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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
ECONOMICS AND MANAGMENT

Научная статья
УДК 338.22.01
DOI: 10.17213/2075-2067-2024-1-6-19

ТЕОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ:
ЦЕЛИ, ИНСТРУМЕНТЫ И ЭМПИРИЧЕСКИЕ ТРАКТОВКИ

Олег Сергеевич Сухарев

Институт экономики РАН, Москва, Россия
o_sukharev@list.ru, ORCID: 0000-0002-3436-7703, AuthorID РИНЦ: 446204,

AuthorID Scopus: 56736819100, WoS Research ID: C-3767-2018

Аннотация. Статья посвящена вопросу возможной коррекции базового принципа 
в классической теории экономической политики «цели-инструменты», необходимость ко-
торой подтверждается проводимым эмпирическим анализом результатов антиинфляци-
онной и политики роста в России.

Цель исследования — раздвинуть рамки классической теории экономической политики 
Тинбергена-Тейла за счёт рассмотрения структуры целей и инструментов, согласования 
этих структур, а также дать эмпирические трактовки проводимой макроэкономической 
политики в России в период 2003–2022 гг. по инфляции и росту экономики, чтобы подтвер-
дить необходимость расширения указанной теории экономической политики.

Методология исследования базируется на продвинутой теории экономической поли-
тики за счёт авторской доктрины «распределённого управления», представляющей каж-
дый инструмент макроэкономической политики имеющим изменяющуюся по объектам 
экономики силу влияния, так что чувствительность поставленных целей претерпевает 
изменение к набору инструментов, а сама совокупность применяемых мер приобретает 
собственное влияние на магистральные цели экономического развития.

Общий результат исследования сводится к тому, что эмпирическим анализом под-
тверждается «провал» классической теории экономической политики в достижении цели 
роста при снижении инфляции для российской экономики на рассматриваемом интервале 
времени. Это закономерно порождает необходимость выстраивания новой теории эко-
номической политики, предполагающей учёт действующих факторов и применяемых мер 
макроэкономической политики совместно и с изменяемой силой влияния, распределённой 
по структуре экономики. Также показано, что более высокий уровень монетизации обес-
печивал сдерживание инфляции и рост ВВП России, а больший темп роста денежной мас-
сы работал на инфляцию, что порождает необходимость поиска наиболее приемлемого 
с точки зрения согласования двух целей (по росту и инфляции) прироста денежной массы 
при сохранении общего вектора на монетизацию российского хозяйства. Такой итог од-
новременно составляет и перспективу для дальнейших исследований, поскольку вопрос 
о динамике наращения денежной массы в экономике давно и далеко вышел за пределы из-
вестного в теории «монетарного правила».

© Сухарев О. С., 2024 
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Abstract. The paper is devoted to the issue of a possible correction of the basic principle 
in the classical theory of economic policy «goals-tools», the need for which is confirmed by the 
empirical analysis of the results of anti-inflationary and growth policies in Russia.

The purpose of  the  study is to expand the framework of the classical theory of economic 
policy of Tinbergen-Theil, by considering the structure of goals and instruments, the coordination 
of these structures, and also to provide empirical interpretations of the ongoing macroeconomic 
policy in Russia in the period 2003–2022. on inflation and economic growth, in order to confirm 
the need to expand the specified theory of economic policy.

The research methodology is based on the advanced theory of economic policy through the 
author’s doctrine of «distributed management», which represents each instrument of macroeconomic 
policy as having a varying power of influence across economic objects, so that the sensitivity of 
the set goals undergoes a change to the set of instruments, and the totality of the measures used 
acquires its own influence for the main goals of economic development.

The overall result of the study is that empirical analysis confirms the «failure» of the classical 
theory of economic policy in achieving the goal of growth while reducing inflation for the Russian 
economy over the time interval under consideration. This naturally gives rise to the need to build 
a new theory of economic policy, which involves taking into account current factors and applied 
macroeconomic policy measures together and with a variable force of influence distributed 
throughout the structure of the economy. It is also shown that a higher level of monetization 
ensured the containment of inflation and the growth of Russia’s GDP, and a higher growth rate of 
the money supply worked for inflation, which creates the need to find the most acceptable growth 
in the money supply from the point of view of reconciling two goals (for growth and inflation), 
while maintaining general vector for the monetization of the Russian economy. This result at the 
same time constitutes a prospect for further research, since the question of the dynamics of the 
increase in the money supply in the economy has long gone far beyond the boundaries of the 
«monetary rule» known in theory.

Keywords: theory of economic policy, principle of «goals-instruments», «distributed control», 
«accumulative effect» macroeconomic monetary policy, inflation
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Введение. Классическая современная 
теория экономической политики построена 
на принципе Тинбергена [15], который час-
то воспринимается как незыблемая её осно-
ва, хотя существует не такое большое число 
исследований, базирующихся сугубо на нём 
[6; 9–11], в сравнении, скажем, с колоссально 
большим числом работ по экономическому 
росту и его моделям [2–3]. Интересно отме-
тить, что, если модели роста обычно связы-
вают факторы роста и пытаются установить 
вклад их в общую динамику или влияние 
на характеристики роста, то модели эконо-
мической политики направлены на описание 
применения различных инструментов, влия-
ющих на установленные макроэкономичес-
кие цели, в рамках которых увеличение ВВП 
рассматривается как одна из имеющихся це-
лей. Эти модели не включают факторы, вли-
яющие на темп роста, а модели роста всё-та-
ки далеко не всегда принимают во внимание 
набор действующих инструментов полити-
ки. В общем и целом в экономической науке 
сложилось разделение: упрощают каждую 
из групп моделей, понижая потенциал их 
адекватности, так как в реальности присутс-
твуют и факторы, влияющие на динамику 
ВВП, и применяются инструменты макро-
экономической политики для достижения ус-
тановленных целей, которые влияют и на из-
менение самих факторов. Действует система 
весьма сложных прямых и обратных связей, 
которая очень часто не присутствует в извес-
тных моделях, применяемых для проектиро-
вания экономической политики, обоснования 
тех или иных инструментов и правительс-
твенных решений.

Следуя традиции Тинбергена, некоторые 
исследователи показывают, что одним инс-
трументом трудно достигать, скажем, двух 
целей по инфляции и росту экономики либо 
ценовой динамики и финансовой стабиль-
ности [12], в связи с чем полезно разведение 
инструментов и применение их в дифферен-
цированном режиме, то есть как минимум 
двух, если преследуются две цели. Однако, 
несмотря на укрепление правила Тинберге-

на для конкретно рассматриваемой страны 
и поставленной проблемы, это совсем не оз-
начает возможности достижения двух целей 
одним неким инструментом, либо, как мини-
мум, улучшения положения по каким-то це-
лям с применением некоего набора инстру-
ментов, который может оказаться и больше, 
и меньше числа целей на практике. Теория 
экономической политики не проясняет сегод-
ня указанный вопрос. С течением времени 
применяемые инструменты могут изменять 
свою силу влияния, что не может не сказать-
ся на продвижении к цели. Более того, инс-
трументы распределяются по целям и по вли-
янию на экономическую структуру по-разно-
му. Связь самих инструментов и целей друг 
с другом также перманентно изменяется, 
и это тоже часто не принимается во внимание 
при моделировании с вытекающими ограни-
чениями для макроэкономической политики. 
Речь идёт об авторской доктрине «распре-
делённого управления» [4] и накопительном 
эффекте по целям и инструментам проводи-
мой политики [5], например, монетарной [1], 
когда применяемый один и тот же подход 
позволяет достичь одной цели — снизить 
инфляцию, но не добиться центральной цели 
по обеспечению устойчивого экономическо-
го роста.

Оценки эффективности экономической 
политики, исходящие из измерения благо-
состояния или достижимости целей устой-
чивого развития, сводя метод к рейтингам 
[14], не позволяют учесть распределённого 
эффекта, найти сочетания структуры целей, 
ресурсов, инструментов и доподлинно изме-
рить чувствительность цели к применяемым 
инструментам, с помощью которых может 
быть и достичь их не представляется возмож-
ным. Отсутствие даже желания искать ответ 
на этот вопрос часто становится залогом 
провала мер макроэкономической полити-
ки роста и борьбы с инфляцией. Включение 
правила Тинбергена в известные и даже игро-
вые модели [6–7; 11] также не позволяет про-
двинуться в решении рассматриваемой про-
блемы, которая требует пересмотра или как 

For citation: Sukharev O. S. Theory of economic policy: targets, tools and empirical inter-
pretations // Bulletin of the South Russian State Technical University. Series: Socio-economic Sci-
ences. 2024; 17(1): 6–19. (In Russ.). http://dx.doi.org/10.17213/2075-2067-2024-1-6-19.
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минимум расширения принципа Тинбергена. 
Рассмотрение влияния институтов (правил), 
структурных изменений и промежуточных 
целей политики [8–9] или множества целей 
[13], либо ожиданий [10], конечно, повышает 
правдоподобие, но не снимает поставленных 
вопросов. Аспект нейтральности мер полити-
ки или не нейтральности [7] становится пред-
течей постановки задачи о чувствительности 
цели к инструментам политики, распределе-
ния инструментов по цели и структуре эко-
номики и накопительного эффекта политики, 
когда мера правительства ещё не полностью 
нейтральна, но все-таки влияет. Цель уже 
становится менее чувствительной к ней.

Обобщая сказанное, делаем вывод: целью 
настоящего исследования является расшире-
ние рамок классической теории экономичес-
кой политики за счёт изменения трактовки 
принципа Тинбергена и включения в неё 
структуры целей, инструментов и факторов 
достижения целей на основе доктрины «рас-
пределённого управления» и представлений 
о накопительном эффекте политики [5]. Для 
достижения поставленной цели рассмотрим 
две задачи. Во-первых, на теоретическом 
уровне анализа структуры целей экономи-
ческого развития и инструментов политики 
осуществим попытку согласовать структуру 
целей и инструментов политики — продви-
нуться в решении задачи «структурного вы-
бора». Во-вторых, на эмпирическом уров-
не анализа покажем, как достигается цель 
по инфляции и росту в российской экономи-
ке в период 2003–2022 гг., что подтверждает 
необходимость формирования новой тео-
рии экономической политики, включающей 
и действующие факторы, и инструменты.

1. «Распределённое управление»: струк-
тура целей и инструментов политики. До-
ктрина «распределённого управления» [4] 
была предложена как развитие принципа Тин-
бергена «цели-инструменты», составляющего 
ядро современной теории экономической по-
литики. В отличие от него при распределённом 
управлении инструменты воздействия подби-
раются избирательно в соответствии с учётом 
изменяющейся силы их влияния, поскольку 
реализуемые правительственные влияния из-
меняют содержание факторов развития и сами 
применяемые инструменты.

Такой дифференцированный подход по-
рождает задачу согласования структуры це-
лей, которые необходимо достичь, и струк-
туры применяемых инструментов политики. 
В классическом варианте теории экономи-
ческой политики указанный аспект не при-
нимался во внимание, как и то обстоятельс-
тво, что вполне возможно и меньшим набо-
ром инструментов влиять на большее число 
целей и даже достигать их, либо некоторые 
из них. Математические уравнения в рамках 
принципа Тинбергена не позволяли так сфор-
мулировать задачу, поскольку, если число не-
известных, скажем, больше числа уравнений 
связи целей и мер политики, то возникают 
непреодолимые трудности решения.

На рисунке 1 слева показано изменение 
совокупного дохода/продукта экономики 
от величины риска ведения экономической 
деятельности, в предположении, что кривая 1 
отвечает модели получения наибольшего до-
хода, а кривая 2 — минимального риска. На-
илучшие исходы отвечают огибающей ВАС, 
так как для одного и того же риска имеем на-
ибольший доход/продукт в системе. Однако 
данный доход по каждой кривой 1–2 достига-
ется за счёт различного распределения ресур-
сов по объектам экономики, то есть структуры 
распределения s1 и s2 — различные для каж-
дого сочетания дохода и риска и отличаются 
даже для характерной точки А, в которой две 
разные модели дают одно и то же сочетание 
продукта (дохода) и риска его производства. 
В этой точке, как и для других точек кривых 
1–2, существует проблема «структурного 
выбора»: какое должно быть распределение 
ресурсов. Эта проблема особенно остра для 
указанной характерной точки, потому что вы-
бор не предопределён и требует добавочных 
критериев, например, связанных с оценкой 
состояния или учёта неких особенностей тех 
объектов, которым выделяется тот или иной 
ресурс. Если различная структура распреде-
ления ресурсов может давать различное соче-
тание дохода и риска, а в отдельных случаях 
и одинаковое, то несложно предположить, 
что и структура инструментов воздействия 
также обеспечит различное возрастание со-
здаваемого продукта. Темп роста экономики 
будет зависеть также от применяемого и из-
меняемого набора инструментов — их струк-
туры. Эта ситуация показана условно на ри-
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1 Источник: построено автором.

Рис. 1. Структура распределения ресурсов (слева) и инструментов (справа) политики1

Fig. 1. Structure of distribution of resources (left) and instruments (right) of policy

сунке 1, справа. Структура распределяемого 
ресурса может зависеть от структуры при-
меняемых инструментов для достижения ус-
тановленной структуры целей. Как выбрать 
набор инструментов, если не ясно, что будет 
к моменту времени Т*, когда Y1 > Y3 > Y2, 
в то время как для точки Т 1 было соотноше-
ние Y1 < Y2 < Y3. К тому же любому прави-
тельству нужно понимать, вызвала ли такое 
изменение (и в какой степени) его политика, 
либо внешние условия, либо стечение неких 
обстоятельств или комбинации факторов 
и воздействий. На сегодня классическая тео-
рия макроэкономической политики не может 
дать точного ответа на такую постановку за-
дачи, как и обеспечить структурную её поста-
новку, которая осуществлена выше.

Структура инструментов для каждой тра-
ектории роста продукта (рисунок 1, справа) 
своя, то есть dY1(I1)/dt > dY2(I2)/dt, правее 
точке Е (рисунок 1, справа). Имеется ин-
тервал, где dY1(I1) > dY3(I3)/dt, где I1, I2, 
I3 — отличающиеся структуры инструмен-
тов политики. Их можно на каком-то отрезке 
времени условно считать неизменными, хотя 
сила каждого инструмента этой структуры 
может меняться, но на длинном отрезке каж-
дая структура претерпевает изменения — она 
не статичная, в том числе по причине обнару-
жения накопительного эффекта, изменяюще-
го силы влияния благодаря реакции объектов, 
на которые инструменты воздействуют. Для 
конечного отрезка времени реализации эко-
номической политики можно развести струк-

туры инструментов, как показано на рисунке 
1 справа. Но каждая из таких структур может 
влиять на структуру ресурсов, то есть услов-
но запишем это так: s1 = a0 + a1I1; s2 = b0 + b1I2, 
что означает изменение ресурсной структуры 
от структуры инструментов по траектории 
роста продукта Y1 и Y2 соответственно.

Ещё одним важным недостатком клас-
сической теории экономической политики 
являлось то, что построенные модели связы-
вали цели и инструменты, но часто не видели 
факторов и сложившихся условий, которые, 
кстати, применяемые инструменты со слабым 
обоснованием действенности не могли пре-
одолеть. В итоге при вводе инструмента часто 
не представляли, окажет он должное действие 
на экономику или нет. Возникал своеобразный 
режим «попробовать политику», а к чему она 
приведёт, становилось ясно позже. Это пол-
ностью укладывалось в ставший знаменитым 
«эффект кобры», когда желание правительства 
понизить популяцию кобр обернулось приня-
тием мер, которые способствовали, наоборот, 
увеличению этой популяции, то есть срабо-
тали в обратном направлении. На этапе при-
нятия этих мер все надеялись, что это решит 
возникшую проблему.

Вариант расширенного с учётом ска-
занного принципа Тинбергена может быть 
предложен в следующем виде. Обозначим 
изменение целевого параметра проводи-
мой экономической политики — dTi/dt. Оно 
наблюдается под влиянием не только инс-
трументов, но и действующих релевантных 
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факторов. Пусть набор этих факторов — M, 
а изменение обозначим как dFi/dt. Число 
изменяемых инструментов (dIi/dt) равно — 
H. Их сила влияния изменяется со временем, 
как и чувствительность целей к применяе-
мым инструментам. Если чувствительность 
целей или объектов экономической структу-
ры к воздействиям снижается в силу разных 
причин, то можно считать это накопительным 
эффектом проводимой политики, причём от-
рицательным. Если чувствительность будет 
повышаться, то такой накопительный эффект 
от применения одного и того же инструмента 
можно обозначить как положительный [5].

Действующие факторы и инструменты 
влияют друг на друга, причём это влияние 
может оказаться весьма значительным и рас-
пространяться внутри каждой группы отде-
льно. Данное обстоятельство нельзя не учи-
тывать, если желать получить правдоподоб-
ную картину результативности экономичес-
кой политики. Формализация расширенного 
принципа «цели-инструменты» также пред-
полагает формулировку уравнений связи це-
лей, факторов и инструментов. В этом случае 
также понадобится отбраковка вариантов, 
когда возникает коллинеарность по факторам 
и инструментам, связи внутри них и между 
ними. Тем самым, несмотря на то что под-
ход в целом расширительный и более адек-
ватный, тем не менее математика фиксирует 
его ограниченность, чтобы получить базовые 
уравнения модели экономической политики. 
В формальном виде можно записать сказан-
ное по формуле (1):

(1)

Математическая запись (1) означает, что 
изменение цели политики представлено некой 
суммой взвешенного изменения факторов раз-
вития и инструментов самой политики. Сис-
тема имеет решение, если N = M + H. Иначе 
напрашиваются подходы либо по упрощению 
системы уравнений, либо по применению не-
ких численных методов. Величина взвешива-
ющих коэффициентов будет демонстрировать, 
что сильнее детерминирует динамику цели: 
сложившиеся и изменяемые факторы либо 
влияющие инструменты политики. Возмож-
ны варианты построения раздельных моде-
лей по влияющим факторам и инструментам, 

но в таком случае потребуются уравнения, 
связывающие инструменты и факторы раз-
вития — для учёта обратных связей, которые 
в классической теории экономической поли-
тики ускользают из внимания.

Разумеется, этот подход не преодолевает 
абсолютно всех проблем реализации эконо-
мической политики, лишь указывая направ-
ления для дальнейших теоретических иссле-
дований и математических преобразований. 
Чтобы быть результативным, на взгляд ав-
тора, он должен сочетаться с глубокими эм-
пирическими исследованиями и оценками 
происходящего, определением силы инстру-
ментов политики и оценкой накопительного 
эффекта по каждому применяемому инстру-
менту относительно поставленной цели или 
рассматриваемого объекта экономики, состо-
яние которого требуется изменить в нужном 
направлении.

Учитывая сформулированные выше те-
оретические позиции по важности силы 
применяемых инструментов и чувствитель-
ности целей к ним, накопительный эффект 
действия и необходимость реализации рас-
пределённого управления, то есть подбора 
и обоснования инструментов отдельно и в их 
совокупности, в заключение остановимся 
на эмпирическом анализе проводимой анти-
инфляционной и политики роста в России.

2. Макроэкономическая политика 
в России: борьба с инфляцией и рост. Мак-
роэкономическая политика в России за не-
сколько десятилетий является хорошим под-
тверждением того, что не только идея «рас-
пределённого управления» [4], но и даже 
стандартный принцип «цели-инструменты» 
не являются востребованными и никак не от-
ражаются в реализуемых мероприятиях. На-
лицо конфликт цели по инфляции и по темпу 
экономического роста. Но его не пытают-
ся преодолевать, не принимая во внимание 
не только модельный (который может быть 
неточным), но и даже прямой эмпирический 
сопоставительный анализ, точность которо-
го поколебать непросто (хотя его качество 
также зависит от измерительных процедур 
и статистического учёта). При ориентации 
на фишеровскую модель экономического 
роста, требующую для организации роста 
подавления инфляции, из внимания исчеза-

dT
dt

a
dF
dt

b
dI
dt

i

i

N

i
i
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ет обстоятельство, что со снижением инфля-
ции снижается и темп экономического рос-
та, что подтверждает эмпирический анализ 
[1; 5]. Если формулируется цель по агрегату, 
не учитывается структура цен и связность 
цен, когда, понижая динамику по одним ви-
дам цен и повышая иной вид цен (процент), 
увеличивают издержки и трансформируют 
ценовую структуру, так что агрегат достига-
ется, но условия для дальнейшей инфляции 
с ростом экономики сохраняются.

Как видно из рисунка 2, связь потреби-
тельских и промышленных цен не является 
очень тесной, хотя и прослеживается, так как 
из эмпирических точек понятно, что возрас-
тание потребительских цен сопровождается 
некоторым увеличением и промышленных 
цен. Обратное то же верно, хотя вопрос отно-
сительно того, что является исходной причи-
ной, сохраняет своё значение, то есть какие 
цены исполняют роль генератора повышения 
прочих цен.

2 Источник: построено автором на основе данных Росстат (URL: https://rosstat.gov.ru/statistics/price).
3 Источник: построено автором по данным Росстат (URL: https://rosstat.gov.ru/statistics/accounts, https://

rosstat.gov.ru/statistics/price).

Рис. 2. Изменение индекса потребительских цен и индекса цен производителей,
1998–2022 гг.2

Fig. 2. Changes in the consumer price index and producer price index, 1998–2022

Рис. 3. Индекс потребительских цен от структуры совокупный спрос-предложение
(AD/AS), 1998–2021 гг.3

Fig. 3. Consumer price index from the aggregate demand-supply structure (AD/AS), 1998–2021



13

Вестник ЮРГТУ (НПИ). Серия: Социально-экономические науки. 2024 г. Т. 17. № 1
Bulletin of the SRSTU (NPI). Series: Socio-Economic Sciences. 2024. Vol. 17. № 1

Рисунок 3 показывает, что рост совокуп-
ного спроса, конечно, способствует росту ин-
декса потребительских цен. Однако имеются 
точки, когда высокий спрос (относительно 
совокупного предложения 4) не даёт высокой 
ценовой динамики. Соотношение совокупно-
го спроса и предложения показывает отсутс-
твие превосходства совокупного спроса над 
предложением (хотя этот результат может 

быть итогом неполной оценки указанного 
параметра). Но и превосходство предложе-
ния отнюдь не вызвало дефляцию, сохраняя 
инфляционное давление при понижающей-
ся инфляции на рассматриваемом интервале 
времени. Это может говорить о том, что ин-
фляцию вызывают не только факторы рос-
та и поведение естественных монополий, 
но и сложившиеся институты, включая пра-

Рис. 5. Индекс потребительских цен от изменения совокупного спроса и предложения 
в России, 1999–2021 гг.6

Fig. 5. Consumer price index from changes in aggregate demand and supply in Russia, 1999–2021

Рис. 4. Соотношение совокупного спроса и предложения от заданного ИПЦ, 2003–2021 гг.5

Fig. 4. The ratio of aggregate demand and supply from a given CPI, 2003–2021

4 Совокупный спрос представляется здесь как оценка ВВП по компонентам расходов (AD = ВВП по расхо-
дам). Совокупное предложение как выпуск товаров и услуг вместе с поступившим в страну импортом (AS = Вы-
пуск товаров и услуг + импорт).

5 Источник: рассчитано автором по данным Росстат (URL: https://rosstat.gov.ru/statistics/accounts, https://
rosstat.gov.ru/statistics/price).

6 Источник: рассчитано автором по данным Росстат (URL: https://rosstat.gov.ru/statistics/accounts, https://
rosstat.gov.ru/statistics/price), ЕМИСС (URL: https://www.fedstat.ru/indicator/37697?ysclid=llbx2rakes273442283).
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вила ценообразования, монополистический 
характер построения экономики и даже ме-
тоды проводимой политики, стимулирующей 
рост цен. Это может происходить за счёт ог-
раничения объёмов выпуска и сжатия самого 
спроса, которое само по себе может приво-
дить к росту издержек 7.

Вместе с тем следует отметить, что рост 
совокупного спроса относительно предло-
жения сопровождается ростом индекса пот-
ребительских цен (ИПЦ), что подтверждает 
рисунок 4, где показан таргет по инфляции, 
вводимый по ИПЦ. Этот рисунок отражает 
часть рассматриваемого периода, включая 
и участок, где таргетирование само по себе 
не применялось как метод борьбы с инфля-
цией до 2014 года.

На рисунке 5 представим простую мо-
дель 8, связывающую индекс потребитель-
ских цен (ИПЦ — I) в России с изменением 
совокупного спроса (∆AD) и предложения 
(∆AS) за период 1999–2021 гг.

Рисунок 5 подтверждает, что цены 
на рассмотренном интервале времени по-
нижаются по ИПЦ, но индекс цен зависим 
от совокупного спроса, изменение которого 
в сторону увеличения увеличивало и цены, 
а вот совокупное предложение, увеличива-
ясь, понижало уровень цен — инфляцию. 
Выявленное обстоятельство, во-первых, 
показывает, какая политика проводилась, 
поскольку именно она создала такое соотно-
шение и динамику, во-вторых, борьба с ин-
фляцией лежит на стороне предложения, 
что и напрямую обеспечит рост экономике. 
Таким образом, имеются все предпосылки, 
стимулируя предложение, обеспечивать по-
нижение цен и рост одновременно, выводя 
ситуацию из контекста противоречивости 
макроэкономических целей развития. Доба-
вочно следует отметить, что инновационная 
экономика — это принципиально система 
нефишеровского типа, то есть она демонс-
трирует рост продукта (новаций) при росте 
цен, поскольку новое всегда редкое и отно-
сительно более дорогое.

Что касается дефлятора ВВП для анало-
гичного периода времени, то в этом случае 

и совокупный спрос, и предложение, уве-
личиваясь, работали на повышение вели-
чины дефлятора. Таким образом, общая ди-
намика цен, которую и отражает дефлятор, 
положительно зависима от изменения (на-
ращения) обоих компонент экономического 
развития, что вполне укладывается в извес-
тную логику классического экономическо-
го анализа.

Кроме того, более высокая величина 
ИПЦ и дефлятора ВВП отвечают более вы-
сокому темпу роста российской экономики, 
а их понижение сопровождается понижени-
ем темпа роста [1]. Иными словами, в борь-
бе с инфляцией подавляется и экономичес-
кий рост без учёта качества и изменения 
структуры экономики. При этом доля обра-
батывающего сектора относительно транс-
акционно-сырьевого понижается на иссле-
дуемом интервале, в то время как анализ 
подтверждает демпфирующее влияние об-
работки на инфляцию и стимулирующее 
влияние трансакционно-сырьевого сектора. 
С ростом денежной массы (М2) дефлятор 
понижался, а с увеличением процентной 
ставки — возрастал, точнее, её повышение 
осуществлялось на возрастание инфляции, 
чем и вызвана такая модельная связь указан-
ных параметров.

Интересно отметить, что на рассматрива-
емом интервале 2003–2022 гг. более высокий 
процент отвечает большей инфляции, но де-
вальвация рубля отвечает меньшей величине 
дефлятора, хотя в конкретные периоды вре-
мени именно девальвация запускала маховик 
инфляции через импортированную её ком-
поненту (при высокой зависимости от им-
порта). Подобные соотношения явно зависят 
от периода времени, на котором осуществля-
ется анализ, и должны учитывать причин-
но-следственные связи, какое изменение вы-
зывает ту или иную динамику. Стандартная 
эконометрика, сразу вводящая неявно такие 
связи, часто избегает их объяснения на уров-
не построения модели.

В среднем повышение монетизации эко-
номики сопровождалось понижением инф-
ляции в период 2003–2022 гг. А вот рост цен 

7 Это обстоятельство не учитывается, кстати, ни в одной экономической теории, а ведь организация потреб-
ления и структура совокупного спроса могут существенно влиять на динамику цен.

8 Статистики модели: F-критерий = 125,6; D-Wрасчет. = 1,68 Є [1,54; 2,46]; Тест Уайта: χ2расчет. = 4,76; 
χ2крит. = 5,99 (автокорреляция и гетероскедастичность отсутствуют).
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на инвестиционные товары способствовал 
и весьма сильно общему росту цен. Повы-
шение цены на нефть, наоборот, сопровожда-
лось понижением инфляции в России в ходе 
реализации соответствующей политики (ри-
сунок 6). Оценки на коротких интервалах, 
скажем, 2022–2023 или 2019–2020 гг., име-
ют свою специфику и могут не укладывать-
ся в общие соотношения для более продол-
жительных интервалов времени. Это также 

не может не сказываться на выработке мер 
макроэкономической политики, направлен-
ной на борьбу с инфляцией и стимулирова-
ние экономического роста.

Если уровень монетизации позитивно 
сказывался на динамике цен, не показывая 
детерминацию их роста, то темп роста М2 
все-таки коррелировал с увеличением дефля-
тора (общего уровня цен), что подтверждает 
рисунок 7.

9 Статистики модели: F-критерий = 14,3; D-Wрасчет. = 2,05 Є [1,99; 2,01]; Тест Уайта: χ2расчет. = 7,56; 
χ2крит. = 11,07.

10 Источник: рассчитано автором по данным Росстат (URL: https://rosstat.gov.ru/statistics/accounts, https://
rosstat.gov.ru/statistics/price), ЕМИСС (URL: https://www.fedstat.ru/indicator/37697?ysclid=llbx2rakes273442283).

11 Источник: построено по данным Росстат (URL: https://rosstat.gov.ru/statistics/accounts), ЕМИСС (URL: 
https://www.fedstat.ru/indicator/37697?ysclid=llbx2rakes273442283).

Рис. 7. Дефлятор ВВП от темпа роста М2 в России, 2004–2022 гг.11

Fig. 7. GDP deflator from M2 growth rate in Russia, 2004–2022

Рис. 6. ИПЦ (I) от среднегодового курса доллара (d), ключевой ставки (i),
монетизации (M2/ВВП), индекса цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного

назначения (p) и средней цены нефти марки Urals (U) в России9, 2003–2022 гг.10

Fig. 6. CPI (I) from the average annual dollar exchange rate (d), key rate (i),
monetization (M2/GDP), price index for investment products (costs, services) (p)

and the average price of Urals oil (U) in Russia, 2003–2022
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Обратим внимание, что при росте моне-
тизации российской экономики понижался 
в среднем и темп её роста. Данное обстоя-
тельство как очевидный эмпирический факт 
должно приводить к выводу, что предложе-
ния по монетизации являются пусть и необ-
ходимыми, но отнюдь недостаточными для 
организации роста, поскольку он сдержива-
ется общей антиинфляционной политикой 
и иными реальными факторами, сила кото-
рых перевешивает возможные стимулирую-
щие действия. Кроме того, пренебрежение 
структурными соотношениями в решениях 
и мерах макроэкономической политики сни-
жает её же потенциал и результативность. 
Это возможно учесть на базе авторской до-
ктрины «распределённого управления» [4] 
учётом накопительного эффекта проводимой 
политики роста [5]. Однако, потребуется пе-
ресмотр многих положений классической 
макроэкономической политики (монетарной 
и бюджетной) и построение — планирование 
новых схем влияния на базе новой теории 
экономической политики, общие контуры ко-
торой развиты в настоящей и серии предшес-
твующих работ автора.

Заключение. Подводя итог, сформулиру-
ем наиболее важные выводы.

Во-первых, различные структуры распре-
деления ресурсов могут дать отличающиеся 
результаты развития, в некотором случае — 
совпадающий результат (характерная точка 
распределения), но и разные наборы инстру-
ментов (структуры инструментов или мер по-
литики) также способны приводить к сугубо 
отличающимся результатам с точки зрения 
достижения сформулированных целей мак-
роэкономического развития.

Во-вторых, эмпирические данные 
по развитию российской экономики под-
тверждают, что проводимая макроэкономи-
ческая политика, исходящая из необходи-
мости достижения цели роста и снижения 
инфляции, не смогла учесть связности це-
лей, чувствительности их к влиянию мер по-
литики и действенности влияющих на них 
инструментов (монетарной и бюджетной 
политики). Это породило ряд закономер-
ностей, когда понижение инфляции сопро-
вождалось понижением темпа роста, а рост 
уровня монетизации не ускорял динамики 

цен, в то время как темп роста денежной 
массы в свою очередь положительно влиял 
на общую ценовую динамику. Следователь-
но, в монетарной политике прежде всего 
следовало бы корректировать классичес-
кое «монетарное правило», выводя его для 
нужд конкретной экономики, причём делать 
этот институт изменчивым в зависимости 
от преобразования чувствительности целей 
к мерам проводимой политики. Учёт указан-
ных обстоятельств позволяет дать доктрина 
«распределённого управления», из которой 
вытекает и потребность оценки «накопи-
тельного эффекта» макроэкономической 
политики, к которой субъекты экономики 
начинают привыкать и уставать от мало-
действенных решений по достижению пос-
тавленных целей.

В-третьих, дифференцированный под-
ход в области достижения макроэкономи-
ческих целей стоит ориентировать на регу-
лирование ценовой динамики в конкретных 
областях, например, в области роста цен 
на инвестиционные товары, что наиболее 
сильно определяло инфляцию, борьба с ко-
торой, видимо, сокращала инвестиционные 
возможности и в том числе порождала так 
называемый «инвестиционный тоннель» 
российской экономики, обнаруживаемый 
на интервале времени более десяти лет. Од-
новременно стимулирование предложения 
работает антиинфляционно и на рост эко-
номики, что требует инструментализации 
отраслевой политики и наращения усилий 
по развитию внутреннего рынка в Рос-
сии. Подавление спроса будет сдерживать 
не только цены, но и рост предложения, сле-
довательно, и ВВП. Эмпирический и рег-
рессионный анализ подтверждают указан-
ные связи, приводя к тому, чтобы применить 
доктрину «распределённого управления» 
в части таксономии инструментов политики, 
оценки чувствительности целей к каждому 
из них и применяемому набору с обоснова-
нием, насколько это возможно, совокупнос-
ти решений, работающих на отраслевое раз-
витие при сдержанной или контролируемой 
динамике цен.

Таким образом, речь следует вести 
о дифференцированном рассмотрении инс-
трументов по каждому виду макроэкономи-
ческой политики с решением задачи оценки 
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распределённого их влияния при разных ком-
бинациях применения и изменяющейся силы 
влияния (чувствительностью целей к мерам 
политики) по структуре целей и объектам 
хозяйственной структуры. Это не тривиаль-
ная задача выявления связей между целями, 
инструментами и элементами экономической 
структуры, которая может решаться исключи-
тельно методами структурного анализа, при-
чём комбинированными, не только методом 
исследования структуры «затраты-выпуск». 
Строящиеся модели должны охватывать 
действующие факторы и условия, включая 
ограничения, и воздействия применяемых 
мер политики, которые вводятся асинхронно 
и влияют с изменяющейся силой, возрастаю-
щей либо снижающейся по причине той или 
иной связности применяемых одновременно 
разных инструментов.
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Аннотация. Цель исследования — формулирование и характеристика этапов реали-
зации подхода к оценке «зеленого» развития региона, включающей в себя экономическую, 
экологическую и социальную составляющие с учетом критического анализа существующих 
в научной литературе решений.

Методологическая база исследования. В исследовании отмечается возросшее значе-
ние переориентации на «зеленый» формат развития для российских регионов, что пред-
полагает выработку действенной оценки предпринимаемых в них усилий. Данное обсто-
ятельство опосредует учет, помимо экологических или сугубо экономических, а также 
социальных параметров, осознания управленцами необходимых перемен и вовлечения в них 
бизнеса и населения. В основу методического аппарата данного исследования положена 
оценка существующих подходов, их критический анализ в условиях отечественных реа-
лий и вычленение рациональной составляющей, возможной к применению. Предлагается 
группировка возможных показателей для оценки развития региона в части экономической, 
экологической и социальной составляющих, а также потенциала создания инновационных 
продуктов.

Результаты  исследования. Обосновано сочетание моделей «3P»: «People, Profit, 
Planet» (Люди, Доходы, Планета) и «Reduce, Reuse, Recycle» (снижение, повторное исполь-
зование, переработка) для выработки подхода, полноценно охватывающего социальное, 
экономическое и экологическое направления и позволяющего реализовывать стратегию 
развития региона по привлечению инвесторов, вкладывающих средства в экологоориен-
тированные проекты; поощрение возможностей инновационного производства в регионе, 
поощрение «зеленого» предпринимательства, создания и внедрения «зеленых» инноваций; 
вовлечение населения в экологоориентированные проекты и формирование системы «зеле-
ных» ценностей.

Перспективы  исследования. На практике появляется возможность отслеживать 
развитие ситуации в части «зеленой» перестройки в регионе за счет сравнения динамики 
показателей, характеризующих его экономическое, социальное и экологическое состояние, 
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готовность и возможности к созданию инноваций, а также количество привлеченных ин-
весторов и объем инвестиций в социально- и экологоориентированные проекты в регионе; 
количество таких реализованных проектов; число инновационных проектов за указанный 
временной интервал с наличием в них «зеленых» инноваций, что дает возможность свое-
временной коррекции стратегических инициатив экологических преобразований региональ-
ной экономики.

Оригинальность/значение. Исследование позволяет уточнить варианты коррекции 
регионального развития в нацеленности на достижение экономических, экологических и со-
циальных результатов, основывающиеся на анализе ряда показателей, характеризующих 
объективно проявившуюся в регионе позицию за ряд лет. Обоснован комплексный подход, 
который дает возможность оценить демографическое благополучие в регионе, количество 
инноваторов и число производств, использующих передовые разработки, а также уровень 
доходов населения, динамику расходов на экологические инициативы. Отслеживание коли-
чества бизнес-проектов в регионе с экологической направленностью, их прирост; иници-
ативы населения в осуществлении экологоориентированных мероприятий и готовность 
участвовать в волонтерской деятельности и благотворительных проектах с «зеленой» 
направленностью также дает возможность объективизации текущей ситуации, форми-
рования обоснованного прогноза и корригирующих мероприятий для интенсификации «зе-
леного перехода» региональной экономики.

Ключевые слова: развитие, регион, показатели, социальные, экологические и экономи-
ческие приоритеты, подход
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Abstract. The purpose of the research is to formulate and characterize the stages of imple-
mentation of the approach to assessing the «green» development of the region, which includes 
economic, environmental and social components, taking into account the critical analysis of exist-
ing solutions in the scientific literature. 

The methodological basis of the research. The study notes the increased importance of reori-
entation to the «green» format of development for Russian regions, which implies the development 
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of an effective assessment of the efforts being made in them. This circumstance mediates taking 
into account, in addition to environmental or purely economic, also social parameters, managers’ 
awareness of the necessary changes and the involvement of business and the population in them. 
The methodological apparatus of this study is based on the assessment of existing approaches, 
their critical analysis in the conditions of domestic realities and the identification of a rational 
component, possibly for use. A grouping of possible indicators is proposed to assess the develop-
ment of the region in terms of economic, environmental and social components, as well as the 
potential for creating innovative products.

Results. The combination of «3P» models: «People, Profit, Planet» and «Reduce, Reuse, Recy-
cle» is justified to develop an approach that fully covers social, economic and environmental areas, 
and allows to implement a strategy for the development of the region to attract investors investing in 
eco-oriented projects; promotion of innovative production opportunities in the region, promotion of 
«green» entrepreneurship, creation and implementation of «green» innovations; involvement of the 
population in eco-oriented projects and the formation of a system of «green» values.

The prospects of the research. The research makes it possible to clarify the formulation of op-
tions for correcting regional development aimed at achieving economic, environmental and social 
results, based on the analysis of a number of indicators characterizing the objectively manifested 
position in the region over a number of years. A comprehensive approach is justified, which makes 
it possible to assess the demographic well-being in the region, as well as the number of innovators 
and the number of enterprises using advanced developments, as well as the level of income of the 
population, the dynamics of spending on environmental initiatives.

Practical consequences. In practice, it becomes possible to monitor the development of the 
situation in terms of «green» perestroika in the region by comparing the dynamics of indicators 
characterizing its economic, social and environmental condition, as well as readiness and op-
portunities to create innovations, as well as the number of attracted investors and the volume of 
investments in socially and environmentally oriented projects in the region; the number of such 
implemented projects; the number of innovative projects for the specified time interval with the 
presence of «green» innovations in them, which makes it possible to timely correct strategic initia-
tives of environmental transformations of the regional economy. Tracking the number of business 
projects in the region with an environmental orientation, their growth; initiatives of the population 
in the implementation of environmental-oriented activities and willingness to participate in volun-
teer activities and charity projects with a «green» orientation also makes it possible to objectify 
the current situation, form a reasonable forecast and corrective measures to intensify the «green 
transition» of the regional economy. 

Keywords: development, region, indicators, social, environmental and economic priorities, 
approach
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http://dx.doi.org/10.17213/2075-2067-2024-1-20-35.

Введение. «Зеленому» развитию реги-
онов России придается большое значение, 
обусловливаемое необходимостью обеспе-
чения качества и продолжительности жизни 
населения, создания условий комфортной 
жизнедеятельности будущих поколений. 

Подтверждением этого выступают реализу-
емые на основе принятых документов шаги 
для стратегического развития в направлении 
декарбонизации национальной экономики, 
а именно: система национальных проек-
тов, утверждённая указом Президента РФ 
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от 7 мая 2018 года №204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года» 
и скорректированная указом Президента РФ 
от 21 июля 2020 года №474 «О националь-
ных целях развития Российской Федерации 
на период до 2030 года»1; Энергетическая 
стратегия Российской Федерации на период 
до 2035 года 2, Указ Президента РФ от 4 нояб-
ря 2020 года №666 «О сокращении выбросов 
парниковых газов»3 и т. д.

В данной связи в настоящее время при-
оритетными представляются объективизи-
рованные оценки, позволяющие проследить 
изменения в регионах, связанные с перехо-
дом от «коричневой» модели развития к «зе-
леной» [2], демонстрирующие сочетание 
приоритетов экономического, экологическо-
го и социального эволюционирования регио-
нальной экономики.

Представленные в научной литерату-
ре подходы в большей степени опираются 
на экологические параметры изменений, 
экологический менеджмент, экологическую 
экспертизу и в меньшей степени ориентиро-
ваны на комплексную оценку, учитывающую 
предпринимаемые управленческие решения 
в части, например, управленческой концеп-
ции экологического маркетинга, способс-
твующей необходимым преобразованиям. 
По этой причине считаем актуальным иссле-
дование текущего положения дел и формули-
рование подхода, позволяющего оценивать 
«зеленое» развитие региона с учетом реали-
зуемой управленческой концепции, ориен-
тированной на рыночные преобразования, 
нацеленные на социальный, экономический 
и экологический эффект.

Материалы и методы. В исследовании 
проблематики, связанной с формулировани-
ем комплексного подхода к оценке «зелено-
го» развития региона, мы опирались на про-
граммные документы, определяющие стра-
тегические ориентиры для регионов России 
в части комфорта и безопасности жизнеде-

ятельности, экологического благополучия, 
экономического роста. Нами проанализи-
рованы приведенные в научной литературе 
подходы по валидации экономических, эко-
логических и социальных преобразований 
в регионах в условиях переосмысления под-
хода к экономической эффективности функ-
ционирования. Проведен анализ ключевых 
для целей исследования статистических по-
казателей, характеризующих текущую и по-
тенциальную к проявлению ситуацию в Рос-
товской области. Использованы методы сбо-
ра, анализа и синтеза информации, включая 
статистические данные, работы с вторичны-
ми данными, построения логических взаимо-
связей и формулирование непротиворечивых 
выводов.

Обсуждение. О смене приоритетов 
в оценке экономического роста заявляют уче-
ные, аргументирующие превентивное вклю-
чение в расчеты ряда экологических парамет-
ров, таких, например, как снижение вредных 
выбросов в атмосферу и определение объ-
емов инвестиций, направляемых на разра-
ботку инноваций в части минимизации расхо-
дования ресурсов и/или энергоэффективных 
технологий [10; 13; 15].

Такие зарубежные исследователи, как 
Й. Фернандес, М. Лопес, предлагают на ре-
гулярной основе отслеживать государствен-
ные расходы и расходы из других источников 
на борьбу с изменениями климата [14]. Также 
пул зарубежных ученых отмечает значение 
первичных условий в регионе и своевремен-
ность усилий управленцев по поддержанию 
текущего уровня благополучия и нивелиро-
ванию возможных негативных последствий 
от хозяйственной деятельности [17; 18]. Ука-
занная аргументация подчеркивает значение 
управленческой концепции, реализуемой в ре-
гионе, и готовности расходов на НИОКР, а так-
же необходимости мониторинга ситуации.

Российские специалисты призывают учи-
тывать экологические параметры, поскольку 
акцент только на валовом региональном про-

1 Указ о национальных целях развития России до 2030 года [Электронный ресурс]. URL: http://www.kremlin.
ru/events/president/news/63728 (дата обращения: 18.01.2023).

2 Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2035 года [Электронный ресурс]. URL: 
https://minenergo.gov.ru/node/1026?ysclid=ld1ftkl58z491619551 (дата обращения: 12.01.2023).

3 Указ Президента РФ от 4 ноября 2020 года №666 «О сокращении выбросов парниковых газов» [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/45990 (дата обращения: 12.01.2023).
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дукте, например, не позволяет оценивать воз-
можную деградацию в социальной и эколо-
гической сферах, которая может в очевидной 
форме проявиться позже, а на ранней стадии 
она будет маскироваться экономической ре-
зультативностью [1; 11].

В научной литературе также представ-
лен подход к расчету Индикатора подлинного 
прогресса (ИПП), включающему в себя по-
рядка 26 показателей, характеризующих эко-
номическую, экологическую и социальную 
сферы [3; 7]. Однако далеко не все необхо-
димые для расчетов показатели собираются 
и анализируются применительно к регионам 
России, что снижает методические и практи-
ческие возможности валидации экологичес-
кого, экономического и социального благопо-
лучия региона на базе данного подхода.

Целесообразно также привести подход, 
разрабатываемый А. Лукиной, которая учи-
тывает параметры экономической устойчи-
вости (финансовая устойчивость, произво-
димый региональный продукт, энергоэффек-
тивность работы предприятий), социальной 
устойчивости (индекс Сена, динамика плот-
ности населения, детской смертности), эколо-
гической устойчивости (лесистость, объемы 
использованной оборотной воды и выбросов 
в атмосферу загрязняющих веществ) [4; 5].

Полагаем, что приведенные выше под-
ходы представляются значимыми и интерес-
ными, но либо опираются на ограниченное 
количество показателей, не позволяющих 
получить объективное понимание ситуации, 
либо не учитывают какую-то из составляю-
щих: экономическую, экологическую и со-
циальную, либо опираются на индикаторы, 
которые не анализируются в отечественной 
официальной статистике применительно 
к региональной экономике. По этой причине 
для валидации возможностей экономическо-
го, социального и экономического развития 
в конкретном регионе целесообразно иссле-
довать ряд показателей, характеризующих 
объективно проявившуюся в регионе пози-
цию за ряд лет, которая дает возможность 
проводить подобную оценку.

Считаем, что обоснованным является 
подход, который дает возможность оценить 
демографическое благополучие в регионе, 
состав населения, количество населения, 
имеющего высшее образование, количество 

молодежи, работающей в регионе, количес-
тво инноваторов и число производств, ис-
пользующих передовые разработки, а также 
уровень доходов населения. Помимо этого, 
целесообразно оценивать динамику расхо-
дов на экологические инициативы, критерий 
озеленности, доступность питьевой воды, 
объема выбросов в атмосферу и образования 
отходов и т. д.

Результат. Для проведения подобной 
оценки развития региона в части экономи-
ческой, экологической и социальной состав-
ляющих необходимо разделить соответству-
ющие показатели на указанные направления, 
а также дополнительно учитывать возмож-
ности в регионе создания инновационных 
продуктов, инновационных преобразований 
(рисунок 1).

Поясним, что подобное развитие может 
и должно реализовываться в рамках управ-
ленческой концепции экономического мар-
кетинга, сопряженного с нацеленностью 
на устойчивое развитие, в котором с опорой 
на маркетинговую методологию подлежат 
валидации как раз эколого-экономическая, 
социально-экономическая и социально-эко-
логическая составляющие (представленные 
на рисунке 1 в виде социального, экономи-
ческого и экономического направлений), ин-
терпретирующиеся бизнесом в формате кон-
цепции «3P»: «People, Profit, Planet» (Люди, 
Доходы, Планета), что подчеркивают как оте-
чественные, так и зарубежные исследователи 
[6; 9; 16].

Полагаем, что необходимо совмещение 
указанного подхода с принятым в бизнесе 
рамках формирования «зеленой» экономики, 
предопределяющего востребованность «зе-
леных» инноваций: «Reduce, Reuse, Recycle» 
(снижение, повторное использование, пере-
работка) [12] (рисунок 2).

Для характеристики ситуации в Ростов-
ской области приведем ряд показателей, де-
монстрирующих нацеленность на улучшение 
экономической обстановки. Так, на рисунке 3 
приведены данные, визуализирующие дина-
мику выбросов в атмосферу от стационар-
ных источников.

Как видим, за представленный времен-
ной интервал наблюдается динамика прирос-
та выбросов загрязнений в атмосферу, кото-
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рая за период с 2018 по 2020 годы составила 
более 200 %, что свидетельствует о росте про-
изводственной активности и необходимости 
наращивания мероприятий по преодолению 
негативных последствий для окружающей 
среды.

Однако следует отметить, что долевое 
соотношение уловленных и обезвреженных 
веществ также выросло за данный период 
(рисунок 4).

За временной период с 2018 по 2020 годы 
доля уловленных и обезвреженных веществ 
в общем объеме выбросов от стационарных 
источников выросла почти на 160 %, что су-
щественно, но тем не менее ниже, чем при-
рост объемов таких выбросов. Значимыми 
также являются показатели доступности све-

жей воды и расходования оборотной и после-
довательно используемой воды (рисунок 5).

Доступность свежей воды является цен-
ным ресурсом для Ростовской области. Так-
же положительным трендом можно считать 
прирост в 2020 году по сравнению с 2018 го-
дом использования объема оборотной воды 
почти на 7 %. Тогда как сброс загрязненных 
сточных вод в поверхностные водные объек-
ты за указанный временной интервал сокра-
тился (рисунок 6).

Как видим на представленном рисунке 
6, сокращение сброса загрязненных сточных 
вод в поверхностные водные объекты в Рос-
товской области составляет почти 6 %.

Значимым представляется также привес-
ти аналитические данные, характеризующие 

4 Составлено авторами.

Рис. 1. Группировка возможных показателей для оценки развития региона
в части экономической, экологической и социальной составляющих

с учетом возможности создания инновационных продуктов4

Fig. 1. Grouping of possible indicators to assess the development of the region in terms
of economic, environmental and social components, taking into account the possibility

of creating innovative products



26

Вестник ЮРГТУ (НПИ). Серия: Социально-экономические науки. 2024 г. Т. 17. № 1
Bulletin of the SRSTU (NPI). Series: Socio-Economic Sciences. 2024. Vol. 17. № 1

Рис. 2. Составляющие обеспечения «зеленого» развития региона
в рамках целевых установок экологического маркетинга5

Fig. 2. Components of ensuring «green» development of the region
within the framework of environmental marketing targets

5 Составлено авторами
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People (люди): готов-
ность сообщества к «зе-
леным» преобразова-
ниям; запрос на эколо-
гические изменения со 
стороны бизнеса, подде-
рживаемые властями 

Экологически ориентированная образовательная 
деятельность, а также маркетинговые коммуника-
ции с потребителями, взаимодействие с обществом 
для поддержания запроса на экологические товары 
и сервисы, уточнение сложившихся предпочтений и 
позиционирование компаний и продуктов в необхо-
димом формате

Profit (выгода / доход): 
получение бизнесом при-
были от экологически 
ориентированного пред-
ложения; упрочнение 
собственных позиций 
за счет удовлетворения 
потребностей общества 
в приобретении экологи-
чески ориентированных 
товаров и сервисов

Ориентация бизнеса (за счет как требований на за-
конодательном уровне, так и общественного запро-
са) на выведение на рынок продукции, отвечающей 
по своим экологическим параметрам потребностям 
устойчивого развития (продукции, в которой мини-
мизировано антропогенное воздействие на окружа-
ющую среду на всех стадиях жизненного цикла); 
позиционирование производителя и его продукции, 
как разделяющего и пропагандирующего экологи-
ческие ценности; вовлеченного в «зеленые» преоб-
разования, осуществляющего превентивные меры по 
защите окружающей среды и объеме, превышающем 
формальные требования (что отражается на особен-
ностях места производства, кадровой политике, ком-
муникациях,  сырье, упаковке, подходу к использова-
нию и/или ликвидации отходов и т.д.)

