сети (67%), духовные наставники (25%), зарубежные 
СМИ (15%), аудио-видео продукция (11%) и раздаточные печатные матери-
алы (6%) — эти источники находятся в поле внимания не только правоохра-
нительных структур, но и исследователей [17].  

Таблица 2 

Оценка межнациональных и межконфессиональных отношений (в %, 2020) 

Характер отношений 
Тип отношений 

Межнациональные Межконфессиональные 

Отношения спокойные,  
бесконфликтные 43,6 47 

Отношения в целом  
спокойные, но противоречия  

все же проявляются 
41 31,3 

Отношения сложные,  
напряженные,  

часто случаются конфликты 
1 0,9 

Затрудняюсь ответить 14,4 20,8 

Общеизвестно, что основным адресатом деструктивной идеологии явля-
ется молодежь, которая в силу несформированности и неустойчивости цен-
ностных ориентаций и отсутствия социального опыта часто склонна к идеали-
зации тех социальных образцов, что используется идеологами экстремизма и 
терроризма, чтобы, как писал А. Камю, «уничтожить тех, кто уничтожает идил-
лию, или уничтожать ради сотворения идиллии» [11. С. 273]. Поэтому интерес 
представляют суждения респондентов о причинах, побуждающих молодых 
людей интересоваться взглядами экстремистов и террористов и даже вступать 
в их ряды: это навязанные ложные ценности (38%), низкий заработок (30%), 
отсутствие возможностей самореализации иными способами (26%), желание 
показать свою значимость, привлечь к себе внимание (25%). Эти суждения 
дают основания для размышлений и последующих практических действий, 
направленных на повышение уровня молодежной занятости, социально полез-
ную самоорганизацию молодежи, развитие молодежных социальных лифтов и 
формирование морально-правовых установок. Комплекс этих и других мер 
обрел не только научное обоснование, но и официальное, включая норма-
тивно-правовое обеспечение [19] (например, это Указ Президента от 28 де-
кабря 2018 года «Об утверждении Комплексного плана противодействия 
идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019–2023 годы»).  

Противостоять и предупреждать угрозы экстремизма и терроризма в силу 
их особенностей весьма сложно, но противодействие и профилактика доста-
точно эффективны, о чем, в частности, свидетельствуют сокращение числа 
преступлений и высокий процент их раскрываемости, в чем большая заслуга 
правоохранительных органов, но не только их. В стране создана общегосу-
дарственная система противодействию терроризму и экстремизму [14], 
например, сформирована и постоянно дополняется нормативно-правовая база 
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этого противодействия, уже включающая 88 федеральных законов, 30 ука-
зов президента, 206 постановлений и распоряжений правительства; в Еди-
ный федеральный список включены 33 организации, признанные террори-
стическими, выявлено и нейтрализовано 270 религиозных экстремистских 
структур [19]. 

Жители Республики Башкортостан на уровне своего региона в целом по-
ложительно (по сумме показателей «положительно» и «скорее положительно») 
оценивают деятельность органов государственной власти по противодействию 
экстремизму и терроризму (74%), отрицательную оценку (по сумме показате-
лей «отрицательно» и «скорее отрицательно») дали только 6%, каждый пятый 
(20%) затруднился с ответом, видимо, не владея информацией и/или не инте-
ресуясь этими вопросами. 

Наглядным показателем эффективности антитеррористической и анти-
экстремисткой практики можно считать чувство защищенности от террори-
стических и экстремистских угроз и их проявлений. Вполне естественно, что 
это чувство формируется не только в результате работы правоохранительных 
и других государственных структур, но и под влиянием других факторов, 
включая экономическую, социально-политическую, психологическую ситуа-
цию, виктимность населения и даже стихийность (когда беда может прийти 
откуда не ждали). В ходе опроса респондентам было предложено выразить 
меру уверенности в своей защищенности от возможных террористических 
атак. Ответы показали, что более защищенными люди чувствуют себя (первая 
цифра — сумма показателей «полностью уверен» и «скорее уверен», вто-
рая — сумма показателей «скорее не уверен» и «полностью не уверен») в сле-
дующих местах: дома, в квартире (80% и 10%), в государственных (61% 
и 31%), медицинских (53% и 40%) и образовательных учреждениях (52% 
и 36%). Респонденты менее уверены в своей безопасности, когда находятся 
в торгово-развлекательных центрах (29% и 64%), в местах массовых гуляний 
и празднеств (29% и 64%), на вокзалах, в аэропортах и автостанциях (34% 
и 5%), в общественном транспорте (38% и 53%). На улице относительно за-
щищенными себя ощущают 48%, не защищенными — 45%.  

В заключение следует отметить, что, как показало проведенное исследо-
вание, общественное сознание жителей Республики Башкортостан в целом 
адекватно реагирует на потенциальные угрозы экстремизма и терроризма, 
хотя люди осознают их опасность и вероятность, связывая ее с конкретными 
причинами, прежде всего социально-экономического характера, но информи-
рованы об этих явлениях опрошенные недостаточно. В регионе, как и в стране 
в целом, действует система мер, направленных на противодействие этим 
угрозам, и в оценках респондентов эта система выглядит достаточно дей-
ственной. Важным элементом этой системы является социологический мони-
торинг остроты восприятия общественным сознанием угроз экстремизма и 
терроризма, деструктивного влияния их идеологии на общественно-полити-
ческую ситуацию и эффективности противодействия им [13. С. 22–27]. Ре-
зультаты мониторинга дополняют представления о сформированности и 
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динамике причин угроз терроризма и экстремизма, позволяют определить 
уровень тревожности в обществе и меру непринятия идеологических клише, 
используемых адептами экстремизма и терроризма.  

Информация о финансировании 
Статья подготовлена в рамках исследования, проведенного по заказу Межвежведоственного 
Совета общественной безопасности Республики Башкортостан в августе-октябре 2021 года.  
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Abstact. The article is based on the data of the sociological survey conducted in the Republic 
of Bashkortostan in August-October 2021. The study focused on the public perception of the 
influence of the ideology of extremism on the situation in the region and of the activities of the 
authorities to counter terrorism. 1030 respondents representing all 63 municipalities of the region 
and its social-demographic structure were interviewed with the formalized guide. The relevance of 
the study is determined by the potential of the destructive impact of the extremism and terrorism 
threats on the public consciousness — from anxiety and fear to apathy and aggression, which affects 
the social-political situation, estimates of the authorities and the state development trends. In recent 
decades, extremism and terrorism as means of influencing the authorities and society have attracted 
increasingly more participants and supporters, have globalized their goals, modified strategies and 
adapted to the measures of state-legal and social counteraction. Such quantitative and qualitative 
changes of extremism and terrorism explain the need for their more active study and a tough, 
irreconcilable, anticipatory reaction to them from both the state and society, which requires various 
means, including sociological, to monitor the dynamics of these phenomena, measure their 
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destructive potential and the efficiency of measures to counter and prevent them at all levels of the 
social organization, including regional and local. Based on the statistical data for 2018–2020, the 
article considers the state and trends of the extremism and terrorism threats in the Russian Federation 
and the Republic of Bashkortostan, and based on the sociological data of 2021, the author identifies 
the peculiarities of the public perception of the extremism and terrorism threats in the region. 
The article also presents estimates of the interethnic and interreligious relations for problems and 
contradictions in this sphere often become causes and a favorable environment for extremist 
ideologies and terrorist practices; and the respondents’ assessments of their level of security and 
their attitudes to measures to counter the threats of extremism and terrorism.  

Key words: region; public consciousness; regional society; extremism; terrorism; causes of 
threats; threat counteraction policy; efficiency of countering threats 
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Abstract. The so-called ‘Internet Studies’ have highlighted the importance of pedagogy declined 
as a philosophy of education, as a science able to provide, together with other social and cultural 
sciences, a significant contribution to the understanding of the implications and educational potential 
of the Net in the age of infosphere. Over the past few years, the so-called ‘social networking pedagogy’ 
has emerged as an interdisciplinary approach focusing on curriculum and training. It is a pedagogy that 
identifies in the interaction that takes place, for example, in social networks (‘containers’ for 
communicative interaction) the possibility of developing a learning and training model that not only 
opens up new scenarios for education of the future through new media but also allows to understand 
critically the whole contemporary culture. Therefore, starting from the analysis of this scenario and 
using a theoretical methodology based on mainly hermeneutical-deconstructive and historical-
dialectical approaches, the article outlines the possible epistemological framework for the ‘networking 
pedagogy’ within the Internet studies, and identifies its main issues. The authors highlight how this 
specific pedagogy develops today as a ‘pedagogy of culture’ characterized by a positive and optimistic 
approach to the new media (with particular reference to social networks). After identifying the 
advantages and disadvantages of the new media, such a pedagogy intends to consider pedagogical 
issues that teachers and trainers have to focus on and transform into effective educational 
communication content and tools for the curriculum. The article examines the contributions of the 
critical pedagogy scholars David Trend and Henry Giroux who can be considered the pioneers of 
networking pedagogy. The article concludes by highlighting the importance of ethics as a pedagogical 
practice that, through control, regulation and supervision of communicative interactions in social 
networks, paves the way for their conscious and educational use. 

Key words: education; Internet; social networks; new media; training; infosphere 

In the contemporary society, the advent of Web 2.0 has profoundly redesigned 
the complex scenarios of human communication andeducation. The Internet (Net) 
connects computers and portable devices allowing access and planetary sharing of 
information which has produced new challenges to pedagogy as a science of 
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reflection on the meaning, purpose and content of education. Moreover, the so-called 
‘infosphere’ has changed the way humans communicate and relate to each other.  

The term ‘infosphere’ means a global space in which people exchange 
information. This is the whole cyberspace (including Internet) and all mass 
media — both traditional and new media. Scholars use the term ‘infosphere’ to 
identify the space in which the physical body, mental extensions and 
communicative interactions with others (including virtual ones) combine to 
influence our lives and phantasmatic activities, the human nervous system and, 
consequently, our knowledge. Experts use this term to highlight how information 
and its sharing and processing in the Net have changed the relationships between 
people due to the new communication technologies [11]. ‘Analogue’ and ‘digital’ 
dimensions, on-line and off-line extents of knowledge combine and give rise to a 
complex interaction between humans and digital interfaces (for instance, in the so-
called “Internet of things’. 

In this context which mainly concerns the way knowledge is elaborated and 
shared, pedagogy as a science of knowledge transmission and culture for human 
improvement plays a fundamental role in understanding scenarios, which is 
recognized in the Intenet Studies [9]. They examine how the Internet and the 
technologies that allow its development and implementation created the Homo 
Educandus as an always-connected being. Information and communication 
technologies represent technologies of the corporeal and mental type that modify 
the practices and contexts through which human beings shape themselves and build 
their knowledge [28. P. 66]. This know-how is increasingly becoming a collective 
and social knowledge with a networked structure — interconnections, links and 
references to the internal elements that structure the system itself [18]. For instance, 
Facebook has become a powerful metaphor of knowledge as a network of 
interconnected information and knowledge, shared and processed by people in a 
social and community form [6. P. 53]. Sharing one’s knowledge, information and 
opinions through social networks call the individual to responsibility for one’s 
social self. This phenomenon implies the need for a more pronounced individual 
and collective consciousness that pedagogy and ethics help to develop [15]. 

The new anthropology of Homo Technologicus requires an educational look 
at the Internet and social networks [17]. Homo Communicans and Educandus needs 
to critically understand the complexity of the social-cultural changes in the digital 
world. In this virtual reality, people need to find under the various layers that cover 
them the human values through a new ethical look — more flexible and 
disenchanted than the Western civilization has elaborated. It is challenging to 
address any aspect of the contemporary society, culture and education without 
taking the Internet into account. Many people’s lives are so saturated with digital 
technologies that the distinction between online and offline is no longer able to 
describe the situation. New generations are not able to speak of the Internet as 
something external and separate from their lives [4]. 

However, the impact of the Internet on education is not direct: still more than 
a half the world population has no direct experience of using the Internet. This 
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situation may change in the coming years with the global expansion of mobile 
telephony, but the problem of the unequal network access remains one of the most 
urgent today. 

The so-called ‘Internet pedagogy’ or ‘Network pedagogy’, which is becoming 
increasingly consolidated as a field of study and research, tries to answer 
fundamental questions such as: What implications does the Internet have for 
education and learning, and how can it be transferred in the best possible way into 
practical training actions for the individual and community? What are the primary 
forms of online training that have emerged in the last decade? What relationship 
can we observe between the educational potential of the Internet and its actual use? 
What are possible advantages and disadvantages of what users share in the Network 
and learn through it?  

For most of the pedagogy scholars, the Net has always been an intrinsically 
educational tool [24]. They argue that the main characteristics of the Internet 
coincide to a large extent with the interests, objectives and aims of education. For 
example, both the Internet and education aim to create knowledge, exchange 
information and ensure communication. The participatory and community-based 
nature of many of the Internet’s activities is in line with the fundamental 
characteristics of human learning, in particular ‘creating’, ‘sharing’, ‘collaborating’ 
and ‘analysing’. Thus, given the Internet ability to make these activities possible on 
a large scale and almost simultaneously, scholars often describe the educational 
impact of the Internet quite positively, which can be summarized in the four 
conceptual pillars of Internet pedagogy. 

1. The Internet potential to help people learn more freely without the 
constraints of the ‘ real’ world. It generally reduces local, spatial, temporal and 
geographical limitations for people who cannot have access to the high-quality 
learning resources and teaching aids. The Internet provides content at any time and 
place allowing to learn at an individual pace and style. The Internet overcomes 
physical and social barriers and is a fundamentally democratic means of 
communication and interaction. The ability to support interactions and educational 
experiences with greater freedom and in the context of equity concerning the use of 
resources is considered a reflection of the intrinsic qualities of the Internet as a 
“radically democratic space of infinite connectivity” [23. P. 122]. 

2. The Internet is an agent of the new culture of education based on the 
principle of collective exploration, play and innovation. The Internet allows 
learning from ‘many to many’ rather than from ‘one to many’ by encouraging 
social-constructivist training modalities and allowing for the cognitive development 
of a profoundly social and cultural nature. The Internet allows its users to benefit 
from extremely information-rich environments, offers an easy access to sources of 
theoretical and practical knowledge outside their restricted environment. The 
Internet supports highly effective forms and modes of the ‘situated learning’ and 
‘community of practices’ distributed digitally and virtually. Therefore, the Internet 
is considered a powerful tool of learning through authentic activities and 
interactions between people and broader social environments. 
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3. The Internet promotes large-scale connectivity changing the relationship 
between people and information. The Internet favours forms of creation and 
consumption of knowledge far from the epistemological hypotheses of both formal 
and mass education. The online relationships through the reception and sharing of 
information online have led to a different assessment of the nature of learning. The 
Net introduces forms of ‘collective intelligence’ and ‘fluid intelligence’ from the 
perspective of connectivism, since online learning is subject to the access and use of 
information according to personal needs [29. P. 7]. In the connectivist perspective, 
learning is understood as the ability to connect to nodes and specialized information 
sources when necessary. In the digital age, learning has become ‘situated’ and ‘in 
action’; i.e., it has become both social and cognitive. It is ‘concrete’ rather than 
‘abstract’ and intertwined with judgement, reflection, and exploration. 

4. The Internet has radically ‘personalised’ the way people learn. Therefore, 
learning and training become much more individualized than in the past. The 
Internet is associated with the availability of greater autonomy and control by 
people because it gives more choice not only in the form, characteristics and content 
but also in where, when and how they learn. In fact, through and in the Net, training 
becomes an aspect of life that the person can control, because the Internet provides 
a digital exchange that allows training activities to be carried out simultaneously 
with with other occupations in daily life. Those who use the Internet often have to 
possess skills to personally organize and manage their training without having to 
comply with the rules of the codified education system [10. P. 13]. 

Philosophy of the ‘connectivist’ education in the Net 

In the era dominated by the omnipresence of the Net, even the philosophy of 
education underlines the obsolescence of the behavioural learning model and tends 
to enhance the connectivist one. Connectivism is a theory of learning developed, 
among the first scholars, by George Siemens [29]. This theory highlights how, in 
the era of the omnipresence of new digital technologies, learning is always the result 
of continuous socialization and communication/critical sharing of the abundant 
contents present in the Net in the form of information connected in a hypertextual 
way in a scenario of hyper-connectivity. 

The fundamental principle of connectivism is that competence is always the 
result of connections and sharing of experiences. The principles through which 
Siemens [29] identified the salient characteristics of learning from the perspective 
of connectivism, are as follows: diversity of opinion as the base of learning and 
knowledge; learning as a process of connection between specialized nodes or 
information sources; non-human devices can facilitate the transmission of learning 
and knowledge; it is necessary to maintain connections to facilitate continuous 
learning; the ability to see connections between fields, ideas and concepts is a 
fundamental skill of a specific competence; assessing knowledge (which must be 
accurate and up-to-date) is the intent of all activities based on the model of 
connectivist learning; decision-making is a learning process; choosing what to learn 
and the meaning of the content you learn through the information you acquire are 
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to be considered in the relativistic perspective and as activities of an ever-changing 
and just-in-time reality; if an answer can be reliable or right today, at a given time 
or context, it may no longer be so tomorrow due to alterations in the information 
that affect decisions. Thus, according to connectivism, the fundamental aim of 
education and training is not to make students memorize information but rather to 
make them become motivated learners and adopt the philosophy of self-training 
and continuing education through the digital tools of the Net. For connectivism, 
knowledge through and in the Net becomes possible if we nurture and maintain 
such connections [3]. The result is a heuristic and hermeneutic structuring of 
knowledge that is built by ‘discovery’ and ‘interpretation’ through the continuous 
research and understanding of information and contents within the cyberspace of 
the Net and not by a simple accumulation of knowledge. 

The Internet has challenged the traditional forms of education and training that 
the nation-states developed in Europe between the 18th and 20th centuries, in 
particular, the institutionalised and formalised models of schools and universities. 
The Internet poses a challenge to the monopoly of public education systems and the 
complex system of interests of the professionals working there. Therefore, the 
Internet questions the boundary between experts and newcomers, processes of 
knowledge production and consumption, temporal and spatial limits and conventions 
of education. As far as teaching is concerned, the Internet is associated with a 
radically different set of training practices and social relations than in the past. All 
these changes imply a different philosophy of education and ethics [21. P. 286]. 

Indeed, the Internet has provoked continuous debate in the education 
community since the beginning of the new century [20. P. 19]. The Internet has 
imposed the task of rethinking and reconfiguring the notions of schools and 
universities so that they can become institutions capable of responding to the real 
educational needs of the digital age. The task of reinventing schools and universities 
for the Internet age requires not only to reconsider what is essential to learn but also 
to rethink learning itself [5] — a new ‘anthropology’. The Internet has led to the 
development of new educational philosophies that have developed teaching 
methods built around collective creation (rather than individual use and 
‘consumption’) and capable of conveying playful learning based on reflection and 
enthusiasm to explore. The philosophy that captures, with optimism and positivity, 
the educational potential of the Web 2.0 has allowed the development of new 
teaching models open to learning and mastering technologies. 

However, the Internet, with its tendency to promote connectivist and 
democratic modes of learning and training, seems to envisage more radical forms 
of deinstitutionalization of education that could lead, in a few years, to the 
perception of traditional educational institutions a redundant and even obsolete. 
Key concepts such as self-directionality, self-organization, self-education in the 
pedagogical terminology when linked to the Internet seem to anticipate situations 
and conditions of total de-schooling of society. All these concepts link the Internet 
with a general rejection of institutionalized education, especially with what scholars 
describe as a ‘banking model’ and considered obsolete due to the accumulation of 
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knowledge [12]. Instead, we consider the Internet-based education in the 
framework of free discussion, open debate, fundamental questions, continuous 
experimentation and shared knowledge. 

Nevertheless, the Internet presents a philosophy of connectivist education 
that does not destroy but reshapes the traditional school and university, which, at 
least in the last hundred years, had been the dominant institutionalized educational 
model. Therefore, philosophically reflecting on the Internet today means 
discussing the inevitability of educational change, transformation and ‘rupture’ 
of contemporary teaching and learning models with those of the 19th and 20th 
centuries. E-learning represents the most obvious way of using the educational 
and training potential of the Internet. Until a few years ago, many examples of 
e-learning consisted basically of providing content in a unidirectional way and, 
therefore, were nothing more than a replica of traditional forms of distance 
education. The advent of the Web 2.0 and its subsequent versions has radically 
changed all this and opened up new perspectives in which the socialization of 
knowledge plays a decisive role. 

Social networks and networking pedagogy 

We can define social network as a ‘node’ in which each person presents and 
relates to others, showing situations of everyday life through communication and 
interpersonal interaction. Each node has a peculiarity; it is formed by the personal 
characteristics of people who try to join others to improve their qualities, identify 
themselves and, therefore, build a network with other people in the search for 
security and pleasure with the intent to satisfy some of their needs and build an 
identity [14]. In the age of the Internet and digital communication, social network 
can be defined as a community of people whose members interact and create bonds 
and relationships through common interests, where ideals are values strengthen the 
cohesion and purpose for which these networks were created, regardless of 
geographical distance or time [1]. In the social network, people can interact 
synchronously or asynchronously, share common values, goals and interests using 
an electronic/digital support and meeting point. Another characteristic of social 
networks is what Goffman [14] defined as the presence of rituality. This rituality 
refers to the concept of digital person that expresses ideas and feelings concerning 
social, cultural, educational or philosophical principles that inspire and express the 
personality of the individual, the ‘face’ of digital person/prósopon. 

We can study social networks as systems of interaction and communication in 
which people develop a code that has to be ‘decoded’ concerning the context, 
meaning and value attributed to verbal or non-verbal interactions within the group 
in the digital modes and according to the roles interpreted by the participants of the 
group. The social network is a social community built on human interactions and 
behaviors that make sense when shared among members — they develop the same 
identity and carry out actions based on values, beliefs and personal meanings, share 
stories, tasks, interests, spaces or life projects and use a virtual environment for their 
sense- and meaning-building activities. 
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However, there are many prejudices about social networks — they are 
considered only as platforms such as Facebook, as examples of the drift of 
communication in its digital and virtual mode in the era of the ‘society of 
entertainment [8]. According to the supporters of this theory, social networks are not 
real tools for dialogue because they are managed by corporations that exercise 
control over the content that is shared on these platforms, driving and manipulating 
the users involved in such a way as to make them passive consumers without a 
critical spirit. According to these supporters, freedom and gratuitousness (only 
apparent) of social networks would respond, in reality, to the logic of the market — 
ready to transform into profit the content (even the ‘educational’ ones) of the 
communication facilitated by them. We see the system of censorship of violence or 
the defence of copyright or netiquette of communication in social networks in the 
perspective of a political-commercial strategy that fully corresponds to the logic of 
ethics and capitalist culture. According to this logic, everything must be morally and 
politically correct so as not to upset users and their consciences and, thus, guarantee 
companies a profit through the sale of advertising. Subject to trivialization of content 
by the commercial industry, social networks such as Facebook or Instagram would 
act in the capitalist logic which seeks to make accessible and understandable to the 
broadest possible audience any content for profit. 

In this perspective, social networks and their ethics would reflect the 
contemporary capitalist culture that turns into a policy of commercialization and 
commodification with specific rhetorical-textual strategies. The problem of finding 
a solution — or at least a pedagogical strategy — to develop a critical reflection 
and an understanding of educational problems in the age of the Net arises from this 
very point. Challenges of social networks are complicated because they refer to a 
much broader and more delicate range of problems such as the conciliation between 
commercialization and education, more specifically — the right to profit of 
corporations and companies that invest in the development of software and digital 
tools and the right of people to free, open, critical and not conditioned by lucrative 
purposes digital tools that improve their implementation. 

Concerning the Net in general and social networks in particular, the resolution 
of this problem should start from the pedagogical strategy based on the ‘critical 
philosophy of media’ of Neil Postman [25]. In the age of social networks, media 
power becomes fundamental. The Net represents the educational but also 
‘uneducational’ scenario of the new society affecting people’s growth and 
development. However, we must distinguish between social networks as a ‘product’ 
of corporations that intend to profit from its different uses by ‘users’ and as 
‘scheme’ — theoretical and applicative model and metaphor of the contemporary 
education. This last conception of the social network not only refers to a specific 
educational philosophy that allows to extrinsicate all the extraordinary pedagogical 
potential of the Net, but also outlines a pedagogical epistemology that reinterprets 
contemporary pedagogy as a social networking pedagogy. 

This pedagogy considers social networks as possible containers of educational 
content built and shared between all those involved through a continuous exchange 
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in the Network. In the philosophy that inspires this educational theory and practice, 
there is the idea that learning is the result of a critical and conscious re-elaboration 
by participants in social networks, of input and output experiences that are 
transmitted by digital technologies. The range of individual, unique and 
differentiated experiences of participants in interactive and communicative 
democratic ways allows them to know and understand the social, cultural, political, 
and economic realities in which the contemporary culture is structured. Social 
networking is a set of ways in which it is possible to implement free 
communication through digital tools that allow not only continuous interaction but 
also strengthening of critical thinking. Social networking can transform any 
historical, social, political, economic, cultural and pedagogical issues of the world 
‘outside’ social networks into a critical educational content for the learner. 

Social networking is the starting point of a specific pedagogy of culture due to 
its possibility of updating the contents and critically socializing them. Such a 
pedagogy aims to overcome the distinctions that have always existed and that 
contemporary pedagogies have not managed to overcome — between contents 
taught in classrooms and real problems of society. Thus, social networking made 
possible what David Trend, considered the inspirer of social networking pedagogy, 
advocated in his book Cultural Pedagogy [30] — the transformative possibilities 
of the media and the role of teachers as intellectuals who can innovate, following 
specific paths of conscientization, not only teaching methods but also contents of 
the school curriculum by bringing urgent problems of society in it. 

