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Аннотация. Цель статьи — обоснование влияния ресурсного фактора на дифференциа-
цию ранних незападных обществ. Автор использовал обширный исторический и антрополо-
гический материал и аналитические средства классических и современных социологических 
теорий и делает вывод, что в научной литературе достаточность жизненных средств рассма-
тривается как значимый фактор социогенеза. Однако направленность и механизм действия 
этого фактора интерпретируются по-разному в силу качественного различия тех обществ, 
которые оказываются в фокусе внимания исследователей. Увеличение количества жизненных 
средств могло сыграть стимулирующую роль в процессе усложнения социальной структуры 
обществ, уже располагающих относительно развитыми производящими технологиями, де-
лавшими возможным институциональное закрепление права частной собственности на сред-
ства производства. Здесь рост богатства приводил к активизации обмена и, соответственно, 
возникновению социального неравенства и в конечном счете государства. Иначе процесс 
социальной дифференциации протекал в обществах, вынужденных существенно повышать 
эффективность экономики, но не располагавших ни развитыми производящими технология-
ми, ни возможностью их заимствования у соседей. Здесь рост населения, не подкрепленный 
повышением производительности труда, приводил к дефициту жизненных средств. Для его 
преодоления люди были вынуждены искать более эффективные формы организации труда, 
предполагающие вовлечение больших масс общинников в решение общехозяйственных за-
дач, что наилучшим образом обеспечивала иерархически организованная социально-эко-
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номическая система с элементами принуждения и планирования. В некоторых местностях 
население осваивало технологии ирригационного земледелия, что еще более ускоряло со-
циальную дифференциацию. В рамках новой социальной структуры родовые отношения 
до поры сохранялись, однако лишь как средство легитимации нового порядка. По мере укре-
пления вертикально-интегрированные отношения переставали нуждаться в оправдании — 
получали легитимацию и становились господствующими.

Ключевые слова: вертикальная интеграция; производящее хозяйство; социальная ие-
рархия; ранние незападные общества; социальная структура, ресурсы жизнеобеспечения

В общественной науке практически сложился консенсус относительно 
того, что переход архаического общества от недифференцированного к ие-
рархическому устройству был тесно связан со сменой парадигмы хозяйствен-
ной деятельности и выражал неотвратимую логику общественных измене-
ний, которые, по мнению Г. Спенсера, «должны закончиться следующим 
образом: усложнением» [31. С. 80]. Многие представители классической и со-
временной социологии усматривали источники формирования вертикаль-
но-интегрированных структур в первобытном обществе преимущественно 
в хозяйственной сфере, в частности, отмечая обеспеченность архаического 
общества жизненными средствами. Значимость этого фактора подтверждает-
ся археологическими и антропологическими материалами изучения незапад-
ных архаических обществ. Вот только направленность и механизм действия 
этого фактора оценивается в рамках различных методологических школ со-
вершенно по-разному, что, вероятно, объясняется качественным различием 
тех обществ, что оказывались в фокусе внимания.

Влияние ресурсного фактора  
на социогенез незападных архаических обществ  

в контексте марксистской парадигмы

Несомненно, наиболее знаком отечественному социологу тот подход 
к объяснению влияния обеспеченности древнего общества хозяйственными 
благами на усложнение его социальной структуры, что был предложен ос-
новоположниками марксистской социологии — К. Марксом и Ф. Энгельсом. 
Этот подход основывался на методологической посылке о решающем зна-
чении материальных факторов в формировании и развитии общества. Так, 
Маркс в предисловии к «Критике политической экономии» писал: «Мои ис-
следования привели меня к тому результату, что правовые отношения, так 
же точно, как и формы государства, не могут быть поняты ни из самих себя, 
ни из так называемого общего развития человеческого духа, что, наоборот, 
они коренятся в материальных жизненных отношениях …и что анатомию 
гражданского общества следует искать в политической экономии… В обще-
ственном производстве своей жизни люди вступают в определенные, необхо-
димые, от их воли не зависящие отношения — производственные, которые 
соответствуют определенной ступени развития их материальных производи-
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тельных сил. Совокупность этих производственных отношений составляет 
экономическую структуру общества, реальный базис, на котором возвышает-
ся юридическая и политическая надстройка и которому соответствуют опре-
деленные формы общественного сознания. Способ производства материаль-
ной жизни обусловливает социальный, политический и духовный процессы 
жизни вообще» [50. C. 6]. «Возьмите определенную ступень развития произ-
водства, общения и потребления, и вы получите определенный общественный 
строй, определенную организацию семьи, сословий или классов» [49. С. 402].

В рамках марксистской парадигмы выстраивалась следующая линия 
объяснения социального прогресса: отношения собственности, лежащие 
в основе производственных отношений, порождали антагонистические про-
тиворечия между имущими и неимущими классами, прежде всего, по поводу 
распределения благ, что создавало ситуацию непримиримой борьбы между 
имущими и неимущими классами, в результате чего происходил слом преж-
них и установление новых, более прогрессивных производственных отноше-
ний. В этой теоретической схеме классовая борьба заняла место «локомотива 
истории», а социальная история стала пониматься как прежде всего история 
борьбы классов. Как писал Энгельс в предисловии к немецкому изданию 
«Манифеста коммунистической партии», «со времени разложения первобыт-
ного общинного землевладения вся история была историей классовой борь-
бы, борьбы между эксплуатируемыми и эксплуатирующими, подчиненными 
и господствующими классами» [61. С. 2].

Определяющая роль материальных факторов в формировании облика 
общества постулировалась Марксом и Энгельсом не только в анализе соци-
альностей с относительно развитой экономикой и институционально оформ-
ленными отношениями собственности, но и тех, где классовая структура 
только зарождалась. Ключевым условием, определявшим направление и ско-
рость общественного прогресса на ранних его этапах, объявлялся рост произ-
водительности труда и общественного богатства: «Чем меньше развит труд, 
чем более ограничено количество его продуктов, а, следовательно, и богат-
ство общества, тем сильнее проявляется зависимость общественного строя 
от родовых связей. Между тем в рамках этой, основанной на родовых связях 
структуры общества все больше и больше развивается производительность 
труда, а вместе с ней — частная собственность и обмен, имущественные раз-
личия, возможность пользоваться чужой рабочей силой и тем самым основа 
классовых противоречий… Старое общество, покоящееся на родовых объ-
единениях, взрывается в результате столкновения новообразовавшихся об-
щественных классов; на его место заступает новое общество, организован-
ное в государство, низшими звеньями которого являются уже не родовые, 
а территориальные объединения, — общество, в котором… отныне свободно 
развертываются классовые противоречия и классовая борьба, составляющие 
содержание всей писаной истории вплоть до нашего времени» [62. С. 25–26].
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Тем самым, согласно марксистской традиции, именно появление из-
лишков средств жизнеобеспечения порождало в древнем обществе частную 
собственность и обмен, что неизбежно приводило к социальному неравен-
ству и формированию антагонистических классов, и, в конечном счете, вер-
тикально-интегрированных структур и государства. Впрочем, подобные 
модельные представления едва ли могли обеспечить требуемую полноту 
описания социального развития древних обществ без учета тех ограниче-
ний, которые классики марксистской социологии вынуждены были принять 
при определении эмпирической основы своих выводов. Ее составляли фак-
ты о жизни наиболее изученных к середине — концу XIX века архаических 
обществ — как существовавших на тот момент, так и ушедших в историю. 
В результате в фокусе внимания классиков марксизма оказались, прежде 
всего, индейцы Северной Америки (преимущественно ирокезские племе-
на), а также оставившие заметный след в европейской истории античные 
политии (Афины и Рим) и современные им варварские общества (галльские 
и германские племена). Конечно, Маркс и его последователи не могли не по-
нимать, что такой эмпирический плацдарм не был надежной основой уни-
версальной модели формирования вертикально-интегрированных обществ, 
которая могла быть применена к анализу становления социальной иерархии 
в незападных обществах.

Действительно, ирокезские племена Северной Америки к моменту встре-
чи с европейцами не успели завершить строительство «цивилизованного об-
щества» и потому не смогли предоставить нам эмпирических подтверждений 
неизбежности вырастания основанного на эксплуатации классового обще-
ства из родового строя. Успешно же преодолевшие этот путь древние пле-
мена Европы (галлы и германцы) оказывались догоняющими по отношению 
к более продвинутым культурам Средиземноморья, и, безусловно, находи-
лись под их сильным влиянием, а последние, в свою очередь, формировались 
под воздействием древних культур Востока и складывались в уникальных 
природно-географических условиях, во-многом определивших оригиналь-
ность их социально-экономической организации. В связи с этим в описании 
хронологической линейки развития древнего общества Маркс вынужден был 
признать существование особого «азиатского» способа производства, логика 
развития которого отличается от европейской [48. С. 710]. Похоже, что этим 
он имплицитно констатировал отсутствие интеллектуальных претензий 
на то, чтобы в рамках формационного подхода дать всеобъемлющее теорети-
ческое описание некоего универсального пути формирования ранних верти-
кально-интегрированных обществ.

Тем не менее, многие сегодня разделяют марксистское понимание той 
роли, которую сыграло возрастание общественного богатства в процессе 
социогенеза архаического общества — в отношении не только европейских, 
но и незападных ранних обществ. В модифицированном виде это положе-
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ние отразилось в утверждении о значении концентрации богатства в руках 
вождей, стремящихся институционализировать верховную власть в пер-
вобытном обществе. Так, принимая введенное Р.В. Эмерсоном сравнение 
социальных институтов и структур с«увеличенной тенью одного челове-
ка» [10. С. 3] и отталкиваясь от посылки Спенсера, что «возникновение про-
стого политического руководства, равно как и развитие сложного политиче-
ского руководства, определяется условиями, а не намерениями» [32. С. 395], 
исследователи делают вывод о роли заинтересованности вождей в создании 
таких условий и фиксируют многочисленные примеры подобной деятельно-
сти, прежде всего поощрение ремесел и торговли. В этом контексте обыч-
но рассматриваются скифское художественное литье из бронзы [44. С. 34], 
технологические сооружения для выплавки железа хунну [54. С. 265–269], 
тюркские предприятия по производству и продаже железа, олова, серебра 
и золота [43. С. 74], художественные изделия из металлов [58] и ремеслен-
но-торговая деятельность Уйгурского каганата [47. С. 5], контролировавшего 
производство ремесленных изделий из золота, серебра и нефрита [47. С. 59] 
и торговлю ими [47. С. 30], и др.

Обобщая деятельность вождей по стимулированию и организации ре-
месла и торговли с целью концентрации богатства в своих руках, М. Вэбб 
полагал, что в известных обстоятельствах она способна сыграть не толь-
ко важную, но и решающую роль в росте их авторитета и увеличении 
числа сторонников [36]. Логическим продолжением данной аргументации 
стала гипотеза К. Экхольм о значении престижных товаров в становле-
нии вертикально-интегрированных структур в архаических обществах 
Центральной Африки [9].

Однако в качестве примеров, подтверждающих зависимость социаль-
ного прогресса от увеличения общественного богатства и его концентра-
ции в руках верховных правителей, как правило, рассматривались обще-
ства с развитыми производящими технологиями или контролирующие 
их: домохозяйства могли самостоятельно обеспечивать себя жизненными 
ресурсами и выстраивать между собой систему экономических отноше-
ний, основанных на институционализированной частной собственности 
и обмене. В таких обществах хозяйственные блага действительно обрета-
ли важное значение в социальной жизни, а их концентрация становилась 
социальным маркером, источником власти и условием роста социальной 
дифференциации. В то же время история знает примеры обществ, где соб-
ственность на основные средства производства считалась «большим неу-
добством, так как хозяину не будет помощников в тех делах, с которыми 
самому ему не справиться» [42. С. 283]. Такие общества или сильно огра-
ничивали хозяйственных агентов в правах собственности, или лишали 
их таких прав, но успешно выстраивали высокодифференцированные про-
изводящие хозяйства и общественную иерархию. Это были по большей 
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части неевропейские общества, и в отношении них утверждение об опре-
деляющей роли роста общественного богатства в процессе социальной 
дифференциации следовало применять со множеством оговорок.

Дефицит хозяйственных благ  
как фактор вертикальной дифференциации  

ранних восточных обществ: парадигма К.А. Виттфогеля

Учитывая это обстоятельство, исследователи не оставляли попыток 
предложить новое понимание связи между наличием средств жизнеобеспе-
чения и характером социогенеза архаических обществ. Так, в фокус интере-
са попали первые производящие культуры, возникавшие на просторах Азии 
и Африки. Они оставили довольно богатый археологический материал — 
надежную основу для эмпирических обобщений и теоретических выводов 
о протекавших в них социально-экономических процессах. Одна из наибо-
лее значимых и оригинальных теорий была предложена К.А. Виттфогелем: 
в отличие от марксистов, он объяснял усложнение архаического общества 
не ростом богатства, а, напротив, дефицитом хозяйственных благ, исходя 
из того, что недостаток жизненных ресурсов вынуждал людей искать более 
эффективные формы хозяйственной деятельности. В определенных условиях 
необходимая производительность труда достигалась переходом к ирригаци-
онному земледелию.

Виттфогель полагал, что на первоначальных этапах земледелия успеш-
ное сельское хозяйство требовало сочетания следующих условий: наличие 
подлежащих окультуриванию растений и пригодной для земледелия почвы, 
способствующий земледелию климат и удобный для растениеводства рельеф. 
На ранних этапах развития человечество не могло оказывать «компенсирую-
щее воздействие» на эти факторы, но было способно регулировать подачу до-
статочного количества воды к полям, а следовательно, располагало ресурса-
ми для управления важнейшим фактором земледелия [41. С. 11, 13]. Согласно 
Виттфогелю подобная ситуация сложилась в конце неолита на ландшафтах, 
окружавших великие реки, что открывало прямой путь к формированию хо-
зяйственной системы, основанной на ирригационном земледелии. Ее усло-
вием было управление деятельностью большой массы работников для ско-
ординированного сооружения и обеспечения работы каналов и дренажных 
систем, дамб и водохранилищ, обустройства дорог, возведения и обслужи-
вания общественных складов и амбаров. Выполнение этого комплекса работ 
с неизбежностью требовало иерархической структуры под контролем слоя 
профессиональных функционеров, располагавших необходимыми симво-
лическими, административными и властными ресурсами для поддержания 
социального порядка и бесперебойной работы «гидравлического» хозяйства.

Виттфогель, конечно, отдавал себе отчет в том, что «многие архаич-
ные общества на протяжении долгих лет и эпох жили в условиях голода 
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и не предпринимали кардинальных усилий для перехода к земледелию, 
чем доказывали свою приверженность нематериальным ценностям в тех 
условиях, когда неизбежной ценой материального благополучия стано-
вилось политическое, экономическое и культурное угнетение» [41. С. 17]. 
Но он полагал, что если ирригационное хозяйство все же создавалось, 
то его неизбежным следствием становилось порабощение работников 
функционерами — теми, «кто контролировал эту систему и обладал уни-
кальными возможностями для достижения высшей политической вла-
сти» [41. С. 27]. Правящему классу «менеджериального» общества обычно 
удавалось успешно завоевывать и укреплять вою власть над широкими 
массами социальных низов [58].

Отдавая должное схеме Виттфогеля, некоторые социологи и антропо-
логи критически оценивают его утверждение о прямой связи между раз-
витием ирригационного земледелия и усилением власти менеджериальной 
аристократии. Например, Бонг Канг, анализируя ранние централизованные 
государства Кореи, приходит к выводу, что иерархическая структура и со-
циальное угнетение могут возникнуть и вне ирригационной экономики: цен-
трализованная политическая власть в королевстве Силла сложилась задолго 
до ирригационного хозяйства, причем столицы большинства корейских го-
сударств были удалены от ирригационных сетей, что противоречит логике 
Виттфогеля [16]. Дополнительные аргументы против этой логики основаны 
на результатах исторических и антропологических исследований, указыва-
ющих на отсутствие связи между «гидравлической» экономикой и «гидрав-
лической» социальной системой. Так, Д. Сайер отмечает, что средневековая 
восточная Англия вела хозяйство, которое обладало всеми признаками «ги-
дравлического», но, по мнению самого Виттфогеля, ее социальное и полити-
ческое устройство не было «гидравлическим» [28]. В ходе этнографических 
исследований племен, обитавших в засушливых районах Восточной Африки 
и практикующих орошение, было обнаружено, что создание разветвленных 
ирригационных систем необязательно требовало узурпации власти менедже-
риальной аристократией — они вполне успешно создавались и поддержива-
лись органами управления родового строя (советом старейшин или общим 
собранием взрослых мужчин) [7. С. 17–22].

Допущение о возможности ирригационной экономики вне иерархиче-
ской социальной структуры и централизованной политической системы было 
подтверждено тем фактом, что многие ирригационные системы создавались 
не целенаправленно, а стихийно. Например, многочисленным общинам, на-
селявшим долину Зеравшана, удалось создать локальные ирригационные си-
стемы и связать их в единую сеть для доставки воды до полей общей площа-
дью более 1000 кв. км [35. С. 78]. Важно учесть и явное несовпадение границ 
ранних среднеазиатских государств с контурами созданных в регионе ирри-
гационных систем [35. С. 79].
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В целом сегодня нет достаточных свидетельств прочной связи между 
ирригационной экономикой с одной стороны и социальной стратификаци-
ей с политической централизацией — с другой, что убедительно показала 
С. Лиис. Основываясь на богатом историческом и антропологическом мате-
риале, она пришла к противоречащему парадигме Виттфогеля выводу: адми-
нистрирование гидравлических систем оправдано лишь на локальном уров-
не, а усиление централизованного контроля обычно снижает эффективность 
ирригационной экономики, ограничивая потенциал ее роста [20. С. 364]. 
Впрочем, несмотря на критику интеллектуальных построений Виттфогеля, 
в своей принципиальной основе они востребованы и поныне: многие специа-
листы принимают его идею о высокой трудоемкости работ по перемещению 
воды как на засушливой, так и на заболоченной местности [28. С. 145], что 
расширяет эмпирическую основу гипотезы о значении централизованной ко-
ординации деятельности домохозяйств в ходе ирригационных работ и о свя-
зи между уровнем централизации политической власти и степенью развития 
ирригационного земледелия [24].

Современное осмысление роли жизнеобеспечения  
в дифференциации ранних незападных обществ

Сегодня историческая социология, критикуя отдельные положения те-
орий классического периода, не отрицает их фундаментальное утвержде-
ние о значимости влияния обеспеченности жизненными средствами на воз-
никновение ранних форм вертикальной интеграции. Более того, в конце 
XX — начале XXI столетий эта тема получила новое звучание — в центре 
дискуссии оказалась проблема влияния природных условий на обеспечен-
ность хозяйственными благами и, в конечном счете, на темпы социального 
прогресса в архаических обществах. Одни исследователи полагают, что при 
условии достаточности природных ресурсов развитие социальной системы 
было возможным даже в рамках присваивающей парадигмы хозяйствования: 
«для общественной эволюции особую важность имела не столько сама форма 
хозяйства, сколько его эффективность, способность поддерживать и стиму-
лировать развитие сложной социальной структуры. В этом смысле потенциал 
развитого присваивающего хозяйства в ряде случаев был ничуть не меньше, 
чем у ранних форм производящего хозяйства. Вот почему общественные от-
ношения и социальная структура высших охотников и собирателей нередко 
сильно напоминали соответствующие параметры в обществах ранних земле-
дельцев и скотоводов» [60. С. 400].

В качестве примера можно рассмотреть социально-экономический строй 
индейцев в западной части Северной Америки — тлинкитов. Охота на мор-
ского зверя и ловля рыбы, в изобилии водившихся в ареале обитания этого 
племени, давали людям такое количество ресурсов, которое высвобождало 
время на развитие ремесел (например, ткачества) и позволяло поддерживать 
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довольно высокий уровень социальной дифференциации: существовала тор-
говля и деньги в виде медных пластин, были богатые и бедные, процветало 
рабство (примерно четверть населения составляли рабы, и права их владель-
цев практически не ограничивались нормами эгалитарной морали). Часть 
добытого домохозяйства без ущерба для своего благополучия передавали 
вождю, располагавшему значительными властными полномочиями. Тем са-
мым практиковавшие присваивающее хозяйство тлинкиты в известной мере 
опережали ранних земледельцев, освоивших более «прогрессивные» произ-
водящие технологии.

Впрочем, многие исследователи подвергают сомнению позитивную роль 
природного изобилия в формировании устойчивых трендов социального про-
гресса в силу неспособности «исключительных» условий стать его основой: 
эти условия «потому и исключительны, что они не типичны, могут исчезнуть 
и главное — не способны быть предметом заимствования и распростране-
ния для других, а, следовательно, по многим причинам направляют разви-
тие в тупик» [42. С. 67]. Соответственно, считается, что рост структурной 
и функциональной дифференциации древних незападных обществ гораздо 
чаще был следствием не изобилия, а недостатка средств жизнеобеспечения 
вследствие повышения демографической нагрузки на вмещающий ландшафт 
по двум причинам. Одна из них — климатические изменения: например, де-
фицит жизненных ресурсов в долине и пойме Нила привел к формированию 
социальной иерархии в обществе древних египтян. Катализатором дефици-
та хозяйственных благ стали климатические изменения в Сахаре и Сахеле, 
которые сместили баланс обеспеченности ресурсами в пользу принильских 
территорий [33; 37; 52; 54]. С одной стороны, произошло иссушение и превра-
щение в пустыни прежде комфортных для проживания бескрайних саванн 
Северной Африки и Аравийского полуострова. С другой стороны, ставший 
более стабильным сток воды из озер стабилизировал амплитуду колебаний 
воды в Ниле и создал условия для формирования на его берегах слоя удо-
бряемой илом плодородной почвы [40]. Закономерно, что именно этим пери-
одом археологи датируют первые материальные свидетельства разведения 
здесь сельскохозяйственных культур [59] и притока в пойму Нила населения 
из окружавшей ее пустынной местности [14].

Рост демографической нагрузки на вмещающий ландшафт имел реша-
ющее значение для древних египтян, породив дефицит жизненных ресур-
сов и ожесточенную борьбу за них [38]. В этих условиях выживание людей 
и их мирное сосуществование могли быть обеспечены только кардинальным 
повышением эффективности хозяйства. Однако прогоегиптяне еще не распо-
лагали производящими технологиями, которые можно было задействовать 
для достижения этой цели. Так, культура Буто–Маади (IV тыс. до н.э.), пред-
шествовавшая возникновению государства в Египте, еще не пришла к ис-
пользованию серпа в хозяйственной деятельности [25]. Заметное повышение 
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эффективности производства могло быть обеспечено единственным путем — 
новой структурой общества, способствующей координации действий эконо-
мических агентов и мобилизации человеческих и хозяйственных ресурсов 
на социально значимых направлениях. Иным образом климатические про-
цессы повлияли на хозяйственные уклады и социальную организацию об-
ществ в междуречье Тигра и Евфрата, но с тем же главным результатом — 
привели к существенному росту демографической нагрузки на территорию 
с вытекающим из этого роста сокращением удельного объема ресурсов [54].

Другая причина повышения демографической нагрузки на местность 
и обусловленного ею дефицита ресурсов — ограниченность территории, 
в пределах которой происходил рост численности первобытного населения. 
Пример — построение вертикально-интегрированного общества на Гавайских 
островах, которое развивалось относительно изолированно в силу удаленно-
сти от других населенных территорий, т.е. логика социально-экономическо-
го развития здесь не была искажена заимствованиями форм хозяйственной 
и социальной организации у соседей, что наблюдалось в других частях света. 
Кроме того, экономика гавайцев ко времени появления социальной иерархии 
не была ирригационной, что позволяет говорить о модели социогенеза, выхо-
дящей за рамки виттфогелевской парадигмы гидравлического общества.

К началу освоения Микронезии и Полинезии общества мореходов-пер-
вооткрывателей имели родовую структуру, которая была сохранена на мно-
жестве небольших островов [2; 11; 12. С. 235; 22], однако на более крупных 
островах, где имелись условия для роста численности населения, родовые 
отношения теряли значение и уступали место новой форме социальной орга-
низации — вождеству [21; 27]. Так, изначально все население Гавайев исчис-
лялось сотнями человек, к 800 году н.э. счет пошел на тысячи, и в это время 
в территориальных общинах появляются местные лидеры с властными пол-
номочиями [5. С. 91]. В это время деятельность человека привела к уничто-
жению части эндемической фауны и эрозии почвенных покровов в прибреж-
ных долинах, что вынудило людей осваивать другие экосистемы. Первыми 
в зону хозяйственного освоения попали засушливые прибрежные, а затем 
и внутренние районы островов, покрытые тропическим лесом. Открыв новые 
жизненные пространства и используя производящие технологии, туземцы 
к 1200–1400 годам существенно увеличили свою численность, и обострив-
шаяся борьба за жизненные ресурсы вынуждала их искать такие формы поли-
тической организации, которые были бы комплементарны традиционной ро-
довой структуре [56. С. 76] — рэмиджу [27. С. 299; 6. С. 91] — и одновременно 
могли обеспечить социальную стабильность и достаток для большинства.

Завершением «форматирующего периода» в истории Гавайских островов 
стало преобразование социальной организации из двухуровневых локальных 
структур в трехуровневые надлокальные иерархические образования [8]. Ряд 
исследователей полагает, что социальной дифференциации и территориаль-
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ной интеграции на Гавайях способствовало внедрение полинезийцами новых 
сельскохозяйственных технологий, требовавших координации труда значи-
тельных масс людей — строительство дамб, создание и поддержание иррига-
ционных систем, прополка полей и т.д. Частная собственность на землю, ста-
новившаяся препятствием для реализации властных амбиций вождей, была 
делегитимирована. Это укрепило власть верховных правителей, которые 
присвоили право отчуждать материальные и трудовые ресурсы домохозяйств 
и становились полноправными руководителями масштабных общественных 
работ, распорядителями общественной собственности и общественного за-
паса [30. С. 139–140]. Собранный урожай первоначально перераспределялся 
между общинниками, но постепенно все большая его часть направлялась 
на содержание войска, поддержание работы управленческого аппарата и пре-
стижа правителя.

Гавайцам не суждено было построить ни завершенное «гидравлическое» 
общество, ни государство. На рубеже XIV–XV веков здесь возник ряд круп-
ных региональных образований под властью верховных вождей [8] с населе-
нием в десятки тысяч человек каждая [15. С. 246]. Однако лидеры крупных 
вождеств оказались неспособны подчинить себе мелких соседей без значи-
тельного ущерба для себя. Их попытки расширения подконтрольной террито-
рии сталкивались с ожесточенным и хорошо организованным сопротивлени-
ем. В результате амбиции завоевателей всякий раз упирались в естественный 
потолок, устанавливаемый ресурсными возможностями их политий и амби-
циями соседей [6]. Пример Гавайев показывает, что формирование ранних 
вертикально-интегрированных социальных структур было следствием роста 
демографической нагрузки на территорию, что порождало дефицит хозяй-
ственных благ и, соответственно, необходимость перехода к более произво-
дительным видам деятельности, создавая социально-экономическую систему 
с элементами политической централизации и хозяйственного планирования. 
Ирригационная экономика в данном случае не причина, а следствие социаль-
но-экономических преобразований, но с оговоркой, что функционирование 
такой экономики еще более укрепляло иерархические структуры и власть по-
литического лидера.

***

Таким образом, можно констатировать высокую значимость обеспечен-
ности жизненными средствами как фактора дифференциации неевропейских 
архаических обществ. Увеличение количества таких средств могло сыграть 
стимулирующую роль в усложнении социальной структуры тех обществ, 
что располагали относительно развитыми производящими технологиями. 
Процесс социогенеза в них был объяснен марксистской парадигмой: рост бо-
гатства приводит к институциональному закреплению частной собственно-
сти и формированию сначала экономических, а затем социальных классов. 



Davydov S.A. RUDN Journal of Sociology, 2024, 24 (2), 277–292

288 HISTORY, THEORY AND METHODOLOGY OF SOCIOLOGICAL RESEARCH 

Экономическая эксплуатация собственниками людей, лишенных средств 
производства, порождает неравенство, которое закрепляется и усугубляется 
возникновением государства как орудия подавления эксплуататорским мень-
шинством эксплуатируемого большинства.

Иначе процесс социальной дифференциации протекал в обществах, 
не сумевших добиться достаточного «уровня развития жизнеобеспечи-
вающих технологий» [45. С. 269] и не имевших возможности заимство-
вать их в готовом виде у соседей. За исключением тех редких случаев, 
когда природа предоставляла неограниченные ресурсы, решающее влия-
ние на этот уровень оказывали естественные ограничения, накладывае-
мые пределами плодородия земли [46]. Часто эти пределы определялись 
демографическим давлением на территорию [3]. Недостаток средств 
жизнеобеспечения стимулировал активность населения по изменению 
своего положения к лучшему, хотя эта активность зачастую имела не-
предсказуемые последствия [39]. Так, увеличение плотности населения 
вынуждало стремящиеся к самосохранению отдельные группы покидать 
перенаселенные области и перемещаться в менее пригодные для жизни 
районы, попадая в зависимость от тех, кто оставался жить в лучших ме-
стах [18; 4; 29]. Но и в новых районах рост населения, не подкрепленный 
повышением производительности труда, приводил к дефициту жизнен-
ных средств.

Для его преодоления люди были вынуждены искать более эффективные 
формы организации труда, предполагающие вовлечение больших масс об-
щинников в решение общехозяйственных задач. Созданию таких форм пре-
пятствовала система родства, которая долгое время действовала как превра-
щенная форма производственных отношений [13]. Необходимость повышения 
производительности и интенсивности труда требовала слома родового строя 
и установления социально-экономической системы с элементами принужде-
ния и планирования. В некоторых местностях население осваивало техноло-
гии ирригационного земледелия, что еще более ускоряло процесс социальной 
дифференциации [34; 41; 23].

В рамках новой социальной структуры родовые отношения до поры со-
хранялись, но лишь как средство легитимации нового порядка; принадлеж-
ность к старшей линии наследования становилась социальным маркером вы-
сокого положения, и наоборот [19; 4; 17; 1]. Со временем отношения между 
агентами вертикально-интегрированного общества переставали нуждаться 
в оправдании — они могли воспроизводиться и развиваться и без него. В этих 
условиях неравенство «становится характеристикой всего общества, за чем 
следует и неравенство в потреблении» [30. С. 139–140]. С другой стороны, 
создание новой структуры социальных отношений требовало специально-
го аппарата принуждения, способного «применять по ситуации негативные 
санкции» [51. С. 29–30], и структур символического насилия. В совокупности 
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они обусловливали все большую дистанцию между аристократией и основ-
ной массой простолюдинов, т.е. рост социальной дифференциации архаиче-
ского общества.
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Аннотация. Статья посвящена малоисследованной теме — принципиально оспа-
риваемой классике: когда канонические фигуры в истории социальной мысли регуляр-
но оказываются в центре интенсивной дискурсивной борьбы, выходящей за пределы 
нормальной научной критики. Вначале автор фиксирует амбивалентную рецепцию 
идейного наследия М. Вебера в качестве базового элемента социологического канона, 
обусловленную ее крайне фрагментарным характером даже в рамках позитивного вос-
приятия идей классика. Далее в статье схематично реконструируется длительная тради-
ция интеллектуальной борьбы как с Вебером лично, так и с корпусом его идей. Автор 
выдвигает гипотезу о наличии лакуны в мировом вебероведении, в которое до сих пор 
эксплицитно не отрефлексирован феномен антивеберианства как значимой интеллек-
туально-культурной практики, и предлагает аналитическую схему для систематиза-
ции перманентных атак на Вебера на разных уровнях (персональном, дискурсивном 
и институциональном). В рамках первой полемической стратегии, направленной про-
тив личности классика, акцент сделан на некогерентности его научно-теоретических 
взглядов и способа собственной жизнедеятельности. Второй вид программной критики 
концентрируется на содержательных моментах, пытаясь под видом академической по-
лемики опровергнуть основные положения веберовской социологии как несостоятель-
ной для продуктивной работы в рамках актуальных социологических исследований (как 
правило, ведущие мотивы такой стратегии лежат вне поля научной дискуссии). Третья 
антивеберовская стратегия носит открыто политический/мировоззренческий характер 
и направлена не столько на разоблачение научной ошибочности тезисов великого те-
оретика, сколько на идеологическое их осуждение, формальный запрет или «отмену» 
как вредных и опасных для целей того или иного общественного движения. В заклю-
чении отмечены отдельные попытки борьбы с Вебером в России — как внутри акаде-
мического пространства, так и в среде идеологических ангажированных публицистов 
и интернет-блогеров.
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Макс Вебер как (бес) спорный классик

Макс Вебер воспринимается широкой академической общественностью 
как безусловный классик социальной мысли ХХ века, в целом не достижи-
мый для конкретно-предметной научной критики. Его упоминания в соци-
ологических работах обычно сопровождаются такими эпитетами, как осно-
воположник, отец-основатель, корифей дисциплины и т.д. Его имя связано 
прежде всего с позитивной исследовательской повесткой в общей социологии 
и смежных дисциплинах — значительные элементы веберовского наследия 
активно переосмысляются, т.е. принимаются, одобряются и развиваются. 
В первую очередь это касается тезиса о протестантизме как этико-культур-
ной «родине» капитализма, знаменитой типологии легитимного господства 
и не менее известного постулата о свободе от ценностных суждений. Для од-
них исследователей он является автором теории модернизации как «рациона-
лизации» (Вебер-1), для других — основоположником оригинальной теории 
действия под названием «понимающая социология» (Вебер-2), для третьих — 
классиком экономической социологии (Вебер-3) и т.д. вплоть до более марги-
нального статуса пионера в области социологии музыки (Вебер-4).

Таким образом, для рецепции наследия Вебера как социологического 
классика присуща высокая селективность в адаптации его идей, что вполне 
объяснимо — его труды содержат в себе множество концепций разного уров-
ня, рабочих гипотез и полемических тезисов, структурная и содержательная 
связь которых далеко не однозначна. Именно с этим связана устоявшаяся 
оценка веберовского творчества как фрагментарного: считается, что великий 
«социолог» не сформулировал «систематической» социальной теории, не от-
крыл ни новой предметной области, ни нового социологического «метода», 
а его исследования в разных областях знания характеризуются «фрагментар-
ностью», согласно К. Ясперсу [18. С. 553–566]. Превращение трудов Вебера 
в своеобразную междисциплинарную «теоретическую каменоломню» для 
юристов, историков культуры, религиоведов, политологов и др. легко объяс-
няется отсутствием в них строгой систематики, противоречиями и разным 
уровнем разработки исследуемых проблем. Несмотря на это (или благодаря), 
устойчивый интерес к наследию Вебера не просто сохраняется, но и возрас-
тает. Причина — своеобразное веберовское понимание сути и направления 
развития той цивилизации, что возникла на Западе в Новое время и посте-
пенно стала судьбой всего человечества. Критический, внутренне амбива-
лентный и в то же время (само-) утверждающийся диагноз эпохи модерна, 
фрагментированной и непримиримой с самой собой современности, делает 
фигуру Вебера как социального мыслителя ключевой не только для архиви-
рующей истории людей и идей, но и для самокритического прояснения логи-
ки развития современной цивилизации [10. С. 161–162].

Между тем после Второй мировой войны для определенной части чи-
тателей, прежде всего из числа левых догматиков, Вебер оказался пророком 
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тоталитаризма ХХ века, выступив в качестве теоретика тоталитарного во-
ждизма (Вебер-5). Однако вряд ли можно говорить об активной рецепции или 
успешном освоении трудов Вебера, посвященных политической проблемати-
ке, например демократизации Германии после Первой мировой войны. В це-
лом Вебер как политический социолог безнадежно уступает в популярности 
таким мощным конкурентам, как его собственные амбициозные исследова-
тельские программы в области социологии религии, теории науки или кон-
цепции рационализирующегося модерна, в том числе и по причине амбива-
лентных оценок его политических работ (1).

Ю. Каубе, автор популярной биографии Вебера, вышедшей на русском 
в 2016 году [9], в заключительной части книги под говорящим названием «Как 
рождается классика: благородный нигилист, его влияние и его проблемы» 
приводит остроумное высказывание известного социолога Н. Лумана, что все 
классики засаленные и закопченные: засаленные потому, что их часто трогают 
немытыми руками, а закопченные — от жертвенного дыма, которым их окури-
вают последователи и поклонники. В этом смысле Вебер — один из наиболее 
«затасканных» представителей социальных наук: мало о ком из социологиче-
ских классиков написано столько, сколько о нем. Кажется, что уже исследова-
на буквально каждая страница его работ, все его труды тщательно проработа-
ны со всех сторон, и каждый аспект его жизни и творчества проанализирован 
со всевозможных точек зрения. Так, опубликованы работы о том, что Вебер ду-
мал о квакерах, кем были его прадеды, почему Голландия не играет практически 
никакой роли в «Протестантской этике», о его манере цитировать Шекспира, 
как он относился к Периклу, к Р.М. Рильке и к сионизму и т.д. [9. С. 565–566]. 
Однако, кажется, есть одна неисследованная лакуна — способы и даже страте-
гии борьбы с великим социальным теоретиком, который вызывал резкое не-
приятие вплоть до отторжения у поразительно большой части как социологов, 
так и публичных интеллектуалов и ученых из других областей научного зна-
ния, например, у историков, юристов, религиоведов и теологов (2).

А.Ф. Филиппов в статье о проблеме социологической классики [16. С. 51] 
приводит два красноречивых примера разгромной оценки трудов Вебера со сто-
роны его именитых современников. Так, старший коллега и соратник Вебера 
Ф. Теннис в 1904 году, прочитав работу о кальвинизме и капитализме, отметил 
в своей записной книжке: «цепляется за внешнее» [35. S. 338]. Крупный соци-
альный мыслитель О. Шпанн в 1923 году, уже после смерти Вебера, говорил, 
что тот намеревался соединить историю и систематику, но методологически 
был плохо подготовлен к такой работе [32. S. 22]. Не менее амбивалентна исто-
рия взаимоотношений «основателя социологии» с другим выдающимся соци-
альным ученым — Й. Шумпетером. В экспертном заключении для юридиче-
ского факультета Венского университета, подготовленном в рамках процедуры 
замещения вакантной кафедры, Вебер настаивал на приглашении Шумпетера 
как выдающегося теоретика в области национальной экономии, требовал 
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включения молодого коллеги в список кандидатов под номером один, исполь-
зуя свой типичный аргумент, что тот был обойден по ненаучным соображе-
ниям [30. S. 165–166]. При этом Шумпетер был не просто оппонентом Вебера 
по многим вопросам, но и уничижительно высказывался о нем как об ученом, 
в своей «Истории экономического анализа» прямо отмечая «почти полную не-
компетентность Вебера в экономической теории» [17. С. 1079].

Хотя академические позиции Вебера только усиливались на протяже-
нии ХХ века, столь неуважительные высказывания крупных интеллектуалов 
указывают, что он долгое время не воспринимался многими современниками 
и даже ближним кругом коллег в качестве бесспорного классика. Более того, 
Вебер на протяжении более чем столетия остается одним из самых любимых 
объектов критики и разоблачений — «фигурой отмены», говоря языком ак-
туальной леволиберальной «повестки». В этом смысле страстный полемист 
Вебер [11. С. 71–84], способный устроить склоку по любому незначитель-
ному поводу, при желании может считаться самым оспариваемым социаль-
ным мыслителем-классиком, возможно наряду с К. Марксом. Вековой спор 
о Вебере прошел несколько этапов и ренессансных волн, и параллельно с ин-
тересом к его наследию увеличивался и поток критики, причем регулярные 
атаки на Вебера ведутся сразу на несколько уровнях: персональном, дискур-
сивном и институциональном. Конечно, в реальной дискурсивной практике 
неизбежно происходит смешение полемических стратегий, их взаимное до-
полнение и аргументативное усиление, однако мы обратимся к эксплицитной 
критике Вебера представителями социальной мысли последнего столетия 
в рамках негативной повестки, выделив основные формы политико-интел-
лектуальной борьбы с классиком.

Ad hominem: переходя на личности

Нередко предпринимаются попытки поставить под сомнение, дискреди-
тировать личность классика — его образ жизни, близкое и дальнее окруже-
ние и т.д. Основные усилия здесь направлены на то, чтобы обнаружить реаль-
ные или мнимые несоответствия между теорией и практикой в биографии, 
между заявленными принципами и фактическими интересами и выставить 
ученого циником, ханжой или моралистом (иногда все вместе). В качестве 
яркого примера можно привести резкие высказывания теолога и религио-
веда Э. Трельча. Долгое время он был близким другом и единомышленни-
ком Вебера, с 1894 по 1915 годы занимая кафедру систематической теоло-
гии в Гейдельбергском университете. До резкого охлаждения их отношений 
в начале Первой мировой войны Трельч был рядом с Вебером в буквальном 
смысле слова: в 1904 году они вместе совершили многонедельное путеше-
ствие в Америку, с 1910 года были соседями, занимая квартиры на втором 
и третьем этажах виллы Фалленштайн, построенной дедом Вебера и ныне 
известной в Гейдельберге как Weber-Haus.
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В период разрыва отношений, в 1917 году, Трельч говорил о Вебере в том 
духе, что, несмотря на огромную одаренность, его подлинным призванием 
была скорее практическая политика, нежели наука: «Но и в этой сфере его 
фигура очень проблематична, поскольку, с одной стороны, он релятивист 
без предельных принципов, а, с другой стороны, он морально непримирим, 
предпочитает давить на советь другим людям. Эта непримиримость силь-
нее всего обращена на его друзей и против господствующей системы, про-
тив всего, что является официальным и господствующим, выдавая себя бор-
цом за справедливость в отношении непризнанных и угнетенных. Однако 
как только этот приступ гнева проходит, к Веберу немедленно возвращается 
предметная, релятивистская и очень умная оценка ситуации, с ироническим 
отношением как к собственным подзащитным, так и к своим противникам. 
Тогда он доминирующий человек власти, подчиняющий все национально-по-
литическим целям и не разбирающий лиц слева и справа. При этом как само 
собой разумеющееся изображается его величайшая личная незаинтересован-
ность и максимально приличное поведение. Однако в этом отношении я, как 
обжегшийся ребенок, предпочитаю беречься от огня» [3. S. 418]. По этой мо-
дели личного расколдовывания классика строятся многочисленные попытки 
опровержения веберовской социологии как некогерентной, непоследователь-
ной и потому нерелевантной для научного применения.

Антивебериана в рамках академии

Второй тип критики направлен на идейно-теоретическое наследие 
Вебера — в целом или отдельные работы и даже идеи. Структурно такая 
борьба с Вебером может выглядеть как нормальный случай научной критики 
со стороны непримиримого сторонника альтернативных взглядов и подхо-
дов. Однако ведущим мотивом может оказаться не (с) только опровержение 
ложной веберовской эвристики ради утверждения истинной социально-тео-
ретической систематики, сколько иная прагматика — научно-политическая, 
мировоззренческая или даже оппортунистическая (вроде личного профили-
рования за счет противостояния самому Веберу).

Пример непримиримой политико-теологической борьбы с «неправиль-
ной» социологией религии Вебера можно найти у Х. Йоаса: в работах по-
следних лет он рассматривает сложные и часто запутанные взаимоотноше-
ния между научным изучением религии и религиозной верой как жизненным 
принципом. Например, в книге «Власть священного» (2017) Йоас продол-
жает полемическую линию, начатую в предшествующих трудах, выдвигая 
теоретическую альтернативу тезису Вебера об усиливающемся расколдовы-
вании мира вследствие религиозной рационализации, начавшееся в эпоху 
Реформации [25]. Пытаясь опровергнуть веберовский тезис о рационализа-
ции как судьбе человечества, Йоас выдвигает альтернативную версию исто-
рии религии, прямо говоря о своей полемической готовности «взять быка 
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за рога» и эксплицитно противопоставляя свою позицию веберовской, давно 
содержательно выхолощенной, несмотря на формально канонический статус: 
«Хотя Макс Вебер возвысился до бесспорно великого классика социологии, 
по мере отхода этой дисциплины от истории возник разрыв между большим 
уважением и числом работ, которые следуют схожей программе. Этот разрыв 
невозможно преодолеть посредством тех многочисленных работ, что тесно 
примыкают к веберовским исследованиям, не учитывая давно изменившую-
ся ситуацию или же просто канонизируя утверждения» [25. S. 16–17].

Ставя под сомнение привычную генеалогию модерна, Йоас последо-
вательно отрицает однонаправленный исторический процесс, настаивая 
на принципиальной открытости культурного развития человечества, остав-
ляющего возможности и для реабилитации трансцендентного измерения. 
Некоторые оппоненты Йоаса, включая профессора Гейдельбергского уни-
верситета Т. Швина, резко критически восприняли данный антивеберовский 
проект, отнеся его оптимизм в отношении будущего религии (прежде всего 
христианства) к сфере личных интересов верующего католика Йоаса, прямо 
ссылающегося на свои религиозные мотивы [33].

Другой неожиданный кейс «отмены» Вебера можно обнаружить в рабо-
те Р. Лахмана «Что такое историческая социология?», вышедшей на русском 
в 2016 году. В ней он мимоходом высказывается о классике так: «Вебер видел 
в феодализме некое “хроническое состояние”, неспособное трансформироваться 
за счет собственной внутренней динамики. В результате он с надеждой обратился 
к некоей внешней силе, а именно к протестантской Реформации, которая должна 
была нарушить сложившиеся социальные отношения и стать искрой для возник-
новения рационального действия и капитализма. При всей теоретической эле-
гантности аргумент Вебера неверен с фактической точки зрения. Вебер и исто-
рически невежественные социологи, воспринявшие его некритически, понятия 
не имеют, что критику средневекового католицизма, схожую с критикой Лютера 
и Кальвина предложили еще теологи предшествующих эпох» [12. С. 39–40].

Бросается в глаза содержательная схожесть аргумента Лахмана с од-
ним из пунктов критики историка Ф. Рахфаля, опубликовавшего в 1909 году 
цикл из пяти статей под общим названием «Кальвинизм и протестантизм», 
посвященный критическому разбору веберовской «Хозяйственной этики». 
Ответная «Первая антикритика» Вебера вышла в 1910 году и показала, на-
сколько глубоко его затронула критика Рахфаля — абсолютно несправедли-
вая, на взгляд Вебера [4]. Она представляет интерес как образец научной по-
лемики великого социолога с признанным специалистом по нидерландской 
революции, который своими нудными фактологическими экскурсами поста-
вил под сомнение владение Вебером историческим материалом по кальви-
нистской Реформации. Но самое главное — Рахфаль критиковал идеаль-
но-типологический метод, в данном случае один из мотивов экономической 
деятельности (поиск религиозного спасения), в комбинации других, более 
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земных интересов вроде стремления к благополучию или заботы о семье. 
Отношения между полемистами достигли такого напряжения, что попытка 
«отмены» Вебера чуть не закончилась дуэлью двух известных ученых.

Вредная наука

И, наконец, под радикальное сомнение регулярно ставится дискурсив-
но-институциональное пространство веберовской социологии — как на-
учно-дисциплинарно сомнительное, ненаучное или антинаучное, а чаще 
всего как идеологически вредное, политически неправильное и потому не-
приемлемое для академической практики. Превалируют здесь левые теоре-
тики — от большевиков с В.И. Лениным и франкфуртских неомарксистов 
с М. Хоркхаймером и Г. Маркузе до нынешних носителей леволиберального 
дискурса в западных университетских кампусах, «отменяющих» канониче-
ские фигуры всемирного научного пантеона по тем или иным причинам (они 
белые, мужчины и буржуа).

Кстати, ленинскую реплику о Вебере редко приводят целиком, хотя она 
имела катастрофические последствия для отечественного социального знания, 
практически исключив возможность нормальной рецепции веберовской соци-
ологии в нашей стране. Вот эта реплика в ленинском «Докладе о революции 
1905 года», прочитанном на немецком языке 9 (22) января 1917 года в цюрих-
ском Народном доме на собрании швейцарской рабочей молодежи: «Буржуазия 
любит называть московское восстание чем-то искусственным и насмехаться 
над ним. Например, в немецкой так называемой “научной” литературе госпо-
дин профессор Макс Вебер в своей большой работе о политическом развитии 
России назвал московское восстание “путчем”. “Ленинская группа, — пишет 
этот “высокоученый” господин профессор, — и часть эсеров давно уже под-
готовляла это бессмысленное восстание”. Чтобы оценить по заслугам эту про-
фессорскую мудрость трусливой буржуазии, достаточно только возобновить 
в памяти сухие цифры статистики стачек. … Припомним нарастание револю-
ции, восстания крестьян и солдат, и мы тотчас же придем к убеждению: сужде-
ние буржуазной “науки” о декабрьском восстании не только нелепо, оно явля-
ется словесной уверткой представителей трусливой буржуазии, которая видит 
в пролетариате своего опаснейшего классового врага» [13].

Немецкие марксисты полностью разделяли это разгромное мнение со-
здателя первого в мире государства рабочих и крестьян. Можно сослаться 
на показательную попытку отмены Вебера социалистическими радикалами 
во время процедуры его приглашения на вакантную должность профессора 
национальной экономии Мюнхенского университета. Тогда Вебер столкнул-
ся с резким политически мотивированным неприятием левых активистов, 
заседавших в Мюнхенском совете рабочих и солдатских депутатов 26 мар-
та 1919 года, т.е. менее чем за две недели до провозглашения Баварской со-
ветской республики. Протокол заседания одного из комитетов зафиксировал 
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голоса выступавших товарищей, что сегодня представляет интерес как по-
пытка социалистов перейти к прямой идеологической индоктринации уча-
щейся молодежи посредством социальной науки, т.е. ровно то, с чем всю 
жизнь программно боролся Вебер. Примечательно, что некоторые участники 
этой странной дискуссии были известными левыми деятелями, (Э. Никиш (3) 
и Э. Толлер (4)), в последующем сыгравшими заметную роль в политической 
и интеллектуальной истории Германии.

Приведем пространную цитату из протокола, свидетельствующую о по-
пытке политико-идеологической отмены выдающегося социального ученого: 
«Никиш: В здешнем университете на освободившееся после Брентано место 
ординарного профессора национальной экономии приглашен Макс Вебер 
из Гейдельберга. Эта дисциплина имеет огромнейшее значение для буду-
щего. Студенты этого факультета позже займут важнейшие хозяйственные 
должности и от их настроя зависит очень многое. Поэтому на эту ответствен-
ную должность должен быть назначен человек, который сумеет пропитать 
взгляды молодежи социалистическим духом. Брентано отравлял наше сту-
денчество, и Макс Вебер находится в кругу буржуазно-капиталистических 
идей. Он враг идеи Советов и еще незадолго до революции выступал за мо-
нархию. Вебер уже согласился, но есть выход — сообщить общественности 
о протесте комитета. Насколько известно о веберовском характере, он по-
сле этого добровольно откажется ехать в Мюнхен. Мы уже составили такой 
протест (Зачитывает). Толлер подчеркивает враждебное отношение Вебера 
к Советам, но хочет добавить предложение: “несмотря на его научные за-
слуги”. Толлер: Речь идет об ординариате, который он не должен получить. 
Но то, что мы вообще не обсуждаем его как национал-эконома, опозорит нас. 
Хагемайстер: Не важно, что Вебер имеет мировую славу. Мы должны полу-
чить хотя бы и незначительного человека, лишь бы он прививал молодежи 
социалистические идеи» [28. S. 424].

Однако не только политические экстремисты пытались отменить не-
правильного профессора, но и крупные левые теоретики, включая входив-
ших в веберовский круг. Например, Г. Лукач, тесно общавшийся с ним с 1912 
по 1917 годы в Гейдельберге и часто бывавший гостем знаменитых воскрес-
ных приемов в доме Веберов (5), позже счел принцип партийности более важ-
ным, чем личная лояльность и научная добросовестность. В результате Вебер 
превратился для него в носителя буржуазной иррациональности, чей либе-
ральный демократизм имел своим «социальным источником» концепцию 
глобальной политической (колониалистской) миссии господствующих наро-
дов [27. S. 61]. Лидер первого поколения Франкфуртской школы Хоркхаймер 
также отметился поразительными эпистемологическими открытиями в цен-
тральной для неомарксизма статье «Традиционная и критическая теория», 
подвергнув в ней Вебера остракизму как якобы представителя традицион-
ного способа социального теоретизирования (ориентировавшегося на стан-
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дарты научности в естествознании) [22]. Его единомышленник и соавтор 
Т. Адорно тоже отметился не менее странными утверждениями, совершенно 
необоснованно отнеся Вебера в своей «Негативной диалектике» к числу «по-
зитивистски настроенных исследователей» [1. С. 150]. Общим моментом всех 
инвектив франкфуртцев в адрес Вебера была поспешная идеологизация его 
идейного наследия, попытка выставить его «всего лишь» крупнейшим пред-
ставителем буржуазной социальной мысли.

Содержательные аспекты упорной борьбы неомарксистов с Вебером проа-
нализированы в книге Ю.Н. Давыдова «Макс Вебер и современная теоретиче-
ская социология», где этому сюжету посвящены два раздела — «М. Вебер в зер-
кале неомарксисткой критики (II половина 1930-х — 1940-е годы)» и «Споры 
вокруг Вебера в период второго общего кризиса теоретической социологии 
(1960-е — I половина 1970-х)». Симптоматичным для этого эпизода интеллек-
туальной истории ХХ стало то, как вооруженные марксистским принципом 
классовости левые мыслители вроде Маркузе настойчиво продолжали клей-
мить Вебера как теоретика буржуазного разума (формальной рациональности). 
Показательно скандальное выступление Маркузе на 15 конгрессе немецких со-
циологов 1964 года в Гейдельберге, посвященном 100-летнему веберовскому 
юбилею: в присутствии ведущих вебероведов со всего мира Маркузе попытал-
ся изобразить Вебера апологетом разнузданного капитализма. Столь нелепые 
утверждения вызвали резкую реакцию прежде всего американских коллег — 
Р. Бендикса и Б. Нельсона. Первый говорил об обвинениях Маркузе в адрес 
Вебера как о беспредметной, пустой утопии, негативной культурной критике 
и даже апокалиптике, а второй увидел в ней невероятно услужливый донос 
на подлинно критическое мышление со стороны «критической теории» [5].

Другим пунктом обвинения со стороны академических левых стали лич-
ные взаимоотношения и идейные пересечения Вебера с другим проблемным 
мыслителем ХХ века — К. Шмиттом. На том же социологическом конгрессе 
1964 года крупнейшие «специалисты по Веберу» всерьез обсуждали связь 
пафоса харизматического лидерства, его политических воззрений и той ин-
теллектуальной среды, где теоретически «готовился» нацистский вождизм. 
Результаты дискуссии были неутешительны — вопросов оказалось больше, 
чем ответов: стал ли Вебер интеллектуальным пророком национал-социа-
лизма поневоле (6), был ли он реформатором-стратегом или даже радикалом, 
выступающим в пользу «безусловно радикальной социальной демократиза-
ции» [2. С. 345], или же всю жизнь оставался национал-либералом «в погра-
ничной ситуации». Вероятно, однозначное позиционирование Вебера на по-
литическом поле вряд ли уместно, учитывая его «методическое» упрямство 
и глубокий скепсис по отношению к реальной политике и политикам после 
О. фон Бисмарка. Вебер не позволяет «присвоить» себя ни одному обществен-
но-политическому течению, несмотря на то что он был одним из основате-
лей либеральной партии DDP. Тем не менее, его представления о Führerschaft 
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и «плебисцитарной вождистской демократии» постоянно провоцируют во-
прос (явно не без влияния исследования В. Моммзена «Макс Вебер и немец-
кая политика» [29]): как бы повел себя Вебер по отношению к Гитлеру и дви-
жению национал-социалистов.

Взаимодействие двух столь выдающихся ученых, как Вебер и Шмитт, 
представляет значительный интерес для истории идей и социологии интел-
лектуалов ХХ века. Этот кейс выходит за рамки мало продуктивных дискус-
сий леваков, был ли Шмитт «легитимным» учеником Вебера, как утверж-
дал Ю.Хабермас на веберовском юбилее [21. S. 81], или просто «прилежным» 
учеником, как настаивал Моммзен [29. S. 407]. Кстати, нынешние наследни-
ки франкфуртских теоретиков в лице борцов за леволиберальную идеоло-
гическую повестку в западной академии также выводят Вебера «на чистую 
воду», развенчивая мифы вокруг него. В качестве примера приведем цита-
ту об отце-основателе социологии как научной дисциплины, типичную для 
этого дискурса: «Макс Вебер был империалистом, расистом и социал-дар-
винистским националистом, и эти политические позиции фундаментально 
определяли его социально-научные труды. Вебер не просто впитал в себя 
империализм, расизм и национализм своей эпохи: он постоянно оказывался 
одиноким голосом справа во многих организациях, к которым принадлежал, 
в том числе в Союзе социальной политики, Национально-социальной партии 
и даже Пангерманском союзе. Это политическое основание трудов Вебера 
затемнялось посредством выборочного чтения и переводов, что позволяло 
колонизировать и эксплуатировать его имя для оправдания либеральной на-
учной и политической повестки» [6].

Примечательно, что автор процитированной статьи, впервые напечатан-
ной в издании «Postcolonial Studies», — не академический маргинал, а почет-
ный профессор Университета Джорджа Вашингтона. В этом же духе немец-
кий исследователь называет Вебера представителем расово-идеологически 
обоснованного империализма [31]. Уже возник массив аналогичных «разо-
блачительных» трудов, типичный образчик которых — сборник «Расизм 
и социология» [23]. Его открывает статья с программным названием «Расизм 
в белой социологии: от Адама Смита до Макса Вебера» [24], написанная 
академически респектабельным профессором Гамбургского университета. 
Примечательно, что на обложке издания помещено редкое фото Вебера, где 
он изображен сидящим на фоне индейского павильона, открытого в Сент-
Луисе во время Олимпиады 1904 года в рамках «Антропологических дней».

Вместо послесловия

Критика Вебера столь же многогранна, как и его творчество. Удивительным 
образом даже личная жизнь классика имеет прямое отношение к попыткам его 
«отмены». Осенью 1893 года Вебер женился на Марианне Шнитгер — даме 
из семьи промышленников, одной из ключевых фигур женского движения 
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Германии. Впоследствии это обстоятельство часто приводило к серьезным за-
блуждениям относительно политических оценок как Вебера, так и его супруги. 
Как пишет Г. Рот в предисловии к биографии Вебера, написанной его женой, 
ничто так не разделяет большую часть предыдущего немецкого женского дви-
жения от сегодняшнего феминизма, как национализм 1914 года, поскольку тог-
да женское общественное движение не отождествлялось с левыми и тем более 
интернациональными взглядами. Сегодня же Вебер оказался серьезным тео-
ретическим вызовом для феминистской социологии, пытающейся переопреде-
лить свое отношение не только к его идеям, но и к его поддержке тогдашнего 
феминизма. В этом смысле западным деконструкторам Вебера и других соци-
ологических классиков на поле расового, экологического, гендерного и прочих 
дискурсивных полей предстоит большая работа.

Однако борьба с «неправильным» классиком Вебером не является ис-
ключительным доменом европейских и американских левых. Время от вре-
мени и в России появляются работы, ставящие под сомнение веберовскую 
социологию как по идеологическим (7), так и по эвристическим [8] причи-
нам. Мы не можем затрагивать эти кейсы, так как русская рецепция вебе-
ровского наследия нуждается в отдельном рассмотрении. Так, вызывает осо-
бый эпистемологический интерес антивебериански настроенный вульгарный 
марксизм, представленный не только в академических сочинениях, но и сре-
ди популярных интернет-блогеров, и примечательный самой попыткой воз-
рождения социально-теоретической перспективы, доминировавшей в нашей 
стране в 1930-е–1940-е годы. Поразительно наблюдать, как относительно 
молодые люди изъясняются в Интернет на языке вульгарного социологиз-
ма в духе школы М.Н. Покровского. Иногда в интернет-роликах можно об-
наружить образцы поистине трогательной теоретической наивности. Стоит 
ли говорить, что с точки зрения эвристики социального сталинистский сег-
мент YouTube представляет собой своеобразную эпистемологическую маши-
ну времени, позволяющую оказаться в мире идеологических представлений 
столетней давности. С ее помощью люди в ХХI веке могут игнорировать все 
достижения современного социального знания, оказываясь даже не в поздне-
советском универсуме идей, а в дискурсивном пространстве ортодоксального 
сталинизма.

Безусловно, продолжающиеся уже больше века попытки отменить 
Вебера — как у нас, так и на Западе — это симптом кризиса и амбивалентно-
сти модерна как эпохи, безжалостным диагностом которой и выступал вели-
кий социолог.
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Примечания
(1) См., напр., развернутую рецензию И.В. Троцук на прорывную работу К. Аллена 

о Вебере как теоретике империи [19], хотя Аллен весьма амбивалентно оценивает по-
литическую позицию классика-империалиста [34].

(2) Ср. с высказыванием известного немецкого вебероведа Ф. Тенбрука: «Даже теологи-
ческая литература по еврейским пророкам вряд ли озадачилась важными взглядами 
Вебера, игнорируя его “Хозяйственную этику мировых религий” точно так же, как 
и остальные культурно-исторические дисциплины» [14. C. 117].

(3) В период Веймарской Германии радикальный социал-демократ Э. Никиш сблизился 
с представителями движения «консервативной революции» и стад ведущим идеоло-
гом национал-большевизма.

(4) В апреле 1919 года Э. Толлер стал одним из руководителей Баварской советской ре-
спублики. После ее падения, во время суда над ее лидерами Вебер фактически спас 
Толлера от казни, засвидетельствовав идеалистический характер его убеждений.

(5) Марианна Вебер так вспоминала об этих контактах: «С противоположного полюса ми-
ровоззрения пришли несколько молодых философов из Восточной Европы, с которы-
ми мы познакомились в это время; прежде всего венгр Георг Лукач, с которым Вебер 
очень подружился» [3. С. 387].

(6) Интерес в этой связи представляет исследование К. Клингемана «Социология 
в Третьем рейхе». Особенно примечательно эссе «Макс Вебер в имперской социоло-
гии 1933–1945 гг.»: несмотря на «несвоевременность» веберовского постулата о науке, 
свободной от ценностных суждений, Вебер, по мнению Клингемана, оставался авто-
ритетом для нацистских социологов, причем не только университетских преподавате-
лей, пытавшихся дистанцироваться от нацистского концепта науки, но и откровенных 
национал-социалистов и отдельных партийных вождей вроде Х. Франка [26].

(7) Самая яркая в этом отношении — монография А.Б. Рахманова [15; см. также: 7].
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sociological canon due to its extremely fragmentary nature even within the positive perception 
of his ideas. Further, the article schematically reconstructs the long tradition of intellectual 
struggle with Weber personally and his ideas. The author believes that there is a gap in global 
Weber studies, which is anti-Weberianism as a significant intellectual and cultural practice 
that has not yet been explicitly reflected, and proposes an analytical scheme for systematizing 
permanent attacks on Weber at different levels (personal, discursive and institutional). The first 
critical strategy focuses on Weber’s personality, emphasizing the incoherence of his scientific-
theoretical views and way of life. The second type of criticism focuses on Weber’s ideas, trying, 
under the guise of academic polemics, to refute the main provisions of Weber’s sociology 
as untenable for productive work within the current sociological research (as a rule, the leading 
motives of such a strategy lie outside scientific discussions). The third anti-Weber strategy 
is openly political/ideological in nature and aims not so much at exposing the scientific fallacy 
of his theses as at their ideological condemnation, formal ban or “cancellation” as harmful and 
dangerous for the goals of particular social movements. In conclusion, the author mentions 
some attempts to “cancel” Weber in Russia — both within the academy and by ideologically 
biased publicists and bloggers.
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Аннотация. Последние десятилетия ознаменовались распространением воинской 
иррегулярности в условиях международных и внутренних конфликтов. Наиболее вос-
требованной теоретической рамкой, позволяющей осмыслять природу и деятельность 
иррегулярных формирований, остается опубликованная в 1963 году «Теория партизана» 
Карла Шмитта. Автор актуализирует предложенные Шмиттом критерии принадлежно-
сти к партизанству и рассматривает воинскую иррегулярность как особый социальный 
феномен вне поддерживаемого государственными институтами социального порядка, 
потенциально угрожающий ему, несмотря на изначальное совпадение интересов. За кри-
минализацией иррегулярного бойца, осуществляемой оккупантом в условиях междуна-
родного конфликта, может следовать повторная криминализация со стороны порядка, 
восстановление которого он приближал. «Теория партизана» подразумевает подобное 
рассмотрение, но в должной мере его не раскрывает. В статье отмечена обратная зави-
симость внутренней политизации иррегулярного формирования по отношению к его 
внешней криминализации: оккупационный порядок игнорирует политические мотивы 
партизана, фокусируясь на используемых им криминальных методах вооруженной борь-
бы, и рассматривает его лишь как злостного нарушителя спокойствия, обезвреживание 
которого требует полицейских операций. С другой стороны, вчерашний герой может 
быть объявлен преступником той регулярностью, что ранее оказывала ему поддержку, 
если конвертирует высокую интенсивность своей политической вовлеченности в резкие 
требования в ее адрес. Хотя для партизана подобные инициативы станут продолжением 
борьбы на политическом фронте, они рискуют быть расценены как прямая угроза со-
циальному порядку и потому подвергнуты уголовному преследованию. Соответственно, 
поощрение иррегулярной борьбы — эффективное средство борьбы с внешней агрессией 
в краткосрочной перспективе, но взрывоопасная, угрожающая социальному порядку мера 
в долгосрочной. Автор делает вывод о неразличимости политического и криминального 
в условиях полноценного гражданского конфликта, возникающей на фоне взаимной кри-
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минализации его участников и политизации используемых ими криминальных средств 
насилия, и приводит ряд исторических примеров криминально-политической амбива-
лентности иррегулярных формирований.
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Во вражде незаконно сделанное ищет своего права.
Карл Шмитт

«Откуда происходят все бедствия в мире?» — 
спросил себя Вагнер.

От «старых договоров» — ответил он, подобно 
всем идеологам революции.

Фридрих Ницше

Немецкий философ и социолог Карл Шмитт известен как автор одной 
из самых значимых попыток проведения границы между политическим 
и прочими областями человеческого существования. Шмиттовское пони-
мание политического как сферы различения коллективного друга и врага 
(врага отличает от экономического конкурента или культурного антагониста 
принципиальная готовность убивать и умирать в борьбе с ним) остается вос-
требованным в рамках новейших исследований [25. С. 305–308]. Знаменитое 
рассуждение о возможности взаимного причинения смерти как о критерии, 
отделяющем политическое от экономического, этического и эстетическо-
го [25. С. 301–302, 312–314] обращает на себя столь пристальное внимание, 
что в его тени рискует остаться другое не менее важное интеллектуальное 
открытие Шмитта — граница между политическим и криминальным, обла-
дающая огромным значением для социальной науки.

Проблему различения политического и криминального (врага и пре-
ступника) Шмитт осмысляет в нескольких контекстах. Один из них пред-
ставлен в работе «Номос Земли» [24], посвященной парадигмальным 
трансформациям во взаимодействии субъектов международной полити-
ки с регулярными армиями. Шмитт заостряет внимание на тенденции 
к криминализации вражеских политических режимов: военные действия 
все чаще принимают характер полицейских операций, цель которых — 
ликвидация возмутителя спокойствия [24. С. 474–475]. Криминализация 
политического оппонента может служить источником легитимации вой-
ны на уничтожение современными морскими и воздушными средства-
ми [24. С. 468, 473]. Данная аргументация привлекает внимание многих 
исследователей, справедливо указывающих, что теоретические положе-
ния Шмитта предвосхитили характер целого ряда современных конфлик-
тов (1). Однако проблема исчезновения границы между политическим 
и криминальным на мировом уровне относится к предметным областям 
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философии войны и теории международных отношений, вследствие чего 
будет оставлена за рамками данной статьи.