Planet (планета): вовлече-
ние населения и бизнеса 
в следование экологичес-
ким ценностям; обнов-
ленные бизнес-модели и 
бизнес-процессы замкну-
того цикла, обеспечива-
ющие снижение нагрузки 
без потери качества пот-
ребления и возможностей 
деловой активности

Привлечение инвестиций со стороны бизнеса и учас-
тия населения в экологически ориентированных пре-
образованиях, что возможно за счет трансформации 
системы ценностей для потребителей, формирующих 
спрос, в т. ч. на «зеленые» инновации, так и для биз-
неса, реализующего деловую активность не только с 
ориентацией на выгоду, а изначально закладывающего 
в параметры собственной деятельности социальные и 
экологические критерии эффективности; коммуника-
ционное и ресурсное обеспечение возможностей для 
возможностей устойчивого функционирования 

В рамках общего инно-
вационного развития в 
регионе наращивание 
такого направления, как 
«зеленые инновации» 
«Reduce, Reuse, Recycle 
(снижение, повторное 
использование, перера-
ботка)

Планомерная работа в рамках маркетинговой стра-
тегии развития региона по привлечению инвесто-
ров, вкладывающих средства в экологоориентиро-
ванные проекты; поощрение возможностей иннова-
ционного производства в регионе, поощрение «зе-
леного» предпринимательства, создания и внедре-
ния «зеленых» инноваций; вовлечение населения в 
экологоориентированные проекты и формирование 
системы «зеленых» ценностей
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Рис. 3. Динамика выбросов в атмосферный воздух от стационарных источников
в 2018–2020 гг. в Ростовской области, тыс. тонн [8]

Fig. 3. Dynamics of emissions into the atmospheric air from stationary sources
in 2018–2020 in Rostov region, thousand tons

Рис. 4. Динамика доли уловленных и обезвреженных веществ в общем объеме выбросов
от стационарных источников в 2018–2020 гг. в Ростовской области, тыс. тонн [8]

Fig. 4. Dynamics of the share of captured and neutralized substances in the total volume
of emissions from stationary sources in 2018–2020 in the Rostov region, thousand tons

Рис. 5. Динамика использования свежей и оборотной воды в Ростовской области
в 2018–2020 гг., млн кубических метров [8]

Fig. 5. Dynamics of fresh and recycled water use in Rostov region
in 2018–2020, million cubic meters
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Рис. 6. Динамика сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты
в Ростовской области в 2018–2020 гг., млн кубических метров [8]

Fig. 6. Dynamics of polluted wastewater discharge to surface water bodies
in Rostov region in 2018–2020, million cubic meters

Рис. 7. Динамика расходов на охрану окружающей среды в Ростовской области
в 2018–2020 гг., млн руб. [8]

Fig. 7. Dynamics of environmental protection expenditures in the Rostov region
in 2018–2020, mln RUB

Рис. 8. Динамика валового регионального продукта в Ростовской области
в 2018–2020 гг., млн руб. [8]

Fig. 8. Dynamics of Gross Regional Product in the Rostov region in 2018–2020, mln RUB
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динамику расходов на охрану окружающей 
среды (рисунок 7).

Можно констатировать, что расходы 
на охрану окружающей среды в Ростовской 
области выросли за указанный период более 
чем на 9 %. Однако, данный рост не пред-
ставляется таким значительным на фоне ди-
намики валового регионального продукта 
за тот же период (рисунок 8).

Согласно приведенным исследователь-
ским данным, валовый региональный про-
дукт за указанный период вырос на более 
чем 43 %, а долевое участие в нем расходов 
на защиту окружающей среды, соответствен-
но, сократилось (рисунок 9).

В качестве промежуточного вывода мож-
но заключить, что расходы на защиту окружа-
ющей среды в регионе должны быть увели-
чены в аспекте нацеленности на устойчивое 
развитие и построение «зеленой» экономики, 
чему в свою очередь должен способствовать 
экологический маркетинг. Имеется в виду то, 
что помимо государственных расходов следу-
ет вовлекать внутренних и внешних инвесто-
ров, а также деловое сообщество в вопросы 
финансирования природоохранных мероп-
риятий. Не менее значимым является масш-
табное вовлечение населения в различные 
мероприятия, которые могут способствовать 
нормализации экологической ситуации, в том 
числе в формате волонтерского движения.

Поскольку становление «зеленой» эко-
номики и внедрение «зеленых» инноваций 
зависят от возможностей инновационного 
обеспечения в регионе, то целесообразно 
проанализировать ситуацию по динамике 

кадров, занятых в создании инноваций и рас-
ходах на НИОКР (рисунок 10).

Как видим, если сравнивать показатели 
2018 и 2020 годов, то можно отметить, что рас-
ходы на НИОКР выросли на 12,9 %, тогда как 
рост количества персонала увеличился менее 
чем на 2 %. Приведенные данные свидетель-
ствуют о необходимости роста вовлеченнос-
ти населения и привлечения исследователей 
в создание передовых разработок, что окажет 
положительное влияние и на создание «зеле-
ных» инноваций, позволяющих бизнесу быть 
энергоэффективным и применять ресурсос-
берегающие технологии при выведении про-
дукции и удовлетворении потребительского 
спроса. Необходим также приток средств в со-
здание инноваций, что вновь актуализирует 
вопрос привлечения инвесторов.

Продемонстрируем также аналитичес-
кие данные относительно присутствия ин-
новационных товаров и услуг в общем объ-
еме отгруженной предприятиями продукции 
(рисунок 11).

Как видим, по данному показателю 
за указанный временной интервал отмеча-
ется прирост, однако, исходя из собираемых 
и анализируемых статистических данных, 
проблематично сделать вывод относительно 
присутствия в общем объеме инновационной 
продукции «зеленых» инноваций.

Соответственно, возвращаясь к вопросу 
оценки развития региональной экономики под 
влиянием экологического маркетинга с точки 
зрения следования приоритетам устойчивости 
и экологической, «зеленой» ориентации, целе-
сообразно подчеркнуть, что представленные 

Рис. 9. Динамика долевого участия расходов на защиту окружающей среды в валовом ре-
гиональном продукте в Ростовской области в 2018–2020 гг., % [8]

Fig. 9. Dynamics of the share of environmental protection expenditures in the Gross Regional 
Product in Rostov region in 2018–2020, %
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выше подходы и собираемые статистические 
данные не позволяют сделать однозначные 
выводы в данном вопросе.

Считаем, что необходимо отслеживать 
развитие ситуации в регионе за счет сравне-
ния динамики показателей, характеризующих 
его экономическое, социальное и экологичес-
кое состояние, а также готовность и возмож-
ности к созданию инноваций. Кроме того, не-
обходимо за определенные промежутки вре-
мени, например календарный год, сравнивать 

количество привлеченных инвесторов и объ-
ем инвестиций в социально- и экологоориен-
тированные проекты в регионе, количество 
таких реализованных проектов, число инно-
вационных проектов за указанный времен-
ной интервал с наличием в них «зеленых» 
инноваций. В целом подход к отслеживанию 
такого развития региона может быть визуали-
зирован следующим образом (рисунок 12).

В рамках предложенного подхода зна-
чимым является формулирование вариантов 

Рис. 10. Динамика количества персонала, задействованного в научных исследованиях 
и разработках (человек), и расходов организаций на НИОКР (млн руб.)

в Ростовской области в 2018–2020 гг. [8]
Fig. 10. Dynamics of the number of personnel involved in R&D (persons) and

organizations’ expenditures on R&D (million rubles) in the Rostov region in 2018–2020

Рис. 11. Динамика долевого участия инновационных товаров и услуг в общем объеме
отгруженной продукции в Ростовской области в 2018–2020 гг., % [8]

Fig. 11. Dynamics of the share of innovative goods and services in the total volume
of shipped products in the Rostov region in 2018–2020, %
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6 Разработано авторами.

Рис. 12. Подход к отслеживанию, уточнению текущего состояния и планированию
«зеленых» преобразований в региональном развитии на основе управленческой концепции

экологического маркетинга6

Fig. 12. Approach to tracking, clarification of the current state and planning
of «green» transformations in regional development based on the management concept

of environmental marketing
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коррекции регионального развития в наце-
ленности на достижение экономических, эко-
логических и социальных результатов.

Заключение. В оценке приоритетов «зе-
леного» развития определенного региона не-
обходимо опираться на показатели, характери-
зующие объективно проявившуюся в регионе 
позицию за ряд лет, которая способствует про-
ведению подобной валидации. Обоснованным 
является комплексный подход, который дает 
возможность оценить демографическое бла-
гополучие в регионе, количество инноваторов 
и число производств, использующих передо-
вые разработки, а также уровень доходов на-
селения. Помимо этого, целесообразно оцени-
вать динамику расходов на экологические ини-
циативы. Анализ статистических показателей 
необходимо дополнять результатами прово-
димых на регулярной основе эмпирических 
исследований, позволяющих определять вов-
леченность бизнеса и населения в «зеленые» 
трансформации. Необходимо также на осно-
ве оценки первичной и вторичной информа-
ции отслеживать количество бизнес-проектов 
в регионе с экологической направленностью, 
их прирост, инициативы населения в осущест-
влении экологоориентированных мероприя-
тий и готовность участвовать в волонтерской 
деятельности и благотворительных проектах 
с «зеленой» направленностью. Это позволя-
ет нам определить спектр будущих научных 
исследований — анализ кейсов экологичес-
ких преобразований в регионах и уточнение 
вовлеченности бизнеса и населения в данные 
инициативы для понимания перспектив на-
ращивания спроса и предложения «зеленых» 
товаров и сервисов.
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Аннотация. Цель  исследования  заключается в обосновании авторского подхода 
к стратегическому управлению инновационным развитием ремонтного предприятия как 
процессу, формируемому в зависимости от того, являются инновации целью или средством 
достижения стратегических целей предприятия.

Методологическую базу исследования представляют теория организации, теории ме-
неджмента, в т.ч стратегического и инновационного, теории управленческих решений, 
теории сбалансированного развития, концепции устойчивого развития, анализируемых под 
углом зрения взаимодействия организации с внешней средой, и теории экономики отрас-
левых рынков. Применение этих методов позволяет изучить и обосновать виды, последо-
вательность и содержание этапов стратегического управления в процессе достижения 
глобальной цели.

Результаты исследования. Одним из важных результатов является выявленное от-
сутствие цельной и единой системы стратегического планирования и управления в де-
ятельности ремонтных предприятий в целом и инновационным развитием своего потен-
циала в частности.

Обзор научно-практической литературы показал большое количество мнений специ-
алистов к определению сущности понятий «стратегическое управление» и «управление 
инновационным развитием», значительно меньше определений сущности понятия «стра-
тегическое управление инновационным потенциалом» и практически отсутствие их в при-
менении к ремонтным предприятиям.

В работе установлены и раскрыты ключевые факторы, которые, по мнению авторов, 
должны определять систему стратегического управления инновационным потенциалом 
ремонтных предприятий.

Перспективу исследования составляет возможность обоснования концепции процес-
са формирования и реализации системы стратегий ремонтного предприятия, состоящая 
из трех последовательных стадий: подготовка, разработка и реализация стратегии пред-
приятия и определенных этапов, наличие и содержание которых будет определяться ис-
ключительной ролью инновационного потенциала: важнейшей стратегической целью или 
средством достижения целей предприятия.

© Гарькуша В. Н., Переяслова О. Г., Черноусова С. А., 2024 



37

Вестник ЮРГТУ (НПИ). Серия: Социально-экономические науки. 2024 г. Т. 17. № 1
Bulletin of the SRSTU (NPI). Series: Socio-Economic Sciences. 2024. Vol. 17. № 1

Ключевые  слова: стратегическое планирование и управление, инновационный 
потенциал, конкурентоспособность, стратегии, программы

Для цитирования: Гарькуша В. Н., Переяслова О. Г., Черноусова С. А. Стратегическое 
управление инновационным потенциалом ремонтных предприятий // Вестник Южно-
Российского государственного технического университета. Серия: Социально-
экономические науки. 2024. Т. 17, № 1. С. 36–45. http://dx.doi.org/10.17213/2075-2067-2024-
1-36-45.

Original article

STRATEGIC MANAGEMENT
OF INNOVATION POTENTIAL OF REPAIR ENTERPRISES

Valentina.N. Garkusha1, Olgaa G. Pereyaslova2, Svetlana A. Chernousova3

1, 2, 3Platov South Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk, Russia
1garkusha_v@yahoo.com, ORCID: 0000-0002-2493-5244
2olga_gennadievna@list.ru, ORCID: 0000-0003-3723-3847, 

AuthorID RSCI: 567749, WoS Research ID: 4177766, SPIN-code: 7778-3940
3chernousowa.s@yandex.ru, ORCID: 0000-0002-8302-5347

Abstract. The purpose of the study is to substantiate the author’s approach to the strategic 
management of the innovative development of a repair enterprise as a process formed depending 
on whether innovations are the goal or means of achieving the strategic goals of the enterprise.

The methodological  basis of the research is represented by the theory of organization, 
management theory, including strategic and innovative, theory of management decisions, theory 
of balanced development, the concept of sustainable development, analyzed from the point of 
view of the interaction of the organization with the external environment and the theory of 
economics of industry markets. The use of these methods makes it possible to study and justify 
the species. the sequence and content of the stages of strategic management in the process of 
achieving a global goal.

The results of the study. One of the important results is the revealed lack of an integral and 
unified system of strategic planning and management in the activities of repair enterprises in 
general, and in particular, the innovative development of their potential.

A review of the scientific and practical literature showed a large number of expert opinions 
on the definition of the essence of the concepts of «strategic management» and «management of 
innovative development», there are significantly fewer definitions of the essence of the concept of 
«strategic management of innovative potential» and practically their absence in application to 
repair enterprises.

The paper identifies and reveals the key factors that, in the author’s opinion, should determine 
the system of strategic management of the innovative potential of repair enterprises.

The prospect of  the  study is the possibility of substantiating the concept of the process of 
forming and implementing a system of strategies for a repair enterprise, consisting of three 
successive stages: preparation, development and implementation of an enterprise strategy and 
certain stages, the presence and content of which will be determined by the exclusive role of 
innovative potential: the most important strategic goal or means of achieving the goals of the 
enterprise.
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Введение. В современных условиях 
стратегическое управление предприятием 
необходимо для обеспечения устойчивого 
развития и удержания достигнутого уровня 
конкурентоспособности. В научной литера-
туре и практике стратегического управле-
ния традиционно сложились определенные 
этапы этого процесса: анализ организаци-
онной среды предприятия, планирование 
целей стратегических позиций и путей их 
достижения, деятельность по обоснованию 
методов реализации стратегических планов, 
их контроля и мотивации. При этом недо-
статочно уделяется внимание принципам 
разработки системы стратегического управ-
ления на предприятии определенного вида 
и масштаба деятельности. Кроме того, в рам-
ках системы стратегического управления 
предприятием инновационная деятельность 
рассматривается в качестве одного из важ-
нейших направлений его деятельности, и, 
как правило, стратегическое управление 
предприятием и управление инновационным 
развитием анализируются отдельно. Необхо-
димо отметить, что такой подход характерен 
для большинства промышленных предпри-
ятий — производителей различных товаров 
и услуг. Что же касается предприятий по ре-
монту и обслуживанию оборудования, то для 
них стратегическое планирование и управ-
ление деятельностью предприятия и в част-
ности его инновационным развитием до сих 
пор носит абстрактный характер. Тем более, 
что ремонтные предприятия, как правило, 
относятся к малым предприятиям и далеко 
не всегда обладают профессиональными ком-
петенциями в области стратегического уп-
равления, одной стороны, а с другой — рас-
полагают финансовыми возможностями для 
своевременного приобретения новых машин, 
механизмов и приспособлений, отвечающих 
высокотехнологичным требованиям ремон-
та и обслуживания существующей техники 
у предприятий-заказчиков.

Актуальность исследования обусловлена 
тем, что на современном этапе развития эко-
номики отрасль ремонта оборудования пре-
вращается в одну из динамично развиваю-
щих отраслей, обусловленную потребностью 
предприятий-заказчиков сосредоточиться 
на основных бизнес-процессах. Это особен-
но актуально в условиях импортозамещения 
и экономических санкций. При этом, для 
того чтобы ремонтному предприятию быть 
конкурентоспособным на данном рынке, его 
ресурсы должны соответствовать потребнос-
тям предприятий-заказчиков, которые, как 
правило, уже имеют достаточно прогрессив-
ную материально-техническую базу. В усло-
виях формирования нового технологического 
уклада возрастает роль машиностроитель-
ного комплекса, от развития которого в зна-
чительной степени зависят состояние и рост 
экономического потенциала Российской Фе-
дерации, ее конкурентоспособность на внут-
реннем и мировом рынках, а также уровень 
экономической безопасности государства. 
Большинство предприятий машинострои-
тельного комплекса сегодня оснащены сов-
ременным высокоточным оборудованием, 
требующим грамотного квалифицированно-
го ремонта и обслуживания, которые далеко 
не всегда соответствуют возможностям ре-
монтных предприятий.

В этой связи необходимо формировать 
систему стратегического планирования и уп-
равления инновационным потенциалом ре-
монтных предприятий на принципиально 
новой основе.

Методы и результаты исследования. 
В основе исследования лежит критический 
анализ теоретических взглядов учёных по ис-
следуемой проблеме. Для определения разно-
образия научных подходов нами рассмотре-
ны определения стратегического управления, 
представленные в отечественных и зарубеж-
ных научных публикациях [2; 5; 6], сущность, 
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методы и показатели оценки инновационного 
потенциала, обоснования и выбора иннова-
ционной стратегии развития предприятия [1; 
4; 7; 9], изучена практика планирования де-
ятельности ремонтных предприятий.

На наш взгляд, стратегическое управле-
ние инновационным потенциалом предпри-
ятия должно рассматриваться в зависимос-
ти от того, являются инновации целью или 
средством достижения стратегических целей 
предприятия. Для одних предприятий инно-
вации будут важнейшим элементом общей 
корпоративной стратегии развития и во всех 
сферах деятельности будут подчинены стра-
тегическим целям и задачам предприятия 
в целом, для других они будут являться важ-
нейшей функциональной стратегией, анало-
гичной остальным, и средством достижения 
целей и задач развития в определенных на-
правлениях деятельности предприятия. Все 
будет определяться такими факторами, как:

— система корпоративных целей и цен-
ностей;

— отрасль и сфера функционирования 
бизнеса, его масштабы (научно-технический 
уровень производства, темпы обновления 
продукции);

— потенциал (инновационный, произ-
водственный, финансовый и пр.) предпри-
ятия, определяющий ключевые компетенции 
предприятия.

Анализ методологии стратегического 
управления позволил установить недоста-
точное использование методологии стра-
тегического планирования и управления 
на ремонтных, в т. ч. машиностроительных, 
предприятиях [3; 8; 13]. Система управления 
ремонтным предприятием, на наш взгляд, 
должна строиться на стратегическом подхо-
де, который прежде всего учитывает измене-
ния во внешней среде бизнеса и применяет 
соответствующие ему методы и инструмен-
ты управления в области стратегическо-
го планирования, организации, мотивации 
и контроля. Именно такой подход является 
системным и необходимым в условиях ин-
новационно развивающейся экономики.

Нам представляется, что процесс форми-
рования и реализации системы стратегий ре-
монтного предприятия традиционно должен 
состоять из трех последовательных стадий: 
подготовка, разработка и реализация стра-

тегии предприятия — и следующих этапов: 
оценка стратегического потенциала сферы 
бизнеса — ремонтного машиностроитель-
ного предприятия; оценка стратегической 
организационной (внешней и внутренней), 
а также конкурентной среды предприятия; 
оценка инновационного производственно-
го потенциала потребителей; формирование 
стратегического видения и миссии предпри-
ятия; идентификация возможностей и стра-
тегических ресурсов для сокращения/лик-
видации стратегического целевого разрыва; 
постановка целей предприятия; выработка 
вариантов корпоративной (базовой, общей) 
стратегии сокращения/ликвидации стратеги-
ческого целевого разрыва; оценка вариантов 
корпоративной (базовой, общей) стратегии 
сокращения/ликвидации стратегического це-
левого разрыва; выбор оптимального вариан-
та корпоративной (базовой, общей) страте-
гии сокращения/ликвидации стратегического 
целевого разрыва; формирование, деловых, 
функциональных и операционных стратегий; 
воплощение выбранного оптимального ва-
рианта общей стратегии и ее составляющих 
в системе стратегических планов, программ, 
проектов, мероприятий; контроль реализа-
ции общей (базовой) стратегии, деловых, 
функциональных и операционных стратегий; 
разработка и осуществление корректирую-
щих действий (рис. 1).

В зависимости от масштабов и диффе-
ренциации видов деятельности ремонтного 
предприятия применение данного процесса 
формирования и реализации системы стра-
тегий ремонтного предприятия может носить 
полный или частичный характер. Именно по-
этому для малых предприятий, к которым, как 
правило, относятся ремонтные предприятия, 
целесообразно ограничиться разработкой 
единой корпоративной стратегия предпри-
ятия на основе инновационного потенциала.

При этом основными принципами, наря-
ду с общеизвестными принципами научно-
сти, непрерывности, для эффективного фун-
кционирования процесса стратегического уп-
равления инновационным потенциалом пред-
приятием необходимо организовать действие 
следующих основных поддерживающих при-
нципов, обеспечивающих в конечном итоге 
кумулятивный эффект всей системе стратеги-
ческого управления предприятием: принцип 
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Рис. 1. Процесс формирования и реализации системы стратегий ремонтного предприятия
Fig. 1. The process of forming and implementing a system of strategies for a repair company
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комплексности стратегической информации, 
стратегической гибкости и принцип ценнос-
тных установок и компетенций организации, 
креативности мышления сотрудников, кото-
рые чрезвычайно важны в условиях иннова-
ционно развивающейся экономики.

Не умаляя важности всех этапов процес-
са формирования и реализации системы стра-
тегий ремонтного предприятия, остановимся 
более подробно на этапе оценки инноваци-
онного потенциала ремонтного предприятия 
и соответствии его инновационному потен-
циалу предприятий-заказчиков. Инновацион-
ный потенциал представляет собой сложное 
и многоаспектное понятие, для оценки кото-
рого учеными предлагаются разнообразные 
методы.

На основе анализа и обобщения мнений 
различных ученых [10–12] под инноваци-
онным потенциалом предприятия мы бу-
дем подразумевать совокупность ресурсов, 
возможностей и способностей, имеющихся 
у предприятия, взаимосвязанных и взаимо-
действующих между собой и внешней сре-
дой в определенных организационно-управ-
ленческих условиях и обеспечивающих го-
товность к осуществлению инновационной 
деятельности в соответствии со стратеги-
ческими целями развития предприятия. Уро-
вень инновационного потенциала находится 
в непостоянной динамике. Изменения могут 
происходить как в сторону его повышения, 
так и в сторону снижения. Динамика уров-
ня инновационного потенциала находится 
под влиянием на него таких факторов, как 
проведение НИОКР, изменения кадрово-
го состава, изменение уровня технической 
оснащенности, привлечение финансовых 
средств, организационной структуры управ-
ления предприятием и т. д. Поэтому важно 
определить не только состав инновацион-
ного потенциала, его структуру ремонтного 
предприятия, но и планировать его измене-
ние в соответствии с предполагаемыми ви-
дами ремонтных работ у предприятий-за-
казчиков. Практика планирования портфеля 
заказов ремонтных предприятий, как пра-
вило, носит краткосрочный характер: чаще 
всего план формируется на месяц, то есть 
приходит оборудование (например, двига-
тели, трансформаторы, катушки, индукторы 
и т. п.) в ремонт и в зависимости от слож-

ности, выполняемых работ, сроков доставки 
материалов и формируется план на текущий 
или на следующий месяц. Формирование 
ориентировочного текущего плана на год 
на предприятии осуществляется следующи-
ми путями:

— на основе заключения договоров на ре-
монт определенного оборудования (с опреде-
ленным количеством и определенной ценой) 
с теми организациями, у которых сформиро-
ван бюджет финансовых средств на ремонт 
оборудования;

— на основе участия в конкурсе на элек-
тронной площадке, по результатам которого 
заключается договор на ремонт оборудова-
ния, но исполнение которого запланировано 
через несколько месяцев;

— на основе договора с предприятиями 
на определенную сумму (например, 60 000 
тыс. руб. на год) в соответствии с которым 
на предприятие по мере необходимости при-
возят оборудование в ремонт в течение года. 
В случае, если договор исполнен не полно-
стью (например, на 30 000 тыс. руб.), он счи-
тается завершенным по истечении года.

Заключение. Такие методы формирова-
ния портфеля заказов, основанные на мно-
голетнем опыте работы, длительных произ-
водственно-хозяйственных отношениях, поз-
воляют отдельным предприятиям достаточно 
успешно функционировать на рынке ремон-
та, например, электрооборудования, но не 
способствуют устойчивой и динамичной ра-
боте предприятия. На наш взгляд, ремонтным 
предприятиям целесообразно сформировать 
базу данных предприятий, формирующих 
планы планово-предупредительного ремонта 
оборудования, которое предполагается осу-
ществить на специализированном предпри-
ятии — ремонтном.

Таким образом, стратегическое планиро-
вание и управление деятельностью ремонт-
ного предприятия на основе предлагаемых 
подходов, на наш взгляд, позволит избежать 
отказа от определенных заказов в связи с не-
возможностью их исполнения из-за отсутс-
твия тех или иных ресурсов инновационного 
потенциала, сократить длительность и сто-
имость выполняемых работ и услуг, и, как 
следствие, увеличит долю данного предпри-
ятия на рынке ремонта оборудования.
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Аннотация. Целью исследования является изучение международных тенденций и до-
стижений по цифровизации предприятий агропромышленного комплекса.

Методологическую базу исследования представляют методики, основанные на ана-
лизе статистических данных, характеризующих степень внедрения информационно-ком-
муникационных технологий в отрасли АПК в ряде зарубежных стран, обобщении полезно-
го опыта. К используемым научным методам относятся сравнительный, причинно-следс-
твенный и статистический анализ.

Результаты исследования. Одним из приоритетных направлений развития отрасли 
агропромышленного комплекса является внедрение цифровых технологий, которое поз-
волит автоматизировать работу предприятий, снизить затраты на производство, по-
высить производительность труда и обеспечить сбыт продукции малым формам хозяйс-
твования наравне с гигантами отрасли по средствам размещения предложений готовой 
продукции на цифровых площадках, а также овладевать современными цифровыми ком-
петенциями и новейшими технологиями. Авторами обобщен актуальный обзор последних 
достижений отрасли в зарубежных странах.

Перспективы исследования заключаются в развитии направлений цифровизации от-
расли агропромышленного комплекса и применении положительного опыта с целью макси-
мизации прибыли и минимизации связанных с этим затрат.

Ключевые слова: индекс сетевой готовности, агропромышленный комплекс, цифрови-
зация АПК, цифровые компетенции
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Abstract. The purpose of the research is to study international trends and achievements in 
digitalization of agro-industrial enterprises.

The methodological basis of  the  study is represented by methods based on the method of 
analyzing statistical data characterizing the degree of implementation of information and 
communication technologies in the agricultural sector in a number of foreign countries, 
generalization of useful experience. The scientific methods used include comparative, causal and 
statistical analysis.

Research  result. One of the priority directions of the development of the agro-industrial 
complex is the introduction of digital technologies that will automate the work of enterprises, 
reduce production costs, increase labor productivity and ensure the sale of products to small 
business entities on a par with the giants of the industry by means of placing offers of finished 
products on digital platforms, as well as mastering modern digital competencies and the latest 
technologies. The authors have summarized an up-to-date review of the latest achievements of the 
industry in foreign countries.

The prospects of the research lie in the development of directions of digitalization of the agro-
industrial complex and the application of positive experience in order to maximize profits and 
minimize the associated costs.

Keywords: network readiness index, agro-industrial complex, digitalization of agro-industrial 
complex, digital competencies
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Введение. Совокупность факторов, в том 
числе и затяжные карантинные меры, вы-
званные пандемией, определила необходи-
мость перехода от индустриализации эконо-
мики к цифровизации, так как в нынешних 
условиях развития общества информацион-
но-коммуникационные технологии проникли 
практически во все сферы жизни индивида, 
а соответственно и в разные сферы экономи-
ки, в том числе агропромышленный комп-
лекс (АПК), так как несут в себе ряд до этого 

неведомых преимуществ. В данной работе 
будут освещены наиболее важные достиже-
ния внедрения цифровых технологий в раз-
личных странах мира и обозначены основные 
перспективы для дальнейшего развития.

Методика. Методологической основой 
исследования явились методики, основанные 
на анализе статистических данных, характе-
ризующих степень сетевой готовности отрас-
ли к процессу цифровизации и внедрения ин-
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формационно-коммуникационных техноло-
гий в отрасли АПК в ряде зарубежных стран. 
К используемым научным методам относят-
ся сравнительный, причинно-следственный 
и статистический анализ.

Зарубежный опыт внедрения цифровых 
технологий в аграрную сферу широко осве-
щен в работах С. А. Алексеевой, В. А. Вой-
тюк, В. Я. Гольтяпина, О. В. Кондратьевой, 
Н. П. Мишурова, О. А. Моторина, В. Ф. Фе-
доренко, А. Д. Федорова, О. В. Слинько, 
Е. В. Труфляк, О. Ю. Якимовой.

Результаты. На базе ФГБНУ «Росин-
формагротех» был проведен анализ интен-
сивности внедрения цифровых технологий 
в отрасль АПК в ряде зарубежных стран, ко-
торый показал средний и высокий уровень их 
внедрения.

По результатам исследований было уста-
новлено, что мировые лидеры в области циф-
ровой промышленности — страны АТР и ЕС, 
Великобритании, США, Канады. Например, 
91 из крупнейших компаний Германии заяви-
ли о инвестировании в цифровые фабрики 1. 
Первенство в индустрии роботизации и печа-
ти 3D принадлежит азиатско-тихоокеанским 
странам и американским странам. Для орга-
низации производственных процессов широ-
ко применяются технологии промышленной 

Интернет-сети вещей, которые часто исполь-
зуются при производстве электронных обо-
рудования и распределенных реестра по пла-
нированию ресурсов производственных 
предприятий 2, цифровых двойников, а также 
расширяется спектр областей применения 
искусственного интеллекта [5].

Вузом Портуланс (Portulans Institute) 
и Всемирным альянсом информацион-
ных технологий и услуг (World Information 
Technology and Services Alliance) ежегодно 
рассчитывается индекс сетевой готовнос-
ти, так как именно способность экономики 
государства эволюционировать в условиях 
цифровизации и будет главенствующим ас-
пектом инновационного и технологического 
потенциала каждого государства в условиях 
цифровизации бизнеса (табл. 1).

По итогам 13-го Всемирного форума 
по продовольствию и сельскому хозяйству 
(19.01.2021 г., Берлин) «…министры сель-
ского хозяйства 74 стран мира договорились 
использовать цифровые технологии, поз-
воляющие повысить производительность 
сельскохозяйственного производства при 
одновременном обеспечении устойчивос-
ти, эффективности использования ресурсов, 
росте занятости и развитии предпринима-
тельства, а также улучшении условий жиз-
ни, особенно в сельских районах и разрабо-

Страна
2021 г. 2020 г. 2019 г.

Позиция Рейтинг, % Позиция Рейтинг, % Позиция Рейтинг, %
Нидерланды 1 82,06 4 81,37 3 81,78
Швеция 2 81,57 1 82,75 1 82,65
Дания 3 81,24 2 82,19 6 81,08
США 4 81,09 8 78,19 8 80,32
Финляндия 5 80,47 б 80,16 7 50,34
Швейцария 6 80,2 5 80,4 5 81,08
Сингапур 7 80,01 3 81,39 2 82,13

1 Digital Factories 2020 [Electronic resource] // Shaping the Future of Manufacturing. URL: https://www.pwc.de/de/
digitale-transformation/digital-factories-2020-shaping-the-future-of-manufacturing.pdf> (date accessed: 17.05.2023).

2 The Digitalisation of Science, Technology and advanced production [Electronic resource]. URL: https://www.oecd-
ilibrary.org//sites/629af843-en/index.html?itemId=/content/component/629af843-en#> (date accessed: 20.05.2023).

Таблица 1
Table 1

Топ-10 стран рейтинга сетевой готовности [3]
Top 10 countries in the network readiness rating [3]
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тать концепцию создания Международного 
совета по цифровым технологиям в облас-
ти продовольствия и сельского хозяйства 
(International Digital Council for Food and 
Agriculture), чтобы помочь каждому исполь-
зовать возможности, предоставляемые циф-
ровизацией…» [10, с. 23].

Также часть европейских государств 
подписала Декларацию сотрудничества 
«Умная и стабильная цифровая перспек-
тива для европейских сельской местности 
и сельской местности», в которой предус-
мотрены меры по поддержке успешного 
цифрового развития европейской сельской 
местности. Декларация подчеркивает, что 
потенциал цифровых технологий позволит 
решать важные, неотложные проблемы эко-
номического, социального, климатического 
и экологического характера, которые стоят 
перед аграрным сектором ЕС, его сельских 
территорий. [1].

PwC Digital IQ было проведено Всемир-
ное исследование и составлен Топ-8 наибо-
лее востребованных цифровых технологий, 
представленных на рисунке 1.

Лидирующую позицию в рейтинге зани-
мает IoT и искусственный интеллект ввиду 
перспективности и инвестиционной при-
влекательности, так как применение этих 
технологий способно превратить отрасль 
АПК в выcокотехнологичную сферу бизнеса 
за счет активного роста производительности 
и сокращения непроизводительных расходов.

В таблице 2 обобщена информацион-
ная характеристика ряда зарубежных стран 
по концептуальным подходам в осуществле-
нии мер цифровизации АПК.

Итак, среди зарубежных стран США за-
нимают лидирующие позиции в цифровой 
экономике, внедряя цифровые технологии 
в сельское хозяйство [6]. Государственная 
политика развития цифровой экономики рас-
сматривает различные сферы цифровой по-
мощи, например, цифровизацию земледелия, 
цифровое финансовое обслуживание, разви-
тие систем учета, управления данными, рас-
ширения информационной поддержки и т. д.

Но наиболее приоритетным направлени-
ем является оснащение сельских территорий 
широкополосным доступом к сети интернет. 
Распространение интернета на территориях 
сельских районов является большой важ-
ностью для того, чтобы повысить уровень 
цифровой грамотности и информированнос-
ти жителей сельских районов. В настоящее 
время в мире достаточно много бесплатных 
услуг, благодаря которым фермеры могут по-
лучить доступную информацию по погоде, 
способам борьбы с вредителями и возмож-
ным государственным субсидиям.

В процессе развития экономики, пос-
тепенного перехода к непрямой поддержке 
в США особое внимание уделяется образо-
ванию, программе подготовки персонала, фи-
нансированию научных проектов и поддержке 
проектов стартапов [2]. К примеру, Научный 

Рис. 1. Топ-8 наиболее востребованных цифровых технологий [3]
Fig. 1. Top 8 most demanded digital technologies [3]
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Приоритетные
направления

развития АПК

Сфера
регулирования
и институты

Исследования
проводятся
на основе

Эффект
от применения

концепции
цифровизации

Соединенные Штаты Америки

Точное земледелие, 
цифровые финансо-
вые услуги, развитие 
системы учета и уп-
равления данных, рас-
ширение поддержки 
информационных тех-
нологии и др.

Централизованная 
система сельскохо-
зяйственных иссле-
дований, регулиру-
ется Национальным 
институтом продо-
вольствия и сельско-
го хозяйства, подве-
домственным Депар-
таменту сельского 
хозяйства США 

Посредством пред-
ставления грантов

Страна стабильно за-
нимает лидирующие 
позиции в междуна-
родных рейтингах 
цифровизации 3-е 
место в глобальном 
инновационном ин-
дексе

Нидерланды

Оптимизация произ-
водственных процес-
сов с помощью циф-
ровых технологий, эф-
фективная логистика 
и высокая производи-
тельность труда 

Вагенингенский уни-
верситет

Идейный центр 
«пищевая долина»

Мировые лидеры по 
экспорту продоволь-
ственной продукции 
1-е место в индексе 
сетевой готовности 
государства по итогам 
2020 года 

Германия

Реализуются различ-
ные опытные решения, 
например, создание 
«цифровых полей» и 
развития цифровой 
широкополосным ин-
тернетом сельской 
местности 

Федеральном минис-
терстве продоволь-
ствия и сельского 
представителей на-
уки и бизнеса

Экспертные группы 
при министерстве

12-е место из 176 в 
Индексе развития ин-
формационно-комму-
никационных техно-
логий

Израиль

Главной чертой раз-
вития цифровых тех-
нологий является 
междисциплинарный 
подход при решении 
проблем конкурентос-
пособности

Исследовательский 
центр Вулкани

Активная Государс-
твенная поддержка 
стартаппов

Глобальном инно-
вационном индексе 
страна находится на 
15-м месте из 132 
стран

Таблица 2
Table 2

Концепции цифровивизации АПК некоторых зарубежных стран [2]
Concepts of digitalization of the agro-industrial complex of some foreign countries [2]
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институт NIFA3 вносит значительное инвес-
тирование в гранты на Исследования по авто-
матизированному сбору и обработке данных, 
связанных с влажностью почвы, испарения-
ми, с высокой точностью при принятии реше-
ний в фермах для сельского хозяйства и про-
довольствия, для поддержки исследований 
на нанотехнологиях, способствующих улуч-
шению производства продуктов, обеспече-
нию устойчивости сельских хозяйств и обес-
печению безопасности пищевой продукции 
[7]. Кроме того, его цель — поддержать ини-
циативы, обеспечивающие на долгосрочную 
перспективу устойчивое развитие сельского 
хозяйства, и донести непосредственно до фер-
меров новые продуктивные методы, методики 
и технологии, которые они и реализуют в сво-
ей практической деятельности.

Еще одним лидером можно назвать Ни-
дерланды, прославившиеся своими достиже-

ниями в тепличном хозяйстве, которое стало, 
без сомнения, их визитной карточкой. Конвер-
генция тепличного хозяйства и цифровых тех-
нологий привела к максимально благоприят-
ному результату в том, что Нидерланды с не-
большой территорией чуть больше 40 тысяч 
квадратных метров смогли стать самым круп-
ным экспортером продукции сельского хо-
зяйства мира: на одни помидоры в структуре 
экспорта Голландии приходится почти 2 млрд 
долл. в год (1,91 млрд долл. согласно данным 
comtrade.com за 2020 г.). Так в Нидерландах 
есть отдельный регион, где сосредоточены 
международные пищевые исследовательские 
институты, а также Вагенингенский универси-
тет 4 и научно-исследовательский центр сель-
скохозяйственных знаний. В этой местности 
в тесном взаимодействии аграрии исследова-
тели вместе работают над инновационными 
концепциями пищевых продуктов [8].

Польша

Занимает упрощение 
бюрократических про-
цедур и повышение 
эффективности адми-
нистрирования госу-
дарственных услуг с 
помощью применения 
цифровых технологий 

Функционирует 
единое окно для 
фермеров, осу-
ществляются меры 
государственной 
поддержки сельско-
го хозяйства, кос-
венно влияющие на 
повышение уровня 
цифровой грамот-
ности страны

В Индексе развития 
электронного прави-
тельства страна зани-
мает 24-е место из 193 
стран

Чили

В области государс-
твенной поддержки 
сельского хозяйства 
является информаци-
онная доступность 
субсидий

Органы государс-
твенной власти

Помощь в подборе 
субсидии, в зави-
симости от органи-
зационной формы 
ведения фермы и 
многих других ас-
пектов

Лидер в латино-аме-
риканском регионе, 
хотя в Индексе разви-
тия ИКТ 56-е место из 
176 стран

3 National Institute of Food and Agriculture. U. S. Department of Agriculture NIFA [Electronic resource] // National 
Institute of Food and Agriculture. URL: https://www.nifa.usda.gov/.

4 Wageningen Center for Digital Innovation for the Agri-food Industry — WUR [Electronic resource]. URL: https://
www.wur.nl/en/value-creation-cooperation/wageningen-digital-innovation-hub-for-agri-food.htm.

Окончание таблицы 2
End of table 2
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На ближайший период для отрасли АПК 
в Нидерландах определены следующие при-
оритетные направления:

1) переориентация агропромышленной 
системы на инновационные вариации белка 
для питания животных;

2) переход на циркулярную модель для 
агропромышленного комплекса;

3) «умные» и цифровые технологии.
В работе широко применяются искусст-

венный интеллект, проект «цифровые двой-
ники», автономные тракторы, сканирующие 
дроны, вакцинация животных, светодиодные 
лампы для теплиц и т. д.

Рассматривая практический опыт в циф-
ровизации АПК Германии, следует отметить 
направленность государственной политики, 
которая, как и в США, направлена на покры-
тие сельских территорий высокоскоростным 
интернетом. Также с 2020 года Федеральное 
министерство продовольствия финансирует 
тестовые «цифровые поля» в агрохолдингах 
для апробирования различных цифровых 
технологий и определения наиболее успеш-
ного применения инновационных техноло-
гий в защите окружающей среды, улучшения 
качества содержания скота, флоры и фауны 
местности и снижения нагрузки на персонал 
аграрной сферы. Основным координатором 
исследований выступает Баварский государс-
твенный институт сельского хозяйства, Инс-
титут Юлиуса Кюна [9].

В Израиле следует отметить большую 
приверженность к стартап-экосистеме стра-
ны. Эксперты ее называют «страной старта-
пов», считают, что она является полноправ-
ным мировым лидером по их числу — за про-
шлые 10 лет их было создано более 20 тысяч. 
В Израиле широко развита государственная 
национальная инициатива по развитию по-
тенциала цифровых технологий в интересах 
экономического роста и сокращения соци-
ально-экономических разрывов, а также по-
вышения эффективности, скорости и доступ-
ности правительства для граждан. Основопо-
лагающую роль в этом процессе играет На-
учно-исследовательский центр Вулкани 5. Его 
исследования включают в себя отрасль «рас-

тениеводство»: разработка новых методов 
в нем, сельскохозяйственное машинострое-
ние, его модернизацию и цифровизацию для 
максимального сохранения урожая — актив-
но занимаются защитой растений от насеко-
мых, а также исследованиями почвы и вод 
также с целью сохранения урожая.

Примерами научно-практических дости-
жений можно выделить разработку Платфор-
мы Agritask, которая создана для обеспечения 
принятия управленческих решений на осно-
ве фактического анализа массива данных. 
На платформе интегрированы технологии 
и источники данных, на основе которых оце-
ниваются риски, выдаются предупреждения, 
даются рекомендации и выводы. Еще одним 
примером выступает единая цифровая пле-
менная книга «Herdbook»: в ней сгруппиро-
вана информация о генетических данных, ко-
личестве полученного молока, его качестве, 
способности к воспроизведению и здоровье 
каждой головы скота.

Характеризуя степень цифровизации 
АПК Польши, нужно уделить должное вни-
мание сформированной системе электронно-
го взаимодействия государственных органов 
с сельскохозяйственными товаропроизводи-
телями, которая получила название «Окно для 
фермеров». Министерство сельского хозяйс-
тва и развития сельских районов 6 в сотруд-
ничестве с Министерством цифровизации 
на базе электронной платформы напрямую 
от фермеров получает заявки на оценивание 
потери урожая от засухи. Нет необходимости 
задействовать большое количество людей для 
создания комиссий по оценке ситуации, а ин-
формацию получают от Института почвове-
дения и растениеводства, который на основе 
радиолокационных данных делает более точ-
ное заключение, чем на базе наземных мете-
останций, и это тоже инновационный подход 
в области цифровизации АПК. Таким обра-
зом, работа удобной и открытой платформы 
направлена на упрощение взаимодействия 
аграриев с органами государственной влас-
ти, облегчая выполнение административных 
процедур и сокращая процессы бюрократи-
ческих операций.

5 Vulcani Research Center [Electronic resource]. URL: https://contentland.wixsite.com/agro-consulting/
agrotechnologies-israel.

6 Ministry of Agriculture and Rural Development [Electronic resource]. URL: https://www.gov.pl/web/agriculture.
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Наиболее успешным примером в сфе-
ре цифровизации АПК среди стран Южной 
Америки выступает Чили. Важнейшим ша-
гом в сторону цифровизации стало подписа-
ние в 2017 году Федерального закона о ми-
нимальной скорости интернета к операторам 
интернет-услуг (Закон №21046). Кроме этого, 
отметим стремление органов государствен-
ной власти в обеспечении информационной 
доступности услуг для потребителей. Так 
на сайте Института сельскохозяйственного 
развития (INDAP) 7 по средствам интерактив-
ной системы имеется возможность выделить 
критерии, в соответствии с которыми будут 
предложены варианты мер государственной 
поддержки представителям сферы АПК (фи-
нансовая, консультационная, т. д.).

В 2020 году Чили выступила инициато-
ром подписания Соглашения о партнерстве 
в области цифровой экономики (DEPA) с та-
кими странами, как Сингапур и Новая Зелан-
дия, и установила новые подходы в сотрудни-
честве в вопросах цифровой торговли, обес-
печив безбарьерную электронную торговлю 
с применением мер защиты персональных 
данных и надежное партнёрство с учетом за-
щиты прав потребителей.

Заключение. Таким образом, в ряде вы-
шеописанных стран активно ведется поли-
тика по широкому распространению и при-

менению возможностей цифровых ресурсов, 
кроме того, существуют международные объ-
единения и организации в сфере цифровиза-
ции АПК на мировом уровне (например, «… 
Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация ООН (ФАО) совместно с Меж-
дународным союзом электросвязи (МСЭ), 
ведущим специализированным учреждением 
ООН в области информационно- коммуни-
кационных технологий, разработано Руко-
водство по стратегии электронного сельско-
го хозяйства…»8), чьи действия направлены 
на оказание содействия государствам в со-
здании и осуществлении цифровой политики 
сельского хозяйства.

В портфель цифровых услуг включают-
ся: Agri Apps — для Африканских стран со-
вокупность сельскохозяйственных сервисов 
и цифровая интеграция; Система, характери-
зующая индикаторы стресса сферы сельского 
хозяйства (ASIS); Портал открытого досту-
па к воде (WaPOR); Система, характеризу-
ющая данные о землях (Open Foris и Sepal); 
программа для смартфонов по планирова-
нию совещаний, конференций, презентаций 
(EMA-i); Программа мониторинга ценовой 
политики в сфере продовольствия (FPMA); 
Аналитическая платформа по послеубороч-
ным операциям; Эксплуатация БПЛА для 
борьбы с пустынной саранчой (dLocust); 
Система наблюдения и ранней профилактики 

7 Institute of Agricultural Development (INDAP) [Electronic resource]. URL: https://www.weadapt.org/
organisation/indap.

8 ФАО. 2018. Руководство по стратегии электронного сельского хозяйства [Электронный ресурс]. Будапешт. 
Лицензия: CC BY-NC-SA 3 IGO. URL: http://www.fao.org/3/I9515RU/i9515ru.pdf.

Рис. 2. Анализ потенциального роста ВВП за счет инициатив цифровизации
в 2018–2025 гг. [4]

Fig. 2. Analysis of potential GDP growth due to digitalization initiatives in 2018–2025 [4]
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(FAMEWS); «Eyes in the sky» (беспилотники) 
и т. д. Для стран Европейского союза учреж-
ден отдельно Европейский фонд региональ-
ного развития (ERDF), для стран ЕАЭС (Рос-
сийская Федерация, Беларусь, Казахстан, Ар-
мения и Кыргызстан) составлена Цифровая 
повестка до 2025 года, в которой отражены 
предложения и возможности развития стран 
коалиции (рис. 2)

Таким образом, переход от традицион-
ного ведения деятельности в отрасли АПК 
к цифровой ориентирован на результат 
по созданию мощного и интеллектуального 
сообщества агропродовольственного секто-
ра, обладающего здоровой конкурентоспо-
собностью предприятий АПК, более точной 
обработкой данных и принятию обоснован-
ных управленческих решений, повышению 
результативности государственного регули-
рования поддержки АПК, налаживанию про-
зрачности рынков и производственно-сбыто-
вых цепочек. Однако все это бессмысленно 
без надлежащего уровня развития традици-
онного сельского хозяйства.
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Аннотация. Целью исследования является рассмотрение механизмов повышения эф-
фективности функционирования системы управления кадровым потенциалом Ростовской 
области.

Методологическую  базу исследования представляют теоретические аспекты соци-
альной политики, рассматривающие эти механизмы как стимул роста эффективности 
программ занятости на территории Российской Федерации. Реализация актуальных про-
блем занятости, стоящих перед федеральными и региональными органами управления, 
требует особого внимания как в теоретическом, так и практическом аспекте.

Результаты исследования. Одним из приоритетных результатов проведенного 
исследования является анализ эффективности реализации программ социальной по-
литики. Рассмотренные особенности кадрового менеджмента на всех уровнях влас-
ти требуют пристального изучения с учетом современных социально-экономических 
тенденций.

Перспективу исследования составляет углубленный анализ регионального управления 
с учетом теоретических аспектов, позволяющих отразить специфику процессов современ-
ной политики занятости.
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Abstract. The purpose of the study is to consider tools to improve the efficiency of the human 
resources management system in the Rostov region.

The methodological basis of the study is the theoretical aspects of social policy, considering 
them as an incentive to increase the effectiveness of employment programs in the territory of 
the Russian Federation. The implementation of urgent employment problems facing federal and 
regional government bodies requires special attention both in theoretical and practical aspects.

The results of the study. One of the priority results of the conducted research is the analysis 
of the effectiveness of the implementation of social policy programs. The considered features of 
personnel management at all levels of government require close study, taking into account current 
socio-economic trends.

The  perspective  of  the  study is an in-depth analysis of regional management, taking into 
account theoretical aspects that allow reflecting the specifics of the processes of modern employment 
policy.
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Введение. С учетом сложившейся со-
циально-экономической ситуации проблема 
формирования продуктивной модели занятос-
ти, нацеленной на текущее состояние рынка 
труда, является особо важной для решения со-
циальных проблем в Ростовской области.

Формирование эффективной модели за-
нятости происходит на основе следующих 
требований к политике занятости [3]:

1) регулирующие функции государства 
должны способствовать продуктивной реали-
зации факторов экономической эффективнос-
ти, которые интегрируют в себе факторы мо-
бильности рабочей силы, текучести персонала 
предприятий и организаций. Приоритетным 
фактором для высокого уровня занятости на-
селения в регионе является прежде всего со-
здание новых рабочих мест, повышение уров-
ня медианного значения оплаты труда;

2) применение современных эффектив-
ных стандартов в области материального 
стимулирования труда сотрудников и по-
вышения норм выработки. При этом важно 
учитывать пропорции уровня оплаты труда 
персонала и затраты на обучение, повышение 
квалификации персонала.

Важнейшим условием реализации эф-
фективной региональной модели занятости 
является сохраняющаяся финансовая устой-
чивость регионального бюджета, увеличение 
инвестиционной привлекательности за счет 
сбалансированности и прозрачности регио-
нального бюджета.

Анализ кадрового потенциала Ростов-
ской области. При осуществлении дейс-
твенной социальной политики в Ростовской 
области необходимо учитывать комплекс 
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факторов, влияющих на кадровый потенциал 
территории [1; 4]:

— совокупность демографических фак-
торов (смертность, рождаемость, числен-
ность населения трудоспособного возраста);

— миграция населения трудоспособного 
возраста;

— особенность отраслевой структуры 
Ростовской области;

— абсолютное и относительное значение 
предприятий-банкротов в регионе;

— природные и антропогенные факторы 
территории.

Особую тревогу при анализе кадрового 
потенциала региона вызывают демографи-
ческие показатели. Так, по состоянию на 1 де-
кабря 2023 года численность населения Рос-
товской области составила 4197821 человек, 
из них численность официально занятого на-
селения — 2501901 человек (59,6 %), безра-
ботных — 243474 человека (5,8 % от общей 
численности).