Social networks, education and values of the contemporary society 

Social networks are just virtual spaces that make networking possible. 
Moreover, social networks represent only a part of that broader category of the 
social media that includes other types of the Web 2.0 tools as interactive, social, 
flexible and potentially able to offer all people the possibility of sharing and 
producing knowledge. In the pedagogy of networking perspective, social networks 
are understood as a pedagogy that enhances the educational instances inherent in 
culture to be useful tools to strengthen the social experience of educators/trainees 
[16. P. 14]. Between social networks and training/education, there is a relationship 
of three types: training in social networks — informal learning that is generated by 
the real experience of social networks through reading, sharing posts, articles, 
essays on a wide variety of topics, by comparing and accelerating knowledge; 
learning with social networks — all those resources and potentialities of social 
networks and their adaptation to the traditional pedagogy and didactics; education 
related to social networks — development of critical skills for a conscious and 
responsible use of the ‘social resources’. 

Castañeda and Gutiérrez [2] have explained these guidelines highlighting at 
least three main ways of using social networks in education: learning with, through 
social networks, and learning to live in the world of social networks. Learning with 
social networks implies the idea that learning takes place within formal and non-
formal education, and that social networks provide the student with a creative 
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learning environment, facilitate communication between students, between them 
and teachers, teachers and parents; break the barriers of space and time, in which 
the teaching and learning process takes place, open windows to the outside world, 
contextualize it, and promote collaboration, participation, problem-solving, 
community of practices, metacognition and solidarity. Learning through social 
networks underlines that learning takes place in informal education which is not 
‘intentionally’ structured — it can take place anywhere, at any time, students can 
have their profile on the Web and social networks and benefit from social 
relationships they establish, from collaborations with other people and content 
sharing; these relationships are spontaneous, and the student acts as a protagonist 
of learning; the student learns to identify the most useful and truthful information 
and resources. Learning to live in the world of social networks means that there are 
many advantages that the Net offers — to learn something every day, exercise 
critical thinking and freedom of speech, and so on.  

In order to transform these advantages into educational tools, social networks 
should be anchored to values and get out of the mere instrumentality of socialization 
and uncritical communication that often seems to characterize them as they were 
created with a mainly recreational function. Only if anchored to the interest and 
common good, social networks and social media can become instruments of 
positive and adequate socialization. Social networks have to preserve human values 
such as friendship, mutual respect, personal and moral integrity and to serve as a 
platform for the creation, development and transmission of values related to the 
social environment of the individual in the perspective of intercultural 
communication in the globalized world. This approach reflects the philosophy that 
has inspired social networks since their birth. Social networks can act as a 
community of mutual aid: it is no coincidence that a platform like Facebook has 
recently added a function that allows the development of mentoring within the 
groups-communities created. Social networks develop functional virtual social 
relationships horizontally and transparently reducing the possible pyramidal 
hierarchy and bureaucratization through direct and immediate access to 
communication without mediation, with the possibility of the maximum sharing of 
content and values [7]. 

This mode of direct and immediate access to the media can certainly provide 
the basis for democratic communication and education, but there are also risks of 
educational asymmetries (always necessary in the context of education; otherwise 
the roles will be confused) [32. P. 40]. Social networks develop a philosophy 
capable of rethinking the pyramidal models of educational relations, but they must 
respect the roles of the parties involved.  

Thus, social network is an open, cooperative and constructive human system 
that, through a dynamic exchange (of ‘energy’ and information), allows the use of 
the resources its members possess and serves as a platform to enhance their 
interactions [26]. Social networks are living entities developed through symmetrical, 
reciprocal, flexible and open relationships. Their members can enter and exit, change 
their state and function by continuously innovating. Social networks bring together 
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heterogeneous individuals belonging to different groups, organizations and 
institutions with shared interests and objectives oriented towards exchange and the 
common good. This exchange determines the dynamism of social networks and the 
production of collective knowledge. 

Based on the principles of systemic philosophy, we can say that the Network is 
greater than the sum of its parts. The same principle applies to the social network — 
all actors participate and are involved in the flexible and consensual distribution, 
structuring and organization of knowledge in order to achieve the common goal 
proposed, which generates responsibilities and commitments for the people involved. 
Thanks to social networks, people satisfy a fundamental need to become a social 
being. Social networks help to understand the social order, provide us with a safe and 
supportive space in which, through relationships with others, we integrate and adapt 
to social practices, receive social recognition and evaluation. This individual balance 
is projected onto society and, in turn, generates a collective social balance. In the 
communication in social networks, contacts are charged with feelings and express an 
emotional load, all fundamental elements to build and maintain groups [22].  

Thus, the process of socializing values is broadened and spread by digital 
communication tools. The social network strengthens solidarity and team spirit, helps 
to strengthen individual and social identity. The Network becomes a propitious space 
to exercise the principles of democratic citizenship and participation as an interrelated 
set of intermediate groups between the individual and the state in civil society 
[27. P. 139]. The full force of collective action takes shape through civil society. 
This collective power is responsible for the production of social movements and 
trends, displacement of group potential, resources and interests for the benefit of 
all. The Network, therefore, can be considered today the underlying social platform 
for sharing and strengthening social values of the contemporary society. 

The use of social networks in training 

In social networks, all individual and collective energy is invested and directed 
to generate new beneficial effects for the group. Participation and collaboration 
between people foster a constructive attitude focused on the common good. Social 
networks produce individual social action and turn it into collective social action 
that is more likely to achieve optimal results than that achieved individually. For 
the construction, evolution and functioning in the interests of socialization, social 
networks should follow the principles: interests, objectives and aims of social 
networks should be familiar to the group and not linked to economic profits or 
commercial interests; social networks should provide freedom concerning control; 
social networks should create an ecosystem respecting difference and diversity 
(ideological, cultural, and professional); participation must be conscious and 
general; communication must be democratic, accessible, horizontal and visible; 
social network must be open and flexible; interactions with other groups should be 
encouraged to find solutions using and adapting the experience of others; the 
existence of the social network should always be in harmony with the community 
and society in order to develop its values.  
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Social networks were born with a social function — to connect people from 
different backgrounds, cultures and social status, to help them communicate in 
common interests, to provide spaces for distance education and e-learning [19], for 
the creation, development and dissemination of human values such as freedom of 
expression, communication, access to sources and citizenship. The characteristics 
of social networks represent the potential to develop virtual educational 
communities capable of teaching and learning as a prerequisite for a more just 
society. For instance, for the secondary education, social networks can promote 
educational values and help achieve educational goals effectively: students and 
teachers should be given an opportunity to have a quality digital literacy that allows 
the development and continuous updating of the skills, an integrate learning in and 
out of school, of every available technology to improve learning and 
communication; of research and critical approach to information. Bearing in mind 
that social networks are formed by communities that interact and communicate in 
written and oral form through communication technologies, it is necessary to use 
methodological strategies which explain meanings and signifiers that can foster the 
teaching-learning process and the values that are maintained [31]. 

Therefore, in order for the social network to become an educational space 
fostered by networking, there should be a commitment among members to accept 
each other and to negotiate actions to perform a common task and share a cultural 
capital that allows peer interaction. An educational community is such when it 
ensures a frank dialogue in the context of always ‘complementary’ relationships. 
Community cohesion is the fundamental element of integration that provides the 
basis for achieving specific objectives. For the social network to become an 
educational community, it should be governed by a specific educational and social 
philosophy based on the following values: mutual commitment between the 
parties — not only to build a climate of trust that guarantees the participation of all 
its members but also to structure a bond in which people feel an ethical and moral 
obligation to respect the objectives that the group intends to achieve; shared cultural 
capital — in order to have equality in discussions and level of knowledge among 
the members of an educational social network, a joint knowledge base is needed; 
search for identity — sharing interests, values, desires and developing a feeling of 
belonging to the group ensure cooperation, collaboration and creation of new 
knowledge; search for cohesion — when members of the educational community 
identify and share a joint cultural capital, respect each other’s commitments in a 
peaceful and consensual way; freedom — a social network that aspires to become 
an educational and didactic resource should be a free educational community 
supported by common interests without any form of coercion in learning; flexibility 
and creativity — freedom promotes flexibility, therefore, these two principles 
ensure creative forms of interactivity. 
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Образование в условиях развития социальных сетей: 
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Аннотация. Так называемые «исследования Интернета» обозначили важность педаго-
гики как философии образования и как науки, способной наряду с другими социальными и 
культурологическими дисциплинами внести значительный вклад в понимание последствий 
развития и образовательного потенциала Сети в современную информациюю эпоху. За по-
следние несколько лет так называемая «социально-сетевая педагогика» оформилась как 
междисциплинарный подход, сосредоточенный на вопросах обучения и составления учеб-
ных планов. Именно педагогика исследует взаимодействие, которое складывается, напри-
мер, в социальных сетях (как своего рода «контейнерах» коммуникативных практик), опре-
деляя возможности развития моделей обучения, которые смогут стать основой новых обра-
зовательных сценариев для будущего на основе новых медиа, а также позволяя критически 
аналазировать всю современную культуру. Основываясь на анализе таких сценариев и опи-
раясь на теоретико-методологические постулаты герменевтически-деконтруктивистского и 
историко-диалектического подходов, авторы намечают возможные эпистемологические 
контуры «сетевой педагогики» в контексте интернет исследований, выделяя ее основные 
тематики. Авторы характеризуют векторы развития данного направления как «педагогики 
культуры», которой свойственна позитивно-оптимистическая трактовка новых медиа 
(прежде всего социальных сетей). Отмечая их основные преимущества и ограничения, такая 
педагогика систематизирует те вопросы обучения, на которых следует сосредоточиться учи-
телям и преподавателям, чтобы разрабатывать эффективный образовательно-коммуника-
тивный контент и новые обучающие инструменты. Авторы оценивают вклад представите-
лей критической педагогики Дэвида Тренда и Генри Жиру как пионеров сетевой педагогики. 
В заключение подчеркивается важность этики как педагогической практики, которая по-
средством инструментов контроля, регуляции и наставничества в социально-сетевой ком-
муникации прокладывает путь для ее осознанного использования в образовательных целях.  

Ключевые слова: образование; Интернет; социальные сети; новые медиа; обучение; 
инфосфера 
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Аннотация. В последние три десятилетия система высшего образования Китая дина-
мично развивается. Одна из причин — внедренная в начале 1990-х годов в государственных 
университетах «система ответственности ректора под руководством партийного комитета», 
которая соответствует национальным особенностям страны и стала основополагающей мо-
делью управления в китайских общих вузах. Происходящие в китайском обществе и эконо-
мике изменения обусловили открытие частных и совместных с иностранными вузами уни-
верситетов, что стало толчком к трансформации этой модели и появлению новых систем. 
Цель статьи — раскрыть особенности современных систем управления китайскими универ-
ситетами разных форм собственности, показать их преимущества и недостатки. В статье 
представлен краткий экскурс в историю развития китайской системы управления государ-
ственным вузом с момента образования КНР по сегодняшний день; обозначены основные 
черты современной системы высшего образования и динамика численности государственных 
и частных общих вузов за последние десять лет. Особое внимание уделено системам управ-
ления государственными, частными и совместными университетами. Показано, что система 
управления вузом любой формы собственности в Китае состоит из трех частей: принятие ре-
шений, их исполнение и надзор. Раскрыта специфика отношений между высшими руководя-
щими структурами университета — партийным комитетом, ректором и управляющим сове-
том (советом директоров), показана реальная система отношений между представителями ад-
министративной и академической структур университета. Источниками информации стали: 
данные Министерства образования, законы и иные нормативные документы КНР, регулиру-
ющие деятельность вузов, сайты ведущих китайских университетов и публикации в откры-
том доступе в китайском Интернете.  

Ключевые слова: китайские государственные и частные вузы; совместные универси-
теты; реформирование системы управления; модели управления университетом; партийный 
комитет; управляющий совет  

С момента основания Китайской Народной Республики (КНР) в 1949 году 
государство уделяет пристальное внимание национальной системе высшего 
образования, поэтому реформы политического строя и экономического 
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устройства, проводимые Коммунистической партией и правительством КНР, 
обязательно находят отражение в изменениях государственной образователь-
ной политики, разработке новых образовательных программ и проектов, при-
нятии новых правил управления системой образования в целом и конкрет-
ными университетами. Среди наиболее важных проектов развития системы 
высшего образования в Китае следует назвать «Проект 211» (1), Проект 
«Два первоклассных» (2) и «Стратегию модернизации системы образования 
до 2035 года» (3) — они направлены на создание университетов мирового 
уровня и повышение конкурентоспособности подготовки студентов по клю-
чевым специальностям. Государственная программа среднесрочной и долго-
срочной реформы и развития образования на 2010–2020 годы (4) предлагает 
оптимизацию методов управления учебными заведениями, совершенствова-
ние законодательства, обеспечивающего их автономию, и улучшение струк-
туры их внутреннего управления. Поскольку университеты играют важную 
роль в подготовке высококвалифицированных кадров, проведении научных 
исследований, оказании социальных услуг, сохранении культурного наследия 
и разработке инноваций, важным направлением реформы стало перераспре-
деление полномочий в структуре управления университетом и функциональ-
ных обязанностей руководителей учебных заведений, а также достижение ба-
ланса между их полномочиями и ограничениями.  

История развития системы высшего образования в Китае — это не только 
история открытия учебных заведений и расширение перечня направлений 
подготовки, но и история изменений в управлении национальной системой 
высшего образования и конкретными университетами. Можно выделить сле-
дующие этапы развития системы управления государственными вузами 
[8; 12]: 1) «система исполнительного комитета вуза» (1949–1950) — функци-
онировала, когда партийные организации университетов еще не были со-
зданы, в вузах реализовывалась только система административного руковод-
ства; 2) «система ответственности ректора (1950–1956) — похожа на «си-
стему единого лидерства» в вузах Советского Союза, в которой ректор имел 
наибольшую власть; 3) «система ответственности исполнительного комитета 
под руководством партийного комитета» (1956–1961); 4) «система ответ-
ственности исполнительного комитета во главе с ректором под руководством 
партийного комитета» (1961–1966) — партийный комитет осуществлял еди-
ное руководство работой вуза, а ректор был назначенным государством его 
представителем; 5) «система ответственности революционного комитета под 
руководством партийного комитета в период культурной революции» (1966–
1976) — в вузах осуществлялось единое руководство Коммунистической пар-
тии, революционный комитет объединял партийную и политическую власти; 
6) «система разделений полномочий ректора под руководством партийного 
комитета» (1978–1985) — ректор обеспечивал управление только текущей де-
ятельностью; 7) «система ответственности ректора» (1985–1989) — ректор 
полностью отвечал за управление вузом, а партийный комитет контролиро-
вал работу ректора; 8) «система ответственности ректора под руководством 
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партийного комитета» (1990–2021) — партийный комитет не только контро-
лирует деятельность ректора, но и оказывает ему поддержку в его независи-
мой работе по управлению университетом. 

Несомненно, каждый этап развития системы управления государствен-
ными университетами имеет свои положительные и отрицательные черты, 
изучение которых важно для понимания слагаемых стремительного и успеш-
ного развития национальной системы высшего образования. Однако учиты-
вая, что значительный рывок высшее образование Китая сделало на рубеже 
веков, мы сосредоточимся на действующей в это время «системе ответствен-
ности ректора под руководством партийного комитета». Поскольку в частных 
и совместных университетах реализуется иная система управления («система 
ответственности ректора под руководством управляющего совета или совета 
директоров»), то будут обозначены преимущества и недостатки управления 
университетами разных форм собственности. Актуальность статье придает и 
тот факт, что русскоязычные публикации о высшем образовании в Китае ка-
саются лишь развития совместных образовательных программ [2; 3; 5] или 
описывают нюансы партийного и государственного управления системой 
высшего образования в рамках глобальных проектов [1].  

Система вузовского образования Китая 

История высшего образования в Китае начинается с 1898 года, когда в 
Пекине была создана Столичная учительская палата (прообраз Пекинского 
университета), которую можно назвать первым государственным универси-
тетом [4]. Сегодня в Китае работают государственные, частные и совместные 
образовательные учреждения. Большинство университетов являются «об-
щими» — подчинены министерствам и комитетам Госсовета КНР, народным 
правительствам провинциального уровня или органам управления образова-
нием в составе народных правительств провинций, автономных районов и го-
родов центрального подчинения и осуществляют подготовку по программам 
бакалавриата и профессиональным программам чжуанькэ. 

Государственные университеты — это высшие учебные заведения, со-
зданные и финансируемые центральным или местным правительством [11]. 
Известные государственные вузы Китая — это Пекинский университет, 
Университет Цинхуа, Китайский народный университет, Китайский универ-
ситет науки и техники и т.д. Среди государственных вузов выделяются 
национальные ключевые университеты — намечены государственными и 
местными департаментами образования для приоритетного развития. Как 
правило, такие вузы имеют долгую историю, подготовили большое количе-
ство специалистов, в том числе выдающихся профессионалов для разных 
отраслей экономики, известных общественных деятелей и государственных 
руководителей, получив высокое признание общества. Подавляющее боль-
шинство университетов, участвующих в образовательных проектах, контро-
лируются центральным правительством, находятся в авангарде системы 
высшего образования и являются драйверами инноваций, т.е. их цель — 
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стать первоклассным университетом мирового уровня. Региональные веду-
щие университеты, контролируемые местными органами власти, восприни-
маются другими вузами региона как образцы для подражания и стремятся 
стать лучшими университетами страны. Стратегии региональных вузов 
направлены на удовлетворение потребностей конкретных регионов, поэтому 
предполагают укрепление конкурентоспособности подготовки студентов по 
определенным специальностям [11]. 

В отличие от государственных университетов частные вузы создаются 
негосударственными образовательными фондами, которые финансируются 
предприятиями, общественными организациями или отдельными гражда-
нами в соответствии с государственными стандартами высшего образования 
(5). Частные вузы ориентированы на запросы общества, уделяют больше вни-
мания разработке уникальных специальностей, уважают интересы студентов 
и оказывают им помощь в трудоустройстве. Разрешение на создание частных 
образовательных учреждений выдают органы управления образованием на 
уровне провинций [1]. Функционирование частных вузов регулируется Зако-
ном КНР о содействии частному образованию (6), принятым в декабре 
2002 года (с поправками, внесенными в 2016 году).  

В Китае частные вузы могут быть коммерческими (платное обучение, со-
зданы с разрешения государства) и некоммерческими (независимые колле-
джи) (7) — частными учебными заведениями, созданными общими вузами 
для подготовки по программам бакалавриата и выше в сотрудничестве с об-
щественными организациями или отдельными лицами и использующими не-
государственные финансовые средства (например, личные и корпоративные 
инвестиции). Независимые колледжи — важная часть частного высшего об-
разования (относятся к общественным благотворительным организациям). 
Согласно опубликованному в мае 2020 года Министерством образования уве-
домлению о «Плане ускорения перевода независимых колледжей в универси-
теты» (8) происходит их закрытие или переход в частные или государствен-
ные вузы. Некоторые независимые колледжи уже преобразованы в государ-
ственные университеты, например, Научно-технический институт Ганнана 
(бывший Колледж прикладных наук Университета науки и техники Цзянси), 
Шаньсиский профессиональный инженерно-технологический университет 
(бывший Колледж бизнеса Университета Шаньси), Городской колледж 
Сучжоу (бывший Колледж Вэньчжэн Университета Сучжоу) и т.д. (9). 

Первый частный университет в Китае — Колледж Цзю Ишань в провин-
ции Хунань, который был основан в 1980 году. В 2005 году с одобрения пра-
вительства провинции Хунань он был переименован в Профессионально-тех-
нический колледж Хунань Цзю И, а в 2010 году правительство провинции 
одобрило его переход из частного в государственный вуз. В 1984 году был 
основан университет Хайдяни (предшественник Пекинского городского 
колледжа), ставший первым частным университетом и признанный государ-
ством. Впоследствии по всей стране возникали разные типы частных вузов, 
например, Колледж науки и техники Хуанхэ, основанный в 1984 году, в 
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1994 году стал первым частным университетом, осуществляющим специали-
зированное образование с одобрения Государственной комиссии по образо-
ванию, в 2000 году — первым частным университетом, проводящим с одоб-
рения Министерства образования обучение по программам бакалавриата, в 
2004 году получил право присуждать степень бакалавра.  

Сегодня в Китае работают такие известные частные вузы, как Пекинский 
городской колледж, Колледж Шужэнь в провинции Чжэцзян (бывший Уни-
верситет Шужэнь), Колледж Пэйхуа в Сиане (бывший Женский университет 
Пэйхуа), Цзилиньский университет иностранных языков, Университет Сиху 
в Ханчжоу и т.д. В частных вузах обычно реализуются программы специали-
тета и бакалавриата, в некоторых — магистратуры, например, в Пекинском 
городском колледже, Колледже Сицзин, Цзилиньском университете ино-
странных языков (бывший Цзилиньский институт иностранных языков Ху-
ацяо), Хэбэйском медиа-колледже, Восточном колледже Хэйлунцзяна, а в 
Университете Сиху в Ханчжоу обучают докторантов. На 30 июня 2020 года в 
Китае насчитывалось 3005 вузов, в том числе 2740 общих (1272 — подготовка 
на уровне бакалавриата, 1468 — на уровне специалитета), 773 общих частных 
и 265 вузов для взрослых (Рис. 1). За последние десять лет число общих гос-
ударственных вузов увеличивалось на 254 (15%), а общих частных — на 77 
(10%), но в эту статистику не включены вузы из специальных административ-
ных районов (САР): Сянгана (Гонконга), Аомэня (Макао) и Тайваня (10).  

Рис. 1. Динамика числа общих государственных и частных вузов в Китае (11)  

В целях внедрения зарубежного опыта с 2003 года Министерство образо-
вания издало ряд нормативных актов, позволяющих создавать совместные об-
разовательные учреждения и проекты с иностранными партнерами. К концу 
2020 года в стране насчитывалось 2332 китайско-иностранных вуза и проекта, 
из которых половина (1230) работала по программам бакалавриата и выше (12). 
К концу 2020 года работало десять совместных образовательных учреждений 
КНР, имеющих статус юридического лица: Ливерпульский Университет в 
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Сучжоу, Чжэнчжоуский профессиональный транспортный институт Евразии 
в Чжэнчжоу, Ноттингемский университет в Нинбо, Нью-Йоркский универси-
тет в Шанхан, Университет Дьюка в Куньшане, Университет Кина в Вэнь-
чжоу, Колледж Сентенниал в Сучжоу, Мельбурнский политехнический инсти-
тут в Фучжоу, Израильский политехнический институт в провинции Гуандун, 
Пекинский политехнический университет — Московский государственный 
университет в Шэньчжэне (13). Китайско-иностранные вузы сосредоточены в 
Шанхае, Пекине, Шаньдуне, Цзянсу, Гуандуне и других экономически и куль-
турно развитых городах восточного побережья. В совместных университетах, 
как и в государственных вузах, ведется подготовка по программам специали-
тета, бакалавриата и послевузовского образования, но плата за обучение в ки-
тайско-иностранных вузах намного выше.  

Управление государственным университетом 

Согласно статье 39 Закона КНР о высшем образовании (14), управление 
государственными вузами предполагает ответственность ректора перед руко-
водством Первичного комитета КПК, т.е. ректор является главным предста-
вителем исполнительной власти в университете, руководит его развитием и 
отвечает за повседневное управление. Он обладает такими полномочиями, 
как разработка планов развития и контроль их реализации, организация пре-
подавательской деятельности, научных исследований, идеологического и 
нравственного воспитания, планирование создания подразделений универси-
тета, рекомендация кандидатов на должности проректора и руководителей 
подразделений, назначение и увольнение преподавателей и других сотрудни-
ков, управление средствами и имуществом университета, защита законных 
прав и интересов университета и т.д. [10]. Кроме ректора, к исполнительной 
группе руководителей относятся проректор, деканы и заведующие структур-
ными подразделениями. 

Ядро высшего руководства университета — партийный комитет [14], ко-
торый осуществляет единое руководство работой вуза и поддерживает рек-
тора в выполнении его функций (15). К полномочиям партийного комитета 
относятся определение направлений развития университета и обсуждение 
важных университетских вопросов, а также руководство идеологическо-по-
литической и кадровой работой (16). Благодаря взаимодействию ректора и 
партийного комитета система ответственности ректора под руководством 
парткома представляет собой диалектическое целое, специфическое для ки-
тайской системы высшего образования [6; 7; 12]. Наиболее сильное влияние 
партийной власти проявляется в управлении учебными заведениями, подчи-
ненными центральному правительству, — в них уделяется больше внимания 
политическим вопросам (партийное строительство и др.), в то время как для 
региональных образовательных организаций данные вопросы менее значимы 
[11]. Секретарь парткома является одним из главных представителей прави-
тельства в вузе и отвечает за реализацию в университете политики партии в 
области образования, поэтому ректор и секретарь парткома государственных 
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вузов, подчиненных министерствам центрального правительства КНР, обычно 
назначаются ими или департаментами Госсовета. Ректор и секретарь парткома 
провинциальных и муниципальных вузов назначаются соответствующими ор-
ганами власти.  

Закон КНР о высшем образовании предусматривает создание в универ-
ситетах еще одной ветви власти, наделенной функциями совещательного и 
демократического управления и надзора — ученого совета и съезда профес-
сорско-преподавательского состава. Согласно Закону КНР о высшем образо-
вании (14), ученые советы вузов должны выполнять следующие функции: 
разработка перечня специальностей, планов преподавания и научных иссле-
дований; оценка достижений в преподавании и научных исследованиях; раз-
решение академических споров и т.д. В соответствии с Положением о съезде 
профессорско-преподавательского состава вуза (17), принятым Министер-
ством образования в 2011 году, съезд имеет право высказывать предложения 
по важным университетским вопросам, контролировать выполнение устава, 
норм и правил университета, выдвигать рекомендации по их улучшению.  

Таким образом, в китайских государственных университетах сосуще-
ствуют три системы управления — принятия решений, исполнения и надзора. 
Партийный комитет является высшим органом, принимающим решения, рек-
тор и ректорат — высшим органом исполнительной власти, ученый совет и 
съезд профессорско-преподавательского состава — органом надзора [7; 14]. 
В Таблице 1 представлены основные подразделения Университета Цинхуа 
(18), одного из ключевых национальных университетов, подчиненных Мини-
стерству образования, который с 1978 года превращается в комплексный ис-
следовательский университет и является участником национальных проектов. 
Структура управления Университетом Цинхуа типична для государственных 
вузов Китая (система ответственности ректора под руководством партийного 
комитета).  