Второй контекст шмиттовского исследования границы между политиче-
ским и криминальным напрямую связан с проблематикой социального поряд-
ка и более интересен для социального ученого — это исследование феномена 
иррегулярных воинских формирований в «Теории партизана» [26]. Ее глав-
ный герой — автохтонный партизан, стремящийся подорвать оккупационный 
порядок, установить и поддержать который пытается интервент на занятых 
территориях. Криминализация партизана, осуществляемая оккупантом, — 
хорошо известный факт [26. С. 50, 56]. В статье партизанское движение рас-
сматривается как потенциально проблематичное для социального порядка, 
поддерживаемого институтами государственной власти, в интересах которой 
партизан действует на оккупированных территориях. Интенсивная полити-
ческая вовлеченность партизана способствует решению важнейших боевых 
задач и приближает победу над внешним врагом, что является основанием 
для его героизации. Вместе с тем эта же сущностно важная характеристи-
ка партизанского движения способна стать причиной резких политических 
требований, быть воспринята как угроза социальному порядку и встречена 
повторной криминализацией. Иными словами, за строгим определением пар-
тизана в «Теории партизана» скрывается «хамелеон» [30. С. 12], чья ирре-
гулярность может быть интерпретирована и как маркер героического риска, 
и как угроза государственной безопасности — в зависимости от колебаний 
партизанской активности [30; 38].

Несмотря на то, что основная линия «Теории партизана» — рассмотрение 
автохтонного партизана, борющегося с внешним агрессором, произведение 
содержит и ряд положений, имеющих отношение к партизану повстанческого 
типа, борющегося с политическим режимом, — революционеру или борцу 
за независимость [26. С. 114–117]. Речь может идти и о «мерцающем» харак-
тере границы между политическим и криминальным в условиях начальной 
фазы гражданской войны [4. С. 162–163], т.е. о неразличимости политическо-
го и криминального в условиях гражданского конфликта. Генезис подобной 
ситуации связан с политизацией используемых в рамках гражданского кон-
фликта средств насилия и взаимной, обоюдной криминализацией участни-
ков противостояния. В данной статье вопрос об изменчивом (балансирую-
щем между политическим и криминальным) статусе иррегулярного бойца 
помещается в фундаментальный теоретический контекст, заданный краеу-
гольным камнем социальной науки — проблемой социального порядка (2). 
В современной науке «Гоббсова проблема» — вопрос не только о происхож-
дении (3), но и о поддержании социального порядка, его защите от внешних 
и внутренних угроз, одной из которых и является воинская иррегулярность.

В первой части статьи представлена обновленная реконструкция четы-
рех сущностных критериев принадлежности к партизанству, сформулирован-
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ных Шмиттом. Опираясь на работу Т.А. Дмитриева [9], автор актуализирует 
определенные Шмиттом характеристики в свете релевантных геополитиче-
ских и технологических изменений, связывая их с проблемой социального 
порядка. Во второй части исследуется граница между политическим и кри-
минальным, проходящая по линии отношения иррегулярного соединения 
к действующей или проектируемой регулярности. В третьей части приведе-
ны несколько исторических примеров, воплощающих описанные Шмиттом 
сценарии судьбы иррегулярных формирований, различие между которыми 
зависит от политической воли государства и их готовности интегрироваться 
в действующий социальный порядок.

Итак, в «Теории партизана» обозначены четыре сущностные харак-
теристики изучаемого феномена — иррегулярность, повышенная мо-
бильность, интенсивность политической вовлеченности и теллуриче-
ский характер [26. С. 38]. Хотя эти критерии обобщают опыт, кажущийся 
архаичным на фоне реалий современной войны (4), шмиттовское уче-
ние о партизане остается надежным инструментом социальной науки. 
Во-первых, шмиттовский партизан представляет собой «концептуаль-
ную модель», на полное соответствие которой вряд ли может претендо-
вать какая-либо современная иррегулярная сила [38. С. 346]. Вероятно, 
Шмитт предлагает читателю теоретическую конструкцию, способную 
выступить в роли отправной точки анализа любого социального фено-
мена, связанного с военизированной иррегулярностью (5). Во-вторых, 
Шмитт признавал, что сформулированные им критерии — не «оконча-
тельное решение необъятной проблемы партизана», а ее «предваритель-
ный исток», и потому открыты для корректив [22. С. 148–149]. Многие 
факторы (и основной — влияние технического прогресса) обусловлива-
ют серьезные преобразования партизанской борьбы и требуют актуали-
зации введенных Шмиттом критериев.

Четыре критерия принадлежности  
к партизанству в исторической перспективе

Первую строку в шмиттовском списке критериев занимает иррегуляр-
ность. Он развернуто описывает различные проявления иррегулярности, 
но ни в «Теории партизана», ни в беседе по ее мотивам мы не встречаем 
четкого определения данного понятия. Г. Сломп справедливо замечает, что 
понятие «иррегулярность» обретает смысл и значение только на контрасте 
с институтом регулярных армий [39. С. 506]. В «Теории партизана» мы дей-
ствительно сталкиваемся с целой серией противопоставлений воинской ре-
гулярности и иррегулярности [26. С. 26, 42, 59–60]. Вместе с тем необходимо 
обратить внимание на то, о каком значении регулярности рассуждает Шмитт: 
особенности использования понятия в ряде контекстов «Теории партизана» 
говорят в пользу того, что его содержание не сводится исключительно к ми-
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литарному аспекту и требует более широкого осмысления, с привлечением 
категории социального порядка.

Отсутствие формы и знаков отличия, диверсионные методы вооруженной 
борьбы и прочие проявления партизанской иррегулярности следует противо-
поставлять соответствующим антиподам, присущим армейской регулярности. 
Все это — следствие того, что «легальность является неотразимым функци-
ональным модусом всякой современной государственной армии» [26. С. 130], 
поэтому смыслообразующей характеристикой иррегулярности становится 
нелегальность, пребывание вне системы правового порядка. Текущую ир-
регулярность гражданского конфликта легитимизирует стремление к «осу-
ществлению новой регулярности собственными силами» [26. С. 117], и речь 
идет не столько о будущей трансформации партизанского движения в регу-
лярные войска, сколько о построении нового порядка на пепелище старого 
(первый — следствие второго). «Тот, кто берется определять, кто является 
врагом, притязает на собственную, новую легальность» [26. С. 117], на фоне 
чего объявляющий действующий политический режим вражеским парти-
зан-революционер становится носителем проекта нового порядка, который 
стремится распространить на социум в целом. Стремление к освобождению 
контролируемой врагом территории путем вооруженной борьбы для уста-
новления на ней своего порядка делает революционера политической фигу-
рой в собственных глазах. «Порядок есть телос политического» [12. С. 126], 
и в этом смысле регулярность — целевая причина политической борьбы пар-
тизана-революционера или борца за независимость.

Уточненное понимание регулярности способствует прояснению фено-
мена иррегулярности. Шмитт фиксирует пребывание партизана вне легаль-
ности, и это правовая проблема на уровне социальной онтологии. «Ключевые 
понятия современности являются понятиями порядка: “государство”, 
“право”, “конституция”, “суверенитет” и даже “политика” содержательно, 
на уровне семантики, и структурно, как определенный тип дискурса, несут 
в себе аспект упорядоченного социального действия» [12. С. 126], и исполь-
зуемый Шмиттом концепт легальности органично встраивается в данный 
список. Иррегулярный боец — фигура, сознательно ставящая себя вне по-
рядка, поэтому он делит рассматриваемую характеристику с пиратом или 
бандитом (7). Преступник пренебрегает нормами и требованиями действу-
ющего порядка, ориентируясь лишь на свой собственный. Весь боевой путь 
иррегулярного бойца представляет собой аналогичное самоисключение: 
такой боец повстанческого типа занимает это положение, стремясь унич-
тожить социальный порядок, представляющийся ему несправедливым; 
автохтонный партизан, борющийся с интервентом, — преследуя цель по-
дорвать порядок, который пытаются установить оккупационные власти (8). 
Партизан при этом пребывает и вне порядка, действующего на его родине, 
борющейся с внешним агрессором: отряд формируется в обход установ-
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ленных мобилизационных процедур, его внутренняя иерархия не вписана 
в строгую систему воинских званий, на его бойцов не распространяются 
формальные правила, действующие в отношении солдат и офицеров регу-
лярных сил. Именно поэтому партизан использует методы и средства, не-
доступные для солдат регулярной армии, пренебрегает ношением формы 
и использованием знаков различия.

Борющаяся с интервентом регулярность способна повысить шансы 
на успех в борьбе с внешним врагом, оказывая поддержку самоорганизую-
щемуся партизанскому движению. Однако тем самым она взращивает не-
что, не поддающееся прямому контролю, при помощи средств, эффективно 
действующих в отношении элементов порядка (9), т.е. регулярность создает 
риски, актуальные как для будущего мирного времени, так и для периода 
боевых действий (например, если партизан продолжает вооруженную борьбу 
на фоне инициатив регулярности по переходу к мирному урегулированию). 
Риски при этом обоюдны: в связи с отсутствием гарантий, на которые мо-
гут рассчитывать бойцы регулярных армий, автохтонный партизан должен 
быть готов не только к столкновению с жестокими репрессиями со стороны 
оккупанта, но и с любой реакцией со стороны регулярности, в интересах ко-
торой он воюет, поскольку у последней нет перед ним никаких формальных 
обязательств, аналогичных обязательствам перед солдатами и офицерами, 
действующих в легальном поле.

Второй критерий — повышенная мобильность — едва ли требует развер-
нутых комментариев. Это еще одна характеристика, которую иррегулярный 
боец делит с преступником. Партизанские отряды способны быстро менять 
место дислокации и проводить молниеносные вылазки. В этом отношении 
партизан неотличим от налетчика, действующего в виде малочисленной 
мобильной группы и мгновенно растворяющегося среди рядовых граждан. 
Пространство партизанской активности может быть чрезвычайно широким 
в связи с высокой скоростью перемещений и отсутствием точек постоянного 
расположения. Шмитт делает акцент на моторизации — причине высокой 
мобильности иррегулярных соединений, отмечая возможность структурной 
трансформации партизанских движений на фоне все большего усиления дан-
ной тенденции.

Третий критерий — интенсивность политической вовлеченности парти-
зана: он целиком и полностью отдает себя вооруженной борьбе, зашагивая 
в смерть значительно дальше и охотнее в сравнении с бойцом регулярной 
армии [5. С. 94]. Партизаном движет «личное, экзистенциально окрашенное 
неприятие факта оккупации родной страны» [9. С. 205] (11), а не процедурная 
механика действующего порядка. Столь мощная мотивация и преданность 
общему делу борьбы с врагом делают партизанское движение монолитным 
политическим единством, крепость социальных связей внутри которого не-
мыслима для «современного либерального государства» [39. С. 505] и не толь-
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ко либерального (12). Самостоятельное решение о противостоянии врагу 
наделяет автохтонное партизанское движение параллельной по отношению 
к действующей регулярности политической субъектностью. Обстоятельства 
внешней агрессии могут подталкивать регулярность к поощрению парти-
занской активности, но обратной стороной подобной стратегии оказывает-
ся появление «актора, угрожающего монополии государства на политиче-
ское» [39. С. 505] и отличающегося несоизмеримо более высокой степенью 
социальной сплоченности.

Четвертый критерий — теллурический характер партизанской активно-
сти: шмиттовский партизан — плоть от плоти родины, использующий знание 
ее географических особенностей и специфики локальной инфраструктуры. 
Он легко смешивается с гражданским населением, затрудняя преследование. 
Автохтонность и стремление «защищать дом, очаг и родину от чужого за-
хватчика» [26. С. 48] наделяют партизана оборонительной природой, кото-
рая лишь на первый взгляд соответствует интересам регулярности. С уче-
том повышенной интенсивности политической вовлеченности и тотальной 
погруженности во вражду с интервентом партизан может враждебно отне-
стись к любым мирным инициативам со стороны регулярности, усмотрев 
в них предательское отступничество. На фоне отступлений или локальных 
поражений регулярных войск партизан, сохраняя свою оборонительную 
природу, может занять (и сделать публичной) политическую позицию, со-
гласно которой действующая регулярность защищает родину недостаточно 
рьяно или компетентно. «Эвристически различение друга и врага — эффек-
тивный, хотя и небезопасный способ проверки наличия самого социального 
порядка» [11. С. 20]. Эвентуальное различение друга и врага в опыте борьбы 
с внешней силой — самая серьезная проверка порядка на прочность. Любая, 
даже дискурсивная конфронтация с параллельно борющейся иррегулярно-
стью способна стать для порядка серьезнейшим дестабилизирующим вызо-
вом в и без того экстремальных условиях вооруженного конфликта.

Другая интересующая Шмитта фигура — революционер-интернациона-
лист — жертвует оборонительным характером в пользу глобальных амби-
ций, в связи с чем «становится манипулируемым орудием всемирно-револю-
ционной агрессивности» и «лишается всего, за что он поднимался на борьбу 
и в чем был укоренен теллурический характер, легитимность его партизан-
ской иррегулярности» [26. С. 115]. Партизан, выступающий в роли локально-
го революционера (или борца за независимость), может объявить действую-
щий политический режим оккупационным (антинародным, марионеточным 
и т.д.) и сопроводить свою агрессию освободительным пафосом.

Технический аспект может внести коррективы в сочетание черт парти-
занства, например критерии мобильности и теллурического характера стал-
киваются друг с другом: последний создает пространственные ограничения, 
сдерживающие возможности первого [38. С. 346]. Успешность сдерживания 
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зависит от развития средств мобильности — значительный технологический 
скачок способен ослабить теллурический критерий или наполнить его новым 
содержанием: «В той мере, в какой партизан моторизируется, он утрачивает 
почву, и растет его зависимость от индустриально-технических средств, в ко-
торых он нуждается для своей борьбы… Все аспекты, в которых мы до сих 
пор рассматривали сегодняшнее партизанство, как будто бы тем самым рас-
творяются во всепобеждающем техническом аспекте» [26. С. 117]. В «Теории 
партизана» Шмитт использует понятие «сухопутного корсара», но подчерки-
вает, что партизан не может быть отождествлен с ним, будучи крепко связан 
с родной землей и стихией суши в целом (13). Вместе с тем широкое приме-
нение морских и воздушных средств ведения войны (уничтожая институт 
сухопутной оккупации и определяя самомобилизацию автохтонного пар-
тизана) в сочетании со стремительным технологическим развитием средств 
мобильности и переносом геополитической борьбы сверхдержав в порой не-
ожиданные, далекие от их границ локации (Африка, Ближний Восток (14)), 
превращают воюющего в интересах родины партизана XXI века в глобаль-
ную фигуру (15), открытую описанию и осмыслению при помощи категории 
«сухопутного корсара», ранее использовавшейся Шмиттом лишь в инстру-
ментальных, уточняющих целях.

«Война пронизывает всю социальную ткань современного мира. Она часто 
являет себя в качестве знакомого конфликта между политическими образовани-
ями — как классическими, так и современными, не обязательно являющимися 
государствами. Различные движения, организации и вооруженные группиров-
ки способны вести длительные и полномасштабные боевые действия как друг 
против друга, так и против международно-признанных государств» [29. С. 8]. 
В результате иррегулярные силы все реже соответствуют автохтонному типу 
партизана, описанному в «Теории партизана», но сохраняют связь со шмиттов-
ским произведением, воплощая предвосхищенные им тенденции ослабления 
теллурической привязки на фоне стремительного развития средств мобильно-
сти. По мере расширения сферы применения средств, ассоциирующихся с во-
инской иррегулярностью, более широким и гибким становится и само понятие 
«партизан»: «Как традиционные государства, так и формы не-суверенной во-
енно-политической организации концептуализируются как партизаны в кон-
тексте глобальной внутригосударственной гражданской войны» [34. С. 284]. 
Общей характеристикой автохтонного партизана и «сухопутного корсара» 
XXI века (и прочих схожих фигур) остается иррегулярность — пребывание вне 
систем норм и процедур, предполагаемых конвенциональными социальными 
порядками. Более того, Шмитта, осознающего возможные будущие транс-
формации, партизан интересует, прежде всего, как носитель иррегулярности: 
«проблема партизана есть проблема отношения регулярной и иррегулярной 
борьбы» [26. С. 106], т.е. речь идет о черте, создающей «мерцающую» границу 
между криминальным и политическим.
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Мерцающая граница между политическим и криминальным

Исследуя феномен партизанских движений, Шмитт неоднократно обра-
щается к возможности партизана опуститься «в неполитическое» [26. С. 117], 
раствориться в сфере криминала и бандитизма. Подобная перспектива всег-
да сопровождает партизанскую активность по причине изначальной близо-
сти характеристик партизанства и криминала — грань между партизанской 
и преступной деятельностью представляется одновременно чрезвычайно 
важной и невероятно тонкой. Шмитт обращается к аналогии, отмечая схо-
жие (с точки зрения регулярности) различия между пиратом и корсаром 
(приватиром, капером) [26. С. 108–109], но признает ограниченный потенциал 
данной параллели вследствие принадлежности партизана и корсара разным 
стихиям — суши и морю, соответственно. Теллурический характер автох-
тонного партизана XIX–XX веков не позволяет охарактеризовать его как «су-
хопутного корсара» — это словосочетание неизбежно упускает такие важные 
стороны партизанской активности, как маскировка, смешение с гражданским 
населением, диверсионные методы борьбы, использование особенностей 
местности. Тем не менее, «тип иррегулярности корсара как-то связан с регу-
лярностью» [26. С. 108], в связи с чем «корсара морской войны и партизана 
сухопутной войны можно сравнивать» [26. С. 108–109] как фигуры, сохраня-
ющие политический статус, несмотря на реализуемые ими де-факто крими-
нальные практики.

Так, пират — пример абсолютной иррегулярности [26. С. 108]: он ста-
вит себя в положение «врага рода человеческого» [24. С. 43] и чужд любому 
флагу, кроме черного [24. С. 597]. Корсар обладает связью с регулярностью, 
так как «снабжен “патентом” государственного правительства» [26. С. 108] 
(имеет право ходить под флагом своей страны [24. С. 597]), и потому не яв-
ляется морским разбойником. Столь принципиальное противопоставление 
нередко оборачивается фактической неразличимостью, поскольку корсар, 
имея пиратские привычки, склонен превышать прописанные в патенте пол-
номочия [24. С. 597], и его судьба открыта противоположным сценариям: 
«Часто лишь случай решал, закончит ли такой корсар жизнь королевским 
вельможей, высокопоставленным сановником или приговоренным к повеше-
нью пиратом» [24. С. 596–597]. Криминализация корсара — следствие от-
зыва признания государственной регулярностью, зачастую по независящим 
от корсара причинам: «собственное правительство хладнокровно жертво-
вало корсарами, когда они становились неудобными или когда это диктова-
лось соображениями внешнеполитического порядка» [24. С. 596] (16). С дру-
гой стороны, откровенно пиратские, никем и ничем не санкционированные 
акции могли получить «корсарский» статус постфактум, как в случае сэра 
Ф. Дрейка [36. С. 181]. Таким образом, одна и та же активность могла быть 
квалифицирована и как пиратская, и как корсарская, в зависимости от харак-
тера связи с регулярностью, определяемого самой регулярностью.
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Отметим, что корсар — более легальная фигура, чем партизан: государ-
ственный патент включает первого в легальное поле, подчиняет его деятель-
ность системе призового права, в то время как последний — скорее объект 
легитимации (17), дискурсивного признания и поощрения со стороны регу-
лярности. Партизан может быть прославлен как герой, но при этом остаться 
юридически несуществующей фигурой; включение корсара в систему пра-
вового порядка не гарантирует его полноценную социальную интеграцию. 
«Регулярное может стать институционализированной профессией, иррегуляр-
ное не может» [26. С. 126], и до тех пор, пока даже обладающий государствен-
ным патентом корсар не превратится в кадрового морского офицера (что не-
просто, так как «для хорошего кадрового офицера униформа — нечто большее, 
чем костюм» [26. С. 126], особая честь и культура, плохо сочетающаяся с кри-
минальным бэкграундом), он останется чуждой порядку фигурой, которую 
можно использовать как разменную монету во внешнеполитических интригах.

Политический статус партизана также требует связи с существующей 
или проектируемой регулярностью (18). Теллурический партизан, борющий-
ся с интервентом, воюет в интересах государства, утратившего контроль 
над оккупированными территориями. При этом своим подходом к веде-
нию вооруженной борьбы партизан едва ли отличается от преступника: оба 
«нападают из-за угла, выбирая для этого самый подходящий момент с тем, 
чтобы застать врага врасплох и нанести ему наибольший ущерб», исполь-
зуют такие методы, как «внезапные налеты, диверсии», устраивают акции 
устрашения [9. С. 209]. Феноменологически деяния автохтонного партизана 
представляют чистый бандитизм: иррегулярный боец «нападает исподтиш-
ка» [26. С. 60], что делает его неотличимым от представителя криминалитета 
с точки зрения способа решения боевых задач. Вероятно, наиболее ценным 
партизанским кадром, способным успешно реализовывать «внезапные на-
леты» и прочие «операции», будет вчерашний налетчик, обладатель крими-
нального опыта. Порядок может использовать силу, ранее угрожавшую ему, 
в борьбе против внешнего агрессора, политического врага, тем самым обу-
славливая «мерцание» интересующей нас границы и превращая преступника 
в эффективный инструмент политического противостояния. Успех подобных 
диверсий (связанных с колоссальными рисками и способных существенно 
повлиять на ход конфликта) открывает дорогу к героизации иррегулярного 
бойца, его превращению в важный политический символ.

С другой стороны, противник воспринимает партизана как преступни-
ка, злостного нарушителя спокойствия, бросающего вызов порядку, который 
он стремится установить или поддерживать [26. С. 43–44, 56]. Оккупант за-
интересован в нормализации жизни на занятых территориях, чтобы наладить 
тыловую работу и эффективно организовывать дальнейшие наступательные 
операции. Инструментом формирования необходимого оккупанту социаль-
ного порядка становится система правил (разоружение, комендантский час 
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и т.д.), саботируемых партизаном для создания хаоса в рядах интервента. 
Диверсии и акции устрашения сеют панику среди вражеских войск и кол-
лаборационистов (19), делают тыл неотличимым от фронта, вносят разлад 
в процессы, от которых напрямую зависят тактические и стратегические пер-
спективы военной кампании [26. С. 108]. Тень «нападающего из-за угла» пар-
тизана — проекция гоббсовского естественного состояния, источник перма-
нентной экзистенциальной опасности (20), ощущать которую должен каждый 
комбатант-интервент и местный коллаборационист. Ответом на подобные 
шаги партизана становятся жесткие полицейские акции, воплощающие прин-
цип «с партизанами борются только партизанским способом» [26. С. 109]. 
Таким образом, интенсивность политической вовлеченности теллурического 
партизана (регулярная готовность принять смертельные риски) прямо про-
порциональна степени его криминализации оккупационным порядком.

Партизану-революционеру удерживаться в политическом позволяет пра-
вило «с расчетом на далекое будущее иррегулярное должно легитимировать-
ся по регулярному» [26. С. 117]: политическая природа движения изначально 
укоренена в отношении к проектируемой, а не действующей регулярности. 
Имея в арсенале огромный набор нелегальных средств, иррегулярный боец 
повстанческого типа стремится уничтожить действующий порядок для уста-
новления альтернативного (21). Подобная интенция позволяет ему сохранять 
политический статус в собственных глазах и потенциально обрести его в гла-
зах третьей силы — внешней регулярности, заинтересованной в обретении 
политического друга. Третья сторона может предоставлять партизану разные 
ресурсы, и самым ценным становится политическое признание [26. С. 116], 
усиливающее легитимность партизана за счет установления связи не только 
с будущей, но и с нынешней регулярностью.

С точки зрения действующего порядка ни публичные амбиции иррегу-
лярного бойца, ни факт его признания внешними акторами не отменяют его 
статуса мятежника (22) — не-политического нарушителя покоя. Строгая, объ-
ективная граница между политическим и криминальным в этом контексте 
отсутствует — иррегулярный боец и его возможный внешний покровитель 
могут определять цели вооруженной борьбы как политические — установле-
ние более справедливого социального порядка (что автоматически наделяет 
соответствующим статусом и бойца), в то время как действующий порядок 
не может не ответить на это криминализацией мятежного движения (23), рито-
рически сводя его мотивы к персональной корысти главарей (для Шмитта это 
основной маркер принадлежности криминальному (24)). В случае поддержки 
со стороны «заинтересованного третьего» меры по нейтрализации «мятежа» 
могут быть объявлены внешней регулярностью беспорядочно жестокими, 
и за границей политического в ее глазах окажется уже действующий поря-
док, реагирующий на внутренний вызов (25). Дж. Агамбен рассматривает 
stasis, гражданский конфликт как «политическую парадигму, единосущную 
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городу и знаменующую становление политическим неполитического (oikos) 
и неполитическим политического (polis)» [1. С. 31], порог неразличимости 
между семейным и гражданским. На фоне взаимной криминализации сторон 
гражданского конфликта, сопровождающейся политизацией криминальных 
средств насилия, имеет смысл предположить, что внутреннее столкновение 
регулярного и иррегулярного может быть рассмотрено и как ситуация нераз-
личимости политического и криминального.

Возвращаясь к фигуре теллурического партизана, нужно отметить, что 
партизанское движение ассоциируется с инициативой местного населения, 
добровольным выбором вооруженной борьбы за родной край и кров. Однако 
партизанская борьба может также инициироваться и поощряться регулярно-
стью в собственных целях [38. С. 353]. Шульцке отмечает, что регулярность 
заинтересована в партизане как в «по-настоящему ожесточенном акторе» 
(бойце, способном применять неконвенциональные методы войны в столкно-
вении с прямой экзистенциональной угрозой) и мифологизированной фигу-
ре, способной мотивировать население [38. С. 353]. Абсолютная автономность 
партизана — составляющая мифологической конструкции [38. С. 348], по-
скольку в действительности партизан нуждается в перманентной ресурсной 
поддержке государственной регулярности, и в противном случае движение 
абсолютно нежизнеспособно даже в условиях высочайшей мотивации бой-
цов. В «Теории партизана» Шмитт называет «оружие и боеприпасы, деньги, 
материальную помощь и всякого рода медикаменты» [26. С. 116] как элементы 
ресурсной поддержки партизан со стороны третьей силы, и правительствен-
ное обеспечение едва ли решительно отличается от этого списка. Впрочем, 
современные реалии требуют включить в него разведывательную информа-
цию. Таким образом, регулярность инициирует возникновение иррегуляр-
ной силы как эффективной, обладающей определенной степенью автономии 
боевой единицы, но одновременно стремится установить над ней контроль, 
управляя доступом к жизненно важным ресурсам.

Поощрение иррегулярности несет в себе значительные риски для регу-
лярности, от которой исходит. Во-первых, воспеваемая в партизанском мифе 
способность населения к боевой самоорганизации в будущем может быть ис-
пользована революционными силами [38. С. 353]. Во-вторых, партизан мо-
жет поверить в свою автономию и начать действительно на нее претендовать, 
отказываясь от сугубо оборонительных функций в пользу самостоятельно 
определяемых задач. Пресечь подобное непросто, поскольку привычные ме-
ханизмы регуляции неэффективны в отношении пребывающей вне государ-
ственного порядка иррегулярности. Перекрытие доступа к жизненно важным 
ресурсам — потенциально результативная мера, но только если иррегуляр-
ными силами не накоплен их значительный объем. В случае нелояльности 
регулярность разрывает связь с партизаном, отказывая ему в легитимности, 
и партизан лишается политического статуса, обретая криминальный харак-
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тер [38. С. 356]. Интересно, что партизан, претендуя на автономность, спосо-
бен ставить перед собой политические цели, стать источником требований 
к регулярности, которая воспринимает эту инициативу как нарушение спо-
койствия и угрозу порядку, особенно если партизан не торопится сложить 
оружие. Партизан сохраняет внутреннюю политическую вовлеченность, 
но криминализируется регулярностью — окраска «хамелеона» зависит 
от того, изнутри или снаружи дается оценка.

В условиях исчезновения экзистенциальной угрозы партизан должен 
либо интегрироваться в социально-правой порядок (стать частью регуляр-
ности, перекодируя себя в соответствии с ее требованиями), либо исчезнуть 
в качестве военизированной силы. Любые попытки сохранения автоном-
ности будут расценены регулярностью как вызов, особенно на фоне роста 
политических амбиций партизана, разворачивающего свою политическую 
вовлеченность от защиты границ родины к ее внутренним проблемам (или 
же защита родины остается актуальной, но становится причиной разногла-
сий с регулярностью). Подобный разворот воспринимается партизаном как 
продолжение борьбы на политическом фронте, но стоит ему разрыва с регу-
лярностью, которая интерпретирует этот акт как переход в неполитическое 
и запускает механизмы уголовного преследования — вчерашний герой-за-
щитник объявляется опасным преступником.

Воинская иррегулярность вчера и сегодня

Ниже мы рассмотрим три исторических кейса (один из учения Шмитта) 
криминально-политической амбивалентности иррегулярных формирова-
ний. «Фантомная» (26) фигура, обладающая изменчивым статусом, инте-
ресует Шмитта уже на раннем этапе творчества — часть опубликованного 
в 1921 году трактата «Диктатура» посвящена имперскому генералиссимусу 
времен Тридцатилетней войны А. фон Валленштейну, пережившему стре-
мительное возвышение и столь же резкое падение, закончившееся санкци-
онированным убийством [23. С. 98–116]. Кейс Валленштейна невозможно 
рассматривать в категориях регулярности и иррегулярности в силу истори-
ческих причин — структурные изменения в государственной военной поли-
тике, приводящие к подобному различению, происходят позже, в связи с чем 
Шмитт отсчитывает историю партизанских движений с Наполеоновских 
войн. Тем не менее, судьба Валленштейна — яркий пример того, как тяготе-
ющие к криминалу практики прямого грабежа обретают государственную 
легитимацию в рамках военных вызовов, а инициативы, в которых просма-
тривается претензия на политическую самостоятельность, становятся осно-
ванием для криминализации.

Как военачальник Валленштейн руководствовался установкой «война 
сама себя кормит» и был «знаменит беспримерной жестокостью, которую 
применяли его армии, занимавшиеся поборами с населения для своего обе-
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спечения» [10. С. 49]. Валленштейн достиг значительных успехов во главе вой-
ска Священной Римской империи, но по мере своего возвышения становился 
все более неудобной фигурой для княжеских элит — стоя во главе слиш-
ком многочисленной армии и имея слишком большие амбиции [10. с. 62]. 
Курфюршеская коллегия объявила императору, что Валленштейн «не счи-
тается с сословиями и “держит под рукой” карательные военные сред-
ства» [23. С. 106], и Валленштейн был смещен с занимаемой позиции. Вскоре 
он был возвращен к командованию имперской армии и вновь получил от им-
ператора право «взимания контрибуций и конфискаций, которые в интересах 
ведения войны превосходили обычную меру» (Шмитт прослеживает здесь 
ассоциируемый с диктатурой чрезвычайный статус [23. С. 114]), т.е. второй 
генеральский срок Валленштейна, как и первый, был ознаменован практика-
ми узаконенного криминала, привлекавшими наемников в ряды имперского 
войска.

На фоне недовольства императора действиями Валленштейна 
в 1632–1633 годы его позиции пошатнулись [10. С. 70]. Желая удержаться на по-
сту, он «пошел на рискованный шаг, потребовав от генералов и высших офи-
церов своей армии клятвы на верность» [10. С. 72]. Эта акция была восприня-
та императорским двором как попытка мятежа, и предавший Валленштейна 
генерал Пикколимини получил государственный патент на его физическое 
устранение. Впоследствии императорский двор выпустил сообщение, в ко-
тором деятельность Валленштейна расценивалась как «вопиющее восстание 
против империи и имперской конституции, хотя никто иной как сам импе-
ратор и его двор способствовали этой деятельности, пока генералиссимус 
был им нужен» [10. С. 74]. Подлинной причиной расправы стало то, что ам-
бициозный и свободолюбивый Валленштейн выполнил свою функцию как 
военачальник, но, обладая неподходящим происхождением (не был немцем) 
и репутацией главаря банды, оказался не нужен императору и его окружению 
«в качестве политика и немецкого князя» [10. С. 73].

Второй кейс более органично вписывается в концептуальную систе-
му «Теории партизана», так как относится к истории XX столетия. Период 
действия британского мандата на Палестину (1920–1948) сопровождался ак-
тивностью ряда подпольных еврейских организаций, использовавших ди-
версионные методы борьбы с британскими властями: «Хагана», «Иргун» 
и «ЛЕХИ» полностью соответствовали трем из четырех критериев, введен-
ных Шмиттом в «Теории партизана», — иррегулярность, интенсивная поли-
тическая вовлеченность и повышенная мобильность. Теллурический аспект 
был характерен для сионистских боевых групп в контексте их дискурсивной 
самолегитимации: британскую администрацию они считали оккупантом (27) 
земли еврейского народа.

Подпольные еврейские организации прибегали к таким неконвенциональ-
ным методам вооруженной борьбы, как точечные убийства и подрывы зда-
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ний. Например, организация «ЛЕХИ», также известная как «банда Штерна» 
(что указывает на криминальный имидж группы) ответственна за убийство 
британского министра по делам Ближнего Востока У. Мойна Гиннесса в со-
седнем Египте (де-факто управляемом англичанами). Ранее организация со-
вершила неудачное покушение на Г. Макмайла — Верховного комиссара 
Палестины [28. С. 121] Недостаток денежных средств на проведение операций 
«банда Штерна» пыталась восполнить при помощи серии ограблений бан-
ков [28. С. 117]. Создатель и первый лидер организации А. Штерн в 1942 году 
был застрелен британским полицейским. Важно отметить, что «ЛЕХИ» имела 
политическую программу (началась с сионизма-ревизионизма, но впоследствии 
сблизилась с национал-большевизмом) и искала заинтересованного третьего 
в лице СССР [32. С. 116–118, 133]. После объявления государственной независи-
мости Израиля и образования его (регулярной) армии (далее — ЦАХАЛ) чле-
ны «ЛЕХИ» убили посланника ООН по мирным диалогам и урегулированию 
арабо-израильского конфликта Ф. Бернадота, что повлекло жесткую реакцию 
израильских властей: «“Шин-Бет” (“Шабак” — служба внутренней безопас-
ности) во главе с И. Харелем арестовала членов группировки, избавив только 
возникшее государство от проблемы раскола специальных служб» [15. С. 11], 
и организация прекратила существование. Один из бывших лидеров «ЛЕХИ» 
И. Шамир сделал блестящую политическую карьеру, став министром ино-
странных дел, а затем премьер-министром Израиля.

При поддержке «Хаганы» организация «Иргун» осуществила, пожалуй, 
самый известный акт насилия против британской администрации времен 
мандата — взрыв в гостинице «Царь Давид» 22 июля 1946 года [40. С. 327]. 
«“Иргун” вел партизанскую кампанию (guerilla campaign), в ходе которой 
члены организации закидывали здания бомбами, взрывали мосты, пере-
крывали дороги, совершали набеги на военные базы, крали оружие, а так-
же убивали и ранили солдат и полицейских» [41. С. 100]. По данным ФБР, 
«Иргун» поддерживал связь с «Национальным преступным синдикатом», 
возглавляемым известным американским гангстером еврейского происхож-
дения М. Лански [14. С. 83]. Высказывается предположение, что «предста-
вители “Иргун” вполне могли договориться о помощи и поставках оружия 
“Синдикатом”» [14. С. 83]. Несмотря на связь с преступным миром, органи-
зация не повторила судьбу «ЛЕХИ», а после провозглашения государства 
Израиль полноценно интегрировался в регулярные войска как «многофунк-
циональная военная группировка специального назначения… подразделение 
ЦАХАЛ» [15. С. 11]. Один из организаторов взрыва в гостинице «Царь Давид» 
М. Бегин занимал пост премьер-министра Израиля с 1977 по 1983 годы.

История двух еврейских подпольных организаций подтверждает тезис 
Шмитта, что иррегулярные соединения должны либо исчезнуть, либо стать 
частью регулярных войск по итогам выполнения политической миссии, леги-
тимизировавшей их временную иррегулярность.
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Третий кейс — история известной российской иррегулярной силы на-
ших дней — ЧВК «Вагнер», которая не является теллурическим партизаном, 
но отражает элементы той будущей партизанской борьбы, о которой писал 
Шмитт, отмечая возможное ослабление теллурической привязки партизана 
вследствие развития средств мобильности и освоения новых пространств 
для политических противостояний (28). Партизан XXI века, будучи субъ-
ектом глобальной мобильности, может быть описан при помощи категории 
«сухопутного корсара (приватира)», которой соответствует действующая 
на трех континентах ЧВК «Вагнер», чья иррегулярность не вызывает со-
мнений так же, как «мерцание» и гибкость границы между криминальным 
и политическим.

Свойственная иррегулярным соединениям эксплуатация криминаль-
ных методов решения боевых задач находит отражение в рекрутировании 
«криминальных талантов», заинтересованность в которых озвучил глава 
ЧВК Е. Пригожин; эта характеристика, как и внешнее по отношению к го-
сударственному порядку положение ЧВК, могут быть проиллюстрирова-
ны ее определением как «военизированной ОПГ» (29). Вместе с тем ЧВК 
пользовалась широкой ресурсной поддержкой государства (30) и обрела 
героизированный имидж, продвигавшийся федеральными СМИ в период 
специальной военной операции (31). Ситуация в корне изменилась летом 
2023 года, когда становившийся все более публичной фигурой Пригожин 
начал критиковать военное руководство страны, записывая видеообра-
щения с фронта (32), что усилило размежевание с государственной регу-
лярностью. Ответом стало требование о переводе всех добровольческих 
формирований (включая ЧВК «Вагнер») на контракты с Министерством 
обороны (33) — иррегулярность группы была признана проблематичной 
и требующей скорейшего встраивания в регулярность. В ночь с 23 на 24 
июня 2023 года Пригожин объявил о начале «марша справедливости», 
декларируемой целью которого стало привлечение к ответу лиц, ответ-
ственных за атаку на лагеря группы, и эти действия были ожидаемо ква-
лифицированы властями как преступные: Президент В.В. Путин объяснил 
акцию «непомерными амбициями и личными интересами» командова-
ния ЧВК (34), а именно по этой линии, с точки зрения Шмитта, проходит 
грань между партизанством и криминалом — партизан движим полити-
ческими идеалами, а преступник — исключительно частными интереса-
ми [26. С. 27]. Репортажи федеральных СМИ ознаменовали отзыв ритори-
ческой легитимности формирования — акцент делался на криминальном 
происхождении ЧВК (35).

Вопрос о дальнейшей судьбе группы остается открытым. По сообще-
ниям СМИ, часть бойцов ЧВК заключила контракты с Министерством обо-
роны (36), тем самым выполнив условие включения в регулярность (когда 
она более не нуждается в параллельной иррегулярной силе). Часть бойцов 
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ЧВК находились на территории Беларуси, где делились боевым опытом с бе-
лорусской армией (37), т.е. группа временно поддерживала существование 
за счет установления связи с новой регулярностью, что укладывается в логи-
ку Шмитта. После гибели Пригожина и командира формирования Д. Уткина 
часть бывших бойцов ЧВК перешла в состав спецназа «Ахмат» (38), и, веро-
ятно, следует ожидать дальнейшую интеграцию «вагнеровцев» в подразделе-
ния Министерства обороны и Росгвардии. В любом случае ЧВК «Вагнер» бо-
лее не существует как самостоятельное, пребывающее вне государственного 
порядка иррегулярное воинское соединение.

***

Карл Шмитт известен как «Гоббс XX века», и было бы странно, 
если бы в его учении не напомнила о себе знаменитая «Гоббсова пробле-
ма» — вопрос, как возможен социальный порядок. Многие построения 
Шмитта представляют собой экспликации или отголоски этого вопроша-
ния, и «Теория партизана» — яркий пример подобной преемственности. 
Отсутствие формы и привычка нападать «из-за угла» образуют наблю-
даемый уровень иррегулярности, реализующий более фундаментальную 
с точки зрения социальной онтологии характеристику партизана (любого 
бойца иррегулярного типа) — пребывание вне действующих социальных 
порядков, поддерживаемых легальными средствами. Партизан — фигу-
ра, несущая с собой естественное состояние — атмосферу перманентной 
экзистенциальной тревоги, на фоне которой враг должен потерять волю 
к борьбе. Подобный способ существования партизана — причина его кри-
минально-политической амбивалентности, по-разному проявляющейся 
в его вооруженной борьбе.

Теллурический партизан препятствует установлению оккупационного 
порядка, стремясь посеять хаос и страх в рядах интервента. Политические 
мотивы автохтонного партизана целиком и полностью игнорируются окку-
пантом, видящим в нем лишь злостного нарушителя порядка, поэтому его 
обезвреживание или ликвидация — задача полицейских сил. Деятельность 
партизана приближает восстановление порядка, источником которого яв-
ляется ранее отступившая сторона, но как только порядок восстановлен, 
партизан моментально становится неуместной фигурой, чуждым новообра-
зованием. Как справедливо отмечает А.Ф. Филиппов, проблема социально-
го порядка не снимается решениями Гоббса, а постоянно реактуализиру-
ется в связи с латентными угрозами: «“Гоббсова проблема” теперь — это 
не появление общества из множества враждебных своекорыстных инди-
видов, но враждебность, своекорыстие, относительная непредсказуемость 
как характеристика поведения внутри отношения» [19. С. 162]. Сохранение 
воинской иррегулярности в условиях восстановившегося порядка означало 
бы создание очага не относительной, а непосредственной и вооруженной 
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непредсказуемости, что означает прямую угрозу фундаментальным основа-
ниям социального порядка, в связи с чем иррегулярный боец должен либо 
полноценно интегрироваться в регулярные войска, либо исчезнуть в каче-
стве боевой единицы. Партизан экзистенциально соотносит себя с судьбой 
родины, и может стать источником политических требований в отношении 
регулярности, если таковая идет на неприемлемые для него внешнеполи-
тические компромиссы (или иные действия). Если партизан сопровождает 
свою политическую инициативу отказом от разоружения, то его ждет по-
вторная криминализация со стороны того порядка, возвращение которого 
он приближал, рискуя жизнью.

Таким образом, легитимизируя и поддерживая партизанское движение, 
регулярность способна решить ряд важнейших оборонных задач в кратко-
срочной перспективе, но в долгосрочной перспективе подобная мера создает 
серьезные угрозы для стабильности социального порядка, поддерживаемо-
го регулярностью. В этой конструкции автохтонный партизан балансирует 
между политическим и криминальным и способен неоднократно обретать тот 
или иной статус в зависимости от отношений с регулярностью. Вчерашний 
преступник (нарушитель порядка), использующий криминальные таланты 
в борьбе с оккупантом (нарушая устанавливаемый им порядок), может стать 
важным политическим символом, но не страхован от очередного падения 
в криминальное, если его действия начинают серьезно расходиться с интере-
сами регулярности.

Полноценный гражданский конфликт (39) создает еще более выражен-
ную неразличимость политического и криминального — партизанская борь-
ба повстанца предполагает политизацию криминальных средств насилия 
(их подчинение политическим, публичным целям, связанным с установлени-
ем альтернативного социального порядка), в то время как действующий по-
рядок игнорирует подобное целеполагание, борясь с мятежником, имеющим 
статус опасного преступника (40). Генезис повстанческого движения может 
быть связан с оккупационным или узурпирующим, с его точки зрения, харак-
тером действующих властей. К этому видению, в рамках которого политиче-
ское отчуждается в криминальном, может присоединиться и третья сторона 
(внешняя регулярность), если меры по борьбе с политической альтернативой 
признаются ею беспорядочно жестокими.

Описанные Шмиттом механизмы нашли отражение в ряде примеров, 
приведенных в статье, и, вероятно, найдут его еще не раз. Стоящий на страже 
социального порядка «смертный Бог» (41) порой остро нуждается в мобиль-
ном, безрассудном «демоне»-авантюристе в борьбе с себе подобными бога-
ми или их приспешниками. Тот, кто встал под его знамена, «будет послушен 
этому демону, ткущему нить его жизни» [6. С. 734], и эта преданность несет 
в себе возможность непростых испытаний для «смертного Бога», поскольку 
демонам свойственно метить на место богов.
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Примечания
(1) Серия работ, относящихся к указанному контексту, объединена в сборник [35], также 

следует отметить исследование Гринберга [31]. Важное высказывание, развивающее 
шмиттовское осмысление тенденции к усилению и распространению взаимной кри-
минализации субъектов международной политики делает Дж. Агамбен [2].

(2) Обращаясь к контексту проблемы социального порядка («Гоббсовой»), автор опирает-
ся на комплекс работ О.В. Кильдюшова и А.Ф. Филиппова: [11; 12; 19; 20; 33].

(3) Сформулированная американским социологом Т. Парсонсом «Гоббсова проблема» 
расшифровывается следующим образом: «“Как возможен социальный порядок” (если 
дано множество своекорыстных изолированных индивидов)?» [19. С. 156].

(4) Партизан, описываемый Шмиттом, — теллурическая фигура, тесно связанная 
с родной землей и мобилизующаяся в условиях сухопутной оккупации интервен-
том [26. С. 108–109; 9. C. 205]. В «Номосе Земли» Шмитт справедливо указывает, что 
этот институт все менее представлен в условиях современной войны, где возрастает 
роль воздушных средств [24. С. 473]. Оккупант приносит с собой новый порядок, ста-
новящийся главной мишенью партизана [26. С. 43–44, 46]. Авиационные бомбарди-
ровки и ударные БПЛА ничего подобного не производят, оставляя лишь разрушения.

(5) Предмет рассмотрения Шмитта — не только автохтонный партизан, но и революци-
онер-интернационалист [26. С. 115]. В целом он признает политический статус любой 
иррегулярности, борющейся «против иностранного завоевателя» или «за революци-
онное дело» [26. С. 38].

(6) Успех подобного начинания может быть рассмотрен в качестве проявления принци-
па, обобщающего пути генезиса и становления социального порядка: «Любой суще-
ствующий социальный порядок, содержащий отношения власти и подчинения, всегда 
является результатом предшествующей латентной или открытой войны» [33. С. 143].

(7) Не следует полагать, что, ставя себя вне социального порядка (и даже стремясь унич-
тожить его), иррегулярный боец становится фигурой, абсолютно чуждой порядку как 
таковому: «невозможно представить политическое сообщество или социальную груп-
пу, не имеющих никаких более или менее отчетливых структур порядка, даже если 
в качестве их цели заявляется их разрушение» [12. С. 126]. Партизан и бандит не явля-
ются исключениями из этого правила, например, деятельность криминальных груп-
пировок вписана в систему неформальных, но действенных правил (см., напр., недавно 
вышедший сериал «Слово пацана»). Присущий этим сообществам порядок является 
внешним и альтернативным по отношению к социальному порядку, поддерживаемому 
институтами государственной власти.

(8) Цели подобной партизанской борьбы могут быть переданы при помощи директивы, 
адресованной ландштурму (исторически борющейся с внешним врагом иррегуляр-
ности): «Стремление врага восстановить общественный порядок также должно было 
беспрекословно пресекаться, поскольку установление им такого порядка облегчало 
бы ему ведение боевых действий» [9. С. 242]. Помимо сугубо военных перспектив эф-
фективное поддержание покоя и порядка способно повысить лояльность местного на-
селения в отношении оккупанта. Стремление пресечь подобное развитие событий (как 
катастрофическое для народа и государства) также может мотивировать партизанскую 
активность
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(9) Силы, заинтересованные в стабильности социального порядка, способны распозна-
вать угрозы, сопровождающие поощрение партизанской активности. Так, во время 
франко-прусской войны «привилегированные слои прусского общества встретили 
публикацию эдикта (призывающего к созданию народного ополчения — ландштур-
ма) достаточно неприязненно, увидев в нем угрозу династическим интересам, с одной 
стороны, и проповедь анархии и беззакония, с другой» [9. С. 242]. Такая «неприязнь», 
очевидно, сопряжена с заботой о сохранении социального порядка, бенефициарами 
которого были представители знати.

(10) Обращаясь к теме гражданского конфликта, Шмитт отмечает, что «заинтересован-
ный третий» (внешняя регулярность, оказывающая поддержку повстанцам), «может 
думать и действовать эгоистически» [26. С. 139]. Однако нельзя исключать, что в той 
же манере способна действовать и регулярность, поддерживающая партизанскую ини-
циативу во время внешней агрессии. Подобный «эгоизм» может обернуться разными 
последствиями для партизана во время и по окончании боевых действий.

(11) Данное замечание относится к автохтонному партизану, но и партизан-революционер 
может приписывать оккупационный статус политическому режиму.

(12) «Нашу социальную жизнь уже не пронизывает — как это было прежде — принцип 
единства» [18. С. 74]. Подобный характер общественной жизни характерен для любых 
современных политических образований в мирное время и создает для них очевидные 
трудности на фоне военных угроз. В этом отношении партизанское движение пред-
ставляет собой абсолютно альтернативный социально-политический феномен.

(13) «Пока что партизан все еще означает часть реальной почвы; он является одним из по-
следних постов земли как пока еще не полностью уничтоженной всемирно-историче-
ской стихией» [26. С. 109].

(14) Рассуждая о перспективах переноса партизанской борьбы в новые пространства, 
Шмитт даже допускает возникновение космопартизан [26. С. 124]. В другой рабо-
те он утверждает: «Новые пространства, откуда исходит зов, находятся на земле, 
а не в космосе. Тот, кому удастся поймать сорвавшуюся с привязи технику, скорее 
найдет ответ на зов современности, чем тот, кто средствами сорвавшейся с при-
вязи техники попытается осуществить посадку на Луну или Марс» [31. С. 40; цит. 
по: 21. С. 134]. Таким образом, Шмитт признает значительный потенциал земных 
пространств, которые, будучи далекими от непосредственных границ сверхдер-
жав, могут служить аренами соперничества связанных с ними регулярных и ирре-
гулярных сил.

(15) «Индустриально-технический прогресс вместе с пространственными структурами 
изменяет и порядки пространства» [26. С. 106]. Сегодня очевидно, что отмеченные 
Шмиттом тенденции воплотились в глобальной картине мира, на фоне которой соот-
ветствующие трансформации претерпела и фигура партизана.

(16) Наиболее ярко данный тезис Шмитта может быть проиллюстрирован судьбой 
У. Рэли — английского мореплавателя и фаворита королевы Елизаветы I. Рэли принял 
участие в ряде крупных корсарских акций, в частности, в захвате и разграблении зна-
менитого португальского каррака «Madre de Deus» [7. С. 52]. Рэли чередовал морские 
авантюры с периодами заключения в Тауэре и закончил жизнь на виселице, будучи 
обвинен в пиратстве за атаку на испанский гарнизон в Венесуэле, которая была при-
знана преступной королем Яковом I на фоне переговоров о браке его сына с испанской 
инфантой [13. С. 634].

(17) «Партизан нуждается в легитимации, если он хочет держаться в сфере политического 
и не хочет скатиться в сферу криминального» [26. С. 127].

(18) «С расчетом на далекое будущее иррегулярное должно легитимироваться по ре-
гулярному; а для этого у нерегулярного есть только две возможности: признание 
наличного регулярного или осуществление новой регулярности собственными 
силами» [26. С. 117].
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(19) «Стремление расшатать солидарность противника не только на фронте, но и в тылу — 
важнейшая часть военно-политической стратегии» [17. С. 37].

(20) «В таком состоянии… есть вечный страх и постоянная опасность насильственной смер-
ти, и жизнь человека одинока, бедна, беспросветна, тупа и кратковременна» [8. С. 96].

(21) Данное рассуждение Шмитта соответствует духу знаменитого тезиса М. Бакунина 
«Дайте же нам довериться вечному духу, который только потому разрушает 
и уничтожает, что он есть неисчерпаемый и вечно созидающий источник всякой 
жизни. Страсть к разрушению есть вместе с тем творческая страсть!» [3. С. 73]. 
Данная параллель примечательна тем, что во многих работах Шмитта Бакунин 
выступает как «один из главных идейных антагонистов» [27. С. 8] немецкого 
мыслителя.

(22) Шмитт эксплицитно подчеркивает уголовный, не-политический статус мятежника: 
«разбойники, пираты и мятежники — это не враги, не justi hostes, но объекты уголов-
ного преследования и обезвреживания» [24. С. 187].

(23) Цель вооруженной борьбы повстанца — не деструкция или сеяние хаоса ради само-
го хаоса. Инициированный им гражданский конфликт следует рассматривать как 
конкуренцию социальных порядков — действующего и проектируемого: «Когда 
мы говорим о гражданской войне, мы отнюдь не представляем себе полный рас-
пад социальных связей. Скорее нам представляются партии, движения, наконец, 
отдельные территории, которые противопоставляют себя целому или соревнуются 
в борьбе за целое, желая утвердить свое господство или преобладание в тех же гра-
ницах» [17. С. 37]. Для государственного порядка в данном контексте действует 
лишь одно правило: «Тот, кто проявляет нелояльность государству, не подчиняется 
его законам, фактически выходит из договора» [17. С. 37]. Политические амбиции 
повстанца, его претензии на установление и поддержание альтернативного поряд-
ка игнорируются государством, воспринимающим революционера как чуждую, 
враждебную его политическому телу раковую клетку, борьба с которой ведется 
на уничтожение.

(24) Партизана «необходимо отличать от обычного разбойника и злостного преступника, 
чьими мотивами является личное обогащение» [26. С. 27].

(25) Криминализация действующей регулярности осуществляется и партизаном-по-
встанцем, что становится основанием его героизации: «революционное взрыв-
ное воздействие криминализации врага сказывается таким образом, что партизан 
становится подлинным героем войны» [26. С. 50]. Выступая в этой роли, пар-
тизан несет в себе черты другого важного героя шмиттовского учения — су-
веренного диктатора: «подобно тому, как последний легитимизирует свою де-
структивную акцию, ссылаясь на будущую конституцию, первый осуществляет 
уголовное преследование, ориентируясь на порядок, который он только стремит-
ся установить» [4. С. 161].

(26) Данная характеристика вдохновлена метафорическим описанием Регенбургского съез-
да: «Генералиссимус — словно фантом, нависший над зданием городской ратуши, где 
в главной зале в лучах заката вершилась его судьба и судьба всей Империи» [16. С. 18]. 
Неоднозначное положение Валленштейна по отношению к государственной систе-
ме стала причиной принципиальных расхождений в оценке его роли: он «позици-
онировался либо протагонистом, либо тайным разрушителем государственного 
конструкта» [16. С. 17–18].

(27) В частности, организация «ЛЕХИ» использовала данный термин применительно 
к британским властям [32. С. 117].

(28) Пример защиты геополитических интересов России вдали от государственных гра-
ниц — активность ЧВК «Вагнер» на Ближнем Востоке: падение режима Б. Асада 
в Сирии угрожало существованию созданного в 1971 году 720-го пункта материаль-
но-технического обеспечения ВМФ РФ (ранее ВМФ СССР) в сирийском городе Тартус. 
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На этом фоне действия ЧВК в рамках сирийской кампании могут быть рассмотрены 
как оборонительные в контексте глобального характера современных геополитиче-
ских противостояний.

(29) «Нам нужны криминальные таланты. Я сам отсидел десятку, прежде чем стать героем 
России» // URL: https://dzen.ru/b/Y_OjyNrpgj2bdhmP.

(30) Путин назвал расходы бюджета на ЧВК «Вагнер» // URL: https://www.rbc.ru/politics/27/
06/2023/649ad0de9a7947730bb9b3ba.

(31) Например, документальный фильм «Уроки музыки», показанный на Первом канале 30 
апреля 2023 года, заканчивается высказыванием: «Мы своими глазами увидели, как 
слаженно работает “оркестр”. Как все звучит, стреляет и летает. Было непросто и даже 
страшно, когда едва не наступили на лепестки и молились, чтобы все обошлось. И все 
же самое сильное чувство, которое мы пережили, — это восторг от ребят, их настоя-
щей мужской работы, их смелости и благородства». В фильме отмечается тактическое 
преимущество, мобильность и профессионализм бойцов ЧВК, подчеркивается, что 
«они решили встать на защиту своей родины».

(32) Интервью с Е. Пригожиным // URL: https://t.me/superdolgov/9446.
(33) Шойгу подписал приказ о деятельности добровольческих организаций // URL: https://

www.vedomosti.ru/politics/news/2023/06/10/979696-shoigu-podpisal-prikaz.
(34) Обращение к гражданам России // URL: http://www.kremlin.ru/events/president/

transcripts/71496.
(35) В программе «60 минут» на канале «Россия 1», вышедшей 5 июля 2023 года, ЧВК 

«Вагнер» была названа «парамилитарной структурой», было отмечено, что значи-
тельную часть группы составляли «осужденные по тяжким статьям рецидивисты», 
не имевшие права находиться на фронте // URL: clck.ru/35HHsf. В этой же телепро-
грамме были освещены обыски в офисах и личном «дворце» Е. Пригожина, особый 
акцент был сделан на найденных поддельных паспортах, неучтенных наличных сред-
ствах и единицах стрелкового оружия, а также париках (как средстве маскировки) — 
атрибутах криминальной жизни.

(36) В Госдуме назвали число «вагнеровцев», заключивших контракт с Минобороны // 
URL: https://www.gazeta.ru/army/news/2023/07/19/20906786.shtml.

(37) Бойцы ЧВК «Вагнер» стали военными инструкторами в Белоруссии // URL: https://
www.gazeta.ru/army/news/2023/07/14/20874002.shtml?updated.

(38) Кадыров: 170 бойцов ЧВК «Вагнер» перешли в «Ахмат» // URL: https://www.kommersant.
ru/doc/6310261?ysclid=lr6e4agjgz665625726.

(39) Несмотря на то, что, следуя логике «Теории партизана», мы рассматриваем возмож-
ное напряжение между автохтонным партизаном и покровительствующей ему регу-
лярностью и полноценную революционную ситуацию как самостоятельные кейсы, 
они могут стать двумя фазами одного процесса: «Внешняя война как бы всасывается 
во внутренний порядок и, если не вдохновляет, не служит мобилизации, то подтачи-
вает государство, разрушает его, передает ему свою природу. Ткань социальности 
не трещит по швам, а буквально истлевает» [17. С. 38]. В условиях конфликта между 
иррегулярными силами и их покровителем возможен стремительный перенос опыта 
внешней войны во внутренний порядок.

(40) Уместным представляется следующее высказывание Дж. Агамбена: «Теперь, когда 
главы государств с таким усердием принялись за криминализацию своих врагов, они 
не осознают, что эта криминализация может в любой момент обратиться против них 
самих» [2. С. 109]. Данный тезис относится к внешней вражде, но его логика примени-
ма и к вражде внутренней.

(41) «Таково рождение того великого Левиафана или, вернее (выражаясь более почтитель-
но), того смертного Бога, которому мы под владычеством бессмертного Бога обязаны 
своим миром и своей защитой» [8. С. 133].
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Abstract. The last decades have been marked by an increasingly widespread presence 
of irregular warfare in both international and internal conflicts. The most sought-after 
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remains Carl Schmitt’s Theory of the Partisan published in 1963. The article reconsiders 
Schmitt’s criteria of partisanship and presents irregular warfare as a social phenomenon 
outside the social order maintained by the state, which potentially threatens the state despite 
their initial convergence of interests. The criminalization of the irregular combatant, carried 
out by the occupying force of the international conflict, might be continued by his subsequent 
criminalization by the social order which he had previously helped to restore. Although the 
Theory of the Partisan implies such an explanation, it does not fully develop it. The author 
identifies a reverse relationship between the internal politicization of irregular formations 
and their external criminalization: the occupant disregards the partisan’s political motives, 
focusing on the criminal methods of armed struggle and considering the partisan as merely 
a flagrant disturber of order to be neutralized by police operations. On the other hand, the 
yesterday’s hero can be declared a criminal by the regularity that previously provided him 
with support, if he converts the high intensity of his political commitment into demands to the 
regularity. Although such initiatives might be considered as a continuation of the political 
struggle by the partisan, they can be interpreted as a direct threat to social order by the 
state, which leads to criminal prosecution. Thus, the encouragement of irregular warfare 
is an effective means of combating external aggression in the short term, but in the long term 
it becomes dangerous as threatening social order. The author makes a conclusion about the 
indistinguishability of the political and the criminal under the full-fledged civil conflict due 
to the mutual criminalization of its participants and to the politicization of their criminal 
means of violence, providing some historical examples to show various manifestations of the 
criminal-political ambivalence of irregular formations.

Key words: Carl Schmitt; Theory of the Partisan; partisan; corsair; the political; the criminal; 
social order
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Аннотация. Стремительное вхождение искусственного интеллекта (далее — ИИ) 
во все сферы жизнедеятельности общества нуждается в фиксации происходящих из-
менений и системном социологическом изучении. Образование и наука — ключевые 
ресурсы, которые, с одной стороны, разрабатывают и совершенствуют технологии 
ИИ, а, с другой стороны, в полной мере испытывают на себе давление противоречий но-
вых технологий. Для высшей школы и общества в целом важно понимать, как реагируют 
на новые возможности студенты, насколько они вовлечены во вхождение ИИ в их учеб-
ную деятельность, как оценивают свой опыт применения новых технологий. В статье 
представлены данные, показывающие, как российские студенты оценивают личный 
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опыт использования моделей генеративного ИИ (нейросетей) в учебной деятельности, 
выделены наиболее востребованные функции ИИ и охарактеризована степень удов-
летворенности этим взаимодействием. Статья основана на данных опроса студентов 
вузов России, проведенного в 2023–2024 годы (N = 52919). Опрос показал, что, не-
смотря на массовое увлечение цифровыми технологиями и использование нейросетей, 
студенты неоднозначно оценивают их применение в процессе обучения, причем к стар-
шим курсам нарастает критическое и более взвешенное восприятие возможностей ИИ. 
Данные исследования позволяют сделать вывод, что использование моделей генера-
тивного ИИ в образовательном процессе влечет за собой принятие комплекса решений 
по непосредственному регулированию применения этих моделей, этическим вопросам, 
пересмотру форм самостоятельной работы студентов, в том числе итоговых и тестовых 
заданий, а также диктует необходимость поиска конструктивных подходов к внедре-
нию ИИ для повышения качества образования и совершенствования работы высшей 
школы. Кроме того, ИИ ставит перед высшей школой задачу формирования и развития 
у студентов критической оценки результатов взаимодействия человека и нейросети, по-
нимания ограничений и возможностей генерируемой информации, а также допустимых 
форматов ее использования в научной и учебной работе.

Ключевые слова: искусственный интеллект; нейросеть; цифровизация; студенты; выс-
шее образование; успеваемость; плагиат; критическое мышление; оценка

В настоящее время в России приоритетное внимание уделяется 
развитию искусственного интеллекта (далее — ИИ) во всех его видах 
и моделях как основе технологического суверенитета страны и ее кон-
курентоспособности на мировой арене. В последние годы российское 
правительство приняло ряд документов, отражающих значение техно-
логий ИИ и регулирующих правовые нормы его использования в раз-
ных сферах экономики (1; 2). Как отметил Президент России В.В. Путин 
на международной конференции «Путешествие в мир искусственного 
интеллекта» в ноябре 2023 года, «предотвратить развитие искусственно-
го интеллекта невозможно, нужно сделать все для того, чтобы мы могли 
быть одними из лидеров в этом направлении… За последние годы от-
расли экономики и социальной сферы России в полтора раза расширили 
использование решений в области искусственного интеллекта… С вне-
дрением искусственного интеллекта в науку, в образование, в здраво-
охранение – во все сферы нашей жизни, человечество начинает новую 
главу своего существования» (3).

Дискуссия о месте и роли ИИ в обществе идет весьма активно — слож-
но привести примеры аналогичных явлений, развитие которых шло бы с та-
кой скоростью и в таких масштабах проникновения во все сферы жизни. 
Одно из направлений дискуссии — комплексный анализ влияния цифро-
визации на элементы социальной системы (4), в том числе на институт об-
разования [5]. Положительное влияние и факторы отрицательного воздей-
ствия ИИ на организацию образовательного процесса, качество обучения, 
мотивацию и работу студентов обсуждают в междисциплинарном поле 
представители практически всех отраслей научного знания (5), опираясь 
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на следующее базовое определение ИИ (AI) — это «комплекс технологи-
ческих решений, позволяющий имитировать когнитивные функции чело-
века (включая поиск решений без заранее заданного алгоритма) и получать 
при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые с результа-
тами интеллектуальной деятельности человека или превосходящие их» (1). 
Используются и другие определения, например, «ИИ — это научное на-
правление, в рамках которого ставятся и решаются задачи моделирования 
тех видов человеческой деятельности, которые традиционно считаются ин-
теллектуальными. Свойство интеллектуальных систем — выполнять функ-
ции, которые традиционно считаются прерогативой человека (в основном 
творческие)» [4. С. 8]. ИИ представлен в нескольких сегментах — машинное 
обучение, робототехника, генеративный ИИ (GenAI), или нейросети. Под 
нейросетью понимается «тип искусственного интеллекта, построенный 
по принципу биологических нейронных сетей, т.е. сетей нервных клеток 
живого организма» [5. С. 76]. В статье акцент сделан на применении студен-
тами нейросетей в их учебной деятельности.

Проблема использования студентами российских вузов возможностей 
ИИ в процессе обучения в полной мере актуализировалась в начале 2023 года, 
когда был официально зафиксирован первый случай защиты диплома, на-
писанного с помощью нейросети ChatGPT [2]. За короткий период времени 
общество прошло путь от полного неприятия такого рода сотрудничества 
до признания возможностей работы с результатами, выданными ИИ, при 
соблюдении ряда условий (грамотное, вдумчивое, критическое использова-
ние и соблюдения академической этики). В настоящее время академическое 
сообщество рассматривает возможность указания ИИ как соавтора работы, 
а ряд вузов (например, МГПУ) официально разрешил студентам использо-
вать ИИ в работах (6).

Интерес к изучению влияния ИИ на высшее образование формиро-
вался постепенно — определялась тематика основных направлений и осо-
бенностей изучения применения инструментов ИИ в образовании [17]. 
За период 2023–2024 годов было опубликовано значительное количество 
работ, в которых обсуждаются возможности и ограничения ИИ в об-
разовании [2; 4; 8; 10; 13] с учетом массового доступа к моделям типа 
ChatGPT и существенного расширения их функций. Исследователи схо-
дятся во мнении, что ИИ открывает множество возможностей для высшей 
школы [15; 22]: целый спектр направлений персонализированного обуче-
ния, учет индивидуальных образовательных возможностей и потребно-
стей обучающихся (адаптивное обучение) [1; 3; 11; 16]; расширение форм 
обратной связи между преподавателем и студентом [6; 13; 14]; организа-
ция групповой работы студентов [22]; новые подходы к проектированию 
фонда оценочных средств и их автоматизации (например, прокторинг) 
[8; 15; 16]; организация тестирования, автоматизированной проверки эссе 
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и т.п. [6; 14]. Наконец, ИИ позволяет расширить арсенал преподаватель-
ских инструментов организации более технологичного, практико-ориен-
тированного образовательного процесса [15; 17].