Неблагоприятная ситуация на рынке 
труда региона может происходить также из-
за значительного количества предприятий 
банкротов (в 2022 году Ростовская область 
заняла восьмое место по количеству ком-
паний-банкротов). Антикризисные меры 
в данном случае направлены прежде всего 
на поиск новых инвестиционных ресурсов 
для процесса переориентации обанкротив-
шихся организаций, а также на социаль-
ные мероприятия по поддержке граждан, 
имеющих низкую конкурентоспособность 
на рынке труда [2; 8]. На местах в этом слу-
чае проводят мероприятия по активизации 
инвестиционных торгов, конкурсов, исполь-
зуют разнообразные меры инвестиционной 
поддержки.

Продуктивная деятельность служб за-
нятости на территории Ростовской области 
оказывает прямое воздействие на общий ре-
зультат управления трудовым потенциалом 
региона. Главными критериями эффектив-
ности мероприятий в сфере трудоустройства 
следует считать рост учреждений занятости 
на территории региона, повышение спроса 
на рабочие места со стороны безработно-
го населения и увеличение кадровых заявок 
от предприятий.

При осуществлении мероприятий в сфе-
ре занятости населения в современных ус-

ловиях необходимо учитывать взаимосвязь 
занятости отдельных социальных групп, на-
пример, женщин, находящихся в оплачивае-
мом отпуске по уходу за детьми в возрасте 
до трех лет, подростков и пенсионеров [5; 6]. 
Следует уделить внимание альтернативным 
формам занятости, например около 20 % 
женщин хотели бы организовать свой собс-
твенный бизнес, а это дополнительные ра-
бочие места на рынке труда. Перечисленные 
меры могут способствовать сокращению 
уровня безработицы в Ростовской области 
(0,4 % на 1 сентября 2023 года) как среди 
женщин, так и среди молодого поколения 
жителей Ростовской области.

Отметим, что молодежь в возрасте 14–35 
лет составляет 51,7 % безработного населе-
ния Ростовской области. Для молодого поко-
ления актуальными становятся такие формы 
занятости, как работа на условиях неполного 
рабочего времени, профессиональная пере-
подготовка, временная работа [9].

На региональный рынок труда оказы-
вает большое влияние оперативное реше-
ние проблем подготовки и переподготовки 
профессиональных кадров для экономики 
Ростовской области. Современный работо-
датель заинтересован в профессионализме, 
реальных знаниях и навыках нанимаемого 
работника [10].

В рамках программы содействия эффек-
тивному трудоустройству необходим процесс 
привлечения бюджетных средств для созда-
ния новых рабочих мест в регионе. За счет 
средств Федерального фонда занятости реко-
мендуется осуществлять:

— инвестирование и выдачу кредитов 
товаропроизводителям под гарантии сохра-
нения и создания дополнительных рабочих 
мест;

— инвестирование и кредитование 
предприятий, осуществляющих профессио-
нальную подготовку и переподготовку без-
работных граждан с последующим их обяза-
тельным трудоустройством;

— финансирование и кредитование без-
работных граждан, имеющих интерес к пред-
принимательской деятельности.

Заключение. Обобщая вышесказан-
ное, можно сказать, что стратегическими 
задачами региональной политики в сфере 
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эффективного трудоустройства граждан 
являются:

— увеличение активности субъектов РФ 
при реализации комплекса мер социальной 
политики;

— активное участие регионов РФ в осу-
ществлении программ по государственной 
поддержке и реструктуризации кризисных 
отраслей;

— приоритетное финансирование соци-
альных и экономических программ в Ростов-
ской области с использованием средств соци-
альных внебюджетных фондов;

— минимизация отрицательных последс-
твий безработицы в регионе;

— активное осуществление на базе Цен-
тров занятости процесса подготовки и пе-
реобучения кадров для экономики региона, 
создание новых рабочих мест на территории 
региона;

— эффективная поддержка безработных 
граждан со стороны органов регионального 
управления, внедрение программ професси-
ональной переориентации.

При осуществлении действенной со-
циальной политики в регионе огромное 
значение имеет эффективное трудоуст-
ройство граждан через Центры занятости. 
Для успешной реализации региональных 
программ занятости необходимо своевре-
менное информирование населения о на-
личии вакансий, наличие широкого спектра 
консультационных услуг, предоставление 
возможности выбора различных видов за-
нятости [7].

Наиболее важным в настоящий момент 
представляется смягчение последствий дли-
тельной безработицы и содействие социаль-
ной адаптации граждан, продолжительное 
время не работающих.

Особое внимание при реализации со-
циальной политики в регионе приобретают 
программы содействия временному трудоус-
тройству граждан. Организация обществен-
ных работ сегодня является одной из самых 
перспективных форм временного трудоуст-
ройства граждан. В настоящее время данные 
программы успешно реализуются Центрами 
занятости населения муниципальных обра-
зований Ростовской области. Региональные 
службы занятости уделяют повышенное 
внимание проблемам трудоустройства моло-

дого поколения. Центры занятости в период 
школьных каникул регулярно проводят яр-
марки вакансий для подростков. В Ростовс-
кой области эффективно функционируют мо-
лодежные биржи труда.

Осуществление эффективной програм-
мы поддержки предпринимательства и са-
мостоятельной занятости граждан активизи-
рует возможности трудоустройства незаня-
того населения.

Данные мероприятия обладают высокой 
результативностью в случае их осуществле-
ния в тесном сотрудничестве с местными 
органами власти по поддержке и развитию 
малого предпринимательства, отделения-
ми Фонда поддержки предпринимательства 
и органами исполнительной власти субъек-
тов РФ.

Для обеспечения эффективного роста за-
нятости населения Ростовской области необ-
ходимо решить ряд проблем:

— снизить дисбаланс спроса и предло-
жения рабочей силы на рынке труда;

— улучшить качественные характеристи-
ки рабочих мест;

— способствовать росту инвестиций 
в реальный сектор экономики с целью созда-
ния рабочих мест, отвечающих современным 
требованиям;

— содействовать ускоренному развитию 
малого бизнеса, особенно в аграрном секторе 
и смежных с ним отраслях экономики;

— способствовать развитию внутрифир-
менной подготовки кадров, возрождению 
института наставничества, содействовать 
опережающему переобучению работников, 
увольняемых в связи с модернизацией и ре-
организацией производства;

— способствовать развитию активных 
программ занятости для трудоустройства 
граждан с низкой конкурентоспособностью 
на рынке труда: инвалидов, одиноких и мно-
годетных родителей, детей-сирот и др.

Таким образом, эффективная реализа-
ция процесса занятости населения в регионе 
обеспечивает снижение уровня официальной 
безработицы, осуществляет мероприятия 
по трудоустройству незащищенных слоев 
населения посредством создания центров 
по реабилитации незанятого населения, в ко-
торых безработные проходят переобучение, 
психологический тренинг.
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Аннотация. Целью исследования является объективная необходимость осмысления 
эгалитарных оснований жизненных способностей молодежи, интегрирующих социальную 
статику и динамику.

Методы исследования составили структурно-функциональный подход, неоинститу-
циональный подход, концепция социокультурной саморегуляции жизнедеятельности мо-
лодежи, позволяющая выделить важные ориентиры в изучении поведенческих установок 
и практик молодежи в контексте развития эгалитарных оснований жизненных страте-
гий молодежи.

Результаты.  Идея равенства возможностей в жизненных стратегиях российской 
молодежи рассматривается как модель поведения, сформированная в результате взаимо-
действия объективных (социально-статусных) и субъектных (мотивационных) установок 
молодых людей, связанных с их представлением о своем месте в обществе, жизненными 
планами, самопроектированием и самоопределением в молодежной среде. Влияние эгали-
таризма на жизненные стратегии молодежи выражается в различных вариантах транс-
формации жизненных планов. Часто молодые люди выбирают в качестве целей жизнен-
ных стратегий повышение личной значимости (высокий уровень потребления, успешная 
карьера, семейное благополучие). В этом случает способы реализации жизненных целей 
носят прикладной и инструментальный характер.

Перспективы использования результатов. Результаты исследования могут быть по-
лезны для дальнейшего исследования жизненных стратегий российской молодежи.

Ключевые слова: российская молодежь, жизненные стратегии, социальный эгалита-
ризм, эгалитарные основания, равенство возможностей
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Abstract. The aim of the study is the objective need to understand the egalitarian foundations 
of the life abilities of young people, integrating social statics and dynamics.

The  research methods included a structural and functional approach, a neo-institutional 
approach, and the concept of socio-cultural self-regulation of youth’s vital activity, which allows 
us to identify important guidelines in the study of behavioral attitudes and practices of youth in the 
context of the development of egalitarian foundations of youth life strategies.

Results. The idea of equality of opportunities in the life strategies of Russian youth is considered 
as a model of behavior formed as a result of the interaction of objective (socio-status) and subjective 
(motivational) attitudes of young people associated with their idea of their place in society, life 
plans, self-design and self-determination in the youth environment. The influence of egalitarianism 
on the life strategies of young people is expressed in various ways of transforming life plans. 
Young people often choose to increase their personal importance as goals of life strategies (high 
consumption, successful career, family well-being). In this case, the ways of realizing life goals are 
applied and instrumental in nature.

Prospects for using the results. The results of the study may be useful for further research into 
the life strategies of Russian youth.

Keywords: Russian youth, life strategies, social egalitarianism, egalitarian foundations, 
equality of opportunity

For citation: Nekrasov E. E. The Specifics of the implementation of the idea of equality of op-
portunity as embodiments of social egalitarianism in the life strategies of Russian youth // Bulletin 
of the South Russian State Technical University. Series: Socio-economic Sciences. 2024; 17(1): 
63–70. (In Russ.). http://dx.doi.org/10.17213/2075-2067-2024-1-63-70.

Введение. Определяя стратегии равенс-
тва возможностей молодежи, рассматрива-
емые в контексте различных сложившихся 
подходов в российской социологической 
мысли, следует обратить внимание на следу-
ющее обстоятельство: российские исследова-
тели исходят из того, что молодежь обладает 
социовозрастными и социокультурными па-
раметрами, которые и определяют ее актив-
ность как социальной группы, влияют на со-
циальную самоидентификацию молодежи, 
настроения в молодежной среде и динамику 
поведенческих моделей. Исходя из этого об-
щего положения, можно говорить о том, что 

для российской молодежи, которой, хотя она 
и характеризуется сужением социально-де-
мографического потенциала, свойственна со-
циально-воспроизводственная функция, что 
на молодежь возлагается миссия социаль-
ного воспроизводства, развития различных 
сфер общественной и общественно-экономи-
ческой жизни [4].

Здесь следует учитывать, что отечест-
венные социологи выявляют три основных 
аспекта стратегии равенства российской мо-
лодежи. Первый связан с тем, каким образом 
общество видит равенство возможностей мо-
лодежи, второй — с тем, какие социальные 
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ожидания и цели вносит молодежь в страте-
гии равенства возможностей, третий — с тем, 
каков социальный эффект от стратегий ра-
венства молодежи. Таким образом, реализа-
ция заявленной цели исследования требует 
определения общего и особенного в страте-
гиях равенства молодежи как на уровне ее 
социально-статусных позиций (социальное 
позиционирование), так и на уровне социаль-
ных диспозиций, направленных на формиро-
вание стратегии равенства возможностей.

Речь идет о том, что эгалитаризм для рос-
сийской молодежи является привлекательной 
«абстрактной» идеей, выражающей «желае-
мое», но не актуальное [2; 9]. Конкретизируя 
данную мысль, мы основываемся на факте 
индифферентности молодежи к эгалитариз-
му как конституирующему жизненному при-
нципу. Действительно, молодые россияне 
воспринимают общество как пространство 
неравенства возможностей, то есть для них 
справедливость заключается в личном успе-
хе, в везении, в пользовании неформального 
социального капитала или попадания в обой-
му высокооплачиваемых профессий. Конс-
трукция эгалитаризма связана с правом инди-
вида жить счастливо и достойно, но эта пос-
тановка вопроса абсолютизирует индивидуа-
лизм — эгалитаризм в жизненных стратегиях 
по простой схеме выражается в следующем: 
каждый выбирает то, что для него приемле-
мо, достижимо и эффективно. Эгалитаризм 
не является общественной добродетелью 
и традиционно относится к сфере политичес-
ких технологий, что для современного рос-
сийского общества реализуется в инициативе 
властных структур на уровне мегапроекта 
«Россия — страна возможностей».

В таком контексте эгалитаризм, повто-
римся, является идеей, но не ценностью пов-
седневной жизни. Это подтверждается иссле-
дованиями российских социологов, которые 
обобщающим результатом выводят формиро-
вание установок на личностные перспективы. 
Слабый приток молодежи в традиционные 
для предшествующего советского периода 
профессии в сфере науки, культуры, образо-
вания, инжиниринга связывают с утвердив-
шимся в молодежной среде мнением о разде-
лении на доходные и недоходные профессии, 
а жизненные планы молодежи предопределе-
ны общественной значимостью профессии, 

ее престижностью и прибыльностью. Другое 
дело, что наблюдается динамика изменений 
в шкале престижности, когда доминанту на-
бирают не профессии экономиста, юриста, 
дизайнера и менеджера, а «информационщи-
ка», что не является возвратом к престижу 
высшего технического образования инже-
нера, а связано с мобильностью и высокими 
заработками. Это является тенденцией, оп-
ределяющей сужение пространства эгалита-
ризма, так как доступность информационных 
технологий создает новый узел социальной 
диспропорции в молодежной среде, а ори-
ентированность молодежи на интернет-про-
странство не означает эгалитаризма в моло-
дежной среде.

Эгалитарные основания жизненных 
стратегий российской молодежи. Можно 
предположить, что влияние эгалитаризма 
на жизненные стратегии молодежи выра-
жается в перестановке жизненных планов: 
молодые люди исходят из «предопределен-
ностей» профильности, выбирая в качестве 
целей жизненной стратегии личную значи-
мость (высокий уровень потребления, ка-
рьеру, семейное благополучие), способы 
«нейтральны» по отношению к целям и но-
сят прикладной и инструментальный харак-
тер. Учитывая, что до сих пор российская 
молодежь не использует территориальную 
мобильность как эффективный механизм 
выравнивания возможностей, наполнение 
конфигурации эгалитаризма ожидаемо, про-
исходит социально-демографическая дисп-
ропорция: приток в мегаполисы или добыва-
ющие регионы, или депопуляция в сельской 
местности и в малых городах.

Мы вынуждены неоднократно возвра-
щаться к мысли, что эгалитаризм в молодеж-
ной среде в силу актуальных исторических 
и психологических причин является именно 
идеей и не относится к ценностям повседнев-
ности: для молодых россиян, определенным 
образом испытывающим социальную нос-
тальгию по ушедшим временам социальной 
справедливости, исходя из позиции старших 
поколений, сложно сформировать жизненные 
стратегии по идеальному измерению: в боль-
шей степени приведенные выше показатели 
свидетельствуют о том, что эгалитаризм как 
формула равенства возможностей воспроиз-
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водится на уровне стимулирования спосо-
бов достижения личного успеха. В работах 
В. В. Чупрова и Ю. А. Зубок показана жизнь 
молодежи в обществе риска, когда первосте-
пенную роль об условиях неопределенности 
и непредсказуемости как практик отмены 
меры и норм предшествующего периода иг-
рает стремление избавиться от ненужных ил-
люзий и взять судьбу в свои руки в контексте 
одобряемых и признаваемых в молодежной 
среде критериев успеха, которые вне оценоч-
ных суждений выработаны по логике потре-
бительства [8]. Это сложный момент в усло-
виях, ставших нормой для российского об-
щества постепенных ограничений и падения 
уровня жизни населения, когда проекты эга-
литаристской направленности, как мы отме-
чали выше, не совпадают с реальными жиз-
ненными стратегиями, с тем, что социальный 
риск в жизненных стратегиях воспроизводит-
ся на уровне «вырваться из повседневности», 
отрицания традиционных схем социальной 
интеграции, в которых молодые россияне 
вынуждены быть ученическим поколениям. 
Может быть, поэтому мы долгое время бу-
дем испытывать дефицит рабочих профес-
сий, поскольку речь идет о длительной про-
фессиональной социализации, накоплении 
профессионального опыта и способности 
к усвоению навыков и знаний, не привитых 
современному молодому поколению, сфор-
мированному на виртуализированных обра-
зах личного счастья.

Отсутствие или сведение к единой значи-
мости общественных целей и критериев раз-
вития неизбежно приводит к индивидуализа-
ции жизненных стилей, ставших фактором 
легитимации жизненных стратегий. Формула 
«каждый живет, как может и как хочет» со-
здает ситуации парадоксальности: «парадок-
сальный» молодой человек не испытывает 
социально-когнитивного диссонанса между 
декларацией идеи эгалитаризма и жизненны-
ми стратегиями, нацеленными на создание 
собственного уютного мира. Эгалитаризм как 
идея «прекрасен», но как способ достижения 
жизненных целей — не применим. И в этом 
контексте наиболее зримым и очевидным 
критерием становится показатель материаль-
ной обеспеченности, неприятие бедности, 
порождающей букет проблем социального 
аутсайдерства и социального одиночества.

Говоря об этом, следует также подчеркнуть, 
что российская молодежь переходит от этапа 
адаптации к социальным переменам, к соци-
альной активности в изменившихся условиях 
по сравнению с предшествующим советским 
периодом (собственно советского опыта у мо-
лодежи нет, и есть воображаемое конструиру-
емое из коллективного опыта старших поколе-
ний и интернет-пространства представление). 
В этом смысле молодые россияне живут в об-
ществе, где сосуществуют различные жизнен-
ные уклады, модели поведения и плюралисти-
ческий конфликт интересов.

Необходимо подчеркнуть, что российс-
кая молодежь является в исследовательском 
дискурсе социологическим конструктом, 
то есть в нем выделяются — по схеме иде-
альных типов М. Вебера — наиболее вос-
производимые, регулярные, включающие 
социальные и культурные различия по срав-
нению с другими поколенческими группами 
социальные признаки и свойства молодежи 
[1]. В реальности социолог сталкивается 
с проблемой объединения, подведения под 
общую черту достаточно разнородных и час-
то конфликтных процессов в молодежной 
среде. Если говорить о структурных пара-
метрах российской молодежи, ее положения 
в обществе, то в целом можно сделать вывод 
о том, что молодежная среда воспроизводит 
существующую матрицу дифференциации, 
что к социально-статусным позициям мо-
лодых россиян можно применить критерии, 
которые использует Н. Е. Тихонова (богатые, 
среднеобеспеченные слои населения, низкоа-
даптированные слои, социальное дно) [7].

Если исходить из того, что социальное 
дно и элита являются крайними полюсами 
социальной системы российского общества, 
но при этом 80 % национального богатства со-
средоточено в руках 1–2 % населения, то рос-
сийская молодежь дисперсирована вокруг об-
щественного мейнстрима, то есть относится 
к среднеадаптированным слоям населения, 
так же, как и по модальным показателям, сре-
ди молодых россиян представители среднего 
класса занимают 20–40 % [6]. При этом нуж-
но подчеркнуть, что в ядре среднего класса 
молодежь занимает наиболее сильные пози-
ции, это возможно благодаря тому, что имен-
но среди молодых жителей больших городов 
выявляются критерии среднего класса.
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Влияние институциональной среды 
российского общества на жизненные стра-
тегии молодежи в условиях развития со-
циального эгалитаризма. Можно говорить 
о том, что задача исследования заключается 
в нахождении адекватной формулы определе-
ния, что набор таких признаков, как матери-
альные ресурсные признаки, нематериальные 
ресурсные признаки, признаки социального 
самочувствия (самоидентификации), являют-
ся достаточно сформированными в молодеж-
ной среде, хотя в разной степени сконцент-
рированы в российском обществе. Реализуя 
структурно-деятельностный подход, автор 
отмечает, что российская молодежь объек-
тивно удалена от низших страт российского 
общества. В доле сельского населения, ха-
рактеризуемого наиболее низкими доходами, 
молодежь составляет 10–15 %. В то же вре-
мя оценка доходов молодежи свидетельству-
ет о том, что молодое поколение достаточно 
широко вовлечено в теневую сферу деятель-
ности, где скрывается 30–50 % фонда оплаты 
труда [6].

С большой степенью вероятности мож-
но также утверждать, что поколение моло-
дых россиян нацелено не на накопительные, 
а на инвестиционные стратегии, среди моло-
дежи более 60 % не располагают сбережени-
ями, наиболее высок процент вовлеченных 
в банковское кредитование, этот показатель 
превышает старшее поколение в 2,5–3 раза. 
Вместе с тем формирование имущественно-
го набора молодежи, в частности ориентация 
на приобретение новейшей бытовой техни-
ки и автомобиля, не коррелирует с социаль-
но-профессиональным статусом молодежи. 
Наиболее острым для молодых россиян яв-
ляется уровень обеспеченности жильем, хотя 
в программах ипотеки участвуют в той или 
иной степени 46 % молодых россиян [3].

Таким образом, интегральный показатель 
материальной обеспеченности молодежи ос-
новывается на том, что молодые россияне, 
во-первых, демонстрируют среднеобеспе-
ченные показатели доходов (40 % молодых 
людей); во-вторых, характеризуются высо-
ким уровнем потребления и низким уровнем 
накопления; в-третьих, аккумулируют акти-
вы саморазвития. В результате по признаку 
материальной обеспеченности нужно гово-
рить об определенной диспропорции между 

материальным положением молодежи и ре-
альным уровнем достижения доходов, так 
как проявляется лаг между реальными дохо-
дами и уровнем кредитования. Иными слова-
ми, каждый четвертый молодой россиянин 
живет в долг.

Это важное положение для понимания 
стратегий равенства возможностей, в кото-
рых прослеживается прагматистский акцент. 
Молодые россияне полагают, что равенство 
возможностей достигается за счет облегче-
ния, формирования более комфортных ус-
ловий для кредитования молодежи, особен-
но это касается жилищной ипотеки, то есть 
решения наиболее волнующих молодежь 
проблем. Такая позиция подвигает к равенс-
тву возможностей, создаёт условия, в кото-
рых молодежь может если не конкурировать 
со старшими поколениями, то реализовывать 
социальные ожидания, испытывать большую 
уверенность, вступая во взрослую жизнь.

Материальное обеспечение молодежи 
не коррелируется с ее социальным и профес-
сиональным статусом, хотя в среднеадапти-
рованных слоях российского общества мо-
лодые «профессионалы» составляют более 
половины. Однако молодежь уступает пред-
ставителям интеллектуальных профессий 
и государственным служащим. Очевидно, 
что российская молодежная среда не имеет 
разветвленной системы социально-профес-
сиональной мобильности. Среди молодых 
россиян достаточно сильны потребитель-
ские настроения, связанные с повышением 
планки имущественных притязаний по срав-
нению со старшими поколениями. Так, 85 % 
молодых россиян мечтают иметь собствен-
ный автомобиль, а 72 % — семью. Мы видим 
переход от традиционной модели потребле-
ния к современной, привнесенной глобали-
зацией. Социально-имущественные факторы 
приводят к тому, что равенство возможнос-
тей связывается с критериями материальной 
обеспеченности и доходов.

Системно анализируя приведенные дан-
ные, нужно учитывать, что российская моло-
дежь в глобализационных аспектах является 
традиционалисткой. То есть для молодых 
россиян ценности глобализации, если не при-
нимать во внимание узкий слой современных 
«кочевников» (информационщики, медий-
щики, специалисты по коммуникационным 
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технологиям), являются привлекательны-
ми, но слабо соприкасающимися с логикой 
повседневности, и парадоксальным образом 
эгалитаризм выявляется в том, что молодежь 
не считает критерием успешности широты 
интересов или путешествий, особенно в про-
винциальной молодежной среде это воспри-
нимается как признак нерациональности по-
ведения, и покупка новой машины выглядит 
более привлекательной целью, чем траты 
на путешествия и развлечения. Эгалитаризм 
в большей степени воспринимается как при-
нуждение к усредненности, реализации не-
равенства в определении приоритета цели, 
в том, что актуально основываться на близ-
ком и доступном.

Отмечается также концентрированность 
территориальной мобильности российской 
молодежи в крупных городах, преимущес-
твенно в Москве и Санкт-Петербурге, что 
приводит к негативным последствиям в виде 
депопуляции населения провинциальной Рос-
сии. Также каждый четвертый молодой росси-
янин в целях получения доходной и престиж-
ной работы мечтает выехать за рубеж.

В рамках исследования при фиксирова-
нии критерия материальной обеспеченности 
молодежи важно рассматривать критерий ма-
териальной обеспеченности как приоритет-
ный показатель по сравнению с социально-
профессиональной ресурсностью. Преобла-
дающие модели материального обеспечения 
молодежи обращают на себя внимание тем, 
что их список расширяется, при этом моло-
дежь не связывает себя с сельским средним 
классом, а сосредоточивается на городской 
модели поведения [5]. Для молодежи уро-
вень расходов, указывающий на приемлемый 
стандарт уровня жизни, определяется показа-
телями приготовления пищи, услугами плат-
ного спортивного инструктора, платными 
медицинскими услугами, оплатой строитель-
ства жилья, наличием дачи, платным вузом, 
платными курсами профессиональной под-
готовки, платными репетиторами, кружками, 
секциями [6].

Нарастание тенденций к социально-ин-
вестиционной деятельности, вкладыванию 
ресурсов в саморазвитие ограничивается 
инструментальным отношением к профес-
сиональной деятельности, приоритетной 
роли материальных интересов как основы 

ликвидации разрывов в жизненных шансах. 
Возрастание занятости молодежи в нефор-
мальном секторе экономики свидетельствует 
о том, что, несмотря на ущемление социаль-
ных и трудовых прав молодежи в неформаль-
ной экономике, для молодежи из необеспе-
ченных слоев населения, не имеющей значи-
мого семейного и неформального капитала, 
неформальный сектор экономики восприни-
мается как наилучший вариант реализации 
равенства возможностей «в худших социаль-
ных условиях» [10].

Среди молодых россиян потребитель-
ское поведение у каждого третьего не соот-
ветствует заявленным доходным параметрам. 
Из этого следует вывод о том, что стратегии 
равенства возможностей не столько связаны 
с собственной инициативой, сколько основы-
ваются на повышенных социальных ожида-
ниях, на критериях удачи, рационализации 
поведения, демонстрации признаков высоко-
го потребительского стандарта.

Чтобы понять, каким образом уро-
вень материальной обеспеченности влияет 
на стратегии равенства возможностей, нуж-
но говорить о том, что отличительной осо-
бенностью российской молодежи являются 
проблемы, связанные с рынком труда, соци-
альным самочувствием, стилем жизни и пот-
ребительским поведением. Таким образом, 
возрастные характеристики влияют на то, 
что для молодёжи потребление является бо-
лее важным показателем, чем ориентация 
на отложенное вознаграждение, то есть пот-
ребительские интенции в оценке стратегий 
молодежи имеют существенное значение 
по сравнению с инвестиционными.

Социальное позиционирование российс-
кой молодежи заключается в том, что крите-
рии материального благосостояния превыша-
ют социально-статусные позиции. Следстви-
ем этого является нацеленность на стратегии 
равенства возможностей. Под равенством 
возможностей понимается доступ к потре-
бительским благам вне зависимости от со-
циально-статусного положения, от того, что 
можно назвать уровнем реальной доходности 
личности.

Заключение. Осуществлено исследова-
ние общего и особенного в жизненных стра-
тегиях молодежи как на уровне ее социально-
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статусных позиций, так и на уровне социаль-
ных диспозиций. Показано, что эгалитарные 
основания влияют на социальный эффект 
жизненных стратегий в зависимости от того, 
какие жизненные цели ставят молодые рос-
сияне, как они оценивают субъективные шан-
сы в контексте равенства возможностей. От-
мечается, что идея равенства возможностей, 
определяемая социальным эгалитаризмом, 
может являться для молодежи недостижи-
мым социальным ориентиром. Данный факт 
вызывает чувство социальной апатии и соци-
альной депривации в молодежной среде.

Влияние эгалитаризма на жизненные 
стратегии молодежи выражается в различ-
ных вариантах трансформации жизненных 
планов. Часто молодые люди выбирают в ка-
честве целей жизненных стратегий повыше-
ние личной значимости (высокий уровень 
потребления, успешная карьера, семейное 
благополучие). В этом случает способы реа-
лизации жизненных целей носят прикладной 
и инструментальный характер.
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Аннотация. Цель  исследования, представленного в статье: выявление факторов 
и осуществление оценки социального положения мигрантов, возвращающихся из Россий-
ской Федерации в Кыргызскую Республику. Этот процесс вызвал нагрузку на правоохрани-
тельную систему, рынок труда и социальную инфраструктуру, а также повлек за собой 
рост социальной напряженности.

Методология. Работа базируется на материалах трех социологических исследований, 
осуществленных в 2022–2023 гг. (при помощи методов анкетного опроса и полуструкту-
рированного интервью) Институтом демографических исследований ФНИСЦ РАН сов-
местно с Кыргызско-Российским Славянским университетом, в которых проведен сравни-
тельный анализ миграционных факторов, социального положения, занятости и качества 
жизни кыргызских трудовых мигрантов в России и возвратных мигрантов в Кыргызстане.

В результате исследования обнаружены факторы возвратной миграции в Кыргыз-
скую Республику: причины и цели миграции, социокультурная специфика семейной жизни 
мигрантов, источники выталкивания из страны приема мигрантов и притягивания на ро-
дине. Возвратная миграция имеет многогранный характер, отражает разнонаправлен-
ность миграционного процесса, многообразие профилей мигрантов по видам миграции 
и социально-демографическим характеристикам. Позитивные самооценки социального по-
ложения возвратных мигрантов связаны с объективными изменениями в России и Кыргыз-
ской Республике, со сделанными накоплениями во время миграции, а также с субъективным 
восприятием мигрантами своей жизни на родине. Выявлено, что в Кыргызской Республике 
возвратную миграцию характеризует ряд проблем: отсутствие специальных программ 
содействия возвращению и устойчивой реинтеграции возвратных мигрантов в жизнь мес-
тных сообществ, неблагоприятное общественное мнение о возвратных мигрантах, име-
ющих негативный опыт миграции. Обосновано, что регулирование возвратной миграции 
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в Кыргызской Республике происходит преимущественно в контексте правовой интеграции 
мигрантов, поэтому есть потребность в оказании им комплексной правовой, экономичес-
кой, социокультурной и психологической поддержки.

Перспективы исследования заключаются в развитии комплексного анализа возврат-
ной миграции из России в страны Центральной Азии.

Ключевые слова: Кыргызская Республика, кыргызская миграция, возвратная миграция, 
социальное положение мигрантов, миграционная политика
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Abstract. The purpose of the study presented in the article is to identify factors and assess 
the social situation of migrants returning from the Russian Federation to the Kyrgyz Republic. 
This process has caused a strain on the law enforcement system, the labor market and social 
infrastructure, and has also led to an increase in social tension.

Methodology. The work is based on the materials of three sociological studies carried out in 
2022–2023 (using questionnaire survey methods and semi-structured interviews) by the Institute 
for Demographic Research of the Federal Research Institute of the Russian Academy of Sciences 
together with the Kyrgyz-Russian Slavic University, which conducted a comparative analysis of 
migration factors, social status, employment and quality of life of Kyrgyz labor migrants in Russia 
and return migrants in Kyrgyzstan.

As a result of the study, the factors of return migration to the Kyrgyz Republic were found: 
the causes and goals of migration, the socio-cultural specifics of migrants’ family life, the sources 
of pushing migrants out of the country of reception and attraction at home. Return migration 
has a multifaceted character, reflects the multidirectional nature of the migration process, the 
diversity of migrant profiles by type of migration and socio-demographic characteristics. 
Positive self-assessments of the social status of returning migrants are associated with objective 
changes in Russia and the Kyrgyz Republic, with savings made during migration, as well as with 
migrants’ subjective perception of their life in their homeland. It has been revealed that in the 
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Kyrgyz Republic, return migration is characterized by a number of problems: the lack of special 
programs to facilitate the return and sustainable reintegration of return migrants into the life of 
local communities, unfavorable public opinion about return migrants with negative migration 
experiences. It is proved that the regulation of return migration in the Kyrgyz Republic occurs 
mainly in the context of the legal integration of migrants, therefore there is a need to provide them 
with comprehensive legal, economic, socio-cultural and psychological support.

The  prospects  of  the  study  lie in the development of a comprehensive analysis of return 
migration from Russia to the countries of Central Asia.

Keywords: Kyrgyz Republic, Kyrgyz migration, return migration, social situation of migrants, 
migration policy
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cal University. Series: Socio-economic Sciences. 2024; 17(1): 71–88. (In Russ.). http://dx.doi.
org/10.17213/2075-2067-2024-1-71-88.

Введение. Современная Кыргызская Рес-
публика — это страна, характеризующаяся 
интенсивными миграционными процессами. 
Согласно официальной статистике Отдела 
Народонаселения ООН и уполномоченного 
государственного органа по вопросам миг-
рации Кыргызской Республики, ежегодно 
порядка 750–780 тыс. кыргызстанцев нахо-
дятся за рубежом (по оценкам экспертов, кон-
тингент кыргызских мигрантов за рубежом 
составляет порядка 1 млн человек), тогда как 
численность населения страны составляет 
6,6 млн человек 1.

Кыргызских граждан характеризуют раз-
личные виды миграции, причем самым мас-
совым и динамичным потоком эмиграции 
является трудовая миграция. Страны назна-
чения кыргызских мигрантов — это прежде 
всего Российская Федерация, Республика Ка-
захстан и Турецкая Республика.

Выделяются несколько волн эмиграции 
из Кыргызской Республики, отличающих-
ся по социально-экономическим профилям 
мигрантов. В 1990-х и начале 2000-х годов 
эмигранты из Кыргызской Республики были 
квалифицированными людьми, занятыми 
в государственном управлении, сельском 
хозяйстве, промышленности, образовании. 
С конца 2000-х годов по настоящее время 
большинство мигрантов — низкоквалифи-

цированные рабочие из сел. В третьем деся-
тилетии ХХI века формируется новая волна 
оттока из страны, которая состоит из высо-
коквалифицированных специалистов (интел-
лигенции, врачей, учителей, ученых). Дру-
гая особенность третьей волны эмиграции 
из Кыргызской Республики это — устойчи-
вый процесс феминизации миграции 2.

Результаты опросов кыргызских миг-
рантов в разных странах показывают, что 
абсолютное большинство кыргызов пла-
нируют возвращение на родину, а именно 
66,4 % респондентов намереваются вернуть-
ся в Кыргызскую Республику на постоянное 
место жительство, 21,5 % не уверены в сво-
их планах на этот счет и 12,1 % планируют 
проживать за рубежом. Уровень намерений 
о возвращении в Кыргызскую Республику 
имеет социально-демографические особен-
ности. Так планы возвратной миграции чаще 
высказывают мигранты в возрасте 49–69 лет 
(в среднем 74 %), мужчины (74,4 %) чаще, 
чем женщины (60,3 %). По мнению респон-
дентов, решение о возвращении в Кыргызс-
кую Республику возможно при существен-
ных изменениях в политической (улучшение 
в сфере демократии и стабильности, сниже-
ние коррупции, лучшие возможности для 
бизнеса) и социальной-экономической жизни 
страны (возможности высокооплачиваемой 

1 Кыргызская Республика. Пражский процесс [Электронный ресурс]. URL: https://www.pragueprocess.eu/ru/
countries/420-kyrgyz-republic (дата обращения: 15.01.24).

2 Концепция миграционной политики Кыргызской Республики на 2021–2030 годы [Электронный ресурс]. 
URL: https://migranty.org/wp-content/uploads/2021/06/06.04.21.ru_koncepcija-migracionnoj-politiki-kr-na-2021-2030-
gg.pdf (дата обращения: 15.01.24).
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занятости, получения качественных услуг 
образования и здравоохранения, улучшения 
качества жизни и др.)3.

Документ «Концепция миграционной 
политики Кыргызской Республики на 2021–
2030 годы» отмечает ряд проблем, харак-
теризующих возвратную миграцию. Это 
отсутствие программ содействия возвраще-
нию и реинтеграции мигрантов, особенно 
женщин и детей, лиц, имеющих негативный 
опыт миграции, в жизнь местных сообществ, 
а также неблагоприятное общественное мне-
ние о мигрантах, особенно женщинах и тех, 
кто имеет негативный опыт миграции.

О низкой эффективности программ со-
провождения возвратной миграции сви-
детельствует тот факт, что в период 2013–
2020 годов Кыргызская Республика как стра-
на происхождения оказала помощь в возвра-
щении на родину 615 мигрантам. В 2020 году 
Кыргызская Республика по программам воз-
вращения мигрантов оказала помощь 98 кыр-
гызских граждан (23 из Беларуси, 23 из Че-
хии, 20 из Германии, 8 из России, 5 из Турции 
и 19 из других стран)4.

Проблематика регулирования возвратной 
миграции в Кыргызскую Республику приоб-
рела высокую актуальность в 2022 году в свя-
зи с увеличением потоков людей из России, 
состоящих не только из кыргызских мигран-
тов, но и граждан России. По оценкам экс-
пертов, это обстоятельство вызвало ряд рис-
ков — нагрузку на правоохранительную сис-
тему, рынок труда, социальную инфраструк-
туру, а также рост социальной напряженнос-
ти 5. Это влечет за собой сложности как для 
конкретных людей, так и для государства.

Научная проблема состоит в противоре-
чии между интенсификацией в течение пос-
ледних лет процессов возвратной миграции 
из Российской Федерации в Кыргызскую 
Республику и отсутствием достоверной эм-
пирической информации о ее факторах и со-
циальном положении мигрантов.

Объект: возвратная миграция из Россий-
ской Федерации в Кыргызскую Республику.

Предмет: миграционные факторы и оцен-
ка социального положения мигрантов, возвра-
щающихся из Российской Федерации в Кыр-
гызскую Республику.

Цель: выявить миграционные факторы 
и дать оценку социального положения миг-
рантов, возвращающихся из Российской Фе-
дерации в Кыргызскую Республику.

Библиографический обзор. Проблема 
возвратной миграции изучается учеными 
разных стран в различных ракурсах. Уче-
ные исследуют целый комплекс вопросов: 
особенности образовательной реинтегра-
ции и специфику психосоциального состоя-
ния несовершеннолетних, возвращающихся 
на родину [18; 25], основные стратегии ра-
боты по снятию стигмы репатриации и воз-
вращения, практический опыт по осущест-
влению реинтеграции возвратных мигрантов 
и их семей [19], объективные и субъективные 
причины возвращения мигрантов и мотивов, 
которые ими движут, а также добровольности 
и принудительности возвращения [27], пер-
сонально-личностное развитие вернувшего-
ся мигранта [28], анализ специфики влияния 
членов семьи на успешность реинтеграции 
мигранта [30].

Российские исследователи также уделя-
ют внимание изучению процесса возвратной 
миграции. Исследователями характеризуется 
воздействие российских экономических про-
цессов и российской миграционной полити-
ки на принятие мигрантами решения о воз-
вращении на родину, характеризует «круго-
вую миграцию» [1].

Ученые обращают внимание на рас-
смотрение специфики возвратной миграции 
в страны Центральной Азии. К примеру, 
проводится анализ гендерных особенностей, 
присущих мигрантам, которые принимают 
участие в процессах возвратной миграции 

3 Отчет, картирование кыргызских диаспор, соотечественников и мигрантов за рубежом [Электронный ре-
сурс] // Международная организация по миграции. Представительство в Кыргызстане, 2022. С. 33–35. URL: 
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://publications.iom.int/system/files/pdf/Mapping-of-
Kyrgyz-Diaspora-RU.pdf (дата обращения: 15.01.24).

4 Return and Reintegration Key Highlights. 2020 [Electronic resource] // IOМ Un Migration. Publications Platform. 
Geneva: IOM. 2021. URL: https://publications.iom.int/books/return-and-reintegration-key-highlights-2020.

5 Наплыв людей из России не вытянем. Эксперты опасаются потока вынужденных мигрантов в Кыргызс-
тан [Электронный ресурс]. URL: https://vesti.kg/politika/item/104611-naplyv-lyudej-iz-rossii-ne-vytyanem-eksperty-
opasayutsya-potoka-vynuzhdennykh-migrantov-v-kyrgyzstan.html (дата обращения: 15.01.24).
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[12]. Взаимосвязь правовых и экономичес-
ких факторов, воздействующих на протека-
ние реинтеграции мигрантов в странах Цент-
ральной Азии, представлена в работе «Реин-
теграция возвращающихся трудовых мигран-
тов в странах Центральной Азии: правовые 
и экономические аспекты» [8].

Проводятся сравнительные исследова-
ния в области миграционной политики стран, 
которые разрабатывают мероприятия по раз-
работке нормативно-правовой документации 
и построению комплекса мероприятий, на-
правленных на работу с возвратными миг-
рантами по их интеграции [5].

Научный труд «Возвратная миграция: 
международные подходы и региональ-
ные особенности» содержит теоретичес-
кое описание возвратной миграции, общую 
характеристику нормативных документов 
и миграционной политики разных стран, го-
сударственные программы содействия воз-
вращению соотечественников, предпосылки 
управления возвратной миграцией в странах 
Центральной Азии, программы, реализуемые 
неправительственными организациями [4].

Тематика миграционных процессов 
в Кыргызской Республике отражена в науч-
ных публикациях. Основные из них харак-
теризуют процесс миграции из Кыргызской 
Республики [11; 30], особенности адаптации 
кыргызских мигрантов в России [9; 13], по-
ложение кыргызских мигрантов в контексте 
миграционной политики стран ЕАЭС [3; 6] 
и Таможенного союза [7], вклад мигрантов 
в социально-экономическое развитие Кыр-
гызской Республики [14].

Тематике возвратной миграции в Кыр-
гызскую Республику посвящено лишь не-
сколько публикаций. Исследования Л. Са-
гынбековой свидетельствуют о том, что воз-
вращению на родину с одной стороны спо-
собствуют факторы выталкивания из страны 
миграции: нелегальный статус за рубежом, 
семейные обстоятельства, трудности, связан-
ные с трудоустройством, и тяжелые условия 
труда, с другой стороны — факторы притяже-
ния в Кыргызскую Республику: возможность 
инвестиций, семейные связи, благоприятное 
психоэмоциональное самочувствие на ро-
дине. Проживая в Кыргызской Республике, 
возвратные мигранты сталкиваются с рядом 
трудностей: проблемы трудоустройства, низ-

кие возможности для открытия собственно-
го бизнеса, низкие доходы. Отсутствие го-
сударственной поддержки экономической 
активности возвратных мигрантов приводит 
к тому, что они вновь обращаются к миграци-
онной стратегии. В итоге возвращение на ро-
дину не всегда является завершающей фазой 
трудовой миграции. Практика поведения 
кыргызов демонстрирует трансформацию 
возвратной миграции в постоянную, цирку-
лярную или транснациональную миграцию. 
Таким образом, временной является возврат-
ная миграция, а не трудовая, как планировали 
мигранты [26].

Аналогичный подход в оценке возврат-
ной миграции применяют другие исследова-
тели. На примере кейса кыргызской семьи 
трудовых мигрантов исследователь описыва-
ет феномен «возвратной мобильности» [24]. 
Эти многочисленные перемещения связаны 
со множеством факторов: подсчетом выгод 
и потерь после переезда, оценкой своей ус-
пешности, экономическими возможностями 
и социальной защищенностью [10].

Методы. Выбранный методологический 
подход основывается на классических мигра-
ционных теориях, объясняющих возвратную 
миграцию с точки зрения факторов миграции. 
Теория притягивания и отталкивания исходит 
из того, что возвратная миграция обусловле-
на негативными факторами в странах при-
ема мигрантов, которые «выталкивают» миг-
рантов на родину и позитивными факторами 
в стране происхождения, которые побуждают 
к возвращению [17]. Р. Кинг к факторам вы-
талкивания из стран приема мигрантов отно-
сит: 1) политическое или социальное давле-
ние в новой стране; 2) закон, ограничивающий 
время проживания; 3) неудовлетворительное 
жилье; 4) отсутствие экономического равенс-
тва и возможностей; 5) проблемы с адапта-
цией. К факторам притяжения на родину ис-
следователь относит: 1) развитие рынка тру-
да в родной стране; 2) силу семейных связей 
(включая ожидание женитьбы и оседлости); 
3) инвестиции в жилье, землю и работу; 4) на-
дежды на пенсию [21].

Неоклассическая теория объясняет воз-
вратную миграцию ростом выгод в стране 
происхождения [16], а также тем, что сбере-
жения, сформированные за рубежом, имеют 
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более высокую покупательскую способность 
в странах происхождения мигрантов [22].

Настоящее исследование нацелено на опи-
сание возвратной миграции в Кыргызскую Рес-
публику из России в условиях ее интенсифика-
ции в течение последних лет. Также произведен 
анализ статистических данных и программных 
документов Кыргызской Республики на пред-
мет регулирования возвратной миграции. 
Комплексный подход позволяет сформировать 
целостное представление о возвратных миг-
рантах. Эмпирическое социологическое ис-
следование, проведенное при помощи метода 
опроса (анкетирования и интервью), позволило 
получить достоверную первичную информа-
цию об изучаемом явлении.

На материалах социологических исследо-
ваний проведен сравнительный анализ фак-
тором миграции и социального положения, 
во-первых, кыргызских трудовых мигрантов 
в Москве и Московской области, во-вторых, 
возвратных мигрантов в Кыргызской Рес-
публике. Кроме того, дана характеристика 
политики Кыргызской Республики в сфере 
возвратной миграции.

В статье приводятся результаты трех ис-
следований, осуществленных ИДИ ФНИСЦ 
РАН при сотрудничестве с Кыргызско-Рос-
сийским Славянским университетом.

Во-первых, проанализированы результаты 
социологического экспресс-опроса (анкетиро-
вания), реализованного с декабря 2022 года 
по январь 2023 года в Москве и Московской 
области. В опросе приняли участие 425 рес-
пондентов. Применен тип выборки «снежный 
ком», при котором критериями отбора служи-
ли следующие характеристики: трудовой миг-
рант, гражданин Кыргызстана, работающий 
в Москве и Московской области.

Во-вторых, использованы данные анкет-
ного экспресс-опроса, проведенного с октября 
по декабрь 2022 года в Кыргызской Республике. 
Также использована выборка «снежный ком» 
(515 человек). Критерии формирования выбор-
ки: возвратный мигрант, работавший в России 
и вернувшийся в Кыргызскую Республику.

В-третьих, привлечены материалы полу-
структурированных интервью, осуществлен-
ных с июня по июль 2022 года. Собрано и про-
анализировано 107 интервью. Информанты 
подбирались при помощи целевой выборки 
согласно следующим критериям: иностран-

ный гражданин, трудовой мигрант, работаю-
щий в Москве и Московской области.

Результаты исследований, осуществлен-
ных ИДИ ФНИСЦ РАН при сотрудничестве 
с Кыргызско-Российским Славянским уни-
верситетом, позволяют сравнить положение 
кыргызов в условиях трудовой миграции 
на территории Москвы и Московской облас-
ти и в условиях их возвращения на родину. 
Для двух выборок использовался единый пе-
речень показателей и индикаторов, характе-
ризующих социальное положение мигрантов 
в целом, особенности их занятости и качест-
ва жизни.

Для обработки и анализа данных, соб-
ранных при помощи анкетного опроса и по-
луструктурированного интервью, применя-
лись методы компьютерного анализа данных 
(SPSS), математической статистики, срав-
нительного анализа, синтеза, тематического 
анализа.

Положение кыргызских мигрантов 
в условиях трудовой и возвратной мигра-
ции. Судя по ответам респондентов, социаль-
ное положение возвратных мигрантов в Кыр-
гызской Республике выгодно отличается 
от социального положения кыргызских тру-
довых мигрантов, проживающих в Москве 
и Московской области. Возвратные мигран-
ты по многим индикаторам дали более пози-
тивную оценку своего положения и возмож-
ностей, чем трудовые мигранты. Хотя, если 
анализировать отрицательные ответы, то на-
оборот, их по многим сферам больше у воз-
вратных мигрантов. Для трудовых мигрантов 
самыми проблемными сферами жизни в ус-
ловиях миграции оказались: 1) возможности 
для получения образования; 2) экологическая 
ситуация; 3) возможности для проведения 
отпуска, каникул. Для возвратных мигрантов 
самыми неудовлетворительными условиями 
проживания в Кыргызской Республике стали: 
1) экологическая ситуация; 2) возможности 
для проведения отпуска, каникул; 3) возмож-
ности для обеспечения семьи.

Корреляционный анализ данных этих ин-
дикаторов в зависимости от сроков пребыва-
ния в стране показал следующую закономер-
ность. Уровень удовлетворенности мигрантов 
своим положением выше у тех мигрантов, 
которые обосновались в Кыргызской Рес-
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6 Составлено по данным авторского социологического исследования.
7 Составлено по данным авторского социологического исследования.

Рис. 1. Удовлетворенность трудовыми и возвратными кыргызскими мигрантами
своим положением в различных сферах деятельности6, %

Fig. 1. Satisfaction of Kyrgyz labor and return migrants with their position in various fields of activity, %

Рис. 2. Оценка трудовыми и возвратными кыргызскими мигрантами условий занятости7, %
Fig. 2. Assessment of employment conditions by labor and return Kyrgyz migrants, %
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публике и в России от трех и более лет. Это 
обстоятельство можно объяснить влиянием 
как объективных, так и субъективных фак-
торов. Позитивная оценка своего положения 
этой группы мигрантов свидетельствует об их 
адаптации в стране и, судя по результатам ис-
следования, сроки адаптации составляют по-
рядка трех лет. С другой стороны, пессимис-
тичная оценка своего положения мигрантами, 
обосновавшихся в Кыргызской Республике 

и в России в течение малого срока времени, 
может быть связано с особенностями субъек-
тивного восприятия своего положения — за-
вышенными ожиданиями от миграции.

Доля возвратных мигрантов, указавших, 
что их работа соответствует знаниям, спо-
собностям и возможностям и что она хорошо 
оплачивается, втрое больше, чем доля трудо-
вых мигрантов, ответивших так же. При этом 
среди трудовых мигрантов больше респон-

8 Составлено по данным авторского социологического исследования.
9 Составлено по данным авторского социологического исследования.

Рис. 4. Оценка трудовыми и возвратными кыргызскими мигрантами питания,
одежды и материального обеспечения9, %

Fig. 4. Assessment of food, clothing and material security by labor and return Kyrgyz migrants, %

Рис. 3. Удовлетворенность трудовыми и возвратными кыргызскими мигрантами
условий занятости8, %

Fig. 3. Satisfaction of Kyrgyz migrants with employment conditions, %
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дентов, чем среди возвратных мигрантов, ко-
торые удовлетворены работой в целом.

Доля возвратных мигрантов, оцениваю-
щих положительно отношения с коллегами, 
товарищами по работе и отношения с непос-
редственными руководителями, чуть выше, 
чем доля трудовых мигрантов, считающих 
также. При этом доля трудовых мигрантов, 
отмечающих хорошие условия для повыше-
ния квалификации и профессионального рос-
та в условиях миграции, чуть выше, чем доля 
возвратных мигрантов, придерживающихся 
этого же мнения.

Доля возвратных мигрантов, удовлетво-
ренных своим качеством жизни, выше, чем 
доля трудовых мигрантов, считающих так 
же. При этом из трех индикаторов, характе-
ризующих питание, одежду и материальное 
обеспечение, самый низкий уровень удовлет-
воренности мигрантов связан с материаль-
ным обеспечением.

Политика Кыргызской Республики 
в отношении возвратных мигрантов. Про-
блематика возвратной миграции отражена 
в программных документах миграционной 
политики Кыргызской Республики. Законы, 
регулирующие сферу миграции в Кыргыз-
ской Республике, были приняты в разные 
годы, при этом имеется множество редакций, 
что свидетельствует о гибком и оперативном 
подходе к регулированию миграционных 
процессов с учетом новым обстоятельств.

Анализ программных документов мигра-
ционной политики Кыргызской Республики 
выявил несколько черт, характерных для по-
литики возвратной миграции в страну.