Основные подразделения Университета Цинхуа — первого уровня: офис 
партийного комитета, ректорат, управление инспекционной работы парткома, 
отдел кадров, отдел пропаганды парткома, отдел по учебной работе, органи-
зационный отдел парткома, аспирантура, профсоюз и т.д. (18). Офис партий-
ного комитета и ректорат — функциональные отделы Коммунистической 
партии и правительства Китая, работают совместно, отвечают за выполнение 
правительственных постановлений и координируют деятельность структур-
ных подразделений вуза. В офис партийного комитета и ректорат входят офис 
секретаря, информационный, административный офис и другие отделы, кото-
рые отвечают за подготовку регулярных собраний парткома с ректором, пред-
ставление информации, ежедневное администрирование и т.д. Управление 
инспекционной работы, отдел пропаганды, организационный отдел и проф-
союз — функциональные отделы партийного комитета. Управление инспекци-
онной работы парткома отвечает за инспекцию, например, создание системы и 
разработку плана инспекционной работы, координацию функциональных и ин-
спектируемых подразделений, подготовку инспекционных кадров, оценку и 
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управление ими. Отдел пропаганды парткома руководит работой с новостями 
и общественным мнением, в области онлайн-культуры, координирует поли-
тическую работу и контролирует развитие духовной культуры сотрудников и 
студентов. Организационный отдел парткома отвечает за создание первичной 
организации партии и формирование ее команды. Профсоюз является добро-
вольной массовой организацией преподавателей и сотрудников, функциони-
рует под руководством партийного комитета и представляет интересы боль-
шинства работников университета. 

Таблица 1 

Организационная структура Университета Цинхуа (18) 

Органы партийного комитета Административные  
подразделения 

Вспомога�
тельные Дочерние 

Первого 
уровня 

Второго  
уровня Первого уровня Второго 

уровня   

Офис  
партийного 

комитета 

Подпартийные 
комитеты  

факультетов  
и институтов 

Ректорат Институты и  
факультеты  Архивы 

Начальные  
и средние 

школы,  
детские 

сады 

Управление 
инспекционной 

работы  
парткома 

Партийные  
комитеты научно� 
исследователь�

ских учреждений 

Отдел  
кадров 

Научно� 
исследова�

тельские 
институты 

Библиотеки Дочерняя  
компания  

Отдел  
пропаганды 

Партийный  
комитет  

вспомогательных 
учреждений 

Отдел  
по учебной работе  

Центр  
информаци�
онных сетей 

Дочерние 
больницы 

Организаци�
онный отдел  Аспирантура  

 

Центр  
обществен�

ного  
питания 

 

Профсоюз  

Управление  
по вопросам  

исследований  
и разработок 

 Больница  

  Финансовый отдел    

  Отдел охраны    

  

Управление  
международного 
сотрудничества  

и обмена 

   

Ректору подчинены такие административные подразделения, как отдел 
кадров, отдел по учебной работе, аспирантура, управление по вопросам ис-
следований и разработок и др. Отдел кадров в основном отвечает за набор 
персонала и управление работниками. Отдел по учебной работе несет ответ-
ственность за организацию обучения бакалавров. Аспирантура — структур-
ное подразделение, отвечающее за подготовку докторантов и магистрантов. 
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Управление по вопросам исследований и разработок — одно из администра-
тивных подразделений, ответственных за руководство научными исследова-
ниями: организация, управление, обслуживание и контроль рисков научно-
исследовательских проектов и научно-технического сотрудничества с ино-
странными партнерами, оценка стратегии развития научных исследований, 
содействие реформированию механизма проведения научных работ.  

В Университете Цинхуа регулярно созывается съезд членов партии и из-
бирается партийный комитет, который подлежит надзору и управлению 
съезда (Рис. 2). Согласно уставу Университета Цинхуа (19), постоянный ко-
митет парткома выполняет обязанности партийного комитета в промежутках 
между пленарными заседаниями. Партийный комитет и его постоянный ко-
митет принимают решения о руководящих принципах управления универси-
тетом, формулируют и исправляют его правила и положения, разрабатывают 
стратегию развития, принимают решения о создании структурных подразде-
лений, назначении и отстранении ключевых сотрудников, рассматривают и 
утверждают годовой бюджет и т.д. Партийный комитет при принятии реше-
ний по важным вопросам придерживается принципа демократического цен-
трализма — подчинения меньшинства большинству. 

Рис. 2. Организационная структура Университета Цинхуа (18) 

Партийный комитет поддерживает ректора в его самостоятельном осу-
ществлении своих полномочий. Ректор в соответствии с действующим зако-
нодательством назначается и увольняется создателем университета (Госсовет 
КНР), является его законным представителем и главой администрации, несет 
полную ответственность за преподавание, исследования и управление. В уни-
верситете есть несколько проректоров, секретарь парткома и другие долж-
ностные лица, которые помогают ректору в решении университетских задач.  
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В структуре управления есть два консультативно-совещательных органа. 
Исполнительный комитет — подразделение, встроенное в иерархию связей 
со всеми службами и отделами. Его основные функции — проведение кон-
сультаций, регулярное обсуждение и принятие решений по вопросам, связан-
ным с общей ситуацией в университете. В состав исполнительного комитета 
назначаются руководители университета, заведующие кафедрами и другие 
представители университета. Исполнительным комитетом руководят дирек-
тор — секретарь парткома — и несколько его заместителей. Второй кон-
сультативно-совещательный орган — Ученый совет с относительно свобод-
ной системой связей с другими академическими подразделениями. Согласно 
уставу Ученого совета Университета Цинхуа (20), он отвечает за оценку, 
консультации и принятие решений по академическим вопросам, содей-
ствует подготовке кадров и исследованиям, соблюдению академических 
свобод, поощрению научных инноваций и защите академической этики. 
Ученый совет состоит из профессоров, избранных факультетами и научно-
исследовательскими подразделениями, членов, назначенных ректором 
(не более одной десятой от их общего числа). Ректор не является членом 
Ученого совета — в него входят директор и его заместители, выдвинутые 
исполнительным комитетом и избираемые его членами. Срок полномочий 
членов Ученого совета составляет пять лет, и запрещено занимать эту долж-
ность более двух сроков подряд. На факультетах и научно-исследователь-
ских институтах также создаются ученые советы, уставы которых согласу-
ются с уставом Ученого совета Университета. 

Съезд профессорско-преподавательского состава работает под руковод-
ством партийного комитета, который контролирует реализацию принципа де-
мократического централизма, гарантирует участие работников в демократи-
ческом управлении и надзоре, защищает их законные права и интересы.  

Управление частным университетом 

Управление частными вузами осуществляется на двух уровнях — органы 
принятия решений (управляющий совет или совет директоров) и исполни-
тельные органы во главе с ректором. Согласно Закону КНР о частном образо-
вании (6), управляющий совет или совет директоров является высшим орга-
ном, принимающим решения по внутренним вопросам университетов. Как 
правило, управляющий совет характерен для некоммерческих частных вузов 
(независимых колледжей), а совет директоров — для коммерческих частных 
университетов. Принципиальное различие между ними состоит в том, ком-
мерческий университет получает доход от образовательной деятельности, а 
независимый колледж — нет (весь доход идет на обеспечение выполнения его 
функций).  

В соответствии с законодательством управляющий совет или совет дирек-
торов состоит из пяти и более членов, включает учредителей вуза или их пред-
ставителей, ректора, представителей профессорско-преподавательского со-
става, секретаря Первичного комитета КПК и других сотрудников. Более одной 
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трети членов совета должны иметь не менее пяти лет опыта работы в области 
образования и преподавания. Советом руководит председатель или президент, 
который обычно избирается пленумом, создателями университета или иным 
способом, указанным в уставе. Список членов совета представляется в руково-
дящий орган (департамент образования провинции, автономного района и го-
рода центрального подчинения) для рассмотрения и утверждения. 

Секретарь Первичного партийного комитета в частном вузе как член со-
вета директоров участвует в принятии решений, управляет парткомом и 
профсоюзом, отвечает за пропагандистскую, организационную и другую ра-
боту. Секретарь парткома в частном вузе назначается партийной организа-
цией департамента образования провинции. Первичная партийная организа-
ция и совет директоров не только разделяют полномочия, но и сотрудничают 
в управлении университетом. Ответственность за преподавание, научную де-
ятельность, управление, увольнение и прием персонала, выполнение прочих 
текущих функций возложена на ректора, который обычно назначается управ-
ляющим советом или советом директоров. Руководящие органы, которым 
вузы подчинены, утверждают ректора и осуществляют надзор за его деятель-
ностью. Иногда ректором частного вуза становится вышедший на пенсию ру-
ководитель государственного университета. По данным на конец 2018 года, 
129 из 151 независимых частных вузов Китая внедрили систему ответствен-
ности ректора под руководством совета директоров, 18 — под руководством 
управляющего совета [9].  

На Рисунке 3 представлена структура управления Колледжем Учан Шоуи 
в провинции Хубэй. Это одобренный Министерством образования частный 
вуз, подчиненный департаменту образования провинции Хубэй, осуществля-
ющий подготовку бакалавров и занявший первое место в рейтинге частных 
университетов Китая за 2020 год. В колледже внедрена система ответствен-
ности ректора под руководством управляющего совета.  

Рис. 3. Организационная структура Колледжа Учан Шоуи (21) 
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Согласно уставу (22) в колледже действует управляющий совет — выс-
ший руководящий и принимающий решения орган, и председатель является 
законным его представителем. Управляющий совет состоит из нечетного 
числа членов, одного председателя и одного его заместителя. Председатель 
назначается организатором учебного заведения, а представители профессор-
ско-преподавательского состава и сотрудники колледжа избираются в управ-
ляющий совет съездом преподавателей и сотрудников. В функции управляю-
щего совета входят назначение и увольнение ректора, внесение изменений в 
устав управляющего совета и устав колледжа, назначение и отстранение чле-
нов управляющего совета, определение руководящей идеологии колледжа, 
составление стратегического плана его развития и годового плана работы, 
принятие решений о разработке специальностей, сбор средств, пересмотр го-
дового бюджета и итоговых расчетов, разработка проектов капитального 
строительства колледжа, установление нормативов заработной платы препо-
давателей и сотрудников и др. 

Управляющий совет тесно взаимодействует с офисом партийного коми-
тета, являющимся, в свою очередь, координационным отделом парткома кол-
леджа. В подчинении партийного комитета находятся организационный от-
дел, отдел пропаганды, отдел по работе со студентами, комитет Коммунисти-
ческой лиги молодежи и профсоюз (21). Организационный отдел отвечает за 
организацию деятельности парткома и повседневное руководство делами 
партии. Отдел пропаганды несет ответственность за внутреннее и внешнее 
управление пропагандой, веб-сайты колледжа, культуру кампуса. Отдел по 
работе со студентами отвечает за обучение студентов, организацию крупно-
масштабных мероприятий, формирование команды кадров, консультирова-
ние студентов по вопросам психического здоровья. Комитет Коммунистиче-
ской лиги молодежи руководит студенческим сообществом, инновацион-
ными и предпринимательскими проектами студентов.  

В подчинении ректора находятся другие, не менее важные отделы, орга-
низующие учебный процесс и обеспечивающие его качество: отдел по учеб-
ной работе, отдел кадров, центр контроля и оценки качества преподавания, 
отдел науки и техники и др.  

Управление китайско�зарубежным университетом 

Согласно Положению о китайско-иностранном сотрудничестве в управле-
нии вузами (23), опубликованному Министерством образования в 2003 году, в 
китайско-иностранных образовательных учреждениях со статусом юридиче-
ского лица создается управляющий совет или совет директоров, а в учрежде-
ниях без этого статуса — совместный комитет по управлению, т.е. в совмест-
ных вузах реализуется система ответственности ректора под руководством 
совета директоров (совместного комитета по управлению). Совет директоров 
назначает ректора и поддерживает его в осуществлении полномочий, преду-
смотренных уставом. Ректор как представитель университета и главное ад-
министративное лицо несет ответственность перед советом директоров за 
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повседневную работу университета. В совместных вузах действует партий-
ный комитет, функции которого аналогичны функциям партийного комитета 
в частных университетах.  

Один из университетов, внедряющих систему ответственности ректора 
под руководством совета директоров, Университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне 
(Рис. 4). Совет директоров — высший орган управления, в который входят 
заинтересованные члены из китайско-иностранных образовательных учре-
ждений, правительства и других секторов. Президентом совета директоров 
является С.Н. Калмыков (декан химического факультета МГУ), его замести-
телями — Не Синьпин (вице-мэр Народного правительства Шэньчженя) и 
Ван Бо (проректор ППИ); другие члены совета директоров — Чэнь Цюмин 
(руководитель Бюро образования Шэньчженя), Т.В. Кортава (проректор 
МГУ) и С.М. Шахрай (первый проректор МГУ-ППИ) (24).  

Рис. 4. Организационная структура Университета МГУ�ППИ в Шэньчжэне (24)  

Служебное собрание ректора МГУ-ППИ в Шэньчжэне выступает адми-
нистративно-совещательным органом, в рамках которого ректор выполняет 
свои обязанности, реализует решения совета директоров, решает важные ад-
министративные вопросы. На собрании обязательно присутствуют ректор, 
проректор, помощник ректора и другие лица, назначенные ректором. Ректор 
председательствует и принимает окончательное решение по рассмотренным 
вопросам. Ученый совет в качестве высшего академического органа отвечает 
за научное руководство университетом. Председателем ученого совета явля-
ется первый проректор совместного университета. Формирование состава и 
реализация деятельности Ученого совета осуществляются в соответствии с 
положениями, утвержденными советом директоров. Стандарты научной дея-
тельности и оценки качества образования, внедренные Ученым советом, ос-
нованы на соответствующих системах МГУ и ППИ. 
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*** 

Таким образом, китайские университеты имеют схожую модель управле-
ния, состоящую из систем принятия решений, исполнения и надзора. Незави-
симо от формы собственности вузов косвенное или прямое партийное руко-
водство их деятельностью является обязательным и неизменным атрибутом 
системы высшего образования Китая. В государственных вузах действует си-
стема ответственности ректора под руководством партийного комитета — в 
вузе создается модель управления с ядром в виде парткома. Ведущая роль 
партийных комитетов проявляется не только в единоначалии при принятии 
решений по важнейшим вопросам управления, но и в обеспечении контроля 
за реализацией полномочий ректора и других субъектов (проректора, профес-
соров и т.д.). Кроме того, партком призван воодушевлять ректора и других 
руководителей исполнительной власти на инициативы и поддерживать в осу-
ществлении их полномочий.   

В частных и совместных вузах используется система ответственности 
ректора под руководством управляющего совета или совета директоров. Со-
вет директоров как независимый юридический орган обладает высшими пол-
номочиями по принятию решений, и формально правительство лишь кос-
венно (через законодательство) управляет такими университетами, предо-
ставляя им полную автономию и демократические права. Однако на практике 
государство при помощи парткома оказывает значительное влияние на стра-
тегию развития университета, следит за идеологическим воспитанием, кон-
тролирует и координирует политически важные направления деятельности 
вуза. Кроме того, в частных учебных заведениях нередко наблюдается дисба-
ланс полномочий между системами принятия решений и исполнения, т.е. вме-
шательство совета директоров в работу ректора. В 2014 году были приняты 
Положения об управляющих советах общих высших учебных заведений (вре-
менные), требующие от вузов усовершенствовать уставы управляющего со-
вета и определить основные обязанности его членов (25).  

Сравнивая системы полномочий руководства в университетах разных 
форм собственности, следует отметить, что отношения между секретарем 
парткома и ректором в государственных вузах отличаются от отношений 
президента совета директоров и ректора в частных и совместных универси-
тетах. В частных вузах президент делегирует полномочия ректору и не 
участвует в повседневном управлении, в совместных университетах — под-
держивает ректора в осуществлении определенных уставом полномочий. 
В государственных вузах секретарь парткома и ректор — главные лица, от-
ветственные за управление, что приводит к спорам, препятствующим разви-
тию университета.  

Система управления в государственных вузах Китая нуждается в совер-
шенствовании, но, видимо, реформирование не коснется политического 
управления, поскольку присутствие партийной власти в повседневном управ-
лении каждым учебным заведением рассматривается правительством как га-
рантия того, что политические программы, разработанные в Пекине, будут 
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выполняться повсеместно [11]. Поэтому система ответственности ректора 
под руководством партийного комитета, как соответствующая национальным 
условиям развития страны, должна оставаться основополагающей моделью 
для общих государственных вузов [13], но в целях укрепления связи между 
вузами и обществом, экономического и социального развития необходимо 
внедрять лучшие практики из системы управляющих советов и советов ди-
ректоров вузов, а также четко распределять полномочия между партийным 
комитетом, ректоратом и ученым советом. 
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Abstract. In the past three decades, the higher education system of China has shown the most 
dynamic development. One of the reasons is the president responsibility under the leadership of the 
Party committee, which was introduced in public universities in the early 1990s and corresponds to the 
national traditions as the fundamental management system in Chinese general universities. Recent 
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Abstract. The goal of the study is to compare the reflection of Latvia’s and Russia’s transition 
to the market economy in economic texts. The object of the research is Latvian and Russian 
textbooks on economics (N = 61) of ‘three generations’ (1990s, 2000s and 2010s) in the Daugavpils 
University library. The first such textbooks were published in 1993, and the last ones — in 2015. 
Although the starting point of the analysis is the translation of Samuelson’s textbook (1964), which 
is beyond the time scope of the research, this book is necessary for a deeper analysis of the textbooks 
on economics. The research was conducted with the descriptive analysis and case study method 
applied in the framework of the linguistic discourse analysis based on Weber’s methodology of 
cultural determinism. The results of the research showed that in the 1990s, the economic discourse 
of the USA was actively borrowed in Latvia and Russia; however, the business culture of the USA 
differs significantly from the business culture of our countries. The linguistic discourse analysis 
allowed to reveal the conceptual challenges of the contemporary economic science in Latvia and 
Russia: despite as if the existence of some general economic theory, in reality even basic economic 
processes are often explained in different conceptual systems depending on the beliefs of the 
economic texts’ authors. Considering the social-economic transformations in the past thirty years 
and earlier periods, the authors emphasize the special importance of critical thinking in the creation, 
translation and perception of economic texts. This is especially important since there are no reasons 
to believe that in the 1990s, the cultural component of the economic discourse of Latvia and Russia 
changed significantly to the market-oriented. Today readers of economic texts have difficulties in 
their critical assessment, especially of those texts whose authors use emotional terminology. 

Key words: text; social-cultural context; economic discourse; economic texts; linguistic 
discourse analysis; cultural determinism 

The social-economic structure and economic science in Latvia and Russia 
(both were parts of the same country — the Russian Empire until 1918 and the 
USSR (1940–1990)) have moved from the discourse of the capitalist economy of 
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the late 19th — early 20th centuries to the discourse of the planned socialist economy 
of the mid-20th century, then to the discourse of the transitional economy in the late 
20th century and finally to the discourse of the contemporary market economy in 
the early 21st century. Accordingly, economic texts, including textbooks on 
economics for the professional training, and economic terminology have changed. 
The creation, translation and perception of economic texts are connected with the 
social-economic processes in Latvia and Russia. Despite the fact that both Latvia 
and Russia have followed the path of the market economy for thirty years, the 
challenges of translation and use of the market terminology in the economic 
discourse is still relevant. The State Language Center (Valsts valodas centrs) of 
Latvia outlines the following main issues in translating terminology: the use of 
synonymous terms, arbitrary expansion, narrowing or clarification of concepts, 
influence of other languages on national terminology [39], in particular, “enormous 
influence that English as the main lexical donor to other European languages have 
in business and economics fields” [48]. 

The aim of this study is a comparative analysis of the social context of the 
creation, translation and perception of textbooks on economics of the 1990s, 2000s 
and 2010s. The object of the research is Latvian and Russian textbooks on 
economics (N = 61) in the Daugavpils University library, with the exception of a 
few translated books by Krugman and Piketty, which, although they are not 
textbooks, are also included in the research because of their popularity and 
applicability for teaching economists. The Daugavpils University library receives 
textbooks on economics not only in Latvian and foreign languages, but also in 
Russian — both through centralized purchases and within scientific or development 
projects. According to the data provided by the director of the Daugavpils 
University library, 22% of the books in the section ‘Economics’ are in Russian; the 
Daugavpils University publishes scientific books in Russian.  

The research was conducted with the following methods in the framework of 
the linguistic discourse analysis based on Weber’s methodology of cultural 
determinism: descriptive analysis [25; 60] — to study the social context of the 
creation, translation and perception of Latvian and Russian textbooks on economics 
of the 1990s, 2000s and 2010s; case study [7; 53] — to analyze the social context 
of the Russian translation and perception of the classical market textbook on 
economics by Samuelson. 

The linguistic field of the economic discourse of several periods through which 
Latvia and Russia have passed consists of many specific economic terms. For 
example, one can mention such typical representers of the planned socialist 
economy as ‘five-year plan’ (piecgade, пятилетка) [9; 33; 41], ‘cadrs’ (kadri, 
кадры) [51] or ‘for-profit model’ (‘cost accounting’, ‘economic accountability’) 
(saimnieciskais aprēķins, хозрасчет, хозяйственный расчет) [1; 29; 51], and of 
the market economy — ‘invisible hand’ (neredzamā roka, невидимая рука) of 
market [8; 54], first used by Smith in his classical works back in the 18th century 
and included in textbooks on economics.  
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Over the last thirty years, in the post-Soviet space, economic texts have 
fulfilled an ideational metafunction [21], which helps to show Latvian and Russian 
readers the experience of the developed market economy (in general, the USA) 
as unknown in the ‘Soviet economy’ [14]. Thus, in Latvia and Russia during 
the transition from the planned economy to a market economy, economic texts are 
a vivid example that “between the level of readers’ knowledge, which the author 
of the source text expects, and the preliminary awareness of the target groups, 
which the translator expects, there may be a noticeable difference” [61]. 
The methodological basis of this study is not a critical but rather an explanatory 
assessment of economic texts — a normative-descriptive approach and the 
linguistic discourse analysis [3; 6; 16; 25; 47; 61; 62]. 

We believe that to understand the specifics of the linguistic discourse analysis, 
it is necessary to define ‘discourse’ in social sciences and in particular in linguistics. 
“Discourse is the unity of the process of linguistic activity and its result, that is, 
the text. Discourse includes text as an integral part. Text is a static object that arises 
in the course of linguistic activity... The discourse, in addition to the text itself, also 
includes the dynamic processes of its creation and understanding” [25]. Figure 1 
presents our understanding of the essence of discourse, which also helps to separate 
‘text’ and ‘discourse’. Thus, we focus on the creation, translation and perception of 
Latvian and Russian textbooks on economics of three generations (1990s, 2000s 
and 2010s) and on social processes that determine such a creation, translation and 
perception, i.e., the linguistic features of the economic discourse [3] in the 1990s, 
2000s and 2010s (Table 1). 

Fig. 1. The essence of discourse in social sciences [based on: 25; 62] 

“Usually discourse and text are opposed to each other using a number of criteria: 
functionality/structurality, process/product, dynamics/statics and actuality/virtuality” 
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[6]. We believe that, according to Van Dijk who identified two aspects of the 
discourse analysis — textual and contextual [62], we can define discourse in 
linguistics as a text in a context. Such a definition can be applied in any science, art 
and other human activity, while the ‘text’ should be defined broader — as a product 
of any human activity. For instance, in music, discourse is a piece of music (musical 
text) in the context of the social reality it was created in (and/or perceived), in 
painting — a piece of art (visual text) in the same type of context, in sociology — 
a social status (social text) (1), in economics — a property (economic text), in the 
industry — a car (technical text), etc.  

Table 1 

Structure of the research object: textbooks on economics of the 1990s, 2000s and 2010s 

Indicators 1990s 2000s 2010s Total 

Number of textbooks 27 22 12 61 

– in Latvian 
– in Russian 

14 
13 

14 
8 

7 
5 

35 
26 

– translated 
– original 

11 
16 

7 
15 

7 
5 

25 
36 

– general 
– specialized 

18 
9 

13 
9 

6 
6 

37 
24 

Indeed, a research in any science or art will be much deeper and ‘qualitative’ 
if one investigates not only the text but also the context of its creation and 
perception. Thus, the social status of an entrepreneur can be for the sociologist both 
a social text and a discourse, depending on whether this status is considered in the 
social-historical context of its acquisition, transformation and perception (e.g., from 
the deviant status of the kulak in the Soviet period to the status of a driving force of 
the economic development during the transition to the market economy) or only in 
the perspective of its structural characteristics in the contemporary society (e.g., the 
so-called ‘sociological portrait’ of the entrepreneur — income, education, etc.). 
Text and context within the discourse influence each other, i.e., the text is created 
and perceived within the context and at the same time affects the context; if the 
context of the creation of the text and the context of its perception represent 
different historical periods, then the text is a kind of a bridge between these periods, 
and the past influences the present. 

Within the contextual approach of the linguistic discourse analysis [16], it is 
generally accepted that the text as a product of language activity is woven into 
‘webs of significance’ — networks created by authors and addressees, society and 
culture [11], in which it became possible and necessary for specific activities, in 
particular, such are textbooks on economics. History is represented in the text and 
its translations, since any statement (text) as a product of social activities is always 
a part of social interactions and structures in a specific political and cultural-
historical situation [47]. Therefore, webs of significance can be defined as systems 
of meanings that help people communicate with each other and the world [11].  

The contextual level of the linguistic discourse analysis is based on the idea 
that the text represents, reproduces, points to and names something — this is what 
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is commonly called the referent or denotatum and reveals the social relations of 
communication and various cultural codes of the speech [47]. For instance, the 
discourse analysis of the statements of scientists mainly in natural sciences [12] 
revealed the relatively poor investigated aspects of scientific activities and social-
cultural, institutional, communicative and personal aspects of cognition. Van Dijk 
developed a situational model of discourse analysis for communicative interactions 
not as rigidly algorithmic but rather flexible strategic procedures [61]. Based on the 
findings in the field of grammar, pragmatics of discourse and cognitive model of 
communication, Van Dijk described the specific functions of language in the media 
considering such social factors as opinions and attitudes of the speaker and listener, 
their social status, ethnicity, and so on [62]. 