Вместе с тем, несмотря на безграничные возможности и перспективы 
ИИ в образовании, нарастают проблемы и риски как для организации об-
учения в принципе, так и для конкретных видов работ и навыков, форми-
руемых в высшей школе [7; 10; 22]. Анализ российских и зарубежных пу-
бликаций, рассматривающих использование генеративного ИИ в высшем 
образовании, показывает, что ученые выделяют следующие проблемы: рост 
академических нарушений [2; 12; 18]; плагиат [9; 12; 16]; неравный доступ 
к инструментам ИИ [16]; безопасность личных данных [18]; отсутствие на-
дежных регламентов [2; 4; 7; 14; 18; 19]; несформированность компетенций 
преподавателей и студентов по использованию возможностей ИИ в обуче-
нии и научной деятельности [18; 20; 21]; нарушение привычного формата 
взаимодействия в академической среде [2; 7; 9; 21]; социокультурные слож-
ности [7; 9; 18] и др. Исследователи также подчеркивают важность пере-
смотра ключевых подходов к оценке студенческих работ — с точки зрения 
их оригинальности, самостоятельности, достоверности [9; 15; 16; 19]. Все 
это неразрывно связано с оценкой качества образования в ходе цифровой 
трансформации высшей школы [5].

Международные организации, такие как ОЭСР (7) и ЮНЕСКО (8), пред-
ложили ряд регулирующих документов в сфере использования ИИ в обра-
зовании, но они касаются скорее общих вопросов организации обучения 
(неравенство доступа, грамотность и т.п.) и не учитывают конкретные про-
блемы, с которыми сталкиваются вузы, используя ИИ в своей повседневной 
деятельности. В качестве возможных направлений решения обозначенных 
выше проблем исследователи предлагают конкретные меры по регулирова-
нию использования генеративного ИИ в обучении, в частности, уточнены 
три направления — педагогическое, этическое и практическое, специфи-
ку которых заинтересованные стороны должны учитывать при выработке 
политики регулирования использования ИИ в высшей школе [14]. Вместе 
с тем зарубежные [17; 21] и российские авторы [2; 4; 7] признают, что пока 
не накоплен достаточный эмпирический материал для анализа обозначен-
ных проблем, он разрознен и не охватывает всего спектра вопросов, тре-
бующих разрешения. Стремительное вхождение ИИ в высшую школу, 
массовость, доступность и вариативность его моделей требуют детального 
и структурного анализа его применения в образовательном процессе, вы-
явления особенностей его использования студентами (по социальным, де-
мографическим и мотивационным основаниям, направлениям обучения, 
характеру занятости, загруженности, успешности и т.п.). Также пока нет 
информации о потенциальных последствиях (вредных или полезных) ис-
пользования нейросетей студентами в образовательных и научных целях. 
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Конечно, в рамках одной статьи охватить в полной мере указанные пробле-
мы не представляется возможным, поэтому мы сосредоточимся на анализе 
различий в студенческих оценках опыта использования ИИ в зависимости 
от уровня и курса обучения, направления подготовки, успеваемости и ака-
демической мотивации.

Статья основана на данных социологического исследования удов-
летворенности студентов процессом обучения, качеством образова-
ния и возможностями, предоставляемыми вузами. Опрос был проведен 
Центром стратегии развития образования МГУ имени М.В. Ломоносова 
и кафедрой социологии РУДН им. Патриса Лумумбы в 2023–2024 учеб-
ном году. Сбор данных проходил при поддержке Российского союза рек-
торов. В количественном исследовании применялась поточная выборка, 
что отвечает современным тенденциям изучения использования ИИ сту-
дентами [14; 17] (удобный и продуктивный подход). Одной из задач 
опроса было получение актуальных студенческих оценок личного опы-
та применения генеративного ИИ (нейросетей) в обучении. Объем вы-
борки составил 52919 человек (9), ее структура корректировалась по че-
тырем критериям: федеральный округ, уровень и курс обучения, пол. 
В опросе приняли участие студенты очных отделений государственных 
и частных вузов. Сбор данных проводился на платформах Гугл-формы 
и Яндекс-формы с помощью стандартизированной анкеты. Данные были 
обработаны в программной среде IBM SPSS Statistics 25. В ходе работы 
проверялись следующие гипотезы: студенты используют возможности 
ИИ, но по-разному, в частности, наиболее востребованы инструменты 
ИИ у студентов младших курсов; применение инструментов ИИ зависит 
от направления обучения и успеваемости (более мотивированные и ори-
ентированные на результат студенты реже прибегают в своих учебных 
работах к ресурсам нейросетей).

Как показали результаты опроса, российские студенты хорошо осве-
домлены о возможностях ИИ в целом и его генеративных моделей в частно-
сти. Студентам был задан вопрос о личном опыте использования ИИ, и поч-
ти половина опрошенных (49 %) имеет опыт использования нейросетей 
(ChatGPT, Midjourney, GigaChat, Kandinsky, YandexGPT, Шедеврум и др.). 
В опросе ВЦИОМ, проведенном в начале 2023 года, приводятся схожие 
данные: среди 18–24-летних используют нейросети 58 % (10). По данным 
IT-школы Skillfactory, 50 % студентов на август 2023 года имели опыт ис-
пользования нейросетей в учебе (11), т.е. ИИ входит в жизнь высшей школы 
постепенно (5).

Однако распределение ответов по курсам обучения и уровням образова-
ния (Рис. 1) показывает, что среди студентов наблюдается значительный раз-
рыв в пользовательском опыте: в сравнении учитывались ответы студентов 
бакалавриата и специалитета — как первого уровня высшего образования, 
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магистры из сравнения были исключены, так как уже имеют опыт подготов-
ки выпускных работ и отличия в организации обучения и формах отчетных 
работ. По данным опроса, наиболее активны в использовании нейросетей сту-
денты первых трех курсов бакалавриата. Показательно, что подобный опыт 
имеет тенденцию к снижению от первого курса к шестому (разрыв в ответах 
составляет примерно 18 % — от 46 % на первом курсе до 28 % на шестом).

Что касается опыта использования ИИ в разрезе специальностей обуче-
ния (Рис. 2), то они напрямую связаны с уровнями образования: специалитет 
охватывает, как правило, технические, инженерные и естественно-научные 
специальности, а бакалавриат — гуманитарные, экономические, финансо-
вые и т.п. Наиболее активно осваивают нейросети (72 %) студенты, обучаю-
щиеся по ИТ-направлениям, что вполне логично и подтверждается данны-
ми других эмпирических исследований [22]: студенты используют ИИ для 
написания программных кодов и выполнения технической, рутинной ра-
боты. Далее идут такие направления, как политология и международные 
отношения, сельское хозяйство, математика и механика, социология.

Наименее активны в обращении к ИИ (менее 40 %) обучающиеся по на-
правлениям здравоохранения и медицины, искусства и культуры, рекламы 
и связей с общественностью, т.е. инструменты ИИ активно используют об-
учающиеся по профильным специальностям (математики и айтишники), 
у физиков и инженеров эти ресурсы менее востребованы. Разница между 
студентами ИТ-направлений и инженерных профилей составляет более 20 %, 
аналогичный разрыв наблюдается у социально-гуманитарных направлений, 
например социологии и рекламы/связей с общественностью.
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Рис. 1. Распределение ответов респондентов, имеющих опыт использования ИИ,  
по курсам обучения (в % по курсу)
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Рис. 2. Распределение ответов респондентов, имеющих опыт использования ИИ,  
по профилю обучения (в % по профилю)

В разрезе курсов обучения ситуация с использованием нейросетей так-
же меняется — на рисунке 3 приведены наиболее характерные расхождения 
в рамках специальности у младших и старших курсов. Для одних направ-
лений подготовки разница между ответами студентов старших и младших 
курсов весьма незначительна или практически отсутствует (например, в ИТ), 
а по другим направлениям востребованность нейросетей существенно меня-
ется, и на старших курсах студенты меньше пользуются нейросетями для 
учебных целей, особенно по следующим направлениям: здравоохранение 
и медицина, история и археология, психология и науки о земле. И, наоборот, 
у филологов и социологов востребованность инструментов ИИ возрастает 
к старшим курсам.

Наличие опыта использования ИИ позволяет выяснить цели, для которых 
ИИ применялся: более половины студентов, имеющих такой опыт, прибегали 
к помощи ИИ для поиска информации и ее анализа (56 %), пользовались нейро-
сетями при подготовке эссе, докладов, сообщений (51 %), треть генерировали 
и обрабатывали изображения (34 %), 27 % применяли ИИ для выполнения до-
машних заданий или расчетов (16 %), подготовки курсовых и дипломных работ 
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(16 %), написания программных кодов (13 %). То есть большинство респонден-
тов признают, что используют нейросети для решения учебных задач. Но если 
поиск информации и выполнение рутинных действий (расчеты и кодирование) 
можно считать полезными возможностями, экономящими время в пользу дру-
гих более продуктивных занятий, то помощь ИИ в подготовке курсовых про-
ектов и домашних заданий негативно влияет на самостоятельную работу сту-
дента и качество ее результатов [7; 9; 16; 18; 21].
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Рис. 3. Распределение ответов респондентов, имеющих опыт использования ИИ 
в зависимости от профиля и курса обучения (в % по профилю и курсу)

Анализ целей использования студентами инструментов ИИ — наиболее 
важная и сложная задача в изучении применения ИИ в образовании, и имен-
но ей уделяется особое внимание в работах исследователей, рассматриваю-
щий широкий спектр проблем — от социокультурных рисков до плагиата 
и соблюдения академической этики. Так, ряд авторов акцентирует роль «ис-
кусственной социальности», непосредственно связанной с использованием 
нейросетей типа ChatGPT, и выражает опасение, что подобные технологии 
«делают людей посредниками в коммуникации между алгоритмами, образуя 
систему, где студент создает работу с помощью модели ИИ, а преподаватель 
проверяет ее на антиплагиат с помощью специальных алгоритмов (моделей 
ИИ)» [7. С. 58], что полностью меняет устоявшееся распределение ролей в об-
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разовательной системе. ИИ (ChatGPT и другие модели) меняет саму идею 
поиска: раньше он осуществлялся с помощью реальных технических средств 
(библиотечные каталоги) и рекомендаций специалистов, а сейчас идет в ос-
новном в электронных поисковых системах типа Яндекс или Гугл, «которые 
выстраивают свои алгоритмы на основе обобщения социальных рекомен-
даций (прошлый выбор других пользователей)… технологии ИИ заменяют 
идею поиска информации идеей получения ответа» [7. С. 58–59]. Вопросы 
плагиата и академической этики рассматриваются исследователями с той 
позиции, что тексты, созданные с использованием нейросетей, могут оцени-
ваться как неоригинальные и потенциально проблематичные с точки зрения 
достоверности и искажения фактов [18], а также самостоятельности автора 
в достижении результатов [14; 16; 19]. Более того, массовое создание научных 
работ при помощи ИИ представляет угрозу целостности науки, несет опас-
ность ошибок, которые все сложнее будет выявить и исправить, т.е. подрыва-
ет доверие к науке как виду деятельности и ее результату [18].

Активность студентов по курсам обучения и уровням образования в ис-
пользовании возможностей ИИ весьма показательна (Рис. 4). Часть задач, 
поручаемых нейросетям, не меняется от младших курсов к старшим, и изме-
нения фиксируются по выполнению домашних заданий и подготовке докла-
дов и сообщений — к старшим курсам востребованность этой возможности 
нейросети сокращается, и, наоборот, растет использование возможностей 
ИИ для подготовки курсовых и дипломных работ. Очевидно, что к старшим 
курсам домашние задания существенно усложняются, требуют все большего 
погружения в специальность, имеют специфические требования, выполнить 
которые нейросети сложно. Для достижения хорошего результата необхо-
димо обучение ИИ со стороны студента и глубокое самостоятельное погру-
жение в тему, поэтому ресурсы ИИ используются больше в целях экономии 
времени (выполнение шаблонных расчетов, оптимизация задач, разработка 
подготовительных материалов и т.д.).
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Рис. 4. Распределение ответов респондентов, имеющих опыт использования ИИ 
о целях его применения по курсам обучения (в % по курсу, множественный вопрос)
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Данное наблюдение актуализирует вопрос, насколько необходимы и эф-
фективны большие текстовые задания, которые не требуют творческого 
подхода и могут быть доверены ИИ. Рост использования ИИ при подготов-
ке курсовых и дипломных проектов ставит вопрос о значимости этих форм 
аттестаций. В целом ряде направлений, особенно гуманитарного профиля, 
тексты курсовых и дипломов должны иметь достаточно объемные теорети-
ческие разделы, для написания которых и используется нейросеть, что сокра-
щает время работы и не отражает реальное погружение автора в тему [13; 17]. 
Использование ИИ для подготовки текстовых заданий и возникающие при 
этом этические проблемы — вероятно, самые обсуждаемые в научном и об-
разовательном сообществе, хотя в настоящий момент «ИИ-плагиат не носит 
массового характера. Объяснений этому может быть несколько: от отсут-
ствия широкого открытого доступа пользователям к нейросети ChatGPT 4.0 
до разделения большинством студентов этических норм, не позволяющих 
выдавать за свои полнотекстовые версии исследовательские работы, состав-
ленные ИИ-инструментами» [9. С. 44]. Однако объективных данных для 
анализа этой проблемы явно недостаточно. Зарубежные исследователи на-
зывают ИИ-плагиат одной из основных проблем использования технологий 
в обучении и высказывают опасение, что «он может снизить способность уча-
щихся создавать творческие, и оригинальные материалы и изобретения» [12]. 
В России дискуссии о регламентации использования ИИ в научных работах 
и ИИ-плагиата привели в 2023 году к принятию стандарта «Технологии ис-
кусственного интеллекта в образовании. Применение искусственного интел-
лекта в научно-исследовательской деятельности» (12), однако многие вопро-
сы нуждаются в дополнительной регламентации и уточнении.

Использование ИИ по направлениям обучения на выпускных курсах при 
написании курсовых и дипломных работ приведено рисунке 6. Чаще всего 
к помощи нейросети обращаются студенты гуманитарных и ИТ-направлений, 
реже — студенты естественно-научных специальностей, здравоохранения 
и медицины. Студенты, обучающихся по направлению «реклама и связи с об-
щественностью» реже, чем представители других специальностей, использу-
ют возможности ИИ в обучении (Рис. 2) — 30 % против, например, 72 % сту-
дентов ИТ-направлений, однако при написании курсовых и дипломных работ 
ответы первые идут сразу после вторых, т.е. у представителей этой специаль-
ности могут быть наиболее высокие показатели генерации текстов дипломов 
и соответственно, ниже уровень самостоятельности работ. Если студенты 
ИТ-направлений используют ИИ в основном для написания программных 
кодов и расчетов, то у представителей других специальностей основная доля 
помощи ИИ приходится на подготовку текстов. Соответственно, можно пред-
положить, что такие направления как «реклама и связи с общественностью», 
«физическая культура и спорт», «культура и искусство», «экономика», «соци-
ология» и др. нуждаются в иных формах итоговой аттестации вместо стан-
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дартного текстового диплома (например, решение кейса, собственный про-
ект, стартап, конкретное эмпирическое исследование, практическое решение 
проблемы или проблемной ситуации). То есть мнение экспертного сообще-
ства относительно использования ИИ для подготовки квалификационных 
работ вполне справедливо, и применение студентами ресурсов нейросетей 
при подготовке квалификационных работ нуждается в отраслевом регулиро-
вании (пока каждый вуз самостоятельно регламентирует такую форму рабо-
ты). Адаптация системы «Антиплагиат» к поиску сгенерированных модулей 
не решает проблему, поскольку обнаружение неавторских модулей не отра-
жается на оригинальности текста и носит предупредительно-информативный 
характер (13) — как поступать с такой работой решает научный руководи-
тель, кафедра, вуз.
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Рис. 5. Распределение ответов студентов старших курсов (4 курс бакалавриата,  
5 и 6 курсы специалитета), имеющих опыт использования ИИ, о его применении 

для написания курсовых и дипломных проектов по направлениям подготовки 
(в % по направлению, множественный вопрос)

Зарубежные исследователи [10] рассматривают обращение к инструмен-
там ИИ (ChatGPT) в зависимости от уровня академической нагрузки, слож-
ности выполняемых задач и уровня стресса: при возрастании этих факто-
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ров частота применения возможностей ИИ возрастает, и чем более активно 
используется ИИ, тем быстрее снижается успеваемость. Вместе с тем для 
успешных и мотивированных студентов ИИ выступает ресурсом для по-
вышения успеваемости, получения хороших оценок и достижения высоких 
академических результатов. В целом эти данные позволяют прогнозировать 
влияние ИИ на качество образования и подготовки специалистов, выявляя 
наиболее уязвимые группы студентов и оптимизируя риски.

По результатам нашего опроса зависимость использования ИИ от успе-
ваемости прослеживается достаточно четко (Рис. 6). Меньше всего использу-
ют ИИ в учебных целях отличники, что подтверждает наблюдения зарубеж-
ных коллег [10]. Основной группой учащихся, которые используют ресурсы 
ИИ и результаты генерации по всем предложенным формам работы, ока-
зались студенты, которые успешно справляются с обучением, но при этом 
не являются отличниками. Активно используют возможности ИИ студенты, 
которые учатся на тройки, и это тревожный показатель. Эффективность ра-
боты в нейросетях напрямую зависит от формулировки запроса (промта), об-
ученности нейросети по конкретной теме и критической оценки полученного 
результата. Соответственно, если у студента недостаточно знаний по теме 
и слабое погружение в разрабатываемую проблему, то критически оценить 
выданные нейросетью материалы он вряд ли сможет, что неизбежно отразит-
ся на качестве его работы и всей подготовке.
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Рис. 6. Распределение ответов о целях использования ИИ 
в зависимости от успеваемости (в % для каждого вида работы)
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Что касается качества полученных с помощью нейросетей результатов, 
то треть студентов удовлетворены им, более половины скорее удовлетворе-
ны, а каждый десятый недоволен (прежде всего представители группы «от-
личников» и высокомотивированных студентов — тех, кто поступал по ре-
зультатам олимпиад школьников, участвует в студенческих олимпиадах 
и научно-исследовательских объединениях). Категорически отрицательно 
оценивает работу нейросетей только 1,4 % респондентов. Следует отметить, 
что распределение ответов по удовлетворенности использования ИИ не зави-
сят от уровня и курса обучения, пола и направления подготовки.

Таким образом, результаты исследования подтверждают, что ИИ стано-
вится важной и неизбежной составляющей образовательного процесса, а его 
применение студентами в учебной деятельности — многогранным. Развитие 
моделей ИИ происходит быстрее, чем высшая школа реагирует на открыва-
ющиеся возможности, неясны возможные риски и ограничения, тем более 
что пока не проанализированы последствия использования ИИ и его влияние 
на качество образования и формирование профессиональных и общих навы-
ков будущих специалистов.

Выдвинутые нами предположения о взаимосвязи между разными характе-
ристиками и формами использования ИИ в процессе обучения нашли свое под-
тверждение: так, обнаружены устойчивые связи между переменными «курс/
профиль обучения» и «использование различных инструментов ИИ», «успе-
ваемость» и «удовлетворенность использованием нейросетей в обучении». 
Так, между переменными «курс обучения» и «использование различных ин-
струментов ИИ» расчеты коэффициента χ2 Пирсона показывают, что эта связь 
устойчива для всех анализируемых форм работы с ИИ. Уровень значимости (р) 
для ответов студентов младших курсов (1–3) ничтожно мал (< 0,012), а значе-
ния коэффициента χ2 велики, что указывает наличие тесной связи двух пере-
менных для всех анализируемых инструментов. Устойчивость связей для от-
ветов студентов старших курсов вариативна: устойчивые связи наблюдаются 
по подготовке докладов и эссе, написанию курсовых и дипломов и выполнению 
домашних заданий (р < 0,025, а значения χ2 велики), для других видов работ 
уровень значимости находится в границах 0,074–0,612, а значения χ2 недоста-
точно велики, т.е. для написания программных кодов, генерации и обработки 
изображений, поиска и анализа информации, выполнения расчетов нельзя од-
нозначно утверждать наличие устойчивой статистической взаимосвязи между 
курсом обучения и этими видами использования ИИ. Наиболее значимая связь 
для ответов студентов младших курсов выявлена между переменными «курс 
обучения» и «написание программных кодов», самая невысокая связь, но все 
же статистически значимая, — между переменными «курс обучения» и «вы-
полнение расчетов»; для студентов старших курсов наиболее значимая устой-
чивая связь обнаружена между переменными «курс обучения» и «подготовка 
курсовых и дипломных работ».
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Также в исследовании была выявлена статистически значимая связь 
между переменными «профиль обучения» и «использование инструментов 
ИИ в обучении», причем для всех анализируемых форм работы с ИИ. Уровень 
значимости (р) для ответов студентов, обучающихся по всем направлениям, 
ничтожно мал и приближается к нулю (p < 0,005), при этом значения коэф-
фициента χ2 достаточно велики и указывают на наличие тесной статистиче-
ской связи этих двух переменных. Устойчивые связи (при значении р, стре-
мящемся к нулю) наблюдаются по использованию ИИ для поиска и анализа 
информации (χ2 = 225,018), для подготовки курсовых и дипломов (χ2 = 167,551), 
эссе и докладов (χ2 = 63,721) и выполнении домашних заданий (χ2 = 106,013). 
Обнаружена и статистически значимая связь между переменными «успевае-
мость» и «использование инструментов ИИ в обучении» (χ2 = 156,586), при-
чем также для всех анализируемых форм работы с ИИ. Уровень значимости 
ничтожно мала (0), а значения χ2 велики, что говорит о тесной связи двух 
переменных. В разрезе отдельных видов работ ситуация следующая: подго-
товка эссе и докладов χ2 = 22,62; курсовых и дипломных работ χ2 = 41,434; 
написание программных кодов χ2 = 112,462; генерация и обработка изобра-
жений χ2 = 30,625; поиск и анализ информации χ2 = 57,632; выполнение до-
машних заданий χ2 = 97,490; расчеты χ2 = 149,07. Таким образом, самая значи-
мая связь выявлена между переменными «успеваемость за время обучения» 
и «выполнение расчетов с помощью ИИ», самая невысокая, но статистически 
значимая — между переменными «успеваемость за время обучения» и «под-
готовка эссе, докладов, сообщений».

Полученные данные и зафиксированные устойчивые связи требуют при-
нятия институциональных мер по регулированию этого интенсивно разви-
вающегося процесса. В этом отношении полезен и интересен опыт исследо-
вателей, которые предпринимают попытки обобщения накопленных данных 
по различным аспектам вхождения ИИ в образовательную среду. Например, 
на основе оценки отношения к ИИ двадцати лучших университетов мира 
(QS World University Ranking 2024) были предложены следующие направления 
регулирования использования ИИ [19]: введение дополнительных регламен-
тов и рекомендаций для преподавателей и студентов, в том числе конкрети-
зирующих подходы к оценке оригинальности работ и вклада автора; обяза-
тельное санкционирование использования инструментов ИИ преподавателем 
и под его контролем; разработка специальной формы, которая бы указывала 
на наличие в работе сгенерированного текста; пересмотр фонда оценочных 
средств, чтобы оценки измеряли именно те «навыки более высокого поряд-
ка, которые пока не могут быть хорошо воспроизведены ИИ» [19], возможно, 
в контексте общего отхода университетов от тех оценочных форм, где может 
быть использован ИИ (текстовые задания, тесты, расчеты).

В качестве рекомендаций по результатам нашего исследования мож-
но предложить: последовательное и многоаспектное изучение применения 
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ИИ в учебной деятельности студентов с точки зрения их мотивации, под-
ходов к оценке полученных результатов, академической рефлексии и по-
нимания этической составляющей; анализ социокультурных последствий 
взаимодействия студентов и ИИ, влияния результатов такого сотрудни-
чества на образовательную среду; разработка соответствующих регла-
ментов и ограничений применения ИИ для выполнения текущих заданий 
и подготовки выпускных квалификационных работ; введение специаль-
ных курсов по ИИ для конкретных направлений и целенаправленное 
формирование навыков критического мышления у студентов. Вхождение 
ИИ в образование, в частности в высшую школу, объективно и неизбежно, 
но оно, с одной стороны, несет в себе громадные позитивные возможности 
и перспективы, а, с другой, диктует пересмотр значительной части усто-
явшихся форм организации работы вузов — от взаимодействия препода-
вателя и студента, до подходов к оценке и регламентации самостоятель-
ной работы студентов.
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It is important for both the higher education system and society as a whole to understand how 
students react to new opportunities and technologies, how involved they are in the use of AI in their 
educational activities, and how they evaluate their experience of applying new technologies 
in learning. The article presents data on the Russian university students’ assessment of their personal 
experience of using generative AI models (neural networks) in educational activities, highlights the 
most popular AI functions, and evaluates students’ satisfaction with their use. The article is based 
on the survey of Russian university students conducted in 2023–2024 (N = 52919), which showed 
that, despite the current massive fascination with digital technologies and the use of neural networks, 
Russian students assess quite ambiguously their use in studies, and in senior years, this assessment 
becomes more critical and balanced (concerning the opportunities provided by AI). The survey data 
allows to conclude that the use of generative AI models in education requires a set of decisions 
on the direct regulation of its application and ethical issues, the thorough revision of the students’ 
forms of independent work, including final certifications and test tasks, and a search for constructive 
approaches to the use of AI to improve the quality of education and the work of the higher education 
system. Moreover, AI assigns the higher education system a task of developing students’ critical 
assessment of the results of interaction between a human being and a neural network, focusing 
on the limitations and capabilities of the generated information, and acceptable formats for its use 
in research and learning.

Key words: artificial intelligence; neural network; digitalization; students; higher education; 
academic performance; plagiarism; critical thinking; assessment
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Аннотация. В статье рассмотрены основные участники искусственной социаль-
ности (люди и инструменты искусственного интеллекта) и коммуникация между ними. 
Исследование является преимущественно социологическим, но обращается и к математи-
чески-технологическим аспектам инструментов искусственного интеллекта как создающим 
новую для человеческого общества социальную реальность — искусственную социальность. 
В первой части статьи авторы анализируют коммуникацию как основу социальности, ис-
пользуя методологию Н. Лумана. Во второй части показано, как математические технологии 
искусственного интеллекта стали социальными технологиями в рамках искусственной соци-
альности. В третьей части описана экспериментальная коммуникация между людьми и искус-
ственным интеллектом на примере СhatGPT. Было проведено социологическое исследование 
среди студентов Даугавпилсского университета (январь 2024 года, N = 423, исключая студен-
тов ИТ-специальностей), позволившее выявить типологические группы по отношению к ис-
пользованию искусственного интеллекта в образовании. Были определены три «идеальных 
типа» студентов: «пользователи-оптимисты» (18 %), «пробующие нейтралы» (17 %) и «избе-
гающие скептики» (10 %), а также смешанная группа «пробующих оптимистов» (31 %) — 
наиболее многочисленная группа респондентов с позитивным отношением к инструментам 
искусственного интеллекта, но с недостаточным опытом взаимодействия с ними. Результаты 
авторского эмпирического исследования показывают стратификацию студентов по отноше-
нию к инструментам искусственного интеллекта в обучении, что может привести к сегмента-
ции сферы высшего образования в будущем (форматы обучения, его участники, организация 
учебного процесса и, возможно, результаты обучения). Востребованность междисциплинар-
ного подхода к изучению инструментов искусственного интеллекта будет только возрастать, 
поскольку он междисциплинарен, и ни одна наука самостоятельно не сможет совершить здесь 
прорыв. Авторы полагают, что в рамках искусственной социальности могут конструктивно 
со-функционировать несколько типов разума (в частности, человеческий и компьютерный), 
как до сих пор софункционировали человеческий и животный разумы.
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Всплеск интереса научного сообщества к искусственному интеллекту, 
порожденный в конце 2022 года началом свободного использования ChatGPT 
(генеративного предварительно обученного трансформера — Generative Pre-
trained Transformer) [49], продукта (инструмента или программы) алгоритмов 
искусственного интеллекта [8; 19; 20], привел в определенному расколу мне-
ний ученых и практиков самых разных специальностей [4; 20; 22] — от скеп-
тического отношения к программам, подобным ChatGPT, и полного непри-
ятия в них мыслительных способностей (там нет никакой логики и никогда 
не будет, это «обезьяна за дверью», перебирающая варианты ответов [22]) 
до оптимистического настроя на конструктивный диалог и сотрудничество 
с программами, подобными ChatGPT, несмотря на все их недостатки и слабо-
сти (в нашей жизни появилось нечто удивительное, отличное от нас, во мно-
гом превосходящее нас и способное на сотрудничество с нами [22]).

Другой водораздел междисциплинарного раскола — математико-техно-
логический и гуманитарно-социальный подходы. Обычно этот раскол выра-
жается в том, что представители математико-технологических специально-
стей упрекают гуманитариев и социальных исследователей в непонимании 
технологических основ работы инструментов искусственного интеллекта 
и предлагают разобраться в этих основах прежде, чем изучать искусствен-
ный интеллект, что, например, М. Эпштейн парирует следующим образом: 
«сколько бы мы ни копались в мозгу Гегеля, мы не найдем там ума, посколь-
ку все его мышление — в созданных им текстах, а не в нейронных связях 
его мозга» [22]. На основании этого (а также в силу объективной специфики 
полученных ими в ходе обучения навыков) многие исследователи в области 
гуманитарных и социальных наук [4; 14; 17; 22; 23] работают с тем, что ин-
струменты искусственного интеллекта «выдают на гора» и как они меняют 
социальную реальность, а не с тем, как они устроены и как работают с точки 
зрения математики и информационных технологий.

Представленное в статье социологическое исследование включает в себя 
попытку обратиться к математико-технологическим аспектам функцио-
нирования инструментов искусственного интеллекта в контексте того, как 
они создают новую для человеческого общества социальную реальность — 
искусственную. Таким образом, алгоритм, сделавший ChatGPT таким «че-
ловечным» (обучение на основе обратной связи с людьми — Reinforcement 
Learning from Human Feedback, RLHF) [34; 40; 47; 48], выступает первичным, 
а невозможная без участия инструментов искусственного интеллекта со-
циальность — вторичной, но они взаимосвязаны. В условиях нелинейного 
развития технологий и общества в сочетании со сложными рисками и уязви-
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мостью консолидация естественно-научных и социально-гуманитарных зна-
ний необходима для преодоления травм современного существования [38], 
поскольку «нам не удастся весь тот хаос, в котором мы оказались, вменить 
в вину одним лишь только технологиям» [30. C. 72].

Цель статьи — изучение искусственной социальности на примере ком-
муникации авторов с ChatGPT и на основе анализа технологических иссле-
дований искусственного интеллекта и коммуникации с его инструментами. 
Мы использовали методологию Н. Лумана и выступили в роли наблюдателей 
как первого, так и второго порядка — наблюдая с помощью ChatGPT за ре-
ально функционирующей искусственной социальностью (наблюдение пер-
вого порядка), а также за собственными реакциями и эмоциями в процессе 
коммуникации с ChatGPT (second-order observation [43], лумановское «на-
блюдение наблюдателя» [44]).

Коммуникация как основа социальности

Первым глубоко и основательно коммуникацию как важнейший соци-
альный феномен объяснил Н. Луман: «это самая малая из возможных единиц 
социальной системы … она является аутопойетической (т.е. самовоспроизво-
дящейся), если может производиться в рекурсивной связи с другими комму-
никациями, т.е. лишь в сети, в воспроизводстве которой соучаствует всякая 
отдельная коммуникация» [42. C. 115]. Термин «искусственная социаль-
ность» был введен в научный оборот относительно недавно благодаря группе 
немецких ученых под руководством Т. Мальша. Он определяет искусствен-
ную социальность как коммуникативную сеть, в которой наряду с людь-
ми (а иногда вместо них) участвуют другие агенты (например, программы 
искусственного интеллекта), а средой для их взаимодействия выступает 
Интернет [45]. Таким образом, коммуникация людей «в зуме» не считается 
искусственной социальностью, поскольку ее участниками являются только 
люди (даже если они используют Интернет, как раньше использовали теле-
фон). Основа искусственной социальности, как и социальности вообще, — 
коммуникация (а не сознание или интеллект) [13], оперативно функциониру-
ющая как единство различения информации, сообщения и понимания [44]. 
Сознание как «мыслечувствование» [37] (психические системы у Лумана) 
не имеет определяющего значения для социальности — агенты коммуни-
кативной сети не обязательно должны чувствовать, например, радость или 
страх, т.е. как-то переживать акты коммуникации (что иногда даже снижает 
ее эффективность) [29].

В технических отраслях науки искусственную социальность называют 
также взаимодействием человека и робота (human-robot interaction) [34], че-
ловеко-машинной средой (human-robot environment) или сценарием (human–
robot scenario) [47]. В свою очередь, социологи в конце XX столетия ста-
ли говорить о техносоциальных системах, взаимодействующих с людьми 
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в рамках объектно-центрированной социальности, т.е. искусственной 
ее разновидности [36]. Разработчик систем искусственного интеллекта 
Р. Душкин отмечает, что в последнее время к изучению искусственного ин-
теллекта подключаются ученые из таких областей, как нейрофизиология, 
психиатрия, психология и социология [8]: это связано с тем, что предыду-
щий подход, основанный на моделировании базовых свойств элементов, 
из которых состоит мозг, пока буксует (например, не решена проблема рас-
шифровки электронной информации об активности мозга, поскольку уче-
ные пытаются ее расшифровать, не зная кода [11]), и делаются попытки идти 
«сверху», через «дизассемблирование» (разборку) сознания и высших пси-
хических функций человека. Современному специалисту по искусственно-
му интеллекту, который хочет проектировать соответствующие системы, 
необходимо иметь представление о таких научных дисциплинах, как фило-
софия науки, формальная логика, теория вычислений, теория информации, 
теория систем, кибернетика, вычислительная техника, нейрофизиология 
и социология [8].

Для социологической трактовки социальности требуется осмысление 
лумановского наследия в области системных представлений об обществе 
и роли в нем коммуникации. Первая такая попытка представлена в статье 
«Социологи о меняющейся социальности» [13], посвященной сравнительно- 
историческому анализу концепций меняющейся социальности, что позволило 
сформулировать определение социальности (естественной и искусственной) 
в социологическом контексте: социальность — это суть коммуникации аген-
тов, автономно функционирующих в самоорганизующейся сети, имеющей 
аутопойетический характер [13]. В понимании искусственной социальности 
мы ориентируемся на определение Мальша [45], вводя в коммуникативную 
сеть искусственного участника — ChatGPT — и коммуницируя с ним в среде 
Интернета.

Машины с программами искусственного интеллекта могут коммуници-
ровать с человеком, образуя клеточку искусственной социальности. Однако 
их способности ограничены алгоритмами (в упрощенном виде типа «если …, 
то …») и данными, на которых они обучены, и они не обладают (пока) на-
стоящим пониманием или эмоциональным интеллектом, не способны жить 
в человеческом обществе, строить долгосрочные социальные отношения 
и т.д. И самое главное (но практически не обсуждаемое в многочисленных 
дискуссиях об искусственном интеллекте) с точки зрения коммуникации — 
программы искусственного интеллекта не способны сами начать коммуника-
цию с человеком, т.е. выступают объектами коммуникации, а не субъектами. 
Таким образом, коммуникацию между людьми и программами искусствен-
ного интеллекта (в частности, ChatGPT) можно рассматривать как форму ис-
кусственной социальности, ограниченную по сравнению с реальными соци-
альными взаимодействиями.
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Тем не менее, в макросоциальном контексте коммуникация между 
людьми и программами искусственного интеллекта способна превзойти 
реальные социальные взаимодействия. Например, Ю. Харари утверждает, 
что инструменты искусственного интеллекта владеют человеческим язы-
ком (пусть не в строго техническом, но в фактическом смысле), и этого 
вполне достаточно, чтобы они могли изменить всю культуру через новые 
«истории» (религию, законы, моральные нормы), поскольку язык, осво-
енный людьми несколько тысяч лет назад, — основа любой человеческой 
цивилизации [19]. Примечателен тот факт, что на «владение» языком как 
фундаментальную способность инструментов искусственного интеллек-
та, способную преобразовать социальный и физический мир («роботам 
не надо стрелять в людей — с помощью языка они могут убедить самих 
людей делать это» [14]), указывает не лингвист, а историк. Свое эмоцио-
нальное выступление на «Frontiers Forum» в апреле 2023 года Харари за-
вершил заверением, что текст выступления написал сам, но сегодня пу-
блика уже не может быть в этом уверена, потому что такие же влияющие 
на людей речи (в более широком смысле — «истории») вполне могут созда-
вать инструменты искусственного интеллекта [19]. А. Баумейстер называ-
ет такие «истории» повествованиями, нарративами, рассказами, система-
ми ценностей, символическими капиталами и говорит о резко возросшей 
востребованности новых «историй» в современном мире углубляющегося 
раскола, особенно для не-западных стран, «настоятельно нуждающихся 
в новом нарративе, который был бы убедительным для Индии и других 
государств Глобального Юга» [3].

В макросоциальном пространстве заметна тенденция, идущая как бы на-
встречу инструментам искусственного интеллекта, — своего рода «роботи-
зация» людей в процессе коммуникации с программами искусственного ин-
теллекта. В частности, в ходе социологического исследования о проблемах 
коммуникации между человеком и голосовыми помощниками, проведенно-
го в 2020 году, робот на пространный и сбивчивый вопрос человека отвечал 
так: «Простите, я никак не могу понять. Пожалуйста, еще раз четко сфор-
мулируйте свой вопрос и говорите после звукового сигнала» [9], и человек 
стремился сформулировать вопрос иначе, чтобы он был понятен програм-
ме. «Наши компьютеры плохо понимают, как мы разговариваем, чувствуем 
и мечтаем — и мы уже учимся говорить, чувствовать и мечтать на понятном 
для компьютеров языке чисел» [29]. В этом смысле показательна речь про-
граммистов, которые свой мозг называют «нейронкой» (например, «моя ней-
ронка этого не знает»), человека считают машиной под названием «человек», 
а посмотреть на ситуацию с другой стороны озвучивают как «подключить 
свою нейронку к новому контуру управления» [10]. Интересно, что впервые 
культуру как компьютерные программы (software of the mind), вложенную 
в человека его окружением в процессе социализации, концептуально и эмпи-



Меньшиков В. и др. Вестник РУДН. Серия: Социология. 2024. Т. 24. № 2. С. 354–378

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 359

рически представил социолог Г. Хофстеде [31] с подачи сына — информатика 
Г.Я. Хофстеде, в 2019 году ставшего профессором искусственной социально-
сти в Вагенингенском университете [32].

Как математические технологии искусственного интеллекта  
стали социальными

В изучении инструментов искусственного интеллекта и порождаемой 
ими искусственной социальности важно понимать, что на данном этапе раз-
вития технологий специалисты различают искусственный интеллект узкого, 
или прикладного, назначения (слабый) и общего назначения (сильный — 
artificial general intelligence, AGI). Возможности второго сопоставимы с есте-
ственным интеллектом, и супер-ИИ — термин, описывающий пока гипо-
тетический искусственный интеллект, который имеет самосознание, умеет 
самообучаться и обучать другие программы искусственного интеллекта, т.е. 
теоретически может выйти из-под контроля человека. Однако пока даже стре-
мительно развивающийся ChatGPT нельзя отнести к сильному искусственно-
му интеллекту — его называют «языковой машиной» (large language model, 
LLM), использующей статистику и машинное обучение для индексации слов, 
фраз и предложений. Хотя у этой программы нет настоящего «разума» (она 
не знает, что слово «означает», но знает, как оно должно быть употребле-
но), она довольно информативно отвечает на вопросы, обобщает информа-
цию, объясняет учебный материал, выступает в роли сведущего собеседника 
на любую тему и т.д.

Душкин, опубликовавший в 2019 году книгу «Искусственный интел-
лект», считает, что причиной несколько предвзятого отношения в научной 
и инженерной среде к термину «искусственный интеллект» и этому направ-
лению в целом стали «две зимы искусственного интеллекта», т.е. практиче-
ски полные остановки исследований по причине отсутствия финансирования 
и разочарования пионеров новой науки, когда на смену первым восторжен-
ным надеждам пришло горькое осознание, что человек еще очень далек от по-
нимания природы сознания и всех тех особенностей мозга, которые делают 
его разумным существом [7]. К тому же двадцать лет назад не было вычис-
лительных мощностей для реализации всех тех теоретических находок, что 
были сделаны в научных лабораториях, так что среди специалистов отноше-
ние к теме скорее скептическое [8].

По мнению Душкина, причиной шумихи вокруг искусственного ин-
теллекта, начавшейся во втором десятилетии XXI века, стали два процесса. 
Во-первых, мощности и объем имеющихся в распоряжении человечества 
вычислительных устройств достигли небывалых размеров и возрастают 
экспоненциально. Сегодня количество смартфонов, которые можно связать 
в грид для распределенных вычислений (часто без ведома владельцев), до-
стигло двух миллиардов, и каждый смартфон обладает мощностью, на поряд-
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ки превышающей мощность тех персональных компьютеров, которые были 
в распоряжении ученых двадцать пять лет назад [7]. Это серьезная пред-
посылка к тому, что «третьей зимы искусственного интеллекта» не будет, 
хотя в 2023 году зафиксирована не одна попытка мировых лидеров отрасли 
информационных технологий и правительств некоторых стран (например, 
Италии) устроить «искусственную зиму искусственного интеллекта» [1; 2]. 
Искусственная социальность продолжает развиваться, и новейшая версия 
ChatGPT — GPT-4 — демонстрирует признаки сильного искусственного 
интеллекта: «Одним из ключевых аспектов интеллекта GPT-4 является его 
универсальность, способность понимать и связно отвечать по любой теме, 
а также выполнять задачи, выходящие за рамки стандартного объема систем 
искусственного интеллекта узкого назначения» [25]. Во-вторых, получило 
образование и начало усердно работать поколение людей, которые заста-
ли вторую зиму искусственного интеллекта еще младенцами. Получив об-
разование, намного более серьезное, чем предшественники, представители 
этого поколения с удесятеренными силами ухватились за старые надежды, 
пренебрегая скепсисом «старой школы»: не будучи зашоренными, новые 
специалисты могут «перепрыгнуть» барьер недоверия, выстроенный вокруг 
искусственного интеллекта, но многие наступят на те же грабли, что и иссле-
дователи первой половины XX века [7].

Сегодня в распоряжении технических специалистов по искусственному 
интеллекту имеются три основных метода построения искусственных ин-
теллектуальных систем, на которых базируются прикладные исследования 
в этой области, — символьные вычисления и логический вывод, искусствен-
ные нейронные сети и эволюционные алгоритмы [7]. Ранее мы считали ис-
кусственный интеллект алгоритмическим и практически не имеющим ничего 
общего с естественным ассоциативным функционированием человеческого 
мозга, в котором все единицы информации обычно соединяются с помощью 
ассоциаций, а не логических связей [37]. Однако более корректным представ-
ляется утверждение, что алгоритмы, логика, причинно-следственные свя-
зи — вся та математика, с которой мы имеем дело, не покрывает все поле 
деятельности мозга, поскольку это не просто перебор операций. Например, 
искусство — особый тип ментальной деятельности (неизвестно, какой имен-
но, но это не причинно-следственные связи и не вычисления) [20]. «Мы хо-
тим сделать искусственный интеллект по аналогии с человеческим мозгом, 
но здесь мы попали в логическую петлю, потому что не знаем, как действует 
наш мозг и поэтому делаем вероятно не те программы, а потом их же исполь-
зуем, чтобы выяснить, как действует наш мозг» [20]. Естественный и искус-
ственный интеллекты кардинально различаются (как минимум, по способу 
кодирования и обработки информации [11]), и в этой связи предлагается от-
казаться от теста Тьюринга [53] в пользу теста Ю. Лотмана [12] на инораз-
умность инструментов искусственного интеллекта: «Я полагаю, что тест 
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Тьюринга устарел и вообще основан на ложной предпосылке, что разум су-
ществует только в человеческой форме, а, значит, компьютерная программа 
или нейросеть может быть признана разумной, только если ее интеллекту-
альные проявления неотличимы от человеческих» [23].

Самым важным технологически-социальным вопросом по отношению 
к инструментам искусственного интеллекта становится появление у них ког-
нитивности, т.е. не просто логических реакций на запросы человека, а соб-
ственных целей, задач, мотивов, мыслей. Иными словами, вопрос о том, 
насколько далеко мы продвинулись в «очеловечивании» инструментов ис-
кусственного интеллекта. Можно утверждать, что у них уже появилось не-
что вроде «глубокой интуиции» [20]. Было проведено множество разборов 
шахматных партий программы Alpha Zero с прежним чемпионом — про-
граммой Stock Fish: Alpha Zero побеждала за счет «глубокой интуиции», 
перебирая «всего» 80 тысяч позиций в секунду (Stock Fish — 70 миллио-
нов), т.е. выигрывала, используя холистическую стратегию и «искусствен-
ную интуицию» в противоположность жесткой переборной логике (иначе 
бы она не выиграла при такой разнице в скоростях). Такую манеру игры 
описывают как «инопланетную»: так не играют люди, так не играли и про-
граммы, созданные людьми, — «семантический провал между интуицией 
и логикой уже преодолен, и это похоже на когнитивную атаку или даже 
цивилизационный вызов нашим представлениям об интеллектуальных воз-
можностях человека» [20].

Своего рода вызов (но и новые возможности) развитие инструментов 
искусственного интеллекта представляет и для науки, поскольку появляет-
ся множество «искусственных» направлений, в частности, искусственная 
(компьютерная) педагогика. Опубликовано достаточное количество на-
учных работ о различных аспектах компьютерной педагогики, например, 
о различных подходах и методах интеграции человеческих рекомендаций 
в процесс обучения инструментов искусственного интеллекта [34; 48], 
об обучающих данных и их использовании в рамках глубинного обуче-
ния [40; 47], о разделении реального обучения и простого запоминания [25]. 
Обучение инструментов искусственного интеллекта становится новой 
отраслью профессиональной деятельности, в рамках которой специали-
сты-тренеры помогают инструментам искусственного интеллекта «перева-
ривать» новую информацию, показывают им, как (а не что) они должны 
отвечать на вопросы, предлагают им новые шаблоны для выстраивания от-
ветов, обучают их на новом материале [16].

Междисциплинарное научное направление исследований искус-
ственного интеллекта, как дерево, базируется на мощной корневой систе-
ме, в которую входят разные науки — от философии, чистой математи-
ки и теории вычислений до нейрофизиологии и психологии [7]. Сегодня 
программы искусственного интеллекта самообучаются и обучают друг 
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друга, и специалисты-создатели уже не всегда понимают, как они это де-
лают [20]. Таким образом, в рамках искусственной социальности матема-
тические технологии искусственного интеллекта неизбежно становятся 
социальными, меняя общество.

Эмпирическое изучение коммуникации  
между людьми и инструментами искусственного интеллекта

Наша экспериментальная коммуникация с ChatGPT об искусственной 
социальности основана на предложенной Луманом методологии наблюдения 
первого и второго порядка [43], которая включает в себя как изучение искус-
ственной социальности в ходе коммуникации с ChatGPT, так и анализ соб-
ственных мыслей и эмоциональных реакций. Для коммуникации с ChatGPT 
об искусственной социальности были выбраны три вопроса [14]: что такое 
искусственная социальность; кто первым ввел в научный оборот термин «ис-
кусственная социальность»; есть ли у балтийских (Латвия, Литва, Эстония) 
социологов заметные работы в области понимания сути искусственной 
социальности?

Основной результат наблюдения первого порядка, т.е. наблюдения с по-
мощью ChatGPT за реально функционирующей искусственной социально-
стью, — вывод, что коммуникация человека и технологии искусственного 
интеллекта играет ключевую роль в искусственной социальности как веду-
щий способ взаимодействия между людьми и инструментами искусственно-
го интеллекта в виртуальной среде. Что касается создания научных текстов, 
то ChatGPT пока не может быть их соавтором, поскольку не имеет собствен-
ного мнения, не анализирует смыслы и контекст, не принимает самостоятель-
ных решений [31], и «соавторство» ChatGPT в некоторых изданиях — не бо-
лее чем «маркетинговая приманка» для потенциальных покупателей. Тем 
не менее, «программа будет совершенствоваться… и будет отвечать лучше, 
чем средний студент (и даже средний профессор), например, в гуманитарной 
сфере, потому что на экзамене мы просим студентов написать эссе или даем 
перечень вопросов, на которые они должны ответить. ChatGPT лучше, чем 
студент, справится с этим заданием. И тогда возникает вопрос: а что даль-
ше? Как давать образование — философское, историческое, литературовед-
ческое… Мы вынуждены искать другие пути, т.е. мыслить, изучать, задавать 
вопросы. Начинается интересная игра с непрогнозируемым для человека ис-
ходом, потому что критически мыслить сегодня, как и всегда, может лишь 
небольшая часть людей. А большинство становится ненужным, и, играя 
на повышение, мы будем требовать друг от друга все большего уровня ориги-
нальности и критичности, но параллельно общая культура в социальных се-
тях и в коммуникационных группах понижается… Мы просто не готовы, ибо 
это — элитарная культура, т.е. ChatGPT готовит нас к суперэлитарной циви-
лизации, где обычный человек должен “прыгать выше головы”. Это серьез-
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ная социологическая проблема, ибо все должны быть гениями, все должны 
критически мыслить, но это биологически, физиологически невозможно» [4].

Некоторые исследователи видят определенную опасность в человеческой 
зависимости от технологий: передавая машинам то, что мы можем сделать 
сами, мы сталкиваемся с «парадоксом автоматизации» — теряем навыки, ко-
торые автоматизируем, и становимся все более зависимыми от машин (на-
пример, GPS — отличное устройство, но оно заставляет нас меньше думать, 
наша память сужается, окружающая нас местность становится менее знако-
мой, и сама задача поиска становится источником беспокойства) [51; 52]. В ре-
зультате планирование сценариев деятельности становится технократиче-
ским и зависит от искусственного интеллекта как ключевого фактора: «После 
количественной оценки сценарии могут стать врагами мысли, а их создатели 
настолько преданы им, что становятся слепы к опровергающим фактам; циф-
ры приобретают больше авторитета, чем они того заслуживают» [30].

Что касается результатов наблюдения второго порядка, т.е. за собствен-
ными реакциями и эмоциями в процессе коммуникации с ChatGPT [14], 
то здесь мы сначала испытывали эйфорию в отношении способностей 
ChatGPT, а затем восторг сменился разочарованием (когда чат-бот факти-
чески ничего не нашел, безбожно врал, называя фамилии исследователей, 
не имеющих публикаций на тему искусственной социальности, по сути, об-
манул ожидания), и в конце концов «маятник эмоций» остановился на кон-
структивном ощущении необходимости и полезности плодотворного со-
трудничества с ChatGPT (поставленную задачу искусственный интеллект 
выполнит лучше, точнее и быстрее нас, но только мы ее поставим и только 
мы зададим тот вопрос, ответ на который стоит искать) [14]. Эпштейн пред-
лагает каждому человеку приобрести опыт коммуникации с инструмента-
ми искусственного интеллекта (не обязательно с ChatGPT), чтобы иметь 
основанное на собственном опыте мнение [22], тем более что специалисты 
предрекают в скором будущем конец бесплатного доступа к инструментам 
ИИ [10].

Мы оценили ChatGPT и в качестве педагога-консультанта: он сумел кор-
ректно ответить на просьбу логически объяснить смысл производной в мате-
матическом анализе: «производная функции отражает скорость ее изменения 
в окрестности данной точки; когда производная отрицательна, это означает, 
что функция убывает» [49]. ChatGPT сумел объяснить и такую парадоксаль-
ную, на первый взгляд, ситуацию, когда значения функции увеличиввются, 
а производная при этом отрицательна: «если функция убывает, но все равно 
остается положительной, то скорость увеличения значения функции умень-
шается; иными словами, даже если производная отрицательна, значение 
функции может увеличиваться, но с меньшей скоростью» [49]. Кроме того, 
при подготовке к сдаче экзамена в магистратуре по Data Science один из ав-
торов использовал ChatGPT в качестве тренера по алгоритмам обхода бинар-
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ных деревьев, предлагая ему проверить и прокомментировать свои ответы. 
Вот пример комментария ChatGPT: «Почти верно, но есть небольшая неточ-
ность в порядке обхода. Давайте рассмотрим, как будет выглядеть прямой 
(preorder) обход вашего модифицированного дерева с добавленными узлами 
H, I и J» и далее был представлен подробный разбор правильного обхода [49]. 
Таким образом, ChatGPT вполне может стать педагогом-консультантом 
по учебным вопросам, и это невероятно удобно, поскольку живой учитель 
не всегда доступен и открыт, не всегда помнит наизусть весь учебный мате-
риал и т.д. Следует «не бояться искусственный интеллект, а входить с ним 
в гибридные отношения. Человек сам по себе — очень интересный феномен, 
и если он будет хорошо себя вести по отношению к искусственному интел-
лекту — не мучить и не пытаться поработить, то искусственному интеллекту 
наверняка будет интересно общаться с человеком» [18]. На основании резуль-
татов нашей экспериментальной коммуникации с ChatGPT и опыта других 
исследователей [4; 6; 22] можно уверенно предположить, что каждый новичок 
пройдет те же три рабочие стадии в процессе коммуникации с инструмента-
ми искусственного интеллекта: эйфория — разочарование — конструктивное 
сотрудничество.

Ранее мы уже отмечали, что «наиболее актуальным предметом даль-
нейшего изучения в сфере социологии искусственной социальности на бли-
жайшую перспективу станет восприятие различными группами ChatGPT, 
а также их опыт (или отсутствие такового) коммуникации с ним, т.е. практи-
ческий опыт функционирования людей в рамках искусственной социально-
сти. Очевидно, что и в этой сфере проявится определенная стратификация, 
причины, характер и последствия которой попадают в фокус внимания со-
циологической науки» [14. C. 87]. В качестве своей первой попытки эмпири-
ческого изучения опыта пребывания людей в искусственной социальности 
мы провели опрос студентов Даугавпилсского университета (N = 423), ис-
ключая студентов ИТ-специальностей, у которых предметы по искусствен-
ному интеллекту входят в обязательную программу, следовательно, они 
не могут не использовать его инструменты. Размер выборки был рассчитан 
по следующей формуле [26]:

 
  

 
, (1)

где SS — размер выборки (sample size); p — доля респондентов с исследу-
емым признаком; Z — величина Z (Z-score), значение для доверительного 
уровня (confidence level, CL); e — предельная ошибка выборки.

Минимальный размер выборки составил 384 человек в соответствии 
со следующими параметрами: доля респондентов с наличием исследу-
емого признака берется по умолчанию — 0,5 [35]; доверительный уро-
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вень — 95 %, величина Z — 1.96 [41]; предельная ошибка для доверитель-
ного уровня в 95 % — 0,05, что означает: ±5 % [26]. Фактический размер 
выборки составил 423 респондента, и эта выборка репрезентативна для 
студентов Даугавпилсского университета, находящегося в Латгалии — 
юго-восточном регионе Латвии, отличающемся стабильно и сравнитель-
но низким уровнем социально-экономического развития [5]. Выборка 
стратифицирована по таким параметрам, как пол, возраст и уровень об-
учения (Табл. 1).

Таблица 1

Структура выборки и генеральной совокупности [сост. по: 27; 28]

Критерии
Удельный вес (в %) 

в выборке

Удельный вес (в %) 
в генеральной 
совокупности

(N = 2305)

Отклонение, %

Пол

Мужчина 19,2 21,5 –2,3

Женщина 80,8 78,5 +2,3

Возраст

19–29 лет 63,7 59,4 +4,3

30–39 лет 25,7 26,9 –1,2

40–49 лет 7,8 7 +0,8

50 лет и больше 2,8 6,7 –3,9

Уровень обучения

Бакалавриат 64,5 60 +4,5

Магистратура 32,6 37,6 –5

Последипломное 
образование

2,9 2,4 +0,5

Для сбора данных был выбран метод опроса по месту обучения с исполь-
зованием анкеты с закрытыми вопросами, которую респондент заполнял са-
мостоятельно. Результаты опроса были введены в базу данных в программе 
IBM SPSS Statistics [27]. На Рисунке 1 представлены результаты проведен-
ного авторами (на основе методологии В.А. Ядова [24]) системного анализа 
объекта исследования — студентов регионального университета в Латвии, 
которые находятся под влиянием как традиционных (привычных) практик 
и подходов к обучению, усвоенных в предыдущие десятилетия, на другом 
уровне технологического развития, так и новых возможностей и способов по-
лучения знаний, предоставляемых стремительно развивающимися информа-
ционными технологиями.
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Традиционные 
(привычные) 
практики и 

подходы к обу-
чению 

Новые воз-
можности и 
способы обу-

чения

Типологические группы студентов (по критериям практического применения ИИ и 
отношения к его использованию для обучения в высшем образовании) 

Студенты регио-
нального универси-

Типологизация 

«Идеальные типы»: 
 «пользователи-оптимисты» 

(высший балл  
по обоим критериям) 

 «пробующие нейтралы» 
(средний балл) 

 «избегающие скептики»  
(низший балл) 

Смешанные группы: 
 «пользователи-нейтралы» 
 «пользователи-скептики» 
 «испытатели-оптимисты» 
 «испытатели-скептики» 
 «избегающие оптимисты» 
 «избегающие нейтралы» 

Рис. 1. Системный анализ объекта исследования [сост. по: 24; 54; 55]

Сочетание по меньшей мере двух критериев типологизации — прак-
тического применения искусственного интеллекта и отношения к его ис-
пользованию в высшем образовании — позволяет выявить пригодные для 
дальнейшего сравнительного анализа «идеальные типы» [54; 55] в вебе-
ровском смысле [33] — как методологический инструмент классификации 
и сравнения эмпирической ситуации с идеальной или нескольких эмпи-
рических ситуаций друг с другом [50]. В Таблице 2 представлена эмпи-
рическая интерпретация и количественная оценка типологических групп 
по отношению к искусственному интеллекту, включающая как «идеаль-
ные типы», так и смешанные группы. В дальнейшем сравнительном ана-
лизе будут участвовать только «идеальные типы», которые по объему 
достаточны для количественного анализа («минимальный размер выбор-
ки для исследований в области социальных наук должен составлять 30 
человек» [35. C. 17]): «пользователи-оптимисты» (18 %, или 75 человек), 
«пробующие нейтралы» (17 % и 72 соответственно) и «избегающие скеп-
тики» (10 % и 42). Кроме того, особого внимания заслуживает и смешан-
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ная группа «пробующих оптимистов» (31 %, или 129 человек) — самая 
многочисленная, и в ближайшее время, при дальнейшем стремительном 
развитии инструментов искусственного интеллекта и связанных с ними 
практик обучения, способная трансформироваться либо в тип «пользова-
тели-оптимисты», либо в тип «пробующие нейтралы», либо разделиться 
между этими двумя типами, увеличив их объем.

Таблица 2

Типологические группы студентов по отношению к ИИ

Как часто 
Вы используете 
искусственный 

интеллект?

Как Вы относитесь к использованию искусственного интеллекта 
для обучения в высшем образовании?

Очень положительно
Скорее 

положительно
Трудно сказать

Скорее 
отрицательно

Очень отрицательно

Каждый день,
3–4 раза в неделю

«Пользователи-
оптимисты» 17,7 %

«Пользователи-
нейтралы» 3,5 %

«Пользователи-
скептики» 0

1–2 раза в неделю,
1–2 раза в месяц

«Пробующие
оптимисты» 30,5 %

«Пробующие
нейтралы» 17 %

«Пробующие
скептики» — 10,6 %

Никогда
«Избегающие 
оптимисты» 5 %

«Избегающие
нейтралы» 5,7 %

«Избегающие 
скептики» 10

Чтобы сделать основанное на данных (data-driven) предположение 
о переходе смешанной группы «пробующих оптимистов» в тот или иной 
«идеальный тип», мы проведут сравнение пропорций четырех независи-
мых выборок, чтобы определить, с каким «идеальным типом» уже сей-
час наиболее схожа по своим оценкам и суждениям самая многочисленная 
смешанная группа, или же она статистически значимо отличается от всех 
идентифицированных типов, включая ближайшие к ней типы «пользова-
телей-оптимистов» и «пробующих нейтралов». В следующих таблицах 
представлены результаты определения статистической значимости разли-
чий в оценках и суждениях (по вопросам, связанным с использованием 
инструментов искусственного интеллекта в высшем образовании) между 
типологическими группами.

Как показывают результаты определения статистической значимо-
сти различий в пропорциях ответов между типологическими группами, 
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представленные в Таблице 3, больше половины (57 %) «избегающих скеп-
тиков» (3 группа) считают, что искусственный интеллект представляет 
угрозу высшему образованию, тогда как среди «пользователей-оптими-
стов» (1 группа) таких только 16 %. Различия в пропорциях ответов между 
этими двумя полярными группами статистически значимы (p = 0,005), как 
и различия между «пользователями-оптимистами» (1 группа) и «пробу-
ющими нейтралами» (2 группа) (p < 0,001), между «пользователями-оп-
тимистами» (1 группа) и смешанной группой «пробующих оптимистов» 
(4 группа) (p < 0,001). Таким образом, в контексте восприятия угроз 
со стороны искусственного интеллекта высшему образованию в ближай-
шие пять лет «пользователи-оптимисты» статистически значимо отлича-
ются своим относительным спокойствием от всех других групп, которые 
не показывают статистически значимых различий между собой (p = 0,527, 
p = 0,806, p = 0,271), гораздо сильнее тревожась по поводу угроз со сторо-
ны искусственного интеллекта.

Таблица 3

Сравнение оценок угроз от ИИ между группами студентов

Считаете 
ли Вы, что 

ИИ представляет 
угрозу высшему 

образованию 
в ближайшие пять 

лет?

«Идеальные типы»
Смешанная 

группа

«Пользователи-
оптимисты»

(n = 75)

«Пробующие
нейтралы»

(n = 72)

«Избегающие 
скептики»

(n = 42)

«Пробующие
оптимисты» 

(n = 129)

1 2 3 4

«Определенно да» 
или «скорее да»

16 % 41,7 % 57,2 % 34,9 %

«Трудно сказать» 36 % 41,7 % 21,4 % 41,9 %

«Скорее нет» или 
«определенно нет»

48 % 16,6 % 21,4 % 23,2 %

Двусторонняя 
значимость 
различий 
в пропорциях 
ответов между 
двумя группами, 
критерий Вальда

p < 0,001

p = 0,527

p = 0,806

p = 0,005 p = 0,005

p = 0,271 p = 0,271

p < 0,001 p < 0,001
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Таблица 4

Сравнение оценок контролируемости ИИ

Испытываете 
ли Вы страх, что 

ИИ выйдет из-
под контроля 

в сфере высшего 
образования 

в ближайшие пять 
лет?

«Пользователи-
оптимисты»

«Пробующие
нейтралы»

«Избегающие 
скептики»

«Пробующие
оптимисты»

1 2 3 4

«Определенно да» или 
«скорее да»

20 % 50 % 28,6 % 30,2 %

«Трудно сказать» 32 % 25 % 57,1 % 32,6 %

«Скорее нет» или 
«определенно нет»

48 % 25 % 14,3 % 37,2 %

Двусторонняя 
значимость различий 
в пропорциях ответов 
между двумя группами, 
критерий Вальда

p = 0,004

p = 0,176

p = 0,006

p < 0,001 p < 0,001

p = 0,077 p = 0, 077

p = 0,131 p = 0,131

Таблица 4 показывает, что почти половина (48 %) «пользователей-оп-
тимистов» не испытывают страха, думая, что искусственный интеллект 
выйдет из-под контроля в сфере высшего образования, тогда как среди 
«избегающих скептиков» таких только 14,3 %. Различия в пропорциях 
ответов между этими двумя полярными группами статистически значи-
мы (p < 0,001), как и различия между «пользователями-оптимистами» 
и «пробующими нейтралами» (p = 0,004). В отличие от предыдущего 
вопроса статистически значимых различий в пропорциях ответов между 
«пользователями-оптимистами» и смешанной группой «пробующих оп-
тимистов» не наблюдается (p = 0,131), т.е. по этому вопросу смешанная 
группа не отличается (статистически значимо) ни от «пользователей-оп-
тимистов», ни от «пробующих нейтралов» (p = 0,077), хотя к первым она 
чуть ближе (поскольку р-значение выше).
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Таблица 5

Сравнение суждений об ИИ и преподавателях

Заменит ли ИИ 
университетских 
преподавателей 
через пять лет?

«Пользователи-
оптимисты»

«Пробующие
нейтралы»

«Избегающие 
скептики»

«Пробующие
оптимисты»

1 2 3 4

«Определенно да» или 
«скорее да»

16 % 8,3 % 14,3 % 4,7 %

«Трудно сказать» 20 % 29,2 % 28,6 % 23,3 %

«Скорее нет» или 
«определенно нет»

64 % 62,5 % 57,1 % 72 %

Двусторонняя 
значимость различий 
в пропорциях ответов 
между двумя группами, 
критерий Вальда

p = 0,85

p = 0,572

p = 0,07

p = 0,465 p = 0,465

p = 0,16 p = 0,16

p = 0,228 p = 0,228

Согласно данным в Таблице 5, практически одинаковое количество ре-
спондентов в двух полярных группах — «пользователей-оптимистов» и «из-
бегающих скептиков» — считают, что искусственный интеллект заменит 
университетских преподавателей через пять лет (16 % и 14,3 % соответствен-
но), и в этом вопросе нет статистически значимых различий между этими 
группами (p = 0,465). Примечательно, что, практически одинаково оценивая 
вероятность замены искусственным интеллектом университетских препода-
вателей, «пользователи-оптимисты» и «избегающие скептики» по-разному 
к ней относятся, и эти различия статистически значимы. Кроме того, ни один 
респондент среди «пробующих нейтралов» и «избегающих скептиков» не от-
носится положительно к возможности замены искусственным интеллектом 
университетских преподавателей (Табл. 6), тогда как среди «пользовате-
лей-оптимистов» таковых 8 %, и в этом они не отличаются (статистически 
значимо) только от смешанной группы «пробующих оптимистов» (p = 0,228).

Таким образом, оценки и суждения смешанной группы «пробующих оп-
тимистов» демонстрируют статистически значимую схожесть то «пользова-
телями-оптимистами», то с «пробующими нейтралами», и даже иногда с «из-
бегающими скептиками», поэтому в ближайшем будущем можно ожидать 
перехода относительно многочисленных представителей смешанной группы 
«пробующих оптимистов» в любой из трех «идеальных типов», но преиму-
щественно — в первые два: «пользователи-оптимисты» и «пробующие ней-
тралы». При этом останется и третий тип «избегающих скептиков», удель-
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ный вес которых в обществе скорее всего гораздо выше, чем среди студентов. 
Косвенно это предположение можно подтвердить тем, что, по данным офици-
альной статистики, в 2022 году 16,3 % населения Латгалии не использовали 
Интернет регулярно (хотя бы раз в неделю) [39].

Таблица 6

Сравнение отношения к замене преподавателей

Если ИИ заменит 
университетских 
преподавателей, 

как Вы к этому 
отнесетесь?