Во-первых, законы, регулирующие сферу 
миграции Кыргызской Республики, в основ-
ном затрагивают проблематику возвратной 
миграции этнических кыргызов 10, лиц, ранее 
состоящих в гражданстве страны, и членов их 
семей 11. Незначительное внимание уделено 
возвращению трудовых мигрантов (а именно 
трудовых мигрантов, чей контракт трудоуст-
ройства был расторгнут 12) и мигрантов в си-
туации риска (детей мигрантов, оказавшихся 
в ситуации социального сиротства 13, мигран-
тов, утративших удостоверения личности 14, 
трудовых мигрантов, получивших увечья 15, 
жертв торговли людьми 16).

Существенным недостатком миграцион-
ной политики Кыргызской Республики в сфе-
ре возвратной миграции является отсутствие 
законов, регулирующих порядок возвраще-
ния учебных мигрантов. Согласно статисти-
ческим данным, их количество за рубежом 
ежегодно составляет более 10 тыс. человек 
(из которых 6668 кыргызских студентов 
обучаются в России [2], 1792 — в Турции 
и 1373 — в странах Европейского союза 17). 
Ценность учебных мигрантов в возвратной 
миграции определяется тем, что они, как пра-
вило, увеличивают свой человеческий капи-
тал за рубежом и по возвращении на родину 
могут стать существенным фактором разви-
тия Кыргызской Республики во всех сферах.

В этом же контексте недостатком является 
отсутствие программ возвращения трудовых 
мигрантов из числа свободных профессио-
налов (имеющих высокую квалификацию) 
и мигрантов-предпринимателей. Единствен-
ная мера поддержки — это возможность уп-
рощенного порядка вступления в гражданство 

10 Закон Кыргызской Республики «О государственных гарантиях этническим кыргызам, переселяющим-
ся в Кыргызскую Республику» от 26 ноября 2007 г. №175 [Электронный ресурс]. URL: http://cbd.minjust.gov.kg 
(дата обращения: 15.01.24).

11 Закон Кыргызской Республики «О правовом положении иностранных граждан в Кыргызской Респуб-
лике» от 14 декабря 1993 г. №1296-XII [Электронный ресурс]. URL: http://cbd.minjust.gov.kg (дата обращения: 
15.01.24).

12 Закон Кыргызской Республики «О внешней трудовой миграции» от 13 января 2006 г. №4 [Электронный 
ресурс]. URL: http://cbd.minjust.gov.kg (дата обращения: 15.01.24).

13 Закон Кыргызской Республики «О гражданстве Кыргызской Республики» от 21 мая 2007 г. №70 [Элект-
ронный ресурс]. URL: http://cbd.minjust.gov.kg (дата обращения: 15.01.24).

14 Закон Кыргызской Республики «О внешней миграции» от 17 июля 2000 г. №61 [Электронный ресурс]. 
URL: http://cbd.minjust.gov.kg (дата обращения: 15.01.24).

15 Закон Кыргызской Республики «О внешней трудовой миграции» от 13 января 2006 г. №4 [Электронный 
ресурс]. URL: http://cbd.minjust.gov.kg (дата обращения: 15.01.24).

16 Закон Кыргызской Республики «О предупреждении и борьбе с торговлей людьми» от 17 марта 2005 г. 
№55 [Электронный ресурс]. URL: http://cbd.minjust.gov.kg (дата обращения: 15.01.24).

17 По данным портала EUROSTAT [Электронный ресурс]. URL: https://ec.europa.eu/eurostat (дата обраще-
ния: 15.01.24).
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страны. Условия вступления в гражданство 
в общем порядке предусматривает прожива-
ние на территории страны в течение пяти лет 
и трех лет при наличии особых оснований 
(высоких достижений, инвестиций)18.

При этом отмечается, что денежные пе-
реводы в Кыргызскую Республику являются 
важным фактором экономического развития 
и составляют 25–30 % от ВВП страны (одним 
из самых высоких в мире). Однако население 
в целом и мигранты в частности имеют низ-
кий уровень финансовой грамотности, не поз-
воляющий им использовать рыночные финан-
совые и инвестиционные инструменты 19.

Во-вторых, регулирование возвратной 
миграции требует комплексного подхода — 
функционирования политик интеграции 
и адаптации во всех сферах жизни. Законо-
дательство Кыргызской Республики, затраги-
вающее проблематику возвратной миграции, 
делает акцент на политико-правовой интег-
рации на территории страны. Оно предус-
матривает несколько путей политико-право-
вой интеграции для возвратных мигрантов 
и потомков эмигрантов из Кыргызской Рес-
публики. Это упрощенный порядок вступле-
ния в гражданство при условии проживания 
в стране в течение одного года для тех, кто 
имеет родственников или проживал в стране 
в течение определенного времени 20. Установ-
лены условия получения статуса соотечест-
венника Кыргызской Республики 21.

Предусмотрено получение статуса кай-
рылмана. Кайрылман — это «этнический 
кыргыз, являющийся иностранным гражда-
нином или лицом без гражданства, добро-
вольно переселяющийся в Кыргызскую Рес-
публику <…>; статус кайрылмана — времен-

ный правовой статус до приобретения граж-
данства Кыргызской Республики»22. То есть 
законодательство Кыргызской Республики 
устанавливает следующий порядок получе-
ния статуса кайрылмана: этническим кыргы-
зам, являющимся иностранным гражданином 
или лицом без гражданства и добровольно 
переселяющимся в Кыргызскую Республику.

В-третьих, законодательство Кыргызс-
кой Республики устанавливает ряд барьеров 
для политико-правовой интеграции для осо-
бых категорий потенциальных возвратных 
мигрантов. Так, гражданство утрачивается 
при обстоятельствах, связанных, например, 
с поступлением на военную службу иност-
ранного государства 23.

Отказ в получении статуса кайрылмана 
может быть применен в отношении следу-
ющих лиц: 1) если они совершили преступ-
ление против мира и безопасности челове-
чества; 2) если они разжигают межгосударс-
твенную, межнациональную и религиозную 
вражду; 3) если они выступают против суве-
ренитета и независимости Кыргызской Рес-
публики, призывают к нарушению единства 
и целостности ее территории; 4) если они 
осуждены за террористическую деятель-
ность или за убийство; 5) если они при по-
даче ходатайства о въезде сообщили о себе 
ложные сведения; 6) если это необходимо для 
защиты прав и законных интересов граждан 
Кыргызской Республики; 7) если они осуж-
дены и отбывают наказание в виде лишения 
свободы — до истечения срока наказания 24.

В-четвертых, комплексные программы 
интеграции и адаптации возвратных мигран-
тов предусмотрены лишь для нескольких ка-
тегорий мигрантов. Статус соотечественника 

18 Закон Кыргызской Республики «О гражданстве Кыргызской Республики» от 21 мая 2007 г. №70 [Элект-
ронный ресурс]. URL: http://cbd.minjust.gov.kg (дата обращения: 15.01.24).

19 Концепция миграционной политики Кыргызской Республики на 2021–2030 годы [Электронный ресурс]. 
URL: https://migranty.org (дата обращения: 15.01.24).

20 Закон Кыргызской Республики «О гражданстве Кыргызской Республики» от 21 мая 2007 г. №70 [Элект-
ронный ресурс]. URL: http://cbd.minjust.gov.kg (дата обращения: 15.01.24).

21 Закон Кыргызской Республики «О правовом положении иностранных граждан в Кыргызской Респуб-
лике» от 14 декабря 1993 г. №1296-XII [Электронный ресурс]. URL: http://cbd.minjust.gov.kg (дата обращения: 
15.01.24).

22 Закон Кыргызской Республики «О государственных гарантиях этническим кыргызам, переселяющим-
ся в Кыргызскую Республику» от 26 ноября 2007 г. №175 [Электронный ресурс]. URL: http://cbd.minjust.gov.kg 
(дата обращения: 15.01.24).

23 Закон Кыргызской Республики «О гражданстве Кыргызской Республики» от 21 мая 2007 г. №70 [Элект-
ронный ресурс]. URL: http://cbd.minjust.gov.kg (дата обращения: 15.01.24).

24 Закон Кыргызской Республики «О государственных гарантиях этническим кыргызам, переселяющим-
ся в Кыргызскую Республику» от 26 ноября 2007 г. №175 [Электронный ресурс]. URL: http://cbd.minjust.gov.kg 
(дата обращения: 15.01.24).
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предусматривает получение иностранцами 
ряда гражданских и трудовых прав на тер-
ритории Кыргызской Республики (право 
на въезд/выезд без оформления визы, право 
на проживание без оформления вида на жи-
тельство, право на трудоустройство без офор-
мления трудовой визы и разрешения на ра-
боту, право на одинаковые условия оплаты 
платных услуг наравне с гражданами Кыр-
гызской Республики в сфере здравоохране-
ния и образования). При этом соотечествен-
ники с иностранным гражданством ограни-
чены в политических правах — они не могут 
занимать государственные и муниципаль-
ные должности в Кыргызской Республике 25. 
В настоящее время руководство Кыргызской 
Республики пытается содействовать пересе-
лению кайрылманов в страну и оказанию им 
всесторонней помощи на территории страны.

Обсуждение результатов. Таким обра-
зом, более благоприятное положение воз-
вратных мигрантов по сравнению с трудовы-
ми может объясняться тем, что возвратные 
мигранты уже улучшили свою ситуацию 
во время пребывания и получения заработков 
в другой стране и теперь хотят жить на роди-
не. А возвратные мигранты, имеющие нега-
тивный миграционный опыт, имеют желание 
остаться в родной стране.

В целом результаты опроса трудовых и воз-
вратных кыргызских мигрантов свидетельс-
твуют о более благоприятном положении воз-
вратных мигрантов, чем трудовых мигрантов. 
Этот вывод противоречит положениям ряда 
концепций трудовой миграции (неоклассичес-
кой, человеческого капитала, теории миграции 
М. Тодаро, а также Дж. Харриса), согласно ко-
торым основным фактором трудовой миграции 
является разность экономических потенциалов 
стран отправления и стран приема мигран-
тов (в данном случае Кыргызской Республики 
и Российской Федерации) и ориентация миг-
рантов на максимизацию своего дохода [20].

С другой стороны, ряд других концепций 
миграции позволяют дать исчерпывающее 
объяснение полученным результатам. Так, 
новая экономическая теория миграции [23] 

объясняет процесс перемещения не только 
с точки зрения желания максимизировать до-
ход, но и с точки зрения минимизации рисков. 
События 2022 года (СВО и международные 
санкции в отношении России) вызвали ряд 
структурных изменений в России, связанных 
с ролью страны в международных отношени-
ях, развитием экономической сферы, состо-
янием общественного мнения и социальных 
отношений. Все эти обстоятельства сказа-
лись на социально-экономическом положе-
нии трудовых мигрантов и стали причиной 
пессимистического самовосприятия трудо-
вых мигрантов, выявленного в исследовании. 
Эта же теория позволяет объяснить полу-
ченные результаты не только с точки зрения 
объективных показателей положения трудо-
вых и возвратных мигрантов в России и Кыр-
гызской Республики, но и с точки зрения их 
субъективного самовосприятия, учитывая 
контекст состояния занятости, благополучия 
домохозяйств в целом. В этом случае песси-
мистическое самовосприятие трудовых миг-
рантов своего социального положения может 
быть связано с завышенными ожиданиями 
от миграции и сравнения своего положения 
с местными жителями (в пользу последних). 
А более благоприятное самовосприятие воз-
вратных мигрантов может быть связано с на-
коплениями, сделанными во время трудовой 
миграции, особенностями самооценки в кон-
тексте социально-экономического положения 
соотечественников на родине.

Другое объяснение полученных резуль-
татов основывается на положениях неоклас-
сической теории миграции, согласно которой 
миграция может быть временным решением 
для повышения человеческого капитала и дохо-
дов, чтобы в последствии воспользоваться ими 
на родине. Таким образом, возвратные мигран-
ты — это не «аутсайдеры», которые не смогли 
адаптироваться за рубежом, а это «победите-
ли», которые успешно выполнили свои цели 
миграции и вернулись на родину [29].

Итак, раскрыть поведенческие характе-
ристики возвратных мигрантов оказалось 
возможно с использованием качественной 
методологии социологических исследова-

25 Закон Кыргызской Республики «О правовом положении иностранных граждан в Кыргызской Респуб-
лике» от 14 декабря 1993 г. №1296-XII [Электронный ресурс]. URL: http://cbd.minjust.gov.kg (дата обращения: 
15.01.24).
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ний. На основе результатов анкетирования 
и полуструктурированных интервью сфор-
мулированы основные факторы возвратной 
миграции в Кыргызской Республике. Данные 
факторы являются общими для разных видов 
миграции, но особенность состоит в ориен-
тации людей на возвращение на родину.

Во-первых, это причины и цели мигра-
ции. Установлено, что абсолютное большинс-
тво кыргызских мигрантов ориентированы 
на временную миграцию с целью получения 
образования, трудоустройства, получения на-
выков, доходов (приращения человеческого 
капитала в целом) и последующего возвра-
щения на родину.

Во-вторых, это особенности семейно-
го положения мигрантов, в первую очередь 
социокультурная специфика семейной жиз-
ни. Установлено, что для кыргызов важное 
значение имеют семейные узы, состоящие 
из многочисленных родственников и име-
ющие характер транснациональной семьи. 
В этом случае возвращение в Кыргызскую 
Республику происходит под влиянием семей-
ных связей мигрантов и желания воссоеди-
ниться с семьей.

В-третьих, это факторы выталкивания 
из страны приема мигрантов и факторы при-
тягивания со стороны Кыргызской Респуб-
лики. Факторами выталкивания кыргызских 
мигрантов из России являются проблемы 
легализации и ограниченность прав на тер-
ритории страны (в сфере здравоохранения, 
пенсионного обеспечения), низкие возмож-
ности приобретения жилья и обеспечения до-
стойного качества жизни, неблагоприятный 
социально-психологический климат, мигран-
тофобия. С другой стороны, факторы притя-
гивания в Кыргызской Республике — это на-
личие в стране жилья и семьи, возможность 
открытия бизнеса и обеспечения достойного 
уровня жизни за счет доходов, полученных 
в эмиграции, высокий социальный капитал 
на родине, состоящий из родственников, дру-
зей и коллег, политика страны в отношении 
возвратных мигрантов.

Таким образом, возвратная миграция 
с точки зрения факторов возвращения имеет 
многогранный характер, что отражает слож-
ность миграционного процесса, разнообразие 
профилей мигрантов по видам миграции и со-
циально-демографическим характеристикам.

Заключение. Возвратная миграция 
в Кыргызской Республике представляет со-
бой динамичный процесс временного или 
постоянного перемещения под влиянием со-
вокупности факторов выталкивания из стран 
приема мигрантов и факторов притяжения 
на родине.

Возвратная миграция в Кыргызской Рес-
публике является малоизученной темой. Име-
ющиеся научные публикации описывают осо-
бенности кыргызской возвратной миграции 
в категориях циркулярной, транснациональной 
миграции и возвратной мобильности. Причи-
ной этого являются проблемы социально-эко-
номической адаптации возвратных мигрантов 
на родине и неэффективность государственных 
программ поддержки этой категории граждан.

Результаты социологических исследо-
ваний свидетельствуют о более благополуч-
ном положении возвратных мигрантов, чем 
трудовых мигрантов. Этот неожиданный 
результат исследования может быть связан 
как с объективными изменениями в России 
и Кыргызской Республике и со сделанны-
ми накоплениями во время миграции, так 
и с особенностями субъективного самовос-
приятия мигрантами своего социального по-
ложения на родине. При интерпретации ре-
зультатов следует учитывать, что результаты 
опроса представляют собой анализ субъек-
тивных самооценок мигрантов (которые от-
ражены в ответах респондентов на вопросы), 
тем более что в исследовании не стояла са-
мостоятельная задача оценить доходы, обес-
печенность жильем и другие экономические 
и материальные характеристики. Несмотря 
на отмеченный вывод, исследование выявило 
ряд проблемных аспектов социального по-
ложения возвратных мигрантов, связанных 
с неудовлетворенностью экологической си-
туацией, возможностями проведения отпус-
ка, каникул и обеспечения семьи.

Анализ программных документов Кыр-
гызской Республики, затрагивающих пробле-
матику миграционной политики, показал, что 
регулирование возвратной миграции проис-
ходит преимущественно в контексте право-
вой интеграции мигрантов, при этом отмеча-
ется необходимость комплексной правовой, 
экономической, социокультурной и психоло-
гической адаптации и интеграции возврат-
ных мигрантов.
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Таким образом, Кыргызская Республика 
нуждается в более тщательном регулирова-
нии процессов возвратной миграции пос-
редством совершенствования законодатель-
ства, принятия государственных программ, 
развития социальной инфраструктуры по ра-
боте с этой категорией граждан. Данные меры 
позволят улучшить положение возвратных 
мигрантов на родине, консолидировать их ус-
тановку на оседлость, использовать их соци-
ально-экономический потенциал в развитии 
домохозяйств и Кыргызской Республики.
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В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ
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Аннотация. Целью исследования является характеристика некоторых проблем пра-
вового регулирования имущественных отношений между супругами (бывшими супругами) 
и сложившихся в правоприменительной практике подходов к их разрешению, а также раз-
работка предложений по совершенствованию законодательства в указанной сфере.

Методологическую базу составили методы науки семейного права, как общенаучные, 
так и специальные: анализа и синтеза, формально-логический. С их помощью выявлено со-
держание и дано толкование правовых норм, обобщены позиции Верховного Суда Российс-
кой Федерации по актуальным проблемам правоприменения, выраженные им при разреше-
нии конкретных дел, сформулированы предложения по совершенствованию норм, регулиру-
ющих имущественные отношения между супругами (бывшими супругами).

Результаты  исследования. Анализ правоприменительной практики свидетельствует 
о том, что существует насущная потребность в совершенствовании правового регулиро-
вания имущественных отношений между супругами (бывшими супругами). Однако следует 
признать, что такое совершенствование должно происходить эволюционно, а не путем ре-
волюционного изменения правовых основ имущественных отношений между супругами (быв-
шими супругами). Прежде всего следует обратить внимание на проблемы, касающиеся раз-
дела общего имущества супругов, и создать правовые условия для реализации супругами пра-
ва изменить режим совместной собственности уже в момент приобретения имущества. 
Для этого следует законодательно закрепить право супругов включать в соответствующий 
договор положения о приобретении имущества в долевую или раздельную собственность 
и определить форму подобного договора. Поскольку режим совместной собственности как 
законный режим имущества супругов достаточно распространен, следует закрепить нор-
мы, позволяющие сделать Единый государственный реестр недвижимости более достовер-
ным: отражать в нем право общей совместной собственности супругов на объект во всех 
случаях, когда таковое возникает. Это позволит снять многие проблемы, связанные с заклю-
чением сделок с общим имуществом супругов (бывших супругов), защитить интересы как 
самих супругов (бывших супругов), так и добросовестных приобретателей.

Перспективы исследования предполагают дальнейший поиск путей совершенствования 
правового регулирования имущественных отношений между бывшими супругами с учетом ме-
няющейся социально-экономической ситуации как с целью обеспечения интересов самих супру-
гов (бывших супругов), так и с целью обеспечения стабильности гражданского оборота.

© Реброва Н. М., 2024 
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INSTITUTIONAL AND LEGAL REGULATION
OF PROPERTY RELATIONS BETWEEN FORMER SPOUSES

IN MODERN RUSSIAN SOCIETY
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Abstract. The purpose of the study is to characterize some of the problems of legal regulation 
of property relations between spouses (former spouses) and the approaches to their resolution 
that have developed in law enforcement practice, as well as to develop proposals for improving 
legislation in this area.

The methodological basis was made up of methods of the science of family law, both general 
scientific and special: analysis and synthesis, formal-logical. With their help, the content and 
interpretation of legal norms were identified, the positions of the Supreme Court of the Russian 
Federation on current problems of law enforcement, expressed by it when resolving specific cases, 
were summarized, proposals were formulated for improving the rules governing property relations 
between spouses (former spouses).

Research results. An analysis of law enforcement practice indicates that there is an urgent need to 
improve the legal regulation of property relations between spouses (former spouses). However, it should 
be recognized that such improvement should occur evolutionarily, and not through a revolutionary 
change in the legal basis of property relations between spouses (former spouses). First of all attention 
should be paid to the problems relating to the division of the common property of spouses, and to 
create legal conditions for the spouses to exercise the right to change the regime of joint ownership at 
the time of acquisition of property. To do this, it is necessary to legislate the right of spouses to include 
in the relevant agreement provisions on the acquisition of property in shared or separate ownership 
and determine the form of such an agreement. Since the regime of joint ownership as the legal regime 
of property of spouses is quite widespread, it is necessary to establish rules that make the Unified 
State Register of Real Estate more reliable: to reflect in it the right of common joint ownership of the 
spouses to the object in all cases when it arises. This will eliminate many of the problems associated 
with concluding transactions with the common property of spouses (former spouses) and protect the 
interests of both the spouses (former spouses) themselves and bona fide purchasers.

The prospects for the study suggest a further search for ways to improve the legal regulation 
of property relations between former spouses, taking into account the changing socio-economic 
situation, both in order to ensure the interests of the spouses (former spouses) themselves, and in 
order to ensure the stability of civil turnover.
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Введение. С 1 марта 1996 года вступил 
в силу Семейный кодекс Российской Федера-
ции (далее — СК РФ), с которого начался но-
вый этап в регулировании семейных отноше-
ний: от исключительно императивного метода 
законодатель перешел к сочетанию импера-
тивных и диспозитивных начал при определе-
нии режима имущества супругов (новые при-
нципиальные подходы были сформулированы 
в первой части Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации (далее — ГК РФ)) и установ-
лении алиментных обязательств членов семьи. 
СК РФ, как и в целом российское семейное за-
конодательство, отличает относительная ста-
бильность, что отмечается в научной литера-
туре [11], причем несовершенство СК РФ как 
раз видится в том, что он основан на класси-
ческих семейных ценностях [6].

Безусловно, наше общество в социально-
экономическом плане уже не то, каким оно 
было тридцать лет назад. Эволюционировали 
и семейные отношения, особенно в имущес-
твенной сфере. Специалистами отмечается 
необходимость изменения семейного зако-
нодательства, но без революционных пот-
рясений [8]. Большие надежды возлагались 
на проект Федерального закона №835938–7 
[5], но они по большей части не оправдались. 
Однако все же следует отметить, что за пери-
од, прошедший с момента вступления в силу 
СК РФ, семейно-правовые институты сов-
местной собственности супругов и алимент-
ных обязательств претерпели определенные 
изменения, которые, на наш взгляд, обуслов-
лены практикой применения входящих в эти 
институты норм.

С одной стороны, под воздействием пра-
воприменительной практики изменения кос-
нулись непосредственно норм, закрепленных 
СК РФ, например: появление дополнитель-

ного абзаца в п. 3 ст. 35 СК РФ, значительно 
осложняющего оспаривание сделок по рас-
поряжению общим имуществом супругов 
при отсутствии нотариально удостоверен-
ного согласия одного из супругов, закрепле-
ние права суда уменьшать размер неустойки 
за несвоевременную уплату алиментов (п. 2 
ст. 115 СК РФ) и другие.

С другой стороны, что более существен-
но, при неизменной формулировке нормы 
в СК РФ, Верховным Судом РФ, другими 
судами, дается такое ее толкование, которое 
заставляет по-новому взглянуть на содер-
жание толкуемой нормы. В судебных актах, 
например, фигурирует понятие «режим сов-
местной собственности бывших супругов»1, 
в то время как законодательно такой вид об-
щей собственности не закреплен. Верхов-
ный Суд РФ четко разграничивает понятия 
«супруги» и «бывшие супруги», хотя СК РФ 
в большинстве случаев такого разграничения 
не дает, устанавливая, например, что раздел 
общего имущества супругов может быть про-
изведен после расторжения брака по требо-
ванию любого из супругов. Таким образом, 
в этом случае, как и во многих других (п. 7 
ст. 38 СК РФ), закон не видит разницы между 
супругом и бывшим супругом, хотя логично 
предположить, что после расторжения брака 
потребовать раздела имущества может уже 
только бывший супруг. Е. А. Усачева, анали-
зируя практику применения п. 4 ст. 38 СК 
РФ, отмечает, что толкование судами этой 
нормы привело к появлению целой системы 
«правил-невидимок». Однако, по ее мнению, 
судебное усмотрение не может быть безгра-
ничным и заменять законодательство до того, 
что утрачивается предсказуемость правово-
го результата [11]. Более того, в литературе 
отмечается эволюция позиций Верховного 

Keywords: joint property, shared property, spouses (former spouses), marriage contract, 
division of common property of spouses, agreement, form of contract
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1 Определение Верховного Суда РФ от 14 декабря 2022 г. по делу №А40-155682/2017 [Электрон-
ный ресурс] // Судебные и нормативные акты РФ. URL: https://sudact.ru/vsrf/doc/gVvsmOrsE95X/?vsrf-
txt=&vsrf-case_doc=%D0 %9040-155682 %2F2017+&vsrf-lawchunkinfo=&vsrf-date_from=&vsrf-date_to=&vsrf-
judge-&_-1701184530908 (дата обращения: 20.07.2023).
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Суда РФ по спорным вопросам имуществен-
ных отношений между супругами (бывши-
ми супругами) [10]. С. Ю. Чашкова указыва-
ет на противоречивость решений коллегий 
по административным делам и коллегий 
по гражданским делам в применении норм 
семейного права при регистрации договоров, 
содержащих положения о долевой собствен-
ности супругов [12].

Толкование Верховным Судом РФ норм 
семейного права, на наш взгляд, отражает две 
тенденции в их применении.

Первая тенденция заключается во все 
более расширяющемся использовании норм 
гражданского права при разрешении спорных 
имущественных отношений между супруга-
ми (бывшими супругами). Наличие этой тен-
денции отмечается авторами применительно, 
например, к разрешению споров, связанных 
с соглашением о разделе общего имущества 
супругов [4]. Однако положения ст. 4 СК РФ 
о применении к семейным отношениям норм 
гражданского права достаточно расплывчаты: 
их можно применять, если это не противоре-
чит существу семейных отношений. Но по-
нимание существа семейных отношений, как 
показала практика, относительно и может ме-
няться в трактовке того же Верховного Суда 
РФ. Например, то, что прежде уменьшение 
размера неустойки за несвоевременную уп-
лату алиментов в соответствии с нормами 
ГК РФ противоречило существу семейных 
отношений, после известного постановления 
Конституционного Суда РФ2 перестало про-
тиворечить. Исковая давность при рассмот-
рении споров о брачном договоре, о разделе 
имущества супругов и в ряде других случаев 
применяется в соответствии с ГК РФ, несмот-
ря на то, что СК РФ прямо указывает только 
на три случая применения исковой давности 
к семейным отношениям и не предусматри-
вает применение ст. 196 ГК РФ, устанавлива-

ющей общий срок исковой давности (ст. 9 СК 
РФ). Более того, имеют место случаи, когда 
при обращении в суд пытаются представить 
расторжение брака как сделку и применить 
правила о мнимой сделке, когда имеет мес-
то фиктивное расторжение брака. К чести 
судов, в удовлетворении требования было 
отказано, со ссылкой не только на отсутствие 
подобных норм в СК РФ, но и на существо 
семейных отношений 3.

Вторая тенденция отражает стремление 
правоприменителя (а за ним и законодателя) 
защитить права добросовестного приобрета-
теля общего имущества супругов (бывших 
супругов), усложнив правила оспаривания 
подобных сделок.

Вместе с тем решение множества иму-
щественных споров между супругами (быв-
шими супругами), а также между ними и тре-
тьими лицами, далеко не однозначно в право-
применительной практике, что требует даль-
нейшего совершенствования норм семейного 
законодательства с целью исключения их 
произвольного толкования.

Раздел общего имущества супругов 
(бывших супругов). Существенные трудно-
сти возникают при применении норм СК РФ 
ввиду их неоднозначного толкования при раз-
деле общего имущества супругов (бывших 
супругов). Установленный в связи с заключе-
нием брака режим общей совместной собс-
твенности может быть изменен только на ос-
новании определенных юридических фактов, 
к которым не относится бездействие супруга 
(бывшего супруга), виртуального сособс-
твенника, то есть непредъявление супругом 
(бывшим супругом), не указанным в качестве 
титульного собственника в ЕГРН, своих прав 
на общее имущество 4.

Закономерно возникает вопрос: какие 
юридические факты, помимо судебного ре-

2 Постановление Конституционного Суда РФ от 6 октября 2017 г. №23-П «По делу о проверке конституци-
онности положений пункта 2 статьи 115 Семейного кодекса Российской Федерации и пункта 1 статьи 333 Граж-
данского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина Р. К. Костяшкина».

3 Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 27 июля 2020 г. №Ф09–7304/18 по делу 
№А60-46823/201 [Электронный ресурс] // Судебные и нормативные акты РФ. URL: https://sudact.ru/arbitral/
doc/rxUazZhA5q6T/?arbitral-txt=&arbitral-case_doc=%D0 %A409-7304 %2F18&arbitral-lawchunkinfo=&arbitral-
date_from=&arbitral-date_to=&arbitral-region=&arbitral-court=&arbitral-judge=&_=1701184891411&snippet_
pos=8#snippet (дата обращения: 20.07.2023).

4 Определение Верховного Суда РФ от 6 июня 2023 г. по делу №48-КГ23-3-К7 [Электронный ресурс] // Вер-
ховный Суд Российской Федерации [официальный сайт]. Тексты судебных актов. URL: https://vsrf.ru/stor_pdf.
php?id=2253632 (дата обращения: 21.08.2023).
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шения, могут привести к прекращению об-
щей совместной собственности супругов? 
Ясно, что это могут быть только активные 
действия обоих супругов (бывших супругов). 
Не берем в расчет случай, когда нотариус вы-
дает свидетельство о праве собственности 
на долю в общем имуществе по заявлению 
пережившего супруга. Хотя и были предложе-
ния законодательно установить срок, по ис-
течении которого в общем имуществе суп-
ругов автоматически будут выделяться доли 
в соответствии с презумпцией их равенства, 
либо супруг, на имя которого зарегистрирова-
но имущество, становится его единоличным 
собственником («раздел в силу бездействия») 
[5], но они не нашли своего законодательного 
закрепления.

Верховный Суд РФ указал, что прекра-
щение совместной собственности супругов 
возможно как на основании заключенного 
между ними брачного договора, так и на ос-
новании соглашения о разделе имущества 
(п. 2 ст. 38 СК РФ)5. Это конкретные сдел-
ки, к которым установлены особые требо-
вания, в частности к форме — они требуют 
нотариального удостоверения. Однако при 
этом тот же Верховный Суд РФ констатиро-
вал, что супруги (бывшие супруги) вправе 
по своему усмотрению изменить режим об-
щей совместной собственности имущества, 
нажитого в браке (или его части), как на ос-
новании брачного договора, так и на осно-
вании любого иного соглашения (договора), 
не противоречащего нормам действующе-
го законодательства 6. Обратим внимание 
на последнее: любой договор, не противоре-
чащий законодательству. Так каким же разъ-
яснением руководствоваться на практике? 
Вопрос не праздный, так речь идет о форме 
договора, которым имущество приобретает-
ся в долевую собственность супругов.

В настоящее время многие супруги, 
приобретая недвижимое имущество, сразу 
приобретают (или в соответствии с законо-
дательством должны приобрести) его в до-
левую собственность. Особенно актуально 
это в тех случаях, когда имущество приоб-
ретается с дополнительным вложением лич-
ных средств одного из супругов (выручен-
ных от продажи имущества, приобретенного 
до заключения брака; подаренных близкими 
родственниками; полученных в порядке на-
следования). Как квалифицировать такой до-
говор: как самостоятельную разновидность 
договора или как договор, в котором содер-
жатся элементы соглашения о разделе общего 
имущества супругов или брачного договора? 
Некоторые специалисты вообще не призна-
ют такие смешанные договоры с элементами 
брачного договора [1].

Вопрос получил особое значение в связи 
с установлением обязательной нотариаль-
ной формы для соглашений о разделе общего 
имущества супругов с 29 декабря 2015 года. 
Из смысла определений Верховного Суда РФ 
следует, что договоры купли-продажи недви-
жимости, в которых они определяют свои 
доли, содержат элементы соглашения о раз-
деле общего имущества супругов, поэтому 
форма такого договора должна соответство-
вать форме соглашения об разделе общего 
имущества, нажитого супругами в период 
брака, установленной СК РФ на момент за-
ключения договора 7.

Минюст РФ в Письме от 19 июня 
2023 года №12/71121-МБ указал, что договор 
о передаче в общую долевую собственность 
супругов жилого помещения, содержащий 
элементы соглашения о разделе имущества 
супругов или брачного договора, подлежит 
нотариальному удостоверению. В таком слу-
чае, не желая тратить лишние средства на но-

5 Определение Верховного Суда РФ от 27 июня 2023 г. по делу №11-КГ23-6-К6 [Электронный ресурс] // 
Верховный Суд Российской Федерации [официальный сайт]. Тексты судебных актов. URL: https://vsrf.ru/stor_
pdf.php?id=2261180 (дата обращения: 21.08.2023).

6 Определение Верховного Суда РФ от 27 июня 2023 г. по делу №11-КГ23-6-К6 [Электронный ресурс] // 
Верховный Суд Российской Федерации [официальный сайт]. Тексты судебных актов. URL: https://vsrf.ru/stor_pdf.
php?id=2261180 (дата обращения: 21.08.2023); Определение Верховного Суда РФ от 10 сентября 2019 г. по делу 
№18-КГ19-82 [Электронный ресурс] // Верховный Суд Российской Федерации [официальный сайт]. Тексты су-
дебных актов. URL: https://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1812786 (дата обращения: 21.08.2023).

7 Определение Верховного Суда РФ от 5 сентября 2023 г. по делу №69-КГ23-11-К7 [Электронный ресурс] // 
Верховный Суд Российской Федерации [официальный сайт]. Тексты судебных актов. URL: https://vsrf.ru/stor_
pdf.php?id=2283648 (дата обращения: 10.10.2023); Определение Верховного Суда РФ от 27 июня 2023 г. по делу 
№11-КГ23-6-К6 [Электронный ресурс] // Верховный Суд Российской Федерации [официальный сайт]. Тексты 
судебных актов. URL: https://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=2261180 (дата обращения: 21.08.2023).
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тариальное удостоверение сделки, супруги 
могут отказаться от приобретения имущества 
в долевую собственность, а ведь это был их 
осознанный выбор, который в дальнейшем 
мог бы снять многие проблемы владения, 
пользования и распоряжения этим имущест-
вом, а также его раздела.

На наш взгляд, исходя из позиции Вер-
ховного Суда РФ, что супруги (бывшие суп-
руги) могут изменить режим общей совмес-
тной собственности имущества любым со-
глашением (договором), не противоречащим 
закону, в СК РФ следует закрепить норму, 
что если имущество приобретается в доле-
вую собственность супругов на основании 
договора, предусмотренного ГК РФ, то фор-
ма такого договора должна соответствовать 
форме, установленной ГК РФ для данного 
вида договора. Соответствующие изменения 
следует внести и в п. 3 ст. 421 ГК РФ.

С аналогичным предложением выступи-
ла Е. Ю. Горская [3]. Но она не акцентирует 
внимание на форме договора, а именно это, 
на наш взгляд, является существенным для 
недопущения произвольного толкования со-
ответствующих норм права.

При разделе общего имущества возника-
ет вопрос о том, насколько самостоятельны 
супруги (бывшие супруги) в определении раз-
мера долей. Закон позволяет им определить 
доли, игнорируя принцип равенства долей, 
но при этом запрещает в брачном договоре 
ставить одного из супругов в крайне небла-
гоприятное положение, а также допускается 
признание недействительным соглашения 
о разделе общего имущества супругов по ос-
нованиям, предусмотренным ГК РФ. Анализ 
судебной практики показал, что неравенство 
долей при разделе общего имущества супру-
гов вполне допустимо и не противоречит за-
кону, если супруги действовали добросовес-
тно и между ними отсутствует спор о судьбе 
общего имущества. При отсутствии спора 
стоимостная оценка подлежащего разделу 
имущества супругов не производится. Даже 
наличие обязательств у одного супруга пе-

ред третьими лицами не препятствует разде-
лу совместно нажитого имущества 8. Однако 
довольно часто встречаются случаи, когда 
раздел общего имущества осуществляется 
исключительно с целью уберечь имущество 
от взыскания, чаще всего в рамках дел о не-
состоятельности (банкротстве). В этой ситу-
ации налицо недобросовестное поведение 
супругов, которые оба являются заинтере-
сованными лицами. Таким образом, важно 
выяснить, насколько супруги (бывшие суп-
руги) действовали добросовестно как в от-
ношениях между собой, так и по отноше-
нию к третьим лицам (чаще всего кредито-
рам одного из супругов) при разделе общего 
имущества, поэтому, если суд установит не-
добросовестность в действиях супругов при 
разделе общего имущества в несоразмерно 
неравных долях, выявит признаки злоупот-
ребления правом, то он вправе признать та-
кую сделку (брачный договор, соглашение) 
недействительной.

Еще одна проблема, которая возника-
ет при разделе общего имущества супругов 
(бывших супругов) касается судьбы имущес-
тва, являющегося собственностью каждого 
из супругов. Хотя и в этом случае, на наш 
взгляд, необходимо учитывать добросовес-
тность поведения супругов (бывших супру-
гов) в отношениях с третьими лицами, но при 
этом следует определить — возможно ли 
в принципе при разделе общего имущества 
супругов изменить режим имущества, явля-
ющего личным имуществом каждого из суп-
ругов. Верховный Суд РФ пояснил, что это 
возможно, отметив при этом, что включение 
таких условий в брачный договор или в со-
глашение о разделе имущества не может тол-
коваться как незаконное, сославшись на ст. 38 
СК РФ9. Позволим частично не согласиться 
с позицией Верховного Суда РФ в отноше-
нии соглашений о разделе общего имущест-
ва, нажитого супругами в период брака. Если 
п. 1 ст. 42 СК РФ допускает изменение брач-
ным договором режима имущества каждого 
из супругов и установление на него режима 

8 Определение Верховного Суда РФ от 1 сентября 2020 г. по делу №5-КГ20-69-К2 [Электронный ресурс] // 
Верховный Суд Российской Федерации [официальный сайт]. Тексты судебных актов. URL: https://vsrf.ru/stor_
pdf.php?id=1929766 (дата обращения: 10.10.2023).

9 Определение Верховного Суда РФ от 10 сентября 2019 г. по делу №18-КГ19-82 [Электронный ресурс] // 
Верховный Суд Российской Федерации [официальный сайт]. Тексты судебных актов. URL: https://vsrf.ru/stor_
pdf.php?id=1812786 (дата обращения: 21.08.2023).
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совместной, долевой или раздельной собс-
твенности, то ст. 38 СК РФ называется «Раз-
дел общего имущества супругов» и по смыс-
лу норм применяется при разделе общего 
имущества супругов (бывших супругов). 
В соответствии с п. 2 ст. 38 СК РФ легальное 
название соглашения — соглашение о разде-
ле общего имущества, нажитого супругами 
в период брака, а согласно ст. 34 и ст. 36 СК 
РФ имущество каждого из супругов к обще-
му имуществу супругов не относится, поэто-
му, на наш взгляд, брачным договором можно 
изменить режим имущества каждого из суп-
ругов, если при этом отсутствуют признаки 
злоупотребления правом, а указанным согла-
шением этого сделать нельзя.

Оспаривание сделок с общим имущес-
твом супругов (бывших супругов). Как ука-
зывалось выше, целый ряд изменений в СК 
РФ и в целом в законодательстве направлены 
на защиту прав добросовестного приобрета-
теля общего имущества супругов (бывших 
супругов). Отсылка в п. 3 ст. 35 СК РФ к ст. 
173.1 ГК РФ при оспаривании сделки с об-
щим имуществом супругов по мотиву отсутс-
твия нотариально удостоверенного согласия 
другого супруга, когда таковое требуется, 
предполагает установление факта, что другая 
сторона сделки знала или должна была знать 
об отсутствии на момент совершения сделки 
необходимого согласия. Возникает вопрос: 
что считать разумными пределами заботли-
вости и осмотрительности покупателя? До-
статочно ли покупателю ознакомиться с Вы-
пиской из ЕГРН об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости, или он должен внимательно 
изучить правоустанавливающий документ 
на имущество, данные паспорта продавца, 
провести их анализ и установить, было ли 
имущество приобретено в период брака или 
нет? В настоящее время сведения о регист-
рации брака вносятся в паспорт по желанию 

супругов. Кроме того, даже нотариальное 
удостоверение сделки не гарантирует, что 
продавец представит достоверные сведения 
о своем семейном положении. Показателен 
случай, когда состоящий в браке гражданин, 
имея паспорта двух государств, заявил нота-
риусу, что на момент приобретения имущес-
тва в браке не состоял. В подтверждение он 
представил паспорт гражданина Российской 
Федерации, где отсутствовали отметки о его 
семейном положении 10. Или покупатель 
должен провести поиск в соцсетях на пред-
мет выяснения подробностей о личности 
продавца и его семейном положении? Пот-
ребовать от покупателя справку о том, что 
последний в браке не состоит? И только 
в этом случае можно будет утверждать, что 
он не мог знать об отсутствии на момент со-
вершения сделки нотариально удостоверен-
ного согласия другого супруга? И даже если 
при оспаривании сделки все в конечном сче-
те сложится для покупателя благополучно, 
то все равно это потраченное время и нервы. 
А обманутому супругу придется судить-
ся с супругом о предоставлении ему части 
средств, вырученных от распоряжения об-
щим имуществом супругов.

Т. И. Нестерова, ссылаясь на позицию 
Конституционного Суда РФ, полагает, что 
данных ЕГРН достаточно, так как бывший 
супруг (в Постановлении Конституционного 
Суда РФ11 речь шла о бывших супругах) сам 
должен позаботиться о защите своих прав пу-
тем раздела общего имущества и оформления 
своего права собственности [7]. О. А. Рузако-
ва считает, что все указанное Конституцион-
ным Судом РФ отношении бывшего супруга 
может быть отнесено и к супругу [9].

Изложенное выше вытекает из проблемы 
получения достоверной информации о стату-
се имущества, приобретенного гражданином 
в период брака, наличие которой давно отме-
чается в научной литературе [2], а также тесно 
связанной с ней проблемы обеспечения обяза-

10 Определение Верховного Суда РФ от 17 мая 2018 г. по делу №А40-167485/2015 [Электронный ресурс] // 
Верховный Суд Российской Федерации [официальный сайт]. Тексты судебных актов. URL: https://vsrf.ru/stor_
pdf_ec.php?id=1651900 (дата обращения: 21.08.2023).

11 Постановление Конституционного Суда РФ от 13 июля 2021 г. №35-П «По делу о проверке конститу-
ционности пункта 1 статьи 302 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина 
Е. В. Мокеева» [Электронный ресурс] // Конституционный Суд Российской Федерации [официальный сайт]. Ре-
шения Конституционного Суда Российской Федерации. URL: https://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision546047.
pdf (дата обращения: 21.07.2023).
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тельного информирования участников сделки 
о семейном положении контрагента [7].

Для того, чтобы минимизировать риски 
при совершении указанных выше сделок, 
на законодательном уровне следует обязать 
супругов, приобретающих имущество, пе-
речень которого содержится в п. 3 ст. 35 СК 
РФ, а также имущества, стоимость которо-
го превышает 500 тысяч рублей (это может 
быть, например, автомобиль, он часто фигу-
рирует в исках о разделе общего имущества 
супругов), указывать в договоре, что иму-
щество приобретается в долевую собствен-
ность, в совместную собственность. Либо 
указывать в договоре, что имущество приоб-
ретается в собственность одного из супругов, 
на что имеется письменное согласие другого 
супруга. Форма такого договора — как для 
договоров этого вида. Но предварительно 
следует восстановить обязательное простав-
ление в паспорте штампа о заключении бра-
ка. А также следует возложить все неблаго-
приятные последствия сокрытия факта со-
стояния в браке на скрывшего факт супруга.

Можно предложить еще один вариант ре-
шения рассматриваемой проблемы. В настоя-
щее время регистрация права общей совмес-
тной собственности супругов на недвижимое 
имущество осуществляется на основании 
заявления одного из них 12. На наш взгляд, 
регистрацию права общей совместной собс-
твенности супругов на недвижимое имущес-
тво следует сделать обязательной, законода-
тельно закрепив положение, что если недви-
жимое имущество приобретается в период 
брака и договором не предусмотрено иное, 
то регистрируется право совместной собс-
твенности супругов. В качестве правооблада-
телей указываются оба супруга, независимо 
от того, что стороной в договоре является 
только один супруг.

Заключение. Семейное законодательс-
тво относится к тем отраслям законодательс-
тва, которые не могут быть подвержены рево-
люционным изменениям. Оно еще долго бу-
дет отражать установившиеся в течение дли-
тельного периода стереотипы взаимоотноше-
ний супругов, в том числе в имущественных 

отношениях, и это не в последнюю очередь 
обусловлено тем, что значительная часть се-
мей небогаты. Эти стереотипы невозможно 
сломать единовременно, однако возможны 
(и требуются) постепенные изменения пра-
вового регулирования имущественных от-
ношений супругов сообразно потребностям 
меняющегося общества. В настоящее время 
весьма актуальным является законодатель-
ное закрепление норм, позволяющих сделать 
ЕГРН более достоверным, отражая в нем пра-
во общей совместной собственности супру-
гов на объект во всех случаях, когда таковое 
возникает. Это позволит защитить интересы 
самих супругов, а также добросовестных 
приобретателей такого объекта. В то же вре-
мя следует расширить возможности супругов 
при приобретении имущества сразу устанав-
ливать режим раздельной собственности. 
Это можно сделать путем законодательного 
закрепления права супругов включать в со-
ответствующий договор положения о приоб-
ретении имущества в долевую собственность 
и определения формы подобных договоров.

При оценке права супругов разделить 
общее имущество в любых долях, включить 
в имущество, подлежащее разделу, иму-
щество каждого из супругов, надо исходить 
из того, действовали ли супруги добросовес-
тно в отношении друг друга и в отношении 
третьих лиц. При этом следует признать, что 
изменить режим имущества каждого из суп-
ругов можно только брачным договором.
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Аннотация. Актуальность данного проекта связана с необходимостью принятия госу-
дарственных мер в отношении молодых людей с приобретенной инвалидностью в возрасте 
до 35 лет включительно.

Целью исследования является выявление факторов, определяющих: самосохранитель-
ный, ресурсный потенциал молодых мужчин с инвалидностью в рамках реализации Стра-
тегии действий по сбережению мужчин и поддержке ответственного отцовства, разра-
ботанной в 2023 году авторским коллективом из числа ведущих ученых, членов Научного 
совета «Демографические и миграционные проблемы России» при Отделении обществен-
ных наук РАН. Указанные практики и типы поведения лежат в основе приумножения на-
селения, сбережения мужчин, предотвращения их преждевременной смертности, форми-
рования социальной нормы/модели ответственного отцовства и укрепления института 
многопоколенной традиционной семьи как принципиально важного ресурса для обеспече-
ния национальной и демографической безопасности Российской Федерации. В то же время 
нельзя рассматривать самосохранительное, брачное, репродуктивное поведение мужчин 
и практики отцовства без учета экономической и социальной активности мужчин с инва-
лидностью.

Методологическую базу исследования представляют базисные положения концепции 
самосохранительного поведения, благополучия семьи, качества жизни населения, нормали-
зации жизни инвалидов. В исследовании использовался такой научный метод, как сравни-
тельный статистический анализ.

Результаты исследования. Демографическая безопасность, репродуктивное здоровье 
и семейное благополучие становятся важнейшей целью государства. При этом подразуме-
вается внимание по отношению к социально уязвимым категориям граждан, молодым лю-
дям, испытывающим трудности социальной интеграции. Реализация проекта направлена 
на получение следующих результатов: проведение общественной экспертизы качества сре-
ды жизнедеятельности молодых людей с приобретенной инвалидностью, испытывающих 
трудности интеграции; развитие моделей и направлений адресной мобильной социальной 
работы с молодыми мужчинами с инвалидностью; развитие групп самопомощи и взаи-
моподдержки молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; распростра-

© Ростовская Т. К., Наберушкина Э. К., 2024 
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нение программ развития навыков и умений самостоятельной жизни для молодых людей 
с инвалидностью, испытывающих трудности в интеграции.

Ключевые слова: молодые мужчины, демография, инвалидность, социальная интегра-
ция, самосохранительное поведение, роль мужчины в российском обществе и семье, демог-
рафическая безопасность
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Abstract. The relevance of this project is related to the need to take government measures in 
relation to young people with acquired disabilities up to the age of 35 inclusive.

The  purpose  of  the  study is to identify the factors that determine: the self-preservation, 
resource potential of young men with disabilities as part of the implementation of the Action 
Strategy for saving men and supporting responsible fatherhood, developed in 2023 by a team 
of authors from among leading scientists, members of the Scientific Council «Demographic and 
Migration Problems of Russia» at the Department of Social Sciences of the Russian Academy 
of Sciences. These practices and types of behavior underlie the increase in population, saving 
men, preventing their premature mortality, forming a social norm/model of responsible fatherhood 
and strengthening the institution of a multi-generational traditional family as a fundamentally 
important resource for ensuring the national and demographic security of the Russian Federation. 
At the same time, it is impossible to consider the self-preservation, marital, reproductive behavior 
of men and the practice of fatherhood without taking into account the economic and social activity 
of men with disabilities.

The methodological basis of the study is represented by the basic concepts of self-preservation 
behavior, family well-being, quality of life of the population, and normalization of the lives of 
people with disabilities. The study used a scientific method such as comparative statistical analysis.

Research  results.  Demographic security, reproductive health and family well-being are 
becoming the most important goals of the state. This implies attention to socially vulnerable 
categories of citizens, young people experiencing difficulties in social integration. The 
implementation of the project is aimed at obtaining the following results: conducting a public 
examination of the quality of the living environment of young people experiencing integration 
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difficulties; development of models and directions of targeted mobile social work with young men 
with disabilities; development of self-help and mutual support groups for young people who find 
themselves in difficult life situations; dissemination of programs for developing skills and abilities 
of independent living for young people with disabilities who have difficulties in integration.

Keywords: young men, demography, disability, social integration, self-preservation behavior, 
the role of men in Russian society and family, demographic security

For citation: Rostovskaya T. K., Naberushkina E. K. Young men with acquired disabilities: de-
velopment of a research project // Bulletin of the South Russian State Technical University. Series: 
Socio-economic Sciences. 2024; 17(1): 99–109. (In Russ.). http://dx.doi.org/10.17213/2075-2067-
2024-1-99-109.

Введение. Реализация приоритетного 
проекта «Молодые мужчины с приобретен-
ной инвалидностью» (далее — Проект) в рам-
ках Стратегии действий по сбережению муж-
чин и поддержке ответственного отцовства, 
разработанной в 2023 году авторским кол-
лективом из числа ведущих ученых, членов 
Научного совета «Демографические и мигра-
ционные проблемы России» при Отделении 
общественных наук РАН1, направлена на це-
левую группу молодых мужчин с инвалид-
ностью в возрасте до 35 лет включительно [1; 
5; 6]. Актуальность проекта проблематизиро-
вана объективными условиями социального 
неблагополучия молодых людей с инвалид-
ностью [4], статистическими показателями 
Росстата, свидетельствующими об увеличе-
нии процента детской инвалидности и не-
благополучных социально-демографических 
показателях. Акцентуация проблематики 
проекта связана с молодежью как наиболее 
ресурсной социальной стратой в социально-
экономическом и социально-демографичес-
ком контексте.