Weber’s cultural determinism is a useful methodological tool to implement the 
contextual approach of the linguistic discourse analysis in the study of culture as a 
system of meanings in the creation, translation and perception of textbooks on 
economics. According to Weber, the basis of the social development is religion, 
i.e., the sphere of public consciousness [64]. For Weber, religion is the result of the 
doubling of the world; thus, he is close to Marxists in defining religion as a fantastic 
reflection of those external forces that dominate in everyday life [59]. But the 
explanations differ: “If for Marxists religion as a reflection of social and natural 
reality does not play a primary role in the social process, then for Weber this role is 
decisive, since religion is a system of values and meaning that motivates and justify 
the behavior of people” [59].  

To implement a comparative approach, we divided the time since the 
beginning of the transition of Latvia and Russia to the market economy into three 
periods — the 1990s, 2000s and 2010s, although the development of the economic 
discourse rather was gradual, i.e., for instance, features of the 2000s had developed 
already in the 1990s and, probably, even earlier. Nevertheless, in each of these 
conditional periods, in the development of the economic discourse in the Latvian 
and Russian spaces, we tried to find certain dominant characteristics of the social 
context of the creation, translation and perception of economic texts. 

The experimental period. In the early 1990s, undet the post-Soviet economy 
transition to the ‘market rails’ (рыночные рельсы) [13] (2), many economic terms 
were borrowed from English (franchising, factoring, clearing, leasing, etc.) in 
Latvian and Russian economic texts [10; 50] within the so-called ‘terminological 
influx’ (терминологический потоп) [26]. The realities which they defined were 
either absent at that time (3) or were slowly developing [52]. During this period, 
many Latvian and Russian textbooks on economics were published as experimental 
editions [20; 40] in the framework of international projects [e.g., 27]. In general, 
they were to “update the university education in economics and move it closer to 
the world standards” [27].  

The 1990s were a controversial and interesting stage in the development of the 
economic discourse in Latvia and Russia. In 1991, one of the leading Soviet 
economists Shatalin described the economic situation in the country at that time as 
“an economic crisis and a complete deficit at the wholesale and consumer markets” 
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[13]. Therefore, economic texts of the period declared that: (1) An urgent need for 
the transition to the market economy determined the development of various market 
conceptions. The very idea of the market was discussed not only by specialists, 
parliamentarians and scientists but penetrated into the public consciousness as 
directly affecting the vital interests of all people [13]; (2) There are cases in history 
when literally one word becomes a symbol of the era as absorbing the most complex 
concepts of the whole world. For instance, the Russian word perestroika lost its 
original, narrow practical meaning and became a universal symbol of the desire to 
reorganize social relations [34]. 

The 1990s are also called the period of the market romanticism due to the idea 
that all aspects of the social-economic life can be built on market principles — 
personal interests, private property, competition, profit, etc. However, sociological 
surveys in the city of Daugavpils, conducted in the 1990s by the Laboratory of 
Sociological Research of the Daugavpils Pedagogical University [31], showed that 
estimates of the transition to the market economy differed (Fig. 2). 

Fig. 2. “Do you agree that the transition to the market economy will help our society  
overcome the crisis and ensure a normal life?” (%, 1990–1996) [31] 

The analysis of the content of economic texts published in the 1990s also 
proves that there was no unconditional acceptance of the market in the economic 
discourse, e.g., the Latvian economist Bikse considered this period as “the transition 
from the command economy to the mixed economy” [4]. The authors of the manual 
“for business leaders, officials of planning agencies, teachers and students, 
researchers” Vid and Ivanov named their book New Philosophy of Planning (1990), 
in which they interpret in a very peculiar way the nature of the relationships between 
plans and market: “The most decisive expansion of the sphere of the commodity-
money relations and the boundaries of economic independence of the main unit of 
production — the enterprise — not only does not weaken, but, on the contrary, 
strengthens the role of central planning. It is this dialectical understanding of 
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changes in the forms and methods of the planned economic management that 
determines new approaches to planning, which are fully expected to be 
implemented in the thirteenth 5-year plan” [63].  

The term ‘legal economy’ (правовая экономика), first used by Gorbachev 
at the First Congress of the People’s Deputies of the USSR [34], was defined in 
the economic texts of that time as follows: “The establishment of clear legal 
norms determining the economic sovereignty of the producer and the consumer 
is the foundation for democratization of economic life, ensuring the right to 
choose economic partners, the areas of application of earned funds, and the range 
of products and services consumed. All this can be achieved only through the 
development of the socialist market. Humanity has not developed another 
mechanism for democratization of the economic life. We must master this 
experience in full and use it to increase the effectiveness of the socialist 
economy” [34].  

The textbook on economics with a fashionable market title Economics: Theory 
and Practice (1993) provided a “detailed and systematic presentation of the basics 
of business” [24]. And there were no longer claims to contribute to improving the 
effectiveness of the socialist economy. The textbook was intended for entrepreneurs 
and businessmen living in the country that had chosen the market path of the 
economic development. 

Thus, the social context of the creation, translation and perception of textbooks 
on economics at the very beginning of the transition of Latvia and Russia to the 
market economy was very contradictory. This was reflected in textbooks on 
economics — in particular, in linguistic representations of both planned and market 
economies, and in the intricate ‘Soviet-market’ linguistic constructions, for instance, 
‘propaganders for the sale of goods at the enterprise’ (пропагандисты по сбыту 
товаров на предприятии) [24]. 

In the universities of Latvia, Russian translations of textbooks on economics 
by McConnell and Brew or Samuelson were dominant during this period, and there 
were practically no other market textbooks in Russian, and even in Latvian. By the 
mid-1990s, they were supplemented by the Latvian textbooks on economics, which 
began to be published by local economists or translated into Latvian in the 
framework of international projects. 

Relatively mature period (2000s). The next period representing the social 
context of the creation, translation and perception of Latvian and Russian textbooks 
on economics started with the world financial crisis of 1997-1998, which especially 
affected the countries of Southeast Asia and Russia [2] (the so-called ‘default of 
1998’). This crisis had some sobering cold shower effect for the economic discourse 
of the Latvian and Russian spaces: “The reformers argued that price liberalization 
would create a market that would begin to regulate the entire economy and its 
development. But inflation has become like a fabulous genie that was released from 
the bottle, and it caused a lot of troubles” [5]. As Pokornyak, the CEO of one of the 
Russian companies, said: “the default killed a certain market romanticism in me. 
Today I evaluate many things in a different way” [37]. 
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In one of the forewords to textbooks on economics of the 2000s, it is argued 
that “emerging economies such as China, India and Russia — the three giants that 
have recently focused on central planning — need a solid understanding of the 
institutions of the market economy. Only in this case they can reach the standard of 
living of the developed countries” [46]. During this period, new editions of 
American classic textbooks on economics [30; 46] were translated into Russian and 
provided “a clear, accurate and as interesting as possible presentation of basics of 
the modern economic theory”, including both “imperishable truths of economics” 
and “political problems of the new century” [46]. Thus, the dominant framework of 
the 2000s was the relative market enlightenment of the economic discourse. This 
was in contrast to the experimental period of the creation, translation and perception 
of market textbooks on economics of the 1990s, when the meaning of economic 
terms and texts depended on the completely Soviet consciousness of their creators 
and translators. 

During this period, the universities of Latvia which had sufficiently adapted to 
the new social-economic reality, had a fairly large number of Latvian textbooks on 
economics. These were textbooks both by Latvian economists and translations into 
Latvian from English, German and even Norwegian. Nevertheless, the classic 
textbooks by McConnell, Brew and Samuelson (co-authored with Nordhaus) 
continued to be the most popular and basic textbooks on economics for the Russian-
speaking students. Although, for example, the Daugavpils University library had 
textbooks on economics also by other Western authors — Mankiw, Brigham, 
Krugman and Obstfeld — in Russian together with the textbooks by Russian 
authors — Borisov, Fomichev, Bakanov and Sheremet, the textbooks that won their 
positions in the first half of the 1990s were still the most popular. 

Critical period (2010s). This period started with the global financial crisis of 
2008 which had enormous negative consequences for the whole world including 
Latvia. This crisis had an even stronger cold shower effect for the economic 
discourse of the Latvian and Russian spaces and lead to the textbooks on economics 
with such typical phrases as ‘in search of another economy’, ‘failure of ‘inflated’ 
capitalism’, ‘alternative development paths’, ‘‘sick blood’ of the economy’ [36]. 
Economists of the post-Soviet social-economic space started talking about the 
special importance of the cultural context: “The fail shows that cultural roots are 
weak or unsuitable for the prevailing economic relations” [36]. 

The period of the 2010s is characterized by a sharp decline in the number of 
textbooks on economics — their place sometimes was taken by economic texts 
analyzing the economy and discussing various options for overcoming the crisis 
(which has become an almost constant characteristics of every period under study), 
for instance, the Latvian translation of the book by the famous American economist 
Krugman The Return of the Depressive Economy and the 2008 Crisis (2010), 
Latvian and Russian translations of the fundamental work of the French economist 
Piketty Le Capital au XXIe Siecle (2015). Textbooks on economics become more 
analytical and less elementary, one can even find justified calls for the return of the 
use of the old economic terminology: “I prefer the concept ‘political economy’, 
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which may sound a little old-fashioned, but has the virtue of reflecting the only 
acceptable feature of economics within the social sciences, which is its political, 
normative and moral dimension” [35]. 

Moreover, over the past few years, electronic copies of the famous Stalinist 
textbook on political economy [33] have appeared in the Runet, in which the 
quintessence of the Soviet economic thought of the 1930s, 1940s and early 1950s 
is presented. The Russian Information portal of supporters of the referendum on the 
responsibility of the authorities to the people informs: “A lot of time has passed, 
and now the generation that did not live under Stalin and barely remember the 
USSR began to increasingly turn to the experience of those who built the first 
socialist society in history. … Read this book. Learn from this tutorial” [22]. 

Thus, the recent period of the creation, translation and perception of textbooks 
on economics can be characterized as absolutely pluralistic: today in the Latvian 
and Russian economic discourses, textbooks on economics represent both classical 
economic science and the pre-revolutionary, Stalinist, socialist, capitalist, etc., 
although the curricula of the universities in both Latvia and Russia are now 
dominated by classical market textbooks on economics. Furthermore, future 
economists are less likely to go to the library (also due to the covid-19 pandemic) 
and more often download textbooks on economics from the Internet, choosing from 
a variety of options in Latvian, Russian or English. 

In Latvia, there is an interesting example of the translation of two editions of 
the textbook on economics not from English (which is traditional for Latvian and 
Russian economists), but from Norwegian. In this textbook, there are many types 
of production costs which are not mentioned in other textbooks on economics (e.g., 
progressively variable costs, proportionally variable, regressively variable, hopping 
fixed and differential) [17]. The main author, the Norwegian economist Hofs, 
taught for several years at the Faculty of Engineering Economics of the Riga 
Technical University and enriched the Latvian economic discourse with a piece of 
the Norwegian economic discourse in the form of two economic texts representing 
the specifics of the Norwegian economic culture and business practices. We believe 
that such an experience of translating economic texts from different languages (e.g., 
Chinese, Swedish, Korean, and others) will enrich Latvian and Russian economic 
discourses with a completely new economic culture and business practices.  

Now we will illustrate the cultural context of the USA economic discourse in 
comparison with the cultural context of the economic discourse of the ‘recipient’ 
countries — Latvia and Russia. Since culture is the most inert element of the society 
[19], the cultural component measured for many countries within the famous 
project (related mainly to the business culture) by the Dutch scientist Hofstede, can 
be considered a constant of the social context of the creation, translation and 
perception of textbooks on economics in the 30-year period under study. The Figure 
3 shows a graphical comparison of the cultures of three countries — Latvia, Russia 
and the USA — according to Hofstede’s six cultural dimensions [19]. Thus, the 
culture of the USA significantly differs from the culture of Latvia and Russia in all 
six dimensions. According to Hofstede, “national culture cannot be changed, but 
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you should understand and respect it” [19]. Cultures of Latvia and Russia are also 
quite different, first of all, in terms of power distance (much higher in Russia), 
individualism (much higher in Latvia) and uncertainty avoidance (much higher in 
Russia). 

Fig. 3. Comparison of the culture of Latvia, Russia and the USA  
according to G. Hofstede’s six cultural dimensions [based on 20] 

The most noteworthy thing in the cultural aspect of the creation, translation 
and perception of textbooks on economics is that both Latvia and Russia (unlike the 
USA) have a fairly high score for cultural flexibility (5th cultural dimension), i.e., 
the culture of the Latvian and Russian spaces “is of a pragmatic nature. In pragmatic 
societies, people believe that truth is very much dependent on situation, context and 
time. They demonstrate the ability to easily adapt traditions to changing conditions” 
[20]. Nevertheless, as Hofstede and his followers [18] stress, such an acclimation 
of the webs of significance [11] of an ‘alien’ culture is largely formal, superficial 
and ostentatious. For example, in the following quote from the translation of the 
textbook by two American economists — Heilbroner and Thurow [15], the cultural 
context of the translator as representing a different social context from the Soviet 
life is manifested: “в условиях конкуренции фирма… чтобы выжить, скорее 
будет скупердяйничать” — “in a competitive environment, the company... in 
order to survive, will rather be stingy’ (the word ‘скупердяйничать’ is not the only 
translation option for the word ‘stingy’, but the translator chose this particular word 
with a clearly negative connotation) — “и искать одну только выгоду” — and 
“look for only profit” (this also reveals a latent rejection by the Soviet person of 
commodity-money relations distinctive for the market) [15]. 

Thus, based on the results of the analysis, the following general conclusions 
can be made on the cultural aspect of the creation, translation and perception of 
Western textbooks on economics in the Latvian and Russian spaces, which 
practically coincide with the conclusions of Weber [64]: (1) Western industrial 
civilization is unique; (2) capitalism, the development of which is determined 
mainly by social-cultural factors, is endogenous to the West and is the result of an 
exclusively Western path of development; (3) the modernization of the East is at 
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least hampered. However, capitalism as a type of social actions for Weber is not equal 
to capitalism as a mode of production that forms the basis of the industrial society. 
Capitalism happened in almost all societies, on the basis of all religions, including 
Eastern, but it could only develop towards the typical capitalism in Western Europe 
and the USA. That is, “capitalist activity is possible in any society, however, 
according to Weber, in order to become the fundamental essence of society, it needs 
spiritual legitimation, while Marx spoke of economic necessity” [59]. 

Case study of the Russian translation and perception of the classical textbook 
on economics by Samuelson which first appeared in the USA in 1948, and in the 
Russian space in 1964 (when Latvia was a part of the USSR and Russian-speaking 
space), almost 30 years before the transition of Russia (and Latvia) to the market 
economy. This fact was a big surprise for us, since it raised the question on the 
necessity and possibility of translating into Russian of “the most widespread 
bourgeois textbook on political economy in the capitalist world”, according to the 
Introduction of 12 pages of the devastating text which preceded the translation of 
the 5th edition of this classical textbook in 1964 with the mark “for scientific 
libraries” (the library of the then Daugavpils State Pedagogical Institute, today the 
Daugavpils University). The Academician Arzumanyan explained the need to 
translate this ‘bourgeois’ textbook into Russian: “In this work, Samuelson appears 
not as the head of any school or scientific direction, but as a systematizer of the 
contemporary political and economic views of bourgeois ideologists. According to 
him, 90% of the economists of the ‘Western world’ agree with the provisions 
included in the textbook. This is the ‘value’ of the book... The translation of the 
book, in which the theoretical baggage of our ideological enemy is presented in 
sufficient detail, provides full-scale material for its criticism from the standpoint of 
creative Marxism-Leninism” [42]. Thus, the market terminology and market 
textbook on economics appeared in the special access space of the economic 
discourse in Latvia and Russia long before the beginning of their transition to the 
market — as ‘a whipping boy’ in the narrow academic community.  

Samuelson assessed the fact of the first 1964 Russian translation of his 
textbook in his “Reflections on the 46th birthday of the classic textbook on 
economics” (1997): “Even in the former Soviet Union, this Trojan horse was 
translated into Russian, thus contributing to the fall of the command economy, 
ineffectively managed by a totalitarian bureaucratic apparatus” [45]. Here the 
economic discourse is most closely intertwined with the political one, leaving open 
the question of how the 1964 Russian translation of Samuelson’s textbook was 
perceived. 

The next analyzed edition was a two-volume textbook on economics by 
Samuelson, which was published in Russia after the collapse of the USSR with 
absolutely no comment (there was no introductory article, no afterword) [43; 44]. 
In fact, it was the same 1964 translation published ‘with minor reductions’. 
However, at least five last chapters, which we did not find in the 1964 textbook, 
were removed: on racial and gender differences; quality of life — poverty and 
inequality, ecology and growth, love and justice; full employment and the price of 



Mietule I. et al. RUDN Journal of Sociology, 2022, 22 (1), 168–185 

CONTEMPORARY SOCIETY: THE URGENT ISSUES AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT 179 

stability in the mixed economy; the wind of change; the evolution of economic 
doctrines; and alternative economic systems. Just a quote from these removed 
chapters explains the reason for such ‘minor reductions’ in 1964, even in the 
edition with the mark ‘for scientific libraries’: “It is obvious that the Soviet Union 
will not soon (and even then hardly) surpass our actual GNP. As for the level of 
well-being per capita, this is unlikely to happen at all” [44]. Such statements 
opposed the Soviet economic discourse presented in the Afterword by Professor 
Kudryavtsev for the first 1964 Russian translation of the fifth edition of the classic 
textbook: “The growth rates of production in the United States, as you know, are 
much lower than in the USSR and other socialist countries” [42], and in the 
Introduction about “the historical inevitability of the death of capitalism… 
American working people sooner or later, but inevitably will raise the banner of 
true freedom and brotherhood — the banner of socialism!” [42].  

Thus, the first (since 1990) translation into Russian of Samuelson’s textbook 
was the translation of its 15th edition published in 1997 (co-authored with 
Nordhaus). This textbook, in contrast to the 1994 edition without comments by 
Russian economists, presented an enthusiastic “Foreword to the Russian edition” 
written by Russian economists [45]. In 2009, the last available Russian translation 
of Samuelson’s classic textbook was published as the translation of its 18th 
English edition. 

The comparison of the comments of Soviet/Russian economists to the Russian 
editions of this classic textbook is presented in Table 2. These comments allow to 
follow the formation of the market economic discourse in the Russian space: (1) an 
absolutely negative perception (and at the same time translation into Russian) of 
the “bourgeois economic theory of capitalist countries”; (2) a tacit shock from the 
fact that this particular “bourgeois textbook” becomes one of the leading economic 
texts for educating economists in the Russian space of the 1990s; (3) market 
romanticism and idealization of this textbook; (4) the golden mean of applied 
attitudes to this textbook, devoid of both derogatory and enthusiastic emotions. 

In the Russian translations of Samuelson’s textbook in the 1990s (in fact, a 1964 
translation), there are the following unusual terms for the contemporary Russian 
economic discourse: ‘economic formation’ (экономическая формация), ‘business 
enterprises’ (деловые предприятия), ‘smallest enterprises’ (мельчайшие предпри-
ятия), ‘work relationships’ (трудовые отношения), ‘speculation economy’ (эко-
номика спекуляции) [44], ‘appointed market prices’ (назначаемые рыночные 
цены) [51], ‘means of production (land and capital)’ (средства производства 
(земля и капитал)), ‘productive forces of the market’ (производительные силы 
рынка) [45]. Such terms are no longer found in the 2009 Russian translation of the 
textbook by Samuelson and Nordhaus, for these terms do not reflect the cultural 
background of the Soviet and post-Soviet translators, which influenced the translation 
of the market terminology as completely new to them in the 1990s (and even more 
so in the 1960s). Furthermore, the linguistic discourse analysis identified some 
emotional softening of the Russian economic discourse: from ‘warring schools in 
macroeconomics’ (враждующие школы в макроэкономике) [45] to ‘competing 
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macroeconomic schools’ (соперничающие макроэкономические школы) [46] in 
the Russian translations of Samuelson’s textbook. 

Table 2 

Comments of Soviet/Russian economists on the Russian editions of the textbook by Samuelson 

Year Comments 

1964 

Samuelson’s textbook is a convincing and substantive confirmation of the position of 
the Program of the CPSU that bourgeois teachings and schools did not stand up to 
historical verification. They cannot give a scientific answer to the questions put forward 
by life. The bourgeoisie is no longer in a position to put forward ideas that could 
captivate the masses. More and more people in capitalist countries are denying the 
bourgeois worldview. Bourgeois political ideology preached the dogma of the eternity 
and inviolability of capitalism. How many papers have been written to prove that 
capitalism is the only possible mode of production. How many poisoned arrows were 
shot to Marxism which proclaimed that capitalism is a historically transient system and 
socialism will inevitably replace it [42]. 

1994а, 
1994b No comments from Russian economists. 

1997 

This book is a synthesis of high science and high art of expressing thought. Therefore, 
we publish the book without any cuts and abbreviations in order to give readers the 
opportunity to fully appreciate not only clear logic and the highest scientific level, but 
also the elegance of the authors’ style. Each textbook is designed for certain readers, 
and it would be logical to address the introductory textbook to those who are starting 
their way in economics. However, we are convinced that not only those uninitiated in the 
mysteries of economic science, but also wise readers will benefit and enjoy reading, for 
the beauty of scientific thought will always attract true connoisseurs [45]. 

2009 

The Economics of Samuelson and Nordhaus is a classic textbook on the economic 
theory, which has not lost its relevance for fifty years. This book is used by thousands 
of students in different countries to study economics. After reading this book, the 
reader will understand the complex mechanism of the contemporary economy, learn 
the basics of the economic theory and the latest trends in the development of the 
economic thought. The book is intended for students and teachers of economic 
faculties, and for any thoughtful reader interested in global trends of the world 
economy and politics [46]. 

As Samuelson noted in the Foreword to his textbooks, thereby contributing to 
our linguistic discourse analysis: “In the social sciences one should especially 
beware of the ‘tyranny of words’… Words can turn out to be treacherous also 
because we are not indifferent to them. Thus, a person who approves a government 
program to accelerate economic growth may call it ‘reasonable planning’, while a 
person who dislikes this program will describe it as ‘totalitarian bureaucratic 
regulation’. Who can demur at the first and who can agree with the second? You do 
not need to be an expert in semantics — the science of the semantic meaning of 
language — to understand that scientific discussion requires avoiding, as much as 
possible, such emotional terminology” [43]. 

It is interesting that with the scientific heritage of Weber, the founder of the 
concept of cultural determinism in the social development, a metamorphosis similar 
to the classical textbook by Samuelson took place in the Soviet and post-Soviet 
cultural spaces. This is typical for all cases of science politicization [59]. From the 
oppositional thinker banned during the ideological domination of Marxism-
Leninism, in post-reform Russia Weber became an opposite — the ideologist for 
theorists of the Russian path of development. By criticizing the views of Weber, 
the Soviet social science pointed to its opposite — to Marxism, spoke of the 
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incompatibility of two ideas (idealism and materialism) in the interpretation of the 
social. Today, there are attempts to literally merge the theory of Weber with the 
theory of Marx, leveling out methodological differences that are rather mutually 
exclusive than complementary, regardless of the social-economic and political 
situation: “It is impossible to merge two positions, to present one as an addition to 
the other… since Weber created his theory precisely as an alternative to Marxism. 
In his writings, he literally polemicizes with Marx, opposing his economic 
determinism with sociology of religion” [59]. 

The analysis of the social context of the creation, translation and perception of 
Latvian and Russian textbooks on economics of the 1990s, 2000s and 2010s revealed 
the conceptual problem of the economic science in the Latvian and especially Russian 
spaces: despite the demonstration of the existence of some general economic theory 
[4; 5], even such universal economic processes as production and distribution are 
often explained in different systems of references depending on the beliefs of the 
textbook author(s). In particular, such a fairly contemporary textbook as Economic 
Geography and Regional Studies [28] is written in an absolutely Marxist 
language/terminology, which proves that “translation studies are able to discern 
social asymmetries behind linguistic ones” [38]. 

We agree with the statement of the American economists Heilbroner and 
Thurow, consistent with Weber’s methodology of cultural determinism: “The real 
challenge of our time lies not in economic problems, but in the political and moral 
values that are always present in our economic behavior. Economics is the language 
we use when talking about the functioning and capabilities of our system, but it is 
not at all the language in which we discuss the value of the system itself or decide 
which elements should be preserved and which ones should be changed. Politics 
and morality — our collective will and our personal value systems — remain the 
foundation of society” [15]. 

*** 

Given the social-economic metamorphoses both over the past 30 years and in 
earlier periods, we emphasize the special importance of critical thinking in the 
creation, translation and perception of textbooks on economics, because there are 
no reasons to believe that the today’s economic discourse of the Latvian and 
Russian spaces suddenly lost its ideological background which has existed for 
decades. The current social context with its ideologies is also shaping the economic 
discourse at which we, perhaps, in the future will look at with the same 
bewilderment as we look at the economic discourse of the 1960s today. We have to 
critically assess any textbook (especially with emotional terminology) without 
taking for gospel everything written on economics. The linguistic discourse analysis 
revealed a certain formality and superficiality of assimilation of the webs of 
significance that is unusual for the Latvian and Russian economic discourses. We 
believe that the study of the social context of creation, translation and perception of 
textbooks on economics can be useful and interesting for other countries, especially 
for the countries of Central and Eastern Europe, which, like Latvia and Russia, have 
experience of the socialist economy and of the transition to the market.  
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Notes 

(1) Thus, the structural-factor operationalization in the sociological research involves a ‘separation’ 
of the ‘social text’ (structure) from its context (external and internal factors). 

(2) ‘Market rails’ is a widespread metaphor in the Russian economic discourse [13]. In the Latvian 
economic discourse, it did not become widespread, and the ‘transition to the market economy’ 
(pāreja uz tirgus ekonomiku) is usually used [49]. 