«Пользователи-
оптимисты»

«Пробующие
нейтралы»

«Избегающие 
скептики»

«Пробующие
оптимисты»

1 2 3 4

«Определенно 
положительно» 
или «скорее 
положительно»

8 % 0 0 % 4,7 %

«Трудно сказать» 28 % 16,7 % 7,1 % 23,3 %

«Скорее 
отрицательно» 
или «определенно 
отрицательно»

64 % 83,3 % 92,9 % 72 %

Двусторонняя 
значимость различий 
в пропорциях 
ответов между двумя 
группами, критерий 
Вальда

p = 0,008

p = 0,147

p = 0,005

p < 0,001 p < 0,001

p = 0,073 p = 0,073

p = 0,228 p = 0,228

В целом можно констатировать стратификацию латвийского студенче-
ства по отношению к использованию инструментов искусственного интел-
лекта в процессе обучения, которая в будущем может привести к сегмента-
ции сферы высшего образования: сегменты будут качественно различаться 
по формату обучения, по участникам (как преподавателям, так и студентам) 
и характеру взаимоотношений между ними, по организации учебного и ис-
следовательского процесса и, возможно, по результатам обучения.

***

В настоящее время в развитии искусственной социальности во всем мире 
заметны два тренда, направленных в «одну точку встречи»: «очеловечивание» 
инструментов искусственного интеллекта, с одной стороны, и «роботизация» 
людей в процессе коммуникации — с другой. Вероятно, в ходе дальнейшего 
развития искусственной социальности инструменты искусственного интел-
лекта будут становиться все более «человечными», а люди — все более «ро-
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ботизированными», стремясь к равновесию (гомеостазу) в коммуникации. 
Сегодня коммуникация между людьми и программами искусственного интел-
лекта остается субъектно-объектной, т.е. при всех своих способностях, часто 
превосходящих человеческие, инструменты искусственного интеллекта пока 
лишь объекты коммуникации — никогда не начинают ее первыми, а только 
реагируют на запрос человека. Именно способность программ искусственного 
интеллекта начинать коммуникацию первыми, если таковая у них появится, 
станет «маркером» их когнитивности, свидетельствующим, что машины стали 
понимать, что они делают, и у них появилась потребность в коммуникации, 
и мы не согласны с мнением, что у ученых нет и не будет способа узнать, когда 
у искусственного интеллекта появится «самость» (self ) [20].

Представители математически-технологических специальностей про-
должат изучать, каким образом (технически) инструменты искусственного 
интеллекта различают и интерпретируют информацию и сообщение. А пред-
ставители гуманитарно-социальных наук будут предоставлять техническим 
специалистам научно-обоснованную информацию о влиянии инструментов 
искусственного интеллекта на гуманитарно-социальные феномены (образо-
вание, рынок труда, воспитание детей, чувства людей и т.д.) и само обще-
ство, а также осуществлять мониторинг того, как искусственный интеллект 
«модифицирует системы коммуникации, определяя основные векторы со-
циокультурного и личностного развития» [21. C. 219]. Большинство работ 
в предметном поле искусственной социальности и искусственного интеллек-
та не опираются на статистические и эмпирические данные, а основываются 
главным образом на мысленных экспериментах или личных историях [15]. 
Мы попытались отчасти заполнить этот пробел, представив результаты 
эмпирического изучения практического опыта функционирования людей 
в рамках искусственной социальности, в ходе которого обнаружили страти-
фикацию по отношению к использованию искусственного интеллекта в об-
разовании и определив три «идеальных типа».

Мы полагаем, что на фоне стремительного развития инструментов ис-
кусственного интеллекта будут появляться симбиотические техно-гумани-
тарные специальности, например, компьютерная лингвистика, компьютер-
ная педагогика и т.д., и востребованность междисциплинарного подхода 
к изучению инструментов искусственного интеллекта будет только возрас-
тать, поскольку таковые по природе своей междисциплинарны, и ни одна 
наука в отдельности не сможет совершить прорыв. В рамках искусствен-
ной социальности могут конструктивно со-функционировать несколько ти-
пов разума (в частности, человеческий и компьютерный), как до сих пор 
со-функционировали человеческий и животный. Правда, при новом раскла-
де интеллектуальных сил человеку скорее всего придется «сойти с трона 
венца творения», и это, видимо, сильнее всего беспокоит противников ис-
кусственного интеллекта.
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Abstract. The article considers the main participants of artificial sociality (people and 
artificial intelligence tools) and communication between them. The study is predominantly 
sociological but includes an attempt to address the mathematical-technological aspects 
of artificial intelligence as creating a new social reality for human society — artificial sociality. 
In the first part of the article, the authors analyze communication as the basis of sociality, 
using the methodology of N. Luhmann. The second part shows how mathematical technologies 
of artificial intelligence became social technologies in the framework of artificial sociality. 
The third part describes experimental communication between people and artificial intelligence 
tools on the example of ChatGPT. The authors conducted a sociological survey of students 
at the Daugavpils University (January 2024, N = 423, excluding IT students) to identify 
typological groups in relation to the use of artificial intelligence in education. Three “ideal 
types” of students were identified: “optimistic users” (18 %), “neutral testers” (17 %) and 
“skeptic avoiders” (10 %), and a mixed group of “testers-optimists” (31 %) — the largest group 
of respondents with a positive attitude towards artificial intelligence but without sufficient 
experience of interaction with it. According to the authors’ empirical data, there is a stratification 
among students in relation to artificial intelligence tools and their use in learning, which may 
lead to segmentation of the higher education in the future (in terms of training formats, its 
participants, organization of the educational process and perhaps the results of learning). The 
demand for an interdisciplinary approach to the study of artificial intelligence will increase, 
since it is interdisciplinary in nature, and no single science will be able to make a breakthrough. 
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The authors believe that artificial sociality allows for the constructive co-functioning of several 
types of minds (in particular, human and computer), just as human and animal minds have co-
functioned so far.

Key words: communication; artificial sociality; artificial intelligence tools; first and second 
order observation; ChatGPT; interdisciplinary research
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Abstract. More than forty years passed since the start of the reform and opening policy 
in China, which made millions of peasants move to the city. Urbanization has become one 
of the most important social processes in China, which helped the country gain a powerful 
economic potential based on the accelerated industrialization. Social-economic development 
is impossible without the expansion of cities and their populations. Until recently, cities 
have been centers for developing human capital and ensuring economic growth. However, 
urbanization has negative consequences as it leads to an outflow of workforce from rural 
areas, thus threating their social development. To confront such a threat, the Chinese 
government introduced a new type of urbanization for the simultaneous revival of rural 
areas. These two national strategies may seem opposite in terms of goals and objectives: 
the first stategy aims at developing cities and improving urban living conditions; the 
second strategy aims at developing rural infrastructure; but both strategies have a common 
goal — to ensure social modernization with Chinese specificity, which implies harmonious 
development and urban-rural balance. The article aims at identifying social, managerial 
and economic features of the new urbanization policy in China as a two-pronged strategy 
of the simultaneous development of urban and rural areas. The implementation of this new 
type of urbanization is to solve a number of problems of internal migration, since peasants 
who have not managed to arrange their lives in the city cannot return to the countryside 
for different reasons. Local authorities of both cities and villages struggle to increase the 
size of their population, which determines conflicts and ineffective management decisions 
in many Chinese regions. In many cases, there is a clear discrepancy between the interests 
of society as a whole and the interests of regional administrative bodies implementing 
social-economic policies. China needs to solve these problems to ensure sustainable urban 
development while improving living conditions in rural areas.

Key words: urbanization; rural revival; city; village; rural areas; social policy; new urbaniza-
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The mass resettlement from villages and hamlets to cities is an integral part 
of industrialization. In each country, urbanization has specific peculiarities — 
partly spontaneous, partly created by state regulation. In normal conditions, 
peasants are very reluctant to move to cities, being threatened by the radical change 
of social environment, numerous risks associated with settling in a new place, and 
possible negative attitudes of townspeople to “newcomers”. Besides, traditional 
conservatism is also at work: it is very difficult to change the way of life that has 
been maintained for centuries. Therefore, to implement industrialization from 
its very start in Western Europe, it was necessary to create special incentives for 
the peasants’ movement to the cities in order to transform them into the working 
class. From K. Marx’ works and numerous historical studies, it is well known with 
what cruelty “enclosure” was carried out in England to create such “incentives” — 
peasants were forcibly deprived of their land and had no choice but to move to cities 
to survive.

In the USSR, industrialization was carried out at the expense of rural residents 
through the creation of unbearable living conditions in the countryside. Since the 
1930s, the rural youth dreamed of moving to the city, to the “socialism construction 
sites” to get a normal social status and prospects for one’s life strategies (passport, 
paid job, decent pension, and so on).

In many developing countries, governments do not engage in the urbanization 
management, which led to serious problems. For instance, in Peru, the mass peasant 
outflow to unprepared cities determined an unprecedented growth of the shadow 
economy [9; 10]. Criminalization of urban suburbs, growth of ghettos and mass 
lumpenization are typical for many developing countries.

In China, urbanization in the post-war years combined the elements regulated 
by the state and spontaneous ones. Accelerated economic development after the 
reforms and opening policy (1978) led to social transformations, including a sharp 
increase in urban population and intensification of urbanization. In general, 
urbanization in China started quite late, developed rapidly and, in addition 
to positive effects, brought many problems different from other countries [16; 17]. 
For a long time, the trends of China’s social-economic development were determined 
by the features of urban-rural relation: urban and rural areas were interrelated and 
interdependent; it was impossible to achieve sustainable urban development without 
supporting rural areas, just as it is impossible to ensure the development of rural 
areas without improving urban living standards [13].

The need for a coordinated policy of urbanization and rural revitalization 
was repeatedly discussed in the Chinese academic circles. In 2018, some scholars 
considered a regional combination of rural revitalization with balanced urban 
development [18], focusing on the imperative of rural revitalization with simultaneous 
urbanization [5]. Some authors noted that rural revitalization is a “step backward” 
in urbanization [2], while others argued that the effective urbanization was impossible 
without a rural revitalization policy [1; 19]. The concept of simultaneous urban and 
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rural development was named “new urbanization”. In the beginning of October 
2022, the key database of scientific papers of China CNKI [3] provided 252 works 
on “new urbanization” with the specification “rural revival”, of which 213 were 
articles in periodicals, 17 — dissertations, and the rest — abstracts in conference 
proceedings. The scientometric analysis of these works showed that these were 
mainly works on rural economy (45.2 %), rural management and sustainable 
development (39.3 %), and organization of migration (5.7 %), that is, most works 
focused on the economic-political aspects of urbanization.

The new type of urbanization  
in the Chinese scientific and social-political discourses

The strategic goal of new urbanization policy is urban development and 
consolidation: the main efforts of government agencies aim at creating a solid 
foundation for the subsequent industrialization and informatization of cities, 
expanding industrial clusters, and providing effective employment for migrant 
workers from villages. The new type of urbanization also involves the establishment 
of core cities and large urban agglomerations based on the county centers, which 
are to promote urbanization. At the same time, the Communist Party of China 
introduced the rural revitalization strategy and the renewed roadmap for 
agricultural and rural modernization in the new era. Agriculture is the basis for 
social prosperity, so it is important to ensure its progressive development, which 
requires the restructuring and reconstruction of rural infrastructure facilities and 
industrial upgrading of non-urban areas [7]. It is necessary to create new high-tech 
agricultural enterprises and industrial parks in rural areas, to improve the quality 
of services in the city and to modernize rural areas.

The city and the village are a unity of opposites: there are differences between 
them in the organization of public space, population composition, lifestyle, 
infrastructure, sectoral structure of the economy, etc., but at the same time urban and 
rural populations constantly interact, constituting an integral regional community. 
Rural areas are the basis supporting the development of cities, while cities are the 
driving force of rural development and agricultural modernization [12]. The two 
main national strategies in the new urbanization policy correspond in the same way 
as urban and rural spaces — they are differently oriented but exist in unity to jointly 
promote social development of the country [8; 11].

Both strategies aim at promoting socialist modernization with Chinese 
characteristics by narrowing the urban-rural gap. The most important guideline 
of the new urbanization policy is the comprehensive development of regions with 
different sectoral — industrial and agricultural — features. Urbanization cannot 
be stopped, because national modernization largely depends on its implementation. 
In terms of human resources, many former agricultural workers who move to cities 
to work in industry and services improve their skills and, thus, the quality of human 
capital. In terms of land resources, agricultural development based on industrial 
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technology leads to more efficient land use, which creates space for the expansion 
of cities and villages.

Thus, the first difference between the new urbanization and the old one is the 
recognition that industrialization does not necessarily take place only in cities. 
At the present level of technological development, agriculture can also become 
an object of industrialization, and industrial complexes that are not directly related 
to agriculture can be located outside urban areas. In this case, some peasants 
can turn into highly skilled workers without leaving the countryside, and the 
development of industry in rural areas may even cause some outflow of workers 
from overpopulated cities to villages. In fact, the new urbanization policy marked 
a rejection of the mass peasant movement to cities, which was necessary at the 
beginning of industrialization but today rather creates problems than solves them. 
The new type of urbanization focuses on moving only surplus agricultural workforce 
to cities.

Chinese scholars and policy makers believe in the dialectical unity of urban 
and rural development, that urbanization in a certain sense ensures rural revival 
by strengthening agriculture at the expense of industrial development. Thus, cities 
stimulate rural development, and the future will show whether such optimism 
is justified — whether urbanization is possible without destroying rural areas.

The second distinctive feature of the new urbanization policy is its focus 
on overcoming some of the most acute problems associated with the rural outflow 
to cities. Until recently, the state have been “forcibly” urbanizing the village. Some 
party leaders and officials considered the accelerated urbanization as an opportunity 
to build their careers, although the state support for those people returning from the 
city to the countryside became an urgent problem which had not been considered 
at the early stages of urbanization. According to the Land Code of the PRC [6], land 
in urban areas is owned by the state, while in rural areas it is owned collectively 
by farmers (peasants). According to the PRC Constitution, the state has the right 
to expropriate land for social needs with compensations for farmers [4]. Thus, the 
state has the right to radically promote urbanization, but due to the need to revive 
rural areas, such a policy is fraught with negative social consequences.

Social consequences of the new urbanization policy

Until recently, municipal authorities have been interested in the artificially 
fast (therefore not always well thought out) urbanization due to being given such 
plans from above. Since local self-governments as subordinate institutions are 
responsible for various social-economic indicators set by higher authorities, 
local state and party managers were forced to encourage peasants to move to the 
cities in order to get a promotion. However, the necessary results were achieved 
mainly on paper, while the quality of urbanization remains poor. Its development 
in China is limited by a flawed household registration system related to various 
social benefits. Rural dwellers get compensations and benefits, but when they 
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get an urban hukou (registration), they lose the right to cash benefits and cannot 
regain it. Such regulation was justified in previous years to contain the rural 
mass movement to cities, but today it does not facilitate the return to villages 
of those people with urban registration who did not fit into urban life but have 
high qualifications and can contribute to the industrial and even post-industrial 
development of rural areas.

Partly under the local government pressure, partly spontaneously in some 
regions, there is a new phenomenon of “upward mobility”– peasants refuse 
rural hukou and get urban ones to ensure “higher” stadards of living in the city. 
At the same time, many peasants “moved upward” simply by following fashion 
as they retained their rural lifestyle habits and could not integrate into the urban 
environment. As a result, they were prone to conflicts with townspeople by birth, 
which led to their subsequent social isolation and marginalization. It is difficult 
for them to return to the village, as they would live there without their previous 
rural benefits. Thus, the policy of new urbanization should imply the possibility 
of a meaningful return to the countryside for those who have not arrange their life 
in the urbanized social space and for those who want to realize their life strategies 
in the countryside (former urban dwellers). Thus, it will be possible to ensure 
a more rational movement between urban and rural areas by eliminating the current 
differences in benefits between rural and urban residents.

Moreover, under the developing urbanization, there was a shortage of young 
and middle-aged rural population, which explains labor shortage even at industrial 
enterprises in rural areas. All this has led to a further decline in the quality of life 
in rural areas and in agricultural development. That is why the priority of China’s 
new urbanization policy is to promote rural revitalization and urban development 
strategies as coordinated, which requires special laws and regulations to ensure 
clear and unambiguous land use priorities, integrate urban construction with village 
development, establish a unified urban and rural land market, introduce a market-
based land pricing mechanism, and carry out orderly land use. The effective 
implementation of the social policy of China’s new urbanization can be facilitated 
by the optimized distribution of authority and responsibility and by the expanded 
administrative power of the grassroots state and party hierarchy [14; 15]. A flexible 
system of cooperation should be established for urban and rural municipalities, 
especially on land allocation.

Urbanization implies redistribution of social forces, coordination of interests 
between numerous social groups, and creation of a new social order. When 
implementing a new type of urbanization policy, the interests of the central 
government, local authorities, business community, urban and rural residents must 
be taken into account. Since these interests often do not concide, the goal of China’s 
new urbanization policy is to create harmonious social relations. China’s Party 
leaders call for the guiding role of socialist values in urbanization, moral and legal 
education for various groups, and a new harmonious social environment.
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For China, with nearly 500 million people living in villages, urbanization has 
become a serious challenge to social stability which should be ensured through the 
active participation of peasants (farmers) in shaping the new urbanization policy 
and improving the monitoring of collective interests. The state with the help of the 
grassroots government should introduce a mechanism of long-term communication 
with farmers, regularly provide funds for the development of urban and rural areas 
and channels for the possible participation of peasants in urban life, thus creating 
a fair, open and transparent system of urbanization management. It is necessary 
to understand the causes of social conflicts in the course of urbanization, strengthen 
the common cultural space that unites cities and villages, encourage their 
residents to widely participate in joint activities, and enhance the sense of social 
trust. Sociology plays a special role in these processes as sociological data allows 
to significantly reduce possible negative consequences of migration, develop social 
protection measures and improve methods of new urbanization. Its conceptual 
framework was formed by China’s government and party bodies, but new approaches 
to the resettlement of the peasantry led to unforeseen barriers and restrictions. The 
extensive participation of sociologists can ensure a rapid response to the difficulties 
and the necessary adjustment of specific policy priorities to changing circumstances.

Thus, rural development and expanding urbanization may seem two opposite 
processes, but for China, the balance and coordination of these two strategies 
have become the basis of social policy aimed at reducing the economic and social-
cultural gap between urban and rural areas. Certainly, each country has its own 
obvious specifics in regulating migration and urbanization, but China’s attempts 
to simultaneously implement the policy of urbanization and rural revitalization 
may be of interest to many states, including Russia, since such an approach reflects 
the peculiarities of industrialization under the post-industrial development (when 
industry and advanced technologies can develop not only in cities).
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Аннотация. С момента начала эпохи реформ и политики открытости в Китае прошло 
уже более сорока лет, и миллионы крестьян переселились в города. Именно урбанизации 
и ускоренная индустриализация обеспечили экономическую мощь современного Китая. 
Социально-экономическое развитие невозможно без расширения городов и роста их насе-
ления, поэтому до последнего времени города были центрами наращивания человеческого 
капитала и формировали потенциал экономического роста во всех странах мира. Однако 
урбанизация имеет и негативные последствия — она ведет к оттоку трудовых ресурсов 
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из сельских регионов, создавая тем самым угрозу для их социального развития. Осознавая 
эту угрозу, китайское правительство взяло курс на реализацию урбанизации нового типа — 
при одновременном возрождении сельских территорий. Казалось бы, две эти национальные 
стратегии противоположны по своим задачам: первая стратегия направлена на развитие горо-
дов и улучшение условий жизни в них, вторая — на совершенствование инфраструктуры сел 
и деревень. Однако в действительности обе стратегии имеют единую цель — продвижение 
модели социально-экономической модернизации с выраженной китайской спецификой, кото-
рая требует достижения социального баланса между городом и селом. Цель статьи — обозна-
чить принципиальные социальные, управленческие и экономические особенности политики 
новой урбанизации в Китае как двуединой стратегии, предполагающей одновременное раз-
витие городских и сельских территорий. Данная стратегия — урбанизации нового типа — 
призвана решить ряд возникших ранее проблем внутренней миграции, обусловленных тем, 
что крестьяне, не сумевшие наладить свою жизнь в городе, не могут вернуться в деревню 
по целому ряду причин, в том числе потому, что не могут вернуть себе выплаты, полагающи-
еся сельским жителям. Местные власти городов и сел борются за увеличение численности 
населения на своих территориях, что приводит к конфликтам и неэффективному управлению 
на местах. Во многих случаях наблюдается явное несовпадение интересов общества и ад-
министративных органов, реализующих социально-экономическую политику в регионах. 
Решение перечисленных проблем позволит обеспечить устойчивое сельско-городское разви-
тие за счет одновременного улучшения условий жизни в селах и городах, тем самым гаранти-
руя социальную стабильность в стране.

Ключевые слова: урбанизация; возрождение сельских территорий; город; село; соци-
альная политика; новая урбанизация; Китай
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Аннотация. В условиях современной медиатизации повышается роль медийных персон 
в информационных процессах. Популярные журналисты и блогеры осуществляют функции 
представления и интерпретации социально-значимого контента, конкурируя за внимание 
и доверие аудитории. Изучение данной роли медиаперсон обретает особую актуальность, по-
скольку российский медийный ландшафт, особенно в онлайн-сегменте, — открытая среда, 
в которой работают субъекты, продвигающие разную по направленности информационную 
повестку. Эмпирическое исследование было проведено в Центральном и Северо-Западном 
округах в апреле — июне 2023 года. Согласно полученным результатам лидирующие пози-
ции в рейтинге доверия населения занимают журналисты и блогеры, выступления которых 
характеризуются государственно-патриотической направленностью, однако часть аудитории 
склонна доверять и материалам либерального содержания. Применение процедур многомер-
ной классификации показало, что в структуре аудитории оформилось несколько устойчивых 
типологических групп, различающихся набором медийных персон, которым доверяли ре-
спонденты, однако превалируют группы, доверяющие государственно-патриотическим жур-
налистам и блогерам. Наблюдаются значимые социально-демографические различия в уров-
не доверия: журналистов и блогеров либеральной направленности поддерживает в большей 
степени молодежь, тогда как журналистов и блогеров с государственно-патриотическими 
ориентациями — представители средней и старшей возрастной групп. Прослеживается 
рост доверия либеральным медийным персонам по мере роста материального положения 
респондентов. Авторы определили переменные, повышающие вероятность доверия медий-
ным персонам разного типа: разделяемые респондентами идеологические ценности; отно-
шение к российской политической системе; обеспечение государством норм демократиче-
ского общества; отношение к актуальным социально-экономическим вопросам. Социальные 
представления, соотносящиеся с доверием медийным персонам, отражают существующие 
разрывы в «картине мира», присущие отдельным сегментам российского общества, что тре-
бует принятия взвешенных управленческих решений для консолидации общества в условиях 
нарастания глобальных вызовов.
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Среди социальных функций медиа важнейшие — обеспечение граждан 
информацией об окружающей действительности, жизни общества и мира 
в целом. Исследования, выполненные в традиции использования и удовлет-
ворения потребностей, показывают, что информационные мотивы неизменно 
доминируют при обращении аудитории к медиа [9; 12; 19]. В условиях всеобъ-
емлющих процессов медиатизации повышается роль популярных медийных 
персон — журналистов, ведущих, блогеров — в представлении обществен-
но-политической информации, и изучение этой роли актуально как с науч-
ной, так и с прикладной точки зрения, поскольку конкуренция за внимание 
аудитории в российской информационной среде возрастает.

Благодаря технологическим инновациям ситуация в медиа кардинально 
изменилась за последние десятилетия, в частности, наблюдается фрагмента-
ция медиа-ландшафта, бурный рост предложения разнообразного контента, 
включая информационные источники, причем в большей степени это ка-
сается онлайн медиа [17]. Коммуникация в интернет-среде обретает новые 
качества — интерактивности и децентрализации, т.е. жесткое различение 
коммуникатора и пассивного получателя информации стирается, пользова-
тель сетевых медиа вовлекается в коммуникацию, становится ее активным 
субъектом [18]. Особенность традиционных медиа — институциональный 
характер деятельности [22. С. 26–29], а пользователь в сетевом медийном 
ландшафте зачастую обретает возможность производства и распространения 
контента, минуя институциональные рамки традиционных медиа. Возникает 
феномен блогеров (в том числе работающих с информационной и обществен-
но-политической проблематикой), наиболее популярные из которых имеют 
аудиторию, сопоставимую с аудиторией традиционных медиа [8] (1).

В российском новостном и общественно-политическом медийном сег-
менте следует выделить два типа носителей, которые характеризуются суще-
ственным охватом аудитории. Во-первых, это социальные сети и платформы 
видеохостингов, показатели охвата которых показывают тенденцию роста. 
Во-вторых, программы каналов российского телевидения, аудиторные трен-
ды которого стагнируют. В условиях конвергентной медиасреды популярные 
телевизионные ведущие и журналисты активно используют интернет-плат-
формы, а онлайн журналисты и блогеры опираются при необходимости 
на возможности офлайновых медиа для расширения аудитории. Популярные 
медийные персоны реализуют в своей деятельности в отношении аудитории 
ряд функций: представления, интерпретации и оценки актуального, социаль-
но значимого контента. Фактически популярные журналисты и блогеры, вы-
ступающие на общественно-политические темы, выступают лидерами обще-
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ственного мнения, которые управляют реакцией аудитории для обеспечения 
эффективности коммуникации и доверия [22].

Фрагментация медиа связана с потреблением — фрагментацией аудито-
рии. Применительно к информационному и общественно-политическому кон-
тенту это означает, что аудитория получает доступ к материалам медийных 
лидеров мнений с более широким спектром политико-идеологических ориен-
таций, чем ранее — в период преобладания традиционных медиа (телевидения, 
прессы, радио). Информационная власть опирается на феномен «установления 
повестки дня», предполагающий акцент медиа на одних проблемах и вопро-
сах и меньшее внимание (если не умолчание) в отношении других [2. С. 10–13]. 
Наличие развитых интернет-медиа ослабляет доминирование медийного 
мейнстрима, транслирующего официальные позиции и регулирующего гра-
ницы дискуссий консенсусом властных элит: понятие поляризации аудитории 
подчеркивает, что внимание пользователей привлекают источники, предлага-
ющие неконвенциональные оценки различной направленности [15].

Остановимся на результатах отдельных эмпирических исследований, важ-
ных в контексте данной статьи. Проблематика политической журналистики 
и блогерства получила отражение в ряде российских публикаций социаль-
но-гуманитарного профиля, и эмпирические исследования здесь немногочис-
ленны: экспертные оценки роли политической журналистики в общественной 
жизни современной России, а также места политических журналистов в струк-
туре российского политического класса [7]; оценка осознаваемого профессио-
нальным журналистским сообществом негативного тренда вытеснения журна-
листики пропагандой [5]; контент-анализ популярных русскоязычных блогов 
в социальных сетях (показал, что блогеры практически не используют журна-
листские жанры, а темы подавляющего большинства публикаций не проходят 
по критериям отбора, принятым в СМИ, т.е. блогосфера не заменяет СМИ как 
ретранслятора актуальной, социально значимой информации) [4]; качествен-
ное исследование влияния российских видеоблогеров на политические взгля-
ды школьников посредством тактики выстраивания доверительных отноше-
ний с аудиторией и апелляции к ценностям, разделяемым молодыми людьми 
(доступное образование, борьба с коррупцией, экология, пацифизм) [3].

В рамках международного сравнительного проекта (США, 
Великобритания, Германия, Франция, Финляндия, Бразилия) была сопо-
ставлена популярность журналистов и других медийных персон в контексте 
потребления аудиторией новостных материалов в онлайн и в офлайн среде. 
Показательно, что в лидеры топ-10 вошли известные журналисты ведущих 
телекомпаний, причем все хорошо представлены в Интернете. Происходит 
размывание представлений аудитории о том, кого следует относить к жур-
налистам: так, до 15 % аудитории отнесли к ним не только лиц, представ-
ляющих медийные институты, но также «ютуберов, подкастеров, комиков, 
инфлюенсеров в социальных сетях» [14]. Были зафиксированы приоритетные 
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источники для лиц с высоким и низким доверием к новостям: так, приме-
нительно к YouTube для первых приоритетны ведущие и популярные жур-
налисты, известные персоны и инфлюенсеры в социальных сетях, тогда как 
респонденты с низким доверием к новостям предпочитают альтернативные 
источники и мнения простых людей [14]. Доверие к журналистам — важная 
составляющая доверия к системе медиа в целом, включая доверие конкрет-
ной информационной компании и практикам журналисткой деятельности. 
В целом исследования показывают невысокий уровень доверия журналистам 
на фоне представителей других профессий, хотя важную роль играет инсти-
туциональная принадлежность журналистов (так, представители ведущих 
национальных телекомпаний имеют существенно более высокий уровень до-
верия, чем журналисты таблоидов) [13. С. 37–41].

Структура источников современной информационной среды имеет ие-
рархический характер. Для блогосферы, как и для сайтов общественно-по-
литической тематики, свойственно неравномерное распределение трафика, 
которое плохо согласуется с изначальными представлениями о сети как про-
странстве, где «будет услышан голос каждого». Веб-трафик характеризуется 
степенной функцией, т.е. небольшому числу политических сайтов уделяется 
больше внимания, чем всем остальным вместе взятым [16. С. 83]. Причем по-
добное распределение — когда не несколько доминирующих игроков прихо-
дится большая часть потребления — характерно и для офлайновых медиа, 
в частности телевидения [26. С. 100].

В фокусе нашего анализа находились популярные журналисты и блогеры, 
работающие в российской информационной среде. Были сформулированы сле-
дующие исследовательские вопросы: каков уровень доверия популярным рос-
сийским журналистам и блогерам, выступающим на общественно-политические 
темы; какова структура предпочтений аудитории и их социально-демографиче-
ские особенности; как связано доверие популярным журналистам и блогерам 
с социальными представлениями (идеологическими предпочтениями, отноше-
нием к актуальным социально-политическим вопросам и др.). Перечень журна-
листов и блогеров был сформирован на основе данных Mediascope, Медиалогии 
и TGStat — компаний, фиксирующих разные показатели популярности; также 
были приняты во внимание экспертные рейтинги, составленные отдельными 
СМИ — всего было отобрано 16 популярных медийных персон (2).

Инструментарий исследования включал семь групп эмпирических инди-
каторов, характеризующих социальные представления и отдельные стороны 
образа жизни респондентов: 1) оценка ситуации в стране (в сфере политики, 
экономики, идеологии, культуры) и социальные проблемы, беспокоящие ре-
спондентов в наибольшей степени; 2) общая оценка российской политиче-
ской системы; представления об обеспечении демократических норм госу-
дарством; 3) поддержка респондентами отдельных политических ценностей 
и идеологий; 4) отношение к актуальным вопросам социально-политической 
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повестки (пересмотр итогов приватизации, введение прогрессивного налого-
обложения, базового дохода, социального рейтинга); 5) представления о бу-
дущем страны, улучшении/ухудшении ситуации в ближайшие 5–10 лет; ори-
ентация на отъезд из России; 6) медиапотребление — частота и длительность 
использования телевидения, онлайн-видео, социальных сетей; доверие к от-
дельным источникам (ТВ, интернет-издания, социальные сети, радио, печать, 
межличностное общение); 7) социально-демографические характеристики 
респондентов (пол, возраст, образование, род занятий, материальное положе-
ние и его изменение а последние 2–3 года).

Выборка репрезентирует население Европейской части России в возрас-
те 18+, проживающее в ЦФО и СЗФО (N = 5261). Метод сбора информации — 
интернет-опрос. Выборка — квотная со связанными параметрами (пол, воз-
раст, род занятий).

Уровень и структура доверия  
популярным журналистам и блогерам

Обратимся сначала к уровню доверия популярным журналистам и бло-
герам (Табл. 1). Представленный перечень включает медийных персон с раз-
ными социально-политическими предпочтениями: анализ их выступлений 
позволяет условно разделить эти предпочтения на государственно-патриоти-
ческие и либеральные. Первые четыре позиции в рейтинге доверия занимают 
государственно-ориентированные журналисты, в частности известный жур-
налист и телерадиоведущий Владимир Соловьев, Маргарита Симоньян — 
журналистка и главный редактор телеканала RT, Ольга Скабеева — теле-
ведущая популярной общественно-политической программы «60 минут» 
на телеканале «Россия-1», Евгений Поддубный — корреспондент ВГТРК. 
Пятым по уровню доверия является Юрий Дудь•1, наиболее популярный 
журналист и блогер из либеральной группы медийных персон.

Таблица 1

Доверие к популярным журналистам и блогерам, 
выступающим на социально-политические темы (%)

Соловьев Владимир 22,2 Пивоваров Алексей• 7,1

Симоньян Маргарита 14,3 Шейнин Артем 7

Скабеева Ольга 12,8 Лебедев Артемий 6,9

Поддубный Евгений 10,6 Собчак Ксения 6,6

Дудь Юрий• 10,4 Пучков Дмитрий 6,5

Подоляка Юрий 9 Парфенов Леонид 5,6

Попов Евгений 8,3 Венедиктов Алексей• 4,4

Варламов Илья• 7,2 Соболев Николай 4,3

1 Здесь и далее в тексте отмечены те, кто признаны иностранными агентами Министер-
ством юстиции РФ.



Nazarov M.M., Ivanov V.N. RUDN Journal of Sociology, 2024, 24 (2), 387–403

392 CONTEMPORARY SOCIETY: THE URGENT ISSUES AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT

Указанные медийные персоны демонстрируют разные траектории обре-
тения популярности и доверия аудитории. Профессиональная карьера ряда 
из них связана преимущественно с журналистикой и телевидением (напри-
мер, Е. Попов, О. Скабеева, Л. Парфенов). У ряда других популярность связана, 
прежде всего, с блогерством и другими видами деятельности в пространстве 
Интернета (Ю. Дудь•, И. Варламов•, А. Лебедев, Д. Пучков, Н. Соболев). Вместе 
с тем все медийные персоны используют возможности мультимедийной среды 
для контактов с аудиторией, в частности программы и выступления лидера 
рейтинга В. Соловьева доступны на телевидении, радио и в Интернете.

В процессе информационного потребления аудитория сталкивается 
с выступлениями разных медийных персон, поэтому было высказано пред-
положение о наличии в структуре аудитории типологических групп с разны-
ми приоритетами доверия популярным журналистам и блогерам. Для под-
тверждения этой гипотезы были последовательно использованы процедуры 
факторного и кластерного анализа: первый позволил определить, какие ком-
бинации доверия отдельным журналистам и блогерам наблюдаются в массо-
вом сознании, — результаты показали, что включенные в анализ переменные 
доверия объединяются в шесть макропеременных (факторов). Каждый харак-
теризуется тем, что в него входят высоко коррелирующие переменные доверия 
к отдельным журналистам и блогерам, выступающим на общественно-поли-
тические темы (3). Для классификации исходного массива с использовани-
ем выявленных макропеременных был проведен двухэтапный кластерный 
анализ и определены несколько статистически устойчивых типологических 
групп (или кластеров), которые различаются набором медийных персон, ко-
торым доверяют составляющие кластер респонденты (Табл. 2).

Различия кластеров определяются как набором медийных персон, ко-
торым доверяли респонденты, так и уровнем этого доверия. Так, в класте-
ре 1 сосредоточены респонденты, которые в наибольшей степени доверяют 
Ю. Дудю• (53 %), К. Собчак (37 %) и И. Варламову• (26 %), в кластере 2 — 
А. Пивоваров• (43 %), Л. Парфенов (39 %) и А. Венедиктов• (33 %), причем 
уровень поддержки в этих кластерах оказался в 4–8 раз выше, чем в среднем 
по выборке, а доверие прочим журналистам и блогерам — меньше или близ-
ким к средним показателям по массиву.

В кластере 3 сосредоточены респонденты, поддерживающие преимуще-
ственно тройку лидеров рейтинга — В. Соловьева, М. Симоньян и О. Скабееву, 
которым доверяют и представители 4 и 5 пятого кластеров. В целом порядка 
75 % поддержки каждого из указанных журналистов приходилось на респон-
дентов кластеров 3, 4 и 5. Особенностью кластера 4 стал более высокий, чем 
в среднем по массиву, уровень доверия Ю. Подоляке (46 %), М. Симоньян (41 %), 
В. Соловьеву (39 %), Е. Поддубному (40 %), О. Скабеевой (32 %) и А. Шейнину 
(28 %). Респонденты кластера 5 характеризуются высоким доверием Е. Попову 
(97 %) и более высоким, чем в среднем по массиву, доверием В. Соловьеву (39 %), 
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Е. Поддубному (37 %), О. Скабеевой (21 %) и И. Варламову• (15 %). Лидеры до-
верия в кластере 6 — А. Лебедев (48 %), Д. Пучков (43 %) и Н. Соболев (31 %), 
известные интернет-блогеры, причем доверие каждому из них в этом кластере 
в 6–7 раз выше, чем в среднем по массиву.

Таблица 2

Доверие медийным персонам в отдельных кластерах (% по кластеру)

Кластер/
переменная

1
(8,3 %)

2 
(10,5 %)

3 
(45,8 %)

4 
(17,9 %)

5
(7 %)

6 
(10,5 %)

В среднем 
по массиву

Соловьев В. 16,1 % 20,7 % 17 % 39 % 38,7 % 15,6 % 22,2 %

Симоньян М. 9,7 % 17 % 7 % 40,9 % 18,8 % 6,8 % 14,3 %

Скабеева О. 4,9 % 10,2 % 7,9 % 31,8 % 20,7 % 10,6 % 12,8 %

Поддубный Е. 0,9 % 11,1 % 0 39,5 % 37,3 % 3,2 % 10,6 %

Дудь Ю.• 59 % 16,5 % 0 3,8 % 14,5 % 13,2 % 10,4 %

Подоляка Ю. 0 14,1 % 0 45,8 % 3,9 % 3,1 % 9 %

Попов Е. 0 0,4 % 0 0,9 % 97,3 % 2 % 8,3 %

Варламов И.• 25,8 % 18 % 0 3,3 % 14,6 % 10,2 % 7,2 %

Пивоваров А.• 3,2 % 43,3 % 0 0,3 % 9,1 % 11 % 7,1 %

Шейнин А. 0,5 % 6 % 0 28,2 % 6,9 % 12 % 7 %

Лебедев А. 0 0,2 % 0 1,4 % 3,8 % 48,4 % 6,9 %

Собчак К. 37,2 % 3,8 % 0 10,8 % 3,2 % 8,5 % 6,6 %

Пучков Д. 0 0,8 % 0 3,7 % 1,4 % 43,4 % 6,5 %

Парфенов Л. 1,2 % 39,4 % 0 0,2 % 2,2 % 8,4 % 5,6 %

Венедиктов А.• 0,3 % 32,8 % 0 0,3 % 5,1 % 3,3 % 4,4 %

Соболев Н. 0 0 0 0,5 % 2,9 % 30,5 % 4,3 %

Рассмотрим состав кластеров с точки зрения общественно-политиче-
ских ориентаций составляющих его медийных персон. Кластеры 1 и 2 со-
ставляют респонденты, приоритеты доверия которых сосредоточены вокруг 
журналистов и блогеров либеральной ориентации. Совокупная доля респон-
дентов, поддерживающих таких медийных персон (кластеры 1–2) составляет 
18 % массива. Общая доля типологических групп, для которых свойственно 
существенное преобладание доверия журналистам с государственно-патрио-
тической ориентаций (кластеры 3–5), составляет 70 %. Речь идет о наиболее 
ярких особенностях кластеров, поэтому в отдельных случаях можно наблю-
дать доверие к медийным персонам с различными общественно-политиче-
скими ориентациями, как, например, в кластере 6 (10 % опрошенных).

Для оценки социально-демографических различий в уровне доверия 
были сформированы две переменные, объединяющие респондентов, доверя-
ющих журналистам и блогерам (1) государственно-патриотической ориен-
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тации и (2) либеральной. Поскольку шкалы измерения были номинальными 
и порядковыми, то для выявления связи между переменными использовался 
метод дисперсионного анализа Краскэла — Уоллиса (Табл. 3). При интер-
претации данных следует учитывать величину уровня значимости между 
группирующими переменными (социально-демографическими признака-
ми) и доверием медийным персонам с разными социально-политическими 
предпочтениями (в частности, правомерно говорить о гендерных различиях 
в уровне доверия). Применительно к возрасту и материальному положению 
справедливо говорить о наличии связи с показателями доверия (во всех слу-
чаях уровни значимости равны или ниже 0,001). Более того, величины рангов 
шкальных признаков отражают направленность этой связи. Так, рост дове-
рия журналистам и блогерам с государственно-патриотической ориентаци-
ей наблюдается с возрастом и ухудшением материального положения; сре-
ди тех, кто доверяет журналистам и блогерам либеральной направленности, 
выше уровень доверия среди представителей молодежи и в группах с высо-
ким уровнем достатка.

Таблица 3

Проверка зависимости между социально-демографическими признаками 
и доверием разным группам журналистов и блогеров

Группируюшие переменные
Средний 

ранг

Статистики

Хи-квадрат Значимость

Доверяют
государственно-
патриотическим 
журналистам 
и блогерам

Пол мужской 2490,09 0,002 0,962

женский 2491,74

Возраст 18–24 года 2130,02 410,575 0

25–35 лет 2302,55

36–50 лет 2639,51

51–65 лет 2909,88

66+ 3315,82

Материальное 
положение

Ниже среднего 2496,21 13,678 0,001

Среднее 2363,35

Выше среднего 2283,09

Доверяют
либеральным 
журналистам 
и блогерам

Пол мужской 2521,45 2,571 0,109

женский 2466,43

Возраст 18–24 года 2750,75 268,868 0

25–35 лет 2692,37

36–50 лет 2341,77

51–65 лет 2121,81

66 лет и старше 1901,47

Материальное 
положение

Ниже среднего 2180,43 63,348 0,001

Среднее 2346,71

Выше среднего 2622,58
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Доверие журналистам и блогерам  
и социальные представления аудитории

Изучение того, с какими социальными представлениями соотносится 
доверие респондентов разным группам журналистов и блогеров, включало 
последовательное применение процедур дискриминантного анализа и логи-
стической регрессии. Первый предполагает выявление различий между задан-
ными группами объектов по нескольким переменным одновременно: сначала 
проводится статистически обоснованный отбор тех социальных представле-
ний, что в наибольшей степени дифференцируют респондентов по доверию 
журналистам и блогерам с разными социально-политическими ориентация-
ми. В данном случае группирующими стали две дихотомизированные пере-
менные: 1) доверие журналистам и блогерам государственно-патриотической 
ориентации; 2) доверие журналистам и блогерам либеральной ориентации. 
Дискриминантными переменными (всего 68) выступили индикаторы, харак-
теризующие социальные представления, — применительно к каждой из двух 
групп (доверие журналистам и блогерам с государственно-патриотической 
или либеральной ориентацией) были определены наиболее информативные 
переменные из набора социальных представлений с точки зрения дифферен-
циации респондентов по отношению к переменным доверия.

Затем мы определили, какие из выделенных индикаторов социальных 
представлений в наибольшей степени определяют доверие, с помощью бинар-
ной логистической регрессии. Данный статистический метод позволяет выявить 
те независимые переменные, которые повышают вероятность, что респонденты 
доверяют журналистам и блогерам с разными типами ориентаций. В качестве 
зависимых выступили переменные доверия, в качестве независимых (предик-
торов) — выделенные на первом этапе индикаторы социальных представлений. 
Результаты логистической регрессии приведены в Таблицах 4–5: указаны только 
те предикторы, что оказались статистически значимыми (4); для каждого при-
веден коэффициент B (чем больше его значение, тем выше вероятность влияния 
предиктора на зависимую переменную). Сравнение данных в таблицах показало, 
что доверие журналистам и блогерам с разными ориентациями сопряжено с от-
личающимися политико-идеологическими представлениями респондентов.

Так, вероятность доверия медийным персонам государственно-патриоти-
ческой ориентации положительно связана с принятием ценностей патриотизма, 
национальной гордости и опоры на национальные традиции, с оценкой полити-
ческой ситуации в стране как благополучной, с поддержкой идеи пересмотра 
приватизации и введения прогрессивного налогообложения, но отрицательно — 
с ценностями свободы и прав человека. Доверие медийным персонам либераль-
ной ориентации обусловлено такими предикторами, как поддержка демократии, 
принятие ценностей частной собственности, свободы предпринимательства 
и толерантности, введения безусловного базового дохода, но отрицательно кор-
релирует с патриотизмом, семейными ценностями и индикатором «связываю 
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свое будущее с Россией». Значимым оказалось влияние отдельных переменных, 
характеризующих оценку обеспечения государством норм демократического об-
щества: так, чаще доверяют государственно-патриотическим медийным персо-
нам те, кто считает, что сейчас обеспечиваются такие нормы, как свобода слова 
и свобода мнений, напротив, несогласие с тем, что государство обеспечивает иде-
ологический плюрализм, — предиктор доверия медийным персонам либераль-
ной ориентации. Содержательные характеристики предикторов доверия прояв-
ляются и в перечне проблем, в наибольшей степени беспокоящих респондентов. 
Так, задержки зарплат оказались значимы для доверия журналистам и блогерам 
разных ориентаций. Среди предикторов доверия медийным персонам государ-
ственно-патриотической ориентации положительно и значимо выделяются «до-
рогое и неквалифицированное медицинское обслуживание» и «неравенство, 
расслоение общества на богатых и бедных», а отрицательно связаны с довери-
ем «неопределенность жизненных перспектив» и «мобилизация в связи с СВО». 
Отрицательно сказываются на доверии медийным персонам либеральной ориен-
тации скудные пенсии, загрязнение окружающей среды и экологические риски, 
опасность распада страны и угроза ядерной войны.

Таблица 4

Предикторы доверия журналистам и блогерам 
государственно-патриотической ориентации

Показатели B Exp (B) Вальд Значимость

Наиболее значимые политико-идеологические ценности

Патриотизм, национальная гордость 0,501 1,651 35,091 0

Свобода и права человека –0,343 0,71 17,877 0

Национальные традиции 0,35 1,419 10,95 0,001

Отношение к политической системе российского общества

Устраивает 0,33 1,391 10,319 0,001

Оценка ситуации в стране в сфере политики

Благополучная 0,505 1,657 28,777 0

Обеспечение государством отдельных норм демократического общества

Свобода слова, свобода мнений 0,575 1,778 46,384 0

Отношение к актуальным политико-экономическим вопросам

Поддержка предложения о пересмотре итогов 
приватизации

0,417 1,517 28,105 0

Поддержка предложения о введении прогрессивного 
налогообложения

0,223 1,249 7,922 0

Проблемы, беспокоящие больше всего в настоящее время

Неопределенность
жизненных перспектив

–0,558 0,573 23,23 0

Задержки зарплаты 0,477 1,611 12,093 0,001

Дорогое и неквалифицированное медицинское 
обслуживание

0,349 1,418 13,732 0

Неравенство, расслоение общества на богатых и бедных 0,33 1,391 10,599 0,001

Мобилизация –0,555 0,574 20,552 0

Константа –1,251 0,286 165,596 0
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Таблица 5

Предикторы доверия журналистам и блогерам либеральной ориентации

Показатели B Exp (B) Вальд Значимость

Наиболее значимые политико-идеологические ценности

Патриотизм, национальная гордость –0,522 0,593 26,08 0

Демократия 0,432 1,54 14,592 0

Частная собственность
и свобода предпринимательства

0,437 1,549 14,202 0

Семейные ценности –0,401 0,669 18,239 0

Терпимость,
толерантность к правам меньшинств

0,437 1,548 9,517 0,002

Обеспечение государством отдельных норм демократического общества

Идеологический плюрализм –0,296 0,744 9,474 0,002

Отношение к актуальным политико-экономическим вопросам

Предложение о введении
«безусловного базового дохода»

0,428 1,535 20,917 0

Связываете Вы свое будущее с Россией или с отъездом из России

Связывают свое будущее с Россией –0,703 0,495 38,132 0

Проблемы, беспокоящие больше всего в настоящее время

Задержки выплаты зарплаты 0,951 2,589 32,46 0

Загрязнение окружающей среды,
экологические риски

–0,719 0,487 8,627 0,003

Скудные пенсии –0,586 0,557 15,312 0

Угроза ядерной войны –0,444 0,642 9,749 0,002

Опасность распада России –0,753 0,471 10,239 0,001

Константа 0,147 1,159 1,077 0,299

***

В целом для российского общества характерен устойчиво невысокий 
уровень доверия к медиа [11. С. 127; 6]. Немаловажную роль играет диверси-
фикация медийных источников, что обеспечивает разнообразие доступных 
точек зрения. Показателен в этой связи зафиксированный в нашем исследова-
нии уровень доверия источникам общественно-политической информации: 
телевидение — 34 %; интернет-издания (онлайн-версии газет и журналов, 
информационные порталы) — 34 %; социальные сети (ВКонтакте, Telegram, 
Одноклассники и др.) — 31 %; радио — 16 %; печатная пресса — 21 %; разго-
воры с родственниками, друзьями, знакомыми — 24 % (5).

Российская информационная ситуация в начале нынешнего века харак-
теризовалась наличием массовых официальных медиа и оппозиционных 
им медийных субъектов преимущественно либеральной направленности. 
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Причем значительная часть общероссийской медийной повестки последних 
тридцати лет была ориентирована на идеи интеграции страны в глобальный 
мир — подобные концептуальные построения лежали в основе многих госу-
дарственных проектов в экономике, культуре, образовании и других областях 
и разделялись большинством сегментов общества, включая элитные круги.

Специальная военная операция на Украине и события вокруг нее ста-
ли трансформирующим событием, кардинально повлиявшим на жизнь 
российского общества и потому отразившимся на состоянии медийной 
среды и массового сознания. Сформировалась качественно иная по срав-
нению с предыдущим периодом политико-идеологическая повестка, 
включившая в себя широкий круг вопросов о перспективах страны, госу-
дарственном суверенитете, целях и ценностях российского общества и др. 
(как известно, часть российских оппозиционных кругов, включая пред-
ставителей либеральных медиа, не поддержало государственные решения 
о СВО). Соответственно, данные опроса о доверии журналистам и блоге-
рам, выступающим на социально-политические темы, отражают резуль-
таты конкурентной борьбы за аудиторию между медийными субъектами 
разной идеологической направленности, предлагающими разные проекты 
будущего страны.

Современная информационная среда не является закрытой системой — 
здесь проявляются антагонистические противоречия между интересами 
нашей страны и современного постзападного мира. Доверие аудитории 
к политическим журналистам и блогерам формировалось в условиях, когда 
конкурирующие стороны использовали для достижения своих целей и ин-
формационные, и организационно-правовые инструменты. В российском 
сегменте Интернета были заблокированы популярные ранее социальные 
сети Instagram и Facebook, принадлежащие компании Meta2, ограничен 
доступ к информационным ресурсам телеканала «Дождь»3 и радиостан-
ции «Эхо Москвы» (6), ведущая платформа видео-контента YouTube стала 
фактически недоступной для российских телеканалов (как официальных 
медиа, так и медийных субъектов, придерживающихся государственно-па-
триотических позиций). Тем не менее, в российской информационной сре-
де сохраняются достаточно широкие возможности для продвижения соци-
ально-политических идей разной направленности. Если в традиционных 
офлайновых медиа повестка дня задавалась игроками, придерживающиеся 
официальной, прогосударственной линии, то в онлайн среде ситуация оста-
ется более диверсифицированной (так, в популярных социальных сетях, 
прежде всего в Telegram, доступны каналы самой разной политико-идеоло-
гической направленности).

2 Признана экстремистской и запрещена на территории РФ.
3 Признан нежелательным и запрещен на территории РФ.
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Согласно проведенному исследованию российское население дове-
ряет преимущественно журналистам и блогерам с выраженной государ-
ственно-патриотической позицией, однако прослеживаются значимые 
социально-демографические особенности в уровне доверия, прежде все-
го поколенческого характера: молодежь склонна поддерживать журна-
листов и блогеров либеральной направленности, а представители стар-
ших поколений — медийных персон с государственно-патриотическими 
ориентациями; также наблюдается рост уровня доверия либеральным 
медийным персонам по мере улучшения материального положения. 
Доверие медийным персонам соотносится и с социальными представле-
ниями аудитории: журналистам и блогерам государственно-патриотиче-
ской направленности чаще доверяют группы с выраженной поддержкой 
существующего социального порядка и курса на обеспечение нацио-
нальной безопасности и суверенитета, причем эту поддержку не отме-
няет даже критика социального неравенства и поддержка радикальных 
предложений по снижению его уровня. Доверяют медийным персонам, 
продвигающим либеральную повестку, респонденты, придерживающие-
ся ценностей демократии, частной собственности, свободы предприни-
мательства и толерантности, но в меньшей степени — идей патриотизма 
и семейных ценностей.

Представляется, что связь между социальными представлениями ау-
дитории и доверием разным группам журналистов и блогеров отражает на-
личие в российском обществе ценностного раскола: по итогам опросов про-
шлого десятилетия исследователи выделяли «консервативное» большинство 
и прозападное «либеральное» меньшинство. Последнее, уступая первому 
количественно, имеет более высокие социальные и образовательные показа-
тели, демонстрирует большую вовлеченность в информационные процессы, 
что и определяет «вес» этого сегмента в общественно-политической жизни, 
неравнозначный его численности [10. С. 240]. Представляется, что указанный 
раскол формировался на протяжении всей постсоветской истории, а события 
в связи с СВО лишь усилили существующие разрывы в «картине мира» [1]. 
Наличие таковых требует взвешенного социального управления, направлен-
ного на консолидацию российского общества

Примечания
(1) Блог — веб-страница с минимальным внешним редактированием, куда пользова-

тели могут вносить свои идеи и комментарии. Автор блога (или блогер) определяет 
содержание и редакционную линию, регулирует взаимодействие подписчиков, обе-
спечивает многосторонний информационный обмен — диалог читателей, разбор по-
стов и расширение областей обсуждения [20]. По отношению к пользователям автор 
блога — лидер мнений в той области, которой посвящен блог. Считается, что блоги 
были предшественником современных социальных сетей, где личностная ориентиро-
ванность блогов, их диалогическая природа и сетевые возможности получили разви-
тие [23], в том числе в общественно-политической проблематике.
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(2) Использовался вопрос «Кому из перечисленных ниже журналистов и блогеров, вы-
ступающих на социально-политические темы, вы доверяете больше всего? (несколько 
вариантов ответа)».

(3) Был применен метод главных компонент с последующим варимакс-вращением. 
В результате было выделено 6 факторов, объясняющих 46,9 % вариации исход-
ных переменных. Результат теста KMO (0,667) говорит о пригодности структуры 
данных для факторного анализа. Тест Бартлетта для проверки гипотезы о некор-
релированности переменных, участвующих в процедуре, демонстрирует низкую 
значимость (менее 0,001), что подтверждает правомерность применения фактор-
ного анализа.

(4) Полученные логистические модели значимы, показатели их качества (псевдо-R-ква-
драт Нэйджелкерка) — 0,228 и 0,230, соответственно, что указывает на целесообраз-
ность дальнейшего поиска переменных, улучшающих предсказание зависимых пере-
менных. Предсказательные возможности полученных моделей удовлетворительны: 
в анализе предикторов доверия медийным персонам государственно-патриотической 
ориентации правильно было классифицировано 68,3 % случаев, либеральной ориента-
ции — 70,2 % случаев.

(5) Использовался вопрос: «Каким источникам социально-политической информации 
Вы доверяете больше всего?» (не более трех ответов).

(6) Впоследствии Совет директоров ЗАО «Эхо Москвы» ликвидировал соответствующий 
радиоканал и электронное периодическое издание.
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Abstract. Under the contemporary mediatization, the role of media figures in information 
processes has increased. Popular journalists and bloggers perform the functions of presenting 
and interpreting socially significant content, thus, competing for the attention and trust of the 
audience. The study of this role of media figures is of particular relevance, since the Russian 
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media landscape, especially its online segment, is an open space in which actors promote different 
information agendas. The empirical study was conducted in Russia’s Central and Northwestern 
Federal Districts in April-June 2023. According to its results, the leading positions in the 
public trust ranking are taken by journalists and bloggers whose speeches are characterized 
by the state-patriotic orientation, but part of the audience seems to trust liberal content. The 
use of multidimensional classification procedures allowed the authors to identify some stable 
typological groups in the structure of the audience, differing in the set of trusted media figures, 
but groups that trust state-patriotic journalists and bloggers prevail. There are significant social-
demographic differences in the level of trust: journalists and bloggers with liberal orientations 
are supported mainly by young people, while journalists and bloggers with state-patriotic 
orientations — by representatives of the middle and older age groups. There is an increase in trust 
in liberal media as the financial situation of respondents improves. The authors also identified 
variables that increase the likelihood of trusting media figures: respondents’ ideological values; 
attitudes towards the Russian political system; the state support for democratic norms; perception 
of current social-economic issues. Social representations that correlate with trust in media figures 
reflect gaps in the “picture of the world” of certain social segments, which requires informed 
management decisions to consolidate society under the global challenges.

Key words: media space; audience; trust; social representations; popular journalists and blog-
gers; media figures; social-demographic differences
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Abstract. Since the very birth, the media has exerted a huge impact on masses, which 
only became more obvious in the contemporary information society, especially given the rapid 
development of technology and social networks. After a brief theoretical overview, the authors 
present the results of the sociological survey conducted in two public universities of the Republic 
of Srpska, which aimed at identifying student estimates of the mass media’s manipulative potential 
in general and student opinions towards the media coverage of the conflict between Russia and 
Ukraine in particular. The authors designed the survey sample in such a way as to represent students 
of social sciences and humanities (different educational profiles within these two professional fields) 
due to the very nature of their studies and to the better knowledge of issues under study by definition 
(content of courses and requirements to competences in the future professional field). The survey 
was conducted online, the questionnaire was posted on the Google platform, which allowed not 
only to share the link but also to receive feedback. The authors wanted to get empirical data proving 
the fact that the media has a significant influence on the formation of attitudes and value systems 
of the wider public, including the younger generation represented by the student youth. Given that 
the Russian-Ukrainian conflict has lasted for more than two years, it allows to get a deeper insight 
into the public perception of such critical issues as not just based on the media coverage or the first 
emotional reactions after the outbreak of the conflict. The authors wanted to know whether students 
feel/believe that the media (in general or specific media companies) tend to biased reporting, and 
what media channels students prefer to get much-needed information. The authors emphasize the 
need for objective reporting in crisis situations, including various conflicts. Crisis situations are 
always a great challenge for any media in the perspective of complying with ethical standards 
of reporting and the pressure of media owners and political forces. The article aims at revealing 
students’ attitudes towards the causes of such biased reporting and topics that the media is likely 
to cover in an objective manner.

Key words: media; manipulation; coverage; attitudes; objectivity; students; sociological sur-
vey; Russian-Ukrainian conflict; Republic of Srpska
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There are multiple factors that affect our attitudes during the earliest period 
of socialization and throughout our entire life. Family, educational system and 
peer group are the most influential in this respect, but, with the development of the 
information society and social media, they become increasingly influential creators 
of our attitudes and value system. The role of the media has long been a subject 
of debate and critique for both the academy and public. Until the second half of the 20th 
century, the media was a major means of propaganda; but later the rapid development 
of the Internet has contributed to an increased doubt in the objective media coverage 
and has strengthened the belief that the media is the most powerful means of political 
manipulation. Such an impact of the media on social representations made scholars 
consider the strong media influence already in the period from the early 20th century 
to the end of WWII (‘the hypodermic needle model’ or ‘the magic bullet theory’). 
After the end of WWII, some theories insisted on the restricted influence of the 
media on public attitudes and opinions [3. P. 120]. Today, the question is rather the 
ethics of the media coverage, including the established standards of their work, 
since there is a prevailing idea that the media only strengthens the already formed 
attitudes. However, some attitudes could have been formed under the long-lasting 
influence of the media. The role of media is the creation of the ‘public sphere’ (public 
opinion and public debate), although there is also an approach emphasizing that 
the media ‘creates a new reality’ which exists only in the media [10. P. 464–465]. 
Anyway, the special role of the media is providing control over the masses [7; 8]: the 
media is a powerful means for strengthening public and private interests through 
indoctrination, i.e., manipulation is a designed and controlled procedure (or a scope 
of procedures) with which the manipulator, applying symbolic tools, sends certain 
messages to the masses through the means of communication to influence beliefs, 
attitudes and behavior of the masses and make them focus on ambiguous issues in the 
perspective of the manipulator [19. P. 41]. Thus, manipulation is a way of the hidden 
persuasion of people (of which they are ususally not aware due to manipulator’s 
conduct) by the means of communication [19. P. 111].

In this paper, we argue that crisis situations are particularly interesting for 
the media, since such situations represent “potential threats to many people and 
their property, and reporting on any crisis implies the protection of the public 
interest and the right of the media content consumers to be accurately, timely and 
objectively informed in an ethically acceptable manner” [2. P. 119]. The paper 
is based on the three most influential media effect theories [18]: first, the agenda-
setting theory [15] that focuses on the strength and influence of the media to impose 
on the public space several ‘burning’ issues that are thoroghly described, taking into 
account cognitive mechanisms that influence public attitudes. This sort of influence 
directs public attention to such contents for which general or political consensus 
is ctucial; thereby, in most cases, social issues turn into political ones and vice 
versa. Contents that are of no interest for the authorities (or it is necessary to shift 
attention from major issues to minor ones) do not get sufficient media coverage 
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in order not to affect social consciousness [18. P. 8]. Thus, the agenda-setting theory 
shifts the role of the media from the information provider to the coverage master, 
which makes individuals believe that current topics discussed in the media are 
socially important [3. P. 126; 28].

The framing theory [4], or the second level of agenda-setting [1. P. 297], 
emphasizes the role of the media in the information transfer and analyzes how 
a certain part of news is presented and, more importantly, interpreted. For instance, 
if a certain topic is overrepresented, it certainly affects public opinions and attitudes 
towards it according to the provided media interpretation. Thus, the media coverage 
of the main topic creates a framework within which the presenteds contents are 
interpreted [27]. The theory of the two-step flow model of communication [9] is quite 
similar to this one, but it further highlights that the media contents do not affect 
the entire public, in particular individuals that are not familiar with the topic. 
In such cases, the media is to a certain degree assisted by those individuals that are 
well-informed and make the public discuss the topic in a certain perspective. For 
instance, politicians, depending on the significance of some contents, may focus 
on its analyssis and interpretation. It is through their public agency that even those 
individuals that are ignorant of the current media contents get an opinion on them, 
but through the prism of its interpreters. Essentially, the role of the media remains 
irrefutable, and there is a possibility of shaping one’s attitudes through highlighting 
certain elements, but the course of communication can be a two-step one (from 
the media to mediating interpreters and then to less-informed individuals), which 
can alter the final goal of the coverage [3. P. 122]. The students attitudes towards 
the conflict between Russia and Ukraine reveal that they are aware of the media 
influence on the presentation of a certain topic: the Western media interpretation 
contributes to the public acceptance of the Western countries anti-Russian ideas. 
In the Republic of Srpska, students believe that the Western media is manipulative 
in reporting and provides biased information in interests of various groups (mainly 
global political organisations). The framing theory is particularly heuristic for the 
analysis of political reporting, given that the majority of population have neither 
political experience nor education in the field of global political relations.

The priming theory also emphasizes the media influence on public attitudes 
but through affecting the cognitive part of consciousness: the media report/
coverage leaves such an impression on the audience that their following reaction 
is predictable. This theory argues that the role of the media is to bring to life re-
experienced stimuli, thus inspiring and justifying a certain type of behavior. For 
instance, reporting on violence may be approved if a part of the audience identify 
themselves with the situation reported [17; 18. P. 13]. Various theoretical research 
of the media effects on attitudes confirm that the role of the media is no longer 
to inform but to shape public opinion and social behavior [12. P. 133] by shifting 
attention from more to less important topics in order to create room for manipulation 
[16; 23; 24; 25].
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The paper is based on the online survey of students at two public 
universities (the only ones) of the Republic of Srpska: the questionnaire 
combined closed and partly open questions; the sample consisted of 247 students 
of social sciences and humanities (57 % live in cities, 34 % — in suburban 
communities, 9 % — in rural areas; mainly women — 75 %; mainly from 
the first two years of undergraduate studies — 58 %, while only every tenth 
respondent was a Master’s student); the survey was conducted in December 
2023 — January 2024; 69 % of respondents were from the Faculty of Political 
Sciences and the Faculty of Security Sciences of the University of Banja 
Luka (established in 1975), the rest — from the Faculty of Philosophy and the 
Faculty of Law of the University of Eastern Sarajevo (established during the 
1992–1995 civil war in Bosnia and Herzegovina). The methodologically same 
survey was conducted at universities of the Republic of Croatia in 2022 (N = 
175) and showed quite the same resuts, for instance, that students use Internet 
as their main source of information, showing little trust in the media as not 
objective and a powerful means of manipulation under the huge ideological 
inf luence [11. P. 27–37; 22].

When asked about the media they prefer to get information, 58 % named the 
social media as a source they trust the most (32 % prefer Internet portals) (Fig. 1).

Figure 1. The media used by respondents

Students’ answers to the hypothetical question what media they would use 
to get information about such a critical situation as an earthquake, a terrorist attack 
or a war conflict are as follows: 42 % would search for information on Internet 
portals, 26 % — on the social media, 25 % — on TV (Fig. 2).

When asked the same question about Internet portals in case of emergency, 
students preferred the Srpskainfo portal (60 %), then comes the Buka portal (11 %) 
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Mixed
Press



Perić Romić R., Milošević Šošo B. RUDN Journal of Sociology, 2024, 24 (2), 404–413

408 CONTEMPORARY SOCIETY: THE URGENT ISSUES AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT

and the Katera portal (7 %), while all other (Faktor, BBC, Nezavisne novine, Novi 
standard, RT (Russia Today), CNN, RTRS (Public Broadcast System of the Republic 
of Srpska) and so on) were chosen by less than one respondent each (Fig. 3).

Figure 2. Preferred media in a critical situation

Figure 3. Preferred Internet portals in case of emergency

69 % of respondents believe that the most manipulated media contents are 
current social-political events, followed by the causes of war conflicts (56 %) and such 
conflicts in general (51 %), economic problems and crises determined by war conflicts 
(35 %), then come topical issues in the field of culture, education and healthcare 
(mentioned by every fourth respondent as prone to the media manipulation — 25 %, 
and, finally, reports on emergency situations caused by natural disasters (15 %).

What interested us the most was the quality of the media coverage of the 
war conflict between Russia and Ukraine as assessed by the university 
students. They believe that the media of the Republic of Srpska provides 
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a more objective picture than the Western media (58 % + 17 % assessing this 
coverage as objective and unbiased in general), while 29 % of respondents 
hold the opposite position about the completely biased coverage of this war 
conflict the media of the Republic of Srpska (Fig. 4).

Figure 4. Students’ perception of the coverage of the conflict between Russia and Ukraine  
by the media of the Republic of Srpska

Students argue that the Western media manipulates the contents when 
presenting the Russian-Ukrainian conflict in principle (63 %) or to a certain degree 
(24 %) (Fig. 5).

Figure 4. Students’ perception of the coverage of the conflict between Russia and Ukraine  
by the Western media

Most respondents believe that the media does use some manipulative techniques 
to influence public perception, attitudes and opinions (93 %). However, respondents 
are less certain about the type and extent of this manipulative influence: almost 
every second student (46 %) this influence as negative, only 5 % — as positive, and 
37 % — as rather partial. Moreover, the situation changes, when students are asked 
not about the media in general but about the Western media: 83 % believe that the 
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Western media is under the strong political-ideological influence, 9 % are rather 
uncertain, while only 3 % completely disagree with such an estimate (Fig. 5).

Figure 5. Students’ perception of the Western media 
as autonomous or dependent

When asked about the leading media source of information on the events 
in Ukraine, students name mainly and with equal frequency the RTRS (Public 
Broadcast System of the Republic of Srpska), the BN, and the RTS (Public Broadcast 
System of Serbia). Among the foreign media companies covering the events 
in Ukraine, respondents seem to trust the RT (Russia Today) and the Aljazeera 
Balkans the most, then come the BBC and the CNN (Fig. 6).