Определение понятий «молодежь» 
и «молодые граждане» представлено в Феде-
ральном законе от 30 декабря 2020 г. №489-
ФЗ «О молодежной политике в Российской 
Федерации»: «социально-демографическая 

группа лиц в возрасте от 14 до 35 лет вклю-
чительно, имеющих гражданство Российской 
Федерации». Более расширенное опреде-
ление молодежи представлено в документе 
«Основы государственной молодежной по-
литики Российской Федерации на период 
до 2025 года», утвержденном Распоряжени-
ем Правительства РФ от 29.11.2014 №2403-р. 
В соответствии с ним молодежь есть «соци-
ально-демографическая группа, выделяемая 
на основе возрастных особенностей, соци-
ального положения и характеризующаяся 
специфическими интересами и ценностями». 
Ключевой особенностью данного определе-
ния является упоминание в качестве отличи-
тельных черт молодежи не только фиксиро-
ванного возраста ее представителей, но также 
обращение к «социальному положению, спе-
цифическим интересам и ценностям», прису-
щим исключительно молодежи. Данное уточ-
нение важно в контексте темы исследования, 
поскольку понимание проблем социального 
функционирования и качеств жизни молодых 
граждан невозможно без учета и понимания 
социально статусных особенностей данной 
социально-демографической группы, пред-
почтений и ценностных ориентаций, оказы-
вающих влияние как на личностное развитие, 
так и на восприятие транслируемых сообще-

1 Авторский коллектив: Т. К. Ростовская, д-р. социол. наук, профессор, зам. председателя Научного совета, 
г. Москва; О. И. Аполихин, член-корр. РАН, д-р мед. наук, профессор, директор НИИ урологии и интервенци-
онной радиологии им. Н. А. Лопаткина — филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, член Об-
щественной палаты РФ, г. Москва; Е. Н. Васильева, д-р социол. наук, главный научный сотрудник Института 
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ний из различных внешних каналов. Соглас-
но документу «Основы государственной мо-
лодежной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года» молодежь является 
основным носителем инновационного потен-
циала развития, эффективное и продуктив-
ное использование которого дает государству 
стратегические преимущества.

По данным Федеральной службы госу-
дарственной статистики (Росстат), в Россий-
ской Федерации на 1 января 2023 года чис-
ленность населения в возрасте от 14 до 35 лет 
включительно составила 37 846 911 человек, 
что в свою очередь составляет 25,86 % от все-
го населения страны. Численность молодежи 
является одним из основополагающих факто-
ров системного влияния на социально-эконо-
мическое развитие страны, рост населения, 
рост и сокращение трудовых ресурсов и, как 
следствие, пенсионной нагрузки, а также 
уровень обороноспособности государства.

Исследовательское внимание проекта 
сосредоточено на молодых людях с инва-

лидностью как наиболее уязвимой части 
молодежной страты, чьи ресурсы и возмож-
ности зачастую остаются «невидимыми» 
и наделяются статусом несущественности. 
Традиционно людей с инвалидностью при-
нято было рассматривать как объект заботы, 
иждивенцев. Мы предлагаем другой подход: 
в его рамках молодые люди с инвалидностью 
рассматриваются с позиции их человеческо-
го ресурсного потенциала, который следует 
активизировать путем повышения эффектив-
ности каналов и механизмов социально-реа-
билитационной и социокультурной сферы.

Сегодня в России насчитывается 
11 634 231 инвалидов, среди них инвалидов 
1 группы — 1 372 158 (что составляет 0,94 % 
среди всего населения России), инвалидов 2 
группы — 4 977 758 (3,41 % среди всего на-
селения в России), инвалидов 3 группы — 
4 583 624 (3,14 % среди всего населения 
в России), а количество детей-инвалидов со-
ставляет 700 681–0,48 % от всего населения 
(рис. 1).

2 Составлено по данным: Население России [Электронный ресурс] // BDEX. URL: https://bdex.ru/naselenie/russia/.

Рис. 1. Количество инвалидов в России2

Fig. 1. The number of disabled people in Russia
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В соответствии с ФЗ «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федерации»: 
инвалид — «лицо, которое имеет нарушение 
здоровья со стойким расстройством функ-
ций организма, обусловленное заболевани-
ями, последствиями травм или дефектами, 
приводящее к ограничению жизнедеятель-
ности и вызывающее необходимость его со-
циальной защиты»3. Внимание к проблемам 
инвалидности объективно обусловлено чис-
ленностью людей с инвалидностью, темпа-
ми и статистикой инвалидизации населения, 
количественными и качественными показате-
лями детской инвалидности и инвалидности 
людей трудоспособного возраста, скоростью 
старения населения и в связи с этим — воз-
растанием в структуре населения доли пожи-
лых людей с накопленными хроническими 
заболеваниями, приводящими к инвалиднос-
ти. Приобретенная инвалидность остается 
одной из острых проблем, поскольку возни-
кает в результате внешних факторов (травмы, 
полученные на производстве, в конфликтах, 
ДТП). Чаще всего именно молодые мужчи-
ны получают инвалидность в результате не-
естественных (внешних причин). Молодые 
мужчины с инвалидностью — люди в возрас-
те от 18 до 35 лет, получившие травму в ре-
зультате воздействия внешних причин.

Согласно статистике Росстат на 1 января 
2023 года (табл. 1) большую часть инвалидов 
составляют женщины — 6 057, мужчины — 
4 876, детей в возрасте до 18 лет — 788, 
людей трудоспособного возраста — 3 216, 
старше трудоспособного возраста — 6 995. 
Из таблицы видно, что Росстат ведет ста-
тистику, шкалируя возраст от 18 до 30 лет, 
и на 1 января 2022 года доля людей с инва-
лидностью данного возраста составляла 490 
тыс. чел. С января 2023 года публикация 
данных по выбранным данным приостанов-
лена (причины официально не оглашаются).

Растет количество людей с инвалиднос-
тью, включенных в систему профессиональ-
ного образования: так в 2022/2023 году 11 874 
студентов-инвалидов было принято в заведе-
ния среднего профессионального образова-
ния, численность инвалидов-студентов, ко-

торые уже учатся, на 2022/2023 составляет 
36 033, а численность выпускников-специа-
листов — 7 290. По статистике, высшее об-
разование получают меньше людей с ограни-
ченными возможностями здоровья: принято 
в вузы на 2022/2023 год было 10 505, уже обу-
чаются — 34 237, выпускников-специалис-
тов — 4 627 (табл. 2).

Статистически показательна значимость 
проблемы, динамика увеличения численнос-
ти детей и молодых людей с инвалидностью 
и динамика вовлеченности молодых инвали-
дов в систему профессионального образова-
ния, что обусловливает пристальное внима-
ние к данной социально-демографической 
группе и их ресурсному потенциалу [4].

Проблематика проекта актуализирована 
тем, что в настоящее время в практике орга-
низации социальной помощи людям с инва-
лидностью происходят разнонаправленные 
изменения. К положительному вектору из-
менений можно отнести укрепление матери-
ально-технической базы социально-реаби-
литационных учреждений, обеспеченность 
медицинскими средствами, спортивными 
тренажерами. Однако на фоне внешнего 
благополучия сформировалась и негативная 
тенденция — отсутствует системный, мно-
гоэтапный, методологически обеспеченный 
подход к социальной реабилитации, нацелен-
ный на конечный результат. Этим конечным 
результатом не может выступать дожитие 
в комфортных условиях человека с инвалид-
ностью (особенно если речь идет о молодых 
людях с инвалидностью, у которых сохраня-
ется потенциал социальной адаптации и ре-
социализации). Социально-реабилитацион-
ная работа должна быть нацелена на возоб-
новление трудовых и социальных навыков, 
активизацию семейных и общественных 
ролей. Многие предпринимаемые сегодня 
усилия по социальной интеграции и реаби-
литации инвалидов носят в большей степени 
декларативный характер (преимущественно 
медико-реабилитационный и досуговый).

Мы признаем, что создать на государс-
твенном уровне универсальную модель соци-
альной реабилитации молодых людей с инва-

3 О социальной защите инвалидов в Российской Федерации: Федеральный Закон №181-ФЗ: (принят 
24.11.1995 г., ред. от 28.12.2022) [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. URL: https://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_8559.
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лидностью, которая строилась бы на учете всех 
физических и психологических особенностей 
и направленности личности, нереально. Од-
нако нам представляется возможным и необ-
ходимым сформулировать набор принципов 
и индикаторов, при учете которых можно раз-
работать более индивидуализированные про-
граммы социальной реабилитации, например, 
пол человека с инвалидностью, опыт приобре-
тения инвалидности (с детства, последствие 
травмы, боевое ранение), семейный статус, 
образование, профессиональные навыки и др. 
Хотя предполагается концептуальный подход 
к изучению проблем инвалидности, фокусом 
предлагаемого исследования являются моло-
дые мужчины с инвалидностью, что обуслов-
лено следующими обстоятельствами:

1) в научных и эмпирических отечествен-
ных исследованиях достаточно представлено 
изучение проблем семей с детьми-инвалидами;

2) меньше, но все же достаточно исследо-
ваний проблем женской инвалидности [2; 3];

3) опыт мужчин с инвалидностью (в част-
ности с приобретенной в результате внешних 
факторов) слабо изучен и если представлен, 
то в контексте реабилитации инвалидов бое-
вых действий и работников силовых ведомств;

4) мужчины с инвалидностью в контекс-
те семейных ролей и практик отцовства оста-
ются «невидимыми».

Целью проектной работы является выяв-
ление факторов, определяющих ресурсный 
потенциал человека (готовность и способ-
ность к обучению, освоению новых профес-
сий, к вовлечению в социальные активности 
гражданского общества и др.), самосохрани-
тельный потенциал (брачное, репродуктив-
ное поведение и установки мужчин с инва-
лидностью и практики родительства).

Указанные практики и типы поведения 
лежат в основе приумножения населения, 
сбережения мужчин, предотвращения их пре-
ждевременной смертности, формирования 
социальной нормы/модели ответственного 
отцовства и укрепления института многопо-
коленной традиционной семьи как принци-
пиально важного ресурса для обеспечения 
национальной и демографической безопас-
ности Российской Федерации [5; 7; 8].

В то же время нельзя рассматривать са-
мосохранительное, брачное, репродуктивное 
поведение мужчин и практики отцовства без 

учета экономической и социальной активнос-
ти мужчин с инвалидностью. Достижение 
поставленной цели предполагает проведение 
социологического исследования, в результате 
которого будут получены данные, необходи-
мые для разработки государственных мер, 
направленных на поддержку молодых муж-
чин с инвалидностью.

Для достижения указанной цели необхо-
димо выполнить следующие задачи:

1) систематизировать статистические дан-
ные за 1993–2023 гг. по причинам смертности 
мужчин с приобретенной инвалидностью, их 
продолжительности жизни, брачности, разво-
димости и др.;

2) исследовать показатели и качествен-
ные характеристики ресурсного человеческо-
го потенциала мужчин с инвалид ностью;

3) разработать программу и инструмен-
тарий Всероссийского социологического 
исследования «Молодые мужчины с приоб-
ретенной инвалидностью как неоднородная 
социальная группа в новых реалиях» (массо-
вый опрос, глубинное интервью, экспертный 
опрос, контент-анализ СМИ);

4) получить данные по результатам Все-
российского социологического исследования 
«Молодые мужчины с приобретенной ин-
валидностью как неоднородная социальная 
группа в новых реалиях» о реализации само-
сохранительного, брачного, репродуктивного 
поведения мужчин с инвалидностью, прак-
тик отцовства, их экономической и социаль-
ной активности;

5) на основе теоретических знаний и эм-
пирических данных сделать выводы о том, 
какие факторы влияют на демографическое 
поведение разных категорий мужчин с инва-
лидностью в современном российском обще-
стве (приобретенная инвалидность, инвалид-
ность в результате травм, полученных в усло-
виях боевых действий). Систематизировать 
представления о формировании брачного, 
репродуктивного и самосохранительного по-
ведения, получить ответы на следующие воп-
росы: какова структура ценностных устано-
вок, рейтинг ценностных ориентаций, место 
семьи в жизни российских мужчин и др.;

6) определить, какие факторы влия-
ют на конструирование образа российско-
го мужчины в новых социальных реалиях, 
формирование смыслов социальных ролей, 
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выполняемых мужчинами, с акцентом на их 
семейные роли мужа и отца с точки зрения 
возможностей регулирования демографичес-
кого поведения в целях обеспечения демогра-
фического благополучия семьи;

7) подготовить методические рекомен-
дации по формированию и развитию ответс-
твенного отцовства в российском обществе, 
родительства и семейной роли молодых муж-
чин с инвалидностью.

Результаты. Ожидаемые результаты проек-
та обусловлены следующими противоречиями.

Сегодня в стране не сформированы до-
статочные условия, позволяющие любому 
человеку, имеющему ограничения здоровья, 
самостоятельно реализовать свои возмож-
ности. В первую очередь и в большей мере 
это отражается на детях и молодых людях. 
Вложение средств, обеспечивающих интег-
рацию молодых людей с инвалидностью, 
позволяет: вывести эту группу из статуса 
потребителя бюджета в статус нормально-
го налогоплательщика; сократить, а затем 
и ликвидировать разрыв между стартовыми 
возможностями вхождения в зрелую жизнь 
молодого человека с ограниченными воз-
можностями здоровья и нормально развива-
ющегося сверстника; уже на ранних стадиях 
возрастного общения убрать основания для 
возникновения дискриминации и создать 
условия равноправного участия в любых 
повседневных отношениях, что объективно 
приведет к устранению различий, вызванных 
ограничениями здоровья, и снимет психоло-
гический дискомфорт, вызывающий негатив-
ную реакцию на данную социальную группу.

Результаты проекта позволят: повысить 
готовность к интеграции у молодежи, оказав-
шейся в трудной жизненной ситуации; обес-
печить не просто внешнюю, формальную 
включенность молодого человека в социум, 
а внутреннюю сопричастность обществу; до-
биться такого результата, когда сам молодой 
человек в трудной жизненной ситуации смо-
жет ощутить позитивный эффект от своей 
интеграции в общество; обеспечить высокий 
процент ее успешности инклюзивных и со-
циально-реабилитационных практик и уст-
ранить риск возникновения социальной на-
пряженности; обеспечить готовность самого 
общества и местного сообщества к интегра-

ции молодежи с инвалидностью путем фор-
мирования инклюзивной культуры и соци-
ального доверия; сформировать готовность 
к интеграции микросоциума, то есть той об-
щественной среды, с которой молодой чело-
век постоянно соприкасается (это могут быть 
соседи на лестничной площадке, молодежь 
во дворе, школа, вуз, трудовой коллектив, 
жители района или микрорайона). Повыше-
ние готовности местного сообщества интег-
рировать молодежь, оказавшуюся в трудной 
жизненной ситуации, будет содействовать 
снижению количества рецидивов у данной 
категории молодежи и обеспечит большую 
устойчивость интеграционным процессам.

Заключение. Актуализация и координа-
ция усилий государственных и обществен-
ных объединений позволит содействовать 
интеграции молодежи в трудной жизненной 
ситуации, а увеличение количества организа-
ций, развитие интеграционных технологий, 
увеличение количества проектов и меропри-
ятий по интеграции молодежи, оказавшей-
ся в трудной жизненной ситуации, в жизнь 
общества позволит увеличить количество 
молодежи, преодолевшей непростые обстоя-
тельства. Молодежные добровольческие про-
екты способны привлечь к решению проблем 
молодежи, оказавшейся в трудной жизнен-
ной ситуации, огромный дополнительный 
ресурс, и облегчат работу государственных 
и общественных объединений и структур. 
Они значительно увеличат количество ин-
теграционных проектов, тем самым повысят 
количество благополучателей. Необходимые 
правовые изменения в свою очередь позво-
лят законодательно закрепить юридический 
статус термина «молодежь в трудной жизнен-
ной ситуации», выделить основные признаки 
трудной жизненной ситуации для молодежи, 
а также наиболее типичные группы молоде-
жи, оказавшейся в трудной жизненной си-
туации, предусмотреть во вновь принимае-
мых законодательных актах формулировку 
«трудная жизненная ситуация», аналогичную 
указанной в статье 3 Федерального закона 
«Об основах социального обслуживания на-
селения в Российской Федерации»: «трудная 
жизненная ситуация — ситуация, объективно 
нарушающая жизнедеятельность граждани-
на, которую он не может преодолеть самосто-
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ятельно»6. Данная формулировка не позволя-
ет искусственно ограничить виды трудных 
жизненных ситуаций, в которые может по-
пасть молодежь.
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Аннотация. Цель  исследования заключается в изучении влияния социокультурных 
факторов на процесс российской модернизации, выявлении препятствий и возможностей 
для успешной модернизации, а также разработке положений для эффективного совмеще-
ния традиционных ценностей и социальных инноваций.

Методологическую  базу  исследования составляют положения теории социального 
и политического конструктивизма, а также методы сравнительного анализа.

Результаты исследования. Процесс модернизационного развития России не завершен. 
Экономическая и политическая сферы претерпели изменения, однако они не оказались до-
статочными для обеспечения устойчивого прогресса. Причина этой ситуации заключа-
ется в неполной целостности процесса изменений: несмотря на то, что социальные ин-
ституты соответствуют современным требованиям, в социокультурной сфере все еще 
присутствуют элементы традиционного (и даже архаичного) ценностного комплекса 
и стереотипов поведения. Неравенство социокультурного развития российских регионов 
требует уравновешивающих мер. Различные подходы в социокультурном дискурсе отлича-
ются противоречивостью. Согласно одним, модернизация должна идти по единому шаб-
лону, приводящему к западной вестернизации. Другие настаивают на том, что культурные 
и цивилизационные различия не могут быть преодолены и препятствуют модернизации 
по западному типу. Российская модернизация, испытывая сильнейшее влияние социокуль-
турных особенностей, отличается от западной; теоретическое объяснение этому фено-
мену дает концепция Path dependence. Теория множественных модернов Ш. Эйзенштадта 
важна для понимания современного социокультурного дискурса о модернизации незапад-
ных обществ. Модернизационные процессы в России должны интерпретироваться с уче-
том ее социокультурных и цивилизационных особенностей.

Перспективы исследования связаны с пониманием влияния социокультурных ценностей, 
традиций, архетипической символики и смыслов на модернизацию российского общества.
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The methodological basis of the study consists of the provisions of the theory of social and 
political constructivism, as well as methods of comparative analysis.

Research results. The process of Russia’s modernization development has not been completed. 
The economic and political spheres have undergone changes, but they have not proved sufficient to 
ensure sustainable progress. The reason for this situation lies in the insufficient integrity of the process 
of change: despite the fact that social institutions meet modern requirements, elements of a traditional 
(and even archaic) value complex and behavioral stereotypes are still present in the socio-cultural 
sphere. The inequality of the socio-cultural development of Russian regions requires balancing 
measures. Different approaches in sociocultural discourse are contradictory. According to some, 
modernization should follow a single pattern, leading to Western Westernization. Others insist that 
cultural and civilizational differences cannot be overcome and hinder Western-style modernization. 
Russian modernization, being strongly influenced by socio-cultural characteristics, differs from the 
Western one; the theoretical explanation of this phenomenon is given by the concept of Path dependence. 
The theory of multiple moderns Sh. Eisenstadt is important for understanding the modern sociocultural 
discourse on the modernization of non-Western societies. Modernization processes in Russia should be 
interpreted taking into account its socio-cultural and civilizational features.
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Введение. В классических теориях мо-
дернизация понималась как широкомасштаб-
ный процесс, обусловленный историческими, 
экономическими, социокультурными, струк-
турно-функциональными особенностями об-
щества, которые придают ему способность 

к многосторонним радикальным системным 
трансформациям. Логика его развития должна 
приводить к возникновению модерного соци-
ума, атрибутивными характеристиками кото-
рого являются рыночная экономика, демокра-
тическое правление, разделение властей (за-
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конодательной, исполнительной, судебной), 
секуляризация, гражданские права человека, 
научная или академическая свобода.

Понимание модернизации включало 
не только общие характеристики, но и траек-
тории ее осуществления, в основном заклю-
чающиеся в структурных и институциональ-
ных изменениях. Эти изменения сводились 
к применению западных моделей институци-
ональной конфигурации и соответствующих 
модерному обществу экономических, со-
циальных, политических и управленческих 
преобразований. Идеология этих преобразо-
ваний была связана с ценностями и идеями, 
сформировавшимися в эпоху Просвещения. 
Считалось, что модернизация как комплекс-
ный процесс широкомасштабных структур-
ных и институциональных трансформаций 
автоматически приводит к освобождению 
человека и приданию ему главенствующей 
роли и что «модерный тип общества пред-
ставляет собой наиболее полное воплощение 
свободы и разума» [1].

Возможность полного замещения мно-
гообразия локальных культур и цивилизаций 
была приписана связанному с ними ценност-
но-нормативному комплексу, который мог вы-
ступить в качестве субститута сформирован-
ных ими культурных идентичностей. Культура 
в целом рассматривалась как второстепенная 
сфера, которая подвергнется радикальным 
изменениям под влиянием осуществленных 
социально-экономических и структурно-ин-
ституциональных изменений по прошествии 
определенного периода времени. Однако при 
этом, как отмечает Р. Г. Браславский, «концеп-
туальные основания, культурно-интерпрета-
тивное измерение модерности, по большому 
счету, игнорировались» [1].

Социокультурные факторы модерни-
зации. Состояние экономики, ее технологи-
ческая и структурно-функциональная эффек-
тивность не является единственным фактором 
модернизации. Другие аспекты обществен-
ной жизни также влияют на ее осуществле-
ние, даже если они являются производными 
от экономического базиса. Эти аспекты могут 
стимулировать или замедлять процесс модер-
низации, создавая оптимальные условия для 
его развертывания. Я. А. Пляйс подчеркивает, 
что решение проблемы модернизации «долж-

но быть и фундаментальным, и системным. 
Иначе говоря, невозможно модернизировать 
экономику, не модернизировав другие сфе-
ры государственной и общественной жизни, 
в частности политическую» [11, c. 5].

Система социетальных ценностей, куль-
турная среда и ментальность оказывают кри-
тическое влияние на эффективность модер-
низации экономики и политической сферы. 
По сравнению с социальными институтами 
эти факторы отличаются даже большей инер-
тностью. Необходимость изучения социо-
культурных компонентов модернизационных 
процессов подтверждают многие исследова-
тели, которые сосредоточивают свое внима-
ние именно на социокультурных аспектах 
модернизации.

Особое направление в изучении модер-
низации, социокультурный дискурс, было 
сформировано такими исследователями, как 
Н. И. Лапин, Н. Е. Тихонова, Л. А. Беляева, 
И. П. Скворцов и другие. В рамках социо-
культурного дискурса центральной темой, 
связанной с модернизацией, является влия-
ние долговременных социокультурных фак-
торов на развитие или торможение процессов 
модернизации. И. П. Скворцов подчеркивает 
принципиальное значение социокультурных 
факторов, поскольку именно они определяют 
выбор механизмов и технологий реализации 
социальной и культурной политики, которую 
осуществляет элита [3; 12].

Вопрос о препятствиях модернизации 
России и методах для сохранения и повыше-
ния ее модернизационного статуса и конку-
рентоспособности в мире является централь-
ным в социокультурном дискурсе. Н. И. Ла-
пин четко сформулировал этот вопрос: «Что 
тормозит модернизацию России и что надо 
сделать, чтобы в условиях жесткой конку-
ренции сохранить и повысить модерниза-
ционный статус России и ее конкурентос-
пособность в мире?» [6, c. 29]. По мнению 
Лапина, основная причина замедления и не-
достаточной завершенности модернизацион-
ных процессов в России заключается в неза-
вершенности социетальной трансформации, 
под которой он понимает преобразование об-
щества в целом, а не только экономических 
институтов. И поскольку эти процессы нача-
лись, но не получили завершения, возникло 
промежуточное транзитное состояние рос-
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сийского общества, которое представляет со-
бой «симбиоз структур раннего капитализма 
с современной глобализацией: олигархо-бю-
рократический капитализм с компрадорской 
доминантой, которая подчиняет создаваемый 
в России капитал интересам транснациональ-
ного бизнеса» [6, c. 29].

Процессы модернизации требуют учас-
тия социокультурной сферы, так как она вли-
яет на формирование и передачу социальных 
ценностей и норм, которые определяют по-
веденческие мотивации как на индивидуаль-
ном, так и коллективном уровне. В России 
переход к рыночной экономике был связан 
с разрушением коллективистских ценностей 
и норм, сформировавшихся под воздействием 
коммунистической идеологии, и внедрением 
ценностей индивидуализма и достижитель-
ности, принятых в западной социокультур-
ной среде. Российское общество оказалось 
на грани социокультурного раскола, обуслов-
ленного конфликтом ценностей.

Россия сталкивается с особыми пробле-
мами в связи с многообразием культур, этни-
ческих групп и религий в российском обще-
стве, что приводит к неравномерному социо-
культурному развитию регионов и сильному 
влиянию местной культурной и религиозной 
специфики.

Очевидно, что ситуация с модернизаци-
ей в России является сложной и незавершен-
ной. На основе неоинституционального под-
хода, который сфокусирован на выявлении 
институциональных факторов, приводящих 
к этому отставанию, можно попытаться ее 
проанализировать. Одну из версий объясне-
ния незавершенности модернизационных 
процессов предлагает теория зависимости 
от прошлого пути, или path dependence. Со-
гласно этому методологическому подходу 
(который предложил П. Дэвид), изменения 
в социально-экономической сфере происхо-
дят под влиянием конкретных событий про-
шлого, предопределяющих дальнейшее раз-
витие, и создают некую «колею», от которой 
невозможно отклониться [10].

В рамках теории неоинституционализма, 
экономические, институционально-полити-
ческие и социокультурные параметры обще-
ства взаимосвязаны. Экономическим инсти-
туциям соответствуют определенные формы 
политической и властной организации социу-

ма, а также тип культуры. Теория зависимос-
ти от прошлого пути представляет различные 
типы «колеи». Блокировки на пути к масш-
табным изменениям, включая модернизацию, 
возникают из-за предыдущих траекторий раз-
вития, которые определяют невозможность 
или трудность изменений [23].

Теория институциональных матриц, раз-
работанная Д. Нортом, С. Кирдиной и други-
ми, приводит к выводу, что социокультурные 
факторы, присущие незавершенной россий-
ской модернизации, стабильно коррелируют 
с институциональными факторами, основан-
ными на единой матрице.

Незавершенность процесса модерниза-
ции также указывает на важность изучения 
социокультурных факторов, которые ответс-
твенны за качество человеческого потенци-
ала общества и возможность формирования 
креативности и мотивации к социальной 
(гражданской) и экономической активности. 
Сложности в реализации модернизационных 
преобразований возникают из-за многооб-
разия и неравномерности социально-эконо-
мического и социокультурного развития ре-
гионов России. Низкая человеческая эффек-
тивность процессов модернизации регионов, 
хотя статистически отмечается инерционный 
рост их социоэкономических индексов, опи-
сывается Н. И. Лапиным как «социокультур-
но несбалансированная квазимодернизация» 
[6, c. 29]. И подчеркивается, что без социо-
культурной модернизации процесс останется 
незавершенным.

Успех в модернизационных преобразо-
ваниях современного общества во многом 
определяется качеством человеческих ре-
сурсов, сформированным влиянием социо-
культурного пространства. А. А. Шабунова 
и М. А. Ласточкина указывают на необходи-
мость «улучшения человеческого потенциала 
и повышения социокультурной компоненты 
развития общества» [15, c. 81].

В то же время различия в восприятии со-
циокультурных аспектов модернизации вы-
зывают ожесточенные споры и дискуссии, 
что делает диалог о социально-культурных 
изменениях особенно конфликтным и насы-
щенным противоречиями.

Многие исследователи в области соци-
окультурной модернизации в России пола-
гали, что преобразования повлекут за собой 
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склонение российской действительности 
в сторону западных образцов. Они отмечали, 
что такие аспекты, как укрепление граждан-
ского активизма, принятие толерантности, 
прозрачность и отход от традиционно закреп-
ленных взглядов и клише, будут развиваться 
в соответствии с западными стандартами. 
Эти исследователи изначально подходили 
к теме с либеральных позиций, ожидая, что 
модернизация российской социально-куль-
турной сферы сблизит ее с западными обще-
ственными ценностями.

Отмечается неоднозначность процессов 
относительно различных типов норм и цен-
ностей, культурной идентичности россиян 
и объединяющих их ценностей. Уже невоз-
можно сохранять гомогенность культуры в ус-
ловиях глобализации, поэтому уместен «воп-
рос о соотношении в рамках национальной 
культуры носителей разных типов норм и цен-
ностей», утверждает Н. Е. Тихонова [13, c. 25].

В рамках национальной культуры обра-
щается внимание на взаимосвязь носителей 
разных типов норм и ценностей. Процесс мо-
дернизации, который происходит в различных 
формах соответствующих особенностям на-
циональных культур и исторического опыта 
народов, позволяет традиционным обществам 
достичь состояния модерна. Этот процесс 
включает в себя экономическую, политичес-
кую, социальную, культурную, демографичес-
кую и социокультурную модернизацию. Он 
также подразумевает «формирование новых 
нормативно-ценностных систем, поведен-
ческих паттернов, рационального типа мыш-
ления и внутреннего локус-контроля, что со-
здает основу для формирования и успешного 
функционирования новых социальных инсти-
тутов» [13, c. 25]. Н. Е. Тихонова считает, что 
модернизация должна быть понимаема в ее 
неомодернизационной трактовке.

На основе обзора работ Н. Е. Тихоно-
вой В. Р. Браславский расценивает их как по-
пытку объединить две парадигмы модерниза-
ции: «линейно-модернизационную» и «локаль-
но-цивилизационную». Он предлагает разрабо-
тать «социокультурную» или «многокультур-
ную» теорию модернизации, которая учитыва-
ет разнообразие путей и методов модернизации 
[1]. В этой теории должны быть объединены 
структурно-институциональные преобразова-
ния и усложнение социальной системы таким 

способом, что сохраняется культурно-цивили-
зационная преемственность.

Один из ключевых моментов в предла-
гаемой концепции социокультурной модер-
низации — преодоление социокультурных 
препятствий, таких как коллективистско-па-
терналистский тип культуры, который подде-
рживает сращение власти и собственности. 
Согласно представителям социокультурного 
дискурса, незавершенность этой модерниза-
ции является главным барьером для успеш-
ного развития России. Эта незавершенность 
связана с историческими особенностями 
культурно-нормативной системы России, ко-
торая отражает сращение власти и собствен-
ности с доминирующей ролью власти.

Ценностно-нормативный комплекс, со-
храняющий и транслирующий ценности 
традиционного типа, является главной фун-
даментальной особенностью, которая оце-
нивается исследователями с разных позиций 
в контексте завершения модернизационных 
процессов. Одна из этих позиций, которую 
разделяют Тихонова и ее сторонники, заклю-
чается в том, что модернизация — социаль-
но-экономическая и социокультурная — не-
обходима и возможна в России, однако она 
остается незавершенной из-за социокуль-
турных особенностей, которые не являются 
принципиально непреодолимыми, однако со-
здают барьеры для преобразований. Эти осо-
бенности противоречат модерным ценностям 
индивидуализма и достижительности.

Теория «множественных модернов» 
и цивилизационная специфика российс-
кой модернизации. Важно подчеркнуть, что 
социум и культура обладают не только цен-
ностно-нормативным комплексом, но и дру-
гим уникальным своеобразием. Глубинные 
корни этого своеобразия лежат в цивилиза-
ционной специфике, которая, как отмечал 
Ш. Эйзенштадт, определяется сакральными 
символическими структурами культурно-ци-
вилизационного ядра.

Важно осознавать, что уникальность об-
щества и культуры не ограничивается лишь 
системой ценностей и норм. Эйзенштадт ука-
зывает на то, что фундаментальные отличия 
уходят корнями в глубины цивилизационно-
го контекста, который зашифрован в сакраль-
ных символах и основах культурно-цивили-
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зационной матрицы. При этом, по словам 
Эйзенштадта, прогрессирование цивилиза-
ции возможно тогда, когда культура способна 
к инновациям и развитию, сохраняя при этом 
свою уникальную идентичность и символи-
ческую сущность.

С точки зрения Эйзенштадта, глубинные 
культурные образцы служат фундаментом для 
принятия новых форм существования и со-
здания модерных общих идеалов. Считается, 
что истинный источник эволюции общества 
лежит в русле культуры, а не в сферах техно-
логий или экономики, потому что в конечном 
итоге действия людей укоренены в ценностях, 
касающихся смысла жизни и отражающих 
внутренний мир членов сообщества.

Существует альтернативный подход, 
представленный О. И. Шкаратаном, утверж-
дающим, что Россия имеет свой уникальный 
путь социального бытия из-за своих цивили-
зационных особенностей, которые ее сближа-
ют с азиатскими обществами. Его характери-
зуют цикличные изменения, и модернизация 
на основе западной культуры в принципе не-
возможна, так как она основана на ценностях 
и нормах, принадлежащих к западной куль-
туре [18]. Тихонова также указывает на слож-
ность завершения модернизации в России, 
поскольку нормативно-ценностная модель 
в России близка к моделям, присущим до-
индустриальным традиционным обществам, 
ставшим на путь трансформации [13].

В социетальной системе этакратических 
обществ их ценностно-нормативная основа 
сосредоточена на коллективистском ценнос-
тно-нормативном комплексе, который не вы-
деляет как приоритетные права и интересы 
индивидов. Вместо этого государство, отра-
жающее интересы макрообщности и само 
государство как инструмент реализации кол-
лективных интересов в социальной действи-
тельности, подавляет индивидуальные инте-
ресы в нормативно-ценностной системе. Это 
препятствует формированию ценностных 
ориентаций, характерных для развитых об-
ществ современного типа, где нормой явля-
ется ситуация, когда государство гарантирует 
права и поддерживает интересы индивидов, 
входящих в это общество.

В российской цивилизационной осо-
бенности ключевую роль играет глубоко 
укоренившееся убеждение о превосходстве 

государства, которое рассматривается как 
макроактор, защищающий права и интере-
сы членов общества. Из этой перспективы 
проистекает представление о долге каждого 
гражданина проявлять преданность государс-
тву и принимать его вмешательство в личную 
сферу, даже за счет собственных прав. Пред-
ставители такого подхода, известного как 
этакратический, настаивают на том, что эти 
установки являются результатом отличитель-
ных характеристик российской цивилизации.

О. И. Шкаратан и его сторонники убеж-
дены, что Россия движется по уникальному 
цивилизационному пути, отделяя себя от Ев-
ропейского цивилизационного пространства, 
что делает неприменимым прямое копиро-
вание западных моделей социокультурного 
прогресса, которые сформировались в ре-
зультате теоретического анализа процессов 
модернизации в западных странах. Шкара-
тан выдвигает идею о том, что этакратизм 
представляет собой отдельный исторический 
путь развития, который следует своим уни-
кальным правилам и закономерностям [16].

Принимая во внимание концепцию эта-
кратизма, исторический процесс можно 
представить как подъём по огромной спи-
ральной лестнице, на ступенях которой воз-
никают новые государственно-ориентиро-
ванные общества. В этом контексте Тихонова 
рассматривает российские социокультурные 
различия как временные и преходящие, счи-
тая, что европейские ценности и образцы 
модерна являются неотъемлемой частью 
любого ориентированного на модернизацию 
пути. В то же время Шкаратан полагает, что 
незавершенность российской модернизации 
укоренена в фундаментально отличном от ев-
ропейского, цивилизационно ином паттерне 
исторического развития [17].

Государство играет основополагаю-
щую роль в регулировании экономических 
процессов, несмотря на наличие частной 
собственности и рыночных элементов в со-
циально-экономической структуре. Эта ха-
рактеристика подчеркивает дуалистичность 
этакратической общественной системы [17], 
где прослеживается ее цивилизационная осо-
бенность, к тому же глубокие культурные 
и институциональные различия обостряют 
разрыв между Россией и Западом, отражая 
уникальный цивилизационный контур Рос-
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сии, который выходит за рамки простого не-
соответствия образов жизни.

В отношении преобразования незапад-
ных обществ теория множественных мо-
дернов, предложенная Ш. Эйзенштадтом, 
убедительно показывает, что модернизация 
по типу прямой вестернизации не являет-
ся универсально применимым проектом. 
Это обусловлено наличием социокультур-
ных и структурно-символических различий 
между местными культурными традициями. 
Исходя из плюрализма культурно-цивилиза-
ционных форм в их основополагающих нача-
лах — базовом архетипическом символизме, 
Эйзенштадт утверждает, что процессы разви-
тия культурно-символических структур, оп-
ределяющих своеобразие цивилизации, обла-
дают определенной автономией.

Определяющим фактором цивилизаци-
онного развития является социокультурная 
динамика, которая, согласно Эйзенштадту, 
связана с переходом от традиционной соци-
альной организации к модерной. Достиже-
ние этого модерного состояния обусловлено 
«принципиально новым уровнем социокуль-
турной динамики и интенсификацией разви-
тия» [4], связанным с более эффективным, 
чем ранее, сочетанием институциональных 
конфигураций и ценностных структур. Па-
радигма символического структурализма 
предполагает, что структура институтов фор-
мируется в соответствии с архетипическими 
паттернами, имеющими духовный и симво-
лический характер.

Духовная и преобразующая деятельность 
общества усиливается благодаря связи с ар-
хетипическим пластом культуры, который 
представляет собой неиссякаемый источник 
творческих ресурсов. В результате общество 
формирует жизнеспособные формы и созда-
ет свои собственные ценности, в отличие 
от тех, которые ему пытаются навязать извне.

По мнению Эйзенштадта, каждая цивили-
зация реализует эндогенный сценарий модер-
низации, который приведет ее к собственному 
типу модерна, основанному на ее культурно-
символической конфигурации. Эта концепция 
опровергает западноцентричное представле-
ние о том, что только западная культура и за-
падный тип человека обладают внутренними 
ресурсами для модернизации. Согласно Эй-
зенштадту, все цивилизации «осевого време-

ни» имеют внутренний потенциал для разви-
тия, но его реализация может отличаться свои-
ми специфическими формами.

Классические теории модернизации с их 
универсализмом и западоцентричностью, 
как мы видим, не согласуются с концепцией 
Эйзенштадта, отвергающей универсальную 
модель модернизации, которая не зависит 
от местной специфики. Вместо этого Эй-
зенштадт говорит о множестве моделей, где 
локальные элементы культуры сочетают-
ся с западными элементами модернизации, 
причем эти элементы интегрируются в соци-
окультурные и институциональные структу-
ры общества не через насильственное внед-
рение, а через конфронтацию, копирование 
и частичное воспроизведение достижений за-
падной цивилизации в другом контексте [4]. 
Цивилизационная и культурная специфика 
конкретного социума играют определяющую 
роль в данном случае.

Множество вариантов сочетания локаль-
ной специфики и универсальных структур-
ных компонентов модернизации приводит 
к различным подходам незападных обществ 
к попыткам модернизации. В условиях 
«структурной дуальности» между новациями 
модерна и локальными традициями модер-
низация в странах третьего мира развивается 
особым образом. Это говорит о том, что об-
щества модерного типа могут обладать об-
щими признаками, но их конкретные реали-
зации могут сильно отличаться.

Возникают парадоксальные протестные 
формы, которые, по определению А. Турена, 
могут быть представлены как контрмодерни-
зационные процессы, направленные против 
вестернизирующей модернизации и запад-
ной культуры, и в определенных случаях 
возникают эффективные и жизнеспособные 
модели такого сочетания [22]. Эти процессы, 
хотя и могут быть рассматриваемыми как со-
циальная архаизация, на самом деле являют-
ся начальной фазой модернизационного раз-
вития, который является прогрессивным для 
данного общества и его культуры. Ч. К. Лама-
жаа [5] описывает этот феномен в контексте 
российского общества.

Онтологические контексты и конфликт-
ная природа модерна, выявленные в сравни-
тельных исследованиях цивилизаций Эйзен-
штадта, имели глубокое значение для разви-
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тия исторической социологии, социологии 
религии и постколониальных исследований 
в социокультурном аспекте [4]. В работах Эй-
зенштадта формируется цивилизационный 
дискурс, оперирующий понятиями модерни-
зации и модерна. В его работах модерн пони-
мался не только через однозначность и струк-
турно-функциональный подход, характерные 
для классических теорий модернизации, 
но и как возможность более поливариантного 
понимания.

Ранее преобладавший формационный 
и структурно-функциональный подход был 
замещен актуализированным цивилизацион-
ным подходом, вызвавшим дискуссии. В эпо-
ху глобализации и агрессивного культурного 
универсализма теория множественных мо-
дернов стала идеальной методологической 
основой для обоснования сохранения уни-
кальности и различий в рамках цивилизации. 
Представители цивилизационного анализа, 
такие как Йохан Арнасон, Давид Инглис, 
Вильфред Шпон, Вольфган Кнёбль и дру-
гие, приняли эту теорию и начали изучать 
возможные варианты реализации модерна 
в различных обществах и культурах, включая 
Россию.

С позиции глобализационного универса-
лизма выдвигаются критические замечания 
в адрес теории множественных модернов. 
В этой социокультурной версии модерниза-
ции предполагается, что западноевропейская 
культура и ее траектория социокультурного 
развития являются источником и единствен-
ным образцом модернизационного проек-
та, который универсален для всех регионов 
мира. Однако оппоненты Эйзенштадта счи-
тают, что модернизация незападных обществ 
происходит в результате адаптации некото-
рых элементов модернизационной матрицы 
к особенностям их цивилизаций [4]. При 
этом происходит культурно-ценностная леги-
тимация заимствований в контексте традици-
онной культуры.

Базовые паттерны модерна, которые при-
шли с Запада, играют главную роль в различ-
ных вариациях модерна в незападном мире, 
утверждают критики Эйзенштадта. Эти пат-
терны являются универсальными и формиру-
ют основу модерна, в то время как различия, 
на которые указывает Эйзенштадт, на самом 
деле являются ответами на вызовы и трудно-

сти универсального модернизационного про-
екта со стороны преобразующихся обществ 
третьего мира.

Как мы видим, Эйзенштадт не отрицает, 
что модернизация имеет набор универсаль-
ных характеристик, которые необходимы 
для ее осуществления независимо от циви-
лизационных различий. Однако он подчер-
кивает, что особое значение имеют измене-
ния основных параметров социокультурного 
восприятия экзистенциальных и социальных 
констант жизни в сообществе. Вместе с появ-
лением новых коллективных представлений 
происходит выделение индивидуального «я» 
из коллективной контекстуальности, рост 
рефлексивности и принятие новых ролей 
индивидами за пределами традиционных ло-
кальных сообществ. Такие изменения играют 
важную роль в процессе модернизации.

В своих исследованиях Б. Латур обраща-
ется к идее сглаживания социального ланд-
шафта, которая заключается в выравнивании 
различий между глобальным центром и пери-
ферией [9]. Он также обсуждает обогащение 
традиционного культурного контекста симво-
лами и тематикой протеста, которые необыч-
ны для него. Кроме того, он рассматривает 
принятие идеи свободы, равенства, солидар-
ности и идентичности, а также направленнос-
ти истории как прогресса и освоения природы, 
в отличие от циклических паттернов времени, 
присущих традиционным культурам [19].

Теория «множественных модернов» воз-
никла в ответ на изменения в обществе, про-
исходящие на стыке индустриальной эпохи, 
высокого модерна и постмодерна. Индустри-
альное общество и логика индустриализма 
характеризуются выбором единого домини-
рующего направления, исключая альтерна-
тивные варианты развития. Индустриализм 
основывается на двоичной логике и прямо-
линейном представлении о прогрессе. Тео-
рии модернизации, основанные на этой логи-
ческой матрице, пропагандировали прогресс, 
урбанизацию, эмансипацию, культурные из-
менения, универсальные ценности и модели 
модерной культуры, отрицая традиционную 
культуру. Напротив, теория множественных 
модернов обосновывает возможность эффек-
тивной невестернизирующей модернизации, 
сохраняющей многообразие культур и их 
сложными взаимоотношениями.
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Метанарратив модерна и культурные сте-
реотипы индустриальной эпохи подверглись 
деконструкции в философии постмодерна. 
Наблюдается признание культурно-цивили-
зационных различий и прав как отдельных 
групп, так и стран третьего мира на сохранение 
и развитие своего уникального миропонимания 
и своей цивилизационной идентичности.

Представления о современном обществе 
изменились. Оно теперь понимается как ре-
альность, состоящая из множества взаимо-
действий и связей на разных уровнях. Оно 
также представляет собой многообразие ин-
ституциональных и культурных конфигура-
ций, которые имеют свою ценностно-норма-
тивную основу.

Следует подчеркнуть, что теория множес-
твенных модернов не отстаивает идею циви-
лизационного плюрализма и изоляционизма. 
В. Г. Федотова указывает на то, что одним 
из ключевых отличий теории Эйзенштад-
та является введение новой цивилизацион-
ной парадигмы в социокультурный дискурс 
о модерне и модернизации. Она становится 
неотъемлемой частью теории модернизации 
[14]. Цивилизационная парадигма в данном 
контексте не подразумевает изолирован-
ность и недоступность других цивилизаций 
для понимания внешним наблюдателем, как 
это описывается в интерпретации культур 
Кл. Гирца [2].

С точки зрения Гирца, культура остается 
полностью непроницаемой для представи-
телей других культур, которые не могут рас-
шифровать ее основной символизм. В отли-
чие от него Эйзенштадт рассматривает про-
цесс становления модерна как глобальный 
исторический процесс, который не обладает 
финитностью. Он также признает культур-
ный контакт, взаимовлияние и обогащение 
локальных культур. В результате такого вза-
имодействия возникает множество цивили-
зационных профилей модерна. Однако для 
Эйзенштадта переход к модерну не означает 
окончания исторических изменений: «Люди 
стали свидетелями перехода одной современ-
ной цивилизации во множество — к несколь-
ким современным цивилизациям. Теория 
модернизации перестала рассматриваться 
как финальная» [21, p. 34]. Комментируя это, 
В. Г. Федотова отмечает, что для Эйзенштад-
та «переход к современности, обществу и об-

ществам модерна не является завершающим 
актом, вводящим в столетия однотипного 
развития, а представляет собой процесс рас-
ширения сферы современности (modernity) 
путем подключения к ней все новых и новых 
обществ, имеющих свои пути развития, од-
нако осуществляемые уже в общих рамках 
глобальной цивилизации модерна» [14, c. 63].

Центральным для социокультурного дис-
курса о модернизации является вопрос о ее 
различном понимании и подходах к реализа-
ции. Один из походов акцентирует внимание 
на глобальной тенденции углубления меж-
культурного взаимодействия и его влиянии 
на западноцентричную модернизацию. Этот 
подход представлен как классическими, так 
и новыми теориями модернизации. Заимс-
твование ценностно-нормативного комп-
лекса и институциональных конфигураций 
западного типа модернизации происходит 
со стороны незападных культур.

Второй подход выделяет неизменность 
и неподдающиеся простому объяснению 
тенденции культурного и цивилизационного 
многообразия, присущие различным регио-
нам в рамках эволюционного процесса. Дан-
ный подход делает акцент на уникальности 
культурных кодов, образов жизни и ценнос-
тных систем единичных цивилизаций, явля-
ющихся более крупными и сложными, чем 
отдельные общества. Р. Г. Браславский от-
мечает, что приверженцы этого направления 
защищают идею о влиянии уникальных ис-
торических траекторий незападных обществ 
на их современное состояние. Они также под-
черкивают фундаментальные отличия между 
путями общественного развития западных 
и азиатских стран [1].

Суть теории множественных модернов, 
по мнению Браславского, заключается в по-
иске эффективного пути модернизации не-
западных обществ, которые не желают слепо 
копировать западный сценарий. Теория мно-
жественных модернов признает возможность 
такой модернизации и стремится найти более 
реалистичный подход к пониманию перс-
пектив и границ развития этих обществ. Она 
предоставляет концептуальные основы для 
изучения социокультурной модернизации 
в различных обществах, которые отличаются 
от западного мира в культурно-цивилизаци-
онном плане. Эти общества, сохраняя свои 
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уникальные культурные особенности, мо-
гут следовать собственному пути развития, 
одновременно генерируя важные ценности 
и смыслы, которые характерны для модерна.

Выводы. Очевидно, что модернизация 
российского общества, которую начали пра-
вящие элиты в период перестройки, не завер-
шена. Трансформация институциональной 
структуры в экономике и политике оказалась 
недостаточной для полноценного развития 
России. Проблема незавершенности преоб-
разований и поиск ее причин стал основой 
социокультурного дискурса о модернизации. 
Большинство исследователей считают, что 
причина заключается в отсутствии целост-
ности трансформации: хотя формально ин-
ституты соответствуют требованиям совре-
менного общества, в социокультурной сфере 
продолжают существовать элементы тради-
ционного нормативно-ценностного комплек-
са, образцов и поведенческих стереотипов.

В России наблюдается неравномерность 
социокультурного развития регионов, что 
требует компенсации. В российском социо-
культурном дискурсе существуют противоре-
чия между различными подходами. Универ-
салистско-глобалистский подход предполага-
ет, что модернизация должна осуществляться 
одинаковыми целями и путями во всех обще-
ствах, а также повлечь за собой вестерниза-
цию как единственно возможный сценарий 
модернизации. В то же время цивилизаци-
онный подход настаивает на том, что куль-
турно-цивилизационные различия не могут 
быть устранены и представляют непреодо-
лимое препятствие для модернизации по за-
падному сценарию. Концепция «зависимости 
от колеи» акцентирует внимание на фунда-
ментальных различиях между российским 
и западным обществом, поэтому российс-
кая модернизация не может осуществляться 
по чисто западному образцу.

Теория множественных модернов Ш. Эй-
зенштадта играет важную роль в формиро-
вании современного социокультурного дис-
курса о модернизации незападных обществ. 
Она показывает, что формы модерного обще-
ства и переход к ним могут отличаться своим 
культурно-цивилизационным своеобразием.

Исследование модернизационных про-
цессов в обществах, не являющихся западны-

ми, включая постсоциалистические, может 
быть осуществлено с использованием теории 
множественных модернов. В этом контексте 
социокультурная сфера, ценности и смыс-
лы, связанные с архетипической символикой 
культур, играют решающую роль в модерни-
зации, оказывая явное или имплицитное вли-
яние на структурные и институциональные 
компоненты социальной системы.
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Аннотация. Цель исследования — рассмотреть особенности становления и развития 
эргономики как науки, занимающейся вопросами взаимодействия между людьми и другими 
элементами системы в условиях социально-техногенного развития мира.

Методологическую основу исследования составляют три методологических подхода: 
социоприродный, междисциплинарный и эргоэкологический.

Социоприродный подход используется для анализа глобальных взаимосвязанных про-
цессов и явлений в социальной и природной сферах, порожденных хозяйственной деятель-
ностью человека. Он основан на идеях В. И. Вернадского, высказанных в первой полови-
не XX века, о биосфере и будущей разумной ноосфере.

Согласно междисциплинарному подходу, разработанному в продолжение идей В. И. Вер-
надского в начале XXI века исследователями признанной РАН Междисциплинарной научно-
философской школы социально-техногенного развития мира, общество, развиваясь техно-
генно, формирует искусственную реальность жизни, известную как техносфера. Технос-
фера воздействует на социальный организм, его экономическую подсистему и на биосферу, 
что вызывает взаимосвязанные изменения на планете как со стороны общественного раз-
вития, так и со стороны биосферы. Только всестороннее междисциплинарное рассмотре-
ние данных изменений способно спроектировать дальнейший путь гармоничного совмест-
ного развития социосферы, техносферы и биосферы.

Третий эргоэкологический подход используется для системного изучения взаимоотно-
шений человека с окружающей природной средой (в том числе человеко-машинного взаи-
модействия), воздействия социума на естественную природную среду, а также влияния 
трансформированной среды на человека. Данный подход позволяет установить, проанали-
зировать, смягчить, предотвратить негативные воздействия в результате человеческой 
деятельности.

Результаты  исследования.  Глобальные социотехноприродные процессы, связанные 
с развитием социума и техносферы, имеют существенное влияние на биосферу и создают 
неустойчивость, что проявляется в росте экологических кризисов. Эргономика как наука, 
ставящая в качестве объекта своего изучения систему «человек-техника-среда», способ-
на участвовать в решении глобальных проблем человечества. Эколого-эргономическая си-
нергия позволяет рассмотреть новый подход (эргоэкологический) к безопасному эргоно-
мическому проектированию социотехнических систем, учитывая не только особенности 
человеко-машинного взаимодействия, но и особенности влияния этого взаимодействия 
на биосферу.
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Перспективы исследования. Развиваемая в работе проблематика расширяет возмож-
ности участия эргономических исследований в области сохранения биосферной жизни в ус-
ловиях быстро меняющегося социально-техногенного мира.
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Abstract. The purpose of the study is to reveal the features of the evolution of ergonomics as 
a science dealing with issues of interaction between people and other elements of the system in the 
conditions of socio-technological development of the world.