(3) For instance, books on the Russian labor market were published already in the early 1990s [32], 
although the national labor market did not exist. 
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Аннотация. Целью исследования является сравнительный анализ репрезентаций пере-
хода Латвии и России к рыночной экономике в экономических текстах. Объект исследова-
ния — учебники экономики (N = 61) на латышском и русском языках, книги «трех поколений» 
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(1990-х, 2000-х и 2010-х годов), имеющиеся в библиотеке Даугавпилсского университета. 
Первое из рассматриваемых изданий вышло в свет в 1993 году, несколько последних — 
в 2015 году. В качестве отправной точки анализа взят переводной учебник Самуэльсона 
1964 года, выходящий за временные рамки исследования, но необходимый для более глу-
бокого анализа учебников экономики. Исследование проведено с помощью методов описа-
тельного анализа и кейс-стади в рамках лингвистического дискурсивного анализа, опира-
ющегося на методологию культурного детерминизма Вебера. Результаты исследования по-
казали, что в 1990-е годы экономический дискурс США начал активно заимствоваться в 
Латвии и России, но деловая культура Соединенных Штатов существенно отличается от 
латвийской и российской. Лингвистический дискурсивный анализ позволил выявить кон-
цептуальную проблему современной экономической науки в Латвии и России: несмотря на 
якобы существование некоей общей экономической теории, в действительности даже базо-
вые экономические процессы часто объясняются в разных системах координат — в зави-
симости от убеждений автораов экономических текстов. Принимая во внимание опыт со-
циально-экономических трансформаций последних тридцати лет и более ранних периодов, 
авторы подчеркивают особую важность критического мышления при создании, переводе и 
оценке современных экономических текстов. Это особенно важно, поскольку нет основа-
ний полагать, что в 1990-е годы культурная составляющая экономического дискурса Лат-
вии и России существенно изменилась в направлении рыночной ориентации. Перед совре-
менными читателями экономических текстов стоит непростая задача критической оценки 
прочитанного — особенно в тех случаях, когда авторы текстов активно используют эмоци-
ональную терминологию. 

Ключевые слова: текст; социокультурный контекст; экономический дискурс; эконо-
мические тексты; лингвистический дискурсивный анализ; культурный детерминизм 
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Особенности современного расселения 
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Аннотация. В XX веке человечество окончательно избрало городской путь развития в 
качестве приоритетного. В начале XXI века основной фокус государственного стратегиче-
ского планирования направлен на крупные города и городские агломерации в контексте про-
должающейся урбанизации. Сельские территории все больше воспринимаются властями и 
урбанистами в качестве отмирающих форм, приносимых в жертву развитию городов. В Рос-
сийской Федерации это хорошо прослеживается на целом ряде регионов (Московская об-
ласть, Свердловская область, Ямало-Ненецкий автономный округ и др.), где муниципальные 
районы преобразуются в городские округа, и все административные функции передаются в 
ведение городов. Сельская местность не перестает быть таковой, однако сельские жители 
практически отстраняются от принятия решений. В то же время сегодня часто встречаются 
обратные миграции — городских жителей в сельскую местность, что приводит к дальней-
шему разрастанию существующих городов. Понятие «расселение» обозначает совокупность 
населенных мест, расположенных на определенной территории и связанных общей органи-
зацией управления, обслуживания и участия жителей в труде. Крымский регион в данном 
контексте выступает как территория, с одной стороны, с перенаселенной сельской местно-
стью, а, с другой стороны, с развивающимися городами. Статья рассматривает расселение на 
Крымском полуострове, в частности городское, как опорный каркас демографического раз-
вития региона. С помощью статистического, картографического, регионального и историче-
ского подходов проанализирована динамика городского расселения и такого феномена, как 
городские агломерации. Определены основные факторы развития городских населенных 
пунктов, выделены подсистемы городского расселения и доминирующие в них централь-
ные места. Также рассмотрена сформировавшаяся в Крымском регионе Cимферопольско-
севастопольская двухъядерная агломерация, которая сегодня под влиянием целого комплекса 
факторов распадается на две автономных агломерации. 

Ключевые слова: география расселения; социальная география; система расселения; 
городское расселение; урбанизация; агломерация; город; поселок городского типа; сельские 
территории 

Изучение городов и разработка программ городского развития — важ-
ные направления российской государственной политики, затронувшие по-
сле 2014 года и Крымский полуостров, поскольку сельские территории все 
чаще выполняют функции «спальных районов». Занятость, получение услуг 
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образования и здравоохранения, а также развлечения концентрируются в го-
родах, чье разрастание связано с активным развитием пригородов вследствие 
расширения транспортной инфраструктуры и миграции населения, не имею-
щего финансовых возможностей или желания покупать городскую недвижи-
мость и окончательно переселяться в города. В постсоветский период на 
Крымском полуострове наблюдалось стремительное сокращение городского 
населения на фоне более плавного сжатия сельского (Рис. 1). В 1990-е годы 
происходила рурализация, вызванная миграцией городского населения в 
сельскую местность, поскольку развитие личных подсобных хозяйств способ-
ствовало выживанию в условиях социально-экономического кризиса в Укра-
ине. Кроме того, сельское население увеличивалось и за счет притока репа-
триантов. Однако масштабность этих миграционных процессов практически 
не повлияла на расселение в регионе, сохранив его в том виде, каким оно было 
в конце 1980-х годов. В последние несколько лет наблюдается резкое увели-
чение численности горожан, прежде всего за счет Севастополя — население 
города в 2014–2021 годы увеличилось почти в два раза (на 342,3 тысяч чело-
век), что связано с интенсивным развитием города как регионального, воен-
ного, индустриального и рекреационного центра и притоком населения не 
только из Республики Крым, но из других регионов России. 

Рис. 1. Численность населения Крымского полуострова (1) 

Проблемы расселения оказались в фокусе отечественных исследований 
в послевоенный период, что совпало с популяризацией математических ме-
тодов в географической науке: расселение рассматривалось как выполняю-
щее интегрирующую функцию для подсистем народного хозяйства, а глав-
ным элементом его территориальной структуры выступали города [18]. Пер-
вые работы по отечественной геоурбанистике появились еще в предвоенный 
период, и уже в 1947 году города были охарактеризованы как «активные, 
творческие, организующие элементы», в сочетании с дорожной сетью 
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составлящие «каркас» территории и придающие ей определенную конфигу-
рацию [3]. Несколько позднее началось изучение городских агломераций и 
городов-спутников, входящих в них [см., напр.: 25].  

По мнению И.М. Маергойза, в формировании территориальной струк-
туры велика роль миграционного фактора, что он показывал на примере вос-
становления расселения послевоенной Польши [18]. Этот фактор определяет 
и расселение на Крымском полуострове, переживавшем военные конфликты 
и миграционные кризисы на протяжении всей своей истории: именно приток 
мигрантов из центральных губерний/регионов России и других стран позво-
лял восстанавливать систему расселения Крымского полуострова после оче-
редного ее разрушения. Тем не менее, сельско-городское расселение в реги-
оне остается мало изученными, несмотря на свой проблемный характер и важ-
ность для прогнозирования регионального социально-экономического 
развития в контексте влияния различных факторов — транспортного [13; 23], 
миграционного [9; 36], рекреационного [8; 38], этнического [19; 28], демогра-
фического [7] и др. В российской науке не разработано общепринятой мето-
дики для делимитации агломераций [1], но наиболее значимы подходы Инсти-
тута географии РАН [20], ЦНИИП градостроительства им. Ф.М. Листенгурта 
[21], унифицированная методик И. Заславского, Н. Наймарка и П. Поляна [22], 
методика Е.Е. Лейзеровича [17] и др. Для анализа городского расселения на 
Крымском полуострове использованы материалы переписей 1897–2014 годы, 
статистические и исторические картографические материалы. С помощью 
программного обеспечения QGIS были построены карты для визуального 
представления размещения городов и конфигурации городского расселения 
Крымского полуострова. 

Городские населенные пункты Крыма и их численность 

Современная система городского расселения в Крыму складывалась не 
одно столетие — существующие сегодня города были основаны в разные 
исторические эпохи и при вхождении Крымского полуострова в разные 
государства. В регионе находится как самый старый город России — Керчь 
[12], так и одни из самых молодых — Армянск и Щелкино, получившие 
городской статус в начале 1990-х годов. Первые города появились на 
Крымском полуострове еще до нашей эры: в V–IV веках до н.э. пересе-
ленцы из Милета, Ионии и других древнегреческих полисов основали Пан-
тикапей, Херсонес, Керкинитиду, Киммерик, Феодосию и другие колонии. 
В I–III века, при римлянах, на мысе Ай-Тодор находилась крепость Харакс, 
в VI–VII века византийцы основали города-порты на южном берегу 
Крыма — Алустон, Гурзуф, Симболон, Судак и пещерные города Кырк-
Ор, Эски-Кермен, Бакла. Вследствие ослабления византийского влияния 
оформилось православное княжество Феодоро с городами Дорос, Кала-
мита, Фуна. После заселения степных районов тюркскими кочевниками и 
образования Крымского ханства появились города Солхат, Бахчисарай, Ак-
месджит, Гезлев, Карасубазар, оборонительные крепости Арабат, Еникале, 
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Ор-Капу. Бывшие греческие колонии попали под влияние венецианцев и 
генуэзцев, и в XIII веке возникли укрепления Воспоро, Каффа, Луста, Ка-
улита, Солдая, Чембало. В XIV–XV века существовал армянский город Ка-
зарат [2]. После образования Османской империи турки-сельджуки захва-
тили бывшие генуэзские крепости, которые находились под властью турок 
до конца XVIII века. 

После вхождения Крыма в состав Российской империи начался новый 
этап образования городов. По Указу Екатерины II Сенату от 19 февраля 
1784 года «Об устройстве Таврической области» на полуострове оформились 
города Симферополь, Балаклава, Евпатория, Карасубазар, Левкополь (Ста-
рый Крым), Перекоп, Феодосия и Севастополь — главная база российского 
флота. В 1821 году выделен город Керчь, в 1838 году селению Ялта был при-
своен статус города и уездного центра, в 1902 году стала городом Алушта.  

В годы установления советской власти Перекоп был стерт с лица земли 
из-за его расположения в местах ожесточенных сражений Гражданской 
войны и не восстанавливался, поскольку был основан как крепость в Крым-
ском ханстве для защиты полуострова от соседних государств, а в Российской 
империи быстро утратил прежнее социально-экономическое значение и со-
хранял городской статус благодаря отсутствию в степных районах других го-
родов. В довоенный период статус города получили Джанкой (1917) и Алупка 
(1938). Благодаря развитию химической промышленности в послевоенный 
период городами стали поселки — индустриальные центры Саки (1952) и 
Красноперекопск (1966). В состав Севастополя в 1957 году был включен быв-
ший город Балаклава, в 1976 году выделен город Инкерман (1976–1991 
годы — Белокаменск), в 1982 году статус города был возвращен Судаку после 
его утраты в конце XVIII века. Также в советский период возникают поселки 
городского типа (далее — ПГТ), которые занимают промежуточное положе-
ние между городами и сельскими населенными пунктами (далее — СНП) [32]. 
В Крыму селения получали статус ПГТ под влиянием целого ряда факторов 
развития (Табл. 1) — рекреационного, административного, транспортно-ин-
фраструктурного, военного и др. (Рис. 2). 

Рис. 2. Количество городов и ПГТ Крымского полуострова, XIX — начало XXI вв. (2) 
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В постсоветский период статус города получили индустриальные центры 
Армянск (1993) и Щелкино (1992), а ПГТ стали Новофедоровка Сакского рай-
она и Комсомольское Симферопольского района. В 2019 году из территории 
Севастополя был вновь выделен город Балаклава и образован городской по-
селок Ласпи при одноименном ландшафтном заказнике [11]. 

Таблица 1 

Факторы развития ПГТ Крыма (3) 

Фактор ПГТ (год утверждения) 

административный 

Азовское (1957), Зуя (1957), Кировское (1957), 
Красногвардейское (1957), Куйбышево (1960), Ленино (1957), 

Нижнегорский (1938), Новоселовское (1962), Октябрьское (1957), 
Первомайское (1959), Раздольное (1960), Советский (1941), 

Черноморское (1957) 

рекреационный 

Береговое (1971), Виноградное (1971), Восход (1971), Гаспра (1930), 
Голубой Залив (1971), Гурзуф (1929), Заозерное (1973), Кацивели 

(1976), Коктебель (1960), Кореиз (1930), Краснокаменка (1971), 
Курортное (1978), Курпаты (1971), Ливадия (1939), Массандра (1941), 

Никита (1971), Николаевка (1988), Орджоникидзе (1939), 
Ореанда (1971), Отрадное (1971), Парковое (1971), Партенит (1963), 

Понизовка (1971), Приморский (1952), Санаторное (1971), 
Симеиз (1929), Советское (1971), Форос (1962), Щебетовка (1960) 

транспортно� 
инфраструктурный 
(пригородная зона) 

Аграрное (1981), Аэрофлотский (1962), Багерово (1941), 
Гвардейское (1957), Грэсовский (1962), Комсомольское (1993), 

Молодежное (1972), Почтовое (1960) 

военный Кача (1938), Мирный (1977), Новоозерное (1977), 
Новофедоровка (1992) 

другой Ласпи (2019), Научный (1957), Новый Свет (1978) 

Центры расселения — явление более устойчивое и объективное [31]: на 
Крымском полуострове городское расселение на протяжении истории оказа-
лось более устойчивым, чем сельское, поскольку состояло из крупных соци-
ально-экономических центров, объединяющих окружающие территории. Ис-
ходы крымскотатарского населения в конце XVIII — начале XX веков и де-
портации первой половины 1940-х годов, которые не раз обескровливали 
сельскую местность, не касались городов. Нередко страдали крупные центры 
волостей и колхозов, но городское население продолжало неуклонно расти. 

В современности система расселения на Крымском полуострове пред-
ставляет полицентрическую совокупность городских и сельских населенных 
пунктов. Доминирование и активное развитие Симферополя и Севастополя 
связано прежде всего с их функциями административного, хозяйственного и 
культурного центра [13]. В целом региональное расселение делится на восемь 
взаимосвязанных подсистем — территориальных структур, сформировав-
шихся вокруг крупных городов — Симферополя, Севастополя, Керчи, Евпа-
тории, Ялты, Феодосии, Джанкоя и Красноперекопска [4], куда входят мелкие 
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города, ПГТ и СНП (Рис. 3). Однако предложенное деление на ареалы едва ли 
справедливо, поскольку Красноперекопский ареал с центром в Краснопере-
копске на самом деле включает в себя два равноценных по функциям и зна-
чению города — Армянск и Красноперекопск, которые находятся в зоне вли-
яния соседнего Джанкоя. 

Рис. 3. Современная система городского расселения Крымского полуострова (2) 

Соответственно, городское расселение Крымского полуострова опре-
деляют следующие населенные пункты: два центра субъектов Российской 
Федерации — Севастополь и Симферополь; 10 городов республиканского 
подчинения, образующих городские округа (Алушта, Армянск, Джанкой, 
Евпатория, Керчь, Красноперекопск, Саки, Судак, Феодосия, Ялта); два го-
рода на территории Севастополя — Балаклава и Инкерман, входящие в Ба-
лаклавский район Севастополя; 5 городов муниципального (районного) 
подчинения — Алупка, Бахчисарай, Белогорск, Старый Крым, Щелкино, 
два из которых являются административными центрами муниципальных 
районов; 58 ПГТ, в том числе Кача и Ласпи на территории Севастополя 
(8 ПГТ имеют статус административных центров муниципальных районов) 
(Рис. 4). До конца 2014 года население ПГТ учитывалось как городское, а с 
января 2015 года Росстат стал считать их СНП. 

Классификация городских населенных пунктов 
Крымского полуострова 

Для изучения поселений исследователи традиционно прибегают к выде-
лению классов или типов — в зависимости от рассматриваемых объектов. По 
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численности населения города обычно делятся на следующие классы: малые го-
рода с населением до 20 тысяч человек, полусредние — 20–50 тысяч, средние — 
50–100, большие — 100–250, крупные — 250–500, крупнейшие — от 500 тысяч 
до 1 млн человек, мегаполисы — с населением более 1 млн жителей. На терри-
тории Крыма отсутствуют крупнейшие города и мегаполисы, и важную роль иг-
рают ПГТ со значительной долей городского населения (Табл. 2). 

Рис. 4. Динамика городского населения на фоне численности населения 
Крымского полуострова (2)  

Проанализировав особенности развития городов, можно выделить основ-
ные классы городов Крыма по факторам развития: административный тип — 
развитие города благодаря концентрации в нем учреждений власти, сегодня — 
штаб-квартир крупных компаний и пр. (Симферополь — административный 
центр (с 1784 года) Таврической губернии, Крымской АССР, Крымской обла-
сти и современная столица Республики Крым; Бахчисарай — столица Крым-
ского ханства до 1783 года); индустриальный — город развивается за счет 
наличия крупных промышленных предприятий, в советский период они были 
драйвером развития городской инфраструктуры и наращивания жилого фонда 
(Керчь — металлургический завод, судостроительный завод «Залив», Камыш-
Бурунский железорудный комбинат; Красноперекопск с содовым и бромным 
заводами; Армянск — завод «Крымский Титан», ранее Саки с бывшим заво-
дом «Йодобром»); рекреационный — приморские города Ялта, Евпатория, 
Алушта, Судак, Саки, где основу экономики составляет рекреационный ком-
плекс (большое количество санаторно-курортных учреждений и гостиниц для 
обслуживания туристов); военный – Севастополь как основная база Черномор-
ского флота России, ранее — Военно-морского флота Украины, Балаклава – 
бывшее место базирования подводных лодок); транспортный — Джанкой как 
город, расположенный на пересечении железных дорог «Севастополь — Со-
леное Озеро» (ранее «Севастополь — Харьков — Москва») и «Армянск — 
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Керчь — Краснодар» (ранее — «Херсон — Керчь»), автомобильных дорог 
«Ялта — Симферополь — Харьков» и «Керчь — Херсон»; смешанный тип — 
города, на которых оказали влияние сразу несколько факторов (Щелкино — 
изначально развивался как центр атомной энергетики, после закрытия про-
екта Крымской АЭС стал рекреационным центром; Старый Крым — изна-
чально столичный город крымцев превратился в город районного подчинения 
с транспортной, рекреационной и «спальной» функциями). 

Таблица 2 

Типы городских населенных пунктов Крыма по численности населения (4) 

Классы Тыс. чел. Кол�во 
Численность  

населения, чел. 
(2021) 

Величина  
среднего ГНП (5), чел. 

ПГТ — 57 250806 (6) 4479 

Малые до 20 6 70106 11684 

Полусредние 20–50 7 198302 28329 

Средние 50–100 2 145921 72961 

Большие 100–250 2 260145 130073 

Крупные 250–500 2 766134 383067 

Городские агломерации 

В Крыму точечное (очаговое) городское расселение на протяжении XX века 
сменяется точечно-ареальными и ареальным (непрерывным), когда город и 
прилегающие к нему поселения срастаются и визуально трудно отделимы. 
В результате территориальной концентрации населения происходит формиро-
вание городских агломераций. Г.М. Лаппо понимал под городской агломера-
цией компактную пространственную группировку поселений, объединенных 
многообразными интенсивными связями в сложную, многокомпонентную ди-
намическую систему [15]. Сегодня городской агломерацией считается форма 
расселения, представляющая собой компактную систему территориально 
сближенных и экономически взаимосвязанных населенных мест, объединен-
ных устойчивыми и многообразными связями, общей инфраструктурой [27], 
причем агломерация характеризуется не столько целостностью производ-
ственной и расселенческой систем, сколько целостностью рынков — труда, 
недвижимости, земли, а также уровнем функциональной связанности ее эле-
ментов [5]. 

Г.М. Лаппо выделил две стадии формирования агломераций — «от го-
рода», когда город на определенном этапе развития выносит отдельные функ-
ции в пригороды, где формируются поселения-спутники, и «к городу» — вокруг 
городов формируются крупные хозяйственные объекты [14]. На Крымском 
полуострове формирование агломераций происходило «к городу» — вокруг 
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Симферополя и Севастополя возникали крупные хозяйственные объекты 
(военные, сельскохозяйственные, рекреационные и пр.). Используя мето-
дику ИГ РАН СССР можно утверждать, что на территории Крыма суще-
ствует одна агломерация — Симферопольско-Севастопольская, оформив-
шаяся еще в 1970-е годы [16], хотя некоторые исследователи выделяют две 
агломерации — Симферопольскую и Севастопольскую [24], что логично 
вследствие административного отделения Севастополя от Республики Крым 
и военного статуса (до 1991 года). В схеме территориального планирования 
Республики Крым Симферопольская, Севастопольская и Евпаторийско-Сак-
ская агломерации формируют Крымскую конурбацию с населением более 
900 тысяч человек [29]. 

 
Рис. 5. Схема Симферопольско�Севастопольской агломерации (2) 

Симферопольско-Севастопольская агломерация концентрирует в себе 
более 60% городского населения: вся территория города федерального значе-
ния Севастополь, Бахчисарайского, Белогорского и Симферопольского райо-
нов, южная часть Красногвардейского и восточная часть Сакского районов. 
Общая численность городской агломерации составляет более 1,1 млн человек 
или 48,5% населения Крыма. Коэффициент развитости агломерации равен 
4,6: Кразв =  𝑃(𝑀 ∗𝑚 +  𝑁 ∗ 𝑛), где P — людность (млн чел.), M и N — коли-
чество городов и ПГТ, m и n — их доли в численности населения агломерации 
[21]. Симферополь взял на себя роль индустриального и транспортного цен-
тра, а в Севастополе сконцентрированы воинский контингент и морской порт. 
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Города соединены интенсивными пригородными железнодорожными (10 пар 
в сутки) и автобусными (более 70 пар в сутки) маршрутами, железнодорож-
ной однопутной электрифицированной линией «Симферополь — Севасто-
поль» и автомобильной трассой «Таврида».  

Несмотря на расположение во втором часовом изохроне городов Ялта, 
Алушта, Саки и Евпатория, они не входят в агломерации. В случае южнобе-
режных городов барьером выступают Крымские горы и ограниченная про-
пускная способность горных автомобильных дорог. Саки и Евпатория отде-
лены от Симферополя полосой разреженного расселения на границе Симфе-
ропольского и Сакского районов и отсутствием прямой железнодорожной 
линии между Симферополем и Евпаторией (сообщение осуществляется через 
станцию Остряково — ПГТ Гвардейское).  

Сегодня наблюдается разделение Симферопольско-Севастопольской аг-
ломерации на два ареала, прежде всего, по причине нахождения центральных 
городов в разных субъектах Российской Федерации. Различия в стратегиче-
ском планировании социально-экономического развития, функций городов, 
региональной и федеральной бюджетной политики способствовуют дальней-
шему обособлению Симферополя и Севастополя. 

Территориальные структуры городского расселения 

В результате влияния множества факторов на Крымском полуострове 
сложились автономные подсистемы городского расселения вокруг крупных 
населенных пунктов, обладающих силой притяжения в зависимости от эко-
номического, социального и инфраструктурного потенциала, а также транс-
портной инфраструктуры — качественных автомобильных и железных дорог 
с непрерывным пассажирским движением. Крупному населенному пункту 
как локальному центру расселения подчинены окружающие преимуще-
ственно СНП, население которых пользуется услугами центра. Чем стреми-
тельнее развивается город и расширяется спектр его функций, тем больше 
площадь подчиненной ему подсистемы. Однако локальные подсистемы го-
родского расселения внутренне неоднородны и делятся на пригородную зону 
непосредственного тяготения и периферию [13], причем периферия часто яв-
ляется пограничной зоной и тяготеет одновременно к двум соседствующим 
подсистемам (Табл. 3). 

Симферопольская подсистема городского расселения является централь-
ным звеном, ядром регионального расселения. Она имеет самую большую пло-
щадь и включает город Симферополь — административный, экономический и 
культурный центр региона, города Белогорск и Бахчисарай, ПГТ Аграрное, 
Аэрофлотский, Гвардейское, Грэсовский, Зуя, Комсомольское, Молодежное, 
Николаевка, Октябрьское, Почтовое. Городские поселения связывают между 
собой автомобильные дороги «Таврида», «Ялта — Симферополь — Джанкой», 
«Симферополь — Севастополь», «Симферополь — Евпатория» и железнодо-
рожные магистрали «Джанкой — Остряково — Симферополь — Севасто-
поль». Вокруг Симферополя сложились оси расселения вдоль основных 
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транспортных артерий, особенно в северном направлении — в сельские рай-
оны Крыма: в сторону степных сельских районов — Симферополь — ПГТ 
Молодежное — ПГТ Аграрное — ПГТ Комсомольское — ПГТ Грэсовский — 
ПГТ Аэрофлотский — ПГТ Гвардейское и ПГТ Октябрьское; более разрежен-
ное расселение в сторону Симферополя — ПГТ Почтовое — Бахчисарай — 
ПГТ Научный; в восточном направлении — Симферополь — ПГТ Зуя — Бе-
логорск. 

Таблица 3 

Подсистемы городского расселения на Крымском полуострове (2) 

Подсистема Тип 
Население 

(6), 
тыс. чел. 