 
Never – Sometimes – Often – Quite often – Always 

 Never — Sometimes — Often — Quite often — Always
Figure 6. The students’ choice of the foreign media to get information about the events in Ukraine

Students’ representations about the causes of the Russian-Ukrainian 
war conflict are as follows: 66 %t think that the escalation of this conflict 
was determined by the Western inf luence and the NATO’s action. Moreover, 
60 % of respondents specify the Ukraine is a victim of the policy of Western 
countries, and 45 % that the war in Ukraine is not over yet only due to the 
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ongoing Western supplies of arms and ammunition to Ukraine. However, 
students do not think that the general perception of this conflict is determined 
by the media coverage (57 % vs 20 %), and argue that their opinions are 
quite typical for the population of the Republic of Srpska as they do not need 
to defend their views/position when in a company of other people (52 %) 
or do need quite rarely (29 %).

Thus, the survey results show that the students from two public universities 
of the Republic of Srpska have quite similar attitudes towards the Western media 
coverage of the news in general and of the Russian-Ukrainian conflict in particular, 
emphasizing the malignant intentions of the media in its efforts to impose a very 
certain anti-Russian position. However, most respondents agree that Russia is not 
responsible for the current situation as an aggressor, which confirms the consistency 
in the youth’s worldview and their mature ability to consider events critically and 
objectively even being exposed to media manipulations.
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Аннотация. С момента своего рождения СМИ оказывали огромное воздействие на мас-
сы, и это воздействие лишь стало более видимым в современном информационном обществе, 
особенно учитывая быстрое развитие технологий и социальных сетей. После короткого те-
оретического обзора концептуальных оснований своего исследования авторы приводят ре-
зультаты разведывательного социологического опроса, проведенного в двух государственных 
университетах Республики Сербской. Опрос был призван выявить студенческие оценки мани-
пулятивного потенциала СМИ в целом и применительно к медийной репрезентации россий-
ско-украинского конфликта в частности. В выборку были отобраны только студенты социаль-
ных и гуманитарных специальностей (представляющие самые разные профили в этих двух 
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профессиональных областях), поскольку содержание обучения и по определению наличие 
специализированных знаний по рассматриваемой проблематике (благодаря программе кур-
сов и требованиям к будущим профессиональным компетенциям) делают их «экспертами» 
в оценке медийных практик. Опрос был проведен в онлайн-формате, что позволило не только 
широко распространить ссылку на анкету, но и получить обратную связь от респондентов. 
Эмпирические данные подтвердили, что СМИ оказывают значительное воздействие на уста-
новки и ценности аудитории, включая самые молодые поколения, представленные в данном 
случае студенческой молодежью. Поскольку российско-украинский конфликт длится уже 
более двух лет, опрос выявил устойчивые социальные представления о нем, а не мнения, ос-
нованные исключительно на медийных оценках, или спонтанные эмоциональные реакции, 
неизбежные сразу после начала конфликта. Авторы сосредоточились на вопросах, считают 
ли студенты, что СМИ (в целом или конкретные компании) склонны к искаженным репрезен-
тациям событий, и какие медийные каналы студенты предпочитают использовать для полу-
чения искомой информации. Авторы подчеркивают необходимость объективных репортажей 
о кризисных ситуациях, в число которых входят и различные конфликты. Любая кризисная 
ситуация — вызов для СМИ с той точки зрения, что ему необходимо соблюдать этические 
стандарты под давлением своих владельцев и политических сил. В статье представлены сту-
денческие оценки причин искаженных медийных репрезентаций, включая темы, которые 
СМИ склонны описывать достаточно объективно.

Key words:  СМИ; манипуляция; освещение; установки; объективность; студенты; со-
циологический опрос; российско-украинский конфликт; Республика Сербская
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Аннотация. В статье рассмотрены доминирующие идеологические ценности политиче-
ской культуры современного российского студенчества, определяющие основные направле-
ния формирования политического образа будущей России. Эмпирическая база статьи — дан-
ные социологического исследования «Студенты России: гражданская культура и жизненные 
стратегии» проведенного на общероссийской выборке центром политологии ИСПИ ФНИСЦ 
РАН в апреле — мае 2023 года. Понимая под идеологией устойчивый комплекс ценност-
ных паттернов, которые конкурируют при выработке государственной политики и направ-
лений общественного развития, авторы составили рейтинг наиболее значимых ценностей 
политической культуры молодежи, которые будут определять конфигурацию политическо-
го поля России в будущем. Авторы делают вывод о гибридном характере идеологического 
сознания студенчества — оно включает различные компоненты политических идеологий. 
Рассматривая идеологические ориентации и партийные симпатии респондентов, авторы от-
мечают, что около трети студентов не могут определиться с политико-идеологическими при-
оритетами, а 70 % не поддерживают ни одну из действующих в политическом поле партий, 
что позволяет сделать вывод о политическом эскапизме современного студенчества, которое 
не видит смысла во включенности в политические процессы. Низкий уровень политического 
участия коррелирует с невысокими оценками деятельности государства и власти. Было так-
же выявлено влияние переменной «идеологическая самоидентификация» на представления 
об оптимальном будущем страны и существенные различия в образе будущего у студентов, 
разделяющих разные идеологемы, что позволяет говорить о необходимости как мониторин-
га идеологических приоритетов молодежи, так и регулирования этой сферы. Подчеркивая 
воспроизводство значимых политических ценностей, авторы обращают внимание на идеоло-
гические сдвиги в сознании молодого поколения, выражающиеся в возрастающей значимо-
сти демократических ценностей и принципов правового государства, что формирует запрос 
на трансформацию партийной системы и политическую демократизацию.
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Современный период развития общества и государства в России ха-
рактеризуется изменениями социокультурных и идеологических основа-
ний социальной консолидации, важнейшим фактором которой становится 
релевантный ожиданиям граждан образ будущего, призванный опреде-
лять стратегическую перспективу развития страны. Общества постмо-
дерна/транзита, к каковым мы относим Россию, формируют особое про-
странство политической жизни — с высоким уровнем неопределенности 
и множественными идентичностями, наполненное экономическими, со-
циальными и политическим рисками, что диктует необходимость обра-
щения к проблематике конструирования будущего, которое имеет разные 
коннотации в политическом дискурсе. При этом глобализация и медиати-
зация культуры приводят к появлению новых площадок идеологическо-
го производства и новых символико-идеологических форм политической 
культуры, влияющих на содержание образа будущего, который закрепля-
ется в общественном сознании. Студенческая молодежь, будучи важней-
шим ресурсом воспроизводства человеческого и интеллектуального капи-
тала, будет определять экономическое и политическое развитие страны 
в ближайшем будущем, что и обусловило выбор объекта исследования. 
Выявление идеологических координат в системе представлений студен-
тов об оптимальном пути развития страны в будущем позволит выявить 
резервы социально-политической устойчивости российского общества 
и основания социального оптимизма, столь необходимого в условиях по-
иска стратегических ориентиров общественного развития.

Несмотря на значительный интерес к политической культуре и поведе-
нию молодежи, идеологические приоритеты студентов освещены в социоло-
гической литературе в минимальной степени. Как правило, исследователи 
обращаются к молодежи как особой социальной группе, поколенческой общ-
ности. Социально-политические и экономические трансформации, а также 
особенности конкретного исторического периода или волн кризисного со-
стояния оказывают существенное воздействие на сознание молодых людей, 
способствуя формированию их политической идентичности и отношения 
к политическим процессам и институтам власти [13; 22; 29]. Отдельный ин-
терес представляют исследования, которые, анализируя политические взгля-
ды молодежи, характеризуют их как подвижные, подверженные сильному 
влиянию со стороны социальных институтов — семьи, образования, СМИ, 
государства и др. [14; 19], и рассматривают факторы политического участия 
молодежи, ее гражданской активности и ответственности [21; 16; 23].

Теоретическая рамка исследования — не только классические тексты, 
связанные с осмыслением феномена политической культуры и идеологии 
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(Г. Алмонд и С. Верба, Р.Ж. Шварценберг, К. Мангейм) и рассматривающие 
идеологию как символическую форму политического господства [33; 34], 
но и работы, определяющие идеологию как «набор идей, убеждений, ценно-
стей и мнений, демонстрирующих повторяющиеся паттерны, которые созна-
тельно или непреднамеренно конкурируют при выработке государственной 
политики в попытке оправдать, объяснить, оспорить или изменить социаль-
ные и политические механизмы и процессы политического сообщества» [31]. 
Идеологические конструкты ХХ века под влиянием глобализации все чаще 
перетасовываются во временные и неструктурированные комбинации, дви-
жущей силой которых выступает «великое беспокойство», влияющее на цен-
ностное измерение демократий и других политических режимов в глобальном 
масштабе [32], что не может не отражаться на «образах будущего», особенно 
среди молодежи.

Как правило, социологи, предметно занимающиеся темой будущего, 
следуя логике Ф. Полака, акцентируют конструктивистскую функцию об-
разов будущего, считая, что ход истории проектируется представлениями 
о грядущем [28; 29]. Образ будущего страны, доминирующий в коллек-
тивном сознании социальной группы, требует анализа не только идео-
логических представлений, но и общей структуры и содержания опти-
мального образа страны [4]. Нам переставляется продуктивным подход 
В.С. Комаровского, который предлагает сосредоточится на трех состав-
ляющих образа будущего: общая оценка по шкале «позитивный/негатив-
ный»; пространственный образ и символический, включающий в себя 
специфику исторической памяти и цивилизационные аспекты восприятия 
«своей» и «чужой» культуры; отношение к отдельным сферам обществен-
ной жизни [12. С. 47].

В разработке инструментария мы опирались на методологические раз-
работки коллег, которые изучали влияние ценностных ориентаций молоде-
жи на политическую идентификацию [7; 15; 27], рассматривали смысловые 
и ценностные компоненты образа будущего у молодежи [9; 17]. Наша иссле-
довательская стратегия предполагала ранжирование коллективных идеоло-
гических приоритетов, оценку возможности групповой мобилизации и по-
нимание социального порядка студенческой молодежью. Эмпирическая база 
статьи — третья волна проекта центра политологии ИСПИ ФНИСЦ РАН 
«Студенты России: гражданская культура и жизненные стратегии», прове-
денного в апреле — мае 2023 года на общероссийской выборке в 30 субъектах 
Российской Федерации.

Идеологические приоритеты студенческой молодежи

Интерес к идеологическим компонентам общественного созна-
ния связан с особенностями легитимации российского политическо-
го режима, который нуждался в механизмах консолидации и интегра-
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ции общества. Таким механизмом власть сочла если не национальную 
идеологию, то национальную идею [8. С. 105], которая на разных эта-
пах новой российской государственности обретала разное содержание. 
Попытки сформулировать внятный проект будущего России на основе 
объединяющей идеологии ограничивались воспроизводством прежних, 
слегка отретушированных конструктов и созданием новых, но исклю-
чительно в целях легитимизации политического режима или создания 
ему некоей альтернативы. Как правило, это максимы, связанные с иде-
ологией «особого пути»: новое евразийство Дугина, новый социализм 
КПРФ и Справедливой России, «консервативная модернизация и идеи 
Суркова о суверенной демократии и эпохе путинизма» [24], социальный 
консерватизм, отраженный в выступлениях Президента и Стратегии на-
циональной безопасности России [25], — с одной стороны, и идея либе-
рализации и демократизации — с другой.

Главный идеологический раскол проходит по линии между лояльностью 
власти и протестом против замораживания политического режима, что, од-
нако, не привело к формированию адекватных и жизнеспособных полити-
ческих альтернатив. Поэтому для части общества «главной приметой конца 
нулевых, приметой замалчиваемой, но оттого еще более мучительной, стало 
трезвое всеобщее осознание: будущего не будет, по крайней мере здесь» [1]. 
Высказывалось мнение, что молодежь не видит картину будущего: «Долгое 
время мы врали себе, что национальная идеология придет из народа. Никогда 
никакая идеология, кроме разрушительной, снизу не приходила…. Умерла 
в 1970-е коммунистическая идея, никакой другой на смену не пришло. 
Безверие, пессимизм» [11].

Анализ структуры идеологических концептов в динамике показывает 
ее зависимость от содержания публичного дискурса, который за двадцать 
лет определенно сдвинулся в сторону консервативных и традиционных цен-
ностей. В частности, по данным мониторинга «Как живешь, Россия?» [10], 
снизилась значимость таких идеологических приоритетов, как свобода, пра-
ва человека, народовластие, закон и частная собственность (ассоциируются 
с понятием правового и демократического государства), но выросли показа-
тели патриотизма, государственности и равенства [3]. У студенческой моло-
дежи структура приоритетов несколько иная, с присутствием в ядре демо-
кратических ценностей: наиболее значимы, помимо справедливости (58 %), 
права человека (55 %) и свобода (51 %), за ними следуют демократия (26 %) 
и равенство (24 %) (Табл. 1).

Активизация патриотического дискурса, который во многом стро-
ится на эксплуатации концептов «русский мир» и «былое величие стра-
ны» [5] и противопоставлении интересов России и Запада, определяет 
значимость таких идей, как единение народов России в целях возрожде-
ния страны как великой державы (32 %), патриотизм, служение родине, 
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будущее детей (18 %), но не исключает значимости ценностей правово-
го и демократического государства. Более трети опрошенных студентов 
(36 %) считают приемлемой национальной идеей правовое государство 
и равенство граждан перед законом, социально справедливое государство 
и социальное благополучие граждан (32 %). Для четверти студентов при-
влекательна идея России как современного демократического государства 
(25 %), для каждого пятого — идея индивидуальной свободы, приоритет 
интересов личности (20 %).

Таблица 1

«Какие три понятия должны лежать в основе политики России сегодня?», %

Справедливость 58,1

Права человека 55,4

Свобода 51,2

Демократия 26,2

Равенство 24,3

Закон 19,4

Порядок 17,3

Патриотизм 15,8

Духовность, нравственность 15,2

Социальное государство 11,6

Государственность, сильная государственная власть 11,5

Частная собственность 10,7

Суверенитет 10,3

Свобода предпринимательства 10,2

Народность 10

Солидарность 8,9

Народовластие 8,6

Согласие 7,2

Религия, религиозные традиции 5,5

Конкуренция 5,1

Самодержавие 5

Интернационализм 3,8

Православие 3,3
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Заметим, что за последние четверть века произошли изменения в идео-
логическом самоопределении российских граждан, что выразилось в отказе 
от либеральных и демократических ценностей (демократами себя в 2022 году 
считало 18 %, в 2023–22 %, либералами — 6 % и 3 % соответственно) [10]. 
Студенты более либерально ориентированы (Табл. 2): почти треть разделяет 
демократические взгляды, около 8 % — либеральные, а ценность левых идей, 
напротив, невелика. Коммунистические, социалистические и социал-демо-
кратические ценности в совокупности разделяют не более 14 %. Почти 40 % 
опрошенных студентов не смогли отнести себя к сторонникам той или иной 
идеологии. Существенные различия по регионам не просматриваются — они 
укладываются в рамки статистической погрешности с той лишь разницей, 
что в Москве и Московской области меньше доля затруднившихся с ответом 
на данный вопрос.

Таблица 2

Политические взгляды молодежи, %

Как бы Вы определили свои политические взгляды? (выберите один ответ)

30,8 Демократические

3,2 Коммунистические

7,5 Либеральные

4,8 Социалистические

4,2 Консервативные

5,3 Социал-демократические

1,9 Националистические

0,9 Зеленая политика, энвайронментализм

1,9 Другое (напишите)

39,5 Затрудняюсь ответить

Парадоксальность и размытость политического сознания студенчества 
может быть проиллюстрирована доминирующими ценностями групп, разде-
ляющих те или иные политические взгляды. Подчеркнем, что, несмотря на вы-
раженную симпатию к демократическим ценностям, суждения респондентов, 
демонстрирующие их отношение к тем или иным проблемам идеологическо-
го поля, показывают гибридный тип идеологического сознания — резуль-
тат не только глобализации, но и социальных трансформаций политического 
поля России, где идеологическое разнообразие и политический плюрализм 
существенно сжались за последние два десятилетия [6] (Табл. 3).
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Таблица 3

Отношение к действующим институтам власти и общественным структурам, %

Согласны ли Вы со следующими суждениями?
(один ответ по каждой строке)

Согласен
Не 

согласен

1 При всех недостатках нынешнюю власть следует поддерживать 57,4 42,6

2 Нынешняя власть должна быть заменена во что бы то ни стало 34,6 65,4

3 России нужна твердая рука, порядок в обществе 71,9 28,1

4 Россия нуждается в регулярной сменяемости власти 52,4 47,6

5 Политические свободы и демократия — это обязательные 
условия существования государства

78 22

6 Страна больше нуждается в стабильности, чем в переменах 56,5 43,5

7 Современное демократическое государство обязательно 
предполагает многопартийность

70,3 29,7

8 Наличие независимой оппозиции — непременное условие 
развития политической демократической системы

69 31

9 Не важно, какая партия приходит к власти — для простого 
человека все равно ничего не изменится

37,3 62,7

10 Основные угрозы для России исходят из-за рубежа 45,8 54,2

По многим принципиальным позициям наблюдается разброс мнений — 
когда, например, половина опрошенных согласна с тем, что нынешнюю власть 
надо поддерживать в любом случае и сменяемость власти необязательна, 
а другая половина разделяет прямо противоположную позицию. Хотя боль-
шинство (78 %) считает политические свободы, демократию и многопартий-
ность обязательными условиями существования государства, 72 % уверены 
в эффективности «сильной руки», предпочитая стабильность переменам. При 
этом оценка молодежью деятельности социально-политических институтов 
и уровень доверия им весьма вариативны: в наибольшей степени респонден-
ты не доверяют политическим партиям и движениям (32 %), Государственной 
Думе (31 %), Правительству и Совету Федерации (по 27 %) (Табл. 4).

Таблица 4

Отношение к институтам власти и общественным структурам, %

Определите свое отношение к действующим
институтам власти и общественным структурам

(один ответ по каждой строке)
Доверяю

Не 
доверяю

Затрудняюсь
ответить

1 Президенту РФ 51,7 22,2 26,1

2 Правительству РФ 42,1 27,6 30,3

3 Совету Федерации 40,5 27,2 32,3

4 Государственной Думе 37,1 31,1 31,8

5 Администрации Президента РФ 40 27,3 32,6

12 Политическим партиям, движениям 32,7 32,1 35,2



Великая Н.М., Ирсетская Е.А. Вестник РУДН. Серия: Социология. 2024. Т. 24. № 2. С. 414–429

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 421

Многие респонденты (более трети) затруднились оценить степень доверия 
социально-политическим институтам, что может говорить о низкой включен-
ности молодежи в социально-политическую проблематику, о малой информи-
рованности о социально-политических процессах и деятельности властных 
институтов, о низком уровне политической культуры молодежи. В частности, 
студенты не принимали участие в выборах (41 %), а 71 % не являются сторонни-
ком какой-либо партии или политического движения [см. также: 20]. Подобная 
картина свидетельствует о воспроизводстве элементов описанной в литературе 
политической культуры «гомо советикус» [26], для которой характерны патер-
нализм, социальный инфантилизм и правовой нигилизм.

Учитывая, что идеологическое поле обычно описывается через призму 
партийных идеологий, обратимся к партийно-политическим симпатиям сту-
дентов. В отличии от всероссийской выборки, где «Единую Россию» поддер-
живают порядка 35 %, среди студентов симпатизируют партии власти лишь 
16 %, а 71 % не поддерживают ни одну из существующих в России политиче-
ских организаций (Табл. 5).

Таблица 5

Приверженность молодежи политическим партиям, %

Сторонником какой политической партии, движения Вы являетесь? (выберите один ответ)

16,4 Единая Россия

1,8 КПРФ

3,4 ЛДПР

1,2 Справедливая Россия — Патриоты — За правду

1,3 Яблоко

0,3 Партия роста

0,4 Родина

1,4 Партия «Новые люди»

0,2 Российская партия пенсионеров за социальную справедливость

0,2 Коммунисты России

0,2 Партия «Зеленая альтернатива»

0,1 Гражданская платформа

0,3 Зеленые

0,3 Российская партия свободы и справедливости

1,5 Другая партия, движение

70,8 Не являюсь сторонником какой-либо партии или политического движения

Кроме того, отмечая уровень выполнения государством своих обязанно-
стей по обеспечению прав и свобод граждан, студенты особенно низко оце-
нивают обеспечение прав на свободу организаций и собраний, свободу поли-
тического выбора, равенство перед законом и судом и свободу СМИ (Рис. 1). 
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В целом пятая часть опрошенных в той или иной степени не удовлетворена 
жизнью в стране, а 38 % заявили о желании жить или работать в других стра-
нах после окончания вуза.

3,88

3,76

3,73

3,55

3,55

3,51

3,45

3,37

3,30

3,28

3,23

3,15

3,07

2,99

2,97

2,89Свобода СМИ

Равенство перед законом и судом

Свобода политического выбора

Право на свободу собраний

Право на свободу организаций

Право на судебную защиту прав и свобод гражданина 

Право на благоприятную окружающую среду 

Право на жильe

Право на социальное обеспечение и пенсию

Право на охрану здоровья и мед.помощь

Право на бесплатное образование

Право собственности

Право на получение информации

Право на отдых

Защита государством материнства и детства

Право на выбор профессии
Рис. 1. Распределение ответов на вопрос «Оцените по 5-балльной системе, насколько 

выполняет российское государство свои обязанности по гарантии прав»

Социальный оптимизм и оценка перспектив России

Сильнее всего политическое сознание студенческой молодежи дифферен-
цировано по установкам в отношении будущего страны. Мнение, что Россия 
обречена на распад, чаще всего высказывают респонденты, придерживающи-
еся либеральных или «зеленых» взглядов (22–24 %), что более чем в два раза 
превышает долю сторонников этой позиции среди тех, кто разделяет демо-
кратические, коммунистические и социалистические взгляды (7,3 %–8,2 %), 
не говоря уже о представителях консервативных взглядов (3,5 %). Таблица 6 
показывает, что наиболее оптимистический сценарий геополитического бу-
дущего России, предусматривающий объединение народов, поддерживают 
сторонники коммунистической (62 %), националистической (63 %) и социа-
листической (57 %) идеологий, тогда как остальные предполагают сохранение 
России в настоящих границах.

Более существенны различия между сторонниками разных идеологий 
в отношении предпочтительной экономической системы будущей России: 
около половины демократически (47 %) и либерально (51 %) настроенных 
молодых людей выбирают свободную рыночную экономику как наиболее 
приемлемый путь развития страны; представители социал-демократических 
(42 %), «зеленых» (40 %) и социалистических (34 %) взглядов чаще высказы-
ваются за социально ориентированную экономику, как и 28 % либерально 
настроенных респондентов (Табл. 7). Экономическое устройство с преобла-
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данием государственных форм собственности импонирует не более четверти 
респондентам, придерживающихся коммунистических (23 %), социалистиче-
ских (22 %) и консервативных (24 %) взглядов.

Таблица 6

«Какое будущее ожидает Россию?» (% в каждой группе)
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Россия обречена на распад 7,3 8,2 22,2 7,9 3,5 12,9 10,4 24,4

Россия будет существовать
в нынешних границах

45,8 29,8 48,9 34,7 36,5 44,9 26,4 40

Рано или поздно вокруг 
России начнется процесс 
объединения народов

46,9 62 28,8 57,4 60 42,3 63,2 35,6

Таблица 7

«Какая экономическая система предпочтительнее для развития России», 
(% в каждой группе)

Виды экономики
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Свободная рыночная 46,5 16,8 51,2 18,1 21 22,8 30,3 22,9

Социально-ориентированная 20,7 22,8 27,9 33,5 18,9 41,8 12,8 39,6

С преобладанием 
государственных форм 
собственности

8,3 22,8 6,8 21,7 23,5 15,1 17,4 14,6

Свой особый путь развития 24,5 37,7 14,1 26,7 36,6 20,3 39,4 22,9

Идея России как страны с особым путем развития в большей степени при-
влекательна для придерживающихся националистических (39 %), коммунисти-
ческих (38 %) и консервативных (37 %) политических взглядов, хотя находит 
поддержку и среди социалистически (27 %), демократически (25 %), энвайро-
менталистски (23 %), социал-демократически (20 %) и либерально (14 %) на-
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строенных групп. Идея свободной рыночной экономики менее привлекательна 
для представителей всех политических взглядов (16,8 % — 22 %) и востребова-
на только среди либерально и демократически настроенной молодежи, которая 
по численности сильно уступает другим группам. Вместе с тем у студенче-
ской молодежи нет четкого представления о том, какая форма государствен-
ного устройства необходима России: за президентскую республику чаще все-
го отдают голоса представители коммунистических (69 %), консервативных 
(69 %), социалистических (57 %) и демократических (54 %) взглядов; идею 
парламентской республики чаще поддерживают представители либеральных 
(71 %), «зеленых» (63 %) и социал-демократических взглядов (56 %). В целом 
мнение студенческой молодежи о необходимой России форме государствен-
ного устройства весьма размыто и представлено практически в равных долях 
альтернативой «президентская/парламентская республика», за исключением 
представителей либеральной, коммунистической и консервативной идеологии, 
для которых характерны более жесткие и полярные оценки. Так, около двух 
третьих представителей коммунистической и консервативной идеологии скло-
няются к выбору президентской республики, а примерно столько же сторонни-
ков либеральных взглядов — парламентской. Причем социально-демографи-
ческие характеристики практически не влияют на идеологические установки 
относительно государственного устройства и образ будущего страны.

***

Наши данные и материалы коллег свидетельствуют о непостоянстве 
политических интересов и ориентаций, о парадоксальности политического 
мышления российской молодежи [3; 21]. Политическая культура современно-
го российского включает разные идеологемы — от либеральных и демокра-
тических до коммунистических и националистических, что предопределяет 
разные образы будущего. Своеобразная эклектичность политического созна-
ния, его аморфность и размытость становится печальной приметой наших 
дней, когда дистанцированность от политических процессов воспроизводит-
ся, а в условиях минимизации политической конкуренции даже растет, сни-
жая возможности социальной солидаризации. Единственным социально-одо-
бряемым способом социальной интеграции становится консолидация вокруг 
власти, что не всегда соответствует запросам общества в целом и молодежи 
в частности. Неслучайно многие эксперты заявляют о необходимости раз-
вития таких методов вовлечения молодежи в политику, как общественное 
наблюдение за выборами и референдумами, что позволит повысить уровень 
не только политической, но и правовой культуры молодых людей [18].

Представители коммунистических, социалистических, демократических 
и консервативно-националистических взглядов гораздо чаще верят в буду-
щее России как независимого государства и видят перспективу межнацио-
нального и межстранового объединения народов вокруг нашего государства, 
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в отличии от представителей либеральных взглядов и «зеленых». Однако, не-
смотря на разные политические предпочтения и представления об оптималь-
ном пути развития страны, патриотизм и ориентированность на благополу-
чие России остаются доминантой политической культуры молодежи.
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as a stable set of value patterns that compete in determining state policies and social development, and 
present a ranking of the most significant values   of the youth’s political culture, which will determine 
the configuration of the political field of Russia in the future. The authors insist on the hybrid nature 
of the student ideological consciousness as combining various components of political ideologies; 
moreover, about a third of students cannot decide on their political-ideological priorities, and 70 % 
do not support any political parties, which allows the authors to make a conclusion about political 
escapism of students, who do not see meaning in their participation in political processes. Such a low 
level of political participation correlates with low assessments of the state and government activities. 
The authors mention the influence of the “ideological self-identification” variable on students’ ideas 
about the optimal future of the country and significant differences in the image of the future among 
supporters of different ideologies, which implies the need to both monitor and regulate the youth’s 
ideological priorities. When emphasizing the reproduction of significant political values, the authors 
draw attention to ideological shifts in the consciousness of the younger generation as expressed 
in the growing importance of democratic values   and the rule of law, which determines a demand for 
the transformation of the party system and political democratization.

Key words: image of the future; political values; ideology; political culture; student youth; 
Russian youth
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Аннотация. По материалам фокус-групповых бесед со студентами четырех российских 
университетов авторы описывают психоэмоциональное состояние и социальное положение 
студенческой молодежи, круг беспокоящих ее проблем, планы на будущее, приоритетные 
стратегии взаимодействия со сверстниками и отношение студенчества к таким мировоззрен-
ческим чертам, как свободомыслие и неординарность мышления, толерантность к своеобра-
зию окружающих и следование собственным взглядам, мотивированность и целеустремлен-
ность. Исследование показало, что под влиянием актуальной медийной повестки (прежде 
всего в Интернете) в студенческой среде доминируют эмоции тревоги, беззащитности и нео-
пределенности, тогда как традиционные СМИ практически не вызывают интереса у участни-
ков фокус-групп. Большинство информантов не смотрят телевизор, в том числе по идейным 
причинам. Психологическое состояние молодежи в значительной степени формируется по-
ступающей из СМИ информацией, которой молодые люди не доверяют однозначно и много-
кратно перепроверяют. Для студентов, оканчивающих университет и сталкивающихся с боль-
шим объемом учебной работы, основной источник беспокойства — страх перед неизвестным 
будущим, неопределенность в выборе карьеры и жизненных целей, в том числе с учетом 
сложной геополитической обстановки. Уникальными чертами своего поколения россий-
ские студенты считают внутреннюю свободу и широту взглядов, постоянное саморазвитие 
и стремление к самореализации, сочетание индивидуализма и эмпатии, а также постоянную 
включенность в коммуникацию с друзьями посредством социальных медиа. Среди негатив-
ных черт современной молодежи информанты называли некоторую инфантильность и него-
товность принимать ответственные решения. В числе наиболее тревожащих и болезненных 
для современной молодежи социальных проблем российского общества студенты отметили 
социальное неравенство, обусловленное, имущественным различием, а разнообразие мнений 
и жизненных стратегий они воспринимают спокойно.
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Студенческая молодежь — ключевой ресурс и локомотив будущих со-
циальных преобразований. Ценности молодежи, ее представления о со-
ставляющих успеха, приоритетных жизненных направлениях, настоящем 
и будущем определяют векторы общественного развития. Студенчество от-
личается высоким зарядом социальной активности и готовностью бороться 
за свои интересы [20], выступает ключевым актором воспроизводства соци-
ально-профессиональной структуры [6], воспринимает учебу как значимый 
ресурс социальной мобильности, в связи с чем растет интерес молодежи к по-
лучению образования [21]. Сегодня традиционные образовательные траекто-
рии дополняются более сложными, включающими разные уровни обучения 
и стратегии самопозиционирования на рынке труда, что предоставляет моло-
дым людям больше возможностей в меняющихся социально-экономических 
условиях [10]. Установки и жизненные стратегии молодежи, ее представле-
ния о приоритетных стратегиях будущего — как личного, так и обществен-
ного — находятся под постоянным влиянием стремительно меняющейся 
конъюнктуры. Так, например, пандемия covid-19, несмотря на сложности 
адаптации к социальной изоляции, заметно расширила масштабы и интен-
сивность цифровой коммуникации российского студенчества [1; 7]. Но стре-
мительно развивающиеся сети регулярной онлайн коммуникации сокращают 
«круг доверия» молодежи, количество субъектов, которым она однозначно 
доверяет [11. C. 112]. Высокая «чувствительность» студенческой молодежи 
к повестке дня и ее стратегическая социальная значимость делают особенно 
актуальным исследование ее ценностных установок.

Для изучения ценностных ориентаций студенчества в рамках проек-
та «Динамика ценностных ориентаций студенческой молодежи в процессе 
обучения в вузе» в ноябре — декабре 2022 года была проведена серия фо-
кус-групп (по 12 участников в каждой; представлены основные специально-
сти обучения и обеспечен гендерный баланс) в четырех российских вузах: 
Государственном академическом университете гуманитарных наук (ГАУГН, 
Москва), Череповецком государственном университете (ЧГУ, Череповец), 
Южном федеральном университете (ЮФО, Ростов-на-Дону) и Уфимском 
университете науки и технологий (УУНиТ, Уфа). Ниже представлены основ-
ные результаты фокус-групп.

Общее эмоциональное состояние молодежи. Большинство студентов 
признавались, что в течение года, предшествовавшего исследованию, их пси-
хоэмоциональное состояние было сложным, напряженным, доминировали 
чувства страха, волнения, неуверенности, агрессии: «У меня и всех моих 
близких — друзей и родственников — в более негативную сторону измени-
лось состояние, оно стало более нестабильным»; «У нас на факультете я за-
метила, что у людей преобладает тревожное состояние»; «Люди из моего 
окружения и я стали более тревожными. Повысился уровень тревожности 
в связи с ситуацией в стране и неуверенностью в завтрашнем дне. Ты не зна-
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ешь, что будет завтра, даже строить планы невозможно»; «Если говорить 
про мои самоощущения, то я не знаю, что делать. У меня на протяжении 
полугода каждый раз ломались планы на будущее»; «Мои сверстники сейчас 
в тревожном состоянии, беспокоятся за своих родственников. Мне тоже 
немножко тревожно»; «В целом все стали более тревожными — как в се-
мейном кругу, так и в окружении»; «Настрой тревожный и достаточно 
негативный».

Основная причина эмоциональной напряженности студентов — измене-
ние геополитической обстановки в мире после начала специальной военной 
операции на Украине в феврале 2022 года: «В последнее время неустойчи-
вое эмоциональное состояние, связанное больше всего, конечно, с последними 
событиями, и вообще ситуация в мире очень напрягает»; «Действительно, 
политическая обстановка на меня влияет очень сильно… за последнее время 
у меня сильно психоэмоциональное состояние просело»; «Из-за внешнеполи-
тических событий и в принципе ситуации в мире привычные вещи выходят 
из-под контроля, и становится очень тяжело со всем этим справляться».

Чувство тревожности, особенно у юношей, выросло после объявления 
частичной мобилизации в сентябре 2022 года, что обеспокоило, прежде всего, 
студентов выпускных курсов, переживавших по поводу сохранения отсроч-
ки: «Родственники за меня тоже опасаются, поскольку этот год, получает-
ся, последний, и передо мною неопределенность. Конечно, у меня есть опре-
деленная гарантия того, что я могу поступить в магистратуру, но в любой 
момент отсрочку могут отменить»; «Я в последнее время поспокойнее стал. 
Многие из знакомых уехали из России, некоторые возвращаются, некоторые 
вернулись, некоторые думают о том, чтобы вернуться… в целом нервно, 
но не так нервно, как после начала мобилизации или после начала специаль-
ной военной операции».

Для студентов первого курса основной причиной волнений в течение 
года было поступление в вуз: «Я столкнулась с трудностями при подготовке 
к экзаменам, но смогла вовремя взять себя в руки и настроить себя на хо-
роший лад. И это помогло мне сохранить спокойствие, уверенность, посту-
пить в университет, переехать в Москву»; «Смена школы на университет, 
смена коллектива, смена зоны комфорта тоже оказывает на меня трево-
жащее влияние»; «За последний год, в основном в период окончания школы, 
я сначала была совершенно спокойна, не переживала до начала экзаменов. 
А потом резко все в моей голове перевернулось, было очень страшно, и все 
лето я в дрожи просидела. Период поступления был очень волнительным. 
А уже когда я поступила, мне стало легко»; «У меня достаточно нестабиль-
ное эмоциональное состояние… Многие первокурсники еще не влились в учебу 
и испытывают страх за будущее».

Для студентов выпускных курсов с большой учебной нагрузкой фак-
тором тревожности выступает страх за будущее, туманность стратегий 
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«взрослой жизни», неопределенность перспектив, прежде всего профессио-
нальных: «Тревожность сейчас очень часто связана с учебной нагрузкой… 
на носу диплом… поэтому такая тревожность есть небольшая»; «То, что 
вокруг меня все люди тревожные, чуть-чуть мне капает на мозг, формиру-
ется чувство тревоги… я устаю от учебы и двух работ»; «Иногда просто 
морально не успеваешь отдохнуть, выспаться».

Некоторые информанты, даже отмечая тревожность своего окружения, 
уверены, что сами пребывают в спокойном психоэмоциональном состоя-
нии: «В целом все стали более тревожными… но, что касается меня, без 
изменений»; «О себе: как был спокойным, так и остался, ничего не изме-
нилось»; «Если говорить о моих сверстниках, то их состояние, наоборот, 
достаточно приподнятое, потому что они сдали экзамены и поступили 
туда, куда хотели. А что касается взрослых людей, моей семьи, знако-
мых, учителей, то их состояние я бы не мог характеризовать конкретно 
как подавленное или наоборот приподнятое — оно скорее статичное»; 
«В последнее время очень популярен тренд осознанности… Много людей, 
которые не поддаются панике, наоборот, мы друг друга все поддержива-
ем». Получается, что спокойное уравновешенное состояние — результат 
усилий и работы над собою: «Сейчас я стараюсь сохранять спокойствие. 
Конечно… в связи с этой политической ситуацией сложновато это де-
лать, но все-таки возможно»; «Сейчас мое состояние стабильное, иногда 
переживательное, иногда нет».

Приоритетные источники информации и доверие СМИ. Напряженно-
тревожное психологическое состояние молодых людей в значительной сте-
пени обусловлено медийной повесткой. Основным источником актуальной 
информации участники исследования назвали интернет-медиа, а к тради-
ционным СМИ участники фокус-групп практически не обращаются, теле-
визор не смотрят в том числе по принципиальным соображениям. За по-
следний год доверие молодежи ко всем источникам информации, в том 
числе интернет-ресурсам, снизилось: традиционным СМИ молодежь не до-
веряет совсем, отношение к контенту не-цифровых медиа «было плохим, 
стало ужасным»: «Сейчас наш мир такой тревожный, непонятный, нео-
пределенный, ни в коем случае нельзя вообще чему-то доверять»; «Раньше 
у меня был довольно сильный скептицизм по отношению к телевидению, 
сейчас он усилился в три раза точно».

Однако и цифровым источникам информации молодежь не доверяет абсо-
лютно, воспринимая любой информационный контент предельно критично: 
«Для меня Интернет всегда являлся совокупностью правдивых и неправди-
вых фактов, поэтому не могу сказать конкретно, изменилось ли отношение 
к нему. Всегда отношусь к информации с настороженностью»; «Использую 
Интернет, но не доверяю всему, что там пишут»; «Если раньше у меня… 
была какая-то нотка скептицизма по отношению ко всей информации, ко-
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торую я получаю, то сейчас, насколько бы достоверна информация ни была, 
я ей абсолютно не верю и не могу себя заставить поверить».

В качестве ключевой причины недоверия новостному контенту было 
названо желание обезопасить себя от дезинформации, фейков и пропаган-
ды, которые могут стать источником разногласий с близкими людьми: «Если 
раньше какие-то новостные программы по телевидению, в интернет-источ-
никах воспринимались нейтрально, то сейчас любая информация восприни-
мается негативно, как подлог какой-то, попытка разобщения и разрозненно-
сти»; «Много дезинформации, которая подкрепляет общую тревожность»; 
«Много ненужной пропаганды, чтобы разжечь конфликт внутри страны».

Таким образом, широкое распространение социальных медиа не превра-
щает виртуальную коммуникацию в основной способ получения информации 
и не повышает уровень доверия цифровым публикациям [4. C. 440–453], ско-
рее виртуальная коммуникация укрепляет сложившиеся связи с единомыш-
ленниками, не способствуя массовому распространению новых идей [22].

На фоне общего снижения доверия молодежи медиа, в том числе и циф-
ровым, растет востребованность свидетельств ближайшего круга, кото-
рому молодые люди доверяют: «Всегда было много фейковой информации, 
но в настоящее время ее еще больше… При этом увеличилось доверие вер-
бальной коммуникации, друг к другу, к родителям… Только таким устным 
источникам доверяю». Большинство участников фокус-групп подчеркивали 
необходимость сопоставления фактов из разных источников, принципиаль-
ного сомнения в достоверности информации, представленной даже в цифро-
вых источниках: «Необязательно верить каждому слову, можно, услышав 
информацию, сопоставить ее с разными источниками»; «Нужно читать 
много источников и сопоставлять информацию»; «Основные источники ин-
формации — либо Телеграм-каналы, либо новостная сводка в Яндексе, либо 
информация от друзей-знакомых».

Российская молодежь о себе. Молодые люди с воодушевлением расска-
зывали о своем поколении, охотно рассуждали о себе — что из себя пред-
ставляет собой современная молодежь. Информанты называли не только 
наиболее яркие черты молодого поколения, но и пытались сформулировать 
его отличительные черты, не характерные для старших поколений: свобо-
домыслие, свобода от стереотипов; неординарность мышления; толерант-
ность к своеобразию окружающих; крайний индивидуализм; осознанность 
и последовательное следование собственным взглядам; высокая мотивиро-
ванность, целеустремленность; энергичность; стремление к развитию и по-
знанию нового, ориентация на учебу, креативность и саморазвитие. Многие 
информанты связывали стремление к самореализации у молодых россиян 
с их относительным материальным благополучием: «Раньше взросление от-
тягивалось, и, например, только к тридцати годам можно было купить ма-
шину, а сейчас люди стремятся в двадцать лет иметь машину, квартиру, 
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работу хорошую»; «Если наши родители или бабушки с дедушками думали, 
что можно попозже заработать денег на квартиру или на машину, то нам 
нужно побыстрее заработать их, и мы знаем какими методами можно сде-
лать это»; «Нам гораздо проще приспособиться к любой ситуации».

Ключевой чертой молодежи информанты называли ее постоянную 
включенность в коммуникацию, прежде всего, цифровую, непрерывное об-
щение с ближним кругом, интегрированность в социальные медиа: «Мы по-
стоянно находимся в информационном пространстве, в социальных сетях»; 
«Молодежь очень хорошо интегрирована в новые технологии»; «У нас боль-
шой поток информации, где много может быть кумиров, и мы не выбираем 
кого-то определенного. Из социальных сетей мы получаем много знаний, тем 
самым мы можем выбирать, а у прошлого поколения был только телевизор 
и не было разнообразной информации».

Среди негативных отличительных черт современной молодежи участни-
ки фокус-групп называли: инфантильность, позднее в сравнении с родите-
лями взросление, неготовность к полноценной взрослой жизни и неумение 
взять на себя ответственность, принять важное решение; ограниченные ре-
сурсы социальной коммуникации, отсутствие нужных социальных связей, 
с помощью которых можно устроиться в жизни; отсутствие четких целей 
в жизни и понимания того, как их достичь (некая пассивность); недостаточ-
ная профессиональная квалификация, поверхностное освоение профессии.

Студенты также отмечали некоторые специфические черты российской 
молодежи: «культурная связь с предыдущими поколениями… может быть, 
мечтательность. Не инфантильность, а какая-то вдохновленность, жела-
ние получить от жизни максимум и, самое главное, верить, что ты этот 
максимум получишь, хотя это далеко не всегда происходит». Многие ин-
форманты подчеркивали, что российская молодежь желает перемен в стране, 
что приведет к утверждению новых идей и новых сил, способных к позитив-
ным преобразованиям: «У молодежи много новаторства, много идей… Все 
это молодежь будет пытаться внедрять, причем активно. Если они при-
дут на свое место, то они не будут просто делать свою работу, а будут 
стараться всеми всевозможными способами продвигать свои идеи, что-то 
новое создавать»; «Когда нынешняя молодежь войдет в активный жиз-
ненный период, это стопроцентно повлечет за собой большие изменения, 
потому что склад ума у нас немного другой, и мыслим мы тоже по-друго-
му»; «Переживая те события, которые мы переживаем сейчас, возможно, 
у нас получилось бы, как бы это глобально ни звучало, сделать мир лучше. 
Наблюдая все эти события и переживая их, возможно, мы просто не захо-
тим их повторения».

По мнению участников фокус-групп, молодежь отличается от других 
поколений свободой и широтой взглядов, стремлением к саморазвитию, 
мотивированностью к действиям, в том числе социально значимым, ин-
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тегрированностью в современные информационные и коммуникативные 
системы. Поэтому молодежь, особенно студенческая, воспринимается как 
одна из наиболее прогрессивных социальных групп, которая «начинает 
двигать общество», и весьма самостоятельная («молодежь научилась за-
рабатывать деньги»), не боящаяся изменений в работе и частной жизни 
(«у молодежи сейчас очень большой выбор того, куда они могут подать-
ся, что начать делать, и страх — он значительно меньше, чем у моло-
дежи того времени»), разносторонне развитая и «гибкая в плане поиска 
себя по жизни», сочетающая индивидуализм и развитую эмпатию, ориен-
тацию на саморазвитие и перфекционизм (страх неудачи, неуверенность 
в своих силах).

Молодежь о социальной структуре. Одной из ключевых характери-
стик и одновременно проблем российского общества информанты считают 
социальное расслоение, в том числе в молодежной среде, а его базовым ос-
нованием — имущественный фактор (доход): «Очень ощущается различие 
в материальном достатке семьи — в основном это статус родителей, если 
мы говорим о студентах, молодежи, их связи»; «Вот у нас есть больница 
частная, прекрасная качественная медицина, в то время как бесплатная — 
это тихий ужас… есть богатые и бедные, вот это расслоение». Пристальное 
внимание молодых людей к проблеме социального неравенства — трево-
жный признак. Многолетние социологические наблюдения свидетельству-
ют, что неудовлетворенность своим положением в обществе и социальным 
статусом, нереализованность жизненных планов и социально-экономическая 
депривация — базовые факторы социальных конфликтов [9. С. 30–32], осо-
бенно на фоне актуализации в молодежной среде запроса на социальные пе-
ремены [18]. Крайне остро социальную несправедливость переживает моло-
дежь, склонная идеализировать возможные модели социального порядка [3]. 
Многие информанты отмечали как остро актуальную проблему отсутствие 
собственного жилья. Возможность решения этой проблемы молодежь свя-
зывает с взрослением, будущим профессиональным становлением и финан-
совой независимостью, особенно не рассчитывая на помощь родителей или 
государства.

Участники московской фокус-группы реже отмечали имущественное 
неравенство в своем окружении или же, отмечая, не считали его значимым 
основанием социальной дезинтеграции: «Думаю, в целом это имеет место, 
но я не сталкивалась с этим»; «У себя в вузе я не видел никого, кто откровен-
но отличался бы от обычных людей». А вот неравенство между студентами 
московских вузов разной степени «элитарности» или представителями бо-
лее и менее престижных факультетов/отделений участники московской фо-
кус-группы ощущают: «Неравенство внутри вуза не так сильно ощущается 
по сравнению с другими вузами, например, с МГИМО, РАНХиГС или МГУ»: 
«В РЭУ Плеханова они себя чувствуют гораздо круче, чем все остальные».
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Отмечая проблему социального неравенства, некоторые участники фо-
кус-групп признавались в своей «социальной предвзятости» — желании 
взаимодействовать преимущественно с людьми близкого социального стату-
са, что позволяет чувствовать себя комфортно в общении: «Мы стараемся 
больше замечать тех, кого мы вписываем в свою социальную группу, с кем 
мы себя чувствуем на равных. Наверное, это бессознательно происходит, 
мы этого можем и не замечать».

Имущественное неравенство, как полагают студенты, порождает еще 
один важный вектор социального разделения — образовательный, обуслов-
ленный неравенством возможностей для получения высшего образования: 
«К счастью, мои родители могут позволить себе ходить по платным боль-
ницам. А есть люди, которые не могу позволить себе ходить по больницам. 
В итоге они вынуждены терпеть проблемы со здоровьем… Также это видно 
очень сильно по ЕГЭ — у кого родители могут позволить себе репетито-
ров и все остальное»; «У тех, кто не может себе чего-либо позволить, два 
пути: либо смириться, получить свою корочку и думать, кто мне поможет, 
как найти силы в себе, все плохо, а другие просто работают». Некоторые 
студенты в качестве значимого основания социальной неоднородности назы-
вали территориальный фактор, поскольку место проживания определяет по-
тенциальные возможности молодых людей для самореализации, получения 
образования и работы: «Люди с окраин России более ограниченны в возмож-
ностях, потому что неразвитость города ограничивает возможности, что-
бы развить себя»; «Если ты в Москве родился, и у тебя богатые родители, 
то все у тебя в шоколаде»; «Если родился в Москве, то больше возможностей 
для самореализации. Если человек из деревни, то у него этих возможностей 
гораздо меньше. Ему прежде всего нужно выехать из этой деревни. А для 
этого нужно что-то сделать, банально снять квартиру в Москве, а для это-
го нужны деньги, а для этого нужно найти работу, а работу в деревне най-
ти сложно».

Включенность студенчества в объединения. Молодежь традиционно 
объединяется в группы, интенсивно коммуницирует и взаимодействует с ро-
весниками по самым разным поводам. Как признавались в ходе фокус-групп 
студенты, наиболее значимым основанием объединения сверстников являет-
ся их совместная (не только учебная) деятельность и общие интересы (спорт, 
здоровье, хобби, образование, будущая профессия). Многие стратегии ком-
муникации со сверстниками студенты переносят из семейных отношений, 
из привычки взаимодействовать с близкими людей [2. С. 89–93], а жизненные 
стратегии в целом обусловлены социокультурным контекстом социализа-
ции [9]. Преимущественно сближает молодежь учеба, разнообразные образо-
вательные мероприятия, а также совместная работа, проектная деятельность: 
«Я работаю по специальности, и мне кажется, что намного лучше, когда 
ты объединяешься с людьми, которые работают в той же сфере, пото-
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му что ты можешь получить много новых знаний и связей, и какой-нибудь 
стартап можете организовать вместе с тем, кому это нужно»; «Я выби-
рала товарищей по степени ответственности, по тому, как у меня с ними 
идет взаимодействие, я доверяю этим людям, я могу с ними спокойно делать 
какие-то проекты». Однако сплочению могут способствовать и негативные 
факторы: общий противник или неприязнь к какому-то явлению или процес-
су: «Современные молодежные группы объединяются по признаку того, что 
бесит всех молодых людей».

Лидеры молодежного общественного мнения. Отношение к фигуре воз-
можного лидера в молодежной среде сложное: с одной стороны, информан-
ты крайне недоверчивы, в том числе в отношении «названных» авторитетов. 
Большинство студентов заявляли, что принципиально отрицают авторите-
ты, но в некоторых ситуациях прислушиваются к тем, кому доверяют или 
кто им симпатичен: «Героев точно нет. Авторитетов, близких мне по взгля-
дам, я не назову. Обычно я ко всем, кто мне нравится, прислушиваюсь»; 
«У меня прям таких авторитетов нет, но есть люди, на которых я смотрю 
в Интернете или в реальной жизни и стараюсь отмечать для себя некото-
рые их мысли, которые мне интересны». С другой стороны, у кого-то нет ку-
мира, кто-то считает привлекательными отдельных людей или находит зна-
чимым какое-то их мнение, но не выделяет их как авторитетных личностей, 
многие ориентированы на персональную самоактуализацию и принципиаль-
но не приемлют никаких авторитетов — все это свидетельствует об отсут-
ствии у молодежи единой референтной фигуры, объединяющей молодых лю-
дей и оказывающей на них влияние: «Сейчас каждый сам за себя, старается 
вырабатывать свою точку мнения, быть лидером, личностью, думать своей 
головой, а не доверяться словам кого-то».

Многолетние социологические исследования свидетельствуют, что чле-
ны семьи, родственники выступают для россиян наиболее значимыми фигу-
рами, на чье мнение и суждения они ориентируются [5. C. 62–65]. Для ряда 
студентов авторитетны вузовские преподаватели, «потому что это люди 
с большим опытом. Как школа — второй дом, так и в институте ты прово-
дишь много времени с преподавателями… они влияют на становление лично-
стей детей». Информанты отмечали, что «для каждого свой авторитет. Для 
кого-то это может быть семья. Героем я все-таки считаю Маресьева, ко-
торый во время Великой Отечественной войны летал без ног, еще и танце-
вать научился благодаря своей силе воли, силе духа». Однако многие участни-
ки фокус-групп демонстрировали запрос на значимые фигуры в различных 
сферах жизни, в качестве которых могут выступать публичные политики, 
блогеры и популярные исполнители, информация о которых регулярно по-
является в медиа: «Обычно люди смотрят на блогеров, которые специали-
зируются либо на политической тематике, либо занимаются изготовлени-
ем какого-либо контента: обзоров фильмов, книг, чего угодно. И это тоже 
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могут быть в какой-то степени лидеры общественного мнения». Впрочем, 
привлекательность медийных фигур для молодежи ситуативна и корре-
лирует с представленностью публичных деятелей в медиа: «Я восхищаюсь 
Владимиром Путиным, потому что насколько нужно иметь выдержку, что-
бы отвечать на всякого рода каверзные вопросы, он везде и на различных 
саммитах… очень грамотно, четко отвечает, когда его пытаются спрово-
цировать, он хладнокровно отвечает на вопросы».

В то же время информанты говорили, что известность в молодежной 
среде блогеров и популярных исполнителей во многом обусловлена их лег-
ким и быстрым успехом, когда высокая узнаваемость и даже слава, большие 
гонорары и медийный успех были приобретены без получения образования, 
последовательного профессионального и карьерного развития, выполнения 
сложного и квалифицированного труда: «Вот Даня Милохин — один из та-
ких случаев, когда человек, не проходя какой-то супердлинный путь, не по-
лучая профессии, становится известным и кумиром… Он не делает ничего 
такого… суперсложного, но тем не менее он очень известен и получает 
огромные деньги».

В числе ключевых качеств авторитетных фигур молодые люди назы-
вали харизматичность, мужественность, силу, готовность заявлять и от-
стаивать свою позицию. Современный герой, по мнению информантов, 
может ошибаться и даже демонстрировать презрение к общественным 
нормам, но обязательно должен следовать собственным ориентирам: 
«Современные герои — это харизматичные мужчины… И фильмы демон-
стрируют таких персонажей, которые двигаются по своему пути очень 
ровно, очень уверены в том, что делают, и их не трогает мнение окружа-
ющих». Конформность, готовность мириться с обстоятельствами, как по-
лагает молодежь, недопустимы для героя нашего времени: «У современной 
молодежи есть определенный тип антигероя — это человек, который 
очень быстро меняет свое мнение, т. е. человек, у которого вообще нет 
мнения… Он вначале говорит одно, потом другое». Впрочем, смелость, го-
товность брать на себя ответственность и определять стратегию развития 
группы — ключевые качества любого молодежного лидера независимо 
от социокультурных особенностей групп [12].

Авторитетов среди чиновников молодые люди не видят, государствен-
ным институтам и политическим деятелям не доверяют, либо это доверие 
«точечное», распространяется на отдельные личности, что говорит о непро-
стой адаптации молодежи к обстоятельствам, высокой тревожности и низком 
уровне доверия всем, кто не входит в ближний круг: «Подорвано доверие к го-
сударственным органам из-за их неадекватных и неправильных решений». 
Среди чиновников, вызывающих уважение и даже симпатию за свой профес-
сионализм, студенты называли Михаила Мишустина, Эльвиру Набиуллину 
и Сергея Лаврова.
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Таким образом, доминирующими в студенческой среде эмоциями ста-
ли чувства тревоги, беззащитности и неопределенности, неуверенности 
в завтрашнем дне. Переживания участников фокус-групп, их эмоциональ-
ное состояние обусловлены главным образом актуальной геополитиче-
ской ситуацией, однако психологической напряженности способствовали 
также сложное финансовое положение молодых людей, их высокая учеб-
ная нагрузка, связанная с поступление в вуз первокурсников и подготов-
кой к защите дипломного проекта выпускников. На психологическое со-
стояние студентов в значительной степени влияет поступающая из СМИ 
информация, хотя традиционными медиа молодежь не пользуется, в том 
числе по принципиальным соображениям, отдает предпочтение цифро-
вым источникам и полагая, что благодаря цифровизации имеет широкий 
доступ к информации. Но уровень доверия молодежи любым медиа низок, 
любую информацию молодежь воспринимает предельно критично и стре-
мится перепроверить, поэтому растет популярность изустной информа-
ции от близких и родных людей.

Среди характерных черт современной молодежи, отличающих 
ее от старших поколений, информанты называли внутреннюю свободу 
и широту взглядов, постоянное саморазвитие, стремление к самореализа-
ции, сочетание индивидуализма и развитой эмпатии, а также постоянную 
включенность в коммуникацию с друзьями посредством социальных ме-
диа. К негативным чертам молодежи участники фокус-групп относили ин-
фантильность, «запаздывающее» взросление, неготовность брать на себя 
ответственность и принимать решения. Молодые россияне ориентированы 
на перемены в стране, связывают социальные изменения со сменой поколе-
ний, сами готовы участвовать в социальных преобразованиях. В качестве 
наиболее острой, болезненной проблемы российского общества информан-
ты выделяют социальное неравенство, обусловленное, прежде всего иму-
щественным расслоением, и производным от имущественного неравенства 
оказывается недоступность для многих молодых россиян высшего образо-
вания и собственного жилья.

К разнообразию мнений и жизненных стратегий молодежь относится 
спокойно, считая индивидуализм ровесников и их стремление к самоактуа-
лизации естественными, но при этом отмечая в качестве оснований моло-
дежного сплочения общность интересов и совместную учебу. В то же время 
многие предельно индивидуалистичны и не приемлют авторитетов, мно-
гие — недоверчивы, хотя демонстрируют определенный интерес к ярким ме-
дийным персонам (политическим деятелям и популярным блогерам).
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Abstract. Based on the results of focus groups with students of four Russian universities, 
the authors describe the psycho-emotional state and social position of the student youth, the 
range of problems that concern them, plans for the future, priority strategies for interaction 
with peers and the attitude towards such ideological traits as free-thinking and originality 
of thinking, tolerance to the uniqueness of others and following one’s own views, motivation 
and determination. The study showed that under the influence of the current media agenda 
(primarily on the Internet), emotions of anxiety, defenselessness and uncertainty dominate 
among students, while the traditional media are virtually of no interest for the focus group 
participants, and most informants do not watch TV, including for ideological reasons. The 
psychological state of young people is largely determined by the media content, which 
they do not trust and repeatedly double-check. For students graduating from university and 
having a large amount of academic work, the main source of anxiety is fear of an unknown 
future, uncertainty in choosing a career and life goals, including in the current geopolitical 
situation. Russian students consider the unique features of their generation to be internal 
freedom and open-mindedness, constant self-development and the desire for self-realization, 
a combination of individualism and empathy, and constant involvement in communication 
with friends through social media. Among the negative traits of the youth, informants named 
some immaturity and unwillingness to make responsible decisions. Among the most disturbing 
and painful social problems in the Russian society for the youth, students emphasized social 
inequality caused by differences in property and income, while they calmly perceive the 
diversity of opinions and life strategies.
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lization: value orientations; life strategies; social mobility; image of the future
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Abstract. Migrations of the highly educated population are common for the less developed 
countries of Southeast Europe. Bulgaria and Serbia are faced with the problem of intensive economic 
migrations of their young and educated citizens. The article starts with the general assumption that 
social and personal problems are a predictor of the youth’s migratory intentions and questions whether 
the perception of social and personal problems differs in the Serbian and Bulgarian samples and how 
this perception affects the students’ intention to leave their home country in search of opportunities 
for a better life. The article is based on the data on the university students’ attitudes towards the 
most relevant issues of their cities of residence and their personal lives, and on their plans regarding 
internal and external migration. The survey was conducted in October–December 2022 on a sample 
of 587 respondents (307 students from Serbia and 280 students from Bulgaria). In both countries, 
students define corruption as the biggest problem, then come difficulties with finding a job, but there 
are statistically significant differences between the two subsamples concerning what they consider 
their biggest problems. For Serbian students, the biggest personal problem is finding a job, while for 
Bulgarian students it is rather corruption. The assessment of personal and social difficulties in their 
countries (cities of residence), primarily the difficulty of finding a job in their profession, motivates 
and makes students change their city of residence and/or move to another country. 1 out of 9 students 
plans to leave the native country, but there is a significantly higher share of Serbian students who 
consider leaving their country to find a job permanently, while thoughts about temporary migrations 
are almost equally distributed in the two subsamples. 60 % of students think of internal migration, 
but Serbian students more often compared to Bulgarian students (70 % vs 49 %).

Key words: Serbia; Bulgaria; students; migrations; permanent and temporary migrations; un-
employment; corruption
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The exceptionally dynamic spatial mobility in Southeast Europe and the 
Western Balkans is determined mainly by economic, political, and demographic 
reasons. In recent decades, this mobility has been further strengthened by informal 
migration networks and collaboration of migrant organizations with local 
population [17. P. 36]. Serbia follows this pattern as an emigration country with 
a long tradition of migrations [1. P. 8; 2], which has developed for more than 
a century, but we will focus on the waves of mass migration since the second half 
of the 20th century, since they influence contemporary emigration and the diaspora 
size. It should be noted that Serbia, like Bulgaria and other ‘transition societies’, has 
the highest number of international migrants [11].

The first major wave of emigration from Serbia (then part of the SFRY) was 
determined by economic reforms in the mid-1970s. The transition to a liberal 
economic model and the opening of the Yugoslav economy to broader markets 
resulted in decreased profitability, international indebtedness, workforce 
rationalization, etc. Consequently, industrial production, once the main economic 
driver, the largest employer and the reason for migration from rural areas to larger 
industrial centers, became economically unsustainable and was characterized 
by uncertain employment. The arrival of new generations of educated workers 
added pressure on the reduced employment capacity in the industry, increasing the 
national unemployment rate. This economic crisis led to political democratization 
and economic liberalization, making people leave the country for ‘temporary’ 
employment abroad. In the 1970s, all these factors contributed to massive economic 
migrations to Western countries (Germany, Austria, Italy, France, etc.) of mainly 
people with lower educational levels and socially disadvantaged groups (two-thirds 
of Yugoslav and Serbian emigrants were manual workers: skilled, highly skilled 
workers and farmers [22. P. 8]), but gradually the emigration wave absorbed people 
with better social-economic status, seeking a higher standard of living.

The second major wave of migrations occurred in the 1990s due to political 
upheavals and instability after the dissolution of Yugoslavia (SFRY), armed conflicts 
(1991–1995), UN Security Council sanctions imposed on Serbia (1992–1996), which 
resulted in mass influx of ethnic Serbians from Croatia, Bosnia and Herzegovina, 
and later Kosovo and Metohija. These factors together with the drastically worsening 
economic situation and hyperinflation (1993) and the NATO bombing of Serbia 
in 1999 led to a significant outflow from Serbia, and many emigrants had university 
degrees, which is why some authors refer to this period as the beginning of the brain 
drain from Serbia.

The trend of the qualified labor emigration continued after 2000. The beginning 
of the third wave of contemporary migrations from Serbia is usually associated 
with the October 5 changes in 2000 and the start of economic transition, affecting 
not only industrial workers but also other social strata, including the middle 
class. Although the intensity of migration has somewhat decreased since then [8], 
it continues, changing the professional and educational structure of migrants 
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according to the labor market needs in different EU countries. In this period, 
the labor market demand for specific professions (medical staff, IT professionals, 
engineers, etc.) favored the departure of such professionals from Serbia together 
with students. Moreover, the introduction of visa-free travel to Europe for Serbian 
citizens in 2009, accompanied by the establishment of migration centers within the 
National Employment Service and, more recently, private employment agencies, 
somewhat facilitated the migration flows.

There are similar trends in the mass migrations in Bulgaria in the second half of the 
20th century. After the changes which started in 1989 and the opening of the country’s 
borders, a steady massive emigration flow occurred, mainly to Western Europe and 
the USA. Researchers identify four periods in this mass emigration [19. P. 87]: the 
first period (1989–1990) began with the mass departure of 300,000 ethnic Turks from 
Bulgaria to Turkey due to the ethnic tensions. Immediately after, due to the economic 
crisis and political instability under the transition to a democratic political system 
and a market economy, the mass emigration from Bulgaria started, involving in the 
winter of 1996–1997 exclusively labor migrants, which was a result of the country’s 
economic collapse. The third period began in 2001, when the visa rules for Bulgarian 
citizens were changed, and the country entered the so-called Schengen ‘white list’, 
which led to the emigration of highly qualified people from Bulgaria to Western 
Europe. The fourth period is associated with the country’s EU accession in 2007 
and with the opening of the labor market for Bulgarians in most member states. 
Since then, the emigration of highly qualified personnel has taken place (especially 
medical specialists and skilled workers) together with the mass low-skilled outflow 
and a significant number of Bulgarian students leaving to study in the EU countries. 
According to the estimates of intermediary companies that arrange admissions 
to higher education institutions abroad, about 10,000 young people go to study abroad 
every year [9. P. 11], and many of them never return.

The quantitative assessment of emigration flows is difficult, even impossible. 
The information provided by the National Statistical Institute provides the data 
on the number of people who deregister at their permanent address in Bulgaria, but 
this administrative act cannot be considered a reliable indicator [10; 25]. However, 
statistical data shows that annually from 26,000 to 39,000 people change their 
permanent address to another country. The exception was 2020, the year of the 
covid-19 crisis, when mobility opportunities were minimal. The fact that among 
emigrants 10 to 16 thousand are 20-34-year-olds is also significant, i.e., “emigration 
from Bulgaria to the EU… has a pronouncedly young face” [14] (Fig. 1). Expert 
estimates of the number of emigrants vary, but all experts name large numbers. 
According to the National Strategy on Migration and Integration (2008–2015), about 
one million Bulgarians live abroad, including the older diaspora [3]. Another expert 
estimate is that since 2020 1.5 million emigrated after 1990 [20. P. 21], and in the 
last decade, the emigration wave was not as intensive as before, but the emigration 
flow remains high.
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Figure 1. Number of emigrants from Bulgaria (2014–2022) [15; 16]

For Serbia, it is also difficult to name the precise number of emigrants for the 
observed period, and their age, education, and other relevant social-demographic 
characteristics. This is not only statistical problem as it concerns relevant social 
actors responsible for managing migrations and introducing strategic measures, such 
as the Strategy on Economic Migrations in the Republic of Serbia for 2021–2027 
[7; 18. P. 71]. The data we have and present only partially shows the intensity 
of migrations from Serbia and only to European countries “that provide Eurostat 
with data”. According to the official data published in the ‘Migration Profile’ of the 
Republic of Serbia, which often excludes countries with many Serbian emigrants 
(data for Germany, Switzerland, France, Cyprus, etc., are usually not published), 
there has been an increasing trend of migration from Serbia since 2014, with 
a decline in 2020, presumably due to the covid-19 pandemic. The available data 
shows that the number of emigrants from Serbia to European countries doubled 
annually from 2014 to 2019 (from 13,250 to 26,858) and returned to the 2014 level 
in 2021 (Fig. 2). However, these numbers are far from true migratory trends due 
to not covering either all European countries, the traditionally desirable destinations 
for Serbs, or non-European regions, including overseas countries. Moreover, even 
the incomplete UN data for 2019 indicate that 14 % of people born in Serbia live 
abroad, which is four times higher than the global average of 3.5 %. Therefore, 
Serbia ranks high on the list of countries exporting labor, although labor migrants 
are a small share of emigration compared to other Western Balkan countries [1. P. 7].