The methodological basis of the study consists of three methodological approaches: socio-
natural, interdisciplinary, and ergo-ecological.

The socio-natural approach is used to analyze global interrelated processes and phenomena 
in the social and natural spheres generated by human economic activity. It is based on the ideas 
of V. I. Vernadsky, expressed in the first half of the XX century, about the biosphere and the future 
intelligent noosphere.

According to the interdisciplinary approach developed at the beginning of the XXI century, 
society, developing technogenically, forms an artificial reality of life, known as the technosphere. 
The technosphere affects the social organism, its economic subsystem and the biosphere, which 
causes interrelated changes on the planet, both from the side of social development and from the 
side of the biosphere. Only a comprehensive interdisciplinary consideration of these changes can 
design the further path of harmonious joint development of the socio-, techno- and biosphere.

Ergonomics as a science that puts the human-technology-environment system as the object 
of its study is able to participate in solving global problems of humanity. Ecological-ergonomic 
synergy allows us to consider a new approach (ergoecological) to the ergonomic design of 
sociotechnical systems, taking into account not only the features of human-machine interaction, 
but also the features of the impact of this interaction on the biosphere.

Research prospects. This direction reflects the place of ergonomic research in the field of 
studying modern biospheric life in a rapidly changing socio-technogenic world.
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Введение. Историческое развитие обще-
ства представляет собой непрерывный про-
цесс, характеризующийся последователь-
ными переходами от одного качественного 
состояния к другому. Каждый этап такого 
развития сопровождается целым спектром 
трансформаций (как положительных, так 
и отрицательных), ускоряющих процесс со-
циализации (окультуривания) биосферного 
биологического вещества планеты [7]. На-
копление таких социоприродных трансфор-
маций играет ключевую роль в формирова-
нии новых эпох и этапов в эволюции обще-
ства и биосферы. На сегодняшний день со-
циоприродные трансформации осуществля-
ются под воздействием результатов научных 
и технологических достижений человечества 
и направлены на формирование техногенно-
го мира, наполненного новыми формами био-
логической (точнее — биотехнологической) 
жизни. В процессе этих изменений происхо-
дит значительное вмешательство техноген-
ного социума в биогеохимические процессы 
и циклы биосферы.

Именно трансформационный характер 
развития общества способствовал станов-
лению и развитию эргономики как науки, 
ставящей объектом своего изучения слож-
ные взаимодействия в системе «человек-
техника-среда». На сегодняшний день нет 
единства во мнениях о периоде становления 
эргономики как науки. Так, В. П. Зинченко 
и В. М. Мунипов отмечают, что эргономика 
зародилась в период нижнего палеолита, ког-
да первые люди (homo faber) начали созда-
вать орудия труда около 1,5 млн лет назад. 
Конечно, эти практики не были результатом 
научного исследования, скорее, они были ре-
зультатом опыта постоянного эмпирического 
тестирования (проб и ошибок), а также не-
обходимости выживания и преодоления ес-
тественного отбора. Ученые подчеркивают, 
что, конечно, нельзя говорить о становлении 
эргономики как науки в тот далекий период 
[8]. Исходя из вышесказанного, можно сде-
лать вывод о том, что становление эргоно-
мики как отдельной науки также не происхо-
дит в период аграрного общества. Причиной 
этого выступает отсутствие революционных 
общественных трансформаций, способству-
ющих появлению сложных технических объ-
ектов и систем.

Толчком к революционной трансформа-
ции общества из аграрного в индустриаль-
ное послужила промышленная революция. 
Начиная с 1800 года, появление технических 
нововведений, призванных удовлетворить 
общественные потребности индустриально-
го общества, способствующие трансформа-
ции труда из ручного в машинный, привели 
к необходимости появления новой научной 
дисциплины, занимающейся вопросами 
удобства, эффективности и безопасности 
труда — эргономики.

Первое упоминание об эргономике поя-
вилось в труде польского профессора Вой-
цеха Ястржебовски в 1857 году [14]. Ученый 
подчеркивал необходимость выделения от-
дельной науки, которая занималась бы ре-
шением вопросов безопасного для человека, 
но эффективного производства, не причиня-
ющего вред окружающей естественной при-
родной среде. Однако период индустриали-
зации не позволил развиваться направлению, 
учитывающему интересы окружающей при-
родной среды на протяжении последующих 
60 лет. В 1920-е годы XX века первые страны 
(среди них — СССР, Япония, США), в кото-
рых официально признается эргономика (эр-
гонология в СССР), также не рассматривают 
в контексте данной науки вопросы, связан-
ные с бережным отношением к естественной 
природе. Однако они начинают активно раз-
вивать направление эргономики, в центр ко-
торого ставят антропоцентрический подход.

Активное развитие эргономика получает 
в условиях перехода наиболее развитых стран 
к высокотехнологичному постиндустриаль-
ному общественному развитию (с 1960 года). 
В этот период наблюдается становление ос-
новных принципов и подходов эргономики 
как системной проектировочной дисципли-
ны, занимающейся вопросами проектиро-
вания систем «человек-техника-среда». Ос-
новное внимание в эргономических иссле-
дованиях того периода уделяется вопросам 
человеко-машинного взаимодействия. При 
этом среда (искусственная и естественная) 
рассматривается как рамочная конструкция 
(место, в котором происходит человеко-ма-
шинное взаимодействие).

Глобальные проблемы и кризисы, с ко-
торыми столкнулось человечество в кон-
це XX века, выступили триггером для осозна-
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ния важности эколого-эргономической сине-
ргии. Данная связь изменяет отношение сооб-
щества эргономистов, заставляя их по-иному 
взглянуть на особенности эргономического 
проектирования. С этого периода постепенно 
начинают учитываться особенности влияния 
человеко-машинного взаимодействия на ок-
ружающую среду (естественную природную 
и искусственную), что приводит к появлению 
эргоэкологического подхода. На сегодняш-
ний день отмечается рост вовлеченности эр-
гономистов в решение глобальных проблем 
человечества. С каждым годом выходит все 
больше трудов, посвященных вопросам эрго-
номики и устойчивого развития современно-
го мира. С этой позиции считаем важным бо-
лее детально рассмотреть особенности ста-
новления и развития данного направления.

Методология. Данная статья опирается 
на три методологических подхода: социоп-
риродный, междисциплинарный и эргоэко-
логический.

Cоциоприродный подход используется 
для анализа глобальных взаимосвязанных 
процессов и явлений в социальной и при-
родной сферах, порожденных хозяйствен-
ной деятельностью человека. Данный под-
ход базируется на трудах В. И. Вернадского 
о социально направляемом развитии биосфе-
ры [1]. Еще в конце XIX — начале XX века 
В. И. Вернадский, Э. Леруа, П. Тейяр де Шар-
ден и Н. А. Бердяев в своих работах отмеча-
ли важность понимания глубокой взаимосвя-
зи и взаимодействия между человечеством 
и окружающей средой, а также роли научных 
знаний и социальных структур в процессах 
социоприродного развития. Их работы пос-
лужили отправной точкой в развитии концеп-
ции системного социоприродного подхода.

Для преодоления изоляции между различ-
ными уровнями знаний, социальным опытом 
и накопленными человечеством социокуль-
турными ценностями все большее значение 
приобретает междисциплинарный подход. 
Примером успешной реализации межпред-
метного подхода может служить Научно-фи-
лософская школа исследований социально-
техногенного развития мира, социотехнопри-
родных процессов и смены эволюции жизни, 
созданная при Брянском государственном 
техническом университете в начале XXI века 

профессором доктором философских наук 
Э. С. Демиденко. Школа объединила специа-
листов в области философии, а также учёных 
и аспирантов из различных научных областей 
(естественных, технических и социально-гу-
манитарных), что позволяет проводить зна-
чимые научно-философские исследования 
современной глобальной техногенной транс-
формации биосферной жизни и мира [5].

Эргоэкологический подход получил свое 
развитие в трудах ученых, занимающихся 
вопросами влияния человеко-машинного 
взаимодействия на естественную природную 
среду. Впервые идеи о важности осознания 
роли эргономических исследований в изуче-
нии трансформации социально-техногенно-
го мира были озвучены в 1994 году выдаю-
щимся эргономистом Н. Морейем. В своем 
докладе Н. Морей обозначил важность эко-
лого-эргономической синергии как феномена 
устойчивого проектирования современных 
социотехнических систем. Вслед за Н. Мо-
рейем Г. Гарсия-Акоста впервые предложил 
и обосновал методологические основы эр-
гоэкологического исследования о влиянии 
человеческой деятельности на естественную 
природную среду [12]. Методологический 
подход эргоэкологии заключается в систем-
ном анализе взаимодействия между челове-
ком и окружающей природной средой и со-
гласовании его деятельности с природными 
процессами, позволяющими поддерживать 
баланс между человеческими потребностями 
и поддержанием устойчивого состояния ок-
ружающей природной среды.

Становление и развитие эргономи-
ки в условиях социально-техногенного 
мира. В индустриально-техногенном обще-
стве (по классификации Е. А. Дергачёвой) 
происходило усиление общественных пот-
ребностей, а вместе с ним технических но-
вовведений, позволяющих удовлетворить 
эти потребности [3]. Развитие технологий 
и инноваций стимулировало увеличение за-
просов и потребления внутри социума. В ус-
ловиях современного общества процесс тех-
ногенного развития активно сопровождался 
увеличением потребления как естественных, 
так и синтетических материалов. В этом кон-
тексте технические инновации с одной сторо-
ны, давали обществу новые технологические 
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возможности, а с другой стороны вызывали 
усиление антропогенного воздействия на ок-
ружающую среду, способствуя исчерпанию 
природных ресурсов и изменению в социаль-
ных структурах.

В этот период стала очевидна необходи-
мость в появлении отдельной научной дис-
циплины, которая позволила бы повысить 
эффективность и безопасность трудовой де-
ятельности человека в условиях промышлен-
ной революции и одновременно контроли-
ровать влияние человеческой деятельности 
на окружающую природную среду. Именно 
такой посыл содержал труд польского про-
фессора Войцеха Ястржебовски, который 
в 1857 году в своей работе «Очерки эргоно-
мики, или науки о труде, основанной на объ-
ективных законах науки о природе», обратил 
внимание на необходимость гармоничного 
сочетания трудовой деятельности человека 
с окружающей природной средой [14].

Дальнейшее развитие эргономика полу-
чила лишь в начале XX века как наука об эф-
фективности, безопасности и удобстве труда. 
Первыми странами, напрямую говоривши-
ми о данном направлении, считаются СССР, 
Япония и США. Вторая мировая война яви-
лась фундаментом и субстратом становления 
данной науки, по окончании которой эргоно-
мика получила международное признание. 
Начиная с 1950 года эргономика претерпе-
вает долгий путь развития и размежевания 
исследований в разных странах. Вплоть 
до 1980 года наблюдается полная децентра-
лизация эргономического знания и эргономи-
ческих исследований [8], о которых в рамках 
данной статьи обсуждения вестись не будут.

Начиная с 1980-х годов во всем мире от-
мечается развитие интереса эргономистов 
в области разработки автоматизированного 
производства, программного управления 
и робототехники. С этого десятилетия на-
иболее востребованными темами иссле-
дования становятся проектирование эрго-
номических параметров компьютерного 
оборудования, удобного для пользователя 
аппаратного и программного обеспечения. 
Эргономисты работают над разработкой ме-
ханизмов представления и интерпретации 
информации на экране, а также над разра-
боткой документации по эксплуатации как 
информационных систем, так и компьюте-

ров. Активно развивается направление орга-
низационной эргономики.

В 1990-е годы эргономика претерпела 
значительные изменения, включая рост ин-
тереса к когнитивной и организационной 
эргономике. С развитием Интернета и ин-
формационных технологий рабочие системы 
стали информационно насыщенными и часто 
географически распределенными, что пред-
ставляло новые вызовы для исследователей. 
Новые технологии и системы привели к воз-
никновению новых терминов и концепций 
в когнитивной эргономике, таких как совмес-
тные когнитивные системы, распределенное 
познание, ситуационная осведомленность, 
умственная нагрузка и виртуальная реаль-
ность и т. д. Эти термины стали общеприня-
тыми и помогли в понимании того, как люди 
взаимодействуют с компьютеризированными 
системами и обрабатывают большой объем 
информации.

С 2000 года Международная эргономичес-
кая ассоциация (МЭА) выделяет три направ-
ления эргономических исследований (специа-
лизаций) и, как следствие, делит эргономику 
на три направления: физическая, когнитивная 
и организационная эргономика. В этом же 
году на основе принятия трех независимых, 
но в то же время переплетающихся направ-
лений эргономики МЭА предлагает свое оп-
ределение данной науки. «Эргономика — это 
научная дисциплина, занимающаяся понима-
нием взаимодействий между людьми и други-
ми элементами системы, и профессия, которая 
применяет теорию, принципы, данные и мето-
ды при проектировании с целью оптимизации 
благополучия человека и общей производи-
тельности систем» [15, с. 1614].

На протяжении последних 25 лет разда-
вались призывы многих ученых к интегра-
ции микроэргономических и макроэргономи-
ческих исследований и практики. Некоторые 
из них утверждают, что макроэргономика, 
как ее первоначально определил Х. Хендрик, 
на самом деле является призывом интегри-
ровать проблемы организационного уровня 
и уровня человека-машины для совместного 
улучшения организации и ее операторов.

Так что же послужило отправной точкой 
трансформации эргономики из проектиро-
вочной научной дисциплины о безопасности 
и удобстве труда в процессе человеко-ма-
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шинного взаимодействия в науку, занима-
ющуюся вопросами устойчивого развития? 
Мы считаем, что для ответа на этот вопрос 
необходимо рассмотреть два знаковых со-
бытия, произошедших в конце XX века. 
Первым событием, которое послужило на-
чалом развития научной мысли в области 
эргономики устойчивого развития, выступа-
ет конференция ООН по окружающей среде 
и развитию, проведенная в 1992 году в Рио-
де-Жанейро. Именно на этой конференции 
впервые была поставлена задача устойчивого 
развития человечества и окружающей среды 
на общемировом политическом уровне. Вто-
рым, не менее знаковым событием в области 
эргономики является выступление в августе 
1994 года профессора Н. Мореейя на 12-м 
конгрессе Международной ассоциации эрго-
номики (МЭА) в Торонто с докладом, в кото-
ром ученый подчеркивал важную роль эрго-
номики в решении возникающих глобальных 
проблем человечества [16]. В своем докладе 
Н. Мореей опирался на работы Р. Никерсо-
на, посвященные глобальным экологическим 
проблемам. Р. Никерсон подчеркивал, что 
эргономика должна включать в себя гораздо 
более широкий спектр факторов, меняющих 
вектор исследования с антропогенного на ан-
тропогенно-природный.

Среди наиболее важных факторов, спо-
собствующих такой смене вектора исследо-
ваний, Н. Мореей выделял межкультурные 
особенности коренных народов, глобальные 
экологические проблемы современности, 
развитие этики, а также междисциплинарный 
подход, направленный на поиск эргономи-
ческих решений деградации природной сре-
ды под воздействием сложных социотехни-
ческих объектов [17]. Безусловно, Н. Мореей 
в своем докладе обратил внимание на многие 
острые проблемы устойчивого развития, оз-
вученные на конференции ООН 1992 года. 
Однако основным недостатком его доклада 
является отсутствие внимания к серьезной 
проблеме трансформации биосферы под воз-
действием социально-техногенного развития 
мира и расширения техносферы.

С момента выступления Н. Мореейя 
и до официального признания участия эр-
гономики в решении глобальных проблем 
устойчивого развития научное сообщество 
не уделяло должного внимания эргономичес-

ким исследованиям в данной области. Однако 
в 1996 году Г. Гарсия-Акоста, последовав при-
зыву Н. Мореейя, предложил и практически 
обосновал необходимость синергии между 
эргономическими и экологическими подхо-
дами, тем самым выделив отдельное междис-
циплинарное направление — эргоэкологию 
[11]. В предложенной концепции эргоэколо-
гии Г. Гарсия-Акоса, поддерживая подход, 
предложенный Н. Мореейем, признает, что че-
ловеческий вид может оказаться под угрозой 
исчезновения, если продолжать эксплуатацию 
природных ресурсов без учета негативных 
последствий для природной среды. Ученый 
настаивал на необходимости смены антропо-
центрического подхода в эргономических ис-
следованиях на антропо-экосферный.

Проведя социально-философский анализ 
предложений в области эргоэкологии, нам 
становится понятным, что на сегодняшний 
день данное направление не рассматривает 
проблемы трансформации биосферы под воз-
действием человеческой деятельности. Это, 
на наш взгляд, является существенным упу-
щением, которое не позволяет объективно 
оценивать существующие риски деградации 
биосферы. Однако именно данное междис-
циплинарное направление впервые выводит 
среду в системе «человек-техника-среда» 
за пределы рамочной конструкции, в которой 
осуществляется человеко-машинное взаимо-
действие. Такой эргоэкологический антропо-
экосферный подход ставит в центр внимания 
не человеко-машинное, а человеко-природ-
ное взаимодействие. Однако данный подход 
не в полной степени рассматривает совре-
менные проблемы трансформации и деграда-
ции биосферы, поэтому целесообразно вести 
речь о формировании эргономического соци-
отехноприродного подхода, о чем будет ска-
зано далее.

В 2008 году Международная эргономи-
ческая ассоциация (МЭА) признала важность 
эргономики в достижении целей устойчивого 
развития (ЦУР), организовав «Комитет по че-
ловеческому фактору эргономики и устойчи-
вому развитию». Несмотря на, казалось бы, 
понятный вектор, вопросы дальнейшей эво-
люции эргономики остаются туманными. Бу-
дущее данной науки в условиях нарастания 
неустойчивости социально-техногенного 
мира не определено. В рамках данной статьи 
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мы попробуем рассмотреть пути эволюции 
эргономики.

После официального признания и ут-
верждения Комитета по человеческому фак-
тору эргономики и устойчивому развитию на-
чинается активное развитие эргономических 
исследований в данной области, о которых 
пойдет речь в следующих разделах работы.

Эргономика и системный социопри-
родный подход. Большая часть исходной 
теории эргономики происходит из теории 
систем, опираясь на применение систем-
ного подхода к пониманию безопасности, 
благополучию и удобства в рабочей среде. 
Дж. Уилсон, например, утверждал, что оп-
ределяющей характеристикой исследований 
человеческого фактора и эргономики являет-
ся то, что они явно придерживаются систем-
ного подхода [21]. Центральная идея систем-
ного подхода заключается в том, что сложные 
системы состоят из взаимосвязанных компо-
нентов, свойства которых изменяются, если 
система каким-либо образом рассредоточена. 
Особенностью системного подхода в эрго-
номических исследованиях выступает одно-
временное социальное и организационное 
проектирование. Системный характер про-
ектирования демонстрирует закономерность, 
отражающую влияние движения элементов 
в одной части системы, приводящие к движе-
нию элементов в других частях.

Как отмечает Н. Мореей, «мы вступили 
в эпоху антропоцена — периода, когда де-
ятельность человека оказала ощутимое вли-
яние на биосферу, — становится очевидным, 
что разделение экологических, социальных 
или экономических аспектов устойчивости 
бессмысленна и оказывает отрицательное 
воздействие, вызывая неустойчивость разви-
тия современного социально-технического 
мира. Период антропоцена создает серьезные 
проблемы для устойчивого общественного 
и природного развития» [17, c. 415]. Таким 
образом, Н. Мореей демонстрирует важность 
перехода от социотехнического эргономичес-
кого подхода к социоприродному в рамках 
эргономических исследований и эргономи-
ческого проектирования.

Системный социоприродный подход, 
зародившийся под влиянием трудов выдаю-
щихся ученых, таких как В. И. Вернадский, 

Э. Леруа, П. Тейяр де Шарден и Н. А. Бердя-
ев, стал ключевым элементом в понимании 
взаимосвязи между развитием человечест-
ва и природой нашей планеты. Эти ученые 
не только выявили важность социума, кол-
лективного человеческого разума и науки 
в социоприродном развитии, но и подчеркну-
ли нарастающее влияние социальных форм 
жизни на биосферные процессы.

На сегодняшний день социотехнопри-
родное единство представляется интеграци-
онными эволюционными процессами в об-
ществе и биосфере на основе расширения 
техносферы. Эволюционирующий техноген-
ный социум все сильнее оказывает влияние 
на биосферную жизнь, и поэтому необходи-
мо учитывать растущую угрозу дисгармонии 
между развитием социосферы и биосферы. 
Посредником в этих трансформационных 
процессах выступает социально создаваемая 
на основе разнообразной машинной техники 
и технологий техносфера [2].

На основе социоприродного подхода 
и исходя из работ ученых Междисциплинар-
ной научно-философской школы социально-
техногенного развития мира Э. С. Демиденко 
и Е. А. Дергачевой, можно сделать вывод, 
что эволюция жизни на Земле включает че-
тыре основных этапа: биосферно-биологи-
ческий, социально-биосферный, социотех-
нобиосферный и социотехнобиологический. 
На первом этапе, длившемся миллиарды 
лет эволюции планеты, происходит актив-
ное формирование биологических форм 
жизни в биосфере. На втором этапе форми-
руется человечество как составной элемент 
более крупной системы биосферной жизни. 
На этом этапе человечество активно взаи-
модействует с биосферой, оказывая на нее 
воздействие на основе природных законов. 
На третьем этапе эволюции (его началом яв-
ляется неолитическая революция), продлив-
шемся примерно 10 тыс. лет, формируются 
фрагменты техносферы с помощью ручной 
техники, усиливается антропогенное воз-
действие на основе естественных технологий 
земледелия на биосферные почвы. Результа-
том такого воздействия оказывается разру-
шение значительных участков плодородных 
почв (до 2/3). Начиная с 1800 года промыш-
ленная революция перенесла человечество 
на четвертую ступень развития биологичес-
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кой жизни. Сегодняшний этап социотехноп-
риродного развития, в котором техногенный 
социум играет доминирующую роль, сопос-
тавим по силе трансформационного воздейс-
твия на биосферу на основе искусственных 
технологий с биогеохимическими процесса-
ми в самой биосфере. Человечество актив-
но влияет на окружающую среду, используя 
биосферные ресурсы для создания новых, 
биотехнологических (генно-модифициро-
ванных) форм жизни. Основываясь на этих 
и других размышлениях, ученые настаивают 
на необходимости смены вектора развития 
с социально-техногенного на социально-био-
сферный, направленный на сохранение естес-
твенного человека и биосферы как системы 
жизни, без которой невозможно дальнейшее 
развитие социума [2].

Как отмечалось, Н. Мореей обратил вни-
мание на необходимость перехода от социо-
технического эргономического подхода к со-
циоприродному в рамках эргономических 
исследований и эргономического проектиро-
вания. Развивая свои идеи, Н. Мореей опира-
ется на работы А. Виснера [21], который под-
черкивал сложности формирования эргономи-
ки в промышленно развивающихся странах, 
а также работы Р. Никерсона [18], посвящен-
ные глобальным экологическим проблемам. 
Р. Никерсон отмечал, что эргономика должна 
включать в себя гораздо более широкий спектр 
факторов, меняющий вектор с социально-тех-
нического на социально-природное развитие. 
Среди наиболее важных факторов, способс-
твующих такой смене эргономического мыш-
ления, Н. Мореей выделял межкультурные 
особенности коренных народов, глобальные 
экологические проблемы современности, раз-
витие этики, а также междисциплинарный 
подход, направленный на поиск эргономичес-
ких решений деградации естественных при-
родных систем под воздействием сложных 
социотехнических объектов и систем. По на-
шему мнению, данный подход отчетливо по-
казывает смещение вектора эргономических 
исследований с человеко-машинного направ-
ления на человеко-природное.

П. Хэнкока и С. Друри в своих трудах 
свидетельствовали о необходимости пере-
смотра ценностей в дисциплине эргономика 
и указывали на необходимость рассматри-
вать социальные, этические и экологические 

вопросы как базис, оказывающий влияние 
на общество в целом [13]. По их мнению, по-
добные исследования и практики проектиро-
вания могут помочь эргономике стать более 
релевантной и востребованной областью, 
способной вносить значимый вклад в улуч-
шение жизни всех людей, а следовательно, 
создания более справедливого общества, на-
ходящегося в устойчивом взаимодействии 
с окружающей природной средой.

Мы считаем, что рассмотренные подхо-
ды хорошо коррелируют с концепцией соци-
отехноприродного общественного развития, 
находящего отражение в работах Междис-
циплинарной научно-философской школы 
социально-техногенного развития. Осозна-
ние важности учета потребностей биосферы 
и смене вектора с социально-техногенного 
на социально-биосферное развитие позволят 
эргономике создать устойчивый проектиро-
вочный базис, способный решать многие за-
дачи проектирования безопасных социально-
техногенных систем.

Формирующиеся новые позиции эрго-
номики в отношении устойчивого разви-
тия. Начиная с XXI века мы наблюдаем фор-
мирование междисциплинарных связей эрго-
номики с другими науками, направленными 
на решение глобальных проблем человечес-
тва, и попытки смены вектора с неустойчи-
вого социоприродного развития на устойчи-
вое [4]. В данном контексте можно говорить 
об исследованиях в области макроэргономи-
ки, посвященные изучению воздействия сис-
тем на окружающую природную среду и её 
устойчивость [9].

По мнению Н. Мореейя, эргономика 
должна интегрировать знания и подходы 
с социальными и философскими науками 
[17]. Хотелось бы особо подчеркнуть, что это 
утверждение основывается на понимании 
того, что работа человека и его взаимодейс-
твие с рабочей средой и технологиями имеют 
глубокие социальные особенности, которые 
необходимо учитывать для достижения более 
эффективных и устойчивых решений. Мы 
верим, что интегрирование этих знаний в об-
ласть эргономики позволяет лучше понимать, 
как социокультурные и социально-экономи-
ческие факторы влияют на проектирование 
технических систем.
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Развитие эргономики в контексте устой-
чивого развития способствовало выделению 
новых междисциплинарных наук. Первой на-
укой, выделенной после утопического докла-
да Н. Морейя, была эргоэкология [11], пред-
лагающая применение экосферного сознания 
в вопросах достижения устойчивости меж-
ду техногенным обществом и биосферой. 
Эргоэкология делает акцент на системной 
экоэффективности и экопродуктивности как 
концепциях, которые могут послужить раз-
работке конкретных показателей при оценке 
пределов природного капитала Земли.

Несмотря на важность выделения дан-
ного направления, хочется отметить, что, 
на наш взгляд, слишком много не рассмот-
ренного остается в вопросах биосферной 
трансформации и биосферной устойчивости. 
Однако эргоэкология положила начало осоз-
нанию возможности синергии методов эрго-
номического и экологического проектирова-
ния и исследований, в которых окружающая 
естественная природная среда выдвигается 
на первый план вместе с человеком. Еще 
один подход в области устойчивого развития, 
появившийся в 2008 году, получил название 
экоэргономика. Данное направление пред-
ложил выделять А. Тэтчер, который в своих 
трудах [19; 20] указывал на эколого-эрго-
номическую межциплинарность, обращая 
внимание на прямую зависимость общества 
от окружающей среды и важность осознания 
их взаимовлияния. Мы видим, что общей 
особенностью рассмотренных направлений 
является осознание важности перехода от ан-
тропоцентрического к экосферному подходу 
в эргономических исследованиях. Однако 
данные работы не рассматривают в полной 
мере влияние социально-техногенного соци-
ума на биосферу, что является существенной 
недоработкой данных концепций.

Осознание важности перехода от антро-
поцентрического подхода к экосферному вы-
ступает важным шагом, который совершили 
эргономисты в рамках изучения особенностей 
влияния эргономики на устойчивое развитие. 
Однако в современном социально-техногенном 
мире более уместно говорить о важности осоз-
нания необходимости перехода от антропоцен-
трического подхода к социотехноприродному, 
который, на наш взгляд, является основой для 
сохранения биосферы на планете Земля.

Л. Моралес и др. в своих работах пред-
ложили принцип уважения к природе [15] 
в процессе эргономического проектирова-
ния. Они отметили, что одним из социально 
ответственных подходов является признание 
вклада более старых культур коренных наро-
дов (они рассматривают как пример концеп-
цию «Минга» у некоторых групп коренных 
народов Амазонии и концепцию «Убунту» 
в культурах Южной Африки). Эти культуры 
подчеркивают важность прав всех членов со-
общества. Авторы утверждают, что при при-
нятии решений в области эргономического 
проектирования следует учитывать систему 
в целом (т. е. людей, природу и технологии), 
а не только человеческие и технологические 
(созданные человеком) особенности.

Обсуждение. Несмотря на выделение 
ряда направлений эргономики в области ус-
тойчивого развития и принципов проекти-
рования, мы приходим к выводу о том, что 
предложенные подходы к решению вопросов 
глобальных проблем человечества недоста-
точно широко рассматривают понятия «окру-
жающая среда» и «природа».

Авторы упускают из вида многие про-
блемы, способствующие деградации и даже 
гибиели биосферы, о которых в своих тру-
дах неоднократно пишут Э. С. Демиденко 
и Е. А. Дергачёва [2; 4; 6; 7]. Социально-фило-
софский анализ приводит нас к мысли о необ-
ходимости выделения междисциплинарного 
направления эргономических исследований, 
занимающегося вопросами изучения взаи-
модействия человека (социума) с техносфе-
рой и биосферой в самом широком смысле, 
призванного повысить уровень безопасной 
жизнедеятельности людей через повышение 
устойчивости биосферы и ее сбережение.

Другими словами, мы считаем, что необ-
ходимо сменить акцент междисциплинарных 
направлений в области эргономики устойчи-
вого развития с классического антропотех-
ногенного на социотехноприродный, тем са-
мым направив все методы эргономического 
проектирования на разработку безопасных 
и эффективных систем для человека, но при 
этом поддерживающих стабильное устойчи-
вое состояние биосферы.

Также мы придерживаемся позиции, что 
одной из значимых причин социально-техно-
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генной трансформации биосферы выступает 
попытка человечества преодолеть естествен-
ный отбор, тем самым обезопасить свое су-
ществование, сделав его более комфортным 
и удобным.

В контексте нашего исследования мы 
считаем необходимым выделение эргономи-
ки социотехноприродного развития, которая 
способна найти и внедрить справедливую 
и сбалансированную взаимосвязь между 
всеми элементами социально-техногенного 
мира, гарантируя, что каждый элемент будет 
иметь равноценную значимость.

Результаты и выводы. Многовековая эво-
люция биосферы и её живого вещества оказа-
ла огромное влияние на формирование нашей 
планеты. Биосфера способствовала становле-
нию жизни и, как следствие, выделению об-
щества в отдельную подсистему, способствуя 
развитию социальных структур и созданию 
среды, в которой живет человечество. Важно 
отметить, что в течение долгих тысячелетий 
общество существовало в гармонии с биосфе-
рой, используя ручную технику для создания 
элементов техносферы, но продолжая сущес-
твовать внутри биосферной системы жизни. 
Это сбалансированное взаимодействие соци-
ума и природы способствовало сохранению 
естественных ресурсов, характерных для био-
сферного биологического живого вещества.

С приходом промышленной революции 
в конце XVIII века произошел переломный 
момент в развитии человеческой цивили-
зации. Она стала техногенной и даже пос-
тбиосферной (по мысли Э. С. Демиденко 
и Е. А. Дергачевой), что привело к посте-
пенной замене естественных основ жизни 
искусственными, техносферно-городскими. 
Данный сдвиг сформировал техносферу, а эк-
спансия новой техногенной социоприродной 
реальности привела к качественным измене-
ниям биосферной жизни. В этот период нача-
лась активная трансформация как биосферы, 
так и естественного человека.

Машинно-техническая революция, про-
текавшая с конца XIX века до первой поло-
вины XX века, представляла собой период 
интенсивной индустриализации, структур-
ных изменений в промышленном производс-
тве и перехода от паровой энергии к электри-
ческой. Именно в этот период наблюдается 

становление нового междисциплинарного 
направления, занимающегося вопросами бе-
зопасности и удобства труда в процессе чело-
веко-машинного взаимодействия — эргоно-
мики. Эколого-эргономическая методология 
играет важную роль в преодолении разрыва 
между искусственной (техносферной) и ес-
тественной (биосферной) природой средой. 
Однако современное понимание эргономики 
устойчивого развития рассматривает природ-
ную среду в узком диапазоне взаимодействии 
и не учитывает систему более высокого уров-
ня — биосферу, в которой эти взаимодействия 
происходят, поэтому в рамках данной работы 
мы считаем важным обратить внимание эр-
гономистов на вопросы перехода к социаль-
но-биосферному развитию. Такой поворот 
поможет понять взаимосвязь человека и тех-
носферы с трансформирующейся вследствие 
техногенного развития природной средой 
и сформировать методы проектирования, не-
обходимые для обеспечения устойчивого раз-
вития биосферной жизни.
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Введение. Последние десятилетия тем-
пы технологического развития предопреде-
лили переход общества к новому уровню 
социальной организации, особенностью 
которого является цифровизация. Процесс 
цифровизации связан с переходом от ана-
логовых способов обработки информации 
к цифровому формату, позволяющему значи-
тельно оптимизировать процессы хранения, 
обработки и передачи данных. Кроме того, 
активное внедрение цифровых технологий 
принципиально меняет формы коммуника-
ции и деятельности людей. Выступая сегод-
ня основным трендом современного разви-
тия, цифровизация затронула практически 
все сферы общества: экономику, политику, 
образование, медицину, повседневность 

и пр. В результате произошли революцион-
ные изменения в образе жизни современно-
го человека.

В первую очередь, цифровизация охва-
тила крупные мегаполисы, которые облада-
ют всеми необходимыми ресурсами как для 
развития информационной инфраструкту-
ры городского пространства, так и для ее 
обслуживания. Внедрение цифровых тех-
нологий принципиально изменило спосо-
бы управления и организации городским 
пространством, открыв новые перспективы 
для развития городских территорий и поро-
див новые риски. Такая ситуация иниции-
рует потребность в осмыслении тенденций 
развития современного города в условиях 
цифровизации.
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Методология и методы. В качестве ме-
тодологической основы исследования пред-
лагается системный подход, позволяющий 
рассматривать город как сложную систему, 
интегрирующую различные элементы в еди-
ное целое (экосферу, техносферу и антро-
посферу); рискологический подход [4; 9], 
позволяющий анализировать риски, обус-
ловленные цифровизацией городской инфра-
структуры. В исследовании цифровой транс-
формации городской среды автор опирается 
на положения теории информационного об-
щества [15; 16].

Результаты. В настоящее время про-
блема влияния цифровизации на жизнь сов-
ременного города находится в начальной 
стадии научного обсуждения. В то же время 
в научной литературе анализу данной тема-
тике посвящены работы таких авторов, как 
О. В. Артемова, Г. М. Зинчук, Е. В. Пахомов, 
Е. В. Рожков и др. [2; 6; 11; 13]. Исследовате-
ли, оценивая влияние цифровизации на фун-
кционирование городской инфраструктуры, 
приходят к выводу о том, что этот процесс 
радикально меняет принципы организации 
практически всех сфер городского хозяйс-
тва, а также образ жизни населения города. 
Прежде всего, это проявляется во внедрении 
цифровых технологий в управление таки-
ми системами города, как жилищно-комму-
нальное хозяйство, транспорт, общественная 
безопасность, сфера услуг и пр. Внедрение 
новых технологических инноваций в орга-
низацию городского пространства позволя-
ет обеспечивать высокий уровень комфорта 
и социального благополучия горожан.

Именно развитие технологий и их импле-
ментация в организацию жизнедеятельности 
современного города определили появление 
в научном дискурсе концепции «умного» го-
рода или смарт-сити.

Идея «умного города» начинает активно 
обсуждаться урбанистами в начале XXI века, 
что было обусловлено стремительным разви-
тием IT-технологий и их применением в уп-
равлении городской территорией. В настоя-
щее время однозначного толкования понятия 
«умный город» еще не сложилось, но в ши-
роком толковании данное понятие отража-
ет интегративные характеристики жизнеде-
ятельности современного города, а именно: 

удобство, комфорт, функциональность, эсте-
тичность, экологичность. Синтез этих пока-
зателей, базирующихся на применении ин-
формационных инноваций, фиксирует новый 
уровень развития современного города.

Анализируя современные «smart cities», 
исследователи отмечают, что их специфика 
заключается в активном использовании циф-
ровых технологий для «…максимального 
удовлетворения потребностей жителей горо-
да и оптимизации их взаимодействия с госу-
дарственными структурами и местными орга-
нами власти» [10, с. 8]. Следует отметить, что 
«умный город» представляет собой не только 
технологический проект, но и модель соци-
альной жизни, ориентированную на повыше-
ние качества жизни человека в пространстве 
крупного города.

Сегодняшний уровень развития техноло-
гий позволяет воплощать концепцию «умно-
го города» на практике. Реализацию модели 
«умного города» можно наблюдать в таких 
городах, как Амстердам, Барселона, Нью-
Йорк, Стокгольм, Токио, Сингапур, Копен-
гаген и др. Очевидно, что инкорпорирование 
цифровых технологий в городскую систему 
реализуется преимущественно в крупных го-
родах мира.

Действительно, стремительное разви-
тие цифровых технологий позволяет создать 
город, обеспечивающий более комфортные 
условия жизни на урбанизированной терри-
тории. В настоящее время основными инно-
вационными технологиями, активно исполь-
зуемыми в функционировании городской ин-
фраструктуры, являются: камеры наблюдения, 
обеспечивающие контроль и безопасность; 
системы «умной» парковки; энергосберегаю-
щие технологии (солнечные панели); управле-
ние системой уличного освещения; автомати-
зация водоснабжения; мобильное приложение 
«Best Time», которое отслеживает движение 
общественного транспорта; цифровые плат-
формы, позволяющие взаимодействовать го-
рожанам с различными социальными служба-
ми и структурами власти и т. п.

По сути, модель «умного» города отража-
ет новое представление об организации го-
родского пространства на основе инноваци-
онных технологий, позволяющих соединять 
в единую систему различные компоненты 
городской инфраструктуры.
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Огромную роль в функционировании 
городской инфраструктуры начинает играть 
искусственный интеллект, технологии кото-
рого все активнее внедряются в современ-
ные мегаполисы. В научной литературе под 
искусственным интеллектом понимается 
«система информационных взаимодействий, 
способная к самопрограммированию, само-
обучению, а также — созданию и изменению 
алгоритмов последовательных операций, на-
правленных на формирование нового инфор-
мационного продукта» [1, с. 91].

В организации и управлении городской 
средой искусственный интеллект применя-
ется повсеместно, его ресурсы используются 
в поисковых системах, навигационных уст-
ройствах, функционировании виртуальных 
платформ, промышленном и финансовом 
секторах и пр. Ученые относят искусствен-
ный интеллект «к разряду так называемых 
«подрывных» технологий, составляющих ос-
нову Четвертой промышленной революции, 
развитие которых может способствовать тех-
нологическому прорыву любой страны сразу 
в нескольких отраслях» [14, с. 127].

Относительно недавно в управлении го-
родским пространством стали применяться 
нейросетевые технологии, которые уже по-
ложительно зарекомендовали себя в оптими-
зации многих процессов, обеспечивающих 
эффективную работу городских служб. Ис-
пользование потенциала нейросетевых алго-
ритмов позволяет осуществлять следующие 
процессы:

а) анализ данных относительно расходов 
по различным видам коммунальных услуг;

б) управление транспортными потоками;
в) обработка статистической информации;
г) расчет объемов промышленных и бы-

товых отходов по районам и оптимальных 
способов их утилизации;

д) усовершенствование работы социаль-
ных сфер города и т. д.

Очевидно, что применение нейросетевых 
технологий обеспечивает более оптимальное 
управление как различными системами го-
родского хозяйства, так и сферой услуг, ока-
зываемых населению.

В системе управления городом боль-
шую роль начинают играть технологии «Big 
Data», которые, по мнению специалистов, 
«в отличие от статистических выборок, 

которые успевают устареть к моменту их 
анализа, “большие данные” могут обраба-
тываться в режиме реального времени, что 
повышает качество и скорость принятия ре-
шений. “Большие данные” в области город-
ского управления дополняют традиционные 
типы информации о городе и расширяют 
сферу их применения» [7, с. 6].

Практика современного градострои-
тельства не может обходиться без приме-
нения технологий «Big Data», которые поз-
воляют выводить городское планирование 
на новый, более высокий уровень. Сегодня 
уже очевидно, что технологии «Big Data» 
обладают огромным потенциалом для со-
здания единой информационной основы, 
связывающей все разрозненные городские 
процессы в общую систему. Эти технологии 
позволяют рассматривать город как слож-
ный социальный организм, выявляя его 
проблемные зоны и перспективы развития. 
В целом внедрение технологий «Big Data» 
в инфраструктуру города открывает широ-
кие возможности для анализа колоссальных 
объемов информации, отслеживания работы 
различных секторов городского хозяйства, 
координации действий различных городс-
ких служб и т. п.

В реализации проекта «умный» город 
используются технологии Интернета вещей. 
Последние представляют собой такие техно-
логические устройства, как датчики, умные 
девайсы, камеры и другие приборы, кото-
рые представляют информацию об условиях 
функционирования городской инфраструк-
туры. Это техническое оборудование поз-
воляет осуществлять мониторинг движения 
общественного и автомобильного транспор-
та в городе, определять наличие свободных 
парковочных мест, устанавливать качество 
дорожных покрытий, измерять температуру 
воздуха и др.

В настоящее время технологии Интерне-
та вещей активно используются для обеспе-
чения экологической безопасности города. 
Благодаря им осуществляется мониторинг 
и оптимизация энергопотребления, качест-
во и расход воды, состояние воздуха, почвы 
и водоемов в городской агломерации. Также 
возможности технологии Интернета вещей 
могут применяться для оптимизации сбора 
и переработки отходов.
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В России сегодня запущен пилотный 
проект работы с отходами на основе циф-
ровых технологий. Компанией МТС была 
разработана платформа, с помощью которой 
можно контролировать весь процесс уборки 
территории и вывоза коммунальных отходов. 
Данная система позволяет не только следить 
за работой подрядчиков, но и устанавливать 
прозрачные тарифы для жителей города, 
оптимизировать расходы на их утилизацию 
и улучшение экологической ситуации. Техно-
логия создана на основе российской ERP — 
программы, позволяющей с помощью датчи-
ков, устанавливаемых на машины и мусор-
ные баки, контролировать процесс вывоза 
мусора из различных районов города. Как 
отмечают специалисты, данная система поз-
воляет в режиме реального времени отсле-
живать движение мусороуборочной техники 
на интерактивной карте города, «технология 
фиксирует любое отклонение от маршрута, 
что позволяет не допустить образование не-
санкционированных свалок» [3, с. 6]. Оче-
видно, что технологии Интернета вещей об-
ладают огромным потенциалом для решения 
многих проблем современного города.

Развитие цифровых технологий позво-
лило создать проект «цифрового двойника» 
города. Этот проект, по мнению специалис-
тов, представляет собой «интегрированную 
мульти-масштабную вероятностную симуля-
цию сложного объекта, которая использует 
физические, математические, имитационные 
и другие модели, для того чтобы получить 
как можно более достоверное представление 
о соответствующем реальном объекте на ос-
нове анализа данных, поступающих из сен-
сорных сетей и других источников» [7, с. 7]. 
Эта модель представляет собой виртуальную 
копию территории города, содержащую ин-
формацию в реальном времени о деятельнос-
ти городских систем.

Система «цифрового двойника» города 
делает возможным осуществлять системати-
зацию информации относительно функци-
онирования различных участков городской 
инфраструктуры, а планирование развития 
урбанизированных территорий. Кроме того, 
опираясь на технологии искусственного ин-
теллекта, данная виртуальная система поз-
воляет не только выявлять сбои в функци-
онировании различных сфер городского хо-

зяйства, но и предлагать способы решения 
проблем. По сути, искусственный интеллект 
включается в управление урбанистическим 
ландшафтом.

Таким образом, сегодня мы являемся сви-
детелями активной интеграции технологий 
искусственного интеллекта в процессы фун-
кционирования урбанизированных террито-
рий. Конечно, это в первую очередь относит-
ся к мегаполисам, которые сегодня представ-
ляют собой реализацию модели «умного» 
города — система «цифрового двойника» 
города применяется практически во всех 
крупных городах мира, в том числе в Москве 
и Санкт-Петербурге.

По мнению американского ученого 
П. Друкера, главной составляющей системы 
«умного города» является «открытое эффек-
тивное управление, базирующееся на инно-
вационных технологиях, которыми умело 
пользуются жители города» [5, с. 337]. Дан-
ный подход предполагает не только наличие 
в городе высокотехнологичной инфраструк-
туры, но и умение жителей пользоваться тех-
нологическими благами.

В этой связи исследователи правомерно 
указывают на то, что «в фокусе концепции 
“умного города” наряду с умной энергети-
кой, инновационной инфраструктурой, тех-
нологией, экологичностью, мобильностью, 
здравоохранением и управлением находит-
ся умный гражданин, для высокого качества 
жизни которого и происходит управленчес-
кая трансформация на всех уровнях прави-
тельств и учреждений» [8, с. 107]. Очевидно, 
что жизнь в мегаполисе, где активно задейс-
твованы инновационные технологии, требует 
развития у человека цифровых компетенций, 
которые не только позволят сделать его жизнь 
более комфортной и безопасной, но и значи-
тельно повысят уровень его конкурентоспо-
собности в качестве трудового ресурса.

Таким образом, технологическое разви-
тие города влечет за собой необходимость 
формирования у жителей городов цифровых 
компетенций, которые не только позволяют 
им быть успешными в профессиональной 
сфере, но и способствуют решению многих 
бытовых вопросов. В настоящее время про-
исходят революционные изменения в орга-
низации повседневной жизни современного 
человека. Исследователи отмечают, что «бла-
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годаря стремительному развитию Интернета 
происходят кардинальные изменения и в ав-
томатизации домашних хозяйств. Примерами 
могут служить различные роботизированные 
приборы, возможности управления систе-
мами безопасности, кондиционированием, 
освещением, аудио- и видеоконтентом. Это 
делает проживание людей гораздо более ком-
фортным и безопасным, открывая практичес-
ки неограниченные возможности и повышая 
эффективность использования имеющихся 
ресурсов» [8, с. 107].

Тенденция цифровизации современного 
города активизирует внедрение технических 
инноваций в сферу услуг, что значительно 
оптимизирует многие процессы, в частности 
это относится к взаимодействию населения 
с государственными структурами (сайт «Го-
суслуги», сервис «Активный гражданин»), 
с финансовыми институтами (Интернет-бан-
кинг, Яндекс.Деньги и т. п.), с транспортными 
службами (Яндекс.Такси, Uber и т. д.), с сис-
темой заказов товаров посредством сети Ин-
тернет и др. Развитая цифровая инфраструк-
тура современного крупного города позволя-
ет его жителям пользоваться широким спект-
ром информационных услуг.

В то же время внедрение технологий ис-
кусственного интеллекта сопряжено не толь-
ко с положительным эффектом, но и с появ-
лением новых рисков:

— технологические риски связаны с тех-
ническими сбоями в работе, что может при-
вести к коллапсу во многих сферах жизнеде-
ятельности города — кибератаки на систему 
«умного» города способны дестабилизиро-
вать работу многих городских служб;

— информационные риски сопряжены 
с возможными утечками личных данных, 
конфиденциальной информации, развитием 
кибермошенничества;

— риски правового характера заключа-
ются в несформированности законодатель-
ной базы, которая регулировала бы процесс 
внедрения технологий искусственного интел-
лекта в различные сферы социальной жизни 
и управления ими;

— риски цифрового неравенства, прояв-
ляющиеся в неравномерном экономическом 
и технологическом развитии урбанизирован-
ных территорий. Как верно отмечают ученые, 
современные цифровые технологии симво-

лизируют собой «ящик Пандоры», который 
показывает их обратную сторону, приоткры-
вающую проблему цифрового неравенства, 
сложившегося в обществе. Это новое нера-
венство проявляется в разрыве «между ин-
формационно богатыми и бедными, подклю-
ченными и неподключенными, активными 
и пассивными» [17, р.13];

— социальные риски обусловлены вы-
теснением человека из определенных облас-
тей деятельности, заменой его искусствен-
ным интеллектом, что ведет к сокращению 
рабочих мест и накоплению социального не-
довольства в обществе.

Одновременно с этим ученые указывают 
на то, что широкое использование техноло-
гий искусственного интеллекта в различных 
секторах экономики сопровождается не толь-
ко рисками безработицы, но и «способствует 
решению проблемы дефицита кадров в мало-
населенных районах, что позволит осваивать 
удаленные территории» [1, с. 91]. В таком 
случае искусственный интеллект облада-
ет значительным потенциалом для решения 
многих социальных проблем.

Несмотря на перспективы, которые от-
крываются в результате применения цифро-
вых технологий в различных сферах город-
ского хозяйства, необходимо формирование 
«правовой базы и значительных финансовых 
вложений в разработку качественных нейро-
сетевых алгоритмов, что позволит принимать 
грамотные управленческие решения в стра-
тегическом планировании развития городс-
кого хозяйства» [12, с. 80], поэтому процесс 
внедрения цифровых технологий в организа-
цию и функционирование городской инфра-
структуры требует серьезного юридического 
осмысления и формирования нормативной 
основы.

Заключение. Изложенное выше позво-
ляет констатировать, что сегодня крупные 
города и мегаполисы становятся центрами 
интенсивной цифровизации. Развитие ин-
формационных технологий значительно мо-
дернизировало городскую инфраструктуру, 
позволило оптимизировать процессы управ-
ления городским хозяйством, а также откры-
ло новые возможности для перспективного 
градостроительства. Цифровые технологии 
послужили фундаментом практической реа-



142

Вестник ЮРГТУ (НПИ). Серия: Социально-экономические науки. 2024 г. Т. 17. № 1
Bulletin of the SRSTU (NPI). Series: Socio-Economic Sciences. 2024. Vol. 17. № 1

лизации концепции «умного» города, позво-
лив оптимизировать процессы управления, 
планирования, контроля и развития урбани-
зированных территорий. Кроме того, внед-
рение цифровых технологий в городскую 
систему обеспечивает высокий уровень жиз-
ни населения мегаполисов, права человека 
на безопасную социальную и экологическую 
среду, поэтому цифровизация не только оп-
ределяет формирование инновационной тех-
нологической инфраструктуры современного 
города, но и обеспечивает устойчивое разви-
тие социума в целом.
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Аннотация. Целью  статьи является анализ концепций общества риска У. Бека 
и Э. Гидденса, изучение специфики функционирования «общества риска» на объективном 
и субъективном уровне.

Методология базируется на общенаучных методах исследования, наиболее важным 
является сравнительный анализ. В теоретическом плане статья опирается на концепцию 
модернизации.

Результаты  исследования. Рассмотрены и проанализированы концепции общества 
риска, предложенные У. Беком и Э. Гидденсом, а также рядом других авторов. Показана 
специфика присущих «рефлексивной современности» рисков, порождаемых не столько вне-
шней природной средой, сколько успешной научно-технической деятельностью человека, 
показан всеобщий и трансграничный характер рисков, рассмотрены объективный и субъ-
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Abstract. The purpose of the article is to analyse the concepts of risk society by W. Beck and 
E. Giddens, to study the specifics of the functioning of «risk society» at the objective and subjective 
level.

The methodology is based on general scientific methods, the most important being comparative 
analysis. In theoretical terms, the article is based on the concept of modernisation.

Research results. The concepts of risk society proposed by W. Beck and E. Giddens, as well 
as a number of other authors. The specificity of risks inherent in «reflexive modernity», generated 
not so much by the external natural environment as by the successful scientific and technological 
activity of man, is shown, the universal and transboundary nature of risks is shown, the objective 
and subjective aspects of the existence of risks in modern society and the complexity of risk 
forecasting and management are considered.
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Введение. В данной статье рассматрива-
ется концепция общества риска, предложен-
ная рядом современных теоретиков, среди ко-
торых наиболее влиятельными были Ульрих 
Бек и Энтони Гидденс. По мнению этих авто-
ров, на исходе ХХ века в обществе модерна 
произошли важные изменения, которые поз-
воляют говорить о переходе к «другому мо-
дерну», «рефлексивному модерну» или «об-
ществу риска». При этом институциональная 
преемственность с первым, классическим 
индустриальным, модерном сохраняется.