Городские населенные пункты 

Симферопольская индустриально� 
транспортный 439,2 

Симферополь, Бахчисарай, 
Белогорск, ПГТ Аграрное, Аэрофлот�

ский, Гвардейское, Грэсовский, 
Зуя, Комсомольское, Молодежное, 

Научный, Николаевка, 
Октябрьское, Почтовое 

Севастопольская военно� 
индустриальный 365,7 Севастополь, Балаклава, Инкерман, 

ПГТ Кача, Куйбышево, Ласпи 

Евпаторийская рекреационный 171,8 

Евпатория, Саки, ПГТ Заозерное, 
Мирный, Новоозерное, Новоселовское, 

Новофедоровка, Раздольное, 
Черноморское 

Ялтинская рекреационный 159,1 

Ялта, Алушта, ПГТ Береговое, 
Виноградное, Восход, Гаспра, 

Голубой Залив, Гурзуф, Кацивели, 
Кореиз, Краснокаменка, Курпаты, 

Ливадия, Массандра, Никита, 
Ореанда, Отрадное, Парковое, 

Партенит, Понизовка, Санаторное, 
Симеиз, Советское, Форос 

Феодосийская индустриально� 
рекреационный 153,5 

Феодосия, Старый Крым, Судак, 
Щелкино, ПГТ Кировское, Коктебель, 

Курортное, Ленино, Новый Свет, 
Приморский, Орджоникидзе, 

Советский, Щебетовка 

Керченская транспортно� 
индустриальный 151,4 Керчь, ПГТ Багерово 

Джанкойская транспортный 62,2 Джанкой, ПГТ Азовское, 
Красногвардейское, Нижнегорский 

Красноперекопско�
Армянская индустриальный 56,7 Красноперекопск, Армянск, 

ПГТ Первомайское 

Севастопольская подсистема включает Севастополь, города-спутники 
Инкерман, Балаклава, ПГТ Кача и Куйбышево, в меньшей мере Бахчисарай, 
что связано с геоморфологической оторванностью от Севастополя и прожи-
ванием в Бахчисарае большого количества крымскотатарского населения, 
занятого в неформальной экономике и сельском хозяйстве, т.е. меньше 
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участвующего в маятниковых миграциях с Севастополем. По данным пере-
писи 2014 года, доля крымских татар в населении Севастополя составляла 
всего 0,72%, а на всем Крымском полуострове — 10,2%. Основными связую-
щими являются участок железнодорожной линии Бахчисарай — Инкерман — 
Севастополь и автомобильные дороги Севастополь — Балаклава, Симферо-
поль — Бахчисарай — Севастополь (часть автомагистрали «Таврида»). Бере-
говая линия и горный рельеф Севастополя не позволяют сформировать це-
лостное ареальное расселение (изрезанность и разорванность города Север-
ной бухтой). Внутренняя пульсация системы расселения обеспечивается 
разветвленной сетью городских и пригородных маршрутов автобусного, 
троллейбусного, железнодорожного и морского транспорта, реализуется про-
ект по организации движения городской электрички [30]. 

Евпаторийская подсистема включает города Евпатория и Саки, примор-
ские ПГТ Заозерный, Мирный, Новоозерное, Новофедоровка, Черноморское, 
и степные — Новоселовское, Раздольное. Поселения соединены автомобиль-
ными дорогами «Евпатория — Саки — Симферополь», «Евпатория — Раз-
дольное», «Евпатория — Черноморское» и железнодорожной линией «Евпа-
тория-Курорт — Саки — Остряково». Городское расселение сформировалось 
вокруг рекреационного комплекса, созданного в конце XIX века на месторож-
дениях целебных грязей озер Мойнаки, Сасык-Сиваш, Сакское и минераль-
ных вод. В целом ось городского расселения существует вокруг автомо-
бильно-железнодорожной линии, соединяющей Евпаторию и Саки. Между 
ними на песчаной косе, разделяющей озеро Сасык-Сиваш и Черное море, 
формируется непрерывная цепь курортных сезонных поселков вокруг желез-
нодорожных остановочных пунктов Техникум, Прибрежная, Солнышко, 
54 км, функционирующих в летний период. 

Ялтинская подсистема включает в себя непрерывную цепь между горо-
дами Алупка, Ялта и Алушта из нескольких крупных ПГТ — Гаспра, Гур-
зуф, Кореиз, Ливадия, Массандра, Никита, Партенит, Симеиз, получивших 
статус ПГТ преимущественно в 1930-е годы, и небольших ПГТ, в большин-
стве своем вблизи лечебно-оздоровительных учреждений и ставших ПГТ в 
1970-е годы — Береговое, Виноградное, Восход, Голубой Залив, Кацивели, 
Краснокаменка, Курпаты, Ореанда, Отрадное, Парковое, Понизовка, Сана-
торное, Советское, Форос. Поселения соединены с Ялтой и Алуштой приго-
родными троллейбусными и автобусными маршрутами, сюда наблюдается 
приток сезонных мигрантов из сельских районов Крыма во время курортного 
сезон. Современная расселенческая структура здесь сформировалась в позд-
несоветское время в связи со строительством лечебно-оздоровительных учре-
ждений (санаториев). Все поселения расположены на двух (верхней и ниж-
ней) автомобильных дорогах «Алушта — Ялта — Форос», в горах или в при-
морской зоне, хотя, например, поселок Кореиз имеет горную часть и 
приморский район Мисхор (до 1958 года — отдельный ПГТ). 

Феодосийская подсистема сформировалась вокруг Феодосии и тяготею-
щих к ней городов Старый Крым, Судак, Щелкино, ПГТ Кировское, Коктебель, 
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Курортное, Ленино, Новый Свет, Приморский, Орджоникидзе, Советский и 
Щебетовка. Подсистема состоит из двух зон — приморской и предгорно-
степной. Все поселения соединены пассажирскими маршрутами по автомо-
бильным дорогам «Феодосия — Симферополь», «Феодосия — Судак — Алу-
шта», «Феодосия — Ленино — Щелкино» и железнодорожным линиям «Фе-
одосия — Джанкой» и «Феодосия — Керчь». 

Керченская подсистема — наиболее удаленная часть расселения, которая 
до 2014 года считалась самой депрессивной в Крыму из-за слабой заселенно-
сти и оторванности от основных осей регионального расселения — будучи 
соединена с ними однопутной малодеятельной железной дорогой «Керчь — 
Владиславовка — Джанкой» и автодорогой плохого качества «Керчь — Фео-
досия — Симферополь». После расширения масштабов работы автомо-
бильно-железнодорожной паромной переправы «Крым — Кавказ» (7), откры-
тия Крымского моста и автотрассы «Таврида» Керчь стала связующим звеном 
между полуостровом и основной частью России (ранее был Джанкой по от-
ношению к Украине). Расселение сконцентрировано в восточной оконечно-
сти полуострова и представлено Керчью с пригородами и ПГТ Багерово. Из-
за большой протяженности города до 2014 года курсировал пригородный по-
езд по маршруту «Крым — Керчь — Керчь-Южная», соединявший отдален-
ные районы Аршинцево, Еникале и порт Крым с центральной частью города. 
Сегодня здесь курсируют пригородные пассажирские поезда и автобусы, свя-
зывающие Керчь с ПГТ Багерово и окружающими СНП. В дальнейшем го-
родское расселение будет развиваться в сторону железнодорожной станции 
Керчь-Южная, построенной на линии «Ростов-на-Дону — Симферополь» в 
слабоосвоенной южной части города. 

Джанкойская подсистема формируется вокруг некогда важнейшего 
транспортного узла региона — Джанкоя, расположенного на пересечении же-
лезнодорожных линий в сторону Херсона, Феодосии, Мелитополя и Симфе-
рополя. Через город проходят автомобильные дороги «Симферополь — гра-
ница с Украиной», «Джанкой — Армянск», «Джанкой — Феодосия — 
Керчь», по которым Джанкой соединен с ПГТ Азовское, Нижнегорский и 
Красногвардейское. Поселения, входящие в формирующуюся систему рассе-
ления, сообщаются с помощью пригородного железнодорожного и автобус-
ного пассажирского движения. Композиция расселения устремлена в южном 
и юго-восточном направлении из-за расположения на северо-западе Красно-
перекопска и плохой проницаемости границ с Херсонской областью (Укра-
ина). Ранее Джанкой оказывал влияние на ПГТ Новоалексеевка и город Гени-
ческ в Херсонской области, конкурируя с Мелитополем, а сейчас — одно из 
двух звеньев, соединяющих Крым и материковую часть Украины, по причине 
близости к пограничному пункту Чонгар. 

Красноперекопско-Армянская полицентрическая подсистема формиру-
ется вокруг Перекопского промышленного узла и включает два равноцен-
ных центра — Красноперекопск и Армянск, а также тяготеющий к первому 
ПГТ Первомайское, соединенных автодорогой «граница — Армянск — 
Красноперекопск — Симферополь» и железнодорожной линией «Джанкой — 
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Армянск». Поселения связаны автобусным пассажирским движением и двумя 
парами пригородных поездов между Армянском и Красноперекопском (ра-
нее осуществлялось пригородное сообщение со станцией Вадим на Укра-
ине). После снижения проницаемости границы в 2015 году подсистема стала 
депопулировать: до 2014 года Армянск оказывал влияние на территории Ка-
ланчакского, Чаплинского и Новотроицкого районов Херсонской области, 
население которых работало на заводе «Крымский Титан» (некоторые про-
должали работать до выброса химического вещества летом 2018 года) [6]. 
Запрет проезда через границу пассажирских автобусов привел к тому, что 
подвоз работников производился от/до пунктов пропуска. С 2014 года в 
непосредственной близости к Армянску расположен пограничный пункт, 
который связывает Крым и Херсонскую область. 

Таким образом, современное расселение на Крымском полуострове пред-
ставляет собой совокупностью городских и сельских населенных пунктов, 
связанных общей организацией управления, обслуживания и занятости насе-
ления. Локальным центрами расселения выступают дисперсно рассредото-
ченные по территории региона города и ПГТ, на которые нанизываются круп-
ные села — центры сельских советов, а те, в свою очередь, притягивают сред-
ние и малые села. Развитие городской инфраструктуры и сферы услуг 
способствует привлечению маятниковых мигрантов в города и ПГТ из приго-
родной зоны. Городское расселение выступает в качестве «организатора» 
пространства — города выполняют интегрирующую, системообразующую и 
структурирующую функции по отношению к сельским территориям.  

В конце XX века завершилось формирование нынешней устойчивой си-
стемы городского расселения Крымского полуострова, которая включает во-
семь подсистем — Симферопольскую, Севастопольскую, Евпаторийскую, 
Ялтинскую, Феодосийскую, Керченскую, Джанкойскую и Красноперекоп-
ско-Армянскую полицентрическую. Предложенное деление достаточно 
условно, поскольку ситуация постоянно меняется: города северной части по-
луострова депопулируют, но еще способны привлекать маятниковых мигран-
тов на предприятия химической промышленности; города южного берега 
Крыма, напротив, притягивают население, но в основном сезонных рабочих 
из степных сельских районов в летний период. Самой развитой на территории 
полуострова является Симферопольско-Севастопольская полицентрическая 
двухъядерная агломерация, которая сконцентрировала большую часть насе-
ления региона. Несмотря на хорошую связность двух ядер агломерации, ад-
министративные барьеры и разные векторы социально-экономического раз-
вития разделяют ее на две обособленные городские агломерации: фронтиром 
выступает город Бахчисарай, тяготеющий к обоим центрам; вокруг городов 
сформировалась ареальное расселение — из городов-спутников (в случае Се-
вастополя), крупных СНП и ПГТ, которые часто выступают спальными рай-
онами для маятниковых мигрантов, занятых в главном городе. 
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Статья подготовлена в рамках выполнения научно-исследовательской работы государствен-
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Abstract. In the 20th century, humanity finally chose the urban path of development as a 
priority. In the 21st century, the state strategic plans focus on large cities and urban agglomerations 
under the continuing urbanization. Rural territories are increasingly perceived by the authorities and 
urbanists as some dying forms, sacrificed for the development of cities. In the Russian Federation, 
this is especially true for a number of regions (Moscow Region, Sverdlovsk Region, Yamal-Nenets 
Autonomous District, etc.), in which municipalities are turned into urban districts, and all 
administrative functions are transferred to the cities. The countryside is still rural, but its population 
is practically removed from decision-making. At the same time, there are reverse migrations — of 
urban dwellers to the countryside, which leads to further expansion of cities. The term ‘settlement 
system’ means a set of settlements located in a certain territory and connected by a common 
organization of management, services and labor market. Therefore, the Crimean region has both — 
overpopulated rural areas and developing cities. The article considers the settlement system of the 
Crimean Peninsula, in particular its urban part, as a basis of its demographic development. Based on 
statistical, cartographic, regional and historical approaches, the author considers the dynamics of 
urban settlement and such a phenomenon as urban agglomerations; identifies the main factors in the 
development of urban settlements, the subsystems of the urban settlement system and its central 
places. The article also describes the Simferopol-Sevastopol dual-core agglomeration which seems 
to break up into two autonomous agglomerations due to a range of factors. 

Key words: geography of settlement; social geography; settlement system; urban settlement; 
urbanization; agglomeration; town; urban-type settlement; rural areas  
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Abstract. This article is a review of Jiří Šubrt’s book The Sociology of Time: A Critical 
Overview (Cham: Palgrave Macmillan/Springer; 2021. 283 p.). The author places this work in a 
broader context of previous books by Šubrt in order to show that all these publications analyze the 
past and contemporary sociological theories, and focus on historical sociology and the conception 
of sociology as a science on social processes. Šubrt considers time in the context of the long-term 
development of knowledge, in which efforts have been made to control and master it. He also 
conducts a critical analysis of the views of previous generations of sociologists who developed ideas 
about the nature and functions of time. Šubrt examines different fields of the so-called ‘sociology of 
time’; however, his main interest is the temporalized sociology such as theories of Niklas Luhmann 
and Anthony Giddens, but especially the conceptions in the field of historical comparative 
sociology, which combine the object of sociological research with long-term historical processes. 
According to Šubrt, the basic aspect of time that should be decisive for sociology is its irreversibility 
associated with the idea of an open future. 

Key words: time; social time; temporality; sociological theory; historical sociology; 
temporalized sociology; structure; function; social system; action; change  

Jiří Šubrt is well-known to the RUDN Journal of Sociology readers. His 
professional interests cover several interrelated topics [2] on which he published 
not only articles but also several books [3; 4; 5; 6; 7; 8; 9] in the last five years. 
N.P. Narbut emphasized Šubrt’s activities in the field of historical sociology [1]. In 
this article, I will focus on Šubrt’s book published last year by the Palgrave 
Macmillan, but also underlie his long-term professional interests as reflected in this 
latest work and his previous publications. 

Šubrt has been researching several interrelated areas for many years. In 
addition to the issues of time and memory, Šubrt studies the history of sociology, 
general sociological theory and historical sociology. The field of sociology of time 
is differentiated depending on the paradigmatic positions. The knowledge of 
theoretical sociology helps Šubrt to understand the considerable plurality of 
opinions that we encounter here. The issues of time and memory led him to 
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historical sociology which he defined as ‘temporalized sociology’. In the introductory 
chapter of his book, Šubrt describes its research area as the ‘labyrinth of questions 
and answer’. With some exaggeration, one can say that his book is a kind of a guide 
in this labyrinth for it explains in a clear and relatively easy-to-understand way how 
this labyrinth was created and how it is possible not to get lost in. 

The processual perspective that Šubrt develops in other works is applied in the 
second chapter of the book. The topic of time is related to the issue of civilization 
which was addressed in his books on historical sociology [3; 5; 6]. The key author 
for him is Norbert Elias, to whom he dedicated one of his later monographs. Elias 
puts the problem of time in the context of the process of civilization — as the long-
term development of changes in human ideas about time — in the perspective of 
the sociology of knowledge. Šubrt is inspired by Elias, but he does not understand 
his work dogmatically, on the contrary, there is some criticism for reducing the time 
to ‘timekeeping’, which is insufficient for reflecting that temporality at the 
metatheoretical level is the very foundation of the theory of long-term social 
processes of Elias. 

The processual perspective used in the first chapter allows to understand how 
human thinking about time and history has changed over the centuries, and how the 
cyclical notion of the eternal was replaced by a linear finalist conception of history, 
which was then replaced in the last century by the idea of an open future. 

An important part of the implemented perspective is the study how time 
measurement and control have changed over the centuries. Šubrt notes the role 
played by medieval monasteries, discusses Max Weber’s ideas on the influence of 
the Protestant ethics and Karl Marx’s political economy, in which time becomes a 
measure of labor. The time associated with the advent of the modern society is 
ambivalent — it is something we want to control by intensifying its use, but it 
opposes our efforts as a force (a ‘modern tyrant’) that alienates itself. 

The third chapter introduces the interpretation of time as a category of 
sociology and history. For instance, Emile Durkheim understood time as a 
category derived from the rhythms of collective life. Šubrt reveals the influence 
that the philosophical thought had on Durkheim — from Aristotle’s conception 
of categories as basic tools of human thought to the philosophy of Immanuel 
Kant. Another significant influence on Durkheim’s school was from Henri 
Bergson’s philosophy of time, which may not be regular in society and may have 
periods of varying qualities separated by what is referred to as critical data. 
A specific feature of time for Durkheim is its nature of the social fact. According 
to his Rules of the Sociological Method, social facts should be explained only 
through other social facts; thus, the category of time has a social origin, because 
it is derived from the rhythms of society, and only was associated with certain 
natural and astronomical phenomena. Šubrt points to a certain controversy of 
this Durkheim’s idea (in the history of calendar, astrology, and astronomy) — 
the connection between calendar systems and other time cycles has long been 
associated with the observation of astronomical phenomena, which greatly 
challenges the idea of a purely social origin of timing. 
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However, Durkheim’s conception was important for social sciences and 
humanities — for the periodization of historical time, the theory of collective 
memory by Maurice Halbwachs, and structuralism including the theory of Fernand 
Braudel with three time planes: the time of short duration of individual historical 
episodes, the time of social cycles, and the time of long duration (longue durée). 
This Braudel’s conception later became a basis for the theory of the world system 
created by Immanuel Wallerstein, who distinguishes five types of space-time in 
historical sociology (episodic-geopolitical, cyclical-ideological, structural, eternal, 
transformative time-space). 

In one of his previous books [7], Šubrt distinguished two basic perspectives of 
sociological thinking, one of which is inspired by Durkheim (holistic approach — 
structuralism, functionalism, and systems theory), and the second perspective is 
individualistic (Max Weber’s theory of action). And it is the interpretive sociology 
perspective, in which the fourth chapter considers temporal aspects of human 
behavior — in George Herbert Mead’s and Alfred Schutz’s theories. For Mead, 
time is not characterized by a continuous flow, but is associated with the fact that 
new events constantly appear, which makes us deduce from each of them, again 
and again, our views on the past, and at the same time we constantly create new 
ideas about the future. This type of reasoning leads to the somewhat surprising 
conclusion that the past is essentially as unpredictable as the future. Schutz 
criticizes Weber for, although he attaches a key importance to the meaning, he does 
not address the question of how this meaning is constituted. Schutz defines the issue 
of meaning as the issue of time, and develops a number of original ideas about the 
position of the individual in society and his social behavior. 

Šubrt’s works are interdisciplinary, which is not just about interrelationships 
between sociology and history. The fifth chapter returns to Durkheim’s conception 
of time and traces how the social function of time was understood by Durkheim’s 
followers such as cultural anthropologists Bronisław Malinovski, Edward Evans-
Pritchard or Edmund Leach. Special attention is paid to Claude Lévi-Strauss’ 
works, who distinguished the so-called ‘cold’ and ‘hot’ societies based on the way 
people consider historical time. He argued that contemporary ‘hot’ societies place 
the emphasis on the flow of historical time and changes associated with it, while 
‘cold’ preliterary societies tend to ignore this flow with certain rituals. 

In this chapter, special attention is paid to two sociologists with Russian 
roots — Pitirim Sorokin and Georges Gurvitch. During his American period, to 
some extent in collaboration with his student Robert Merton, Sorokin tried, being 
inspired by Durkheim, to introduce the concept of social time in sociology, which 
he later described as ‘sociocultural’ time with the same qualities as the Durkheim 
school had previously identified. It is essentially a qualitative time that does not 
flow evenly, cannot be divided into very small pieces, and its flow is interrupted by 
critical data. In their joint article, Sorokin and Merton argue that sociology should 
use not the timekeeping common for the astronomical research but rather this 
qualitative social time.  
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Sorokin argued that there was no one time common to all events (in addition 
to astronomical time, there is economic, psychological, biological, etc. time), and 
Gurvitch went even further, stating that social time cannot be spoken of in the 
singular — only in the plural. According to Gurvitch, there is a multiplicity of social 
times that operate at different levels of social reality and differ in their course. 
Gurvitch divided all these times into eight types: time of long duration and slow 
decline; illusive/deceptive time; irregular/erratic time; cyclical time; retarding time; 
alternating time; time overtaking itself; explosive time. However, Šubrt is very 
critical of the idea of the plurality of times. He argues that time in these conceptions 
is confused with motion, and that different qualities of times are derived not from 
their distinguishable qualities, but from the different movements that take place in 
time, which is a logical error. 

In the sixth chapter, Šubrt focuses on two important representatives of 
contemporary sociology, who tried to incorporate the idea of time into their 
ambitious theoretical constructions — Niklas Luhmann and Anthony Giddens. 
Šubrt considered Luhmann’s ideas in his previous work on The Systemic Approach 
in Sociology [8], and Giddens’s ideas — in the book Individualism, Holism and the 
Central Dilemma of Sociological Theory [7]. Now he returns to both thinkers’ 
conceptions from the perspective of time. For Luhmann, temporalization is 
associated with one of the main tendencies of social systems — reduction of 
complexity. For Giddens, this issue is associated with different types of temporality 
(Duration — Dasein — Long duration) related to different levels of structuring. In 
both authors’ theories, Šubrt is particularly interested in the long-term historical 
development. Both authors — each in a different way — reject the teleological, 
finalist conception of the development for the idea of an open future.  

In the following chapter, Šubrt considers how time is understood in natural 
sciences, especially in astrophysics. He focuses on the phenomenon of the time 
arrow, which, as the two final chapters of the book show, he understands as a 
fundamental feature of temporality in sociology. He pays particular attention to the 
implications of the Brussels School of Thermodynamics led by Ilya Prigogine (who 
is also known as a collaborator of Immanuel Wallerstein) for understanding the 
time. There are explanations of some aspects of contemporary thermodynamics, of 
the concept of dissipative structures and chaos theory in relation to the issue of 
temporality, which Šubrt uses in the three final chapters of his book. 

In contemporary sociology, the issue of time is usually considered in the form 
of three basic questions: constitution of time as a social category; functioning of 
temporal structures at different levels of social systems; the place and role of time 
in general sociological theory. The eighth chapter focuses on two basic concepts 
that are usually connected with the issue of time — ‘sociology of time’ and 
‘temporalized sociology’. Šubrt provides information on all basic directions in 
which time becomes the object of sociological, especially empirical, research (time 
perspectives and orientations, time order of society, time structures of specific 
social systems, etc.). However, it is clear that what attracts the author’s interest the 
most is temporalized sociology. In this part of the chapter, Šubrt supports the ideas 
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of Patrick Baert: temporalized sociology represents an approach that emphasizes 
the issue of the long-term social development as associates with the program of 
historical sociology [3; 5; 6] and with the concept of sociology as a science of social 
processes [9]. 

The chapter “Balance and prospects” is a critical recapitulation of those topics 
that Šubrt considers in the sociological thinking about time as challenging and 
difficult to accept. He seeks to systematically put forward arguments against claims 
about the qualitative nature of social time and about the plurality of times. He shows 
that these and similar notions are based on the fact that the changes in temporal 
structures caused by the changes in movement in them create the unjustifiably far-
reaching conclusions about the very nature of time. Šubrt refers to Hans 
Reichenbach’s idea of the irreversibility of time (we cannot change the past but we 
can change the future) as the starting point for all reflections on time in sociology. 
Thus, in historical sociology, it is necessary to apply a perspective in which the 
teleological vision of history is rejected (we can make records of the past but not of 
the future) and the concept of an open future is applies. In the last short chapter 
“Epilogue”, Šubrt tries to formulate in a concise and systematic way the 
philosophical (rather metatheoretical) foundations on which the approach to time in 
sociology should be based. 

Šubrt’s book is interesting and in some parts even fascinating reading. The 
author demonstrates a broader knowledge of the issues under study, the ability to 
think through the issues in depth, and at the same time a considerable dose of 
invention in developing new and non-trivial ideas. Although Russian readers have 
already had the opportunity to read some of Šubrt’s texts on time, this book is worth 
translation in Russian.  
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Аннотация. Статья представляет собой рецензию на книгу Иржи Шубрта «Социология 
времени: Критический обзор» (Чам: Палгрейв Максиллан/Шпрингер, 2021. 283 с.). Автор 
встраивает свое повествование в широкий контекст тематик, представленных в предшеству-
ющих работах Шубрта, чтобы показать, как он исследует социологические теории прошлого 
и настоящего, но фокусируется на исторической социологии и трактовке социологии как 
науки о социальных процессах. Шубрт рассматривает время в контексте длительного разви-
тия знания, поскольку для общества характерны попытки овладеть временем, контролиро-
вать его. Шубрт проводит критический анализ взглядов предшествующих поколений социо-
логов, предложивших свои трактовки природы и функций времени. Шубрт рассматривает 
разные области «социологии времени», однако основной объект его интереса — темпораль-
ная социология, представленная, например, работами Никласа Лумана и Энтони Гидденса, и, 
в первую очередь, подходы сравнительной исторической социологии, в которой объект со-
циологического анализа встроен в долгосрочные исторические процессы. Согласно Шубрту, 
основным аспектом времени, имеющим решающее значение для социологии, является его 
необратимость, связанная с идеей открытого будущего.  

Ключевые слова: время; социальное время; темпоральность; социологическая теория; 
историческая социология; темпоральная социология; структура; функция; социальная си-
стема; действие; изменение  
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Осмысление итогов земельной реформы  
1990�х годов: тридцать лет спустя∗ 

О.Я. Виноградская 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

просп. Вернадского, 82, Москва, 119571, Россия 
(e-mail: vgrape58@yandex.ru) 

Аннотация. Статья представляет собой рецензию на коллективную монографию сибир-
ских авторов — О. Фадеевой, Е. Быстрова, О. Збанацкого и А. Шелудкова — «Родные земли. 
Очерки трансформации земельных отношений в России» (М.: Фонд поддержки социальных 
исследований «Хамовники»: Common Place, 2021 — 208 с.). Авторы оценивают итоги земель-
ной реформы 1990-х годов «глазами» ее непосредственных участников — представителей 
различных сфер деятельности: социальной, экономической, юридической, административно-
хозяйственной и производственной. Анализ и обобщение огромного эмпирического массива 
позволил авторам представить реальную систему отношений, возникающих в процессе учета, 
распределения и оформления земельных ресурсов на муниципальном уровне, на примере 
конкретного региона — Тюменской области. Такой подход помог показать глубинные при-
чины замедления процессов реформирования в области земельных отношений, и прежде 
всего это недооценка института собственности на землю и роли рыночных механизмов в про-
цессе его формирования и функционирования. 