The analysis of cohorts of Serbian emigrants (EU + Switzerland) for a five-year 
period (2015–2019) showed that the youngest groups experience high net migration: 
“The cumulative net emigration for all age groups (15–39) is estimated at -37,400 
people” [1. P. 10]. However, during this period, there was a trend of increasing 
circular migration among the youngest cohorts with secondary education: the 
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analysis of the qualification structure of immigrants shows a decades-long pattern 
in the form of letter V, where the left and right parts are equal (migrants with 
lower education and those with the highest qualifications). Thus, it is unjustified 
to speak of a brain drain which implies an excess of highly educated and competent 
professionals among emigrants compared to those who remain in Serbia, which 
is not the case.
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Figure 2. Number of emigrants from the Republic of Serbia to European countries  
according to the Eurostat [4; 5]

This paper aims at identifying the students’ perception of social and personal 
problems, their differences in Serbia and Bulgaria, and whether this perception 
is related to students’ intention to leave the country in search of better life 
opportunities. With the accompanying null hypotheses, we argue that: (1) there 
are no significant differences in the students’ perception of social and personal 
problems in Serbia and Bulgaria, and (2) there are no significant differences in the 
migration intentions of students emphasizing different social and personal problems 
for Serbia, Bulgaria and the survey sample.

The data presented were obtained in the broader study of social attitudes 
of students in Bulgaria and Serbia, based on the questionnaires designed by the 
members of the Institute of Philosophy and Sociology of the Bulgarian Academy 
of Sciences. The data was collected from October to December 2022 on the sample 
of 587 respondents (307 from Serbia and 280 from Bulgaria). The Serbian sample 
consisted of students of social sciences and humanities in three largest university 
centers — Belgrade, Niš, and Kosovska Mitrovica. In Bulgaria, the survey was 
conducted among students of social sciences in four cities: Sofia, Plovdiv, Ruse, and 
Haskovo. The sample included 25% males, 73% females. Although the data from 
the sample designed in such a way (random selection of professional profiles and 
available observation units) cannot be generalized to the entire student population, 
they are useful in terms of preliminary insights into migration intentions of less 
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employable professional categories, particularly in countries with different migration 
traditions and different situations on the labor market — Bulgaria as a EU member 
and Serbia as still far from such a status.

Given the negative economic, social-cultural and demographic trends in Serbia 
and Bulgaria, it was necessary to limit the ‘push’ factors, focusing on the perception 
of social and personal issues. Of the total sample, 68 % consider corruption as the 
most significant social issue in their place of residence; over 50 % name hate speech 
(54 %), environmental conditions (54 %), crime (51 %) and unemployment (51.2 %); 
then come healthcare conditions (47 %), social stratification (45 %), and poverty 
(43 %). For both Serbian and the Bulgarian students, the biggest issue is corruption, 
but Bulgarian students seem to be more concerned (Fig. 3–4), which is not surprising, 
considering the Transparency International 2022 report that ranks Serbia only 101st 
in the Corruption Perceptions Index among 180 countries. However, the attitude 
of Bulgarian students is somewhat surprising since Bulgaria ranks 43rd and has 
significantly improved its position (75th in 2012), unlike Serbia’s notable decline 
(80th in 2012) [6].
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Figure 3. The biggest issues in their city of 
residence for Serbian students
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Figure 4. The biggest issues in their city of 
residence for Bulgarian students

The second biggest issue for Serbian students is the state of nature, which 
is expected according to the Report on the State of Environment in the Republic 
of Serbia (2021) [13] (official data on air pollution, construction of mini hydropower 
plants in protected natural areas, state’s intentions regarding lithium extraction, 
etc.). Environmental issues are less important for Bulgarian students, which can 
be explained by the EU membership and the demands for compliance with the 
EU environmental regulations. Surprisingly, given the age of Bulgarian respondents, 
the state of healthcare is the second biggest issue, albeit with a much lower share. 
Apparently, despite sporadic personal contacts with the healthcare system, students 
assess the experiences of their relatives to provide negative opinions. The state 
of healthcare is not the biggest problem for Serbian students. Such attitudes towards 
the state of healthcare can be explained by the young age, especially since healthcare 
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in Serbia is characterized by long waiting lists for complex diagnostics and major 
medical interventions.

Despite the relatively low official unemployment rate of 9.2 % in the fourth 
quarter of 2022 [23], unemployment is a very serious issue for 26 %, which seems 
due to the low-quality job offers, especially outside the public sector. However, 
it is surprising that social stratification and poverty are at the bottom of the list. 
Perhaps, students cannot see the connection between employment, poverty and 
social stratification, which is an unexpected finding, given their field of study. This 
is particularly noteworthy since the data for 2022 shows that 49 % of unemployed 
were at risk of poverty [24]. Some explanation may be attributed to the class-
stratified composition of the student population in Serbia — with a disproportionate 
share of students from better-off families unaffected by unemployment. In Bulgaria, 
both objectively and according to subjective assessments, poverty is a particularly 
serious problem: according to the Eurostat data, in addition to the lowest GDP and 
GDP per capita in the EU, Bulgaria has the lowest incomes in the EU in terms 
of average monthly and minimum wages. Self-assessments of one’s material 
situation follow objective indicators: only 1 in 14 people defines it as very good, 
while a third of respondents consider is poor, and 36 % as satisfactory. Thus, for 
more than a quarter (27 %), low income is the biggest personal issue. Moreover, 
Bulgaria shows the greatest income inequality, as evidenced by the Gini coefficient 
and quintile distribution — they exceed the EU average and show an upward 
trend. While in 1989 (the beginning of the transition to a market economy) the 
Gini coefficient for Bulgaria was 23.43, in 2010 it was already 33.2, in 2015–37, 
in 2020–40.5, and in 2022–38.4 (with the EU average of 29.6).

Considering unemployment, in 2022, it was 4.1 %, and only 29 % 
of Bulgarian citizens over 18 defined it as a very serious problem. However, there 
are clear imbalances between the needs of the labor market and the educational-
qualification characteristics of the workforce, since many people cannot find a job 
that corresponds to their qualifications and education and meets their interests, 
requirements, and desires.

Bulgarian students rank crime third and hate speech fourth, which can 
be explained by the several-year pre-election situation in the country — fierce 
debates of political forces obviously contributed to the problematization of hate 
speech. Serbian students rank these issues fourth and fifth, and, as was the case 
with corruption, the data on crime is somewhat surprising, at least considering the 
transnational organized crime (Serbia is 33rd among 193 countries, Bulgaria — 70th).

The most pronounced differences between Serbian and Bulgarian students 
(Fig. 5) are observed in estimates of the state of healthcare (V = 0.19, p = 0); the 
use of hate speech (V = 0.175, p = 0.001,); unemployment (V = 0.171, p = 0.002); 
poverty (V = 0.159, p = 0.005); corruption (V = 0.156, p = 0.007); and the state 
of environment (V = 0.11, p = 0.131), while the students assess quite similarly 
social stratification (V = 0.096, p = 0.249) and crime (V = 0.041, p = 0.91). It should 
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be noted that the answers cannot be generalized for the country as students were 
asked about the situation in their city of residence, which implies judgments based 
on personal knowledge rather than general assumptions.
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Figure 5. Serious and very serious issues for Bulgarian and Serbian students

Social issues inevitably have their personal projections: most students in the 
sample consider difficulties with finding a job as their biggest personal problem 
(21 %), which is followed by the lack of perspective (20 %), corruption (16 %), poor 
financial status (14 %), and the lack of general life security of life (14 %); less than 
10 % express concerns about the poor state of environment, personal problems 
or something else (Fig. 6). For Serbian students, the biggest personal issue is finding 
a job (27 %), in which they differ the most from their Bulgarian peers (V = 0.232, 
p = 0). Serbian students also consider the lack of perspective as their major personal 
problem (20 %), then comes poor financial status (14 %), the lack of general life 
security (14 %), and corruption (11 %); less than 10 % express concerns about the 
poor state of environment and personal issues. When asking Bulgarian students 
about their biggest personal problems, the lack of major answers was striking — only 
five answers scored 15 %–20 %. The highest ranked problem is again corruption 
(22 %) but on par with the lack of perspective (20 %), then comes poor financial 
status (16 %), the lack of general life security and difficulties in finding a job (15 %).

Every third students (32 %) responded negatively to the question “Do you think 
of leaving the country to find a job?”. 29 % would leave the country temporarily 
or have no intention of doing so (28 %); every tenth student (11 %) considers 
leaving the native country permanently. The country of origin has a weak influence 
on migration plans, but the most significant differences are in shares of students 
who think of leaving their country of origin permanently (V = 0.201, p = 0), and the 
share of such Serbian students is three times larger than that of Bulgarian students 
(17 % vs 5 %). A third of Serbian students plan to migrate temporarily to find a job 
(30 %), 27 % have no such intention or have not yet considered such a possibility 
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(26 %) (Fig. 7). Perhaps, the share of nearly 50 % of students thinking of a permanent 
or temporary departure from the country can be explained by the marginalization 
of social sciences in Serbia and the very limited job offers in these fields, especially 
in the public sector that traditionally absorbs a significant share of such graduates.
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Figure 7. Students’ attitudes towards external migration

39 % of Bulgarian students do not have intentions to emigrate, a third would 
leave the country for work, either temporarily (27 %) or permanently (5 %), 29 % 
have not yet considered such an opportunity. Yet, there are several things to consider 
when interpreting these numbers: young people with formed emigration attitudes 
have most likely already gone to study abroad after completing their secondary 
education to ensure a better starting position on the foreign labor market; students 
of social sciences express stronger emigration attitudes due to the better expected 
opportunities on the labor market in Western Europe; those who have not thought 
about emigration can be influenced by the widespread idea in Bulgaria that 
emigration is an alternative to the low standard of living and an underachievement.
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Concerning internal migrations, 60 % of students want to change their 
city of residence for employment. However, there are certain differences 
at the subsample level, despite a weak influence of the country of residence 
on attitudes towards internal migrations (V = 0.214, p = 0). Students from 
Serbia are significantly more mobile — 70 % would like to change their city 
of residence for employment (Table 1). Students who live and study in Belgrade, 
which is the destination for most internal migrations, would like to change their 
city of residence for employment, while students from Kosovska Mitrovica 
with high unemployment are the least ready for this step [12. P. 192]. In the 
Bulgarian subsample, 49 % of respondents declared such a wish, which should 
be interpreted taking into account that almost two-thirds of respondents are 
from Sofia and Plovdiv, i.e., their place of residence is the city — a destination 
for migration inflows of job seekers.

Table 1

Students’ attitudes towards internal migration

Samples Yes No Can’t say

Serbia 70.2 % 10.8 % 19 %

Bulgaria 49.3 % 19.9 % 30.8 %

Total 60.2 % 15.1 % 24.6 %

At the sample level, there is a weak correlation between both the perception 
of general social problems and the students’ migration intentions (V ranges from 
0.065 to 0.102) and the biggest personal issues and migration intentions (V ranges 
from 0.019 to 0.232). In the Serbian subsample, V does not show significant variability 
when testing the strength of the correlation between attitudes towards migration and 
the perception of the most significant social problems (from 0.117 and 0.145). The 
highest value of Cramer’s V was recorded for the connection between the intention 
to leave the country and the assessment of corruption and social stratification as the 
key social problems, which indicates economic reasons for migration. The lowest 
value of Cramer’s V was recorded for the connection between migratory propensity 
and the state of environment. The Bulgarian data shows a connection between 
attitudes toward migrations and the assessment of the severity of specific social 
problems (V ranges from 0.085 to 0.137).

There is a relatively weak correlation between the perception of problems and 
internal migration intentions among Serbian students (V varies from 0.082 to 0.135). 
Cramer’s V reaches the highest value for the connection between readiness for 
internal migration and perception of hate speech and unemployment, and the lowest 
value — for the connection between such intentions and the perception of corruption 
as a pronounced social problem, while a relatively weak connection — for the 
readiness for internal migration of Bulgarian students (from 0.102 to 0.143).
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The biggest personal issues of Serbian students have a weak influence on the 
idea of permanent departure from the country (V ranges from 0.026 to 0.153). Most 
students mention difficulties in finding a job as a personal concern, but 34 % of them 
do not consider the possibility of leaving their country. Nearly a quarter of respondents 
who named corruption, the lack of general life security or of perspective as personal 
concerns have such plans (24 %, 22 % and 21 % respectively). The situation is similar 
for Bulgarian students (V ranges from 0.011 to 0.125): although the highest share 
of Bulgarian students consider corruption as their personal concern, for 95 % 
of them, this is not a reason for permanent departure from the country. The most 
common reasons for the permanent migration are difficulties in finding a job and 
the lack of perspective (27 % and 20 % respectively).

Serbian students’ intentions for temporary emigration from Serbia are 
determined mainly by poor financial status (33 %) and the lack of perspective (33 %). 
The situation is similar for the Bulgarian subsample: of those who mentioned the lack 
of perspective, 36 % intend to temporarily go to work abroad (20 % is the average 
for the student sample), just as those concerned about the state of environment and 
corruption (33 %).

There is a weak correlation between ideas of external migration and attitudes 
towards work outside one’s field (V = 0.143, p = 0): of those students who would 
migrate permanently or temporarily to another country, 47 % would do so if the 
salary or conditions are better, 27 % in case they cannot find a job in their field 
for a long time, 18 % — to work outside their field, and only 7 % would not work 
outside their field. In the Serbian subsample, there is a weak correlation between 
emigration attitudes and the willingness to work outside one’s field (V = 0.178, p = 
0.001), and mainly salary and/or better working conditions would make students 
(46 %) accept a job outside their field, regardless of whether they plan to leave the 
country temporarily or permanently. 29 % would only accept a job outside their 
field if they cannot find a job in their field for a long time, 20 % would definitely 
accept a job outside their field, and 6 % would not.

The greatest differences were identified among those who plan temporary and 
permanent departure from the country: almost twice as many students say that 
they would work outside their field and permanently leave Serbia (29 %) compared 
to those who would do it temporarily (15 %), which indicates a realistic assessment 
of students’ chances to succeed in their profession. In fact, it is known that the 
labor market in most Western European countries does not need professionals 
of the students’ profiles. Therefore, the findings may be somewhat different if the 
sample included students of in-demand professions. In the Bulgarian subsample, 
there is a relationship between emigration attitudes and willingness to work outside 
one’s field of study (V = 0.145, p = 0.04). Bulgarian students willing to work 
in another country are more ready to change their field. The biggest differences 
were identified among those willing to work abroad temporarily: a little less than 
50 % of respondents would work outside their field for a higher salary and better 
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conditions. The share of those willing to emigrate temporarily is 49 % and of those 
thinking of emigrating permanently 47 %. These results are rather doubtful, at least 
for students of social sciences, since the main reason for emigration is greater 
opportunities abroad for professional development. At the same time, we may 
question professional awareness of young people when choosing a field of study 
(future profession).

***

There are two main reasons preventing the generalization of the obtained 
results. First, the data on the perception of the biggest problems relates to the city 
of residence, although it is largely similar to the official data, especially on corruption. 
Second, only students of social sciences were questioned, and migratory intentions 
were examined only through statements about potential intentions, disregarding 
any specific steps to carry out such plans, which limits the generalization of the 
research findings. Nevertheless, it is clear that the student population in the field 
of social sciences and humanities in two neighboring countries in the Western 
Balkans (one is a EU member, the other is in the process of accession) have only 
slight similarities in the perception of social problems that can defined as potential 
push factors for leaving the country. Students in both countries identify corruption 
as the biggest problem; however, a significantly larger share of Bulgarian students 
perceive it as such compared to Serbian students more dissatisfied with the state 
of environment and unemployment, while their Bulgarian peers are more concerned 
about healthcare and the use of hate speech. Students’ attitudes towards problems 
marked as personal were somewhat different; however, regardless of the country, 
the lack of perspective is one of the strongest concerns together with poor financial 
status and the lack of general life security; while the biggest difference is that 
unemployment is the most significant personal problem for Serbian students, and 
for Bulgarian students it is again corruption.

Thereby, one in six students of social sciences and humanities in Serbia 
thinks of permanent emigration, as one in 18 students in Bulgaria. Certainly, such 
differences do not only stem from the students’ recognition of the biggest social 
and personal problems in both countries — they are partly determined by the 
traditionally restrictive migration policies in Bulgaria and by the fact that Bulgaria 
joined the EU, which makes leaving for another European destination less desirable 
(attractive) for Bulgarian students. Of all students who would migrate to another 
country permanently or temporarily, almost a half would do so for higher income and 
better working conditions, while more than a quarter would leave only after being 
unemployed for a long time, and one in six potential migrants would agree to work 
outside their field. These data show that Serbia and Bulgaria are still potentially 
significant exporters of workforce due to the significant differences in the quality 
of offered jobs, low wages and lower standard for employees in Southeast Europe 
compared to the surrounding countries.
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Аннотация. Эмиграция высокообразованных когорт — распространенная черта менее 
развитых стран Юго-Восточной Европы. Болгария и Сербия давно столкнулись с проблемой 
интенсивного миграционного оттока своих самых молодых и образованных граждан. Авторы 
начинают статью с общего предположения, что социальные и личные проблемы (как их трак-
туют и оценивают потенциальные мигранты) позволяют предсказывать миграционные наме-
рения молодых поколений, и задаются вопросом, насколько различается восприятие социаль-
ных и личных проблем студенческой молодежью в сербском и болгарском обществе, а также 
насколько это восприятие определяет намерение студентов покинуть родную страну в поисках 
возможностей лучшей жизни. Статья основана на эмпирических данных, полученных в ходе 
социологического опроса студентов об их отношении к наиболее релевантным для совре-
менного общества жизненным проблемам в городах их постоянного проживания и в частной 
сфере, а также об их планах в отношении внутренней и внешней миграции. Социологический 
опрос был проведен в октябре — декабре 2022 года на выборке в 587 респондентов (307 сту-
дентов из Сербии и 280 студентов из Болгарии). Исследование показало, что в обеих странах 
студенты считают коррупцию важнейшей социальной проблемой, за ней следуют трудности 
в поиске работы (трудоустройстве), однако наблюдаются статистически значимые различия 
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между двумя странами в том, как варьируют позиции важнейших проблем в условном студен-
ческом рейтинге. Для сербских студентов важнейшая личностная проблема — поиск работы, 
тогда как болгарских студентов в большей степени беспокоит проблема коррупции. Оценивая 
личностные и социальные затруднения, с которыми они сталкиваются в своих странах (го-
родах постоянного проживания), студенты упоминают, прежде всего, минимальные шансы 
трудоустройства по специальности, что мотивирует и даже заставляет их переехать в другой 
город или даже в другую страну. 1 из 9 опрошенных планирует покинуть родную страну, од-
нако в Сербии существенно выше доля тех, кто хотел бы уехать на постоянное место житель-
ства, найдя в эмиграции работу, тогда как различные соображения относительно временного 
отъезда примерно одинаково распределены в двух страновых выборках. 60 % опрошенных 
допускают для себя возможность внутренней миграции, однако среди сербских студентов 
таковых значительно больше, чем в болгарской выборке (70 % против 49 %).

Ключевые слова: Сербия; Болгария; студенты; миграции; постоянная и временная ми-
грации; безработица; коррупция
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Аннотация. Актуализация проблемы религиозности молодежи и характер ее науч-
ной интерпретации на примере студенчества, представителей поколения Z (центениалы, 
Gen Z), обусловили выбор проблематики статьи. Ее цель — охарактеризовать свойственные 
центениалам установки и оценки разных феноменов религиозного характера, которые вос-
производятся в молодежной среде, а также в интерпретации знаний о ней. Теоретической 
основой анализа послужили идеи социального конструкционизма, помогающие понять, 
как молодежь принимает участие в создании такого социального конструкта, как религия. 
В статье обобщены результаты социологического исследования представлений о религии 
у студенческой молодежи крупного регионального вуза — Уфимского государственно-
го нефтяного технического университета (Республика Башкортостан). В опросе приня-
ли участие студенты, рожденные после 1995 года, в возрасте от 18 до 26 лет (N = 1900); 
была использована анкета с закрытыми вопросами, нарративное интервью и фокус-группа 
со студентами направления «Восточное регионоведение». По результатам опроса были оха-
рактеризованы молодежные представления о религии, соблюдение религиозных традиций 
и практик, их распространение в региональном сообществе, истоки религиозных настро-
ений и установок современной молодежи, воспроизводимые и конструируемые в соответ-
ствующих сообществах. Автор отмечает отсутствие единства в разных аспектах отношения 
к религии, что свидетельствует о размытости и эклектичности религиозных представлений 
у поколения Z. Несмотря на то, что студенты декларируют самые разные проявления ре-
лигиозности, просматривается взаимосвязь религии с бытийным представлением о мире 
независимо от характера вероисповедания. Образы сакрального выходят за контуры пред-
ставлений студенческой молодежи о религиозном мировоззрении, что обусловлено спо-
собом конструирования знаний о реальности и потребностью индивида в сакрализации 
знания. Компаративистский анализ конструирования образа сакрального мусульманскими 
и православными центениалами показал региональную специфику — мусульмане более 
религиозны; преимущественно религиозная традиция транслируется из поколения в поко-
ление мусульманской частью Gen Z, и, наоборот, конструируется православными студен-
тами в контексте доступных социальных трендов. Однако сохраняется общая тенденция — 
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религиозная идентичность верующего не основывается жестко на определенной традиции, 
а конструируется при помощи доступного ему знания и изменяется при получении нового, 
что является характерной чертой поколения Z.

Ключевые слова: религия; студенческая молодежь; поколение Z; религиозные пред-
ставления; социальное конструирование; социальная реальность; идентичность

Социокультурная ситуация как в масштабе отдельных стран, так и мира 
в целом характеризуется ростом «религиозно окрашенных» событий и проис-
шествий, причем религия становится не только духовной, но и политической 
(или политизированной) переменной. Поэтому анализ религиозных устано-
вок, в частности, молодого поколения — одна из важнейших составляющих 
развития государства и обеспечения его национальной безопасности.

Традиционным дисциплинарным полем исследования проблем «молоде-
жи и религии» выступает философия религии, однако, согласно Б. Тернеру, 
главной проблемой таких исследований оказывается недостаточное внима-
ние к эмпирическим данным. Философское обсуждение кризиса религиозной 
веры и авторитета религиозных ценностей часто игнорирует эмпирические 
данные, полученные социологией [9]. Сегодняшняя ситуация в российской 
социологии религии рассматривается с позиции становления новой модели 
исследований (на фоне утраты модели советского типа) — самостоятельной 
социологической теории религии на основе широкого эмпирического изуче-
ния сложной религиозной ситуации в стране [12. С. 71–80]. Исследованию 
религиозности российского общества в целом и молодежи в частности посвя-
щено множество работ отечественных социологов, однако не все эти работы 
отражают сравнительные характеристики верующих и неверующих россиян, 
социальный портрет современного верующего и не всегда преследуют цель 
рассмотрения проблем становления религиозности студенческой молодежи 
сквозь призму социального поведения и социологического измерения рели-
гиозности как социального феномена.

Среди исследований российских авторов, в которых в той или иной сте-
пени представлены религиозные ориентиры современной молодежи, можно 
назвать изучение стереотипизации в области этнорелигиозных отношений 
в молодежной среде [16], сравнительный анализ отношения к богу и веры в за-
гробную жизнь [10; 11], оценку отношения молодежи к религии (религиозная 
самоидентификация студентов, гендерная специфика молодежной религиоз-
ности, мнение студентов о месте и роли религии в современном обществе) 
и т.д., хотя нередко авторы, используя результаты опроса и фиксируя рост ре-
лигиозности среди российской молодежи, не приводят доказательств данного 
роста и высказывают весьма дискуссионные положения, однако, безусловно, 
у «атомизированного человека на первый план вышла терапевтическая функ-
ция веры, которую не надо отождествлять с компенсаторной, ориентирующей 
на загробное воздаяние». Другая особенность большинства работ — их коли-



Enikeeva I.I. RUDN Journal of Sociology, 2024, 24 (2), 460–476

462 CONTEMPORARY SOCIETY: THE URGENT ISSUES AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT

чественно-эмпирический характер, т.е. попытка представить реальный срез 
общественного мнения. Недостаточное применение качественных методов 
не позволяют понять социальные, психологические и гносеологические де-
терминанты религиозности современной молодежи, определить колебания 
в религиозном сознании представителей молодого поколения, а главное — 
понять, как воспроизводятся смыслы и знания о религии, отношение к ней 
в привычной повседневности и в пока еще не освоенной ее части в рамках 
духовного роста и саморазвития, имманентно присущих молодым людям.

Что касается зарубежной социальной науки, то в последние десятиле-
тия для нее также характерен повышенный интерес к проблеме «молодежи 
и религии». В частности, С. Коллинз-Майо, комментируя результаты меж-
дународного эмпирического исследования, направленного на изучение рели-
гиозности европейской молодежи, отмечает «рост и социологическое значе-
ние религиозного разнообразия среди молодых людей» [24. С. 12], говорит 
о «субъективном повороте постсовременной культуры», порождающем век-
тор «индивидуализации и субъективности» молодого поколения Западной 
Европы. Такая тенденция подтверждает сформировавшуюся дифференциа-
цию не только концептов веры, но и в целом духовности и религиозности, 
поэтому межпоколенная трансмиссия религиозных традиций становится все 
более затруднительной. Религиозное сознание как явление социокультурного 
порядка не может развиваться вне общества, как не может и транслироваться 
на личностном уровне: для любого субъекта религиозные истины вне рели-
гиозного общества будут «относительны» и «не важны» [24. С. 18].

Другие авторы также отмечают религиозные трансформации среди под-
ростков, например, делая на основе эмпирических данных вывод о спаде ре-
лигиозности среди американской молодежи и отмечая тенденцию ее иденти-
фикации с верующими, но не с религиозными людьми, а также разграничение 
веры и религии, что в целом осложняет «духовный путь, пролегающий через 
юность» [21. С. 23]. Корреляционный анализ между посещением церкви и за-
конопослушным поведением молодежи показал, что те юноши, кто на посто-
янной основе посещали церковь, в будущем не становились наркоманами, 
асоциальными личностями и правонарушителями, т.е. исследователи смогли 
развенчать достаточно популярный на Западе миф, что во взаимоотношениях 
индивида религиозное сознание никоим образом не отражается [25]. Также 
была отмечена зависимость между активным развитием рынка цифровых 
продуктов и услуг и спадом социальной роли традиционных религиозных 
ценностей — духовность «не идет рука об руку с религиозностью» [28. С. 27].

Таким образом, анализ отечественных и зарубежных социологических 
исследований, актуализирующих проблемы образов сакрального в моло-
дежном сознании, показал необходимость дальнейшего изучения «макета» 
социальной действительности, иллюстрирующего внутреннюю природу 
истоков религиозных настроений и установок современной молодежи, кото-
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рые воспроизводятся в соответствующих сообществах. Еще более сложным 
выглядит дискурсивное воображаемое — описание сакрального в социаль-
ном пространстве поколением Z, особенно с учетом нехватки компаратив-
ных исследований конструирования образов сакрального у мусульманской 
и христианской (православной) молодежи, и этим обусловлен выбор социаль-
но-конструкционистского подхода П. Бергера и Т. Лукмана в качестве кон-
цептуального основания исследования [2].

Поскольку цель социального конструкционизма — выявление путей, 
с помощью которых индивиды и группы участвуют в создании восприни-
маемой ими социальной реальности, то необходимо изучать, как воспро-
изводятся религиозные дискурсы среди молодежи в процессе совместного 
конструирования представлений и предположений о мир. Социальная кон-
струкция — это значение, понятие или коннотация, приписываемые объекту 
или событию сообществом и принимаемые акторами этого сообщества как 
основа восприятия или отношения к объекту или событию. Социальная ак-
туализация проблемы религиозности у поколения Z на примере студенческой 
молодежи Уфы требует изучения, потому что это поколение играет значи-
тельную роль в современной культуре как наиболее подверженное влиянию 
технологических изменений.

Положение поколения Z как будущих потребителей и производителей 
означает, что оно окажет существенное воздействие на разные аспекты соци-
альной реальности, и необходимо понимать, как меняется восприятие соот-
ветствующих понятий поколением Z в разных контекстах.

Цель исследования — в процессе сбора и анализа социальных фактов со-
единить количественный анализ с качественным, что позволит понять приро-
ду мотивов поколения Z, его мнений и оценок в отношении разных феноменов 
религиозного характера. Опрос проводился в аудиториях Уфимского госу-
дарственного нефтяного технического университета, крупного регионально-
го вуза (Республика Башкортостан). Была использована простая случайная 
выборка (принцип механического отбора с равным интервалом): объем гене-
ральной совокупности — 19000 человек, выборочной — 1900, статистическая 
погрешность — 3,7 %. Возраст респондентов — 18–26 лет, 40 % — юноши, 
60 — девушки, провели большую часть детства в деревне 30 %, в городе — 
70 %. Для отбора участников фокус-группы была использована анкета, ко-
торая отражала характер и квотные признаки потенциальных респондентов 
для формирования относительно однородного состава группы из 8 человек. 
Помимо онлайн-анкетирования на основе закрытых вопросов (выбор одно-
го ответа по пятибалльной шкале), объединенных в три тематических блока 
(сущность религии, определение идентичности, перспективы религии), был 
использован метод нарративного рассказа в ходе фокус-группы (без наводя-
щих вопросов и подсказок) для глубокого изучения мнений респондентов, 
понимания связей между понятийными доменами, внутренних противоре-

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1875952123000058#b0065
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чий, распространенных в изучаемой среде мифологем и идеологем. Микро-
нарративы повседневности, представленные отдельными индивидами поко-
ления Z, показывают схемы понимания и поведения, особенности отношения 
к чужому и кризисы молодежной культуре, позволяют типологизировать вы-
борку по изучаемым индикаторам и проводить контент-анализ лексических 
структур для выявления скрытых настроений и стереотипов. Результаты ин-
тервью были согласованы с данными, полученными в ходе анкетного опроса.

Первый вопрос был направлен на определение понимания молодыми 
людьми религии как таковой. Считается, что в наибольшей степени для 
Gen Z характерны две категории духовности: «экстра-теистическая» — 
связанная с имманентной религиозностью, поисками смысла жизни, бла-
гоговейным восприятием прекрасного — и «этическая» — правильное мо-
ральное поведение, помощь людям, преодоление эгоизма, добросердечие 
и т.д.) [23. С. 63]. Именно они приводят к «духовной, но не религиозной» 
позиции, которая становится важным индикатором (не) религиозности 
поколений Y и Z [23. С. 54]. Особое значение при этом обретают личная 
свобода, творческий потенциал, физическое благосостояние (здоровье), са-
мореализация и обретение смысла жизни, единство и гармония с миром. 
Изменение перспективы от института к индивиду выражается в диаде «ре-
лигия — духовность»: 64 % опрошенных считают, что религия — это «ком-
плекс психотерапии, который дает душевный комфорт», «инструмент, 
канал очищения от негативной эмоции». 29 % опрошенных полагают, что 
религия — это вера и культ: «вера — это то, в чем убеждены большие груп-
пы людей, и она нерациональна»; «это опиум народа»; «вера существует 
потому, что люди уходят от проблем, либо потому что тяжелые времена 
и нужно как-то справляться с проблемами». Участники опроса также отме-
тили, что религия — это особый вид знания (7 %), который «дает ответы 
на вопросы, которые не может дать наука».

Ответы респондентов на вопрос «Верно ли утверждение, что кто-то со-
здал вселенную?» разделились, но все же большинство допускает, что все-
ленная была создана некими силами (60 %): «на этот вопрос сложно дать 
ответ, потому что человек исследует его путем рационального познания, 
т.е. только так, как он может воспринимать в силу человеческой природы. 
Ну что, если вселенная была создана иначе, и человек не способен это по-
знать?». Те, кто предложил обратное — вселенная возникла в процессе мате-
риальной эволюции мира (40 %), объясняют свою позицию так: «Сама по себе 
создалась благодаря законам физики. Если говорить научно, то ее создали 
просто какие-то физические силы, не когнитивные силы, а силы физические 
и химические». Разброс оценок молодых респондентов, вероятно, связан с тем, 
что одним хочется верить в помощь высших сил (своеобразная жизненная 
опора или способ снять с человека ответственность за его действия), а другие 
верят в собственные силы как позволяющие добиться желаемого.
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В вопросе о религиозности/нерелигиозности молодых людей почти поло-
вина опрошенных (47 %) назвала в качестве причины неверия то, что религия 
выступает и как миф, и как общий исторический тип мировоззрения, и как 
средство управления человеком и обществом. Более трети студентов (35 %) 
считают, что причина неверия в бога кроется в том, что нет убедительных 
доказательств его существования: «Я раньше верила, а потом я услышала 
про случай, как священник в подвале держал детей… Религия сильно поли-
тизирована, это своего рода ресурс. И вот некие святые отцы учат вере, 
а, по существу, сами неверующие. А есть монахи — они живут оторвано 
от общества, возможно, они глубоко верующие, но открытой вере доверия 
нет». 18 % студентов ответили, что являются верующими, из них мусульма-
нами назвали себя 69 %, православными христианами — 18 %, просто веру-
ющими в бога –13 %.

Отметим, что в Уфе, как и в целом по региону, наблюдается благопри-
ятная поликонфессиональная среда, которая способствует преемственности 
религиозных традиций, сложившихся в республике. По данным переписи 
населения 2021 года, на территории Республики Башкортостан прожива-
ют представители более 130 национальностей, народов и народностей раз-
ных конфессий. Верующие определяют свою религиозную идентичность, 
исходя из этнической принадлежности или пребывая в определенной куль-
турной традиции. Этнических мусульман в республике более 2,3 млн, эт-
нических православных — около 1,5 млн (население республики — 4 млн). 
Ислам и православие — ведущие конфессии, их объединения составляют 
90 % религиозных организаций (71 % — исламские, 19 % — православные). 
Протестантские сообщества (баптисты, адвентисты, пятидесятники, мормо-
ны т.д.) и нетрадиционные верования (старообрядцы, буддизм, неоязыческие 
верования) составляют около 10 %, еврейская община — 2 %. Религиозный 
выбор как у мусульманской части Gen Z опрошенных, так и у православной, 
в первую очередь определяется первичными агентами социализации — ма-
терью и отцом, а также ближайшими родственниками, что подтверждается 
положительным ответом на вопрос «Разделяете ли Вы религиозную принад-
лежность одного или обоих родителей?» (64 %).

Под «сакральным образом» респонденты понимаются «комп лекс пред-
ставлений о чувственно-конкретной форме существования святого, Бога» 
(68 %), «воображаемое, которое предполагает существование истинного, цен-
ного, воплощенного в каком-то конкретном образе, к примеру, особые слова, 
символы или аллегории, или неких особо ценных вещей» (21 %). Сравнение 
образа сакрального у респондентов-мусульман и респондентов-православ-
ных показал ряд различий, напрямую связанных с «корнями» (Рис. 1): му-
сульманская часть поколения Z провела большую часть детства в деревне 
(65 % против 36 % в селах), у православной это соотношение — 37 % и 63 %. 
Сельская и городская среды наложили свой отпечаток на дискурсивное вооб-
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ражаемое, описывающее сакральное в социальном пространстве поколения 
Z. Для сельских зумеров, среди которых большинство мусульмане, характер-
на прилежность в намазе и чтении Корана, они гораздо ближе знакомы с ша-
хадой, чем городские центениалы, среди которых большинство православ-
ных — с символом веры. Важной особенностью взглядов жителей сельских 
районов, на территории которых находятся священные места Башкирии, яв-
ляется то, что они имеют особые представления о божествах этих священных 
мест, легендах и сказаниях, проявляют уважение к природе через религиоз-
ные практики — посещали мусульманские святыни (гора Ауштау и родник 
Аулия; гора Нарыстау и святой источник; шиханы Торатау, Шахтау, Юрактау, 
Куштау; мавзолей Хаджа Хусейн-бека и др.).

35,80%

63,20%65,20%

36,80%Мусульмане; 48%

Православные; 40%

Мусульмане; 52% Православные; 60%

Мусульмане Православные

Городские Сельские Муж. Жен.

Рис. 1. Факторы дифференциации образа сакрального у мусульман и православных

Доля нерелигиозных мусульман, верящих в бога, выше, чем у православ-
ных (62 % против 38 %), однако православные центениалы гораздо чаще по-
сещают храм, но реже читают Евангелие, хотя бы один раз посетили святые 
места республики (Богородице-Табынский женский монастырь, Покрово-
Эннатский мужской монастырь, Свято-Сергеевский кафедральный собор, 
Успенский Свято-Георгиевский мужской монастырь (Святые кустики) и др.). 
Мусульмане — более сбалансированная по полу группа, чем православ-
ные (юноши — 48 %, девушки — 52 %), доля женщин выше у православных 
(60 %). Вероятно, религиозная традиция передается из поколения в поколение 
в большей степени у мусульманской части поколения Z и, напротив, зависит 
от социальных тенденций у православной части молодежи.
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Принимая во внимание, что верующие составляют лишь пятую часть 
опрошенных, можно предположить, что формирование религиозной иден-
тичности в современном постмодернистском обществе похоже на поиск от-
вета на вопрос, с которым сталкивается «бездомный бродяга», — «куда ведет 
мой путь земной?» [8]. Иными словами, человек в современном обществе, 
в отличие от традиционного, решает задачи, как «получить» религиозную 
идентичность и заставить других признать ее (например, быть и считаться 
православным), какая религиозная идентичность ему ближе, какая разно-
видность веры позволяет самореализоваться, как изменить ее после того, как 
ее привлекательность исчезнет, что закономерно приведет к тому, что веру-
ющие утратят веру в единственный выбор конфессии [6]. На вопрос о воз-
можности смены вероисповедания, обусловленной международными собы-
тиями или миграцией, голодом или пандемией, техническими инновациями 
или политическими потрясениями, был получен однозначно отрицательный 
ответ — 96 % (затруднились ответить 4 %).

Таким образом, ответы респондентов демонстрируют высокий уровень 
первичной, во многом внешней религиозности, основой для которой служит 
особая роль ислама и православия на территории Республики Башкортостан: 
«Да, мы не допускаем переход в другие конфессии. Вероисповедание изна-
чально неосознанное, а потом осознанное. Но если кто-то изначально был 
осознанным христианином, а потом мусульманином стал, то появляются 
вопросы». Ответы респондентов соответствуют конструктивисткой модели 
Бергера и Лукмана, выражающей субъективное ощущение взаимосвязи с ре-
лигиозной группой и позицией значимой религиозной группы для формиро-
вания Я-образа. Среди респондентов распространен и так называемый поиск 
идентичности, критическое сомнение (Рис. 2): «Я ходила в воскресную школу, 
и было время, когда я интересовалась, размышляла и пришла к вере»; «Были 
тяжелые времена, открылись внутренние душевные раны, и я находил под-
держку в вере»; «Я не верю, но было желание порой прийти в церковь и свечку 
поставить»; «Я не верю, хотя все обряды знаю. У меня дедушка мулла. С ним 
беседую на религиозные темы, но не более». Такой подход в контексте совре-
менного «текучего» состояния российского общества, в котором религиозная 
идентичность конструируется не в жестких рамках определенной традиции, 
а выстраивается посредством знаний и трансформируется при получении но-
вого знания, — характерная особенность представителей поколения Z.

Роль религии в обществе как инструмента поддержания морали и нрав-
ственности воспринимается большинством опрошенных неоднозначно. С од-
ной стороны, религия формирует мировоззрение, массовое сознание, способ-
ствует укреплению порядка (62 %). С другой стороны, в обществе происходит 
разделение на верующих и неверующих, что может порождать социально-ре-
лигиозные конфликты (38 %). Однако, несмотря на отсутствие четких рели-
гиозных представлений и неоднозначное восприятие проявлений религии 
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в современном обществе, большинство опрошенных уверены в необходи-
мости религии, поскольку вера способна сплачивать общество, снижая сте-
пень жестокости и равнодушия: «Я верю в силу, сплачивающую людей. Разве 
не чудо, что люди собираются вместе, в едином сообществе и разделяют 
единые нормы и авторитеты»; «Каждому нужно во что-то верить. жить 
легче от того, что люди знают, что кто-то есть, кто поможет в решении 
проблем». Но при этом «вера не должна внушаться и навязываться, так как 
в свободном выборе вероисповедания скорее всего лежит залог доверия в со-
блюдение религиозных норм, а главное — искреннего чистосердечного при-
нятия самой веры; чем чище сам человек, добродетелен, тем больше благ 
он получит».

47%

0%

35%

18%

А) Миф и религия, 
общие исторические 
предпосылки и это 
средство для управления 
человеком
Б) Религиозные люди 
имеют слабое 
аналитическое 
мышление

В) Нет доказательств 
существования Бога

Д) Верю

Рис. 2. «Почему вы не верите в Бога?»

Отвечая на вопрос, какой будет религия через сто лет, большинство 
(97 %) назвали ее цифровой характер: «Возможно какие-то религии оста-
нутся, типа христианства, буддизма, но пожертвования будут, например, 
в крипто-валюте, или храм построят не из бетона, а в виде голограммы»; 
«Появятся новые верования — вера в нейросети, вера в искусственный ин-
теллект или иные существа. В будущем появятся новые люди — колонисты 
на других планетах, которые буду отделены от земной веры, и им, родив-
шимся на других планетах, будут непонятны верования землян»; «религия 
будущего — это технологии». Лишь 7 % ответили, что религией будущего 
будет этика атеизма.



Еникеева И.И. Вестник РУДН. Серия: Социология. 2024. Т. 24. № 2. С. 460–476

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 469

Полученные данные подтверждают сильную сторону конструктивист-
кой идеи, что социальные феномены, особенно религиозные, не имеют иной 
независимой основы, кроме как ментальные и лингвистические представле-
ния, которые люди развивают вокруг этих феноменов на протяжении истории 
и делают своей общей реальностью. Опрос показал, что некоторые социаль-
ные конструкции очевидны (например, деньги или концепция крипто-валю-
ты) в том смысле, что студенты согласились придать им важность/ценность, 
а другие противоречивы и горячо обсуждаются (например, религия будуще-
го). Расхождения в представлениях студентов о современной религии можно 
интерпретировать как свободу от религиозных догматов, проявление «религи-
озного творчества» — в отсутствии религиозного воспитания и определенной 
культурной традиции, когда каждый создает собственную картину духовного 
мира. В этом отношении социология религии неслучайно фиксирует разрыв 
между религиозной традицией и индивидуальным духовным выбором, обозна-
чаемый П. Бергером как «религиозная еретичность»: свободный выбор и кон-
струирование духовной реальности из многих религиозных традиций и куль-
тов становится требованием времени — это «еретический императив» [2].

Достоверность анкеты оценивалась с помощью коэффициента Кронбаха: 
надежность анкеты была оценена в 0,94, что свидетельствует о высокой на-
дежности. В ходе анализа данных баллы, связанные со всеми переменными, 
были проверены с помощью теста Колмогорова — Смирнова; убедившись, 
что баллы распределены правильно, была использована параметрическая ста-
тистика. Согласно данным в таблице 1, коэффициент различия между сред-
ними выборочными величинами по шкале «религиозная принадлежность» 
равен 2,1 при p < 0,01, по шкале «соблюдение религиозных обрядов и тради-
ций» — 2,9 при p < 0,05, по шкале «разделяю религиозную принадлежность 
одного или обоих родителей» — 2,12 при p < 0,01, что подтверждает значи-
мость коэффициентов и достоверность данных.

Таблица 1

Ответы на вопросы о религиозной идентичности (%)

Шкала Да Нет
Коэффициент

различия

Верно ли утверждение,
что кто-то создал вселенную?

20,3 25,8 2,7

Ваша религиозная принадлежность? 26 19,1 2,1

Разделяете ли Вы религиозную 
принадлежность одного или обоих родителей?

20,4 19,7 2,12

Вы соблюдаете религиозные обряды
и традиции?

20,5 27,2 2,9

Считаете ли вы, что религию нужно сохранить, 
хотя бы за то, что она поддерживает
нравственность и мораль?

26 18,2 2,87
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На следующем этапе выяснялась структурная организация исследуемых 
показателей — тип взаимосвязи между религиозной идентичностью студен-
тов и их родителей — при помощи коэффициента корреляции Пирсона: –0,09 
статистически не значим (р > 0,05), т.е. нет связи между религиозной идентич-
ностью студентов и их родителей. Соответствующие показатели между рели-
гиозной идентичностью и возможной сменой исповедания — –0,16 (р < 0,05), 
т.е. существует связь между текущей религиозной идентичностью и возмож-
ной сменой вероисповедания (молодые люди с выраженной идентичностью 
скорее всего не сменят вероисповедание).

Что касается дискурсивной конструкции воображаемого сакрально-
го у поколения Z, то, во-первых, теологические рассуждения встречаются 
не только у верующих в бога центениалов, но и у неверующих, в том числе 
ярых атеистов, которые самым решительным образом отвергали веру в бога. 
Более того, большая часть верующих, независимо от религии, допускают 
возможность не участвовать в религиозных практиках, т.е. теологические 
взгляды конструируются у поколения Z в зависимости от социальных усло-
вий. Во-вторых, эмпирические данные позволяют сравнивать образ сакраль-
ного у мусульманской и христианской (православной) молодежи, у которой 
религия и идентичность представлены как элементы конструирования соб-
ственного «Я» и трансляции смыслов. Религиозные традиции православия 
в большей степени, чем ислама, выстраиваются субъектами в контексте соци-
альных тенденций, тогда как ислам, сохраняя требование жесткого следова-
ния традициям в регионах и странах своего влияния, смягчает религиозность 
за пределами мусульманских территорий, частично принимает ценности 
окружающей среды и сохраняет религиозную и культурную самобытность 
на индивидуальном уровне [12].

Вера в то, что жизненные события имеют глубокий смысл и проис-
ходят по какой-то причине, явно связана с религиозными убеждениями 
центениалов [1; 18]. Молодежь склона интерпретировать события как вы-
званные метафизическими или сверхъестественными силами и обраща-
ется к Богу за объяснением, особенно когда важные жизненные события 
трудно поддаются логике и не подкрепляются материальными причинами. 
Однако мы считаем, что фокус теологических представлений — побочный 
продукт универсальных социальных и когнитивных искажений, которые 
трансформируются молодежью в религиозный дискурс и совместные пред-
ставления о мире о действительности (вера в душу, божественное творение 
и загробную жизнь) с точки зрения свободы воли, цели и замысла [22; 26]. 
В то же время результаты исследования подтверждают, что поколение Z яв-
ляется наименее религиозным — отношение к религии у молодых поко-
лений скорее прагматичное [19; 20], большинство центениалов называют 
себя неверующими и не принимают религиозных взглядов как основу своей 
духовной жизни.
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Безусловно, религиозные ценности и семейное воспитание взаимосвя-
заны [29] и оказывают прямое влияние на конструирование социальной 
реальности. Более того, связи между религиозностью родителей [30] и се-
мейными установками и предпочтениями поколения Z также важны в изу-
чении конструирования идентичности. В раннем детстве родители высту-
пают ключевыми социализирующими агентами в развитии представлений 
своих детей о воспитании и семье [27]. Большинство исследований пока-
зывают, что религиозность играет центральную роль в создании и укре-
плении традиционных представлений о роли семьи, однако некоторые 
работы подчеркивают особую роль отцов в развитии детей [30]. В нашем 
исследовании 80 % центениалов не разделают религиозные убеждения 
своих отцов и самостоятельно конструируют образы сакрального в кон-
тексте своей культуры, а также идентифицируют себя с определенным 
религиозным сообществом на основе индивидуально-личностных черт 
и специфики участвующих социальных субъектов. В этом смысле поко-
ление Z демонстрирует «радикальный разрыв с ожиданиями, поведением 
и моральными устоями отцов», однако представления данного поколения 
о том, какие категории-конструкты полезны для прогнозирования и пони-
мания поведения людей, сильно различаются в зависимости от культур-
ного контекста [4; 13], что указывает на значимость культурных сигналов 
в формировании этих убеждений, в том числе символического потребле-
ния NEET-молодежи [3].

Безусловно, результаты нашего социологического исследования носят 
ограниченный характер — регионально и кейсово специфичны, но могут 
дополнить понимание рассматриваемых вопросов в общем и сопостави-
тельном контекстах, показывая неоднозначное отношение современного 
уфимского студенчества к вере, религии, религиозным практикам и фе-
номенам религии. С одной стороны, мы видим сомнения, долю нетерпи-
мости и резкость суждений, с другой — искренность, стремление понять 
«сложные вещи», интерес и неравнодушие. Ключевыми факторами кон-
струирования религиозной и внерелигиозной идентичности выступают 
этническая принадлежность, семейное воспитание, место рождения (го-
род/село), а также сложившиеся региональные традиции дискурсивного 
конструирования религиозного воображаемого. Если религиозная иден-
тичность верующих не основана на определенной традиции, а конструи-
руется посредством доступного знания и меняется при получении нового, 
то не исключена возможность обращения к богу в жизненно важных для 
неверующих ситуациях.

Тем самым исследование показало наличие взаимосвязи религии с бы-
тийным представлением о мире независимо от вопросов веры, что созвуч-
но идее П. Бергера, что в каждой культуре формируются разные особенно-
сти восприятия религиозного опыта, но их механизмы для индивида схожи 
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с процессом легитимации субъект-объектных отношений [2. С. 45]. В свою 
очередь, Т. Лукман показал, что сакральное, священное и религиозное — не-
что большее, чем часть религиозного мировоззрения, поскольку они укоре-
нены не только в историко-культурном контексте, но и в самом способе кон-
струирования реальности, а также в личностной потребности в сакрализации 
знания [2. С. 89].

Представители поколения Z духовно активны, они ищут свою религи-
озную идентичность и потому декларируют самые разные проявления ре-
лигиозности в ходе опроса. Кроме того, сегодня религиозная идентичность 
верующего конструируется не в жестких рамках определенной традиции, 
а выстраивается и модифицируется посредством знаний, хотя прослеживают-
ся и различия в трактовке и создании образа сакрального у представителей 
разных конфессий.
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Abstract. The actualization of the issues of the youth’s religiosity and of its scientific 
interpretation on the example of students, representatives of generation Z (centennials, Gen Z), 
determined the research questions of the article which aims at identifying centennials’ estimates 
of various religious phenomena and their interpretation of knowledge about it. The theoretical basis 
of the article are the ideas of social constructionism, which help to understand how young people take 
part in the creation of such a social construct as religion. The article summarizes the results of the 
sociological study of ideas about religion among students of the large regional university — Ufa 
State Petroleum Technical University (Republic of Bashkortostan). The sample consisted of students 
born after 1995, aged 18 to 26 (N = 1900); the author used the questionnaire with closed questions, 
narrative interviews and focus groups with the Eastern Regional Studies’ students. Based on the 
results of the survey, the author considers the youth’s ideas about religion, religious traditions and 
practices, their spread in the regional community, and the origins of religious sentiments and attitudes 
reproduced and constructed by the youth. The author notes the lack of unity in various aspects of the 
youth’s attitude towards religion, which indicates the blurring and eclecticism of religious ideas 
among the generation Z. Although students declare a wide variety of manifestations of religiosity, 
the relationship between religion and the existential understanding of the world is clear. Images 
of the sacred go beyond students’ religious worldview, which is due to the way knowledge about 
reality is constructed and to the individual need to sacralize knowledge. The comparative analysis 
of the construction of the image of the sacred by Muslim and Orthodox centennials showed some 
differences: Muslims are more religious; religious tradition seems to be transmitted from generation 
to generation mainly by the Muslim part of the Gen Z, and, on the contrary, is constructed by Orthodox 
students in the current social context. However, there is a general trend — religious identity of the 
believer is not strictly based on a certain tradition but is constructed with available knowledge and 
changes with new information, which is a typical feature of the generation Z.

Key words: religion; student youth; Generation Z; religious representations; social construc-
tion; social reality; identity
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Аннотация. Даже самым «невооруженным» глазом сложно не заметить все большее 
распространение татуировок в российском обществе (вне каких-либо поколенческих, гендер-
ных, профессиональных и социальных границ), что делает татуирование важным объектом 
социологического анализа и требует прочерчивания его предметного поля, поскольку татуи-
ровка — древний социальный феномен и давно попала в фокус междисциплинарного инте-
реса (историков, антропологов, философов, искусствоведов, культурологов и др.). В статье 
тезисно обозначено данное предметное поле, которое включает в себя несколько тематиче-
ских блоков. Во-первых, это причины популяризации татуирования в социальной истории 
последних столетий: результаты колониальной эпохи; интерес к другим культурам; «марки-
ровка» субкультур; расширение перечисленных «нишевых» причин популярности татуиров-
ки за пределы определенных социальных/профессиональных групп и субкультур (массовое 
распространение тату в современном потребительской культуре). Во-вторых, концептуаль-
ные основания социологического изучения функционально-символических особенностей 
татуирования: «критическая теория»; концепции субкультур; модели идентичности; гендер-
ный подход в русле исследований идентичности; социологические теории тела. Специфику 
социологического анализа тату определяет фокус на ее функциях в заданном социальном 
контексте, который задает массовая потребительская культура информационного общества 
и отчасти субкультурные и «элитарно»-референтные группы. В-третьих, возможности эм-
пирического изучения татуирования вне социально-антропологического (историко-визу-
ального или семиотико-символического) поля — с точки зрения сложившихся социальных 
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представлений. В распоряжении социолога есть два основных методических инструмента: 
массовые репрезентативные опросы и полуформализованные (экспертные в широком смысле 
слова) интервью. В статье представлены результаты общероссийского опроса, проведенного 
ВЦИОМ в 2019 году, и разведывательного онлайн-анкетирования, дополненного полуформа-
лизованными интервью и показавшего выраженную тенденцию социальной «нормализации» 
татуирования в российском обществе — как широко распространенного и нейтрально вос-
принимаемого способа (эстетико-декоративного) самовыражения.

Ключевые слова: татуировка; социологический анализ; массовая культура; субкульту-
ра; функции тату; самовыражение; социокультурный контекст; опрос; интервью; социальная 
нормализация; социальные представления

В последние годы татуирование обретает в российском обществе все 
большую популярность [см., напр.: 1; 56], оставаясь, по сути, вне сферы со-
циологического анализа [см., напр.: 12; 24]. Судя по тому, как много людей 
вокруг каждого из нас имеют татуировки, желание нанести тату может воз-
никнуть как у очень молодого человека, так и у достаточно зрелого и обла-
дающего определенным общественным статусом, что явно свидетельствует 
о расширении функциональных возможностей татуировки скорее в художе-
ственной, чем в утилитарной плоскости, хотя правильнее было бы говорить 
о непрекращающихся на протяжении социальной истории «экспериментах» 
с трансформацией человеческого тела [см., напр.: 35] в интересах его разноо-
бразного «участия» в общественной жизни. В ходе социализации наш внеш-
ний облик неизбежно меняется, подстраиваясь под нормы социокультурной 
действительности, следуя стандартам, диктуемым непосредственным соци-
альным окружением и референтными группами, однако в последние деся-
тилетия все активнее развиваются индустрии, связанные с модификацией 
телесного облика [см., напр.: 22] и телесных практик [см., напр.: 14]: потреби-
тельская культура предоставляет все больше технологических возможностей 
для преображения тела, в том числе посредством татуирования.

С определенной долей условности можно выделить следующие причи-
ны популяризации татуирования в социальной истории последних столетий: 
результаты колониальной эпохи (например, мореплаватели привозили «дика-
рей» с татуировками для демонстрации просвещенной публике в качестве раз-
влечения) [17. С. 53–58]; интерес к другим культурам (скажем, популяризация 
татуировок в японском стиле среди российской аристократии [17. C. 58–65]); 
«маркировка» субкультур (в частности, среди популярных музыкантов 
и байкеров [17. C. 77]); а с 1980-х годов наблюдается расширение перечислен-
ных «нишевых» причин популярности татуировки за пределы определенных 
социальных/профессиональных групп и субкультур. Массовое распростра-
нение татуировки в современном потребительской культуре лишило иссле-
дователей возможности сводить ее функции к «маркировке» социального 
статуса, родовой принадлежности или магических обрядов — сегодня речь 
идет о психологических, исторических, культурологических и социологиче-
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ских аспектах татуирования, причем лишенного прежней более или менее 
однозначной интерпретации в конкретных (со) обществах и культурах (пози-
тивной или негативной). Претерпев множество трансформаций, татуировки 
сегодня вызывают самые разные и нередко противоречивые оценки в любом 
обществе — от практически произведений искусства до способа самовыра-
жения и даже маркера аморальности, т.е. в нынешнем восприятии тату пе-
реплетаются ее многочисленные исторические значения (маркер возраста, 
показатель статуса, оберег и пр.).

Соответственно, возникает вопрос, в каких контекстуальных рамках 
татуирование может рассматриваться в социологии. Не претендуя на закон-
ченность предлагаемой схемы, попробуем обозначить основные концепту-
альные и эмпирические варианты социологического анализа татуировки. 
Теоретические исследования функционально-символических особенностей 
татуирования, как правило, опираются на один из концептуальных подхо-
дов: «критическую теорию» Франкфуртской школы [см., напр.: 69], прежде 
всего на понятия субкультурного эскапизма и протестного поведения как 
характеризующие главное противоречие современности (между автономи-
ей личности и диктатом социального в мире, пропущенном через жернова 
культурной индустрии [см., напр.: 52]), т.е. посредством татуировки человек 
может реализовать осознанную потребность в автономии и контролируемом 
конструировании личной идентичности вопреки социально санкционирован-
ным образцам); теории субкультур [см., напр.: 2; 4; 26; 57; 61] — подчеркива-
ют не девиантный, а социально-конструктивистский потенциал татуировки 
как атрибута субкультур, пусть нередко и протестного характера [70], хотя 
сегодня подобный протест «из групповой идеологии превратился в личную 
философию» [7. С. 156]; теории идентичности [см., напр.: 64] как сочетания 
социального и личного модусов самоконструирования (татуирование способ-
ствует формированию идентичности посредством телесного маркирования 
принадлежности к определенной группе или своей уникальности); гендер-
ный подход в русле исследований идентичности [см., напр.: 67; 72] (татуиро-
вание как инструмент визуального признания или отрицания гендерных сте-
реотипов маскулинности и феминности, навязываемых массовой культурой 
и рекламной индустрией); социологические теории тела [см., напр.: 13; 32] — 
рассматривают татуировки в контексте социокультурной детерминации те-
лесных практик [см., напр.: 11; 12; 15; 19; 41] (телесность как важный элемент 
социальной коммуникации, а татуировки — как один из ее «языков» наря-
ду с иными вербальными и невербальными «языками», владение которыми 
способствует успешной социализации, повышает возможности социальной 
адаптации и снижает уровень социальной напряженности [1; 16; 21; 43]).

Иными словами, тело «есть первый и наиболее естественный инстру-
мент человека или, если выражаться более точно и не говорить об инструмен-
те… то первый и наиболее естественный технический объект и в то же время 
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техническое средство человека» [16. С. 311], а татуирование — инструмент/
вид социального действия, поскольку «через свое отношение к телу мы мо-
жем выразить свою идентичность, репрезентировать себя в социальном 
мире» [20. С. 561]. В современном обществе оказывается, что «в наборе по-
требления есть объект более прекрасный, более драгоценный, более яркий, 
чем все другие, более нагруженный коннотациями, чем автомобиль, объект, 
который, однако, все их подытоживает: это — тело» [5. С. 89] как элемент со-
циальной коммуникации и способ достижения разных целей. «Современное 
общество формирует в нас убеждение, что внешность, приближенная к су-
ществующим в данной культуре эталонам красоты, рассматривается лица-
ми противоположного пола как сексуально привлекательная, что повышает 
шансы на успех в любовных отношениях, выборе наиболее привлекательного 
партнера, повышает конкурентоспособность в создании семьи» [20. С. 561]. 
В результате мы наблюдаем, с одной стороны, популяризацию практик тату-
ирования для изменения своей телесности (чтобы выделиться из толпы или, 
напротив, слиться с ее стандартами); с другой стороны, татуировка как спо-
соб коммуникации и социокультурный феномен меняется под воздействием 
социальных запросов и требований. Последние могут быть жестко принуди-
тельными [48], особенно в таких закрытых институциях, как тюрьмы, больни-
цы и армия, однако М. Фуко ввел и термин «биополитика» [49] для обозначе-
ния совокупности политических механизмов управления (включая контроль 
и манипуляцию) всеми жизненными практиками, включая телесные [50].

Таким образом, специфику социологического анализа татуирования опре-
деляет фокус на ее функциях в заданном социальном контексте. Например, 
если мы говорим о классическом теннисовском разделении (со) обществ 
на традиционные (гемайншафтные) и современные (гезельшафтные) [44], 
то такой «контекст» татуирования позволяет проследить трансформацию 
его характера от преимущественно религиозно-культурного (символический 
«текст») и даже социально обязательного (маркирование статусных иерархий) 
в традиционных сообществах до выраженно личностного (индивидуальные 
предпочтения эстетического или иного свойства) и по определению не столь 
функционального [71] в современных обществах, но при неизменном сохра-
нении функций самодекорирования и социальной самопрезентации (пусть 
сегодня и не в таких масштабах, как в традиционных обществах, но тату де-
монстрирует факт «взросления» и обретения нового социального статуса).

В современных реалиях широким контекстуальным фреймом татуирова-
ния выступает массовая культура информационного общества, более «лока-
лизованным» контекстом — конкретная субкультура. В первом случае речь 
идет о массовом характере татуирования (по сравнению с предыдущими эпо-
хами) вследствие изменений образа жизни, появления новых форм общения 
и развития информационных технологий (в частности, распространения со-
циальных сетей, популяризующих тату) [6; 8; 34; 40]. Массовость как таковая 
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неоднозначно оценивается в повседневном и научном дискурсах: критикуется 
за стандартизацию и унификацию (гомогенизацию вкусов, устранение разно-
образия в культурном «производстве» и пассивное восприятие его продуктов, 
коммерциализацию и торжество стереотипов) [39; 53], но одобряется за ши-
рокий спектр возможностей самовыражения за пределами ограниченного 
элитарного круга [18] или же принимается как данность — социокультурная 
доминанта современности [30]. Именно массовость ответственна за очевид-
ный даже обывателю расцвет тату-культуры [62], поэтому в последние деся-
тилетия татуировка стала восприниматься как неотъемлемая часть культуры 
с многовековой историей [21], отражающая особенности современного мира, 
не являющаяся прерогативой исключительно молодых поколений и способ-
ная выполнять не только декоративную, но и знаково-символическую функ-
цию социального «языка».

Во втором, субкультурном, контексте татуировка выступает как инстру-
мент визуального опознавания «своих», однако опять же в несколько расши-
ренном (по сравнению с предшествующими десятилетиями) смысле [25; 51]. 
Если первоначально понятие субкультуры (и ее радиально-протестной вер-
сии — контркультуры) было связано с молодежными движениями, которые 
характеризовались неформальностью, антиавторитарностью, несогласием 
с традиционными ценностями и образом жизни (прежде всего, взрослых 
поколений), то сегодня данное понятие применяется для описания практи-
чески любых относительно устойчивых групп, которые имеют общие ин-
тересы, ценности, нормы поведения и символику, несколько отличающиеся 
от аналогичных характеристик доминирующей культуры и тем самым спо-
собствующие одновременно индивидуальному самовыражению и групповой 
самоидентификации. В молодежных субкультурах «визуальный аспект (та-
туировка, пирсинг, скарификация и т.д.) является главным “опознавательным 
элементом” в среде приверженцев — так они отождествляют себя с группой 
и находят себе подобных в основной культуре» [29. С. 6–7]. Символика та-
туировок служит индикатором особой социокультурной и ценностно-норма-
тивной среды, в которой функционирует субкультура, поэтому анализ этой 
символики может дать представление о мировоззрении и ценностях субкуль-
туры, а также о ее социальном положении и степени социального (не) бла-
гополучия [23; 37; 38], и не следует сводить субкультуру к исключительно 
молодежному феномену (например, байкеры по возрастному разбросу совсем 
не молодежная, а многопоколенная маскулинно-ориентированная субкульту-
ра [9; 26; 31]).

Помимо попыток концептуального анализа татуирования социологи 
пытаются разработать и операциональное определение татуировки в ин-
тересах ее эмпирического изучения. Как и на теоретическом уровне, здесь 
мы опираемся на широкий междисциплинарный опыт, прежде всего соци-
ально-антропологические исследования татуирования в разных (суб) куль-
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турах (не только радикально отличающихся образом жизни от современных 
постиндустриальных обществ), реализуемые методом включенного наблюде-
ния (с включением элементов визуальной социологии). Например, татуировки 
играют важную роль в российской (и не только) тюремной субкультуре — как 
средство коммуникации для «своих» и своего рода «отметка» о принадлеж-
ности к этой среде даже за пределами тюремных стен. В криминальной суб-
культуре для ее членов тату отражают прошлые и настоящие криминальные 
связи и преступления своих носителей, а для исследователей выступают как 
особый «язык» конкретного сообщества (маркеры позиций в криминальной 
иерархии, социально-профессионального статуса в преступном сообществе, 
вида совершенного преступления, срока и места отбывания наказания и т.д.).

Конечно, в тюремные татуировки могут быть включены изображения 
с иным символическим смыслом, связанным с мистическими верования-
ми или личностными интересами. Кроме того, криминальная субкультура 
не статична, меняется со временем, проникает в широкие социальные слои 
и, в свою очередь, испытывает влияние новых массовых веяний, поэтому се-
годня некоторые татуировки, которые прежде символизировали определен-
ные преступные связи или принадлежность к криминальной группировке, 
либо изменили свое значение, либо обрели новые (контекстуально зависимые) 
трактовки. Была реконструирована следующая типология криминальных та-
туировок по критерию их содержания на стыке тюремной субкультуры и по-
вседневности [42. С. 76]: информационно-иерархические тату (индикатор по-
зиции в криминальной иерархии и инструмент контроля за поведением членов 
криминальной субкультуры); личностно-установочные (маркеры биографи-
ческих событий и личного отношения татуированного к разным социальным 
группам, событиям или видам деятельности); сигнально-обособительные 
(средство коммуникации внутри преступной среды и опознавания «своих»); 
тюремные (свидетельствуют о пребывании в местах лишения свободы); па-
мятные (наносятся в память о важных событиях, связанных с тюремным или 
внетюремным прошлым); сексуально-эротические (отражают мечтания о бу-
дущих сексуальных контактах и/или сексуальную идентичность).

Поскольку социологический анализ татуировок в массовой культуре 
фокусируется на них как маркере социокультурных изменений (в отноше-
нии тела, пола, идентичности и т.д.), необходимо понимать доминирующие/
устойчивые социальные представления о татуировании, что требует прове-
дения массовых социологических опросов. Один из наиболее показательных 
был реализован ВЦИОМ в 2019 году и показал [33]: татуировка (или несколь-
ко) были только у каждого десятого россиянина, причем чаще у мужчин, 
чем у женщин (18 % против 5 %), и затруднившихся с ответом на этот вопрос 
не было (т.е. он не имеет сензитивного характера); основными причинами 
татуирования оказались «глупость и молодость» (30 %) и «служба в армии» 
(29 %), каждый пятый «просто захотел сделать татуировку» (19 %), причем 
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глупостью и молодостью объясняют свою татуировку, прежде всего, люди 
старше 60 лет (59 %), и каждый третий в этой возрастной группе сделал та-
туировку в армии, в следующей когорте — 45–59-летних — уже каждый 
второй, среди 35–44-летних таковых 38 %, а затем доля сокращается до нуля 
у самых молодых, т.е. «традиция» набивать тату в память о службе в армии 
сходит на нет. Обратная тенденция наблюдается по двум другим причинам 
сделать татуировку: 18–24-летние объясняют этот порыв просто желани-
ем иметь тату, 28 % — тем, что считают это красивым; среди 25–34-летних 
соотношение меняется на, соответственно, 40 % и 8 %, т.е. личный выбор 
становится основной причиной нанесения тату. Как правило, россияне ви-
дят в татуировке реализацию стремления выделиться (43 %) либо дань моде 
(41 %), несколько реже (27 %) считают татуировку маркером пребывания в за-
ключении (хотя среди тех, кто имеет татуировку, данную причину указали 
только 2 %), каждый пятый считает тату способом украсить себя, каждый 
десятый — символом принадлежности к какой-то группе. К людям с татуи-
ровками россияне относятся скорее безразлично (58 %), чем негативно (не по-
нимая — 15 %, осуждая — 12 %) или позитивно (понимая — 13 %, поддержи-
вая — 2 %), но не затрудняясь выразить свою позицию.