Убежденность в том, что существующие 
социологические концепции и теоретические 
инструменты, созданные в эпоху классичес-
кой современности, более не пригодны для 
исследования общества, в котором домини-
руют обусловленные развитием науки и тех-
нологий риски и опасности, привела Бека 
к выводу о необходимости изменения теоре-
тической перспективы. Применение концеп-

ций эпохи индустриальной современности 
к принципиально иным проблемам научной, 
«рефлексивной», современности не только 
неэффективно, но и может быть понято как 
избегание ответственности за разработку 
и принятие новых решений возникающих 
проблем, ответственности за формирование 
новых институциональных структур для 
осуществления постоянного контроля за воз-
действием технологий, управления рисками, 
прогнозирования их последствий.

По сути, для эффективного управления 
технологическими рисками, возникающими 
во второй, рефлексивной, современности, «сце-
нарий современности должен быть переписан, 
переопределен, заново изобретен» [8, p. 9].

Развивая теорию общества риска, Бек 
и Гидденс переосмысливают многие из су-
ществующих теоретических подходов 
к риску, включая те, которые разработаны 
в социологии, политологии, антропологии, 
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географии, психологии, праве и экономике. 
В конечном итоге оба теоретика приходят 
к выводу, что этика создания богатства, ха-
рактерная для индустриальной «первой» сов-
ременности, была заменена этикой избегания 
риска, «классовое сознание» было оттеснено 
на второй план «рисковым сознанием», а воз-
росшее осознание того, что человек живет 
в условиях риска, неопределенности и неза-
щищенности, стало основным катализатором 
многих социальных преобразований.

В данной статье мы рассмотрим не толь-
ко объективные, но и субъективные стороны 
«общества риска» — возникновение коллек-
тивного сознания риска, как это отражено 
в работах Бека, Гидденса и некоторых других 
теоретиков общества риска.

Тотальное распространение риска. 
Рефлексивная современность — это корен-
ное изменение в восприятии реальности, 
формирование новых ценностных ориен-
таций. На основе новых ценностей возни-
кают новые поведенческие установки, нор-
мы и ожидания. Сущность «рефлексивной 
современности» заключается в возрастании 
осознанности в отношении возможных угроз 
и рисков, неопределенности, с которой свя-
заны постоянные усилия по специфической 
«колонизации» будущего с целью его контро-
ля. В эпоху «рефлексивной современности» 
общество живет в ситуации постоянного воз-
растания неопределенности и уязвимости, 
возникающими в результате бурного разви-
тия современной науки и порождаемых ею 
технологий.

В своем критическом анализе техноло-
гического детерминизма и опасностей, за-
ключенных в неконтролируемом прогрессе 
науки, концепция общества риска опирается 
на идеи ряда более ранних исследователей, 
критиковавших диктат технологий и техно-
логический и технократический способ мыш-
ления (Л. Мэмфорд, Э. Хоркхаймер, Т. Адор-
но, Ж. Эллюль и др.).

Сторонники концепции общества риска 
выражают опасения, связанные с тем, что тех-
нологии срастаются с механизмами социаль-
ного контроля, усиливая его. Приверженцы 
этой концепции обращают внимание на пара-
доксальное противоречие между постоянно 
растущей ролью науки — не только в про-

изводстве рисков, но и в их предотвращении 
и предсказании — и падением авторитета на-
уки, её специфической делегитимацией в мас-
совом сознании, которая порождается часты-
ми неудачами в управлении разнообразными 
рисками, неумением предвидеть опасные пос-
ледствия собственной деятельности.

Примером общественного неверия в авто-
ритет науки является остро негативная реак-
ция общества на проводимую в связи с эпиде-
мией COVID-19 вакцинацию, общие сомнения 
в качестве лечения и эффективности вакцин. 
Однако необходимо отметить, что негативная 
реакция во многом была оправдана, поскольку 
деятельность национальных государств позже 
была подвергнута критике многими предста-
вителями экспертного сообщества.

В рамках теорий общества риска отме-
чаются и культурные по своему характеру 
угрозы. Это прежде всего угрозы, которым 
подвергаются личностные и коллективные 
идентичности в связи с эрозией унаследован-
ных от прошлого ценностно-нормативных 
систем, а также обычаев.

От эпохи «первичной» современности, 
связанной со зрелым индустриальным об-
ществом, которому были присущи черты 
определенной стабильности и устойчивости 
(классовая структура, устойчивая нуклеарная 
семья, определенность гендерных ролей, от-
носительно устойчивая занятость и т. д.), об-
щество риска отличается усилением процес-
сов дезинтеграции, размывания четкой клас-
совой структуры, ценностно-нормативной 
дезориентацией — тем, что У. Бек и Э. Гид-
денс обозначали как «превратности детради-
ционализации». Сущность этих превратнос-
тей заключается главным образом в том, что 
высвобождение из сети четких норм и правил 
усиливает чувство свободы, но одновремен-
но обостряет чувство изоляции и ненадеж-
ности окружающего мира, ослабляет экзис-
тенциальную безопасность. Зачастую инди-
видам в обществе риска не остается ничего 
другого, как делать выбор в отношении своей 
самоидентификации, отношений с другими 
людьми, планирования и формирования сво-
ей жизни. Выбор же подразумевает принятие 
на себя личного риска.

Многих людей, не склонных к риску, это 
приводит к опасному состоянию, называемо-
му рискованной свободой [1]. В свою очередь 
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это приводит к вездесущему в обществе рис-
ка ощущению тревоги и незащищенности, 
утраты чувства безопасности и защищеннос-
ти. Стараясь сохранить более оптимистич-
ный настрой, К. Лэш утверждает, что соли-
дарность сообществ, основанная на религии 
и общих традициях, замещается другими 
формами сплоченности, в частности осно-
ванными на осознании рисков и стремлении 
к безопасности.

По мнению Лэша, риск теперь является 
коллективной связью, объединяющей сооб-
щества в воображаемые сообщества риска. 
В рефлексивной современности сложил-
ся общий консенсус по поводу уязвимости, 
и это общее чувство незащищенности поро-
дило новый этос культуры риска [10].

Подход к риску в разные исторические 
эпохи и специфика современного общества 
риска. Предмодерн, первичный модерн, реф-
лексивный модерн и постмодерн характери-
зуются различным отношением к риску и не-
определенности. В фаталистическом предмо-
дерне неопределенность была обыденностью, 
а риск приписывался сверхъестественным си-
лам и божественному вмешательству.

Сформированная научной революци-
ей XVI века и Просвещением XVIII века, пер-
вая эпоха модерна характеризовалась опти-
мистическим настроем. Для этой эпохи была 
характерна вера в прогресс, убежденность 
в том, что укрепление социального порядка, 
развитие рационалистического мировоззре-
ния, усовершенствование управленческих 
механизмов будут способствовать росту про-
цветания и стабильности общества, обеспе-
чению безопасности, сглаживанию конфлик-
тов. Но в эпоху рефлексивной современности 
все эти ожидания оказываются подвергнуты 
сомнению, все основные институты, включая 
институт государства и науки, ослабевают, 
в результате чего постоянно растет страх пе-
ред глобальной неопределенностью.

Однако необходимо отметить, что «реф-
лексивная современность» — не синоним 
постмодерна. Теоретики рефлексивной сов-
ременности не считают необходимым отказ 
от политических, социальных и культурных 
завоеваний модерна, не являются критиками 
научного разума. Напротив, «рефлексивная 
современность», с их точки зрения, долж-

на стать новой «эпохой Просвещения», что 
подразумевает укрепление и совершенство-
вание рациональных методов мышления 
и управления, еще большую интенсивность 
усилий разума, укрепление демократичес-
ких институтов и совершенствование управ-
ления с учетом новых проблем, в частности 
экологических [8].

Таким образом, концепция общества рис-
ка с её идеей рефлексивной современности 
не претендует на то, чтобы ниспровергать 
современность. Напротив, она нацелена на её 
продолжение и укрепление, но настаивает 
при этом на необходимости усиления рефлек-
сивности, обусловленном новыми вызовами, 
с которыми современность сталкивается 
на нынешнем этапе исторического развития.

Опираясь во многом на идейное наследие 
«критической теории», сторонники концеп-
ции рефлексивной современности утвержда-
ют, что для обеспечения успешного перехо-
да от индустриализма, основанного на безу-
держном производстве и эксплуатации при-
родных ресурсов, к обществу, основанному 
на производстве знаний, предотвращении 
риска и сбережении природной среды, необ-
ходимо реформирование институтов, унасле-
дованных от более ранней эпохи.

Для более глубокого понимания проблем 
и вызовов, стоящих перед обществами на ны-
нешнем этапе модернизации, Гидденс и Бек 
анализируют модификации понимания рис-
ков, происходящие при переходе к рефлексив-
ной современности. К таким модификациям 
следует отнести перемещение фокуса внима-
ния с природных рисков на риски, вызванные 
технологиями, осознание не столько онтоло-
гической, сколько конструируемой сущности 
рисков, понимание различия между реаль-
ными угрозами и восприятием риска, осоз-
нание того факта, что многие современные 
риски являются, по сути, «безграничными», 
поскольку уязвимость перед ними не зависит 
от пространственных, политических, демог-
рафических и прочих характеристик. Перед 
экологическими рисками, технологическими 
катастрофами и прочими подобными угроза-
ми все в равной мере уязвимы.

Концепция общества риска не утверж-
дает, что нынешние общества подвержены 
опасностям больше, чем более ранние обще-
ства. Речь идет именно о новом понимании 
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рисков и изменении их природы, появлении 
ряда новых угроз, а также о повышенной 
чувствительности в отношении угроз и их 
последствий.

Для общества риска характерно постоян-
ное осознание того факта, что развитие био-
медицинских, информационных, химичес-
ких и других технологий является одним их 
важнейших источников возможных рисков. 
Риск перестает мыслиться только лишь как 
стихийное природное явление, но становит-
ся непредвиденным последствием успешной 
деятельности человека по преображению 
и освоению природы.

На протяжении всей человеческой исто-
рии стихийные бедствия, такие как ураганы, 
засухи, землетрясения, наводнения, измене-
ния климата угрожали человеку. Угрозы, свя-
занные с ними, сохраняются и сегодня, хотя 
человечество в некоторой степени научилось 
их предсказывать и если не избегать, то огра-
ничивать разрушительные последствия.

Однако сторонники концепции общества 
риска концентрируют свое внимание на дру-
гих рисках, на тех, которые производятся 
самим человеком — в исследовательских ла-
бораториях и на предприятиях, на высокотех-
нологичных производствах. Это уникальные 
риски, свойственные обществам с высоко-
развитой наукой. Можно сказать, что нынеш-
ние опасности являются обратной стороной 
успехов и прогрессивного развития. Иными 
словами, созданные научно-технической де-
ятельностью риски представляют собой не-
преднамеренные последствия накопленного 
знания и побочный эффект «покорения при-
роды», в котором современные общества до-
стигли высоких результатов.

Смещение акцента с природных на тех-
ногенные риски Гидденс обозначил как 
следствие «колонизации природы» и «конца 
природы» [9]. Это означает, что сегодня оста-
лось очень мало аспектов природного мира, 
которые не были бы затронуты наукой, ори-
ентированной на получение максимальной 
прибыли. Гидденс считает, что конец приро-
ды наступил в тот момент, когда мы переста-
ли беспокоиться о том, что природа может 
сделать с нами, и стали больше беспокоиться 
о том, что мы сделали с природой [9; 2].

Это сравнение между знакомыми при-
родными и незнакомыми технологически-

ми рисками занимает центральное место 
во всех сравнительных исследованиях риска, 
как и различие между реалистической и со-
циально-конструктивистской парадигмами 
понимания природы риска. Одно из важных 
расхождений в литературе о риске — это 
различие между «реальными» и «социально 
сконструированными рисками» [11].

Сторонники «реалистичного подхода» 
считают, что риски имеют объективную 
природу. Как таковые, они могут измерены, 
классифицированы, предсказаны, для чего 
существуют соответствующие научные ме-
тоды. Сторонники культурного релятивизма, 
напротив, полагают: ничто не является рис-
ком само по себе и в реальности нет никакого 
риска — риск создается только восприятием 
того или иного фактора как опасного [6].

Все может быть риском; все зависит 
от того, как анализировать опасность, рас-
сматривать событие. Между этими двумя 
крайностями находятся умеренные сторон-
ники социального конструирования, в том 
числе и теоретики общества риска. Теоре-
тики общества риска примиряют этот дуа-
лизм, описывая риски и как реальные, в том 
смысле, что они существуют и причиняют 
физический вред, и как социально сконстру-
ированные, в том смысле, что они могут быть 
изменены, увеличены, драматизировать или 
минимизировать в рамках знания, и в этом 
смысле они открыты для социального опре-
деления и конструирования [1].

По мнению Бека, риски, связанные с раз-
витием технологий, являются результатом на-
учной деятельности, а не порождаются при-
родой самой по себе, поэтому их невозмож-
но экстернализировать. Если человеческие 
инновации породили риски, то ответствен-
ность за их последствия несет человеческая 
мораль. Одно из главных опасений Бека за-
ключается в том, что в сети институтов, про-
изводящих знания, происходит рассеивание 
или отрицание ответственности. По мнению 
Бека, в результате коллективного уклонения 
от ответственности за управление рисками 
коллективная безопасность, защищенность 
и выживание находятся под угрозой.

Эта организованная безответственность 
в сочетании с неспособностью социальных 
институтов, сформированных «первой сов-
ременностью» управлять незнакомыми и не-
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ограниченными рисками, возникающими 
во второй современности, демонстрирует, 
например, неспособность страховых ком-
паний предложить адекватное страхование 
как защиту от риска или возмещение ущер-
ба, а также компенсации жертвам рисковых 
событий. Как следствие, общество риска — 
это, по мнению Бека, общество «постстрахо-
вания». Оно может обеспечить страхование 
лишь незначительного количества очевид-
ных и простых рисков.

Одной из особенностей, определяющих 
рисковое общество как крайне неустойчи-
вое и небезопасное, является тот факт, что 
по мере увеличения спроса на возмещение 
ущерба предложение со стороны страхова-
ния снижается. Особенно в тех случаях, когда 
потенциальная опасность очень велика.

Индустрия страхования сформировалась 
в эпоху первого, индустриального модерна. 
Её целью было найти коллективное решение 
обеспечения безопасности, она базировалась 
на техническом подходе к пониманию риска. 
Гидденс отмечал, что страхование и риски 
связаны общим происхождением и коренятся 
в присущем современности желании конт-
ролировать природу, риск и будущее [9]. Эта 
форма страхования ориентировалась, прежде 
всего, на количественный подход к оцен-
ке риска. Оно не могло помешать рисково-
му событию произойти, но могло сократить 
нанесенный им ущерб, регулируя расходы. 
Но новые социальные подходы к риску сфор-
мировались как критика объективистского 
понимания рисков. Эти подходы стремились 
описать риск как факт человеческого опыта. 
Некоторые теоретики утверждали, что людей 
больше волнуют последствия реализации той 
или иной угрозы, чем вероятность её реали-
зации. Общественное беспокойство вызыва-
ет также вопрос социальной справедливости 
в связи с последствиями рисков [7].

С учетом этих факторов перед системой 
страхования возникает необходимость раз-
работки каких-то новых его форм. Должны 
быть по-новому осмыслены и учтены такие 
проблемы, как возмещение ущерба, ответс-
твенность за предотвращение рискового со-
бытия, управление рисками, оценка предпо-
лагаемого ущерба и т. д.

Едва ли не главным конфликтом, свойс-
твенным обществам риска, является невоз-

можность адекватной оценки предполага-
емого риска. Этот конфликт из научного 
может при определенных условиях превра-
титься в политический. Ситуация может усу-
губляться отсутствием экспертного консен-
суса по поводу определения характера и ве-
роятности той или иной угрозы. Конфликты 
и конкуренция внутри экспертного сообщес-
тва способствуют подрыву общественного 
доверия к нему и его решениям [4]. Таким 
образом, возникает противоречие между 
рисками реальными и рисками воспринима-
емыми — или социально обусловленными. 
Это противоречие может выражаться в об-
щественных дебатах, превращаясь не только 
в теоретический вопрос, но и предмет спора 
различных экономических, социальных и по-
литических субъектов, становится вопросом 
политики и идеологии. Свидетельством этого 
являются постоянные дискуссии, связанные 
с экологической повесткой и проблемой из-
менения климата.

Таким образом, воспринимаемые риски» 
вполне реально существуют. Они определяют 
как сознание индивидов, так и общественное 
сознание, а также влияют на идеологическую 
повестку, программы политических партий 
и общественных организаций, затрагивают 
деятельность коммерческих структур и раз-
витие производства.

Но восприятие риска в индивидуальном 
и общественном сознании весьма сущест-
венно отличается от количественных мето-
дов расчетов реальных рисков, которые при-
меняют в своей деятельности специалисты 
по эпидемиологии, управленческие струк-
туры, инвесторы, представители страхового 
бизнеса, государственные структуры и т. д., 
потому различаются методы оценки реаль-
ных и воспринимаемых рисков. Изучение 
восприятий рисков подразумевает исследова-
ние эмоциональных реакций и субъективный 
опыт переживания и оценки рисков [3].

Границы между реальными и восприни-
маемыми, техногенными и природными рис-
ками далеко не всегда являются четкими. Не-
обходимо отметить также, что вопрос рисков 
в обществе риска часто сопряжен с вопросом 
уязвимости различных групп перед теми или 
иными рисками. В этом случае вопрос предо-
твращения рисков тоже способен превратить-
ся в политический.
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Люди уязвимы перед многими риска-
ми, независимо от богатства или бедности, 
принадлежности к элите или низам. Однако 
нельзя сказать, что неравенство полностью 
редуцируется рисками. От некоторых рисков 
все же легче защититься тем, кто занимает 
сильные социальные позиции. Но риск гло-
бальной технологической катастрофы — это 
общая проблема, как и риск экологических 
кризисов.

Непредсказуемые риски научных иссле-
дований пересекают границу междуневоз-
можным, возможным и вероятным. Как пред-
полагает Бек, «мир стал испытательным поли-
гоном для рискованных проектов» [8, р. 101]. 
Опасности многих сложных новых техноло-
гий связаны еще и с тем, что не всегда сущес-
твует реальная возможность их адекватной 
проверки в лабораторных условиях, не всегда 
также существует возможность их точного 
прогнозирования. Бывает так, что негативные 
последствия оказывается возможным обнару-
жить только тогда, когда некое опасное собы-
тие уже случилось в действительности.

Техногенные риски в обществе риска 
имеют свойство переходить границы отде-
льных государств и территорий, они превра-
щаются в глобальные риски, угрожающие 
всему глобальному человеческому сообщес-
тву. Часто последствия реализации той или 
иной угрозы затрагивают тех, кто находится 
весьма далеко от центра событий. И это каса-
ется не только техногенных рисков, но и эко-
номических, например. Последствия финан-
совых кризисов, коренящихся в экономике 
отдельных государств могут порождать нега-
тивные последствия в мировом масштабе [5].

И, наконец, риски общества риска могут 
пересекать даже границы поколений. Это 
означает, что скрытые эффекты ионизирую-
щей радиации, канцерогенных химических 
веществ и генной терапии могут быть унас-
ледованы еще не рожденными людьми, как 
и последствия политических кризисов и при-
менения тех или иных видов оружия массо-
вого поражения.

Заключение. Развитие науки и техники, 
их широкое внедрение в ткань современных 
обществ и даже в осуществление природ-
ных процессов привело к тому, что общество 
классической индустриальной современнос-

ти превратилось в общество «другого модер-
на», в общество риска, когда человечество 
столкнулось с постоянной угрозой, порож-
даемой собственным прогрессом. Масштаб 
этих угроз столь велик, а характер настолько 
сложен, что перед обществом встает пробле-
ма формирования новых институтов, способ-
ных противостоять этим рискам. Однако при 
всех усилиях, предпринимаемых в данном на-
правлении, нельзя говорить о том, что задача 
уже решена. Противостояние рискам ослож-
нено тем, что в обществе зачастую отсутству-
ет согласие по поводу тех или иных рисков, 
наличие опасности сопряжено с растущим 
недоверием к официальной экспертизе.
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Аннотация. Цель статьи. В статье рассматривается анализ Н. А. Бердяева воззре-
ний Н. Ф. Федорова о войне, которые он назвал пророческими, прежде всего, предсказания 
неизбежности именно мировой войны, в которой предвидел главную роль Германии.

Методология исследования базируется на традициях русской философской мысли.
Результаты. Делается вывод о том, что Н. А. Бердяев акцентирует внимание на том, 

что Н. Ф. Федоров хорошо понимает: Германия — носительница милитаристического ин-
дустриализма и «мировой пожар» возгорится по ее вине. Отмечается, что Н. А. Бердя-
ев осмысляет воззрения Н. Ф. Федорова на войну, исходя из фундаментальных положений 
«философии общего дела» последнего. Это дает возможность увидеть такие принципи-
ально важные вещи для федоровского понимания войны, как противопоставление «духа 
германизма» «духу расы славянской», использование армии для регуляции природных сил, 
прекращение войны как устранение розни через преодоление смерти и т. д. Рассматрива-
ется критическое отношение Н. Ф. Федорова к таким представителям немецкой фило-
софии, как Шопенгауэр, Кант, Ницше, которые явились идейным источником «духа гер-
манизма». На этом фоне выявляются типологические отличия немецкой «воли к власти» 
и русской «воли к правде». В заключении делается вывод, что анализ идей Н. Ф. Федорова, 
осуществленный Н. А. Бердяевым, имеет важно значение для понимания своеобразия фило-
софии войны в контексте фундаментальных идей русской философии.
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Abstract. The  purpose  of  the  article. The article discusses N. A. Berdyaev’s analysis of 
N. F. Fedorov’s views on the war, which he called prophetic, first of all, predictions of the inevitability 
of the world war, in which he foresaw the main role of Germany.

The research methodology is based on the traditions of Russian philosophical thought.
Results. It is concluded that N. A. Berdyaev focuses on the fact that N. F. Fedorov understands 

well: Germany is the bearer of militaristic industrialism and the «world fire» will ignite through 
its fault. It is noted that N. A. Berdyaev comprehends N. F. Fedorov’s views on the war, based on the 
fundamental provisions of the latter’s «philosophy of the common cause». This makes it possible 
to see such fundamentally important things for Fedorov’s understanding of war as the opposition 
of the «spirit of Germanism» to the «spirit of the Slavic race», the use of the army to regulate 
natural forces, the cessation of war as the elimination of discord through overcoming death, etc. 
N. F. Fedorov’s critical attitude to such representatives of German philosophy as Schopenhauer, 
Kant, Nietzsche, who were the ideological source of the «spirit of Germanism». Against this 
background, typological differences between the German «will to power» and the Russian «will 
to truth» are revealed. In conclusion, it is concluded that the analysis of N. F. Fedorov’s ideas, 
carried out by N. A. Berdyaev, is important for understanding the originality of the philosophy of 
war in the context of the fundamental ideas of Russian philosophy.

The  prospects  of  the  research are in further understanding of the phenomenon of war in 
Russian philosophy.

Keywords: Russian philosophy, German philosophy, N. F. Fedorov, N. A. Berdyaev, war, world 
war, philosophy of war, Germanism, Russian mission
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Введение. Философия войны в русской 
философской культуре — тема, далеко еще 
не освоенная. До недавнего времени веду-
щими направлениями в истории русской 
философии были исследования в области 
историософии, метафизики всеединства, си-
нергийной антропологии и других значимых 
направлений, которые в советский период 
были практически неизвестны. Воззрения 
классиков русской философии на войну так-
же оставались неизвестными. Сегодня ситу-
ация выправляется и такой значимый пласт 
русской философии становится доступным 

не только для исследователей русской фило-
софии, но и для широкой публики. Выходят 
не только статьи и монографии, коллектив-
ные сборники, но и хрестоматии [4; 5; 9; 12; 
13; 14; 15].

В данной статье предполагается рассмот-
реть оценку Н. А. Бердяева взглядов Н. Ф. Фе-
дорова о войне, которые он назвал пророчес-
твами. Мы полагаем, что это важно по не-
скольким причинам. Во-первых, Н. Ф. Фе-
доров и Н. А. Бердяев являются наиболее 
русскими (в духовно-культурном плане) 
философами, представителями «русскости» 
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в русской философии, что видно в современ-
ной перспективе. Сам Н. А. Бердяев считал 
именно Н. Ф. Федорова выразителем глубин-
ного русского начала в культуре и в филосо-
фии. Во-вторых, это углубляет современные 
представления о русской философии войны, 
являющейся органической частью русской 
философии. И в-третьих, рассматривая взгля-
ды Н. Ф. Федорова в режиме pro et contra, 
то есть в критическом, а не исключительно 
в апологетическом русле, можно выявить 
действительно аутентичное ядро воззре-
ний «Московского Сократа», чтобы его имя 
не использовалась в часто неадекватной па-
цифистской аргументации.

Прежде необходимо отметить те иссле-
дования, в которых рассматривались конк-
ретно взгляды Н. А. Бердяева о войне. В ра-
ботах В. А. Бойко, И. В. Лихоманова, Л. А. Га-
ман, А. М. Давлетшиной, С. И. Ивановой, 
Н. И. Мартишиной, А. И. Тимофеева и др. 
рассмотрен достаточно широкий спектр воп-
росов, связанных с тем, как понимал войну 
философ [3; 6; 7; 8; 10; 16]. Однако, мы не об-
наружили специального разбора взглядов 
Н. Ф. Федорова со стороны Н. А. Бердяева. 
Последний, очень ценивший Н. Ф. Федоро-
ва, считавший его выразителем корневого 
русского мировоззрения, особенно отмечает 
пророчества мыслителя о войне. Мы полага-
ем, что это значительный пласт, требующий 
отдельного рассмотрения.

Неизбежность мировой войны. Ста-
тья «Пророчества Н. Ф. Федорова о вой-
не» из книги «Типы религиозной мысли 
в России» была написана Н. А. Бердяевым 
в 1915 году, в период, когда русская фило-
софская мысль очень бурно и активно отре-
агировала на события Первой мировой вой-
ны [13]. Практически все русские философы 
первой величины отреагировали на событие 
войны глубокими размышлениями. Среди 
наиболее значимых текстов следует назвать 
«Война и русское самосознание» С. Н. Бул-
гакова, «Война и мировая задача России» 
Е. Н. Трубецкого, «О поисках смысла войны» 
С. Л. Франка, «Меч и крест» В. Ф. Эрна и др.

Русские мыслители показали негатив-
ные крайности пацифизма и милитариз-
ма, не просто выбрав «золотую середину», 
но раскрыв глубочайший трагический смысл 

войны, не только ее «ужасы»: убийство, ги-
бель, разруху, насилие, жестокость, зверства, 
но и ее светлую сторону, выводящую в иные 
измерения, где вершатся судьбы человечест-
ва. Н. А. Бердяев не остался в стороне, более 
того, он по праву считается одним из наибо-
лее активных философов, остро отреагиро-
вавших на войну как на мировую катастрофу. 
Практически все статьи в его книге «Типы 
религиозной мысли в России», написанные 
с 1915 по 1922 годы, касаются темы войны. 
Это не случайно, поскольку событие войны 
отвечало эсхатологическому мировосприятию 
философа, в котором он увидел практическое 
подтверждение многим своим размышлени-
ям этического, историософского и метафизи-
ческого характера. Вообще, это особенность 
именно русской философии воспринимать 
войну не только в политических, экономи-
ческих, национальных, социальных, то есть 
эмпирических координатах, но в духовных, 
затрагивающих фундаментальные истоки 
и смыслы человеческого существования.

В рассматриваемой статье Н. А. Бердяев 
делает ряд метких наблюдений относительно 
идей Н. Ф. Федорова, которые одновременно 
помогают более глубоко понять и своеобра-
зие русской философии, и своеобразие рус-
ской философии войны. Бердяев выделяет три 
главных момента: Федоров пророчествовал 
о неизбежности мировой войны, это первое; 
во-вторых, при всех комбинациях неизбежно 
столкновение России и Германии; и в-третьих, 
предвидение роли Германии в мировом столк-
новении. Вот эти пророчества Федорова отно-
сительно германизма и представляют главный 
интерес Бердяева, и, как оказалось, они инте-
ресны и для сегодняшнего времени, поскольку 
ситуация в некотором роде повторилась.

В философе «общего дела» Бердяев ви-
дит прежде всего сильного политического, 
сейчас бы мы сказали, геополитического мыс-
лителя, блестящего знатока военно-полити-
ческих стратегий мировых держав, и в то же 
самое время — довольно наивного этика, 
у которого представления о морально-пси-
хологической, на языке христианства «гре-
ховной», стороне человека оказались в плену 
рационалистических утопий. Но одно не от-
меняет другого, и то ценное, что есть в мыс-
ли Федорова, как раз очень тонко улавлива-
ет Бердяев, что в свою очередь оказывается 
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весьма актуальным в современной военно-
политической ситуации.

Прежде всего, Бердяев дает высокую 
оценку и пророческим, и патриотическим 
идеям философа, его искренней и глубокой 
вере в спасительную миссию России. Он пи-
шет: «Федоров очень много думал о войне 
и способах водворения мира в жизни чело-
вечества. Многие мысли Федорова не толь-
ко представляют сейчас особый интерес, 
но прямо-таки носят пророческий характер. 
Мысль Федорова неустанно работала в на-
правлении возможности мировой войны 
и предвидела роль Германии в мировом стол-
кновении. <…> Федоров страстно стремился 
к всеобщему миру, к соединению человечес-
тва для общего дела. Он видел миссию Рос-
сии в умиротворении, в прекращении розни. 
<…> Федоров страстно хотел предотвратить 
и преодолеть войны и видел в этом великую 
миссию России. Но он не хотел разоруже-
ния» [1, с. 64, 66].

Это очень ценное качество Федорова — 
его вера и любовь к России, которые невоз-
можно обнаружить у современных против-
ников войны, выступающих, скорее, против 
России, а не против войны и за мир. Федо-
ров же озабочен тем, чтобы найти действен-
ные и реальные меры по предотвращению 
войн, причины которых лежат в глубоких он-
тологических, а не в социально-политичес-
ких и экономических пластах. Тем самым он 
один из первых русских философов затронул 
вопрос о метафизических корнях человечес-
кой розни, наиболее зримым проявлением 
которой являются нескончаемые братоубийс-
твенные войны.

То, что Федоров много думал о войне, 
обусловлено трудными обстоятельствами его 
детства, когда он, выражаясь современным 
языком, получил «травму» — будучи неза-
коннорожденным сыном князя был удален 
из своего родного дома. Ученик и последо-
ватель Федорова философ В. А. Кожевников 
пишет по этому поводу следующее: «Ког-
да же тяжелый опыт неродственных отно-
шений расширился еще рассказами о самом 
грубом и широком проявлении их, о войне, 
тогда в чуткой к общему горю душе ребен-
ка вспыхнуло желание пособить этому горю 
еще задолго до тех лет, когда, опять под вли-
янием надвигающегося народного бедствия, 

накануне Крымской войны (в 1852 г.), юноша 
задумался над причинами всемирной враж-
ды и над способами замены ее миром всего 
мiра, задумался для того, чтобы уже до кон-
ца дней своих не расставаться с этой думой 
и служить всеми силами своими ее осущест-
влению» [10, с. 99].

Война как «общее горе», как «народное 
бедствие» — очень русский подход, в основе 
которого нравственное переживание бытия. 
Мысли Федорова о войне носили не отвле-
ченно-теоретический характер, а были обус-
ловлены, выражаясь языком православной 
аскезы, «печалованием» о мире, о его болез-
нях и страданиях. Это развило своеобразную 
оптику восприятия зла в мире, когда оно вос-
принимается не как абстрактный антагонист 
добра, но как вопиющее недолжное состоя-
ние, подрывающее основы существования. 
Отсюда и определенная наивность и утопич-
ность его идей, предполагающих миролюби-
вое и братолюбивое состояние человечества 
как идеал.

Современный исследователь А. Г. Гачева 
точно характеризует эту сторону философа: 
«Федоров глубоко чувствовал неправду вой-
ны — войны человека с человеком, сопря-
женной с убийством, с насильственным пре-
рыванием жизни личности, с вытеснением ее 
из бытия. При этом мыслитель подчеркивал: 
битва далеко не всегда ведется военным ору-
жием. В не меньшей степени разрушительна 
война словом, будь то злобная ругань в адрес 
ближнего или вполне допустимый в обще-
стве газетно-журнальный спор, ученая или 
политическая полемика: и то, и другое пред-
ставляют собой одно из многоликих проявле-
ний неродственности и небратства» [7, с. 47].

Пожалуй, наиболее сильной стороной 
в пророчествах Федорова, на которые обра-
щает внимание Бердяев, является мысль о не-
избежной мировой войне. Он говорит: «пред-
видение мирового столкновения», «проро-
чествовал о неизбежности мировой войны», 
что особенно значимо, поскольку это про-
исходило из глубины XIX века, когда войны 
были локальными, несмотря на свой мас-
штабный характер конфликтов, как, напри-
мер, в случае с Наполеоновскими войнами 
др. Однако, они несопоставимы по уровню 
мирового катастрофизма военных конфлик-
тов XX–XXI веков. И то, что Федоров пред-
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видел именно такого рода глобальное миро-
вое столкновение, говорит о его личном мас-
штабе мышления и о планетарном характере 
русской мысли, в том числе русского космиз-
ма, родоначальником которого он по праву 
считается. Этот «русский глобализм» в корне 
отличается от западного глобализма: русский 
основан на глубоком эсхатологическом чувс-
тве и на идее Достоевского о всечеловечес-
кой, то есть спасительной миссии России, 
американский глобализм, в сущности, — это 
колониальная политика, направленная на ми-
ровое господство в масштабах всей планеты.

Важнейшая интуиция (в терминологии 
Бердяева — пророчество Федорова) заклю-
чалась в понимании угрожающей роли Гер-
мании в мировой жизни. Его не смущало 
то, что Германия может быть поддержкой 
консервативных начал в России. Бердяев 
отмечает, что Федоров был одним из немно-
гих в правом лагере, кто понимал реальную 
опасность германизма для России. И это при 
том, что правому лагерю как раз свойствен-
но традиционное германофильство, которое 
обнаруживается даже у таких мыслителей, 
как Достоевский и К. Леонтьев. В этом плане 
Федоров оказался прозорливее в своих геопо-
литических идеях, чем многие видные и ав-
торитетные мыслители.

Федоров, отмечает Бердяев, очень хоро-
шо понимал связь милитаризма с индустри-
ализмом, который есть порождение капита-
листического хозяйства. Именно в Германии 
эта связь милитаризма с индустриализмом 
обнаружила себя наиболее зримо. Бердяев 
пишет: «Федоров отлично понимал, что Гер-
мания — носительница этого милитаристи-
ческого индустриализма или индустриалис-
тического милитаризма, что мировой пожар 
возгорится по вине Германии» [1, с. 69–70]. 
Это действительно мощные прогностичес-
кие идеи о германском милитаризме для 
своего времени, которые нашли подтвержде-
ние и в Первую мировую, и в Великую Оте-
чественную войну.

Немецкая воля к власти и русская 
воля к правде. Бердяев показывает, что 
для Федорова основополагающее значение 
имели все же не политические факторы при 
всей их важности, но духовные, коренящие-
ся в глубинах народного самосознания, в его 

религиозных и культурных пластах, которые 
в результате дают два культурных типа: «дух 
германизма» и «дух расы славянской», пре-
жде всего русской. Характер военно-поли-
тического столкновения предопределен глу-
бинным различием этих типов. «Дух герма-
низма», считает Бердяев, был самым главным 
препятствием на пути к осуществлению про-
екта общего дела Федорова, направленного 
на всеобщее соединение для спасения всех.

Предпринимая сравнительный анализ 
этих типов, Бердяев выявляет мысли Фе-
дорова, усиленные собственным видением. 
Но это не искажение, а как раз духовно-мыс-
лительный синтез, когда один философ, раз-
деляя взгляды другого, усиливает их собс-
твенными интонациями. Так, он пишет: «Как 
глубоко отличается воля Федорова к всемир-
ному единению людей для всеобщего дела, 
к регуляции всех стихийных сил природы, 
его русская воля к спасению всех, живущих 
и умерших, к оживлению всего, от германс-
кой воли к могуществу и власти над миром, 
воли к войне и насилию. Федоров призывает 
к силе и активности, но силе и активности, 
спасающей слабых и погибающих, а не да-
вящей и губящей. Тут сказывается глубокое 
отличие духа германизма от духа расы сла-
вянской. Славянской расе чужда воинствен-
ная воля к власти над миром, ей свойственна 
воля к всемирному соединению человечес-
тва, к всеобщему спасению. Наш русский 
универсализм совсем не походит на универ-
сализм германский» [1, с. 70].

Русская воля и германская воля, русский 
универсализм и универсализм германский — 
это важнейшие типологические критерии, 
раскрывающие сущностные отличия духов-
ного строя двух культур. Можно, несколько 
перефразировав Бердяева, дополнить эти кри-
терии таким обобщенным, но, как мы полага-
ем, справедливым противопоставлением: не-
мецкая воля к власти и русская воля к правде. 
Это вытекает из идей и Федорова, и Бердяева, 
и многих других русских мыслителей.

Федоров действительно всегда чувство-
вал враждебность Германии и, более всего, 
даже не ее политики, а духовного строя не-
мецкой культуры и немецкой философии, 
к своему учению о всеобщем воскрешении 
и вообще славяно-русской философии. Он 
противопоставляет «немецкую» и «славян-
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скую мечту»: «Но что значит наша славянс-
кая, глубоко нравственная мечта, вызванная 
сознанием своего, своей зависимости от чу-
довищной слепой силы вселенной, [мечта] 
обратить господствующую над нами слепую 
силу в силу, правимую союзом воскресших 
поколений, считая себя орудиями благого 
Существа, — что значит такая сердобольная 
мечта перед немецким наглыми и комичным 
признанием своего рабства за господство (ка-
кова проницательность!), признанием себя 
творцом мира … Наша [же мечта] — страж-
дущей души порождение…» [1, IV, с. 149–
150]. Эта глубоко нравственная мечта есть 
идея всеобщего воскрешения о победы над 
смертью. Она очевидно противостоит воле-
вой идее политического господства.

Что касается антипатий Федорова к не-
мецкой философии, то они есть наиболее 
жесткая часть его критического отношения 
вообще ко всей западной философии, на-
чиная с Сократа, в принципе самопознания 
которого он усмотрел начало индивидуа-
лизма, эгоизма, разобщенности и всеобщей 
вражды. О Шопенгауэре, которого Федоров 
считал представителем «западного буддиз-
ма» и чье «превращение мира в представ-
ление» считал фикцией, он говорит: «Мир, 
понимаемый по Шопенгауэру как воля (к бы-
тию), а в действительности остающийся не-
волею (к смерти)» [1, II, с. 129].

Много гневной критики раздается у Фе-
дорова в адрес Канта, чью философию — 
«кантизм» — он считает сущностью герма-
низма. Современная западная философия 
находится под гнетом и игом Канта, полагает 
Федоров. Это иго Канта заключается в том, 
что он навязал идею двух разумов — практи-
ческого и теоретического, чем обрек челове-
ка на бездействие. Однако, миролюбивая по-
зиция Федорова заключается в нравственной 
сфере, а не в политическом противостоянии 
и войне с Германией. Он пишет: «Всего важ-
нее — для побед над Германией нужна не вой-
на, а, напротив, мирное соединение. Только 
нравственность, ко всем людям относящаяся, 
ко всем в их совокупности, а не в отдельнос-
ти, заключает в себе опровержение и теории, 
и практики кантизма» [1, II, с. 87].

Но особое негодование у Федорова вызы-
вает Ницше, которого он называет и «фило-
софом черного царства», и «черным проро-

ком», и «черным царем», и блудным сыном 
философии» и, самое главное, «философом 
милитаризма и врагом мира». Он пишет: 
«Ницше — философ нового рода и нового 
поколения, философ объединенной “Новой 
Германии”, совершенно отличный от старых 
философов-мыслителей. Задача этой новой 
философии — устанавливать цель жизни, уп-
равлять жизнью» [1, II, с. 120]. Отдельные по-
ложительные моменты, которые усматривает 
Федоров у Ницше, не перекрывают крайне 
отрицательного к нему отношения как про-
поведнику смерти и любви к року. Милита-
ризм оказывается единственным следствием 
этой волюнтаристской идеи, которая призва-
на не спасать, а порабощать мир.

Из этих начал немецкой философии 
и складывается «дух германизма», который 
становится идейной основой германского 
милитаризма, угнетающей, как полагал Фе-
доров, весь мир. При общей гиперкритич-
ной, и нужно сказать, не всегда справедливой 
установке русского философа по отношению 
к немецкой все же необходимо отметить их 
общий провидческий характер, который рас-
крылся в том, что германский милитаризм 
действительно стал причиной мировых войн 
в будущем.

Рационалистический оптимизм Н. Ф. Фе-
дорова. Таким образом, Бердяев, отметив все 
пророчески-положительные аспекты у Фе-
дорова, также подвергает критике некоторые 
существенные его воззрения, что делает его 
анализ объективным. Так, в другой работе 
«Религия воскрешения» он называет взгляды 
философа на войну «рационалистическим 
оптимизмом», говоря, что «Федоров хочет ра-
ционализировать войско и войну, превратить 
без остатка в чистейшее добро. Он верит, что 
люди потому лишь не направляют всех своих 
сил на общее дело, что они не знают, в чем 
общее дело, не имеют истинного сознания» 
[1, с. 46]. И в этом взгляды Федорова согласу-
ются со взглядами одного из наиболее силь-
ных его идейных оппонентов Л. Толстого, ко-
торый также не считается с темным началом 
в человеке, полагая, что достаточно одного 
лишь осознания божественного закона, что-
бы наступило всеобщее благо.

В истории философии подобные воззре-
ния восходят к Сократу, который полагал, что 
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добродетель — это знание добра и зла, что 
дурные поступки основываются на незнании 
и что достаточно научить человека добру, 
и он никогда сознательно не будет выбирать 
зло. Этот этический рационализм Бердяев 
усматривает у Федорова, называя его утопис-
том. Бердяев пишет: «Как утопист, Федоров 
верит в безграничную силу разума в мире 
и недооценивает значение иррациональных, 
темных стихий, преуменьшивает силу зла 
в человеческой жизни» [1, с. 65].

Здесь, безусловно, Федоров вступает 
во внутреннюю полемику с Достоевским 
и со всей русской религиозно-философской 
традицией, полагавшей зло, хоть и преодо-
лимой, но серьезной и опасной силой, игно-
рирование которой может привести не к его 
искоренению, а к еще большему его прояв-
лению. В качестве истока можно вспомнить 
памятник древнерусской книжности «По-
весть о горе-злочастии», где показана как 
раз та «сила зла», приносящая горе челове-
ку, о которой говорит Бердяев: «Не на час 
я к тебе, Горе злочастное, привязалося! Хошь 
до смерти с тобою помучуся!» [11, с. 607]. 
Это свидетельство того, что иррациональные 
силы достаточно сильны и в душе, и в исто-
рии, и что простым просвещением, в том чис-
ле и религиозным, ситуацию не исправить.

Исходя из идей рационалистического 
оптимизма, Федоров предлагает свои меры 
по преодолению войны, которые соответс-
твуют основополагающим установкам его 
«философии общего дела». Это особо под-
черкивает Бердяев: «Армия и война не долж-
ны быть заменены промышленностью, как 
того хотел бы ненавистный Федорову буржу-
азный дух; они должны обратиться на единс-
твенного врага, источник смерти и всякого 
зла, на слепые, бессознательные силы при-
роды, сохранив свой воинский дух» [2, с. 46]. 
Во многом установка на преодоление смер-
ти соответствует и самому Бердяеву, но при 
этом он не считает, что именно армия должна 
принимать участие в этом процессе.

Бердяев говорит: «По Федорову, народ 
должен быть вооружен, войско должно быть 
народом. Но конечная цель вооруженных на-
родов — регуляция сил природы, а не взаим-
ное истребление» [1, с. 68]. Вот это и есть «ра-
ционалистический оптимизм» в чистом виде, 
поскольку, считает Бердяев, война зарожда-

ется от злой вражды людей, от иррациональ-
ности жизни, несоизмеримой с человеческим 
разумом и не преодолимой человеческими 
техническими средствами.

Нужно сказать, что Федоров был далеко 
не одинок в своих идеях миролюбивого, на-
правленного на спасение использования ору-
дий, вооруженных сил. Например, философ 
В. Н. Муравьев в статье с характерным федо-
ровским названием и посылом «Об исполь-
зовании воинской силы для борьбы с приро-
дой» писал, что «армия должна превратиться 
в грандиозную организацию всех людей для 
овладения природой, прежде всего для ре-
гуляции атмосферных явлений» [13, с. 422]. 
Сильные федоровские интонация встреча-
ются у Н. А. Сетницкого, когда он говорит, 
что использование ресурсов науки в борьбе 
против войны есть задача «христолюбивого 
воинства». Единственная война — это вой-
на против самой смерти, и это дело, полагает 
философ, «христианской науки, науки твор-
чества и синтеза, науки жизни, обеспечения 
и восстановления ее» [17, с. 305].

Однако, Бердяев не вполне согласен 
с этими мыслями относительно использова-
ния науки и техники в борьбе со смертью. Он 
считает, что Федоров, верно указывая на гер-
манизм и германский милитаризм как причи-
ну войны, неверно абсолютизирует именно 
германизм как единственный корень зла. Он 
говорит: «Но Федоров как будто бы не хотел 
видеть, что то, что так сильно и крепко выра-
жено в Германии, то и вообще есть в челове-
честве. Семя мировой войны было заложено 
в душе современного человечества. И лишь 
через страдальческий опыт мирового раздо-
ра идет человечество к большему единению 
и единству» [1, с. 70].

Вот это самое главное, выявленное Бер-
дяевым: «страдальческий опыт мирового 
раздора». Только пройдя через «горнило» 
страданий, вызванных войной, очистившись 
в ее ужасах и муках, можно выйти к более 
нравственно совершенной жизни. Трезвая 
и глубокая мысль русского философа ука-
зывает на трагическую неизбежность войны 
как способ достижения мира в данном поло-
жении вещей, поэтому прямолинейный па-
цифизм не только утопичен, он еще и опасен, 
так как именно пацифизм, не понимая мета-
физического трагизма бытия, иррациональ-
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ных корней зла, в действительности способс-
твует войне, а не миру.

Заключение. Таким образом, можно 
подвести итог, отметив, что осмысление 
Н. А. Бердяевым идей Н. Ф. Федорова — это 
пример преемственности в русской фило-
софской традиции, свидетельствующий о ее 
глубоко органичном характере и ценностно-
смысловом единстве.

Анализ Н. А. Бердяева — это критичес-
кое осмысление идей Н. Ф. Федорова о войне 
в контексте «философии общего дела», что 
дает возможность действительно увидеть 
в них нечто ценное, что может быть приме-
нимо и в современной ситуации. Федоров 
воспринимает войну не как «частное» зло, 
отдельное от мирового целого, но как прояв-
ление небратского состояния человечества, 
поэтому его подход к мерам по преодолению 
войны носит нравственный характер, связан-
ный с преображением сознания человека.

Бердяев, понимая и признавая величие 
мысли Федорова, прежде всего, его про-
рочества относительно мировой войны, ее 
истинно патриотический характер, в то же 
время указывает на ее объективную ограни-
ченность и утопичность, что не позволяет ее 
абсолютизировать, как это часто бывает, осо-
бенно в русском космизме. Но этот «утопизм» 
гораздо ценнее и значимее тех пацифистских 
проектов, которые исходят их абстрактных 
принципов добра, не учитывающих ни реаль-
ную ситуацию, ни нравственное состояние 
человека. И в этом смысле идеи Федорова, 
носящие этико-антропологический характер, 
способствуют выработке действенных и ре-
альных мер по достижению мира.
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ропологических смыслов и методологических ориентиров в изучении экологического туриз-
ма как агента становления и развития личности в цифровую эпоху.

Методологическую базу исследования составляет комплекс теоретических подходов 
и концепций, среди которых приоритетные позиции занимает антропологический подход 
в контексте сформировавшихся теоретических границ новой отрасли знания, во многом 
имеющей междисциплинарный характер, — антропологии туризма.

Результаты исследования позволили выявить непосредственную связь культуры и ту-
ризма как составляющих предметное поле антропологического подхода в философских ис-
следованиях туризма. При этом в центре внимания оказываются задачи, связанные с ана-
лизом сущности, содержания, истории становления туризма, прежде всего культурного, 
проблемы становления и развития устойчивого (экологического) туризма как культурного 
явления.

Перспективу  исследования составляет потенциал философско-антропологическо-
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Abstract. The purpose  of  the  study is to identify and substantiate philosophical and 
anthropological meanings and methodological guidelines in the study of ecotourism as an agent 
of formation and development of personality in the digital age.

The methodological basis of  the research is a set of theoretical approaches and concepts, 
among which the anthropological approach takes priority positions in the context of the formed 
theoretical boundaries of a new branch of knowledge, largely having an interdisciplinary 
character — the anthropology of tourism.

The results  of  the  study revealed the direct connection between culture and tourism as 
components of the subject field of the anthropological approach in philosophical studies of tourism. 
At the same time, the focus is on tasks related to the analysis of the essence, content, and history 
of the formation of tourism, primarily cultural, the problems of the formation and development of 
sustainable (ecological) tourism as a cultural phenomenon.

The  perspective  of  the  research is the potential of the philosophical and anthropological 
analysis of ecotourism, in which the socio-cultural nature of eclogical tourism as a product of the 
evolution of man himself and society in the coordinates of the totality of relations developing at 
various levels of human existence is subjected to deep reflection.

Keywords:  tourism, ecotourism, nature, youth, environmental practices, philosophical 
anthropology, digital age, personality
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Актуальность темы и постановка про-
блемы исследования в философско-антро-
пологическом исследовательском ракурсе. 
Экологический туризм в последнее время 
привлекает значительное внимание научно-
го сообщества и общественно-политических 
кругов. С ним связывается реализация целей 
устойчивого развития, а также формирова-
ние экологической культуры населения как 
необходимого условия охраны природы в ус-
ловиях распространения потребительских 
ценностей и цифровой культуры, особенно 
в молодежной среде. Практики экологическо-

го туризма весьма активно распространяются 
в современном обществе, в том числе и в рос-
сийском, чему способствует также активная 
государственная политика, ориентированная 
на развитие внутреннего туризма, ознаком-
ление с культурно-природным ландшафтом 
родных просторов. Вместе с тем технологи-
ческие нагрузки цифрового общества, сопро-
вождающиеся ростом потребности в отдыхе 
на природе и, соответственно, популярности 
практик экологического туризма, несут с со-
бой и рискогенные нагрузки на саму природу 
вследствие дефицита экологической культу-
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ры у субъектов этих практик, зачастую не по-
нимающих сущность туризма экологического 
характера. В этой связи требуется глубокий 
философско-антропологический анализ эко-
логического туризма как социокультурного 
феномена, развивающегося в логике глобаль-
ной цифровизации и соответствующих ей 
рискогенных факторов.

Таким образом, философско-антрополо-
гический анализ экологического туризма мо-
жет способствовать выявлению экзистенци-
альных потребностей личности в условиях 
цифровой эпохи и их реализации в контекс-
те практик экологического туризма, а также 
наметить пути гармонизации взаимоотно-
шений человека и природы с помощью фор-
мирования высокой экологической культуры 
личности, осознающей высокую ценность 
общения с природой, через которое переос-
мысливается собственное бытие и сознание.