Ключевые слова: земельная реформа; земельные отношения; землевладельцы; агро-
холдинги; невостребованные земли; земельная приватизация; цифровизация 

Вопрос о земле всегда был одним из самых сложных для российского 
права и практик правоприменения. На протяжении всей истории России по-
пытки его решения приводили к более или менее драматическим послед-
ствиям. Во многом это связано с тем, что хотя этот вопрос волновал многих 
(от политиков до писателей), но фактически никогда не был поставлен взве-
шенно и конструктивно.  

Формирование «новых» земельных отношений в 1990-е годы в России 
предполагало закрепление в праве, по сути, «чуждого» для россиян принципа 
частной собственности на землю. Этот принцип имел глубокие традиции в 
правовых системах западных стран и, по замыслу «архитекторов» российской 
земельной реформы 1990-х годов, должен был создать многочисленный класс 
собственников земли, представители которого смогли бы выйти со своей про-
дукцией на зарубежные продовольственные рынки.  

 
∗ © Виноградская О.Я., 2022 
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Об этой «чуждости» задумывался еще Л.Н. Толстой в середине XIX века, 
записавший 13 августа 1865 года идею о «вольной земле», которая пришла к 
нему во сне: «Русская революция только на ней может быть основана. Русская 
революция не будет против царя и деспотизма, а против поземельной соб-
ственности. Она скажет: с меня, с человека, бери и дери, что хочешь, а землю 
оставь всю нам. Самодержавие не мешает, а способствует этому порядку ве-
щей» [3. С. 85]. В.В. Бибихин считает, что этой идеей Толстой схватывает 
сущностное отношение русского народа к земле, которое не может изменить 
формальное закрепление земельной собственности за отдельными индиви-
дами. «Легкомысленные умы блефуют, когда говорят, что семидесятилетнее 
обобществление собственности в СССР было уникальным в истории. Только 
не в истории России, где срывалась всякая попытка на протяжении веков за-
крепить земельную собственность за человеком. Крепостное право было бы 
невозможно, если бы помещик был владельцем земли в западном смысле, а 
не получил землю условно за государеву службу; помещичья земля была по-
жалована ему государем, могла быть и отнята, и государевой, т.е. ничьей, 
была вся земля. Крепостной был в важном смысле владельцем полнее и сво-
боднее помещика, потому что сидел на земле и был одно с ней, а помещика 
присылали на его землю… Земельная реформа последнего десятилетия, каза-
лось бы, ликвидировала государственную монополию на землю. Но юриди-
ческое переоформление земли на крестьян ничего в сущности не изменило. 
Насколько сильна потребность, чтобы земля была наша, настолько же это 
наша не сводится к формальному праву» [1. С. 44–45]. 

А как воспринимают результаты земельной реформы 1990-х годов наши 
современники спустя тридцать лет после ее начала? Возможно ли, исходя из 
реалий сегодняшнего дня, «разбудить» в землевладельцах и землепользова-
телях настоящее чувство хозяина земли? Авторы монографии «Родные 
земли. Очерки трансформации земельных отношений в России» предпри-
няли попытку оценить итоги земельной реформы 1990-х годов, которая про-
шла в форме «раздачи» земли сельским жителям как преимущественно до-
левой или совместной собственности, — не через анализ сопутствующих ре-
форме концептуальных достижений или провалов, а с позиции тех, кто 
находился «на земле», ее непосредственных участников и бенефициаров — 
землевладельцев и землепользователей, а также посредников — специали-
стов районных администраций. На протяжении двухлетнего исследования 
авторам удалось записать сорок интервью с фермерами, владельцами лич-
ных подсобных хозяйств, предпринимателями и представителями админи-
страций и надзорных органов в девяти районах Тюменской области. Также 
они проанализировали значительные массивы нормативно-правовой доку-
ментации и земельной статистики, отечественные и зарубежные научные 
публикации по экономике, социологии, географии и юриспруденции, посвя-
щенные проблемам земельной собственности и реформирования земельных 
отношений — с 1990 года и по настоящее время. 
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Структура монографии, кроме введения и заключения, представлена ше-
стью авторскими главами, фокусирующими внимание читателя на вопросах 
земельных ресурсов и связанных с ними отношений. Автор первой главы 
«Земля невостребованная» А. Шелудков рассматривает причины появления 
на балансе муниципалитетов невостребованных земельных долей (собствен-
ности тех дольщиков, которые не распорядились землей ни одним из предпи-
санных законом способом — не стали ее обрабатывать, не сдали в аренду, не 
продали или не передали в наследство), инвентаризация которых, сопровож-
даемая судебными процессами, — право и обязанность местных властей. Ав-
тор подчеркивает, что «сокращение посевных площадей сельхозкультур — не 
уникальный российский (или даже постсоветский) феномен. Сопоставимое 
по масштабам сжатие ареалов аграрного производства проходило во второй 
половине XX века в большинстве развитых стран» (С. 26), где наблюдалось 
становление национальных рынков при одновременной интенсификации 
сельскохозяйственного производства, востребовавшей наиболее плодород-
ные земельные участки — чтобы увеличивать объемы продукции и быстро 
окупать вложения. Однако такая интенсификация приводила к снижению цен 
на продукцию сельскохозяйственного производства, что, в свою очередь, вы-
нуждало производителей сокращать посевные площади, регулируя объемы 
предложения на рынке.  

В российских реалиях 1990–2000-х годов вывод земель из сельскохо-
зяйственного оборота резко отличался от сокращения посевных площадей в 
развитых странах Запада. Причиной сокращения площади возделываемых 
земель в России было снижение производительности и масштабов сельско-
хозяйственного производства, уменьшение объемов его государственного до-
тирования, непредсказуемость рынков сбыта, фактическое отсутствие инсти-
тутов и, как следствие, регуляторных механизмов, упорядочивающих земель-
ные отношения. Эти процессы не остановились и после возобновления роста 
сельскохозяйственного производства в конце 1990-х годов. Окончательное 
восстановление аграрной отрасли произошло на «новой технологической 
базе» после дефолта 1998 года — когда городские предприятия стали массово 
скупать оставшиеся от разоренных колхозов и совхозов объекты вместе с зем-
лей (сначала выкупались земельные доли, что позволяло предприятиям стать 
участниками долевой собственности, а потом в рыночный оборот стали по-
ступать выделенные участки земли), а после их модернизации создавать аг-
рохолдинги с замкнутыми циклами производства. С 1998 по 2008 годы появ-
ление агрохолдингов резко повысило производительность труда и увеличило 
выпуск продукции, и «сельскохозяйственное землепользование стало разви-
ваться по западной модели — двигаясь в сторону концентрации и интенсифи-
кации производства с одновременным выводом из оборота неперспективных 
земель» (С. 28). Впоследствии эти невостребованные земли стали переходить 
в ведение (собственность) муниципальных органов, оставаясь ценной катего-
рией земель сельскохозяйственного назначения (пашни и сенокосы), подле-
жащей государственной защите.  
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Отсутствие массового спроса на обработку этих земель привело к посте-
пенному ухудшению их качества: в сибирских условиях они быстро зарастали 
лесом, и новые владельцы — муниципалитеты — становились объектами 
санкций со стороны контролирующих органов (прежде всего Россельхознад-
зора), поскольку содержать эти земли в надлежащем виде и вводить их в хо-
зяйственный оборот у местных властей не было ни прав, ни возможностей. 
Администрации, во избежание штрафов, были вынуждены готовить доку-
менты на перевод бывших пахотных земель в залежные угодья. Автор фикси-
рует в историях с «ничейными» землями индифферентное отношение мест-
ных жителей и даже глав сельских поселений к проблеме неоформленных 
прав собственности и «страдания» по этому поводу сотрудников районных 
администраций, которые вынуждены выявлять владельцев невостребованных 
долей, готовить документы для судебных разбирательств и оформлять землю 
в муниципальную собственность. Причину он видит в том, «что земли, не вос-
требованные „на бумаге“, часто по факту используются местными жителями 
как пастбища и сенокосы, и оформить их легально (выделить в счет доли уча-
сток и поставить его на кадастровый учет) те не готовы. Долгие годы в де-
ревне действовало обычное право: каждый знал, какой кусок земли кому 
„принадлежит“, и тратить дополнительные средства и силы на оформление 
никто не хотел. В некоторых случаях муниципальная администрация готова 
и дальше смотреть сквозь пальцы на то, как сельчане пасут коров или косят 
сено на теперь уже муниципальной земле: да, они не платят арендной платы 
и налогов, но хотя бы не дают полям зарасти. Однако такая ситуация воз-
можна только до поры до времени — пока не придет реальный сельхозпроиз-
водитель, который захочет забрать земли в аренду» (С. 19–20). Системные 
ошибки, допущенные в постсоветский период в ходе земельной реформы и 
формирования рынка земли, до сих пор не решены, поскольку нет «волевого 
и согласованного решения со стороны разных ведомств. Проявлять инициа-
тиву в районах не готовы — штрафы от Россельхознадзора были для многих 
поучительными. Пока региональная власть и муниципалитеты предпочитают 
„обманывать систему“, чтобы избежать новых штрафов» (С. 32). 

Логическим продолжением первой главы является вторая глава «Уроки 
земельной реформы и парадоксы землепользования», в которой О. Фадеева 
пытается разобраться в том, что на самом деле произошло в пореформенный 
период с таким ценным ресурсом, как сельскохозяйственные угодья, почему 
до сих пор государство не может точно определить реальную площадь земли 
в обработке, а сельские жители саботируют юридическое оформление своих 
прав на владение и пользование землей. Автор затрагивает целый ряд вопро-
сов, определяющих отношения землепользования в постсоветский период, 
анализируя глубинные интервью, собранные в шести районах Тюменской 
области — Абатском, Викуловском, Ишимском, Казанском, Омутинском и 
Уватском. 

В параграфе «Отголоски земельной приватизации» автор подробно описы-
вает этапы и нюансы аграрной реформы и земельной приватизации 1990-х годов, 
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поспешность и непоследовательность которой породили множество про-
блем для участников земельных отношений и обусловили необходимость 
постоянной корректировки юридических оснований и правоустанавливаю-
щих документов. С начала земельной приватизации (1992) ее порядок ме-
нялся несколько раз, а в 1996 году власти были вынуждены ввести морато-
рий на продажу земель сельскохозяйственного назначения, просущество-
вавший до 2002 года, «когда в силу вступил федеральный закон № 101 
„Об обороте земель сельскохозяйственного назначения“. В рыночный обо-
рот были введены не только земельные участки, но и те земельные доли, 
интерес к покупке которых стали проявлять крупные землепользователи» 
(С. 41–42). Параллельно с упорядочиванием земельного законодательства 
наметился ускоренный уход государства от ответственности за приватиза-
ционные процессы, связанные с землей. Фактически государство оставило 
за собой лишь организационно-регистрационные функции, сосредоточен-
ные в Росреестре и его филиалах. Результатом стало упразднение института 
управления земельными ресурсами на локальном уровне, что лишило мест-
ные органы власти последних «рычагов и ресурсов для текущего монито-
ринга землепользования, а также реальных возможностей для регулирова-
ния процессов землеустройства, правового оформления земельных участков 
и арендных отношений» (С. 43). 

Автор приходит к парадоксальному выводу: на протяжении почти трех 
десятилетий государственные структуры последовательно совершенствовали 
институциональные возможности для закрепления правового порядка реги-
страции и оформления отношений, связанных с землепользованием. Однако 
все эти усилия привели к усложнению и удорожанию переведенных с мест-
ного на региональный и федеральный уровни госуслуг по оформлению прав 
собственности и договоров по сделкам с землей «для большого числа земле-
владельцев (дольщиков) и землепользователей. Последние массово начали 
отказываться от регистрации прав в ЕГРП (Единый государственный регистр 
прав на недвижимость был введен в 1998 году), предпочитая использовать 
земли без заключения долгосрочных договоров аренды» (С. 44).  

В следующем «От „виртуальной приватизации“ к конкретизации земель-
ных прав» автор, основываясь на анализе большого количества нарративов, 
приводит примеры конкретных практик землеустройства в Тюменской обла-
сти, которые характеризировались устойчивыми, исторически сложивши-
мися неформальными отношениями между землепользователями и местными 
администрациями, — они и сегодня тормозят процессы физического выделе-
ния земельных участков в регионе, а, следовательно, и юридического оформ-
ления прав собственности «виртуальных» землевладельцев — участников до-
левой собственности (дольщиков), которые не в состоянии сказать, где про-
ходят границы их долей. Отказ дольщиков от юридического оформления 
своих прав на землю связан со сложными процедурами физического выделе-
ния земельных участков и высокой стоимостью услуг по межеванию границ 
и постановкой их на кадастровый учет, а также рисками низкого спроса со 
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стороны землепользователей (арендаторов земли). Обобщив данные интер-
вью с местными жителями как непосредственными «бенефициарами» зе-
мельной приватизации и экспертами, автор приходит к выводу, что основ-
ным итогом земельной реформы в постсоветской России стал провал попы-
ток создания института частной собственности на землю: «Плохо 
продуманная и затянутая земельная реформа, правила которой многократно 
менялись „по ходу игры“, не смогла в полной мере ни способствовать про-
буждению в российских крестьянах чувства собственника, ни заставить их 
ответственно заботиться о „полученном в дар“ земельном ресурсе. Далеко 
не всем, кто получил права на землю, она была нужна как средство произ-
водства или источник дополнительного дохода» (С. 54–55). По сути, земель-
ная реформа как институциональное закрепление новых отношений, кото-
рые должны были возникнуть в результате преобразований в аграрной 
сфере, оказалась несостоятельной: пострадавшей стороной стали произво-
дители, землепользователи, те, кто «сидел на земле и был одно с ней», т.е. 
должен был стать основным субъектом и бенефициаром реформы. 

В двух последних параграфах главы «Как земля становится ненужной: 
спрос как стимул к легализации» и «Земля — крестьянам?» автор на примере 
Тюменской области, где сельское хозяйство функционирует в основном в зо-
нах рискованного земледелия, показывает, как рыночная логика влияет на ме-
ханизмы и процедуры оформления прав собственности на землю. Например, 
относительно привлекательные природно-климатические условия района мо-
гут способствовать экспансии агрохолдингов и крупных сельскохозяйствен-
ных производителей из других регионов, следствием чего, как правило, ста-
новится земельный передел, от которого страдают местные производители, 
занявшие ранее свои рыночные ниши, и эти процессы становятся дополни-
тельной «головной болью» для местных администраций. 

Также, исследуя реальные практики землепользования, автор пытается 
разобраться в реализации основных положений земельной реформы и задается 
вопросом о возможности предвидения негативных последствий земельной 
приватизации. Так, оценивая выбор реформаторами в качестве доминирующей 
коллективной долевой формы собственности на землю, автор отмечает его не-
случайность: «Это не есть результат некомпетентности реформаторов и их 
неспособности предвидеть последствия своих действий. Здесь нам видится 
как социальный (политический, идеологический), так и агротехнический 
подтекст» (С. 62). Однако желание избежать появления «лоскутного одеяла» 
из участков, принадлежащих разным собственникам, сыграло с архитекто-
рами реформ злую шутку: последствием их выбора стал стремительный раз-
вал коллективных предприятий советского образца и неудачи в развитии 
фермерства. 

В третьей главе «Земельные отношения: конфликты и интересы» О. Фа-
деева продолжает исследовать реальные практики земельных переделов в 
ходе формирования локальных рынков земли. В параграфе «Земельные отно-
шения в сельской местности: как формируются рынки земли» автор приводит 
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множество цитат из интервью с дольщиками и специалистами районных ад-
министраций, отражающих обилие правовых лазеек для многократного ис-
пользования незарегистрированных (неучтенных) земельных участков в хо-
зяйственном обороте. Также приводятся примеры манипулирования величи-
ной арендной платы — арендаторы стремятся заставить дольщиков 
регистрировать свои права на землю из опасений утраты контроля над юри-
дически не оформленными участками. Описываются примеры сговора арен-
даторов по удержанию заниженной стоимости долевой земли и тарифов 
арендной платы (в натуральной и денежной форме). В возникающих по этим 
вопросам спорах местные власти, как правило, поддерживают арендаторов. 
Обобщая практики взаимоотношений дольщиков и арендаторов, автор от-
мечает, что при определенных условиях правовые лакуны в современном 
законодательстве могут приносить дивиденды обеим сторонам: одни могут 
не регистрировать свои земельные доли, а другие — неформально (без ре-
гистрации договоров аренды) пользоваться землей первых. Однако в резуль-
тате корректировки земельного законодательства обеим сторонам стано-
вится все сложнее работать в неформальном секторе, и первыми в формаль-
ный сектор переходят крупные игроки, имеющие доступ к финансовым и 
административным ресурсам. 

В следующем параграфе «Как востребовать невостребованное: муници-
пализация сельскохозяйственной земли» представлены примеры практик вы-
явления, инвентаризации и оформления невостребованных земель в ряде му-
ниципалитетов Тюменской области — с дальнейшей продажей или сдачей в 
аренду. Процессы отчуждения и муниципализации невостребованной земли 
стали для местных властей «большой головной болью», поскольку сложны с 
юридической точки зрения и требуют много времени, а их результаты для ор-
ганов местной власти не всегда очевидны. 

В заключительном параграфе «Конфликты интересов вокруг земельной 
межи» автор на примере локальных конфликтов (земельных споров) показы-
вает причины их возникновения и возможные компромиссы. Земельные кон-
фликты, как правило, возникают там, где расположены особенно ценные с 
точки зрения землепользования угодья. Участниками таких споров стано-
вятся и дольщики, и арендаторы, и даже муниципалитеты, владеющие пра-
вами на невостребованную землю. Споры возникают не только по поводу ис-
пользования наиболее ценных сельскохозяйственных угодий, но также из-за 
части невостребованных муниципальных земель, с низким качеством почв, 
местоположение которых позволяет при переводе в другую категорию ис-
пользовать их под жилищную застройку или инфраструктурные объекты. 
В итоге автор приходит к выводу о невозможности создания в России с ее 
пространственными масштабами единого свода правил эффективного земле-
пользования, поскольку здесь пересекаются интересы множества игроков, 
преследующих зачастую взаимоисключающие цели, включая противореча-
щие задачам местного развития. Не случайно автор предлагает «включать в 
дискуссии по разным аспектам земельных отношений всех, кто сталкивается 
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с ними в своей практической работе… Важно сообща с ними проверять пред-
лагаемые меры на пилотных проектах, подробно и критически анализировать 
полученные результаты и на этой основе принимать решения о масштабиро-
вании этих мер» (С. 102). 

В четвертой главе «Цифровизация земельного ресурса: бюрократические 
новации против здравого смысла» Фадеева обобщает практику создания еди-
ной цифровой базы объектов недвижимости, в том числе земельных участков 
в сельской местности. Создание базы данных недвижимости и ее оцифровка 
должны были проходить при четком взаимодействии ведомств и сопровож-
даться совершенствованием системы налогообложения. Однако спущенные 
сверху жесткие временные рамки и правила столкнулись на практике с ведом-
ственными регламентами, тормозившими процесс упорядочивания и систе-
матизации больших массивов данных. В результате на разных уровнях бюро-
кратической машины цифровизация стала подменяться имитацией. Автор 
приводит множество выдержек из интервью с представителями муниципаль-
ных органов, в которых они сетуют, что их обращения «наверх» по поводу 
проблем цифровизации и системы налогообложения, а также предложения по 
созданию информационной базы местных земельных ресурсов игнориру-
ются. Автор приходит к неутешительному выводу — надежда на скорое за-
вершение цифровизации земельных ресурсов безосновательна, поскольку си-
стема сбора и проверки данных, поступающих в Росреестр из регионов, до 
конца не отлажена и изобилует множеством дефектов. 

Автор пятой главы «Актуальные вопросы правоприменения в сфере зе-
мельных отношений» О. Збанацкий на примерах судебных кейсов разбирается 
в интерпретациях различными ведомствами земельного законодательства и с 
возникающими здесь противоречиями. Он выделяет две большие группы про-
блем в законодательном регулировании оборота участков земли, расположен-
ных в сельской местности: проблемы, причины которых заложены в действу-
ющем земельном законодательстве, и проблемы, связанные с особенностями 
применения земельного законодательства представителями разных ведомств 
и органов власти (технические ошибки при формировании границ земельных 
участков и постановке их на кадастровый учет, интерпретация правовых норм 
земельного законодательства в пользу определенного круга заинтересованных 
лиц, реально распоряжающихся земельными ресурсами в регионах, и др.). По 
результатам проведенного анализа автор формулирует рекомендации для ор-
ганов государственной власти по возможному изменению отдельных законо-
дательных установок и инициатив в сфере земельных отношений, влияющих 
на правоприменительную практику в регионах. 

В последней главе «Порядки доступа к земельному ресурсу: организо-
ванный беспорядок» Е. Быстров знакомит читателя с реальными примерами 
«корпоративных войн», развязанных влиятельными бизнес-структурами в 
борьбе за землю, на которой они планируют реализовать свои аграрные и 
иные проекты, нарушающие нормы и правила природоохранного законода-
тельства. «Инвесторов» часто не интересует мнение не только местных 
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жителей, но и региональных и муниципальных властей, которые в большин-
стве случаев самоустраняются от реализации своих полномочий, вынуждая 
активную часть граждан в одиночку бороться за экологическую безопасность 
окружающей среды. Автор считает, что без анализа реальных кейсов доступа 
к земельным ресурсам на местах невозможно понять действующее в настоя-
щее время «изобретательное правоприменение», которое позволяет отдель-
ным крупным аграрным бизнес-компаниям, используя пробелы и неточности 
в земельном законодательстве, побеждать в конкуренции на рынке и в борьбе 
за земельный контроль. 

В Заключении авторы отмечают, что сегодня «эволюция системы земель-
ных отношений находится в точке бифуркации. От того, в какую сторону пой-
дет эта эволюция, зависит очень многое. Административный путь нам близок 
исторически и культурно. Либеральный путь означает принятие западных 
ценностей, которые у нас принято вслух порицать, восторгаясь ими про 
себя… Глубинной причиной медленного прогресса в области земельных от-
ношений являются недооценка значения права собственности на земельный 
ресурс и неприятие рыночных механизмов его перераспределения» (С. 205). 
Авторы явно поскромничали, назвав причиной медленного прогресса в обла-
сти земельных отношений недооценку значения права собственности на зе-
мельный ресурс: принцип частной собственности на землю до сих пор во мно-
гом чужд россиянам, что хорошо прослеживается в монографии, хотя каждая 
ее глава посвящена иной проблематике. Так, авторы фиксируют озадачен-
ность собственников формальными процедурами оформления земли и тре-
воги местных чиновников, призывающих принимать более строгие меры к 
«саботажникам». Самым интересным во всех этих процессах остается то, что 
изначально поставленная перед чиновниками задача формальной регистра-
ции земли не имеет решения в созданной сегодня системе позитивного права, 
поскольку она не предполагает ни появления ответственных собственников, 
ни создания полноценного института частной собственности на землю. 
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ного задания РАНХиГС. 

Библиографический список 

1. Бибихин В.В. Введение в философию права. М., 2005. 
2. О состоянии сельских территорий в Российской Федерации в 2017 году. Ежегодный 

доклад по результатам мониторинга: Н.И. Шагайда, Р.Г. Янбых, В.Я. Узун, А.С. Стро-
ков, А.М. Никулин, О.А. Попова, А.Г. Полякова, М.А. Котомина, И.В. Троцук, 
Д.А. Логинова, Е.А. Шишкина, Н.И. Галиева. М., 2019. Вып. 5. 

3. Толстой Л.Н. Дневники и записные книжки 1858–1880 гг. // Полное собрание сочине-
ний. Т. 48. М., 1952.  

4. Троцук И.В. Извечный «земельный вопрос»: институциональные ловушки и транзакци-
онные издержки оборота земель в современной России // Крестьяноведение. Теория. 
История. Современность. Ученые записки. 2012. Вып. 7. М., 2013.  

5. Троцук И.В. Путеводитель по постсоветской аграрной реформе в России: объективное 
и субъективное измерение сельской жизни // Крестьяноведение. 2017. Т. 2. № 3.  



Виноградская О.Я. Вестник РУДН. Серия: Социология. 2022. Т. 22. № 1. С. 211–220 

220  РЕЦЕНЗИИ 

6. Троцук И.В. «Хотели как лучше — получилось как всегда» и другие особенности рос-
сийских аграрных реформ // Крестьяноведение: Теория. История. Современность. Уче-
ные записки. 2011. Вып. 6. М., 2011.  

7. Форбруг А. Не только о земле и о ее захватах: дисперсное лишение прав на землю в 
сельской России // Крестьяноведение. 2018. Т. 3. № 3.  

8. Форбруг А. Этнографии медленного насилия: исследование последствий разрушения 
сельской инфраструктуры // Крестьяноведение. 2020. Т. 5. № 1. 

9. Ханн К. Отношения собственности в постсоциалистических обществах // Журнал ис-
следований социальной политики. 2007. Т. 5. № 2.  

DOI: 10.22363/2313-2272-2022-22-1-211-220 

Estimates of the land reform  
of the 1990s thirty years later∗ 

O.Ya. Vinogradskaya 
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration 

Vernadskogo Prosp., 84, Moscow, 119571, Russia 
(e-mail: vgrape58@yandex.ru) 

Abstract. This article is a review of the collective monograph by Siberian authors — 
O. Fadeeva, E. Bystrov, O. Zbanatsky and A. Sheludkov — Native Lands. Essays on the 
Transformation of Land Relations in Russia (Moscow: Khamovniki Foundation; Common Place; 
2021. 208 p.). The authors consider the results of the land reform of the 1990s through the ‘eyes’ of 
its direct participants — representatives of various spheres: social, economic, legal, administrative 
and economic-industrial. The analysis and generalization of the huge empirical data allowed the 
authors to describe real relations in the system of accounting, distribution and registration of land 
resources at the municipal level on the example of the Tyumen Region. Such an approach helped 
the authors to identify the key causes of the slowdown of the land reform, which is primarily the 
underestimation of the land ownership and of the market mechanisms in its development and 
functioning. 