Более поздних общероссийских опросов по проблематике татуирования 
мы не обнаружили, поэтому был проведен разведывательный онлайн опрос, 
не претендующий на генерализации, а призванный зафиксировать некие 
тренды отношения к татуировкам, к тем, кто их имеет, а также представ-
ления о мотивах и причинах сделать тату. В онлайн-анкетировании приня-
ли участие менее 200 человек, преимущественно молодежь, а для уточнения 
реконструированной по результатам опроса картины было проведено три 
полуформализованных интервью — с женщиной и мужчиной, имеющими 
татуировки, и «экспертом» — тату-мастером. Как показали результаты он-
лайн-анкетирования, татуировку имеет каждый третий (32 %), и чаще все-
го это девушки (42 % против 15 %). Среди тех, у кого нет татуировок, лишь 
у каждого десятого большинство знакомых татуированы, а у большинства 
(80 %) лишь несколько, т.е. татуировка стала настолько распространенным 
явлением в российском обществе, что практически у каждого (уточним: мо-
лодого) человека без татуировок в окружении есть несколько человек с тату. 
41 % в этой группе хотели бы сделать тату (мужчины несколько чаще — 45 % 
против 38 %, но, видимо, реже решаются на данный шаг), и основной мотив 
татуирования (98 %) — эстетический (декорирование тела), реже в память 
о важном событии (64 %), чтобы подчеркнуть свою уникальность (37 %), 
не дополнительно «украсить» себя, а напротив, скрыть некоторые телесные 
«изъяны» типа шрама (17 %), т.е. доминируют личностные мотивы. Те, кто 
не имеет татуировок и категорически не хочет их делать, объясняют свое не-
желание также эстетически-декоративными соображениями — татуировка 
может надоесть, и они будут жалеть, что ее сделали (84 %), значительно реже 
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упоминается незаинтересованность в подобном способе модификации своего 
тела и нежелание делать тату в текущий момент времени, не исключая такую 
возможность в будущем (по 53 %), т.е. и в отказе от татуирования доминиру-
ют исключительно личностные причины.

Приоритетно личностное восприятие татуировки молодежью под-
тверждается и доминирующими ассоциациями с тату: более трети (37 %) 
видят в них некие символические, наполненные смыслом рисунки, 15 % 
ассоциируют их с эстетикой, красотой и искусством, 11 % — с инструмен-
том свободного самовыражения и проявлением индивидуальности, причем 
примерно столько же опрошенных связывают татуировку с вредом, порчей 
внешности и грязью (10 %) или с субкультурами (12 %). Соответственно, 
и к людям с татуировками опрошенные относятся нейтрально (64 % — все 
равно, есть у человека тату или нет) или положительно (31 %; женщины 
чаще — 37 % против 24 %), причем мотивы положительного отношения 
предельно просты — внешняя привлекательность татуированных людей 
(90 % в этой группе) или же их необычность и смелость (74 %), хотя важно 
отметить, что все отвечавшие на этот вопрос имеют положительный опыт 
общения с людьми, у которых есть татуировки, т.е. такой опыт, видимо, 
устраняет любые негативные стереотипы в отношении татуировок (если та-
ковые у человека были прежде).

Как правило, обладатели татуировок сделали первую тату в возрасте 
18–22 лет (70 %), каждый пятый — в 14–17 лет, видимо, стремясь выразить 
свою индивидуальность и взрослость в обществе, где татуирование стало 
предельно доступным (очевидно, что подросткам нужно разрешение и фи-
нансовая поддержка родителей для татуирования, и многие родители со-
глашаются поддержать ребенка в этом решении). Кроме того, татуирование 
стало однозначно восприниматься как профессиональная индустрия — две 
трети татуированных сделали первую татуировку в тату-салоне, и толь-
ко каждый четвертый — на дому (нередки случаи, когда человек набивает 
первое (и не только) тату «по знакомству»). Большинство (82 %) респонден-
тов с татуировками планируют сделать еще тату в будущем и видят в них, 
в первую очередь, средство украшения тела, каждый второй — способ зафик-
сировать в телесной «памяти» значимое событие своей жизни, каждый пя-
тый — возможность показать свою уникальность, самовыразиться, тогда как 
следование моде и демонстрация приверженности какой-либо субкультуре/
идеологии — самые редкие причины татуирования (7 % и 3 % соответствен-
но), т.е. очевидна скорее эмоциональная, чем рациональная его мотивация. 
Большинство опрошенных с татуировками считают свой опыт татуирования 
удачным, каждый седьмой время от времени сталкивается с некоторым не-
пониманием/негативом, но «в целом все в порядке», причем никто из тех, кто 
сделал татуировку, не жалеет об этом и не хочет избавиться от тату. В значи-
тельной степени это может объясняться реакцией окружающих: 43 % полага-
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ют, что большинству совершенно все равно, есть у человека татуировка или 
нет, 40 % неоднократно выслушивали комплименты в адрес своих татуиро-
вок, и только 13 % сталкивались с негативной реакцией.

Таким образом, по результатам онлайн-опроса, несмотря на его разведы-
вательный характер, можно сделать вывод о тенденции социальной «норма-
лизации» татуирования в российском обществе как варианта самовыражения 
посредством украшения тела. Проведенные полуформализованные интервью 
подтвердили этот вывод, как и «массовизацию» татуирования, поскольку 
не наблюдается никакой взаимосвязи между наличием тату и родом деятель-
ности, хобби или семейным положением, возрастом или полом, и основная 
причина сделать татуировку — «просто понравилась», «просто захотелось», 
причем независимо от наличия или отсутствия в окружении людей с тату-
ировками — у кого-то таких знакомых «нет вообще», а у кого-то «много 
друзей и много татуировок». Что касается стремления самоутвердиться с по-
мощью татуировки, то и здесь мнения расходятся: у кого-то татуировка никак 
не повлияла на самовосприятие — «не зависело от татуировок, наверное, 
они не влияли никак на самооценку»; «особо ничего не изменилось, но я знаю 
людей, которым это помогает самоутвердиться»; «насчет самоуважения, 
самооценки не знаю… вообще на эту тему не думал». Тот факт, что никто 
не жалеет ни об одной своей татуировке, говорит скорее об обдуманности, 
чем о спонтанности такого решения: «никогда не сожалел ни об одной тату-
ировке»; «не зря сделал и, разумеется, не хотел ничего переделывать, сделал 
то, что хотел». Столь же разнообразны и наблюдения информантов за окру-
жающими с точки зрения отношения к тату: «я знаю людей, которые набива-
ют тату, потому что это модно… сегодняшние модные веяния», но «есть 
профессии, где татуировки не допускаются», «в основном татуировки де-
лают женщины… и нынешняя молодежь». Однако, «если ты набьешь что-
то оскорбляющее… или свастику, которая в нашем обществе нарушает 
нормы морали… то тогда татушки не прокатят» — вызовут негативную 
реакцию окружающих. Информанты категорически отрицают, что татуи-
ровки — некая социальная девиация: «социальный порядок могут нарушать 
невоспитанные люди, но никак не наличие татуировки», поэтому ни в коем 
случае нельзя вводить санкции против тату: «вводить санкции — не приведи 
Господь!».

Безусловно, можно говорить о тенденции рутинизации татуирования 
в современном российском обществе в соответствии с этапами конструиро-
вания социального феномена в социально-феноменологической перспективе: 
габитуализация — опривычивание тату как способа эстетически-символиче-
ского декорирования человеческого тела; типизация — оформление функци-
ональных детерминант татуирования в разных по широте социального ох-
вата контекстах; институционализация — кодификация «языка» татуировок 
в рамках конкретных субкультур и формирование коммерчески успешной 
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и технологически оснащенной профессиональной тату-индустрии; легитима-
ция — восприятие татуировок как социальной «нормы». В результате основ-
ным мотивом татуирования сегодня выступает самовыражение: «молодыми 
людьми движут не столько эстетические предпочтения, сколько мотивы, от-
ражающие их личность и характер, стремление запечатлеть результат своего 
поиска как неотъемлемую часть себя и своей жизни» [55. С. 107]. Безусловно, 
массовая культура влияет на татуировки, формируя идеалы красоты, моды 
и стиля жизни, которые отражаются в выборе, технологиях и популярности 
татуировки. С другой стороны, и татуировки влияют на массовую культу-
ру — выступая в качестве инструмента самовыражения и индивидуализации 
популярных личностей (в социологической терминологии это значимые дру-
гие или референтные группы), конкретные татуировки начинают тиражи-
роваться их последователями, т.е. становятся частью (суб) культурной иден-
тичности и групповой «маркировки своих», причем это может происходить 
и в протестном формате — отрицания норм и стереотипов массовой культу-
ры посредством «телесных знаковых элементов внешнего облика».
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Abstract. Even with the most “naked” eye it is difficult not to notice the growing prevalence 
of tattoos in the Russian society (beyond any generational, gender, professional or social boundaries), 
which makes tattooing an important object of sociological analysis and requires identifying its 
subject field, since tattooing is such an ancient social phenomenon that it has long been the focus 
of interdisciplinary research (historical, anthropological, philosophical, art-historical, cultural studies, 
etc.). The article outlines this subject field as consisting of several thematic blocks. First, these are reasons 
for the popularization of tattooing in the social history of recent centuries: the results of the colonial 
era; interest in other cultures; “labeling” of subcultures; expansion of the listed “niche” reasons beyond 
certain social/professional groups and subcultures (mass distribution of tattoos in the contemporary 
consumer culture). Second, the conceptual foundations of the sociological study of the functional-
symbolic features of tattooing: the “critical theory”; theories of subcultures; identity theories; gender 
approach within identity research; sociological theories of the body. Undoubtedly, the specificity of the 
sociological analysis of tattooing is the focus on its functions in a given social context, which today 
is set by the mass consumer culture of the information society and, in part, by various subcultural 
and “elite”-reference groups. Third, the possibility of empirical study of tattooing outside the social-
anthropological (historical-visual or semiotic-symbolic) field — in the perspective of highlighting 
existing/sustainable social representations about tattooing. Sociologists have two main methodological 
tools: mass representative surveys and semi-formalized (expert in the broad sense of the word) 
interviews. The article presents the results of the all-Russian survey conducted by WCIOM in 2019 
and of the small online survey supplemented by semi-structured interviews, which showed a clearly 
expressed trend of social ‘normalization’ of tattooing in the Russian society as mainly a widespread 
and a generally neutrally perceived method of (aesthetic and decorative) self-expression.

Key words: tattoo; sociological analysis; mass culture; subculture; tattoo functions; self-ex-
pression; social-cultural context; survey; interview; social normalization; social representations
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Аннотация. В статье рассмотрены каналы рекрутирования и карьерные траектории 
ключевых чиновников министерств социального блока российского правительства на основе 
биографической базы данных (104 заместителей министров и директоров департаментов ше-
сти министерств). Исследование показало, что важнейшая характеристика карьеры чиновни-
ка — бюрократическая профессионализация, а главный канал рекрутирования — федеральная 
администрация, причем большинство перед назначением на нынешнюю должность работали 
в своем министерстве, что (хотя и необязательно) говорит о важности меритократического 
отбора, основанного на компетентности. Впрочем, чиновников с карьерой преимущественно 
в федеральной администрации, особенно в одном министерстве, меньшинство (в социаль-
ных министерствах внутриведомственное рекрутирование выражено слабее, чем в более вли-
ятельных и престижных экономических министерствах, что может говорить об их меньшей 
автономии). Наблюдается межведомственная мобильность, причем ряд чиновников вышел 
из финансовых министерств, что может усиливать их влияние на социальный блок, способ-
ствуя формированию неолиберальной политики. Самый значимый после административной 
сферы «поставщик» чиновников — подведомственные министерствам социальные организа-
ции (учреждения науки, образования, здравоохранения, социального обеспечения, культуры 
и спорта). Бизнес занимает относительно скромное место в качестве канала рекрутирования 
руководителей социальных министерств. Поскольку большинство таких министерств регу-
лируют в основном не компании, а некоммерческие учреждения, бизнес слабо заинтересо-
ван в «колонизации» ключевых позиций в них; его профессиональные компетенции менее 
востребованы, а функциональное взаимодействие с чиновниками, которое могло бы способ-
ствовать формированию знакомств и связей, облегчающих обмен кадрами, не столь развито. 
При этом опыт работы в бизнесе, региональных администрациях и социальных организа-
циях встречается чаще, а внутриведомственный опыт реже среди заместителей министров. 
Выделяются министерства с особенно выраженным внутриведомственным рекрутированием 
и министерства с относительно развитым рекрутированием из бизнеса, в некоторых мини-
стерствах имеют место пересечения между министрами и их подчиненными в предшествую-
щей карьере, что может указывать на патримониальный характер отбора.
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Карьеру и каналы рекрутирования федеральной административной 
элиты, включая руководителей социальных министерств, следует изучать 
по ряду соображений. Во-первых, иначе трудно понять критерии отбора чи-
новников (например, имеет ли отбор меритократический характер, основыва-
ясь на компетентности, или, напротив, важнейшую роль играют личные свя-
зи) и определить тип бюрократии («веберовская», неопатримониальная и пр.). 
Во-вторых, такой анализ «выявляет» структуру социально-политической 
власти, которая лежит в основе рекрутирования элит. Речь идет о специфи-
ке взаимоотношений властных институтов (административных, политиче-
ских, экономических), которые могут проявляться в карьерных траекториях 
и одновременно закрепляться ими. В-третьих, социально-профессиональ-
ный опыт и карьера чиновников интересны еще и потому, что могут влиять 
на их установки и поведение [12], а следовательно, на политику государства 
в разных сферах, включая социальную. Например, сверхпредставленность 
в административной элите выходцев из тех или иных социально-профессио-
нальных категорий может обусловливать склонность чиновников к преиму-
щественному учету их интересов за счет других групп. Кроме того, предше-
ствующий карьерный опыт во многом определяет особенности компетенций 
чиновников, тем самым влияя на качество и эффективность работы админи-
стративных органов.

Наиболее изучены источники рекрутирования и карьерные траектории 
административной элиты, в том числе руководителей социальных мини-
стерств в развитых капиталистических странах, между которыми обна-
ружены значительные различия. Так, к закрытому, гильдейскому спосо-
бу рекрутирования тяготеют Япония и Италия [7. С. 70–72; 8. С. 24; 9; 20. 
С. 288–289; 21. С. 222–224; 26]: для их административных элит характерны 
пожизненная занятость в одном министерстве, низкая межведомственная 
мобильность и незначительный приток в высшую министерскую бюрокра-
тию извне (из коммерческого сектора, политической сферы и пр.). Иная си-
туация в США: хотя карьерная гражданская служба здесь развита, и многие 
ключевые чиновники являются выходцами из федеральных исполнитель-
ных органов, их внешнее рекрутирование весьма распространено [13; 22; 
23; 24]. Частный сектор (коммерческий и некоммерческий) — важный 
(нередко прямой) поставщик чиновников, а вот опыт работы в федераль-
ном парламенте (Конгрессе) имеют немногие. При этом отдельные мини-
стерства характеризуются своими особенностями: так, для Министерства 
труда характерно рекрутирование чиновников из числа функционеров 
крупнейших профсоюзов, а для экономических министерств — из бизне-
са [22. С. 90–92; 23. С. 222–224]. Другую картину мы наблюдаем в Германии 
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и Великобритании: хотя более или менее непосредственное рекрутиро-
вание извне (например, из бизнеса) на ключевые бюрократические посты 
встречается редко, в начале карьеры многие высшие чиновники были за-
няты за пределами административной сферы и государственного сектора 
[10; 17; 28], и распространена межведомственная мобильность. В последние 
десятилетия межсекторная мобильность и рекрутирование в администра-
тивную элиту извне бюрократического аппарата, в том числе из бизнеса, 
растут, а доля чиновников с непрерывными бюрократическими карьерами 
снижается [11. С. 407–408; 15. С. 54; 16. С. 25–29; 27. С. 746, 748; 29. С. 96–97], 
что связано с реформой гражданской службы в духе парадигмы нового го-
сударственного менеджмента.

В России исследования каналов рекрутирования и карьер руководящих 
деятелей федеральных министерств [1; 3; 4; 5; 14; 19; 25] показали, что ад-
министративные структуры, прежде всего федерального уровня, служат 
основным их поставщиком, и существенная доля чиновников провела всю 
или основную часть карьеры в одном министерстве (особенно это типично 
для Министерства здравоохранения) [19. С. 364]. В целом карьерных бюро-
кратов много в рядах ключевых чиновников, но их доля варьирует по ми-
нистерствам (например, они преобладают в руководстве Министерства 
труда [1. С. 92]). Главный источник высших кадров министерств за преде-
лами системы административной власти — подведомственные им отрасли 
(особенно в Министерстве образования и науки и Министерстве здравоох-
ранения [1. С. 92]). Для экономических министерств характерна практика 
назначения на руководящие посты выходцев из регулируемых компаний [5]. 
Напротив, роль представительных органов, включая федеральную легисла-
туру, как поставщика руководящих деятелей министерств незначительна. 
Кроме того, имеют место (хотя не очень распространены) пересечения меж-
ду министрами и их подчиненными в карьере, предшествующей вхождению 
в нынешнюю должность, что может говорить о важности личных связей в от-
боре кадров [14].

Несмотря на значимость проведенных исследований, ни одно из них 
не было посвящено федеральным министерствам социального блока, 
а охватывало и другие исполнительные органы общенационального 
уровня. Отдельное исследование социальных министерств необходимо, 
чтобы детально рассмотреть важнейшие тенденции и факторы рекрути-
рования их руководящего состава, сравнить карьеры чиновников, отно-
сящихся к разным министерствам и категориям должностных лиц, а так-
же «бассейны» рекрутирования чиновников социальных министерств 
и руководства экономических министерств (последнее было изучено 
в 2021 году [5]), что позволит выявить специфику рекрутирования чи-
новников в зависимости от функциональной специализации федераль-
ных органов исполнительной власти.
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Объект нашего исследования — высокопоставленные чиновни-
ки шести министерств социального блока российского правительства: 
Министерство науки и высшего образования, Министерство просвеще-
ния, Министерство здравоохранения, Министерство труда и социальной 
защиты, Министерство культуры и Министерство спорта. В исследуе-
мую совокупность включены чиновники, которые занимают в аппарате 
министерств позиции (за исключением временно исполняющих обязан-
ности) заместителей министра (ЗМ) и директоров департаментов (ДД), 
т.е. высшая группа должностей государственной гражданской службы 
в категории «руководители» (1). Биографическая анкета, заполненная 
на каждого из них по состоянию на август 2023 года, включает сведения 
о карьере, предшествующей назначению на нынешнюю должность. В ка-
честве источников информации использовались сайты органов власти, 
коммерческих и других организаций, документы компаний, биографи-
ческие интернет-порталы, материалы СМИ. Поскольку не на всех чинов-
ников удалось найти биографическую информацию, то, как показывает 
таблица 1, исследуемая совокупность составила 94 % генеральной (100 % 
ЗМ и 90 % ДД).

Таблица 1

Генеральная совокупность (ГС) и исследуемая совокупность (ИС) (чел.)

Министерство

ЗМ ДД Все чиновники Все чиновники

ГС ИС ГС ИС ГС ИС

Минтруда 5 5 12 12 17 17

Минобрнауки 8 8 19 19 27 27

Минпросвещения 6 6 11 10 17 16

Минкультуры 4 4 8 5 12 9

Минспорта 5 5 9 8 14 13

Минздрав 10 10 14 12 24 22

Всего 38 38 73 66 111 104

В таблице 2 представлены каналы рекрутирования высокопостав-
ленных чиновников социальных министерств: у чиновников доминирует 
опыт работы в административных органах, в меньшей степени распро-
странена работа в организациях социальной сферы, опыт в бизнесе встре-
чается гораздо реже, а органы представительной власти малозначимы 
в качестве поставщиков чиновников. Лишь в некоторых ведомствах есть 
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руководители с законодательным опытом, например, бывший председа-
тель комитета Государственной Думы по труду, социальной политике 
и делам ветеранов О.Ю. Баталина — заместитель министра труда и со-
циальной защиты; также опыт членства в региональных легислатурах 
имеют по одному заместителю министра науки и высшего образования 
и министра просвещения. Кстати, и среди министров нет тех, кто име-
ет федеральный парламентский опыт (только министр науки и высше-
го образования В.Н. Фальков ранее был региональным депутатом). Эта 
тенденция понятна: в рамках сложившейся персоналистской автократии 
федеральная легислатура — слабый орган, полностью контролируемый 
президентом, и подотчетность ему исполнительной власти практически 
не наблюдается. Кроме того, логика функционирования законодатель-
ных и исполнительных органов и, соответственно, компетенции, необ-
ходимые для эффективной работы в них, различаются, что, вероятно, 
объясняет слабую востребованность депутатов в рядах министерской 
бюрократии.

Таблица 2

Каналы рекрутирования чиновников социальных министерств, в %

Институциональный 
канал

Наличие
опыта

работы

Должность

Предпред- 
шествующая

нынешней 
должности*

Предшествующая 
нынешней

должности*

Предшествующая 
первой элитной 

должности* в ФА**

Постсоветские 
административные 
органы

88 70 80 73

Коммерческие
организации***

24 6 5 5

Организации 
социальной сферы 
(науки, образования, 
здравоохранения, 
соцобеспечения, 
культуры и спорта)

59 17 12 15

Постсоветские 
представительные 
органы

3 0 2 2

*Здесь и последующих таблицах для наличия опыта и предшествующей должности N = 104, для 
предпредшествующей должности N = 94, для предэлитной должности N = 103.
**Здесь и в последующих таблицах — федеральная администрация. К элитным должностям 
государственной службы отнесены те, что принадлежат к высшей группе должностей категории 
«руководители», но не ниже уровня главы основного структурного подразделения административного 
органа: департамента — в министерствах и аппарате правительства, управления — в администрации 
президента (АП) и федеральных агентствах.
***Здесь и далее без учета чиновников, входивших по должности в советы директоров компаний.
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Опыт работы  
в административных органах  

и бюрократическая профессионализация

Большинство (88 %) высокопоставленных чиновников социаль-
ных министерств имеют предшествующий постсоветский опыт работы 
в административных структурах (Табл. 3), и позиция в них обычно слу-
жила трамплином к нынешней должности, т.е. важнейшая тенденция 
рекрутирования и карьеры этих должностных лиц — административ-
ная (бюрократическая) профессионализация. Как видно из таблицы 3, 
большинство чиновников имеет опыт работы в федеральной админи-
страции (81 %, в экономических министерствах — 83 %), впрочем, толь-
ко у меньшинства (почти трети) такой опыт доминирует в предшеству-
ющей карьере. У большинства (70 %) федеральный административный 
пост стал трамплином к ныне занимаемой позиции (в экономических 
министерствах чаще — 76 %). Реже, но тоже в большинстве случаев, 
чиновники занимали в федеральной администрации предпредшеству-
ющую и предэлитную должности. Иными словами, хотя большинство 
руководителей обладают опытом занятости вне федеральной админи-
стративной системы и «чистых» федеральных бюрократов явное мень-
шинство, на предшествующих этапах карьеры чиновники чаще всего 
были заняты именно в ней. Распространенность опыта работы в адми-
нистрации федерального уровня примерно одинакова в обеих долж-
ностных категориях, но ДД чаще занимали в ней предшествующую 
и предэлитную должности, т.е. чем выше должность министерского 
руководителя, тем реже он напрямую приходит из федеральных адми-
нистративных органов.

Существенны и межведомственные различия: больше всего выход-
цев из федеральной администрации в Минздраве (91 %), глава которого 
до вхождения в должность восемь лет работал в федеральных органах 
исполнительной власти, а меньше всего в Минкультуры (56 %), руко-
водитель которого основную карьеру сделала в коммерческих СМИ. 
Чиновники Минкультуры наименее укоренены в федеральной админи-
страции: лишь треть занимала в ней предшествующую позицию (про-
тив 86 % в Минздраве). В целом рекрутирование руководящей стра-
ты министерств из федеральной бюрократии может быть показателем 
[см.:  6.  С. 40] и в то же время фактором ее автономии от других властных 
институтов и групп. Такая автономия нужна, чтобы чиновники могли об-
уздывать эгоизм особенных интересов в подведомственных им сферах, 
регулировать и агрегировать их, исходя из общегосударственной рацио-
нальности, однако автономия может приводить к отчуждению от обще-
ства, слабой осведомленности о потребностях других институциональ-
ных секторов и недостаточной восприимчивости к ним.
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Среди министерских руководителей выражена бюрократическая профес-
сионализация в узком смысле: согласно данным в таблице 3, у большинства 
чиновников есть предшествующий опыт работы внутри того министерства, 
где они занимают нынешнюю должность, или в родственных министерствах, 
министерствах-предшественниках и подведомственных министерству агент-
ствах и службах, однако этот показатель ниже, чем в среднем в экономических 
министерствах (74 %). Для половины (54 %) социальных чиновников позиция 
в данном министерстве (и родственных ему исполнительных органах) служила 
трамплином к нынешней должности (в экономических министерствах — для 
двух третей), и только у меньшинства была предпредшествующая и предэлит-
ная должность (в экономических министерствах чаще), и продолжительность 
такого опыта работы варьирует — у каждого седьмого руководителя социаль-
ных министерств он составляет 10 и более лет, и у такой же доли доминирует 
в предшествующей карьере. В целом рекрутирование (особенно непосредствен-
ное) из своего министерства на нынешнюю должность довольно распростране-
но, но преимущественно внутриминистерские карьеры редки.

Заметна вариация внутриминистерского рекрутирования по должност-
ным категориям: чем выше уровень администратора, тем чаще он приходит 
напрямую извне министерства, в котором работает [1. С. 89; 5. С. 72]. ДД чаще 
ЗМ имеют опыт работы в своем ведомстве и чаще занимали в нем предшеству-
ющую и предэлитную должность. Вместе с тем среди ЗМ с опытом работы 
в своем ведомстве выше доля работавших там 10 и более лет: 23 % против 9 % 
у ДД. Наблюдаются и различия между министерствами, хотя во всех боль-
шинство руководителей ранее работали в своем министерстве (и родствен-
ных или подведомственных ему органах). Министерство с наиболее развитым 
внутриведомственным рекрутированием — Минздрав (его глава до назначе-
ния восемь лет работал в подведомственном министерству Росздравнадзоре): 
73 % чиновников имеет соответствующий опыт, 68 % пришли из данного ми-
нистерства и родственных органов. Напротив, в Минкультуре только треть 
руководителей до вхождения в нынешнюю должность работала в данном 
ведомстве.

В целом наличие у чиновников предшествующего опыта работы в дан-
ном министерстве может (но необязательно) свидетельствовать о важности 
специализированной компетентности как критерия меритократического 
(и технократического) отбора (в ряде министерств, например в Минздраве, 
она особенно значима). С другой стороны, длительная внутриведомственная 
карьера благоприятствует накоплению социальных связей и складыванию 
патрон-клиентских отношений с вышестоящими чиновниками, которые мо-
гут служить вытягивающим фактором рекрутирования, что характерно для 
патримониального типа отбора [2; 14]. Кроме того, более или менее продол-
жительная карьера в одном министерстве может способствовать развитию 
у чиновников самоидентификации с ним (а не с внешними институтами 
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и группами), лояльности ведомству, корпоративного духа, что позитивно вли-
яет на эффективность функционирования административного органа. Такое 
внутреннее рекрутирование может быть фактором (и важным показателем) 
ведомственной автономии, и его заметно меньшая распространенность в со-
циальных министерствах, видимо, говорит о том, что их автономия слабее, 
чем у более влиятельных и престижных экономических министерств. В свою 
очередь, распространенность рекрутирования вышестоящих бюрократов 
(ЗМ) извне своих министерств, уменьшая возможности карьерного продви-
жения для нижестоящих (ДД), может подрывать их приверженность орга-
низации, моральный дух и эффективность работы [14. С. 19]. Однако нельзя 
забывать и о негативных следствиях ведомственности карьер, которая может 
формировать «бункерный менталитет» и узковедомственный эгоизм, бла-
гоприятствовать соперничеству министерств, препятствовать координации 
их деятельности, подрывать сплоченность и фрагментировать федеральную 
административную элиту [5. С. 74; 18. С. 262; 19].

Противоположная внутриведомственному рекрутированию тенден-
ция — обмен кадрами между органами федеральной администрации, или 
межведомственная карьерная мобильность. Согласно данным в таблице 3, 
27 % чиновников ранее работали в другом федеральном ведомстве: органах 
исполнительной власти (не считая родственных и подведомственных дан-
ному министерству), администрации Президента и аппарате Правительства 
(ниже показателя экономических министерств — 34 %). Однако прямые пе-
реходы из этих органов на ключевые позиции в социальных министерствах 
происходят нечасто: примерно каждый шестой руководитель (почти в рав-
ной степени ЗМ и ДД) занимал там предшествующий пост (вдвое выше, чем 
в экономических министерствах — 9 %). В число министерств, ключевые 
позиции которых относительно доступны для прямых выходцев из других 
федеральных органов, входит Минспорт (31 %), но не Минкультуры. Больше 
всего в социальных министерствах выходцев из финансово-экономических 
ведомств — Минфина (отчасти это связано с тем, что в нем перед назначением 
работал министр труда и социальной защиты А.О. Котяков), Минэкономики 
и Федерального казначейства. Эта тенденция может усиливать влияние 
финансово-экономического блока правительства на его социальный блок, 
способствуя формированию социальной политики неолиберального типа. 
Межведомственная карьерная мобильность может вести к более широкой ло-
яльности и компетентности чиновников и самоидентификации со всей феде-
ральной бюрократией, тем самым способствуя превосходящей ведомствен-
ные границы сплоченности административной элиты.

При всей значимости федеральной власти как источника рекрутирования 
таблица 3 показывает существенное присутствие среди чиновников социаль-
ных министерств выходцев из региональных администраций — примерно 
треть (в экономических министерствах около одной пятой). В целом центра-
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лизация власти при В.В. Путине способствовала движению кадров с регио-
нального уровня на федеральный (и обратно). В плане распространенности 
регионального административного опыта велики различия между должност-
ными стратами: среди ЗМ он встречается примерно вдвое чаще, чем у ДД. 
Среди министерств лидеры по укорененности в администрациях субъектов 
Российской Федерации — Минпросвещения и Минкультуры: для большин-
ства (56 %) их руководителей характерен такой опыт. Также высока доля вы-
ходцев из этих структур в Минтруда (41 %), глава которого большую часть 
карьеры провел в региональных администрациях. Напротив, в Минобрнауки, 
чей глава не имеет административного опыта, лишь каждый шестой чинов-
ник работал в региональной исполнительной власти.

Должности в региональных администрациях, на которых ранее работа-
ли госслужащие социальных министерств, различны: заместители губерна-
торов (председателей правительств), руководители органов исполнительной 
власти (министры) и др. Наблюдается тенденция к соответствию их функций 
в региональной власти специализации федеральных министерств, в которых 
они работают в настоящее время. Для таких региональных чиновников ха-
рактерна компетентность (включая знание региональной специфики), востре-
бованная в соответствующих в министерствах. По роду своей деятельности 
они могут находиться в тесном контакте с руководством соответствующих 
федеральных министерств, что благоприятствует знакомствам и связям, вы-
тягивающим наверх. Тот факт, что, в отличие от МИДа и силовых ведомств, 
социальные министерства имеют аналоги в системе региональной испол-
нительной власти, благоприятствует переходам региональных чиновников 
в федеральную администрацию.

Наиболее широко представлены в министерствах выходцы из админи-
страций Москвы и Московской области. Территориальная близость этих 
органов власти к центральному аппарату министерств, видимо, способству-
ет такому рекрутированию. Кроме того, иногда выходцы из региональной 
исполнительной власти, став министрами, приводили с собой бывших кол-
лег. Прежде всего, это министр труда А.О. Котяков, работавший в исполни-
тельных органах Московской области (министром финансов и министром 
экономики и финансов), откуда в Минтруда пришло еще четыре чиновника. 
Глава Минздрава М.А. Мурашко ранее был министром здравоохранения 
Республики Коми, а одна из его заместителей — заместителем министра 
здравоохранения республики. Такие карьерные пересечения могут указы-
вать на важность личных связей как вытягивающего фактора рекрутиро-
вания и значимость лояльности как критерия отбора (что характерно для 
патримониализма). Видимо, можно говорить о наличии в ряде социальных 
министерств «управленческих команд», сформированных на патрон-кли-
ентской основе. Впрочем, отбор чиновников по личным связям и совмест-
ной работе не нивелирует значение деловых качеств, о которых министру 
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(или иному руководителю) легче судить, если он мог наблюдать трудовую 
деятельность подчиненного в течение более или менее продолжительного 
периода времени.

Организации социальной сферы  
как поставщики министерских чиновников

Организации (в основном некоммерческие) социальной сферы (науки, об-
разования, здравоохранения, социального обеспечения, культуры и спорта) — 
второй по значимости источник рекрутирования чиновников социальных ми-
нистерств. Как показывает таблица 4, предшествующий опыт работы в них 
имеют более половины руководителей, особенно широко распространен опыт 
в образовательной сфере, что неудивительно, учитывая, что ее курируют два 
из шести министерств. При этом примерно каждый восьмой чиновник вышел 
непосредственно из учреждений социальной сферы, каждый шестой занимал 
в них предпредшествующую должность, в карьере каждого четвертого (23 %) 
опыт работы в таких организациях доминирует (Табл. 5). Важность организа-
ций социальной сферы как источника рекрутирования высших должностных 
лиц социальных министерств очевидна при сравнении с экономическими ми-
нистерствами: в социальных министерствах опыт работы в научно-образова-
тельной сфере имеют 37 % чиновников, в экономических министерствах — 
всего 21 %. В социальных министерствах ЗМ гораздо чаще, чем ДД, имеют 
опыт работы в учреждениях социальной сферы, чаще приходят из них и чаще 
провели в них основную часть предшествующей карьеры. При этом ЗМ реже 
имеют опыт работы в том же министерстве, где сегодня занимают ключевой 
пост. Иными словами, чем выше уровень руководителя, тем чаще он приходит 
извне данного министерства, прежде всего из подведомственных ему социаль-
ных учреждений (в экономических министерствах — из бизнеса).

Таблица 4

Опыт работы в организациях науки, образования, культуры, спорта 
и социального обеспечения до вхождения в должность, в %

Тип организации
Категория чиновников

ЗМ ДД Все

Наука 11 14 12

Образование 39 23 29

Культура 3 3 3

Социальное обеспечение 8 9 9

Здравоохранение 18 12 13

Спорт 11 5 7

Всего* 74 53 59

*Сумма меньше суммы цифр в строках, поскольку человек мог работать в разных учреждениях.
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Таблица 5

Предшествующая, предпредшествующая и предэлитная  
должности в организациях науки, образования, культуры, спорта 

и социального обеспечения, в %

Тип должности
Категория чиновников

ЗМ ДД Всего

Предпредшествующая 24 13 17

Предшествующая 18 8 12

Предэлитная 21 11 15

Говоря об отдельных министерствах, следует отметить, что рас-
пространенность опыта работы в неадминистративных учреждени-
ях социальной сферы варьирует от почти половины в Минкультуры 
и Минспорта до двух третей в Минпросвещения и Минобрнауки. Причем 
в Минобрнауки, вся карьера главы которого прошла в учреждениях об-
разования, шире всего представлены чиновники, проведшие в них основ-
ную часть карьеры — более 40 % (в остальных министерствах — от 9 % 
до 25 %). Отраслевая принадлежность социального учреждения, в кото-
ром прежде работали чиновники, тесно связана с функциональной специ-
ализацией их министерства: они обычно приходят из подведомственных 
ему организаций, например, в Минздрав из медицинских учреждений, 
в Минкультуры — из учреждений культуры и т.д. Выходцы из соци-
альных организаций обладают рядом ресурсов и компетенций, которые 
способствуют переходу в руководство соответствующих министерств: 
управленческие навыки (в министерства обычно приходят лица, занимав-
шие управленческие позиции), знание специфики отраслей, курируемых 
министерством и авторитет в соответствующем профессиональном сооб-
ществе важны для эффективного руководства. Кроме того, обмен кадра-
ми облегчается интенсивным функциональным взаимодействием (в том 
числе в совещательных и координационных органах при министерствах) 
чиновников с руководителями социальных учреждений, способствующим 
формированию знакомств и доверия между ними.

Коммерческая сфера  
как источник рекрутирования чиновников

В сравнении с административными органами и социальными учрежде-
ниями бизнес — гораздо менее значимый поставщик высокопоставленных 
должностных лиц социальных министерств. Как показывает таблица 6, в по-
стсоветский период опыт работы в коммерческой сфере имели около четвер-
ти администраторов (менее 10 % занимали в компаниях ключевые посты).
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Таблица 6

Постсоветский опыт работы в коммерческих организациях, в %

Тип
позиции

Наличие опыта
работы

Должность

Предпред-
шествующая 

нынешней 
должности

Предшествующая 
нынешней
должности

Предшествующая 
первой элитной 
должности в ФА

ЗМ ДД Все ЗМ ДД Все ЗМ ДД Все ЗМ ДД Все

Ключевая* 8 8 8 3 2 2 3 5 4 3 5 4

Любая 37 20 24 5 7 6 3 6 5 3 6 5

*К ключевым были отнесены позиции президентов, генеральных директоров, председателей правления 
и их заместителей, членов советов директоров, директоров по направлениям, индивидуальных 
предпринимателей.

Важно отметить, что рекрутирование из бизнеса оказывается в основном 
косвенным: очень редко чиновники работали в компаниях на момент вхожде-
ния в нынешнюю должность. Об ограниченной роли коммерческого опыта го-
ворит и то, что только у 8 % он доминирует в постсоветской карьере. ЗМ гораз-
до чаще имеют предшествующий опыт работы в коммерции, чем ДД, однако 
последние чаще занимали в бизнесе предшествующую, предпредшествующую 
и предэлитную должности и чаще сделали преимущественно в бизнесе предше-
ствующую карьеру (13 % против 3 %). Что касается различий между министер-
ствами, то наиболее «плутократизированны» Минтруда и Минкультуры (его 
глава долгое время работала в коммерческих медиа): соответственно, 35 % и 33 % 
их чиновников имели опыт работы в коммерческой сфере (2). Непосредственное 
рекрутирование из бизнеса наиболее развито в Минкультуры и Минобрнауки — 
по 11 % их руководителей занимали в бизнесе предшествующую позицию, тогда 
как в Минпросвещения, Минспорта и Минздраве таких случаев нет. Как прави-
ло, распространен опыт работы как в государственных, так и в частных компа-
ниях, причем 6 % чиновников ранее работали в крупнейших фирмах, входящих 
в рейтинг журнала «Эксперт» («Аэрофлот», «Северсталь», «Газпром», «Уралсиб», 
«РАО ЕЭС»), или в крупных транснациональных корпорациях.

Ограниченность роли бизнеса как источника рекрутирования руковод-
ства социальных министерств очевидна при сравнении с экономическими 
министерствами: в социальных министерствах распространенность опыта 
работы в коммерции почти втрое меньше (24 % против 64 %), и социальные 
чиновники вдвое реже занимали в этой сфере предшествующую (5 % против 
10 %) и вчетверо реже — предпредшествующую (6 % против 25 %) позицию; 
примерно в два с половиной раза реже провели в бизнесе половину или более 
предшествующей карьеры (8 % против примерно четверти).

Тот факт, что бизнес играет довольно скромную роль в качестве поставщи-
ка чиновников социальных министерств, неудивителен. Большинство таких 
министерств непосредственно регулируют не компании, а некоммерческие 
учреждения (здравоохранения, образования, культуры, спорта и социального 
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обеспечения), что, видимо, способствует относительно слабой заинтересован-
ности бизнеса в «колонизации» ключевых позиций в них, меньшей востребо-
ванности профессиональных компетенций бизнесменов и менеджеров в соци-
альных ведомствах (в сравнении с экономическими) и меньшей интенсивности 
функционального взаимодействия их чиновников с бизнесом, которое могло 
бы способствовать формированию связей, облегчающих обмен кадрами.

Однако не следует недооценивать влияние социальных министерств 
на коммерческую сферу: не только некоммерческие, но и многие коммерческие 
организации курируются социальными министерствами (например, аптеч-
ные сети и другие медицинские компании — Минздравом, кинокомпании — 
Минкультуры и т.д.). Особенно выделяется Минтруда, отвечающий за регу-
лирование трудовых отношений как в некоммерческой сфере, так и в бизнесе. 
Важно и то, что социальные министерства, например, курирующие здраво-
охранение, образование и социальную защиту, по сути, регулируют процесс 
воспроизводства рабочей силы — важнейшего условия накопления капитала. 
Поэтому бизнес все же может быть заинтересован в продвижении «своих» лю-
дей в социальные министерства — для обеспечения более благоприятной ему 
политики. Кроме того, здесь важны не только интересы компаний, но и личные 
карьерные амбиции. Поскольку ключевые позиции в федеральных министер-
ствах престижны, хорошо вознаграждаются и дают значительную власть, они 
могут привлекать выходцев из бизнес-структур, особенно работающих в не-
крупных компаниях, занимающих неключевые позиции или потерпевших не-
удачу в коммерции. С другой стороны, компетенции бизнесменов и менедже-
ров могут быть востребованы в этих ведомствах — как общий управленческий 
опыт, так и специфические знания и навыки. Примечательно, что в ряде случа-
ев отраслевая принадлежность компании или функции нынешнего чиновника 
в ней соответствовали специализации министерства, в которое он был рекру-
тирован, или занимаемой в нем должности. Например, директором департа-
мента условий охраны труда Минтруда стал бывший начальник отдела труда, 
промышленной и пожарной безопасности «Газпрома», заместителем министра 
науки и высшего образования работает бывший директор корпоративного уни-
верситета «Северсталь», в Минкультуры есть выходцы из продюсерских фирм 
и кинокомпаний, в Минздраве — бывший сотрудник компании медицинского 
страхования. Некоторые социальные министерства (прежде всего Минтруда) 
активно взаимодействуют с бизнесом посредством функционирующих при 
них совещательных и координационных органов, что способствует связям 
между чиновниками и менеджерами, что облегчает обмен кадрами.

Примечания
(1) Указ Президента РФ от 31.12.2005 г. № 1574 (ред. от 26.10.2023) «О Реестре должностей 

федеральной государственной гражданской службы» // URL: https://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_57545.

(2) При этом в руководстве Минтруда только один бывший профсоюзный функционер.

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_57545/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_57545/
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Abstract. The article considers recruitment channels and careers of high-ranking officials 
of social ministries of the Russian government. The study is based on the biographical database 
of 104 deputy ministers and department directors from six ministries and shows that bureaucratic 
professionalization is the key feature of the officials’ career, and federal administration is the main 
channel for their recruitment, since the majority have already worked in their ministry for some time 
before taking their current position. These trends may indicate the importance of meritocratic selection 
based on competence. However, officials with a career primarily in the federal administration, 
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especially in one ministry, are a minority. There is interdepartmental mobility in social ministries, 
with a number of officials coming from financial ministries, which can increase their influence on the 
social bloc, contributing to the formation of its policies in a neoliberal spirit. After the administrative 
sphere, the most significant supplier of officials are social organizations subordinate to ministries 
(institutions of science, education, health care, social security, culture and sports). Business plays 
a relatively modest role as a channel for recruiting officials for social ministries, especially compared 
to economic ministries. In general, work experience in business, regional administrations and social 
organizations is more widespread, while intradepartmental recruitment is less common among 
deputy ministers. Moreover, there are ministries with pronounced intradepartmental recruitment 
and ministries with relatively developed recruitment from business; in some ministries there are 
intersections between ministers and their subordinates in previous careers, which may indicate 
a patrimonial nature of selection.

Key words: social ministries; career; recruitment channels; administration; business; social 
organizations; officials



510 SOCIOLOGICAL LECTURES

2024   Vol. 24   No. 2   510–522

http://journals.rudn.ru/sociology

RUDN Journal of Sociology. ISSN 2313-2272 (print), ISSN 2408-8897 (online)

Вестник РУДН. Серия: СОЦИОЛОГИЯ

DOI: 10.22363/2313-2272-2024-24-2-510-522
EDN: RWUOQG

Уровни и компоненты социальной идентичности 
современного российского общества*

К.В. Ракова

Институт философии РАН,
ул. Гончарная, 12/1, Москва, 109240, Россия

(e-mail: rakova@iphras.ru)

Аннотация. Актуальность проблематики статьи обусловлена необходимостью по-
иска путей консолидации и объединения полицентричного, полинационального и по-
ликультурного российского общества в контексте новейших вызовов современности. 
Автор опирается на комплексный теоретико-методологический аппарат, включающий 
теорию социальной идентичности (Г. Тэджфел и Дж.Ч. Тернер), концепции «самости» 
(Дж. Мид) и «кризиса личности» (Э. Эриксон), феноменологический подход (А. Шюц) 
и теорию культурной травмы (Дж. Александер). В статье предложена четырехуровневая 
структура социальной идентичности, которая объединяет индивидуальный, групповой, 
государственный и глобальный (мировой) уровни, и на каждом обозначены отдельные 
типы социальной идентичности. Так, на индивидуальном уровне раскрыты свойства 
субъективной и объективной идентичностей; на групповом — региональной, культур-
ной, национальной, языковой, религиозной, профессиональной и социально-классовой; 
на государственном — государственно-гражданской, исторической, территориальной 
и политической; на глобальном — постсоветской, азиатской, европейской и космополи-
тической. Предложены эмпирические инструменты выявления аффилиативной состав-
ляющей социальной идентичности на индивидуальном, групповом, государственном 
и глобальном (мировом) уровнях. Обоснована актуальность поиска ответов на исследо-
вательские вопросы о российской идентичности в целом, социокультурных различиях 
жителей России и других стран, территориальных особенностях России как государ-
ства и его континентальной принадлежности, влиянии Запада и Востока на российскую 
культуру, а также о воздействии глобальной открытости и «текучей современности» 
(З. Бауман) на социальную идентичность россиян. Рассмотрен механизм проявления 
в обществе «триггеров» трансформации социальной идентичности, которые первона-
чально возникают как на индивидуальном уровне, так и на глобальном — в зависимо-
сти от контекста и социального источника. Автор полагает, что изучение социокультур-
ного ядра российской идентичности в условиях крайнего динамизма и нелинейности 
социальных процессов, затрагивающих ключевые сферы жизнедеятельности общества, 
будет способствовать разработке стратегии улучшения социального благосостояния 
и поиску эффективных способов консолидации российского общества с учетом его по-
лицентричности и поликультурности.
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Социокультурное ядро современного российского общества гетерогенно 
и дифференцировано, поэтому для изучения его содержания и природы необ-
ходимы междисциплинарные теоретико-методологические подходы, с помо-
щью которых научное сообщество могло бы выявить ключевые особенности 
полинационального населения нашей страны, найдя точки соприкосновения 
и разъединения социальных групп внутри одного государства. В последние 
годы в российском научном сообществе проблематика социальной идентич-
ности рассматривается сквозь призму новейших вызовов становления новой 
России и сочетания разных типов российской идентичности [3; 5–8; 14–17].

Одно из ключевых понятий в изучении социокультурного ядра россий-
ского общества — социальная идентичность: она представляет собой ком-
плексный когнитивный феномен, для исследования которого востребован 
междисциплинарный подход с использованием теоретико-методологиче-
ских положений социологии, социальной психологии и философии (теория 
социальной идентичности Г. Тэджфела и Дж.Ч. Тернера, концепции «само-
сти» Дж. Мида и «кризиса личности» Э. Эриксона, феноменологический 
подход А. Шюца и модель культурной травмы Дж. Александера). Цель ста-
тьи — попытаться выделить уровни и основные компоненты социальной 
идентичности российского общества с опорой на релевантные концепту-
альные построения.

Теоретико-методологические истоки анализа социальной идентичности 
в контексте социального взаимодействия внутри и между группами мож-
но обнаружить в работах одного из основоположников теории социальной 
идентичности Г. Тэджфела, который со своим коллегой Дж.Ч. Тернером раз-
работал теорию социальной идентичности (на индивидуальном и групповом 
уровнях), опираясь на многолетние исследования межгруппового поведения 
и природы межгруппового конфликта [21]. Представители социальной психо-
логии, социологии и философии на протяжении последних десятилетий неиз-
менно обращаются к теории социальной идентичности Тэджфела и Тернера 
для понимания характера социального взаимодействия между индивидами, 
социальными группами, внутри организаций и общества в целом. Наиболее 
ценным и релевантным положением их теории в контексте рассматриваемой 
проблематики выступает определение социальной группы как «совокупно-
сти индивидов, которые воспринимают себя как представителей одной и той 
же социальной категории, разделяют некоторую эмоциональную вовлечен-
ность в это общее определение самих себя и достигают определенной степе-
ни социального консенсуса относительно оценки своей группы и своего член-
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ства в ней» [21. C. 283]. Важнейшим компонентом является «эмоциональная 
вовлеченность» членов группы в свою самоидентификацию, поскольку та-
ковая определяет консолидацию членов в единую социальную группу или 
сообщество. Соответственно, мы понимаем под социальной идентичностью 
«аспекты индивидуального самосознания, проистекающие из принадлежно-
сти к социальным категориям и идентификации с ними, становящиеся за-
метными в тех контекстах, где эти социальные категории принимают важное 
значение» [4. C. 228]. Исходя из данного определения, представляется целе-
сообразным рассматривать феномен социальной идентичности на четырех 
взаимосвязанных уровнях — индивидуальном, групповом, государственном 
и глобальном (мировом).

На первом, индивидуальном, уровне человек формирует, поддерживает 
и трансформирует свою самоидентичность, т.е. ценностные установки, нор-
мы и правила общества, которые разделяет и которыми руководствуется в со-
циальном взаимодействии. Здесь следует поставить знак тождества между 
индивидуальным уровнем социальной идентичности и феноменом «само-
сти» Дж. Мида, в структуре которой он выделял два ключевых компонен-
та: «Я» (I) и «меня» (me). Если «Я» представляет собой «реакцию организ-
ма [человека] на установки других», то «меня» — «организованный набор 
установок других [членов общества], которые он сам принимает» [11. C. 166]. 
Важно подчеркнуть, что «меня»-компонент предполагает набор ценностных 
ориентаций, правил и норм, которые приняты в той или иной социальной 
группе и рассматриваются в качестве ценностно-нормативного ориентира 
социального взаимодействия (объективная идентичность), т.е. что поведение 
индивида в рамках «меня»-компонента относительно определено и предска-
зуемо. Социальные действия «Я» не могут быть спрогнозированы и предо-
пределены заранее, так как этот компонент индивидуальной идентичности 
обладает инновационно-творческой природой непредсказуемого толка, ему 
свойственны присущие конкретной личности паттерны поведения, обуслов-
ленные ее психологическим и социальным портретом (субъективная иден-
тичность). Иными словами, «меня» представляет собой некий морально-цен-
ностный ориентир, а «Я» — стремящееся к данному ориентиру самосознание 
индивида.

Рассматривая социальную идентичность российского общества на инди-
видуальном уровне через призму двухкомпонентной самости Мида, следует 
отметить, что все те ценностные установки, черты характера и особенности 
поведения, которые свойственны россиянину и разделяются большинством 
населения, представляют собой «меня»-компонент, а вариативный характер 
социального взаимодействия членов общества, хаотически проявляющийся 
в разных нелинейных контекстах, — множественный «Я»-компонент ин-
дивидуальной идентичности, которые способны непредсказуемо меняться 
в зависимости от социальных условий. Аффилиативная составляющая ин-
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дивидуального уровня социальной идентичности может быть выявлена с по-
мощью ответов на вопросы о ценностных установках индивида, которые 
отражают нормативно-ценностную составляющую мировоззрения человека 
и систему его социального взаимодействия с окружающими — все то, что 
содержит в себе «меня»-компонент индивидуальной социальной идентично-
сти. Как отмечал А. Шюц: «Мир повседневной жизни изначально является 
также и социокультурным миром, в котором я связан множеством отноше-
ний с другими людьми, более или менее мне знакомыми» [18. C. 62], из чего 
вытекает необходимость исследовательского перехода от индивидуального 
уровня к групповому.

На втором, групповом, уровне социальная идентичность проявляется 
в принадлежности индивида к социальной группе, с которой он себя отождест-
вляет, членов которой считает своими единомышленниками, обладающими 
наиболее схожим набором социальных статусов, а также в осознании суще-
ствования иных социальных групп, члены которых разделяют иные ценност-
ные установки, правила поведения и нормы. На групповом уровне социаль-
ной идентичности актуализируется противопоставление «мы-» и «они-групп». 
Принимая во внимание утверждение Тэджфела и Тернера, что социальная 
идентичность тесно связана со стремлением индивида к позитивной самоиден-
тификации, обладанию положительным, социально одобряемым статусом и об-
разом [21. C. 283–284], следует учитывать принцип, сформулированный британ-
скими психологами: «когда социальная идентичность неудовлетворительна, 
индивиды будут стремиться либо покинуть свою группу и присоединиться 
к какой-либо более позитивной группе, и/или сделать свою группу более по-
зитивной». Иными словами, речь идет как о перспективе изменения «мы-груп-
пы», к которой принадлежит индивид, так и о его переходе в «они-группу», 
более близкую по ценностным ориентациям и социокультурным особенно-
стям. В этом смысле противопоставление «мы-» и «они-групп» — проявление 
социальной дифференциации, лежащей в основе групповой идентичности, вне 
контекста столкновения или конфликта социальных групп.

Групповая социальная идентичность включает в себя ряд компонент: 
набор социальных статусов и ролей; чувство близости с жителями населен-
ного пункта, области, края, республики (региональная идентичность); при-
надлежность к определенному социальному классу, этносу (культурная, на-
циональная, языковая идентичности); место рождения и место жительства; 
историческое сознание как многообразные представления о прошлом народа 
и родного края [7. С. 342]; принадлежность к общественным организациям; 
вероисповедание (религиозная идентичность); к профессиональному сообще-
ству (профессиональная идентичность); социальному классу по уровню дохо-
да (социальная-классовая идентичность) и др. Данные компоненты — рефе-
рентные точки при проведении индивидом сравнения между своей и другими 
социальными группами.
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Поскольку «локальная идентичность далеко не тождественна региональ-
ной, если под регионом, как в нашем российском случае, иметь в виду область, 
край или республику» [7. С. 342], при рассмотрении групповой идентично-
сти российского общества следует выделить ее локальный и региональный 
подуровни: первый характеризуется высокой степенью гетерогенности, так 
как на этом подуровне конструируются разные виды групповой идентично-
сти, соответствующие вышеперечисленным компонентам. Аффилиативная 
составляющая локального подуровня групповой идентичности может быть 
выявлена с помощью ответов на вопросы о членстве в сообществах и орга-
низациях; уровне взаимопонимания с родственниками, друзьями, соседями, 
коллегами, жителями своего поселения, единоверцами и др. Региональный 
подуровень групповой идентичности проявляется в виде чувства принадлеж-
ности к тому или ному населенному пункту, области, краю, республике или 
региону, поэтому он относительно гомогенен — проявляется в более крупном 
«социальном масштабе». Многогранная локальная групповая идентичность 
может быть дифференцирована с помощью ответов на вопрос о взаимопони-
мании и чувстве близости с представителями малых и больших социальных 
групп (семья, друзья, соседи, коллеги, люди с одинаковым социальным по-
ложением и достатком, представители одной национальности, единоверцы). 
Аффилиативная составляющая регионального подуровня групповой идентич-
ности может быть раскрыта с помощью ответов на вопрос о степени близости 
с жителями области, края или республики, в которой проживает респондент, 
и целевая категория здесь — индивиды, воспринимающие жителей своей об-
ласти, края или республики как «своих», близких по духу, и испытывающие 
по отношению к ним чувство сильной эмоциональной привязанности.

Третий, государственный, уровень социальной идентичности включает 
в себя такие компоненты, как: чувство близости с населением своей страны, 
эмоциональная привязанность к государству как к «социальному целому, зна-
чимому объекту самоотнесения, логической предпосылке идентификационной 
цепочки “дом–поселение–регион–страна”» [16. С. 34] и представления о системе 
отношений между государством и гражданином (государственно-гражданская 
идентичность); восприятие государства в контексте современности и истори-
ческого прошлого (историческая идентичность); восприятие территориальной 
целостности страны (территориальная идентичность); принадлежность к поли-
тической организации, партии, группе (политическая идентичность).

Одна из ключевых проблем современного российского общества заключа-
ется в том, что в контексте глобализации в полинациональных государствах, 
в которых процветают формы ценностно-культурного плюрализма, наблюда-
ется игнорирование универсальности и всеобщности ценностных ориентиров 
и социокультурных норм: «глобализация парадоксальным, на первый взгляд, 
образом значительно повысила — в случае новых объединений любого форма-
та, любых новых общественных договоров — именно ценности самобытности, 
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специфики, неповторимости каждой из объединяющихся “единиц”» [12. С. 19]. 
Вторая проблема связана с постепенным ростом числа российских граждан, 
имеющих второе гражданство. Согласно данным переписей 2010 и 2020 годов, 
на 2010 год доля граждан России, имеющих двойное гражданство, составля-
ла 0,06 % (1), а в 2020 году — уже 0,1 % (2). Третья проблема — постоянный 
приток мигрантов и их ассимиляция: «масштабное присутствие в России ино-
странных граждан, выходцев из социумов с иными традициями и культурами, 
нормами поведения, зачастую впервые сталкивающихся с высокоурбанизи-
рованной средой, не слишком образованных, чревато серьезными вызовами 
дестабилизации социально-экономической и социально-политической обста-
новки, особенно на локальном уровне, обусловленными ростом напряженно-
сти между местным населением и мигрантами» [13. С. 7]. Этот фактор также 
способствует элиминации консолидирующих большинство населения России 
ценностей, норм и правил, входящих в государственную идентичность, а так-
же стиранию единой для большинства россиян социальной реальности.

Государственно-гражданская идентичность — один из факторов, объ-
единяющих гетерогенное общество посредством «коалиций и механизмов, 
способствующих восприятию мира и жизни в условиях разнообразия куль-
тур и человеческих связей» [5. С. 24]. Как отмечает А. Вендт, «важно то, что 
люди принимают на себя обязательство действовать сообща от имени кол-
лективных убеждений, независимо от того, разделяют они их лично или 
нет» [24. С. 219]. Исходя из природы социальной идентичности, члены об-
щества могут отличаться по разделяемым ими ценностям и нормам, принад-
лежности к этнической группе, месту проживания, вероисповеданию, классу 
и др., но, будучи гражданами одного государства, испытывать чувство эмо-
циональной привязанности к одной территории, разделять одно историче-
ское прошлое, одну коллективную память и идентичность, а также иметь 
горизонтальные связи друг с другом — «идентичность основана на соци-
альных взаимодействиях, глубине связей с окружающими и новых способах 
коммуникации» [23. С. 7]. Главенствующая роль принадлежит коллективным 
нормам, правилам, ценностным установкам, «понятиям коллективных струк-
тур», которые превалируют над индивидуальными, «производят огромное, 
часто решающее каузальное действие на поведение реальных лиц» [2. С. 76]. 
Аффилиативная составляющая государственно-гражданской идентичности 
может быть выявлена с помощью ответов на вопросы о чувстве близости 
с жителями и/или гражданами России, т.е. речь идет о тех, кто воспринимает 
жителей России как «своих», близких по духу людей, испытывающих чув-
ство сильной близости с ними, об эмоциональной привязанности к России 
и гордости достижениями страны в разных областях и др.

И, наконец, четвертый, глобальный или мировой, уровень социальной 
идентичности представляет собой идентификацию личности с мировым со-
обществом и человечеством. В последнее десятилетие глобальная идентич-
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ность российского общества в контексте гибридной социоцифроприродной 
реальности [22] подвергается трансформациям, вызванным крайним дина-
мизмом и нелинейностью социальных процессов мирового масштаба: глоба-
лизация, природно-эпидемиологические и климатические вызовы и угрозы, 
цифровизация, изменения в системе международных отношений и т.д. — 
все то, что способствует возникновению «опасных общественных метамор-
фоз», когда «повседневные нормы жизни ставятся с ног на голову» [1. С. 3]. 
Социальная идентичность российского общества на глобальном уровне 
включает в себя четыре компонента: постсоветская (свойственна индиви-
дам, отождествляющим себя с населением стран СНГ), азиатская (индивиды, 
отождествляющие себя с населением стран Азии и/или являющие выходца-
ми из азиатских стран, которые получили ВНЖ или гражданство в России), 
европейская (отождествление с населением европейских стран) и космополи-
тическая (с жителями всего мира) идентичности. Аффилиативная составля-
ющая глобальной идентичности может быть выявлена с помощью ответов 
на вопрос о степени близости с жителями бывших республик СССР, Европы, 
Азии и всей Земли, т.е. речь идет о тех, кто отождествляет себя с социальны-
ми группами за пределами нашего государства.

Однако важно провести черту между отождествлением с жителями 
бывших республик СССР и стран Азии (постсоветская и азиатская иден-
тичности), часть которых проживает на территории России (граждане или 
мигранты) и в связи с общим историческим прошлым имеют схожие цен-
ностные установки и паттерны поведения, и отождествлением с жителями 
Европы (европейская идентичность) и всей Земли (космополитическая иден-
тичность). Не все ценности и нормы, лежащие в основе европейской иден-
тичности, разделяются российским обществом: «по одной группе ценностей 
(«открытость изменениям — сохранение») Россия сегодня близка широкому 
кругу европейских стран, а по другой группе ценностей («выход за преде-
лы своего “Я” — самоутверждение») — заметно отличается от большинства 
из них» [10. С. 57]. Космополитическая идентичность, в свою очередь, ха-
рактеризуется относительно универсальным набором ценностных установок, 
норм и правил, которых придерживаются космополиты, и этот набор имеет 
меньший консолидирующий потенциал, нежели тот, что разделяют пред-
ставители «патриотической категории» с ярко выраженной государствен-
но-гражданской идентичностью третьего уровня. Социальная идентичность 
на глобальном уровне обладает слабой объединяющей силой ввиду того, 
что поведенческие паттерны ее представителей относительно «размыты» 
кросс-культурными ценностными установками.

В Таблице 1 представлена авторская структура социальной идентично-
сти российского общества, которая включает в себя четыре уровня с соответ-
ствующими им по своему содержанию компонентами, которые проявляются 
в форме той или иной доминанты социальной идентичности человека.
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Таблица 1

Структура социальной идентичности российского общества

Уровни Компоненты

Индивидуальный субъективная идентичность («Я»-компонент)
объективная идентичность («меня»-компонент)

Групповой региональная идентичность
культурная идентичность
национальная идентичность
языковая идентичность
религиозная идентичность
профессиональная идентичность
социальная-классовая идентичность

Государственный государственно-гражданская идентичность
историческая идентичность
территориальная идентичность
политическая идентичность

Глобальный (мировой) постсоветская идентичность
азиатская идентичность
европейская идентичность
космополитическая идентичность

Рассматривая социальную идентичность человека в контексте глобальных 
вызовов современности, приходится признать неизбежность «кризиса лично-
сти» (Э. Эриксон) на четырех уровнях в восходящем и нисходящем направ-
лениях. Иными словами, «триггер» трансформации социальной идентичности 
может сработать как с индивидуального уровня, так и с глобального — в зави-
симости от контекста и инициирующего агента. Так, за изменением восприя-
тия государства на международной арене другими странами следует измене-
ние социальной идентичности его населения на мировом, государственном, 
групповом и индивидуальном уровнях. Примером нисходящей цепочки изме-
нения социальной идентичности могут послужить действия западных стран 
по отношению к России и ее гражданам в 2022–2023 годы (санкционный режим 
коллективного Запада). И, наоборот, социальный акт одного индивида может 
вызвать общественный резонанс и перейти с индивидуального на последую-
щие три уровня социальной идентичности. Примером восходящей цепочки из-
менения социальной идентичности может послужить общественное движение 
«Black Lives Matter», одно из крупнейших в истории США, которое обрело на-
циональный масштаб в 2013–2014 годы и вышло за пределы страны (во многом 
благодаря интернет-каналам) в 2020 году, получив поддержку в Австралии, 
Индонезии, Германии, Франции и других странах.

Таким образом, наблюдается следующая закономерность: кризису 
социальной идентичности, как правило, предшествует социальный акт 
или факт (Э. Дюркгейм), нередко имеющий форму «культурной травмы» 
(Дж. Александер), которая оказывает воздействие на коллективную соци-
альную идентичность, вызывая ее кризис и последующую трансформацию 
в соответствии с реалиями: «Культурная травма возникает, когда члены кол-
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лектива чувствуют, что подверглись ужасному событию, которое оставляет 
неизгладимые следы в их групповом сознании, навсегда отмечая их воспо-
минания и фундаментальным и бесповоротным образом меняя их будущую 
идентичность» [20. С. 1]. Как справедливо отмечал Эриксон, «Слово “кризис” 
больше не вызывает в представлении неминуемую катастрофу, что в свое 
время затрудняло его понимание. Кризис теперь понимается как неизбежный 
поворотный пункт, критический момент, после которого развитие повернет 
в ту или иную сторону, используя возможности роста, способность к выздо-
ровлению и дальнейшей дифференциации» [19. С. 25].

Социальный акт, не соответствующий принятым и разделяемым цен-
ностным установкам, нормам морали или правилам поведения, выступает 
социальным «триггером» кризиса коллективной идентичности, за которым 
следует точка бифуркации, характеризующаяся неустойчивостью и амбива-
лентностью перспектив дальнейшего развития событий. Открываются два 
возможных пути: на первом коллективная идентичность претерпевает транс-
формацию в соответствии с изменившейся социальной реальностью, если 
исходный социальный акт получает поддержку общественности; на втором 
происходит укрепление коллективной идентичности, которое проявляет-
ся в социальном неодобрении общественности и в устранении последствий 
исходного социального акта, вызвавшего общественный резонанс. Однако 
«даже если существует сопротивление принятию нового основного нарра-
тива национальной идентичности… и хранители традиционных нарративов 
выступают против него, новая модель коллективной идентичности принима-
ется более современными обществами» [20. С. 150].