Key words: land reform; land relations; landowners; agroholdings; unclaimed lands; land 
privatization; digitalization 

Funding 
The article was written on the basis of the RANEPA state assignment research program. 
 
 
 

 

 

 
∗ © O.Ya. Vinogradskaya, 2022 
  The article was submitted on 02.12.2021. The article was accepted on 27.12.2021. 



 

RUDN Journal of Sociology. ISSN 2313�2272 (print), ISSN 2408�8897 (online)  2022  Vol. 22  No. 1  221–230 

Вестник РУДН. Серия: СОЦИОЛОГИЯ http://journals.rudn.ru/sociology 

 

SCIENTIFIC LIFE  221  

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 

DOI: 10.22363/2313-2272-2022-22-1-221-230 

Темпоральность социальной заботы  
в пандемичном контексте развития урбанизма  

и культуры инклюзии∗ 

В.Н. Ярская-Смирнова1, Е.Р. Ярская-Смирнова2, Д.В. Зайцев1 
1Саратовский государственный технический университет им. Ю.В. Гагарина  

ул. Политехническая, 122, Саратов, 140054, Россия 
2Высшая школа экономики  

Покровский бул., 11, Москва, 109028, Россия 
(е-mail: zaitsevd@bk.ru; jarskaya@mail.ru; elena.iarskaia@gmail.com) 

Аннотация. В статье представлены результаты социологического анализа темпораль-
ных аспектов социальной заботы в новых условиях пандемической реальности. Пандемия 
рассматривается как совокупность условий и факторов, обусловливающих специфическую 
динамику социетальных преобразований. Трансформируются практически все стороны 
жизнедеятельности общества, его темпоральность — настоящее и будущее. Приоритет-
ными становятся цифровые технологии, дистантные модели социальных отношений, мо-
бильности и сплоченности, актуализированные в контексте социальной политики и заботы. 
Пандемия, с одной стороны, обостряет аспекты социального неравенства, исключение и 
дискриминацию, а, с другой стороны, нивелирует их, уравнивает способы самореализации 
(дистанционные сетевые технологии), способы получения благ, прежде всего, от государ-
ства (цифровые социальные, финансовые и иные услуги), а также интенсифицирует про-
цессы сопротивления и преодоления барьеров. Пандемия бинарно влияет на практики со-
циальной заботы, реализацию программ и технологий социального обслуживания, под-
держки, помощи и защиты. Наиболее эффективно данные практики осуществляются на 
урбанизированных территориях, где качество социальной заботы в определенном смысле 
детерминировано качеством и доступностью релевантной городской инфраструктуры. 
На основе результатов российских и зарубежных исследований, представленных на рас-
сматриваемой в статье научной конференции, обоснованы формы, ценности и ресурсы со-
циальной заботы в пандемичном обществе; специфика дистантной культуры и социальное 
неравенство в современном городе; барьеры мобильности граждан в урбанистическом кон-
тексте (цифровой, социально-перцептивный, социально-правовой); вызовы, акторы и дис-
курсы социальной работы; локдаун социальной жизни. 

Ключевые слова: социальная забота; пандемия; коронавирус; социальная урбани-
стика; инклюзия; социальная работа; темпоральность  
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Кризисные covid-явления приняли в России и международном сообще-
стве системный характер, важнейшие сферы жизнедеятельности не смогли 
соответствовать вызовам времени, целям и форматам устойчивого развития 
мировой цивилизации. Кризис, нарушивший императивы безопасного ко-
эволюционного взаимодействия социума, техносферы и биосферы, спрово-
цировавший глобальные экономические, политические, социальные и демо-
графические последствия — беспрецедентен после Второй мировой войны. 
Наблюдается системная совокупность социокультурных, политических, 
экономических, урбанистических проблем в пандемическом контексте ко-
ронавирусной инфекции, а также серии социальных конфликтов на фоне ка-
рантинных мер и локдаунов. 

Пандемичный контекст обусловлен реальными «коронавирусными» из-
менениями жизнедеятельности общества, городских систем, социальных 
групп, формированием особой эпидемиологической совокупности мнений, 
взглядов, идей о функционировании урбанистических систем, социокультур-
ным конструированием панических настроений и антипрививочного движе-
ния. Произошедший в рамках пандемии личностный и социальный отклик, 
например, в форме фрустрации, агрессии, страха, тревоги порождает специ-
фическую когнитивную активность, которая выступает в качестве важного 
шага в формировании пандемичной субъектности. Фактически цивилизация 
находится в модальности травмы (в риторике Ж.Т. Тощенко) как промежу-
точного состояния между «до» и «после», так как пандемия не является ни 
эволюционным фактором, ни революционным, но определенным образом 
влияет на социальное развитие [12]. 

Городские системы оказались наиболее уязвимы и подверглись измене-
ниям (вплоть до локдаунов) в рамках реагирования на пандемию. Традицион-
ное для города смешивание людей и людских потоков, тесное взаимодействие 
граждан становится неприемлемым и опасным с позиции распространения 
инфекции, высокой вероятности контагиозности при межличностных контак-
тах. Приоритетным маркером современной (пандемической) мобильности 
стала социальная дистанция. Придерживаться установленной/безопасной ди-
станции (1,5 метра) становится признаком культуры человека, его заботы о 
ближних, высокой степени личностной ответственности [4].  

Перемещения людей в пространстве определяются совокупностью явных и 
латентных (в риторике Р. Мертона [5]) функций (правил, норм, установок, дей-
ствий и их последствий), которые, с одной стороны, активно внедряются в нашу 
жизнь, продвигаются, видимы и заметны, а с другой — представлены в мен-
тальной сфере и в ряде случаев имманентно управляют их социальным взаимо-
действием. Во втором случае осуществляется своеобразная дифференциация 
окружающих людей по степени контагиозности с последующей их стигмати-
зацией по И. Гофману [2; 8] (например, все люди пожилого возраста — потен-
циальные носители covid, а чихнувший человек обязательно инфицирован). 
При этом медицинские работники утверждают, что любые симптомы ухудше-
ния здоровья сегодня нужно рассматривать как маркеры коронавируса [5]. 
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Фактически сами граждане «помогают» масс-медиа и власти конструи-
ровать социальные барьеры, основанные на разнице ценностей, ожиданий и 
предпочтений, приписывании ролей, а также географической принадлежно-
сти (например, представитель Китая — виновник пандемии). Пространство и 
социальные отношения воспринимаются в дихотомии «свой–чужой». С од-
ной стороны, данная дихотомия является базовой для общества, фундамен-
тальной для развития этноса и национальной культуры, составляет основу 
национальной и социальной идентичности [7]. С другой стороны, дихотомия 
«свой–чужой» генерирует/усиливает социальное неравенство, способствует 
социальной дифференциации и интолерантности, вплоть до агрессивных по-
веденческих паттернов. По К. Леви-Строссу, во взаимоотношениях с чужим 
действуют иные нормы, к чужому допустимы неприемлемые для своихдей-
ствия и поступки [6].  

Соответственно, пандемия представляет собой совокупность условий и 
факторов, обусловливающих специфическую динамику социетальных преоб-
разований. Трансформируются практически все стороны жизнедеятельности 
общества, его темпоральность — настоящее и будущее. С одной стороны, 
речь идет об исключении и дискриминации, с другой — о сопротивлении и 
преодолении барьеров пандемии [13]. Пандемия бинарно (позитивно-отри-
цательно) влияет на практики социальной заботы, реализацию программ и 
технологий социальной поддержки и защиты. Социальная забота реализу-
ется, прежде всего, посредством комплексных ресурсов социальной работы, 
которая в риторике В.А. Ядова трактуется как прикладная социология. Осо-
бое значение социальная работа как помогающая практика (профессия) 
имеет в контексте тотального и системного удорожания жизни — ежегодная 
неофициальная инфляция в России составляет 10% [9]. Стабильное повыше-
ние цен абсолютно на все при фактически отсутствующих государственном 
регулировании и адекватном компенсировании зарплат, сертификатов и по-
собий приводит к увеличению доли работающих бедных, расширению со-
циального неравенства. Практики социальной работы способствует его сгла-
живанию, содействуют обеспечению позитивных изменений в жизни чело-
века, группы или сообщества, реализации их прав и достижению социальной 
справедливости.  

По А. Пинкусу и А. Минахану, запросы клиента (микроуровень) в по-
лучении «традиционной» помощи от социальной службы меняются под воз-
действием макроуровня (сегодня это самооизоляция, ковидный и постко-
видный периоды), что приводит к перестройке работы социальной службы 
(мезоуровень) [10]. Если ранее социальный работник, решая коммуникатив-
ные задачи, мог выступать координатором (офлайн посредником между раз-
личными системами), тем самым демонстрируя профессионализм и компе-
тентность [3], то в последние два года (период самоизоляции и настоящее 
время) особое значение приобрели онлайн ресурсы и возможности их эф-
фективного использования, онлайн компетенции в системе «социальная 
служба — работник — клиент».  
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Актуальные тенденции развития социальной заботы в контексте совре-
менной пандемичной ситуации были проанализированы в рамках между-
народной конференции «Темпоральность социальной заботы: история, со-
временность, перспективы. 30 лет социального образования», прошедшей 
24–25 сентября 2021 года с использованием сервисов ZOOM и BigBlueButton 
и организованной Научно-образовательным региональным центром монито-
ринговых исследований СГТУ им. Ю.А. Гагарина. Приоритетными стали 
11 направлений работы конференции: темпорализм социальной заботы и со-
циальной работы; время в теории и методологии исследований социальной 
работы; социальная забота в современном обществе — формы, ценности, ре-
сурсы; мобильность и право на город оффлайн и онлайн; социальная забота в 
эпоху пандемии — вызовы, акторы, дискурсы; инклюзивная культура в соци-
альном обслуживании; культурная память города и культурные реконструк-
ции в системе социальной работы; дистантная культура и социальное нера-
венство; рlacemaking — от глобального движения к локальному опыту; 
локдаун социальной жизни; социальный урбанизм в структуре социальной за-
щиты. Формат конференции предполагал обсуждение докладов, выложенных 
в открытом доступе на форуме, и онлайн-встречи в виртуальных залах не-
скольких секций.  

Конференция объединила более 100 представителей разных стран: Ав-
стрии, Белоруссии, Германии, Казахстана, Кыргызстана, Литвы, России, Сло-
вении, США, Таджикистана, Узбекистана. Были представлены 37 образова-
тельных и научных организаций, в частности: Университет Брауна (США), 
Университет Любляны (Словения), Белорусский институт правоведения 
(Минск), Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека, 
Санкт-Петербургский государственный университет, Социологический ин-
ститут РАН — филиал ФНИСЦ РАН, Самарский национальный исследова-
тельский университет, Волгоградский государственный университет, Высшая 
школа экономики, Межрегиональная ассоциация работников социальных 
служб, Саратовский национальный исследовательский университет, Рос-
сийский экономический университет, Новосибирский национальный иссле-
довательский университет, Южный федеральный университет, Санкт-Пе-
тербургский политехнический университет Петра Великого, Московский 
государственный университет, Университет Центральной Азии (Кыргыз-
стан), Российский государственный социальный университет, Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
РФ, Институт социологии и социальной работы Вильнюсского университета. 

В своем приветственном слове проректор по науке и инновациям СГТУ 
Игорь Остроумов отметил, что «Саратовский технический университет од-
ним из первых в России стал осуществлять подготовку специалистов по со-
циальной работе. Сегодня из 12 тысяч студентов каждый третий обучается по 
социально-гуманитарным направлениям подготовки, составляющим почти 
треть от общего числа (32 направления из 108)». Президент Межрегиональ-
ной ассоциации работников социальных служб, член Совета по социальному 
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развитию регионов при Совете Федерации Андрей Панов в торжественном 
обращении к организаторам и участникам конференции напомнил, что «Са-
ратовский технический университет занимает особое место в системе соци-
ального образования страны, стоял у ее истоков, обогатил теорию и методо-
логию социальной работы». Заведующий кафедрой социальной работы НУУз 
им. Мирзо Улугбека Нодира Латыпова (Ташкент) отметила, что Саратовский 
технический университет стал истинным альма-матер социально-гуманитар-
ного образования, особой академической культуры и знания, на базе которого 
выросло уже несколько поколений ученых и исследователей в России и за 
границей. Советник руководителя Департамента труда и социальной защиты 
населения Москвы Евдокия Холостова, обращаясь к участникам конферен-
ции, подчеркнула, что «социальное образование в России ждет большое бу-
дущее; тысячи выпускников сегодня успешно трудятся в социальной сфере, 
помогают людям, делают их жизнь комфортнее, несут добро и отдают тепло 
своих сердец».  

В рамках пленарного заседания Валентина Ярская-Смирнова (Саратов) 
совместно с Еленой Ярской-Смирновой (Москва) представили доклад «Тем-
порализм социальной работы». Были проанализированы этапы становления 
социальной работы, проблемы и достижения, особенности развития с 
1991 года профессиональной подготовки по социальной работе в Саратов-
ском государственном техническом университете. Также в русле критической 
рефлексии истории социальной работы было обосновано, что определение 
социальных проблем носит ярко выраженный исторический характер, отра-
жая черты социального времени и политику памяти. Зарэтхан Саралиева и 
Сергей Судьин (Нижний Новгород) обосновали сверхзаботу как сверхзадачу 
современной социальной работы, представили результаты оригинального 
исследования специфики социальных практик в отношении людей с демен-
цией, проживающих в семьях, которые подтверждают важность специаль-
ной подготовки таких семей к взаимодействию с данной группой людей 
с ограниченными возможностями здоровья. Валерия Сизикова и Ольга Ани-
кеева (Москва) в докладе «Профессиональные объединения в социальном об-
разовании в условиях новой темпоральности» отметили вызовы новой темпо-
ральности: ускорение социального развития и усложнение социальных про-
цессов; нарастание социальных противоречий, рост конфликтности; 
расширение акторов — субъектов социальной политики — и мультимодаль-
ность в реализации социальной политики; необходимость достижения синер-
гетического эффекта во взаимодействии акторов и моделей решения социаль-
ных проблем.  

В рамках работы секции «Урбанизм и темпоральность» была представ-
лена палитра докладов как именитых ученых, так начинающих свой путь в 
науке. Оригинальными по содержанию стали выступления В. Казарян 
(Москва) об онтологии времени в теории социальной технологии, И. Сурко-
вой и Н. Моисеенко (Саратов) — об институциональных изменениях практик 
социальной заботы в период ограничений (росте нагрузки на специалистов, 
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оптимизации их профессиональной деятельности), А. Бодягина (Саратов) — 
о проблемах организации молодежного активизма и позитивной динамике в 
вопросах государственного регулирования деятельности молодежных орга-
низаций. Г. Виноградова (Новосибирск), исследующая вопросы организации 
социальной работы с бездомными, предложила инкорпорировать междуна-
родный опыт в российские реалии. Я. Веденеева (Саратов) проанализировала 
суть трансформаций социальной реальности в период действия ограничи-
тельных мер сквозь призму фундаментальных социологических теорий — 
аномии, тотальных институтов, стигматизации.  

В докладе Т. Барандовой и И. Тарусиной (Санкт-Петербург) «Социаль-
ный урбанизм в гендерном измерении: перспективы интеграции интерсекци-
ального подхода в исследования социокультурных процессов в современный 
период цифровизации муниципального управления» и В. Геворджаниене 
(Вильнюс) «Темпоральные аспекты цифровизации социальной работы» были 
рассмотрены различные аспекты исследования темпоральных характеристик 
в контексте перманентных трансформаций социума, последствия процессов 
цифровизации всех сфер жизни общества, в том числе социальной работы, 
в эпоху пандемии. В частности, цифровизация позволяет максимально увели-
чить число взаимодействующих друг с другом субъектов, что значительно 
снижает уровень коммуникации. При этом, по Л. Вирту, коммуникация низ-
водится на самый элементарный уровень интеракционирования [1]. Много-
гранность мнений и совокупность идей участников конференции в ходе ра-
боты секции представляют не только инструментальную ценность, но и от-
крывают новые научные перспективы, позволяя выявить наиболее острые и 
актуальные направления исследовательских стримов. 

Вторая секция «Социальные аспекты пандемии» объединила исследова-
телей комплекса социальных проблем, сгенерированных пандемией или 
обострившихся в условиях эпидемии коронавируса. Были представлены ре-
зультаты оригинальных научных исследований представителей крупных со-
циологических школ России, прежде всего, НИУ ВШЭ (Ф. Кьярвезио и Е. Яр-
ская-Смирнова (Москва) в докладе «Социальная работа в России: уровни про-
движения ценностей» отметили многофункциональность и широту линейки 
услуг НКО, их задачи по формированию сообществ для трансляции идей, цен-
ностей в публичную сферу), НИИ развития образования РЭУ имени Г.В. Пле-
ханова (Л. Константинова (Москва) с докладом «Проблемы цифрового нера-
венства в высшем образовании в условиях пандемических ограничений»); Са-
ратовского технического университета (Ю. Овинова с докладом «Основные 
тенденции развития рынка труда и социальной работы в период пандемии (ре-
гиональный аспект)», группа социологов Научно-образовательного регио-
нального центра мониторинговых исследований — доклад Д. Зайцева и 
Н. Савиной «Барьеры социальной мобильности горожан в контексте панде-
мических ограничений», доклад А. Чернецкой «Социальная активность но-
вых старших: направления, препятствия, ресурсы»), Уральского федераль-
ного университета (М. Миронова и А. Кириллова (Екатеринбург) с докладом 
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«Влияние пандемии на социально-ориентированные НКО: вызовы или рас-
ширение возможностей?»). Вызвал оживленную дискуссию доклад А. Ручи-
ной (Москва) о специфике и выявленных закономерностях онлайн активности 
маломобильных групп в период пандемии. 

 В выступлениях и в рамках дискуссии ученые актуализировали важные 
проблемы развития социальной сферы в условиях пандемии, роль НКО, спе-
циалистов по социальной работе в преодолении цифрового неравенства, в ко-
тором оказались не только клиенты социальных служб, но и многие граждане, 
определили перспективные векторы развития социальных практик в новом 
(пандемичном) времени и пространстве современного города. В частности, в 
ряде выступлений, построенных на анализе результатов интервью со специа-
листами по социальной работе, отмечалось, что сотрудники социальных 
служб часто упоминали о значительном увеличении объема выполняемых 
функций, делали для клиентов больше, чем предписано договором оказания 
услуг. При этом сами клиенты либо не осознают этого, либо не проговари-
вают. Данная специфика обусловлена особенностями пандемии, так как у 
большинства клиентов усугубилась ситуация с их маломобильностью из-за 
вынужденного нахождения дома. Помимо офлайн деятельности, теперь 
нужно осуществить и онлайн предоставление услуг вплоть до настройки га-
джетов клиентов, онлайн активность которых возросла на 35%. В качестве 
причин такого роста респонденты называют комфорт, экономию денег и вре-
мени, безопасность (в среднем 16%). Соответственно, в первую очередь стали 
получать социальные услуги клиенты, владеющие цифровыми коммуникаци-
онными компетенциями, у кого имеется доступ в Интернет, кто компетентен 
в сетевых ресурсах, пользуется опциями портала «Госуслуги», перевел госу-
дарственные выплаты на карту, освоил, например, банк-онлайн и различные 
мессенджеры. 

Третья секция «Забота, социальное обслуживание, социальная работа в со-
временном мире» была посвящена поискам оптимального ответа социальной 
сферы на новые условия, ограничивающие жизнедеятельность граждан, и была 
представлена следующими докладами: «Формы добровольческой социальной 
заботы пожилых о пожилых клиентах» (И. Григорьева, Санкт-Петербург); «Со-
циальная работа в условиях пандемии» (Е. Пронина, Москва); «Темпорально-
сти социальной заботы как фактора стабильности общества» (Т. Беликова, Ба-
лашов); «Социальная работа с пожилыми людьми в Волгоградском регионе» 
(Н. Скобелина, Волгоград); «Трансформация практик социальной работы в со-
временном пандемичном городе» (Н. Сорокина, Саратов); «Социальная забота 
о прошлом в опыте поисковой работы» (П. Красильников, Балаково); «Ресурс 
возможностей? Социальная забота через онлайн-волонтерство пожилых людей 
в период пандемии covid-19» (К. Галкин, Санкт-Петербург). Данные исследо-
вания позволили систематизировать сложности, с которыми столкнулись 
соцработники на местах, связанные с переосмыслением привычных телесных 
практик в условиях вынужденной социальной дистанции и антивирусных мер, 
ростом запросов на помощь и, как следствие, значительным увеличением 
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рабочего времени, конфликтов между выполнением новых запросов, соблю-
дением инструкций и этических установок, санкций, продиктованных меди-
кализированным дискурсом. 

Подводя итоги, В. Ярская-Смирнова отметила, что конференция явля-
ется одной из важных площадок апробации результатов руководимого ею 
межрегионального проекта «Социальный урбанизм как доступность город-
ской среды в параметрах темпорального неравенства и концептах социаль-
ной политики (на примере российских провинциальных городов)», поддер-
жанного Российским научным фондом (2018–2022) и успешно реализуемого 
НОРЦМИ СГТУ им. Ю.А. Гагарина. Грантовый проект, реализуемый науч-
ной группой (В. Ярская-Смирнова, Е. Ярская-Смирнова, Д. Зайцев, Н. Божок, 
С. Григорьева, А. Ручин, Н. Сорокина), ориентирован на получение нового 
фундаментального знания о социально-урбанистических трансформациях 
при пандемии, разработку и реализаци комплексных мероприятий по обеспе-
чению социальной стабильности, инклюзии и доступности в рамках эпиде-
миологических вызовов и угроз.  

В целом конференция стала эффективной платформой для обмена опы-
том по актуальным вопросам темпоральности социальной заботы в пандемич-
ном контексте, разработке комплекса практических рекомендаций и оценке 
перспектив ее дальнейшей эволюции. Современная социальная ситуация в 
контексте пандемических вызовов и рисков приобрела особую мозаичность, 
представленную выраженной цифровизацией услуг, ресурсов социальной 
поддержки, заботы, а также активным движением против коронавирусных 
ограничений (прежде всего в Европе). Необходима грамотная оценка рацио-
нального, конструктивно-деятельностного отношения населения к эпиде-
мии/пандемии/коронавирусу. Пандемичная ситуация актуализирует расши-
рение практик социальной работы и заботы. Многогранность мнений и со-
вокупность идей участников конференции представляют оригинальные 
исследовательские перспективы, позволяя выявить наиболее актуальные 
направления новых академических проектов. 

Было получено множество положительных отзывов от российских и за-
рубежных участников конференции, например: «Конференция… убеди-
тельно показала, что тридцать лет прошли успешно: сегодня в нашей стране 
сформировались сильные региональные школы социальных исследований, 
сложились и закрепились формы и технологии работы, отражающие террито-
риальную специфику. Конференция позволила увидеть удивительные вещи в 
том, как сложный момент пандемии оттенил незаменимую роль социальной 
работы в жизни общества. Особое значение для развития теории и практики 
социальной работы имеет преемственность поколений профессионалов: 
сфера деятельности настолько молодая, что даже самые заслуженные ее ко-
рифеи — бодрые, энергичные люди, полные новых перспективных идей» 
(А. Чернецкая, Саратов). «У А. Азимова социологи управляли мирами и време-
нем. На прошедшей научной конференции я убедился, что это действительно 
так. Ученые, изучающие закономерности развития общества в перспективе, 
были представлены многогранными красками. Больше всего мне запомнилась 
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встреча и общение с профессором из Бостона Л. Кук, выступления В. Ярской, 
Е. Ярской-Смирновой, С. Судьина» (А. Бодягин, Саратов). «Конференция 
продемонстрировала множественность взглядов ученых на социальные про-
блемы. Особенным стало выступление Д. Завиржек (Словения), которая ин-
тересно рассказала об истории становления социальной работы как профес-
сии в западных странах и на постсоветском пространстве, о проблемах обра-
зования в этой области. Заинтриговал доклад С. Судьина о сверхзаботе 
(не путать с гиперопекой) как искусстве создавать живые пространства для 
людей с деменцией» (Р. Орозова, Бишкек). «Пандемия — уникальный период 
для социологов и, в частности, для исследователей социального времени, тем-
поральности. Пандемия разделила социальное время на „до“ и „после“, пода-
рила колоссальные изменения в социальном устройстве за короткий проме-
жуток времени, которые… позволяют делать новые открытия в социологии. 
Мы можем сейчас делить время пандемии на разные промежутки времени и 
наблюдать, как меняется в них общество, работают законы социологии и про-
текают социальные процессы. Конференция стала отличной площадкой для 
обмена опытом по актуальным вопросам социологии, социологии времени и 
социальной работы» (А. Ручин, Москва). 
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Abstract. The article presents the results of the sociological analysis of the temporal aspects 
of social care in the new conditions of the pandemic reality. The pandemic is considered as a set of 
conditions and factors that determine the specific dynamics of societal transformations that affect 
almost all aspects of the life of society including its temporality — the present and future. Digital 
technologies, distant models of social relations, mobility and cohesion become priorities for social 
policy and social care. The pandemic, on the one hand, exacerbates social inequality, on the other 
hand, levels it out in the ways of self-realization (network technologies), ways of obtaining benefits, 
primarily from the state (digital social, financial and other services). The pandemic has a binary 
impact on the practices of social care, programs and technologies for social services, social support, 
social assistance, and social protection. These practices are most effectively carried out in urbanized 
areas, where the quality of social care is partly determined by the quality and availability of the 
relevant urban infrastructure. Based on the results of the new Russian and foreign research presented 
at the conference under review, the forms, values and resources of social care in the pandemic 
society are described together with the specifics of distant culture and social inequality in the 
contemporary city, barriers to mobility (digital, social-perceptual, social-legal), challenges, actors 
and discourses of social work, lockdowns of social life. 
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рисунков их нумерация обязательна.  
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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 
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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-
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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 20 to 30 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. 
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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. 
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♦ 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-

combination 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 accepted for 
publication will not be returned. The editors will not enter into correspondence 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 
published, 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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