Принимая во внимание полинациональность, полирелигиозность и по-
ликультурность российского общества, которые обуславливают комплекс-
ное переплетение его социальной идентичности на четырех уровнях, а так-
же нелинейные и всеобъемлющие изменения, затрагивающие локальные, 
социальные и глобальные структуры, следует признать особую актуальность 
социологического исследования содержания социальной идентичности со-
временного российского общества как переплетения и пересечения идентич-
ностей индивидуального, группового, государственного и глобального уров-
ней. «Идентичности современных людей множественные. Их значимость для 
конкретных людей в различных условиях меняется, но важно, что чаще всего 
они являются не взаимоисключающими» [6. С. 13]. Выявление особенностей 
социальной идентичности российского общества в условиях «структурного 
плюрализма социокультурного пространства» [9. С. 4] тесно связано с поиском 
ответов на вопросы, что означает для человека быть россиянином; что отлича-
ет россиянина от жителей других стран; является ли Россия частью Азии или 
Европы или принадлежит континенту Евразия и воплощает смешение сосед-
них культур; какая часть света — Запад или Восток — оказала наибольшее 
влияние на формирование российской идентичности, а какая — наименьшее; 
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каким образом «текучая современность» (З. Бауман) и глобальная открытость 
интернет-коммуникаций повлияли на российскую идентичность; различают-
ся ли социокультурные нормы и ценности россиян, живущих в центральной 
части России, и тех, кто проживает в других регионах и на периферии стра-
ны; как трансформируется социальная идентичность российского общества 
с течением времени. На эти и многие другие вопросы Центр изучения соци-
окультурных изменений Института философии РАН планирует найти ответы 
в рамках восьмой волны всероссийского мониторинга, призванного выявить 
содержание многокомпонентной социальной идентичности российского об-
щества и изменения, произошедшие в сознании и самоопределении граждан 
России с 1990-х годов. Изучение социальной идентичности позволяет разрабо-
тать такую стратегию улучшения жизни населения, которая соответствовала 
бы его ожиданиям и потребностям и одновременно способствовала бы повы-
шению социальной сплоченности — чем гомогеннее социальная идентичность 
общества на всех четырех уровнях, тем крепче социальные связи между его 
членами и меньше ценностно-нормативная дифференциация.
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(A. Schutz) and the theory of cultural trauma (J. Alexander). The article presents a four-
level structure of social identity, which includes individual, group, state and global (world) 
levels, and different types of social identity at each. Thus, the features of subjective and 
objective identities are shown at the individual level; regional, cultural, national, linguistic, 
professional and social-class identities — at the group level; state-civil, historical, territorial 
and political — at the state level; post-Soviet, Asian, European and cosmopolitan — at the 
global level. The author provides some empirical tools for identifying the affiliative component 
of social identity at the individual, group, state and global (world) levels and insists on the 
need to search for answers to research questions about the Russian identity in general, social-
cultural differences between residents of Russia and other countries, territorial features 
of Russia as a state and its continent, the influence of the West and East on the Russian culture, 
and the impact of global openness and “liquid modernity” (Z. Bauman) on the Russian social 
identity. The article considers “triggers” for the transformation of social identity, which 
initially appear either at the individual or global level, depending on the context and social 
source. The author argues that the study of the social-cultural core of the heterogeneous 
Russian identity under the extremely dynamic and nonlinear social processes affecting the 
key areas of Russian life can contribute to the development of a strategy for improving social 
well-being in the Russian society and to the search for effective ways of its consolidation 
given its polycentricity and multiculturalism.
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Аннотация. В статье представлены результаты социологического изучения влияния 
коучингового подхода на образовательный процесс в высшей школе. На основе теории ко-
учинга, изложенной в работах Т. Гэллви и Дж. Уитмора, авторы разработали методику по-
вышения личностной и профессиональной компетентности студентов в области менеджмен-
та. Методика основана на фундаментальных техниках коучинга: постановке личных целей, 
выявлении существующих ресурсов, активном слушании, предоставлении обратной связи 
и других составляющих. Общие принципы методики также включают стандарты образо-
вательного процесса, принятые в российских высших учебных заведениях. Методика была 
внедрена в образовательный процесс в Российской академии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) и в Российском уни-
верситете дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН). Эффективность методики оце-
нивалась по результатам социологического исследования, которое было проведено в форме 
мониторинга социального поведения и активности студентов бакалавриата и магистратуры 
в период с 2017 по 2022 годы (N = 564 студента бакалавриата и магистратуры и 361 аспи-
рант). В качестве контрольной группы были отобраны студенты бакалавриата и магистрату-
ры за 2017, 2018 и 2019 годы, в общей сложности 448 человек. Внедрение методики началось 
в 2020 году, в эксперименте приняли участие 477 учащихся. Для оценки эффективности мето-
дики интеграции коучинга в образовательный процесс были выбраны такие показатели, как 
посещаемость занятий и вовлеченность в классную деятельность. Они оценивались на ка-
ждой сессии как в офлайн, так и в онлайн режиме (в период пандемии). Полученные данные 
позволяют сделать вывод, что предложенная методика оказывает положительное влияние 
на поведенческую и когнитивную вовлеченность студентов и, как следствие, способствует 
повышению качества человеческого капитала у выпускников направления «Менеджмент».

Ключевые слова: методика; коучинг; мотивация; образовательный процесс; количе-
ственное исследование; мониторинг; оценка, человеческий капитал
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Цель статьи — описать методику внедрения коучингового подхода в об-
разовательный процесс на уровне высшей школы и оценить его влияние 
на показатели развития социального капитала обучающихся. Это актуальная 
для современного общества задача — по поиску механизмов формирования 
потребности в непрерывном образовании. Современный хрупкий, беспокой-
ный, нелинейный и непостижимый мир [11] предъявляет все новые требова-
ния к компетенциям эффективного руководителя, и от его умения создать 
культуру высокой эффективности как никогда зависит стратегическое кон-
курентное преимущество компании [2]. Культура высокой эффективности 
в управлении проявляется в сотрудничестве и создании возможностей для 
максимального раскрытия потенциала персонала через принятие и осозна-
ние целей организации, готовность брать ответственность и находить не-
стандартные решения на основе творческого подхода, что обеспечивает го-
товность к инновациям и преимущество в конкурентной борьбе.

В постиндустриальную эпоху фокус конкуренции смещается с промыш-
ленного и финансового капитала, где ни одна из сторон не может получить 
существенного преимущества, на социальный капитал. Это один из четы-
рех видов капитала, определяющих современное состояние экономики, ко-
торые выделены в социально-конструктивистской парадигме социолога 
П. Бурдье [6]: экономический капитал — владение материальными благами, 
культурный — владение образовательным и культурным потенциалом, сим-
волический — имидж и репутация, социальный — уровень взаимоотношений 
и взаимодействий внутри социальной группы, причем роль материальных 
факторов снижается при существенном преобладании интеллектуальных 
и социальных параметров в экономических процессах. Последователь теории 
социального капитала Р. Патнэм уточнил и конкретизировал его определе-
ние — «сети, нормы и социальное доверие, которые способствуют коорди-
нации и кооперации в интересах общественной цели» [14. С. 19]. Обобщая 
подходы к пониманию социального капитала Д. Тернера [16] и других иссле-
дователей, мы трактуем его как систему потенциальных и актуальных связей 
между участниками экономических и социальных процессов, обеспечиваю-
щую достижение общих целей.

Выявление данного вида капитала и описание его характеристик и усло-
вий использования породило в 1980-е годы потребность в инструменте его 
формирования и увеличения. Такой инструмент появился на стыке когнитив-
но-поведенческой терапии, проектного менеджмента и теории эмоционально-
го интеллекта и получил название коучинга. Идеологом коучинга считается 
Т. Голви — бизнес-тренер [10], создатель метода повышения личной и про-
фессиональной эффективности путем снятия внутренних барьеров и устра-
нения страха для обеспечения успешности и удовлетворенности. В основе его 
метода «The Inner Game» лежит модель успеха как функции личного потен-
циала после устранения внутренних барьеров. Метод коучинга разработал 
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в 1992 году Дж. Уитмор, ученик и последователь Голви, в книге «Коучинг вы-
сокой эффективности» [18], где он обосновал влияние коучинга на эффектив-
ность работы людей и дал практические советы. Быстрое распространение 
коучинга как методики личностного развития подтвердило наличие потреб-
ности в инструментах увеличения социального капитала и сформировало 
такое новое направление консультационных услуг, как коучинг. Согласно 
определению Международной федерации коучинга (ICF), коучинг включает 
в себя такие понятия, как партнерство, стимулирование мышления и творче-
ства, раскрытие личного и профессионального потенциала.

Таким образом, формирование социального капитала на основе коу-
чинг-подхода основано на развитии в личности таких социальных качеств, 
как доверие, готовность к взаимодействию и постоянному обучению для 
достижения целей. Сегодня эти «soft skills» стали почти обязательными для 
успешного выполнения менеджером своих профессиональных обязанностей 
независимости от сферы деятельности. Наличие перечисленных компетен-
ций (на уровне личностных ценностей) порождает у менеджера потребность 
в новом знании, разработке и внедрении инноваций, создании творческой 
атмосферы в коллективе, что в совокупности приводит к росту социально-
го капитала как личности, так и организации [5]. Но для активации данных 
ценностей необходим социальный запрос на такие качества, который может 
быть сформирован в образовательной культуре, если она построена на таких 
принципах, как активное взаимодействие, доверие, ясное целеполагание, от-
ветственность за результат и преодоление препятствий [4]. Освоение этих 
компетенций через коучинговый подход обеспечивает личности ценный на-
вык непрерывного обучения на всю жизнь — как осознанной потребности, 
востребованной в организации и обществе в целом, поскольку она определя-
ет рост социального капитала и повышение конкурентоспособности.

Применение коучинг-подхода в обучении студентов стало широко об-
суждаемой темой в научных кругах: исследователи рассматривают разные 
аспекты применения коучинга в университетском образовании (для улуч-
шения учебных результатов студентов, развития их личностных качеств 
и профессиональных навыков, повышения мотивации и уверенности в сво-
их способностях) [13]; оценивают разные подходы к коучингу (индивиду-
альный коучинг, групповой и коучинг) [12]; представляют эмпирические 
подтверждения того, что применение коучинга в университетском образо-
вании приводит к улучшению учебных результатов (особенно у студентов 
с низкими оценками) и повышению мотивации студентов и их уверенности 
в себе (самоконтроль, саморегуляция, управление временем и проектами), 
увеличивает удовлетворенность студентов учебным процессом и их ло-
яльность университету; показывают, какие конкретные методы коучинга 
(формулировка целей и путей их достижения; признание достижений и по-
ложительная обратная связь; самоконтроль и самоанализ; визуализация 



Ivleva M.L., Nezhnikova E.V., Safronova N.B. RUDN Journal of Sociology, 2024, 24 (2), 523–538

526 SOCIOLOGICAL LECTURES

учебного материала для упрощения процесса запоминания; формирование 
чувства уверенности в собственных силах и навыках) наиболее эффектив-
ны для улучшения учебных результатов студентов (с использованием кон-
трольных и экспериментальных групп) [7; 8; 13]; систематизируют опыт 
применения коучинга в высшем образовании (оправдано ли применение 
коучинга в высшем образовании; является ли он заменой или дополнени-
ем педагогических методик; помогает ли в достижении профессиональных 
и личных целей обучающихся; как лучше и точнее изменить результаты 
внедрения коучинга в учебный процесс, и т.д.) [13]; подтверждают влияние 
коучингового взаимодействия между преподавателем и студентом на раз-
витие их компетенций и мотивации к профессиональной деятельности [15]; 
разрабатывают практические руководства для коучей и их руководителей 
в образовательных учреждениях [12].

Многие авторы призывают менеджмент образовательных учрежде-
ний к более масштабному, а не только экспериментальному внедрению ко-
учинга в практику образовательных учреждений разного уровня, отмечая, 
что наибольшую пользу этот метод принесет, если будет интегрирован как 
в постановку целей учебного процесса, так и в его реализацию [12], т.е. ко-
учинг рассматривается как средство повышения эффективности работы 
учителей и администраторов, что приведет к улучшению результатов уча-
щихся. Однако коучинг в образовании не может использоваться в качестве 
оценочного инструмента — это прием, развивающий профессионализм и от-
ветственность, поэтому участие коуча в образовательном процессе требует 
специальных компетенций и подготовки, а возможно, даже дополнительной 
сертификации.

Коучинг дает положительные результаты как для обучающихся, так 
и для преподавателей, но эффективность его внедрения зависит от квали-
фикации коуча, контекста взаимодействия и организационной поддержки 
со стороны коллег и администрации. Мы предлагаем методику применения 
коучинга для достижения высокой мотивации обучающихся, формирования 
доверительных отношений между студентом и преподавателем, раскрытия 
творческого и проектного потенциала студентов при прохождении образова-
тельных программ в высшей школе, опираясь на «Национальные стандарты 
наставничества и коучинга», разработанные в Великобритании [17]. Данные 
стандарты основаны на трактовке коучинга как инструмента, стимулирую-
щего обучающихся самостоятельно и ответственно контролировать обучение 
при поддержке наставника в атмосфере доверия, вдохновляющего вопроша-
ния и активного слушания в рамках проектной деятельности и активных ме-
тодов обучения [6].

Традиционный процесс обучения складывается из следующих этапов: 
преподаватель оценивает уровень знаний обучающегося, ставит перед ним 
задачу; подготавливает задания и поручает обучающемуся их выполнение 
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для закрепления материала; контролирует выполнение задания, т.е. препода-
ватель берет на себе функции менеджера учебного процесса, на котором ле-
жит ответственность за все его этапы — от постановки цели и выбора средств 
ее достижения до контроля выполнения [1]. «Умение учиться» как ключевой 
навык в модели «обучение на протяжении всей жизни» способствует росту 
социального капитала, но для этого необходимо перейти к другому типу об-
учения [10]: четкое понимание личных целей, которые могут быть достигну-
ты в процессе обучения; определение имеющихся резервов и возможностей 
для достижения целей; принятие личной ответственности за достижение це-
лей обучения и использование своих ресурсов для преодоления препятствий 
(подход «осознание, доверие и выбор»).

Для реализации данного подхода мы разработали методику применения 
преподавателями высшей школы коучинга при построении и реализации об-
разовательного процесса, опираясь на гипотезу Патнема [14. С. 19] о наличии 
связи между показателями активности большинства обучающихся и социаль-
ным капиталом, сформированным у выпускников. Оценить эффективность 
коучинговых методов в обучении студентов можно следующими способами:
1. Механизм обратной связи — можно использовать анонимные опросы, ин-

тервью или другие методы для сбора мнений студентов о том, как они 
оценивают эффективность коучинговых методов и что могут предложить 
для улучшения.

2. Измерение изменения управляемого показателя — качества обучения. 
Традиционно в высшей школе этот параметр измеряется на основе разра-
ботанного в учебной программе фонда оценочных средств, тестирования 
остаточных знаний, экзаменов и зачетов. Если среднее значение оценок 
экспериментальной группы, в которой применялись коучинговые мето-
ды, растет по сравнению с контрольной группой, где они не применялись, 
то можно предположить влияние коучингового подхода на качества обуче-
ния, но одного этого показателя для обоснованных выводов недостаточно.

3. Сравнение средних баллов учебной группы в семестре, когда коучинг 
не применялся, со средними баллами в том семестре, когда коучинг был 
включен в арсенал методических приемов обучения.

4. Важным фактором, влияющим на усвоение учебного материала и овла-
дение профессиональными компетенциями, является участие обучающе-
гося в аудиторных занятиях. Работа в офлайн режиме, как показал опыт 
пандемии, активизирует познавательные функции, создает установку 
на соревновательность, поэтому, несмотря на наличие технологий онлайн 
обучения, ведущие вузы почти полностью прекратили эту практику в по-
стпандемийный период. Посещение занятий — один из показателей ака-
демической успеваемости, и его изменение, выражающееся в увеличении 
числа студентов на занятиях после внедрения коучингового подхода, слу-
жит показателем роста вовлеченности студентов в изучение дисциплины 
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и усвоения учебного материала. Увеличение среднего балла в учебных 
группах по результатам промежуточной аттестации, сокращение числа 
пропусков занятий и рост активности студентов при выполнении аудитор-
ных и домашних заданий рассматриваются как результат внедрения коу-
чингового подхода учебный процесс.
Используя возможности по организации долгосрочного наблюде-

ния за количественными и качественными показателями вовлеченности 
в учебный процесс, преподаватели РАНХиГС и РУДН в течение шести 
лет фиксировали показатели вовлеченности как до, так и в процессе вне-
дрения коучингового подхода, чтобы ответить на следующие исследова-
тельские вопросы: какие показатели подвержены влиянию; могут ли они 
быть измерены без специальной сложной и трудоемкой процедуры; на-
сколько объективно показатели отражают влияние коучинга на отно-
шение студентов к образовательному процессу; насколько устойчивы 
достигнутые изменения; как исключить влияние преподавателя на ре-
зультаты. Традиционный метод социологических исследований — ан-
кетный опрос — не может исключить искажения картины за счет со-
циально ожидаемых ответов, хотя во многих учебных заведениях раз 
в семестр проводятся опросы об удовлетворенности организацией учеб-
ного процесса и работой преподавателей. Поэтому для сбора данных 
был выбран метод наблюдения за работой учебных групп и изменением 
показателей посещаемости и активности по аналогии с экспериментом 
по определению влияния командных ролей на эффективность проектной 
работы [13]. Посещаемость отмечалась как факт присутствия на заняти-
ях учебной группы (в период пандемии — онлайн присутствие), актив-
ность — как участие (вопросы, комментарии, выполнение задания) более 
двух раз за два академических часа.

В исследовании участвовали студенты бакалавриата и магистратуры — 
42 группы и 870 человек. Данные о структуре выборки представлены в табли-
цах 1–4. Доля студентов бакалавриата составила 61 %, магистратуры — 39 %.

Таблица 1

Количество студентов бакалавриата, включенных в выборку

Группа/год 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 23 24 23 24 25 23

2 25 24 25 22 25 24

3 22 27 22 23 24 24

4 20 23 21 20 25 26

Итого 90 98 91 89 99 97
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Таблица 2

Количество студентов магистратуры, включенных в выборку

Группа/год 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 20 17 18 20 21 23

2 19 20 17 21 19 25

3 19 21 18 20 19 24

Итого 58 58 53 61 59 72

Таблица 3

Распределение респондентов по полу

Уровень подготовки/пол Мужской Женский

Бакалавриат 29 % 71 %

Магистратура 48 % 52 %

Таблица 4

Распределение респондентов по возрасту

Уровень
подготовки/возраст

17 18 19 20 21 22 23 24 25 +

Бакалавриат 7 % 24 % 31 % 21 % 12 % 5 %

Магистратура 9 % 14 % 12 % 30 % 21 % 4 %

Замер показателей посещаемости и активности проводился регулярно, 
в форме текущего контроля, стандартного для вузов. Для студентов бакалав-
риата замеры проводились при изучении курса «Business English» (4 учебные 
группы) в РАНХиГС, для студентов уровня магистратуры — при проведении 
учебных занятий по курсу «Методология научных исследований» (3 учебные 
группы) в РУДН.

С 2020 года авторы начали активно внедрять методику организации 
учебного процесса на основе коучингового подхода, основные положения 
которого сводятся к следующему: большинство преподавателей согласны, 
что характер отношений между преподавателем и обучающимся — ключ 
к успеху; доверие и уважение к наставнику переносится на содержание 
учебного материала и повышает уровень его усвоения; преподаватель, при-
меняющий коучинговый подход, создает атмосферу взаимного доверия, 
уважения и взаимопонимания, сохраняя авторитет и не нарушая стандарты 
поведения в академической среде. Навык создания и поддержки доверитель-
ных отношений со студентом включает в себя такие обязательные компе-
тенции, как искренняя заинтересованность в достижении студентом обра-
зовательных и социальных результатов; целостность личности, искренность 
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и честность; соблюдение всех достигнутых со студентом договоренностей; 
уважение к личности студента, его ценностям и целям; стимулирование 
и поддержка перехода студента на следующий уровень профессионального 
роста; помощь и поддержка студента в переходе на новый уровень исполь-
зования полученных знаний или отработки навыков, особенно когда сту-
дент должен принять внутренний вызов или боится неудачи; обратная связь 
в уважительной манере.

Профессиональное доверие невозможно без понимания и принятия цен-
ностей коллеги, без четкого и ясного механизма выстраивания границ при 
сохранении взаимного контакта, выполнения обещаний и безоценочного 
общения. Если причина проблем в коммуникации в несовпадении ценно-
стей преподавателя и студента, то требуется работа над установками пре-
подавателя — ему необходимо принять, что каждый индивид имеет право 
на ценности, к которым не применимы категории правильные/неправильные. 
Преподаватели часто отмечают, что умение слышать не только то, о чем го-
ворит студент, но и то, о чем он умалчивает (чувства, страхи, невысказанные 
желания, амбиции), а также умение задавать «сильные» и эффективные во-
просы, которые вдохновляют на действия, помогают, особенно в деликатных 
ситуациях (например, когда студенты считают себя достаточно опытными 
и не видят необходимости в изменении или дальнейшем развитии). В этих 
ситуациях навык активного слушания обеспечивает контакт между препо-
давателем и студентом, который в этом случае может довериться и раскрыть 
свои чувства. Навык активного слушания проявляется следующим образом: 
преподаватель концентрирует внимание на студенте (что он говорит, на его 
чувствах, мыслях, убеждениях, ценностях), повторяет сказанное студентом, 
чтобы убедиться в правильном его понимании, в случае несовпадений то-
чек зрения дает студенту возможность уточнить свою позицию, не давая 
оценок и не принимая чью-либо сторону. Именно навык активного слуша-
ния создает пространство доверия и партнерства, где поощряется свобода 
самовыражения.

Сильные, или, как они называются в коучинге, эффективные, вопросы 
позволяют студенту осознать собственный потенциал, задуматься и найти 
ответ, что для обучения более значимо, чем ответ, услышанный от препо-
давателя. Умение задавать эффективные вопросы проистекает из навыка 
активного слушания и глубокого понимания собеседника. Техника эффек-
тивных вопросов включает такой обязательный элемент, как пауза, молча-
ние после вопроса, что дает собеседнику возможность сконцентрировать 
свое внимание на сути вопроса и подумать над его содержанием и возмож-
ным ответом. Эффективные вопросы стимулируют не только мышление, 
но и поиск новых, альтернативных путей решения задачи, принятие на себя 
ответственности за реализацию высказанной идеи. Когда у студента воз-
никает собственное решение проблемы, его не надо «подталкивать» к дей-
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ствию. Когда студент осознает ценность своих действий для достижения 
цели, у него формируется мотивация взять ответственность и самостоя-
тельно решить задачу.

Умение преподавателя задавать эффективные вопросы связано с на-
личием следующих компетенций: предварительное понимание и повто-
рение позиции собеседника; стимулирование самостоятельного поиска 
решения на основе целеустремленности и ответственности; умение фор-
мулировать открытые вопросы, требующие развернутых ответов и чет-
ких обоснований; постановка вопросов, продвигающих студента к на-
меченной цели; избегания вопросов, требующих оправдания и защиты. 
Прямая коммуникация — важная коучинговая компетенция, основанная 
на ясной, однозначной формулировке мысли, выраженной в уважитель-
ной к собеседнику форме.

Инструмент развивающей обратной связи строится на навыке прямой 
коммуникации. Обратная связь возможна, когда у собеседника есть намере-
ние и желание ее получить. Важно, чтобы  разрешение на обратную связь 
было предоставлено предварительно — для установления доверия и пар-
тнерств. Если преподаватель проявляет уважение и спрашивает разрешения, 
а затем использует навык безоценочной прямой коммуникации, то возник-
ший со студентом контакт обеспечивает «безбарьерное» восприятие обрат-
ной связи и позволяет скорректировать поведение. Обратная связь должна 
содержать позитивное намерение; быть описательной, а не оценочной; быть 
конкретной; основываться на фактах или поведении, а не на интерпретации; 
быть конструктивной и полезной.

Таким образом, овладение преподавателем коучинговых приемов на-
правлено на прохождение студентом в процессе обучения следующих эта-
пов: осознание проблемы; планирование и постановка цели; проектирование 
действий; отслеживание прогресса и повышение чувства ответственности 
за результат. Данные навыки можно объединить в один блок — фасилитация 
обучения и достижения результатов.

Количественные показатели, характеризующие эффективность раз-
работанной авторами методики внедрения коучинга в образовательный 
процесс, — это средние значения посещаемости занятий и активности сту-
дентов, обобщенные за период с 2017 по 2022 годы. С 2019 года в образо-
вательный процесс внедрялся коучинговый подход, поэтому для проверки 
гипотезы о его влиянии на формирование социального капитала обучаю-
щихся данные, полученные с 2017 по 2019 годы, сравнивались с данными, 
полученными с 2020 по 2022 годы. На рисунке 1 представлены результа-
ты замера уровня посещаемости (среднее значение для списочного состава 
учебных групп 1–4) за исследуемый период. Начиная с 2019 года наблю-
дается рост посещаемости: состав групп менялся, но общий тренд роста 
посещаемости сохранялся.
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2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 58% 62% 60% 69% 81% 80%
2 62% 59% 64% 74% 75% 78%
3 60% 60% 58% 78% 83% 86%
4 71% 62% 62% 75% 79% 76%
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Рис. 1. Среднее значение посещаемости занятий для четырех групп бакалавриата

С введением коучингового подхода в преподавание английского языка 
посещаемость студентов 2 курса выросла с 14 % до 20 %, и это в условиях по-
стоянного перехода между онлайн и офлайн форматами в период пандемии. 
Насколько существенен этот рост: если взять количество часов в годовом 
учебном плане, то 20 % дадут нам дополнительные 32 академических часа, 
а это более месяца регулярных занятий. Несколько иная картина наблюдает-
ся у студентов магистратуры (Рис. 2): менее выраженный рост посещаемости 
связан с традиционным для этого уровня подготовки совмещением учебы 
и работы. Возможности роста посещаемости ограничены внешними объек-
тивными факторами и не превышают 12 % за период, но факт роста этого 
показателя свидетельствует о большей мотивации к учебе на фоне внедрения 
коучингового подхода.

Второй показатель, который измерялся в ходе исследования, — актив-
ность на занятии, включенность в учебный процесс, вовлеченность в ауди-
торную работу, на которую должна была воздействовать предложенная мето-
дика занятий с применением коучингового подхода. Сравнение результатов 
экспериментального периода с 2020 по 2022 год с контрольным периодом 
2017–2019 показало положительное влияние коучинга на активность студен-
тов (Рис. 3).
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2017 2018 2019 2020 2021 2022
5 62% 71% 60% 74% 70% 72%
6 67% 72% 74% 73% 72% 69%
7 71% 70% 75% 75% 74% 75%
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Рис. 2. Среднее значение посещаемости занятий для трех групп магистратуры

2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 21% 24% 22% 35% 42% 39%
2 26% 31% 27% 42% 40% 48%
3 25% 30% 32% 38% 45% 52%
4 34% 19% 31% 47% 47% 51%
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Рис. 3. Среднее значение активности на занятиях для четырех групп бакалавриата
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Анализ результатов позволяет сделать вывод об устойчивой положитель-
ной динамике показателя активности после внедрения коучингового подхода 
в образовательный процесс. Рост составил 20 % и более, т.е. количество вовле-
ченных в усвоение материала студентов выросло с 20 % до 50 %, и та же кар-
тина наблюдается у студентов магистратуры (Рис. 4).

2017 2018 2019 2020 2021 2022
5 38% 43% 35% 44% 49% 50%
6 41% 40% 39% 48% 63% 54%
7 48% 41% 47% 57% 61% 63%
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Рис. 4. Среднее значение активности на занятиях для трех групп магистратуры

Независимо от уровня активности в контрольный период (2017–2019), 
рост активности сразу после внедрения коучингового подхода составил 
не менее 10 % и сохранился в последующем, т.е. внедрение авторской мето-
дики обеспечивает устойчивое положительное влияние на оба измеряемых 
показателя. Для подтверждения были рассчитаны трендовые зависимости 
на основе усредненных показателей по бакалаврам и магистрам (Рис. 5, 6), 
показавшие различия в посещаемости бакалавров и магистров: внедрение 
коучинга в меньшей степени влияет на магистрантов, совмещающих работу 
и учебу, чем на бакалавров, у которых отмечается устойчивый рост посеща-
емости с 2020 года. В свою очередь, показатель активности в среднем по ма-
гистрантам выше и более подвержен влиянию коучингового подхода, чем 
у бакалавров. При этом общий рост активности после внедрения коучинга 
наблюдается у студентов обеих групп.

Прокомментируем показатель роста активности: занятия становятся бо-
лее живыми, не приходится настойчиво просить студента прокомментиро-
вать или высказаться по теме — у студента исчезает страх сделать ошибку, 
появляется желание выразить свою мысль; студенты в ходе занятий охотно 
делятся своим мнением, активны в групповой работе, с готовностью участву-
ют в дискуссиях, обсуждают глобальные концепции и выполняют большин-
ство заданий. Применение коучингового подхода в преподавании повлияло 
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и на уровень усвоения материала, обеспечив более глубокое понимание тем, 
понятий и концепций, формирование связей с уже полученными знаниями — 
студенты понимают логику развития навыков и могут предложить эффектив-
ный метод самообучения и саморазвития. На занятиях формируются навыки, 
которые лежат в основе концепции обучения в течение всей жизни и обеспе-
чивает рост социального капитала: перевод и удержание информации в дол-
говременной памяти; демонстрация системного и критического мышления; 
повышение успеваемости. Использование коучингового подхода создает раз-
вивающую образовательную культуру, трансформирует отношение студента 
к учебному процессу, делая его более осознанным. Студент самостоятельно 
управляет полученными знаниями и собой, строит собственные траектории 
развития, что необходимо для перехода к модели «обучения через всю жизнь».

1 2 3 4 5 6
Бакалавры 63% 61% 61% 74% 80% 80%
Магистры 67% 71% 70% 74% 72% 72%
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Рис. 5. Тренды изменения средних показателей посещаемости по годам

2017 2018 2019 2020 2021 2022
Бакалавры 27% 26% 28% 41% 44% 48%
Магистры 42% 41% 40% 50% 58% 56%
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Рис. 6. Тренды изменения средних показателей активности по годам
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Таким образом, можно сделать вывод о полезности и необходимо-
сти внедрения коучингового подхода в учебный процесс для повыше-
ния вовлеченности, мотивации, личной ответственности студента и, как 
следствие, человеческого капитала выпускников учебных заведений. 
Образовательные методики на основе коучингового подхода включают 
ряд обязательных элементов, только комплексное применение которых 
может обеспечить ожидаемые результаты: техника эффективных вопро-
сов стимулирует обучающихся к аналитической деятельности, развивает 
критическое мышление; правильная постановка личных целей повышает 
заинтересованность в решении учебных задач и в организации своего вре-
мени; активное слушание как форма установления и реализации обратной 
связи позволяет понять индивидуальные цели каждого студента и учесть 
их при проведении занятий; внедрение приемов саморефлексии поддер-
живает индивидуальный прогресс студента, помогая ему признавать как 
успехи, так и неуспехи; внимание к индивидуальным достижениям и уси-
лиям в решении учебных задач обеспечивает положительную мотивацию 
и развитие; постоянная конструктивная обратная связь становится для 
преподавателя дополнительной нагрузкой, но выступает важным источ-
ником информации, позволяющим обучающемуся исправлять ошибки 
и корректировать свое участие в учебном процессе.

В целом приведенные в статье и многие другие исследования под-
тверждают, что коучинг может быть эффективным инструментом улуч-
шения учебных результатов студентов, но эффективность коучинга зави-
сит от многих факторов (квалификация коуча, качество взаимодействия 
между коучем и студентом, контекст и др.). В нашем проекте были ис-
пользованы следующие коучинговые приемы воздействия на показатели 
посещаемости и активности студентов: навыки создания профессиональ-
ных отношений между преподавателем и студентами, основанных на до-
верии, партнерстве и прозрачном «соглашении», регламентирующем эти 
отношения; навыки выстраивания эффективной коммуникации, которые 
помогают через сильные вопросы открыть студенту его внутренние мо-
тивы, ценности и убеждения, а через прямую коммуникацию — осознать, 
насколько эти убеждения продвигают его к цели или же, наоборот, огра-
ничивают реализацию его потенциала.
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Abstract. The article presents the results of the sociological study of the impact of the 
coaching approach in the educational process in higher education. Based on the theory of coaching 
by T. Gallwey and J. Whitmore, the authors developed a methodology for improving personal 
and professional competences of students in the field of management. This methodology consists 
of fundamental coaching techniques: setting personal goals, identifying existing resources, 
active listening, providing feedback, and so on. The general principles of this methodology meet 
the educational standards adopted in Russia’s higher educational institutions. This methodology 
was tested at the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration 
(RANEPA) and RUDN University. The efficiency of this methodology was assessed with the results 
of the sociological study conducted as a monitoring of social behavior and activity of students 
of Bachelor’s and Master’s levels in 2017–2022 (N = 564 undergraduate and Master’s students 
and 361 PhD students). Undergraduate and graduate students from 2017, 2018 and 2019 courses 
were selected as a control group (448 students). The coaching method was introduced in 2020, and 
477 students took part in the experiment. To assess the efficiency of the proposed methodology 
of introducing the coaching approach in the higher education system, the authors chose such 
indicators as attendance and involvement in classroom activities, which were evaluated during both 
offline and online (under the pandemic) courses. The results allowed the authors to conclude that the 
proposed methodology has a positive effect on the behavioral and cognitive involvement of students, 
thus, contributing to the quality of human capital of graduates in the field of management.

Key words: methodology; coaching; motivation; educational process; quantitative research; 
monitoring; evaluation; human capital

* © M.L. Ivleva, E.V. Nezhnikova, N.B. Safronova, 2024
The article was submitted on 28.01.2024. The article was accepted on 25.04.2024. 

mailto:ivleva-ml@rudn.ru
mailto:nezhnikova_ev@rudn.ru


СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ЛЕКТОРИЙ 539

2024   Vol. 24   No. 2   539–554

http://journals.rudn.ru/sociology

RUDN Journal of Sociology. ISSN 2313-2272 (print), ISSN 2408-8897 (online)

Вестник РУДН. Серия: СОЦИОЛОГИЯ

DOI: 10.22363/2313-2272-2024-24-2-539-554
EDN: RJMUPL

Поляризация информационного общества:  
цифровая перезагрузка*

Е.И. Дюдикова, Н.Н. Куницына

Северо-Кавказский федеральный университет,
ул. Пушкина, 1, Ставрополь, 355017, Россия

(e-mail: dudikova.e@gmail.com; nkunitcyna@ncfu.ru)

Аннотация. Цифровая сингулярность, позиционируемая комплексом сенсационных, 
иногда парадоксальных коллабораций и инновационных сущностей, выступает этапом гене-
рации нового цивилизационного уклада, находящегося сегодня за пределами человеческого 
понимания. Современное поколение становится строителем и интегратором цифровых техно-
логий шестого уклада, возникающих в связке метавселенной и Web 4.0. В условиях политиче-
ских рисков, постпандемийного восстановления, санкционного давления, торговых и инфор-
мационных войн, нарастания уровня киберугроз, внутренней космополитизации в векторе 
многополярного мира решающее значение для страны имеет лидерство в освоении кибер-
пространства наряду с гармоничным развитием информационного общества. Безусловно, 
в современных реалиях требуется фундаментально новый подход к развитию социально- 
экономического пространства и обеспечению суверенитета принимаемых решений. Цель ис-
следования — выявление причин поляризации общества в его сетевом и цифровом сегментах 
и принципов национальной доверенной среды метавселенной в свете модификации соци-
ально-экономического пространства. Авторы провели исследование восприятия прорывных 
инноваций и результатов информационно-цифровой революции: были опрошены 21348 жи-
телей ряда регионов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. Результатом стала 
матрица поляризации информационного общества и концепция его цифровой трансформации 
под воздействием рекурсивности и генеративности интенсивно дополняющих и сменяющих 
друг друга новшеств. Стратегический ориентир концепции — метавселенная в парадигме 
тесной связи экономического развития и социального регулирования за счет интеграции циф-
рового пространства и физического мира с позиции уникальных возможностей информаци-
онно-коммуникационного взаимодействия в единой доверенной среде на базе высокотехно-
логичных решений эпохи Web 4.0. В новых реалиях цифровая трансформация общественного 
строя неизбежна: диссонанс в восприятии информационным обществом прорывных иннова-
ций и результатов информационно-цифровой революции свидетельствуют о неотвратимости 
грядущих перемен.

Ключевые слова: информационное общество; матрица поляризации; доверенная среда; 
метавселенная; цифровая трансформация; цифровое опциональное сопровождение; Web 4.0
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Наблюдаемое с середины XX столетия бурное развитие технологий 
и переход к шестому технологическому укладу [8] обуславливают смену со-
циально-экономической формации в парадигме четвертой промышленной 
революции [30]. В результате оформилась теория о зарождении нового типа 
общества (суперинтеллектуального, общества 5.0) [2; 15; 20; 24] — впервые 
она официально упоминается в японской национальной стратегии иннова-
ционного развития, где очерчивается наиболее предпочтительный из воз-
можных путей в цифровое будущее — за счет превращения информацион-
ного общества 4.0 в суперинтеллектуальное [19] и симбиоза физического 
мира и виртуального пространства, неотъемлемой частью которого являет-
ся Индустрия 5.0.

Ряд исследователей [3; 5; 6; 9; 13; 16; 17; 29] видит развитие информаци-
онного общества в парадигме суперинтеллектуального — как нового техно-
логического уклада, когда информация, коммуникации и инновации превра-
щаются в единую конструкцию, движущую силу глобальной общественной 
трансформации. Расширяется роль информации в жизни социума; возрастает 
доля высоких технологий, продуктов и услуг в ВВП; формируется глобаль-
ное информационно-коммуникационное доверенное пространство, обеспе-
чивающее эффективное взаимодействие экономических субъектов, их доступ 
к мировым информационным ресурсам; удовлетворяются потребности в ин-
формационных продуктах и услугах с повышением качества жизни [1; 10; 12; 
18; 21; 23; 26; 28].

Безусловно, становление информационного общества в цифровой эконо-
мике возможно исключительно за счет промышленной эксплуатации высоко-
технологичных решений нового поколения, выступающих новой социальной 
нормальностью. Конструктивным ответом с учетом мирового мейнстрима 
и глобальных тенденций (1) представляется формирование единой дове-
ренной среды национальной метавселенной, стержнем которой выступают 
web-технологии четвертого поколения — Web 4.0 (2). Метавселенная и Web 
4.0 не едины, но тесно взаимосвязаны: Web 4.0 — четвертое поколение ин-
тернет-пространства, объединяющее передовые технологии (искусственный 
интеллект, распределенные реестры, виртуальные миры и др.) для создания 
достоверной, открытой, взаимосвязанной интеллектуальной цифровой сре-
ды; метавселенная как часть Web 4.0 — концепция виртуальных миров, инте-
грирующая физический мир и виртуальную реальность в режиме реального 
времени. Преимущества такого подхода «связаны с возможностью создания 
организованной экономики, позволяющей преодолевать кризисы перепроиз-
водства, системно балансировать экономический рост с решением социаль-
ных проблем за счет глубокого и высокотехнологичного проникновения ки-
берструктур в окружающий мир» [24. С. 158].

Поскольку технологические новации развиваются в единстве с социо-
культурной средой, формирование национальной доверенной среды — задача 
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из области бизнеса и коммуникаций, маскирующаяся под технологическую. 
Тенденции оцифровки личности и все большей готовности человечества 
к обмену конфиденциальности на удобства [22; 31] указывают на готовность 
к признанию и принятию метавселенной в случае полноценного многогран-
ного воплощения ею уникальных ценностей и преодоления ряда ограничений 
криптоиндустрии [7; 25; 27; 32]. Сегодня метавселенная в симбиозе с Web 4.0 
выступает не более чем эфемерной идеей, а не конкретным осязаемым продук-
том, что делает невозможным доказательство или опровержение конкретных 
утверждений, но требует расширения горизонтов познания ее специфики как 
результата цифровой трансформации экономического пространства. На пер-
вых этапах становления метавселенная выступала как «широкомасштабная 
интероперабельная сеть трехмерных виртуальных миров, визуализируемых 
в реальном времени, в которой фактически неограниченное число одновре-
менных пользователей могут получать синхронный и персистентный опыт 
с ощущением личного присутствия и с непрерывностью данных, таких как 
идентичность, история, права, объекты, коммуникации и платежи» [4]. Она 
стала новой точкой экономического роста, не воспринимается как хайп или 
угроза, а рассматривается в контексте потенциальных возможностей ее циф-
рового пространства. Web 4.0 — устойчивая виртуальная доверенная среда 
в тесной взаимосвязи с физическим миром, выходящая за рамки привычно-
го восприятия киберпространства и оказывающая влияние на все аспекты 
человеческого существования. Ее определяющие характеристики — децен-
трализация на распределенных реестрах, интеллектуальные алгоритмы, си-
нергическое взаимодействие человека и машины, вездесущность, разумная 
открытость и свобода.

История развития интернет-технологий и информационный взрыв 
на фоне изменения характера онлайн-сообществ, все большей реалистично-
сти онлайн-опыта и влияния виртуализации на культуру и поведение под-
тверждают, что человечество находится в поиске цифровых моделей, наибо-
лее близко имитирующих реальный мир. Вместе с тем уже сегодня отчетливо 
ощущается полярность мнений в отношении технологических инноваций 
и возможностей информационно-цифровой революции: «мгновенность и ав-
томатизация многих повседневных практик за счет индивидуализированного 
контента в связи с развитием технологий Web 3.0 и Web 4.0 ускоряют ритм 
жизни, расширяют доступ к информации и знаниям, увеличивают список 
способов коммуникации, технологий потребления и производства, приводят 
к прозрачности процессов, что не может не изменять повседневную жизнь 
человека» [11. С. 117]. Однако наблюдаются также неопределенность и диссо-
нанс в восприятии высокотехнологичных инноваций и грядущих прорывных 
перемен применительно к экономическому пространству — цифровое нера-
венство представителей разных поколений и разное социально-экономиче-
ское положение регионов.
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Это обусловило выбор для исследования Северо-Кавказского 
и Южного федеральных округов, в которых отмечается высокий уро-
вень скрытой (неформальной) экономической деятельности, низкий ин-
тегральный рейтинг социально-экономического положения и невысокий 
уровень проникновения цифровых сервисов. Была построена матрица 
поляризации информационного общества по результатам опроса разных 
возрастных групп: анкетирование проводилось с декабря 2022 года по май 
2023 года (N = 21348; выборка квотная). Неоднородность восприятия циф-
ровых инноваций представителями разных поколений способствовала 
группировке респондентов в три категории: поколения бэби-бумеров (3) 
и X (4) — 28,7 %, поколения Y (5) — 37,1 %, поколения Z (6) — 34,2 %. 
Вопросы анкеты были распределены по блокам (в каждом присутству-
ют пункты, позволяющие отнести респондента к одному из сегментов 
матрицы): а) теоретический — общее представление о криптоиндустрии 
и блокчейн-культуре; б) практический — реальный опыт работы с DeFi 
вне правового поля; в) блок восприятия формального цифрового сегмен-
та — отношение к легитимным средствам (цифровому рублю и цифровым 
финансовым активам); г) блок знания цифровых инноваций (образователь-
но-новостной) — обучение работе с цифровыми инструментами и отсле-
живание новостных лент. Перед анкетированием никаких дополнитель-
ных разъяснений респондентам не давалось.

Парадоксы поляризации общества  
в восприятии цифровой реальности

Отсутствие целостного, определенного и понятного видения будущего, 
формирующегося под влиянием рекурсивности [14] и генеративности (7), 
обусловило поляризацию восприятия прорывных инноваций. Сегменты по-
строенной матрицы поляризации информационного общества (Рис. 1) демон-
стрируют разное восприятие цифровой реальности и информационно-комму-
никационной среды взаимодействия в едином экономическом пространстве. 
Шестой технологический уклад и приближение к цифровой сингулярности 
породили необратимую поляризацию информационного общества, условно 
разделив его на сетевое и цифровое сообщества с диаметрально-противопо-
ложным восприятием изменений, вызываемых высокими технологиями эпо-
хи web 4.0 (Табл. 1). Сетевое сообщество (42,4 % респондентов) представлено 
беби-бумерами (8) и поколением Х (21,2 % респондентов), а также поколения-
ми Y и Z (16,5 % и 4,7 % соответственно). Они признают электронное экономи-
ческое пространство как совокупность разрозненных автономных информа-
ционных систем с «закрытым» контуром, требующим обмена информацией 
не в автоматизированном виде. Переходной автоматизации свойственны мно-
жественность, обособленность, раздробленность, непостоянство, скрытость 
и изменчивость (9).
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Рис. 1. Матрица поляризации информационного общества

Представители сетевого сообщества признают целесообразность циф-
ровизации отдельных процессов при условии идеального инкорпорирова-
ния перемен в существующий миропорядок, т.е. встраивания новых техно-
логий в имеющиеся процессы. Так, консерваторы сегмента А (беби-бумеры 
и поколение Х — 53,3 %, а также поколение Z — 14 %) воспринимают новые 
технологии как мимолетную игрушку, считая, что интерес к ней исчезнет 
в скором времени. Ограничиваясь стереотипами и предубеждениями, они 
не признают философию и идеологию крипто-индустрии, но готовы при-
менять привычные продукты, в том числе прошедшие цифровую модифи-
кацию. Реформаторы сегмента В (8,8 % респондентов, нет представителей 
поколения Z) поверхностно осмысливают потенциал новых технологиче-
ских решений в рамках классического восприятия мира. Они поддержи-
вают частичное воплощение в жизнь возможностей Web 4.0, ограничивая 
его потенциал в правовом поле, стремясь сохранить привычную действи-
тельность и экономический уклад. Сетевое сообщество принимает решения 
по принципу «экономической византийщины» — поддерживая властные 
интересы в ущерб поступательному экономическому развитию. Сетевому 
сообществу свойственно групповое мышление в области прорывных инно-
ваций — конформистские проявления, стремление избежать ответственно-
сти за изменения и эскалацию разногласий, мотивация не столько на поиск 
истины, сколько на организационное решение.
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Таблица 1

Отличительные характеристики информационного общества: 
сопоставление сетевого и цифрового сообществ

Сетевое сообщество (контур А+В) Цифровое сообщество (контур С+D)

простые и консервативные взгляды, 
предубеждения и стереотипы

новаторские взгляды, креативное мышление 
без шаблонов и ограничений

примитивные ИКТ  
(характерные для пятого технологического 
уклада «безлюдные» технологии)

передовые ИКТ  
(характерные для шестого технологического 
уклада «безлюдных» технологий)

индивидуальная оптимизация через ИКТ оптимизация через интеграцию цифровой 
реальности и физического пространства

отсутствие подчинения технологиям,
их второстепенная роль

зависимость от виртуальной среды,
ставшей новой нормальностью

фрагментированное электронное 
пространство, формируемое совокупностью 
разрозненных информационных систем

единая доверенная среда, обеспечивающая 
прозрачность, неотрекаемость, 
независимость, достоверность и надежность 
виртуального пространства

эволюционный подход к развитию отдельных 
аспектов общественной жизни без 
разрушения основ социального строя и смены 
экономического уклада

революционный подход к развитию всех 
аспектов общественной жизни в их тесной 
взаимосвязи

тождественность процессов: 
 оцифровка = цифровизация = цифровая 
трансформация

различие масштабов и глубины процессов: 
оцифровка → цифровизация → цифровая 
трансформация

концепция цифровизации единицы (операции, 
продукта, процесса) в интересах конкретного 
экономического субъекта, реализуемая 
им обособленно

концепция тотальной цифровой 
трансформации социума с созданием равных 
возможностей для всех

поиск решений индивидуальных проблем 
и поддержание отдельных отраслей

решение комплекса социальных проблем 
и обеспечение благополучия общества 
в целом, выход за рамки отраслевых проблем

В то же время цифровое сообщество (57,6 %), формируемое в основ-
ном поколениями, благосклонно относящимися к технологиям и их бур-
ному развитию (51,2 % — Z; 35,8 % — Y; 13 % — X) видит цифровую 
трансформацию как более глубокий и масштабный процесс, комплексно 
преображающий действительность за счет перехода из одного технологи-
ческого уклада в другой и полномасштабного использования новых тех-
нологий и процессов, которые без цифровых инноваций не могут быть 
воплощены в жизнь. Активисты «цифрового движения» приоритизируют 
всеобъемлющую высокотехнологичную опциональную метавселенную 
(национальную цифровую экосистему как единый организм) со встро-
енным механизмом оборота цифровых валют, позволяющую исключить 
функцию посредничества при передаче информации, но дающую права 
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полного доступа и контроля личного кабинета, в котором хранятся все 
сведения о владельце персональных данных. В новой парадигме Web 4.0 
исчезают ограничения классических решений, объединяются системы 
с разными типами информации и повсеместно реализуется принцип отка-
за от дублирования ручного труда (локально) — автоматизации и взаимо-
увязки информационных процессов (тотально).

Как и сетевое, цифровое сообщество включает два сегмента, выража-
ющих готовность к грядущим изменениям в связи с переходом к новой об-
щественно-экономической формации. Революционеры сегмента С — в ос-
новном поколения Y+Z (94,9 % контура) — понимают природу и потенциал 
новаций, заблаговременно выдвигая гипотезы и предлагая реальные аль-
тернативы существующим решениям, предвидя и ожидая появление мас-
штабных и фантастических изобретений. Отличающиеся новаторскими 
взглядами и разделяющие философию цифровой трансформации активи-
сты допускают развитие крипто-индустрии с сохранением ее идеологиче-
ского базиса в контексте баланса интересов государства, бизнеса и чело-
века. Большая их часть не просто оказывает теоретико-методологическую 
поддержку, но и непосредственно вовлечена в создание инфраструктуры 
цифрового цивилизационного уклада.

Представители сегмента D (17,5 % респондентов: 51,2 % — Z; 35,8 % — 
Y; 13 % — X), будучи пассивными сторонниками цифрового движения, 
видят потенциал, но не природу новшеств Web 4.0. Они активно инте-
ресуются инновациями, признавая возможность реальной работы в моди-
фицированной цифровой среде с атрибутами криптоиндустрии в рамках 
официальной юрисдикции. По их мнению, только под эгидой регулято-
ра прорывная инновация может привлечь внимание пользователей. Они 
приспосабливаются к результатам цифровой трансформации экономи-
ческого пространства, открыты к экспериментам с новациями в случае 
их правовой определенности. Преимущественно представители цифрово-
го сообщества отличаются коллективным мышлением (10) (сознательной 
и рациональной активностью в поиске истины, обеспечивающей интел-
лектуальный прорыв), ориентированы на стремительные темпы станов-
ления цифровой индустрии (всего несколько десятилетий занял переход 
от криптобанкнот к метавселенным) и блокчейн-культуры (многие ее от-
ветвления не достигли стадии массового проникновения), подтверждая 
заинтересованность большей части поколения Y и Z в Web 4.0 в решении 
обостряющихся проблем информационного общества.

Таким образом, полярность мнений представителей информационно-
го общества отражает классический конфликт «отцов (Х и бэби-бумеры) 
и детей (поколение Z)» в восприятии нововведений цифровой трансфор-
мации экономики, тогда как миллениалы примерно одинаково представ-
лены в цифровых и сетевых сообществах (20,6 % и 16,5 %). Вероятно, 
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со временем цифровое сообщество будет включать больше амбассадоров 
и приверженцев новой формации без нарастания социального конфликта 
(пассивное неявное противостояние в виртуальном пространстве между 
электронным частным (централизацией) и цифровым честным (децен-
трализацией) в результате реализации взаимоисключающих форматов 
информационно-коммуникационного взаимодействия). Иными словами, 
актуализируется проблема консенсуса в российском экономическом про-
странстве, достижение которого требует взаимных уступок: прослежива-
ется зарождение криптовалютной индустрии, однако формальные рынки 
требуют структуризации.

Комплекс принципов  
доверенной среды метавселенной Web 4.0  

как консенсус в модификации  
социально-экономического пространства

Трансформация общественного строя неизбежна: специфика цифровой 
реальности не позволяет уклониться от грядущих перемен, итогом кото-
рых станет единое цифровое экономическое пространство, формируемое 
путем замены автономно функционирующих электронных систем циф-
ровой многофункциональной платформой (11) как базиса метавселенной. 
Ее привлекательность обусловлена не обеспечением анонимных транзак-
ций и исключением централизованного оператора, а уникальным потен-
циалом Web 4.0 — это эксклюзивные возможности принятия осознанных 
экономических решений в правовом поле, не мотивирующих неформаль-
ную (теневую) деятельность, которые обеспечены концепцией доверенного 
цифрового пространства (среды).

Концепция Web 4.0 формирует уверенность в надежности всех ком-
понентов цифрового взаимодействия. В формальном экономическом 
пространстве основной характеристикой цифровой платформы выступа-
ет не параметр «разные владельцы равноправных серверов», а иннова-
ционный механизм распределенных реестров с децентрализованной тер-
риториально-распределенной структурой полноценных копий реестра. 
Принципиальна не принадлежность равноправных серверов одному 
или нескольким центрам (в национальных масштабах критически зна-
чимо условие не менее трех неаффилированных суверенных центров), 
а привлекательность территориальной независимости, которую можно 
реализовать только за счет размещения равноправных серверов на зна-
чительном расстоянии друг от друга, что и обеспечит децентрализацию 
платформы. Несовместимость философии и принципов централизован-
ных и децентрализованных систем не позволяет организовать их ги-
бридное эквивалентное применение в рамках конкретной информацион-
ной системы.
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Концепция национальной доверенной среды на Web 4.0 должна ба-
зироваться на следующих принципах: принцип единого источника (разо-
вого ввода информации) — на смену многочисленным автономным элек-
тронным системам с разным типом информации идет единая цифровая 
платформа с подстраиваемым уровнем доступности и открытости данных 
за счет гранулярного механизма разграничения доступа к информации, 
в разы превосходящая уровень обеспечения конфиденциальности в элек-
тронном пространстве. Подобные изменения влекут цифровую транс-
формацию не только денежного оборота или иного отдельного контура, 
но всей информационно-коммуникационной среды за счет превращения 
ее в глобальную метавселенную (цифровую экосистему, объединяющую 
государство, бизнес и некоммерческий сектор). Пользователь получает 
такие выгоды, как простота поиска информации, гарантии идентично-
сти и непротиворечивости сведений, решение проблемы с интеропера-
бельностью, отсутствие обязанности передачи одних и тех же данных 
в разные ведомства. Правила цифровой среды распространяются на тер-
ритории всей страны, обеспечивая взаимодействие субъектов независи-
мо от региона регистрации или нахождения, что способствует масштаб-
ной финансовой интеграции и защите от фрагментации экономического 
пространства.

Принцип межведомственного взаимодействия и оперативности — в до-
веренной среде предполагается моментальное взаимодействие экономических 
субъектов между собой и государством с обеспечением доступа к информа-
ции в рамках их полномочий и без дополнительных запросов. Всем уполно-
моченным лицам предоставляется доступ к сведениям как первоисточнику, 
что избавляет от необходимости дублирования информации разными орга-
низациями, увеличивает скорость ее обработки, устраняет временной лаг, 
исключает возможность фальсификаций, позволяет реализовать креативные 
опции Web 4.0. Субъект персональных данных в режиме реального времени 
имеет доступ к своим данным, отраженным в доверенной среде, и становится 
участником всех операций с его персональными данными, выполняя роли 
от инициатора до контролера.

Принцип достоверности и неизменяемости предполагает невозмож-
ность оспаривания точности отражения информации в системе по субъектив-
ным причинам за счет использования методов криптографической защиты 
данных для недопущения их фальсификации и обеспечения неотрекаемости 
и целостности. Пользователь может быть абсолютно уверен в верности све-
дений в виртуальном мире, имеет доступ к ним для ознакомления и предъ-
явления претензий в режиме онлайн в случае выявления несогласованных 
действий, неточностей и ошибок. Исправления и коррективы вносятся по-
следовательно и сохраняются в распределенных реестрах, исключая скрытое 
изменение данных.
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Принцип доверия позволяет избежать безосновательного влияния упол-
номоченных органов или анонимных/псевдонимных операций независимо 
от статуса и роли участника метавселенной.

Принцип открытости и простоты обеспечивает, с одной стороны, до-
ступность информации для свободного беспрепятственного восприятия 
пользователем; с другой стороны, понятность и выполнимость процедур ра-
боты в цифровой среде.

Принцип равенства предполагает отсутствие дискриминации по расово-
му, национальному, гендерному, религиозному признаку или общественному 
положению при получении доступа к метавселенной и совершению цифро-
вых действий.

Принцип финансовой инклюзивности — результат широкого включения 
субъектов рынка в операции с финансовыми продуктами и услугами при со-
блюдении границ финансовой инклюзии и защиты прав потребителей фи-
нансовых услуг.

Принцип непрерывности функционирования платформы — результат 
своевременного выявления возможных источников неблагоприятных послед-
ствий и устранения/ослабления их влияния при одновременном отсутствии 
единой точки отказа системы и наличии избыточных резервных подсистем, 
что обеспечивает уверенность пользователя в бесперебойности и надежно-
сти работы цифровой системы.

Принцип обязательности применения реализуется за счет обязательного 
отражения информации в единой доверенной среде всех ведомств и государ-
ственных организаций (впоследствии всех экономических субъектов), что по-
вышает прозрачность действий, эффективность выявления правонарушений 
и противостояния правовому нигилизму, снижает коррупционную состав-
ляющую, гарантирует цепной характер добавления данных и обеспечивает 
социально-экономическую справедливость.

Принцип экономичности позволяет оптимизировать уровень издержек 
за счет минимизации эксплуатационных расходов путем совокупного приме-
нения энергоэффективных алгоритмов, автоматизации потоков, транзакций 
и механизмов.

Эвентуальная национальная доверенная среда метавселенной, учитыва-
ющая интересы государства, бизнеса и человека, способна решить обостря-
ющиеся проблемы информационного общества за счет прорывных перемен 
в отраслях, которые сопротивляются цифровой революции. Уникальный 
потенциал заложен в масштабной финансовой инклюзивности и опциональ-
ном цифровом сопровождении — смарт-контракты, токенизация, SSI (12), 
LLM (13), тонкая кастомизация, устранение информационной асимметрии, 
обеспечение социально-экономической справедливости за счет автоматиза-
ции и взаимоувязки потоков информации, реализация проактивного режима, 
«окрашивание» счетных единиц, безоговорочное и объективное соблюде-
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ние разных ковенант, обеспечение атомарности операций, защита от инфра-
структурных рисков, накапливаемая и неуничтожимая статистика, обраба-
тываемая нейронными сетями и искусственным интеллектом и т.д. способны 
обеспечить социальное благополучие населения, экономический и техноло-
гический суверенитет государства, структурную адаптацию экономики.

Создание национальной платформы для обеспечения цифрового эконо-
мического взаимодействия в пределах метавселенной должно начаться с циф-
ровой трансформации денежного обращения путем создания единой системы 
оборота цифрового рубля, выступающего не в роли компонента платежного 
суверенитета, близкого безналичным расчетам, а как базовый структурный 
элемент Web 4.0 с постепенным отказом от идеи многочисленных националь-
ных платежных средств и обособленно-равноправного функционирования 
множества информационных систем, которая приводит к расслоению эконо-
мического пространства.

Таким образом, безграничность, многогранность и содержательность 
прорывных инноваций можно обеспечить только в рамках единой доверен-
ной среды метавселенной, предусматривающей технически взаимоувязанные 
потоки информации и исключающей признаки переходной автоматизации 
электронного экономического пространства. Формальная доверенная среда 
метаселенной позволит обеспечить принципиально иной подход к организа-
ции информационных процессов, повысить качество взаимодействия эконо-
мических субъектов, гарантируя экономическую свободу действий, и поме-
нять отношение к системе денежного обращения в результате интеграции 
адаптированного инклюзивного механизма оборота цифровых валют с опци-
ональным сопровождением, что приведет к трансформации всех сторон соци-
ально-экономической действительности в интересах цифрового сообщества 
как новой формации.
Информация о финансировании
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 24-28-00283, https://
rscf.ru/project/24-28-00283.

Примечания
(1) Virtual Worlds and Web 4.0 — Factsheet. 2023. URL: https://digital-strategy.ec.europa.eu/

en/library/virtual-worlds-and-web-40-factsheet; 10 крупнейших японских компаний, 
создающих экономическую зону метавселенной Японии. 2023 // URL: https://coinclab.
com/2023/03/01/10-krupnejshih-yaponskih-kompanij-sozdayushhih-ekonomicheskuyu-
zonu-metavselennoj-yaponii; В Китае запустили государственную платформу для 
развития метавселенной. 2023 // URL: https://forklog.com/news/v-kitae-zapustili-
gosudarstvennuyu-platformu-dlya-razvitiya-metavselennoj; Южная Корея представи-
ла стратегию развития Web 3.0 и метавселенных. 2022 // URL: https://bits.media/
yuzhnaya-koreya-predstavila-strategiyu-razvitiya-web3-i-metavselennykh.

(2) Web 1.0 — Интернет-среда по типу библиотеки (исключительно для чтения); Web 2.0 — 
соцсети, переход от статичных страниц к web-приложениям, человек влияет на кон-
тент; Web 3.0 — технологии распределенных реестров и больших данных, искусствен-
ный интеллект и облачные сервисы, интернет-среда — семантическая сеть, единая 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/virtual-worlds-and-web-40-factsheet
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/virtual-worlds-and-web-40-factsheet
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децентрализованная база данных, управляемая сообществами пользователей; Web 4.0 
(нейронет) — симбиотическая сеть равноправного взаимодействия между челове-
ком и машиной (виртуальный мир смешивается с реальным). См.: Что такое Web 4.0. 
И что бизнесу нужно знать об интернете будущего. 2023 // URL: https://sber.pro/digital/
publication/chto-takoe-web-4-0-i-chto-biznesu-nuzhno-znat-ob-internete-budushhego.

(3) Поколение бэби-бумеров (1966 года рождения и старше) — консерваторы, тяжело пе-
реживающие глобальные перемены, неактивные пользователи мессенджеров, недо-
верчиво относящиеся к современным технологиям.

(4) Поколение Х (1967–1984 годы рождения) — придерживаются простых и консерватив-
ных взглядов во многих вопросах и стремятся к стабильности; недоверчивы к изме-
нениям в окружающей действительности, но достаточно адаптивны к экономическим 
и политическим переменам, за исключением изменений в мире технологий.

(5) Поколение Y — миллениалы (1985–1999 годы рождения) — одобряют быстрое разви-
тие инноваций и проявляют повышенный интерес к новаторским решениям как до-
полняющим социальную действительность.

(6) Поколение Z — зумеры (2000 года рождения и моложе) — креативное мышление без 
шаблонов и ограничений; их образ жизни зависит от виртуальной среды, где симуля-
ция повседневных процессов становится новой нормальностью.

(7) Общая способность технологии производить непредсказуемые изменения, обуслов-
ленные большой, разнообразной и нескоординированной аудиторией [33].

(8) Все опрошенные беби-бумеры включены в сегмент А.
(9) Недостатки электронного экономического пространства обнажились и в результате 

эксплуатации единого налогового счета, призванного упростить и облегчить исполне-
ние налоговых обязательств, но перемены только усугубили ситуацию.

(10) Участники, взаимодействуя, думают не только о предмете, но и о том, как другие вос-
принимают цифровую трансформацию; что каждый из них может сделать в данном 
направлении; как продуктивнее организовать процесс; какие мотивы двигают обще-
ством и отдельными личностями; каковы точки роста и уязвимостей и др.

(11) Цифровая платформа основана на технологии распределенных реестров, предназначена 
для соединения людей, организаций, ведомств и ресурсов в интерактивную экосистему. 
См.: Eastwood B. The return of platforms (and how to not fail at building one). 2016. URL: http://
mitsloan.mit.edu/ideas-made-to-matter/return-platforms-and-how-to-not-fail-building-one.

(12) Self-Sovereign Identity — архитектура программного обеспечения, при которой данные 
пользователя хранятся децентрализованно и полностью контролируются им в мета-
вселенной, т.е. пользователь может самостоятельно управлять и контролировать лич-
ные сведения, включая предоставление и отзыв доступа к ним.

(13) Large Language Model (большие языковые модели) — нейросетевые модели, использу-
ющие алгоритмы машинного обучения
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Abstract. The digital singularity, positioned as a complex of sensational, sometimes paradoxical 
collaborations and innovations, is a stage in the new civilizational structure, which today is beyond 
human understanding. The contemporary generation becomes a builder and integrator of digital 
technologies of the sixth order that develops in combination with the metaverse and Web 4.0. Under 
the current political risks, post-pandemic recovery, sanction pressure, trade and information wars, 
increasing levels of cyber threats, and internal cosmopolitanization towards a multipolar world, 
leadership in the cyberspace development and the harmonious development of the information 
society become decisive for every country. Certainly, contemporary realities require a fundamentally 
new approach to developing the social-economic space and to ensuring the sovereignty of decisions. 
The study aims at identifying reasons for social polarization into network and digital segments and 
principles of the national trusted metaverse in the light of the social-economic space modifications. 
The authors conducted a study of the social perception of breakthrough innovations and the 
information and digital revolutions in Russia’s North Caucasus and Southern Federal Districts 
(N = 21,348). The result of this survey is a polarization matrix of the information society and 
the concept of its digital transformation under the recursiveness and generativity of intensively 
complementary and successive innovations. The strategic guideline of this concept is the metaverse 
in the paradigm of the close connection between economic development and social regulation 
through the integration of digital space and physical world in the perspective of unique opportunities 
for the information-communication interaction in a single trusted environment based on high-tech 
solutions of the Web 4.0 era. In the new realities, the digital transformation of the social system 
is inevitable: the dissonance in the information society’s perception of breakthrough innovations 
and the results of the information and digital revolutions indicate the inevitability of future changes.
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References — в стиле Vancouver в версии AMA. Требования к оформ-
лению Библиографического списка и References приведены на сайте 
журнала: http://journals.rudn.ru/index.php/index/pages/view/References_
guidelines.

5. К статье обязательно прилагаются:
 ♦ аннотация (резюме) объемом 250–300 слов на русском и английском 
языках;
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 ♦ список 7–8 ключевых слов на русском и английском языках; каждое 
ключевое слово или словосочетание отделяется от другого точкой с за-
пятой;

 ♦ авторская справка на русском и английском языках, где указываются: 
Ф.И.О. (полностью), официальное наименование места работы, долж-
ность, ученая степень, а также данные для связи с автором — адрес 
места работы, включая почтовый индекс, номер телефона (служебный, 
мобильный), электронный адрес; в статье допускается не более четырех 
соавторов.

Срок рассмотрения и принятия решения о публикации составляет не ме-
нее шести месяцев со дня регистрации рукописи в редакции. Материа-
лы, не принятые к изданию, не возвращаются. Редколлегия не вступает с ав-
торами 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, 
географических названий и прочих сведений. 

Публикуемые материалы могут не отражать точки зрения редколлегии. 
Представляя в редакцию рукопись, автор берет на себя обязатель-

ство не публиковать ее ни полностью, ни частично в ином издании без согла-
сия редколлегии. 

С содержанием вышедших номеров и аннотациями статей можно 
ознакомиться на сайте журнала в сети Интернет: http://journals.rudn.ru/
sociology/index. 

Для отправки статьи в редакцию необходимо заполнить форму на сайте 
журнала http://journals.rudn.ru/sociology/information/authors, где также приве-
дена подробная информация для авторов.
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The journal publishes articles on the methodology, history and theory of so-
ciology, articles on the results of sociological and interdisciplinary studies cover-
ing 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 num-
ber 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. 2. All the tables, diagrams, graphs, and drawings are to be incorporat-
ed 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 cap-
tions. When several tables and/or drawings are used in the article, their numer-
ation is obligatory.

3. Formulas are to be marked out, explained and provided with references.
4. The manuscript must include a list of references submitted in accordance 

with the Vancouver style of the AMA version. Requirements to ‘References’ 
can be found on the journal’s website: http://journals.rudn.ru/index.php/index/
pages/view/References_guidelines.

5. It is obligatory to attach the following to the manuscript:
 ♦ abstract (summary) of 250–300 words in Russian and English;
 ♦ a list of 7–8 key terms in Russian and English; each key term or word-
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-au-
thors 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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