В современном мире активно развива-
ются самые различные виды туризма, и для 
многих стран туристическая деятельность 
составляет значимую часть экономического 
дохода государства и населения, т. е. туризм 
выступает одной из самых активно развивае-
мых отраслей экономики современных госу-
дарств, и российское государство не состав-
ляет исключения. Туризм в России достаточ-
но быстро развивается, особенно в последнее 
время, когда возможности выезда граждан 
страны за пределы государства сильно огра-
ничены в результате режима пандемии [20], 
а затем санкций и обострения международ-
ных отношений. Наша страна обладает ог-
ромной территорией с богатейшим природ-
ным ландшафтом, культурным и историчес-
ким наследием, и ориентиры на развитие раз-
личных видов внутреннего туризма на сов-
ременный день являются приоритетными 
в политике российского государства.

Конечно, туризм и раньше активно раз-
вивался в России. Исследователи, отмечая, 
что на территории России располагается бо-
лее 12 тысяч уникальных охраняемых при-
родных территорий, а также огромное ко-
личество памятников природы, указывают 

на многообещающие перспективы развития 
экологического туризма с точки зрения его 
ресурсной базы в нашей стране, что и пос-
лужило отправной точкой для развития эко-
логического туризма как одного из самых 
важных и стратегических направлений де-
ятельности Министерства природных ре-
сурсов с 2019 года [30].

Большой популярностью в России всег-
да пользовались различные виды спор-
тивного туризма, а также познавательного 
и развлекательного. В них традиционно 
активно была вовлечена молодежь, которая 
и сейчас составляет основную долю сре-
ди потребителей туристских услуг. Пред-
почтения молодежи в области туристских 
практик разнообразны, но исследователи 
выделяют в качестве наиболее популярных 
туры, связанные с природными достоприме-
чательностями и историей России, а также 
спортивные направления, в основном экс-
тремальной направленности (скалолазание, 
альпинизм, рафтинг и т. д.) [19].

Каждый вид туризма имеет свои функ-
ции и задачи. В данной работе мы обратимся 
к социальным функциям такого вида туриз-
ма, как экологический туризм. Его популяр-
ность во всем мире стремительно растет [23], 
что связано, как нам представляется, с дина-
микой развития самого общества, все глубже 
и глубже погружающегося в мир информаци-
онных и цифровых технологий.

В России внимание к этому виду туризма 
привлечено сравнительно недавно, несмот-
ря на конкурентные преимущества нашей 
страны в развитии данного направления в ту-
ризме [12]. Так, можно привести в качестве 
примера Федеральный проект под названием 
«Сохранение биологического разнообразия 
и развитие экологического туризма», кото-
рый реализуется в рамках Государственной 
программы «Охрана окружающей среды», 
утвержденной постановлением Правительс-
тва РФ от 15.04.2014 №326 и национального 
проекта «Экология»1.

Отдельного внимания заслуживают ис-
следования теоретико-методологического 

1 Федеральный проект «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туриз-
ма» [Электронный ресурс]. URL: https://www.mnr.gov.ru/activity/np_ecology/federalnyy-proekt-sokhranenie-
biologicheskogo-raznoobraziya-i-razvitie-ekologicheskogo-turizma/?ysclid=lrdrcmqunm894989643 (дата обращения: 
10.01.2024).
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и концептуального характера. Их не так мно-
го, но в них поднимаются вопросы содержа-
ния экотуризма, его концептуальные уста-
новки, характерные черты, принципы, виды, 
показатели развития [6; 28], а также самого 
понятия «экологический туризм» [4; 22].

Исследователи указывают на такое важ-
ное предназначение экологического туризма, 
как рост экологической культуры и экологи-
ческого сознания участвующих в такого рода 
туристских практиках [15].

Немаловажным фактором негативного 
техногенного влияния современной эпохи 
выступает также разрушение местной куль-
туры, ее колорита, ценностей, обычаев, ри-
туалов. В этой связи экотуризм несет в себе 
мощную просвещенческую функцию, при-
общая туристов к культуре местного насе-
ления, обогащая их знаниями о самобытной 
культуре, о многообразии мира культуры, что 
особенно важно для молодых поколений, за-
частую видящих мир сквозь призму экранов 
цифровых технологий.

Как видим, спектр функций экологичес-
кого туризма достаточно широкий, но, до-
полняя уже сказанное выше, хотелось бы 
подчеркнуть экзистенциальное значение 
данного вида туризма, которое пересекается 
с его функциональными характеристиками 
социокультурного и социального порядка. 
Речь идет о том, что если обращаться к соци-
ально-философскому контексту анализа эко-
логического туризма, то экотуризм оказывает 
сильное влияние на личностное становление. 
При этом важно учитывать социальный кон-
тексте, контекст эпохи, ибо туризм (в любом 
его виде и в экологическом тем более) есть 
социокультурный продукт.

Отношение к природе в каждом обще-
стве, в каждую эпоху специфично, как и тип 
личности, формирующийся в пространстве 
ценностей, исторических событий конкрет-
ного государства и народа. По мере эволюции 
человеческого общества менялась и концеп-
ция взаимоотношений человека с природой, 
концепция отношения человека к своей, че-
ловеческой, природе, и сегодня мы, безуслов-
но, имеем все основания связывать бурное 
развитие экотуризма с процессами информа-
тизации, цифровизации, т. е. с формировани-
ем мира, в котором человек словно выброшен 
за пределы природы, будучи большую часть 

времени погружен в информационное, техно-
генное, искусственное пространство.

Не сказать, что в нем стало меньше об-
щения, меньше контактов между людьми, 
но, во-первых, сама форма коммуникации 
трансформировалась, и значимая часть ком-
муникаций осуществляется посредством 
информационных, сетевых технологий, а, 
во-вторых, сократилось пространство и вре-
мя общения человека с природой в условиях 
урбанизации и дефицита времени у человека 
мобильного [11], спешащего жить в духе вре-
мени, не отставать от современности, которая 
постоянно и стремительно изменяется.

Экологический туризм и его влияние 
на развитие личности в условиях цифро-
вой эпохи в методологических границах 
философской антропологии. Анализируя 
теоретические подходы к рассмотрению 
практик экологического туризма, следует 
выделить несколько основных направлений 
исследовательской активности. В этой связи 
можно говорить, во-первых, о научном дис-
курсе в рамках анализа возможности приме-
нения ряда экологических теорий в процессе 
социально-философской рефлексии туризма 
как социальной практики. Речь идет об ос-
мыслении потенциала использования в со-
циально-гуманитарном знании теорий эколо-
гической ниши [27] и экологического следа 
[25], теории жизненного цикла [10], теории 
несущей способности [26; 32] и т. д.

Теория экологической ниши предполага-
ет анализ факторов среды, влияющих на мес-
то, занимаемое видом в биоценозе. Мнение 
о том, что каждый организм занимает опре-
деленное место, нишу в природе, а также 
анализ факторов, влияющих на это, создает 
перспективы для изучения роли экологичес-
кого туризма в сохранении и воспроизведе-
нии природой определенных экологических 
ниш, и, таким образом, устойчивости все-
го природного мира. Фактически, речь идет 
о возможности отхода от точки невозврата 
в движении к экологической катастрофе.

Теория экологического следа — одна 
из самых популярных среди теорий, имею-
щих естественно-научное происхождение 
и при этом обеспечивающих проекцию в со-
циально-гуманитарном знании. Она оказа-
лась одной из самых доступных для пони-
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мания и затрагивающих сферу ценностных 
ориентаций и установок респондентов благо-
даря обеспечению «рельефности» осознания 
своего личного влияния на экологическую 
ситуацию в мире, а также глобальности сли-
яния экологических следов жителей планеты 
в деле предотвращения катастрофических 
изменений природной среды. Именно теория 
экологического следа, в частности в аспекте 
экологического туризма, обладает серьезным 
потенциалом для использования в процессе 
количественных и качественных исследо-
ваний состояния экологического сознания 
и экологической культуры граждан.

Теория жизненных циклов как часть эво-
люционной экологии создает перспективы 
для рассмотрения потенциала такой соци-
альной практики, как экологический туризм, 
в аспекте внимания к изучению влияния вне-
шних факторов на выживаемость и адапта-
ционные возможности организма или же эко-
системы в целом.

Теория «несущей способности» зачастую 
рассматривается как предпосылка возник-
новения и развития концепции устойчиво-
го развития, представляя человеческую де-
ятельность через призму целесообразности 
и сбалансированности с точки зрения учета 
интересов будущих поколений в деле исполь-
зования природных ресурсов. Экологические 
практики, в том числе туристического направ-
ления, рассматриваются как эффективное 
средство аксиологического сопровождения 
внедрения принципов устойчивого развития 
и преобразования сформированной ценнос-
тной ориентации в экологические действия.

Во многих работах экологический туризм 
рассматривается в границах концепции ус-
тойчивого развития. С ним в рамках данной 
концепции связывают надежды и перспек-
тивы решения актуальных социальных задач 
и проблем, которые позволили бы обеспечить 
сбалансированное развитие социальной, эко-
логической и экономической сфер жизнеде-
ятельности общества. Дискурсивный, мето-
дологический и аналитический подход к этой 
проблеме представлен в трудах различных 
исследователей [13; 18; 31], но в отдельный 
ряд следует выделить работы, в которых рас-
сматриваются и подвергаются глубокому ана-
лизу антропологические аспекты туризма, 
в том числе и экологического. Антропология 

туризма как отрасль научного знания доста-
точно молодая, несмотря на то, что отдельные 
антропологи, такие как Терон Нанц, Нельсон 
Грэберн, Денисон Нэш, Вален Смит, Мар-
гарет Сван и др. в конце ХХ века обращали 
внимание на антропологические проблемы 
и ипостаси туризма, связывая с этим явлением 
особенности развития гендерных отношений, 
маргинализацию этнических общностей, эко-
номические аспекты развития традиционных 
народов и этносов, их систему. Но именно 
на современном этапе, характеризующемся 
переходом к цифровой цивилизации, антро-
пологический интерес к туризму обозначил-
ся как значительный, что находит отражение 
и в российской научно-исследовательской 
практике, в которой анализируются динамика 
туризма, в том числе и экологического, с по-
зиций изменений в глобализирующемся мире, 
а также обосновывается необходимость фило-
софско-антропологического осмысления этих 
изменений и поиска методологических аль-
тернатив изучения туризма во всем его много-
образии типов и практик [3; 9].

Как показал проведенный выше анализ, 
многие исследователи различных отраслей 
социально-гуманитарного знания обращают-
ся к данной проблематике, в том числе с уче-
том регионального контекста экологических 
практик в стране. Вместе с тем глубоких фи-
лософских разработок в данном предметном 
поле с обращением к этому явлению как ант-
ропологическому феномену, играющему зна-
чительную роль в личностном становлении 
и развитии в современную цифровую эпоху, 
явно недостаточно, что определяет постанов-
ку исследовательской цели и задач с позиций 
познавательного интереса и эвристической 
значимости обозначенной проблематики.

Базовым методологическим основанием 
данной работы выступает теория цифрового 
общества. При этом, согласно мнению ис-
следователей, с которым стоит согласиться, 
устоявшегося определения такого общества 
в научно-исследовательской литературе еще 
не сложилось. Нам импонирует определение, 
согласно которому, цифровое общество есть 
«стадия развития информационного обще-
ства, в которой важнейшее значение имеет 
не информация в целом, а прежде всего ее 
цифровой формат, методы оцифровки, коди-
рования и передачи информации» [21, с. 132].
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Цифровое общество в своем становлении 
обязано появлению сети Интернет. Именно 
интернет-среда стала играть ключевую роль 
в цифровом обществе. Ее развитие стало ис-
точником социокультурной динамике и гло-
бальных изменений в общественной жизни. 
Эти изменения имеют различный вектор и, 
соответственно, неоднозначно оцениваются.

Наряду с положительными оценками 
присутствуют и отрицательные, как правило, 
описывающиеся в терминах рисков, угроз, 
вызовов. «Цифровизация с одной стороны — 
это растущая угроза естественной основе 
жизни человечества, а с другой — взрывной 
прогресс в области информации, коммуника-
ции и технологии» [24, с. 494].

Итак, эпоха цифровизации наступила 
вследствие наступления эпохи информати-
зации и компьютеризации [17]. Данный этап 
социокультурной динамики — качественно 
новый в мировой истории, и ему посвящено 
много научных работ, в которых, в том числе 
и с позиций философской рефлексии, выяв-
ляются угрозы, которые несут процессы циф-
ровизации обществу в виде разрушения цен-
ностно-смыслового базиса взаимодействия 
человека и природы [2; 8; 29]. Признаки раз-
рушительных процессов уже давно наблюда-
ются в пространстве этого взаимодействия 
в виде роста экологических проблем и ухуд-
шения экологической ситуации во всем мире.

Указанные методологические подходы 
и идея вписываются в философско-антро-
пологический анализ, заявленный в нашем 
исследовании, поскольку само явление ту-
ризма с тех самых пор, как стало значимой 
социальной практикой, оказывающей влия-
ние на развитие личности и общества, на ха-
рактер отношений в системе «Человек-При-
рода», ученые заговорили об антропологии 
туризма. И сегодня это направление стало 
самостоятельной научной отраслью, включа-
ющей в себя опыт смежных дисциплинарных 
практик: социологических, культурологи-
ческих, философских и др., в рамках кото-
рых ученые подвергают анализу сущность 
и эволюцию туризма в контексте длительной 
истории его становления от единичных прак-
тик до массовых и организованных в целые 
движения. Сегодня туризм стал мощным 
фактором экономического развития стран, 
регионов, народов [5]. Ученые отмечают: 

«Для многих стран экотуризм является ос-
новной отраслью национальной экономи-
ки. В качестве ярких примеров таких стран 
можно привести Коста-Рику, Эквадор, Непал, 
Кению, Таиланд, Мадагаскар и др. … Экоту-
ризм также вовлёк в туристский рынок такие 
территории, как Арктика и Антарктика» [1, 
с. 8]. По мере того как экологический туризм 
развивается, расширяет свои географические 
и ресурсные границы, возможности, проис-
ходит также накопление рисков, новых угроз, 
предотвращение которых требует глубокого 
понимания траектории развития этого фено-
мена, его движущих сил, смыслов, функций, 
что и определяет значимость антропологи-
ческих исследований в области экологичес-
кого туризма.

В бинарной связи «Человек-Природа», 
согласно концепции культурного ландшаф-
та, происходят постоянные сдвиги в зависи-
мости от характера и уровня развития, изме-
нений каждой из частей, а потому эволюция 
экологического туризма в его деятельност-
но-смысловом и функциональном контексте 
во многом определяется спецификой самой 
сферы жизнедеятельности человека и не-
посредственно с механизмами и принци-
пами природопользования. Всем известны 
примеры деструктивного влияния туризма 
на природную среду в ситуации отсутствия 
ответственного и бережного отношения 
к природе со стороны субъектов туристских 
практик и их организаторов, поставивших 
задачу экономического обогащения за счет 
природы.

На этом основании закономерен вывод 
о том, что настало время концептуально пере-
осмыслить экологический туризм во всем его 
видовом и функциональном многообразии, 
наполнить его философским смыслом с це-
лью прояснения его сущности и понятийной 
конфигурации. Иными словами, речь идет 
о новой философской парадигме экологичес-
кого туризма, которая призвана стать базисом 
всей туриндустрии, поскольку экологизация 
всех туристских практик — единственно вер-
ное и перспективное решение, единственно 
оптимальная траектория развития турист-
ской деятельности, если мы хотим сохранить 
туризм как практику, не угрожающую самой 
жизнедеятельности человека и окружающей 
его среде.
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Заключение. Природа — источник ко-
лоссальной энергии, созидания, вдохнове-
ния. Активная и творческая личность — это 
личность свободная, и величие природы на-
полнено духом свободы, гармонии и красо-
ты. Бережное отношение к природе как части 
бытия человека выступает одним из основа-
ний формирования доброты и ответственнос-
ти, а переживание чувства прекрасного — ис-
точник эстетического воспитания и реабили-
тации утомленного цифровым бытием тела 
и духа. Очень много современных исследова-
телей пишут о снижении здоровья общества, 
жизненного тонуса и духовности, обращая 
взоры к молодому поколению [7; 14].

Причин этому много, в том числе и не-
благополучная экологическая обстановка ок-
ружающей, прежде всего городской, среды. 
Оздоровительный эффект природы и экологи-
ческого туризма мог бы частично решить эту 
проблему. Более того, формирование эколо-
гической культуры посредством распростра-
нения экотуристских практик в молодежной 
среде будет способствовать улучшению эко-
логической ситуации, достаточно критично 
складывающейся в ряде регионов современ-
ного мира, в том числе и российского.

В ходе туристской деятельности моло-
дежь познает не только окружающий мир, 
но и саму себя в нем, становясь взрослее, со-
знательнее, ответственнее, что способствует 
снижению рисков инфантилизации в моло-
дежной среде и активному включению моло-
дых граждан в социальную жизнь, в решение 
социально значимых задач.

Экологический туризм предстает как 
социокультурный феномен. Самая непос-
редственная связь культуры и туризма и есть 
предмет антропологического подхода в фи-
лософских исследованиях туризма. При этом 
в центре внимания оказываются задачи, свя-
занные с анализом сущности, содержания, 
истории становления туризма, прежде всего 
культурного, проблемы становления и раз-
вития устойчивого (экологического) туризма 
как культурного явления.

Таким образом, философско-антропо-
логический анализ экологического туризма 
исходит из необходимости изучения социо-
культурной природы этого вида туризма как 
продукта эволюции самого человека и обще-
ства в координатах совокупности отношений, 

складывающихся на различных уровнях че-
ловеческого бытия.
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СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ ПОДХОДЫ
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Аннотация. Целью исследования является сравнительный анализ существующих те-
оретико-методологических подходов и парадигм социально-философского изучения цен-
ностей как основы цивилизационного своеобразия обществ и в частности России.

Методологическую базу исследования составляют методы сравнительного анализа 
и метаметодологической рефлексии.

Результаты  исследования. В условиях усложнения мировой обстановки и роста 
международной напряженности актуальным становится анализ особенностей и специ-
фических характеристик цивилизаций. В свете этого большое значение приобретает по-
иск методологии, ориентированной на понимание цивилизационных различий в мировом 
пространстве. Обычно предпочтительным является обращение к цивилизационному под-
ходу. Речь идет о необходимости цивилизационной рефлексии и укрепления национальной 
цивилизационной идентичности, что становится актуальным вызовом для общества. 
В построении основы цивилизации важную роль играют сакральные ценности, форми-
рующие коллективную ментальность. Анализ цивилизационно-культурных ценностей 
в настоящее время требует использования широкого спектра теоретических подходов 
и парадигм, взаимодействующих для решения разнообразных исследовательских задач. 
Среди выделяемых автором наиболее значимых подходов и парадигм отмечается циви-
лизационный подход, дающий возможность исследования объективных факторов, таких 
как природные особенности, климатические условия, этногенез и другие предпосылки ис-
торического развития цивилизационных особенностей: аксиологический подход, основы-
вающийся на выделении и анализе базовых сакральных ценностей, принадлежащих куль-
турному ядру цивилизации; социокультурный подход, ориентирующий на рассмотрение 
базовых ценностей цивилизации в контексте социокультурной динамики, глобального 
влияния и процесса глобализации в контексте анализа социокультурной триады, объеди-
няющей социальные и культурные аспекты общества; подход, основанный на конструк-
тивистской парадигме, для исследования процессов формирования и направленного конс-
труирования цивилизационной идентичности как субъективного элемента цивилизации. 
Элементы различных подходов, несмотря на их различия, оказываются совместимыми 
и необходимы в силу сложности цивилизационной проблематики, которая не поддается 
редукции.

Ключевые слова: цивилизация, сакральные ценности, аксиологический подход, неокан-
тианская философия, социокультурный подход, социокультурная триада, ценностное ядро 
культуры, цивилизационная идентичность
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Abstract. The  purpose  of  the  study is a comparative analysis of existing theoretical and 
methodological approaches and paradigms of the socio-philosophical study of values as the basis 
of the civilizational originality of societies and in particular Russia.

The  methodological  basis  of  the  study consists of methods of comparative analysis and 
metamethodological reflection.

Research  results.  In the context of the increasing complexity of the global situation and 
the growth of international tension, the analysis of the features and specific characteristics of 
civilizations becomes relevant. In light of this, it is of great importance to search for a methodology 
focused on understanding civilizational differences in the global space. It is usually preferable 
to turn to a civilizational approach. We are talking about the need for civilizational reflection 
and strengthening of national civilizational identity, which is becoming an urgent challenge for 
society. Sacred values that form a collective mentality play an important role in building the 
foundation of civilization. The analysis of civilizational and cultural values currently requires the 
use of a wide range of theoretical approaches and paradigms that interact to solve a variety of 
research tasks. Among the most significant approaches and paradigms highlighted by the author, 
the civilizational approach is noted, which makes it possible to study objective factors such as 
natural features, climatic conditions, ethnogenesis and other prerequisites for the historical 
development of civilizational features: an axiological approach based on the identification and 
analysis of the basic sacred values belonging to the cultural core of civilization; a socio-cultural 
approach focusing on the consideration of the basic values of civilization in the context of socio-
cultural dynamics, global influence and the process of globalization in the context of the analysis 
of the socio-cultural triad uniting the social and cultural aspects of society; an approach based 
on the constructivist paradigm to study the processes of formation and directed construction of 
civilizational identity as a subjective element of civilization. The elements of different approaches, 
despite their differences, turn out to be compatible and necessary due to the complexity of the 
civilizational problem, which cannot be reduced.
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Введение. Изучение цивилизационного 
своеобразия обществ традиционно опирает-
ся на методологию, связанную с цивилиза-
ционным подходом. В настоящее время об-
ращение к цивилизационному подходу в зна-
чительной мере актуализировалось в связи 
с осложнением международной обстановки, 
резкой поляризацией глобального пространс-
тва по цивилизационному признаку, нача-
лом СВО. Эти макросоциальные изменения 
поставили перед российским обществом ряд 
неотложных вопросов, среди которых одним 
из основных является вопрос рефлексивно-
го осмысления и укрепления на этой основе 
российской цивилизационной идентичности.

В целом цивилизационные вопросы со-
храняют актуальность до сих пор, хотя были 
поставлены отечественными мыслителя-
ми значительно раньше. Ввиду сложнос-
ти исторического пути, пройденного рос-
сийским обществом, эти вопросы не были 
достаточно отрефлексированы. В течение 
длительного времени носители социальной 
рефлексии рассматривали западный мир 
в качестве референтной для россиян ци-
вилизации, развитие которой оценивалось 
как опережающее и прогрессивное, в силу 
чего Россия должна была следовать в своем 
историческом развитии по ее траектории. 
Естественно, что такая установка предпо-
лагала наличие близких культурных связей 
между Россией и западным миром, и такие 
связи действительно были и есть. Предста-
вители западничества (в самом широком 
смысле) в России традиционно считали ее 
частью западной цивилизации. В советский 
период идеологически мотивированное до-
минирование формационного подхода при-
вело к почти полному вытеснению из про-
фессионального социально-философского 
дискурса цивилизационной проблематики, 
заменив ее идеологической. В этой схеме 
уходили на задний план или вовсе вытесня-
лись вопросы, связанные с реальным свое-
образием российской цивилизации.

В настоящее время стало актуальным 
углубленное исследование российской циви-
лизации с точки зрения не только ее положе-
ния и статуса в глобальном геополитическом 
пространстве, взаимоотношениях с запад-
ным миром и коллективным Востоком, дис-
куссий о цивилизационной принадлежности 

России и связанных с этим перспективах ее 
развития. На первый план выходит содержа-
тельное осмысление цивилизационных осо-
бенностей и специфических характеристик 
обществ, которое может позволить социуму 
во всей полноте осознать себя как самосто-
ятельное и самобытное духовно-ментальное 
и социально-политическое образование.

Ценности как основа и ядро цивили-
зации: концепции и подходы. В фунда-
менте цивилизации лежат характерные для 
нее смысложизненные ценности, опреде-
ляющие базовые черты коллективной мен-
тальности. О значимости таких ценностей 
как неизменяемого сакрального ядра социо-
культурной традиции писал известный тра-
дициолог Э. Шилз, согласно которому имен-
но это ядро формирует базу коллективной 
идентичности [5]. По мнению Э. Шилза, 
ценности и фундаментальные нормы соци-
окультурной традиции укоренены в транс-
цендентной инстанции и ею же легитими-
зированы. Таким образом, ценности тради-
ционных культур имеют непосредственную 
привязку к сакральному истоку бытия, чем 
обусловлена, по Э. Шилзу, их мощная энер-
гетика, сообщаемая ими социуму.

Сакральные ценности находятся в тес-
ной корреляции с архетипическими символа-
ми культуры, отражающими структуры связи 
сообщества с сакральным истоком. Неизмен-
ность сакрального ценностного ядра, подде-
рживающая коллективную и индивидуаль-
ную цивилизационную идентичность, адап-
тируется к меняющимся условиям посредс-
твом периферийной зоны социокультурной 
традиции, которая относительно изменчива 
и гибка.

Трансценденталистская позиция Шил-
за находится в противоречии с функциона-
листской трактовкой сакральных ценностей 
и сакрального как такового, например, в по-
нимании Э. Дюркгейма. Дюркгейм ограни-
чивает горизонт исследователя только фун-
кционалом сакральных ценностей, не выхо-
дя в трансценденталистскую перспективу. 
Сакральное для него является продуктом 
социальных отношений и практически тож-
дественно обществу в целом, а сакральные 
ценности отражают коллективное мироощу-
щение сообщества. Общество не может су-
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ществовать без сакральных ценностей, по-
лагает Э. Дюркгейм, поскольку только они 
способны объединять индивидов в коллектив 
через ощущение глубочайшей причастности 
им каждого человека.

Для философских исследований в этом 
отношении наиболее фундаментальным яв-
ляется аксиологический подход. Если ци-
вилизационный подход сформировался как 
своего рода альтернатива универсалистской 
социальной философии и является глав-
ным образом макросоциальной концепци-
ей, с помощью которой исследуются чер-
ты и культурные конфигурации обществ, 
то основным содержанием аксиологичес-
кого подхода выступает анализ социальных 
и культурных ценностей как основы жизни 
и функционирования социальных образова-
ний. Как отмечает С. Г. Лавлинский, «акси-
ологический подход в своем наиболее пос-
ледовательном виде усматривает в культуре 
позитивный срез общественных отношений 
и деятельности. Культура рассматривается 
как совокупность традиционно передавае-
мых норм и ценностей деятельности и пове-
дения человека» [7, с. 58]. В свою очередь 
ценности рассматриваются в рамках аксио-
логического подхода как фундаментальный 
компонент культуры и ее ядро, делающее ее 
таковой и позволяющее ей выполнять мно-
гочисленные базовые функции в обществе, 
прежде всего функцию культурной легити-
мации социального порядка.

Исторически корни аксиологического 
подхода восходят к неокантианскому и гер-
меневтическому направлению в философии. 
Как показывает В. Л. Ершов, еще «филосо-
фия Просвещения, отмечая разумную при-
роду человека и его способность мыслить, 
придала ценностному мироощущению раци-
оналистическую интерпретацию» [3, c. 108]. 
Так, И. Кант стоит у истоков философской 
концепции ценностей как фундаментального 
компонента субъектности. Для Канта цен-
ности — основа формирования осознанных 
мотиваций субъекта к действию, связанная 
с индивидуальным личностным выбором. 
Без выбора действие невозможно. Активный 
характер субъектности предполагает прояв-
ление через действия, поступки, целеполага-
ние и осознанный выбор ценностей. Понима-
ние субъекта в трансцендентальных глубинах 

его выбора возможно в этой парадигме лишь 
на основе интерпретации, поскольку ценнос-
ти и их выбор относятся к «миру свободы» 
и не принадлежат противоположному ему 
«миру природы», в котором господствуют 
строгие объективные закономерности. Со-
циальные явления и отношения также суть 
проявления субъектной активности, прина-
длежат миру свободы, и их познание, следо-
вательно, тоже должно основываться на фи-
лософской интерпретации, а не на раскрытии 
каузальных законов.

Общие методологические принципы 
подхода к пониманию ценностей наследова-
ло от И. Канта неокантианское направление 
в философии и социологии. Одной из цент-
ральных идей неокантианства стала идея сущ-
ностного различия естественных (объектив-
ных) и гуманитарных (исследующих глубины 
субъекта) наук. Если задачей естественных 
наук является поиск объективных закономер-
ностей природы, то гуманитарные науки при-
званы заниматься интерпретацией духовной 
жизни субъектов, и прежде всего выбираемых 
ими как основание деятельности ценностей. 
Согласно Г. Риккерту, в отличие от ценностно-
нейтральной природы культура содержит цен-
ности и ассоциируемые с ними блага. Предло-
женный Г. Риккертом метод «отнесения к цен-
ности», по его мнению, позволяет исследовать 
не только явления культуры, но и историю об-
ществ, которая движима культурными ценнос-
тями и конституируется выбором субъектов, 
основанным на принимаемых ими культур-
ных ценностях. Таким образом, познание со-
циальных явлений и связей интерпретативно 
и должно принимать в расчет содержательное 
наполнение ценностей, разделяемых актора-
ми-участниками [4].

Аналогичная концепция социума раз-
вивалась и другим известным неокантиан-
цем — М. Вебером, одним из основополож-
ников классической социологии. В отличие 
от объективистских и позитивистских трак-
товок социального как полностью детер-
минируемого устойчивыми объективными 
структурами и институтами неокантианское 
направление в социальном знании ориенти-
ровано на изучение субъектов социального 
действия, их осознанных мотиваций, осно-
вывающихся на выборе целей и ценностей. 
В. Л. Ершов подчеркивает: «М. Вебер в своей 



179

Вестник ЮРГТУ (НПИ). Серия: Социально-экономические науки. 2024 г. Т. 17. № 1
Bulletin of the SRSTU (NPI). Series: Socio-Economic Sciences. 2024. Vol. 17. № 1

“понимающей социологии” воспринял у не-
окантианцев представление о ценности как 
норме, способом бытия которой является зна-
чимость для субъекта, и применил его к ин-
терпретации социального знания. В дальней-
шем понятие ценности трансформировалось 
и приобрело обобщенно методологический 
смысл как средство выявления социальных 
связей и функционирования социальных ин-
ститутов» [3, c. 109]. Одним из наиболее зна-
чимых компонентов социологии и социаль-
ной философии Вебера является его теория 
социального действия, в классификации ко-
торого важное место занимает ценностно-ра-
циональное действие, мотивации к которому 
не содержат прагматизма и зачастую проти-
воречат ему.

Усилиями представителей неокантианс-
ких школ сложилось направление социально-
философского и социологического знания, 
позиционирующего ценности как мотиваци-
онную базу социального действия. Тем са-
мым в целом конституировался аксиологи-
ческий подход, прошедший длительный путь 
дальнейшего развития. В настоящее время, 
как пишет В. Л. Ершов, «аксиология — само-
стоятельная область философских исследова-
ний, задачей которой является демонстрация 
ценности в общей структуре человеческого 
бытия. Процесс развития философии привел 
не только к дифференциации различных ви-
дов ценностной ориентации, но и к образова-
нию понятий, представляющих ценностное 
мироотношение» [3, c. 108].

Существенной вехой в разработке соци-
ально-философской и социологической кон-
цепции ценностей стало творчество П. А. Со-
рокина. Продолжая и развивая аксиологичес-
кий подход к исследованию социальной дина-
мики, П. А. Сорокин рассматривает ценности 
не только как ядро и основание культуры, 
а также фундамент реализации субъектности 
через социальное действие, но фактически 
и как основу социальной идентичности и ин-
теграции. При этом культура обладает чрез-
вычайной значимостью для общества и его 
институтов. Согласно Сорокину, культура 
и социальные структуры в их функциональ-
ности находятся в единстве, вместе с харак-
терным для них социальным типом личности 
образуя так называемую социокультурную 
триаду. На основе определенной культуры 

может сложиться и функционировать только 
соответствующая ему структурная органи-
зация общества. В этом и заключается сущ-
ность социокультурного подхода, разрабо-
танного П. А. Сорокиным. По определению 
А. С. Ахиезера, социокультурный подход — 
это методология, выросшая из системного 
подхода, направленная на изучение общества 
как в единстве культурного и социального 
компонентов [1].

Значимость социокультурного подхода 
для исследований цивилизации состоит пре-
жде всего в принятии этой методологической 
установки на наличие взаимозависимости 
и единства культуры и социальности. Такая 
установка ограничивает возможности соци-
альных и институциональных трансформа-
ций, осуществляемых за короткие сроки, на-
личием глубинного культурного бэкграунда, 
образующего инертную и резистентную к из-
менениям часть социальной системы. Ядром 
такого бэкграунда являются ценности. Так, 
отечественный исследователь А. И. Ракитов 
предлагает (в полном соответствии с концеп-
цией Э. Шилза) двухкомпонентую модель 
культуры, состоящую из ядра и «защитного 
пояса» (периферии). В структуру ядра вхо-
дит система базовых ценностей сообщества, 
сформировавшихся на протяжении его исто-
рии под влиянием его исторической судьбы, 
культурных травм и побед, природных и кли-
матических условий существования народа. 
Ценности связаны и с цивилизационными 
условиями исторического становления куль-
турного ядра. Как и в концепции Э. Шилза, 
у А. И. Ракитова ценностное ядро культуры 
обладает функционалом поддержания соци-
альной и культурной идентичности, будучи 
крайне незначительно подверженным изме-
нениям в ходе истории [9].

Таким образом, именно ценности изна-
чально несут на себе печать цивилизацион-
ного своеобразия общества. В силу трансли-
руемого социокультурным подходом принци-
па единства социального и культурного ком-
понентов институциональные конфигурации 
и социальная структура находятся в относи-
тельной привязке к ценностному ядру, кото-
рое тормозит попытки ускоренного институ-
ционального реформирования и обеспечива-
ет устойчивость и культурную легитимацию 
установленного социального порядка. Более 
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того, культура с ее ценностями противосто-
ит тенденциям социальной энтропии и хаоса, 
сдерживая аномию.

Аксиологический и тем более социокуль-
турный подходы в исследовании цивилиза-
ционных процессов позволяют существенно 
обогатить традиционный цивилизационный 
подход, причем общей методологической 
матрицей цивилизационного подхода в его 
классических формах является объекти-
визм: для него характерна недооценка роли 
субъектности, мотивационных предпосылок 
социального действия и поведения. Тради-
ционным для цивилизационного подхода яв-
ляется сущностно макросоциальный «взгляд 
сверху», оценивающий самые общие исто-
рические тенденции и различия. Социокуль-
турный подход, дополняющий классический 
цивилизационный пониманием механизмов 
взаимосвязи и взаимодействия культурных 
ценностей и социальных структур, дает воз-
можность увидеть специфику культурного 
компонента цивилизации и институциональ-
ного строения социума в рамках целостной 
матрицы.

Однако, как мы показали выше, принятие 
значимости и взаимосвязанности ценностей 
и смыслов культуры с институциональными 
конфигурациями и структурным строением 
социума не означает институционального или 
культурного детерминизма, объективизма. 
Социокультурный детерминизм свойственен 
классическим теориям модернизации, пози-
ционировавшим ее как исключительно и все-
охватно вестернизирующий процесс. В даль-
нейшем эти концепции были пересмотрены 
в сторону плюрализации вариантов модер-
ного общества. Как пишет Ю. А. Прозорова, 
«асинхронность российских трансформаций 
модернизации на Западе и незрелый харак-
тер институтов модерного общества в России 
явились основанием пересмотра теории мо-
дернизации и выделения моделей, описываю-
щих особый российский опыт модернизации. 
Одними из ключевых проблем, объяснение 
которых предлагают разные версии теории 
модернизации, являются специфика адапта-
ции западных институциональных моделей 
в российском обществе и акторы, влияющие 
на их модификацию и особый режим функ-
ционирования в России» [8, c. 72]. Многие 
из созданных на этой основе альтернативных 

теоретических моделей модернизации, отме-
чает Прозорова, остаются редукционистски-
ми и сохраняют в себе элементы линейного 
детерминизма классического периода, так 
как в них «модернизационные процессы оп-
ределяются либо исторически сложившимся 
институциональным профилем / “институ-
циональной матрицей”, либо совокупнос-
тью культурных кодов, либо положением 
в капиталистической миросистеме» [8, c. 
72]. Среди таких моделей, например, можно 
назвать концепцию этакратической цивили-
зации О. И. Шкаратана (Россия — азиатская 
по типу цивилизация, принципиально не мо-
дернизируемая по модели западных обществ, 
которой свойственна неизменная институци-
ональная конфигурация); концепцию уни-
кального культурного кода России, лежащего 
в основе самобытной российской цивилиза-
ции; концепцию, возникшую на основе мир-
системной модели И. Валлерстайна, согласно 
которой цивилизационные особенности Рос-
сии и ее способность к модернизации опре-
деляются ее сложившейся принадлежностью 
к социально-экономической периферии [8]. 
Все эти модели в своей сущности основыва-
ются на логике линейного бинаризма, явно 
или неявно закрепляют противопоставление 
цивилизаций Запада и Востока, опираясь 
на известные противоположные друг другу 
цивилизационные характеристики.

Использование аксиологического и со-
циокультурного подходов в диалектической 
перспективе дают возможность отойти от би-
наризма и абстрактных противопоставлений. 
Одной из наиболее значимых концепций, 
связанных с социокультурным подходом, 
является теория множественных модернов 
Ш. Эйзенштадта. Резюмируя ее основное 
содержание, В. Г. Федотова отмечает: «В от-
личие от теорий, видящих в модернизации 
переход из традиционного общества в совре-
менное и показывающих сходство процедур 
рационализации и процессов модернизации, 
он (Эйзенштадт), как следующий теории осе-
вых цивилизаций, видит общность процес-
са в разных странах в формировании общей 
цивилизации модерна, но считает процедуры 
осуществления этого в различных обществах 
далекими от возможностей канонического 
описания или универсализации» [10, c. 228]. 
При этом, несмотря на то что в конечном сче-
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те цивилизация модерна в глобальном масш-
табе едина и обладает общностью характе-
ристик, пути и стратегии перехода к модерну 
многообразны. Таким образом, в различных 
цивилизационно-социокультурных контекс-
тах вхождение в цивилизацию модерна осу-
ществляется различными путями, и началь-
ные фазы модерна в таких контекстах сущес-
твенно различаются между собой.

В понимании Ш. Эйзенштадта социо-
культурное развитие и своеобразие модер-
ных обществ сложнее, чем бинарно-дихото-
мичная схема соотношения традиционности 
и модерности. В реальности социокультурная 
традиция и составляющие ее ядро базовые 
ценности не составляют жесткой оппозиции 
внедряемым формам модерна. При этом, под-
черкивает Р. Браславский, многообразие кон-
кретных институциональных конфигураций 
и культурных форм модерна «не может быть 
отнесено всецело на счет влияния историчес-
ки сложившихся цивилизационных традиций 
или институциональных матриц, т. е. объяс-
нено исключительно культурной и/или инс-
титуциональной зависимостью от прошлого 
пути (так называемым “эффектом колеи”)» 
[2, c. 154]. В реальности традиционные для 
конкретной цивилизации культурные формы 
взаимодействуют с модерными тенденция-
ми, адаптируясь к ним за счет изменчивос-
ти периферийных слоев культуры. Однако, 
по мнению Р. Браславского и В. Козловского, 
в развитии общества к модерну играют су-
щественную роль цивилизационные паттер-
ны, являющиеся специфическими «комби-
нациями культурных моделей и институцио-
нальных структур» [2, c. 154].

Ценности играют существенную роль в со-
циокультурном функционировании цивилиза-
ционных паттернов. Являясь принадлежнос-
тью социокультурного ядра цивилизации, цен-
ности поддерживают стабильность культур-
но-цивилизационной идентичности и полноту 
ее межпоколенческой трансляции, тем самым 
обеспечивая сохранность культуры во времени 
и единство общества в процессе его историчес-
кой динамики. Естественно, что в ходе своего 
развития, в особенности в кризисные и пе-
реломные периоды, во время социетальных 
трансформаций культурно-цивилизационные 
характеристики общества испытывают значи-
тельное дестабилизирующее влияние.

Так, в период интенсивных институци-
ональных реформ в России — в девяностые 
годы прошлого века — исследователи конста-
тировали углубление социокультурного рас-
кола общества под влиянием того, что часть 
его быстро переориентировалась на ценнос-
ти материальной достижительности, стара-
тельно вытеснявшиеся в советской культуре 
в силу ее моноидеологической ориентации. 
После отказа от государственной моноиде-
ологии марксизма-ленинизма и связанного 
с ней идеологического прессинга значитель-
ная часть активного населения сменила цен-
ностные ориентиры, поставив во главу иерар-
хии ценностей потребление материальных 
благ и переориентировавшись на потреби-
тельскую культуру. Одновременно еще более 
значительная часть социума, пострадавшая 
от негативных последствий реформ в силу 
неготовности к ним, сохраняла сложившиеся 
ценностные ориентации, продолжая добро-
совестно трудиться на рабочих местах, не-
смотря на длительные задержки зарплат и их 
низкую покупательную способность. Обост-
рение социокультурного раскола и конфликта 
ценностей связано и с социально-статусной 
поляризацией общества, ростом имущест-
венного неравенства, демонстративным пот-
реблением элит на фоне невысокого в целом 
уровня доходов населения.

Значимость социокультурного подхода 
в исследовании культурно-цивилизационной 
специфики общества и ее влияния на харак-
тер реализации модернизационных процессов 
определяется прежде всего тем, что именно 
социокультурный подход позволяет рассмат-
ривать цивилизационные ценностные конс-
танты в динамике текущих социокультурных 
изменений, выявлять влияние на них всей со-
вокупности социальных и культурных факто-
ров, действующих внутри общества и извне.

В современном социально-философс-
ком и социологическом знании сложились 
две взаимодополняющие, хотя и достаточно 
противоположные методологические пара-
дигмы — объективизм и конструктивизм. 
Как уже говорилось выше, объективизм как 
парадигма традиционно связан с цивилиза-
ционным подходом, тяготея к рассмотрению 
цивилизаций в тесной связи с объективны-
ми — природными, климатическими, этноге-
нетическими, этнокультурными, институци-
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ональными — факторами. Нельзя преумень-
шать значение объективных природных пред-
посылок, как и фактора зависимости от исто-
рической колеи цивилизационного развития, 
однако объективные характеристики цивили-
заций несамодостаточны в отрыве от изуче-
ния их субъективного компонента — цивили-
зационных идентичностей, принадлежащих 
к сфере субъектности. Нам представляется, 
что изучение цивилизационных идентичнос-
тей в динамике их диахронного становления 
и взаимовлияния с другими цивилизациями 
и культурами предполагает обращение к ме-
тодологической парадигме конструктивизма, 
генетически восходящей к феноменологии 
и через нее — всё к тому же неокантианству.

В отличие от природных и иных объ-
ективных предпосылок цивилизационная 
идентичность конструируется. В своей ос-
нове она имеет сакральные ценности куль-
турного ядра и архетипические символы 
традиционной культуры, однако эти струк-
туры в большой степени укоренены в кол-
лективном бессознательном и могут не вы-
ходить на уровень рефлексии, осознаваемой 
коллективной идентичности. Осознание 
идентичности требует формирования ци-
вилизационного нарратива, базового по-
вествования, репрезентирующего ценности 
и смыслы цивилизации, конструирующего 
ее образ для самой себя, осмысление собс-
твенной истории, культурные травмы про-
шлого. Цивилизационные нарративы также 
определяют и описывают взаимоотношения 
с другими цивилизациями, позиционирова-
ние «своих» и «чужих» в контексте построе-
ния собственной цивилизационной идентич-
ности. Определенные «иные» цивилизации 
позиционируются при этом как актуально 
или потенциально далекие по своим ключе-
вым ценностям, другие — как близкие или 
даже референтные, как, например, цивили-
зация Запада долгое время воспринималась 
многими россиянами в качестве референт-
ной — более прогрессивной, обладающей 
рядом институциональных, социокультур-
ных, политико-правовых преимуществ [6]. 
Цивилизационный нарратив обладает от-
носительной изменчивостью под влиянием 
масштабных внешнеполитических событий 
и социокультурных изменений, может пере-
конструироваться и переформатироваться, 

включает в себя коллективные коммемора-
ции и интерпретации культурных травм.

Выводы. Таким образом, современное 
социально-философское изучение цивили-
зационно-культурных ценностей должно 
опираться на значительный арсенал теорети-
ко-методологических подходов и парадигм, 
взаимно дополняющих друг друга в решении 
различных исследовательских задач. Среди 
таких подходов и парадигм наиболее значи-
мыми являются:

— цивилизационный подход (объекти-
вистская методология), дающий возможность 
исследовать объективные — природные, кли-
матические, этногенетические и иные пред-
посылки исторического формирования циви-
лизационного своеобразия и характеристик;

— аксиологический подход, фиксиру-
ющий содержательную специфику смысло-
жизненных ценностей, составляющих куль-
турное ядро цивилизации;

— социокультурный подход, позволяю-
щий рассматривать базовые смыслы и цен-
ности цивилизации в динамике социокуль-
турного развития, глобальных культурных 
влияний, процесса глобализации, сквозь 
призму принципа социокультурной триады, 
в единстве социального и культурного ком-
понентов социума;

— конструктивистская парадигма в ис-
следовании процессов формирования и конс-
труирования цивилизационной идентичнос-
ти как субъективного аспекта цивилизации.

Несмотря на различия этих подходов, их 
элементы совместимы, поскольку цивили-
зационная проблематика сама по себе имеет 
комплексный характер и не может быть реду-
цирована к более однозначному уровню.
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Аннотация. Цель исследования заключается в рассмотрении феномена свободы твор-
чества в контексте синергетического метода как междисциплинарного поля исследования, 
позволяющего осмыслить данное явление во всей его полноте и противоречиях.

Методологический конструкт. Исследование феномена свободы творчества базиру-
ется на синергетическом методе. Синергетическая парадигма позволяет рассмотреть его 
как бифуркационный механизм, запускающий процесс самоорганизации сложных когерент-
ных систем, задействованных в процессе созидания.

Результаты  исследования. Синергетический метод дает возможность наиболее 
полно отразить процесс созидания, а именно — ситуацию выбора дальнейшего сцена-
рия создания творческого продукта. Состояние вдохновения, вынашивания произведения 
всегда характеризуется нестабильностью, изменчивостью, хаотичностью, тогда как 
итог творчества гармоничен и целостен. Рассмотрение процесса творчества и феноме-
на свободы творчества как единого, сложносформированного целого, осуществляюще-
го самоорганизацию произвольного структурогенеза, дает возможность обнаруживать 
скрытые механизмы, задействованные в творческом акте, выводит науку и культуру 
на новый уровень.

Перспективы исследования определяются тем, что синергетическая парадигма ла-
бильна и применима к анализу самых разных природных и социальных процессов. Синерге-
тика позволяет рассматривать любое явление как комплекс самоорганизующихся систем, 
способных переходить от хаотичности к упорядоченности.

Ключевые слова: свобода творчества, созидание, синергетика, бифуркации, самоорга-
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Abstract. The purpose of  the study is to consider the phenomenon of creative freedom in 
the context of the synergetic method as an interdisciplinary field of research that allows us to 
comprehend this phenomenon in its entirety and contradictions.

A methodological construct. The study of the phenomenon of creative freedom is based on the 
synergetic method. The synergetic paradigm allows us to consider it as a bifurcation mechanism 
that triggers the process of self-organization of complex coherent systems involved in the process 
of creation.

The results of the study. The synergetic method makes it possible to fully reflect the process of 
creation, namely, the situation of choosing the further scenario for creating a creative product. The 
state of inspiration, the bearing of a work is always characterized by instability, variability, chaotic, 
whereas the result of creativity is harmonious and holistic. Considering the process of creativity 
and the phenomenon of creative freedom as a single, complexly formed whole, carrying out self-
organization of arbitrary structurogenesis, makes it possible to discover hidden mechanisms 
involved in the creative act, brings science and culture to a new level.

The prospects of the research are determined by the fact that the synergetic paradigm is labile 
and applicable to the analysis of a wide variety of natural and social processes. Synergetics allows 
us to consider any phenomenon as a complex of self-organizing systems capable of moving from 
randomness to orderliness.

Keywords: freedom of creativity, creation, synergetics, bifurcations, self-organization, 
randomness, structure, integrity

For citation: Shatokhina N. P. Analysis of creative freedom in the context of synergetic the-
ory // Bulletin of the South Russian State Technical University. Series: Socio-economic Sciences. 
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Введение. На сегодняшний день невоз-
можно представить целостную научную 
картину мира без синергетического метода 
познания. Синергетика позволяет нам по-
новому взглянуть на вещи, в частности рас-
крыть как объективные, так и субъективные 
факторы любого явления. Без преувеличения 
можно заметить, что именно синергетичес-
кая парадигма способна дать ключ к позна-
нию феномена свободы творчества, раскрыть 
его во всей его противоречивости и полноте. 
Р. А. Браже смело заявляет о том, что: «…тво-
рения гениальных мастеров кажутся чело-
веку непосвященному неожиданными, вну-

шенными свыше и потому совершенными. 
Синергетика позволяет исследовать и этот 
феномен, рассматривая опережающее вре-
мя творчество как моделирование трансцен-
дентной реальности, взгляд в запредельные 
миры, в инобытие» [5, с. 186].

Синергетическое видение мира обна-
руживает нелинейность везде: как во внут-
реннем мире человека, так и во внешнем, 
противостоящем ему мире. Нелиней-
ность — свойство не только живой материи, 
это свойство и материального, и духовного 
вообще, необходимое условие сущего. Со-
стояние нестабильности приводит к иннова-
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циям, отмиранию всего предшествующего 
и возникновению качественно нового. Не-
устойчивость, приводящая к гармонии, ино-
му порядку и иной организации дает иногда 
просто новый результат, а иногда (если речь 
идет о духовном мире личности) задейству-
ет творческие импульсы преобразования 
бытия. С одной стороны, теория самоорга-
низации систем как будто открывает новые 
грани свободы личности, ее осознанного вы-
бора, а с другой стороны — подталкивает нас 
к мысли о предрешенности всех структурных 
оснований бытия, онтологической безысход-
ности, природной необходимости, которая 
сама диктует нам направление в точке бифур-
кации, подводит нас именно к такому реше-
нию проблемного вопроса.

В последнее время появилась тенденция 
называть человека носителем разумной само-
организации, свободной силой, реализующей 
свою энергию в универсум. Однако, как часто 
в реальности мы делаем свой выбор, не в си-
лах объяснить его причины и даже абсолют-
но не зная их. «В конце концов, процесс рас-
смотрения альтернатив и выбор в пользу од-
ной из них сами подлежат оценкам. Но если, 
к примеру, акт выбора описывается как доб-
ровольный, тогда в свете сделанных предпо-
ложений он был бы, в свою очередь, результа-
том предыдущего выбора решения выбирать, 
а тот — результатом еще более раннего выбо-
ра выбирать выбор» [14, с. 76]. Похоже, что 
мы сталкиваемся с дурной бесконечностью. 
Свобода уже не является синонимом гармо-
нии и истины, она может символизировать 
деконструктивизм, хаос, разобщенность. Это 
объясняется тем, что в философии возникли 
новые теории, согласно которым диссонанс 
уже не воспринимается как нечто негативное 
и разрушающее. Из хаоса рождаются струк-
тура и порядок, следовательно, и свобода 
творчества может быть порождением диссо-
нанса, превратившегося в нечто цельное и за-
вершенное. Именно поэтому представляется 
значительно важным исследовать связь меж-
ду понятиями свободы созидания и деструк-
тивизма через призму современной социаль-
ной реальности.

По аналогии с наделением термина «сво-
бода» позитивным значением термин «де-
структивизм» порождает абсолютно иной 
ассоциативный ряд в сознании. Он ассоции-

руется с разрушительной силой, импульсом, 
негативно воздействующим как на духов-
ную, так и на материальную сферы. Страсть 
к созиданию проявляется наоборот — как 
вызов всей вселенской гармонии, как инстин-
ктивное бессознательное желание смерти. 
Деструкция ломает структуру, расщепляет 
элементы и разбирает на части, не соединяя 
их в дальнейшем. Она есть враг любой упо-
рядоченности, разрушитель законов и пред-
писаний, жизненных норм. Деструкция как 
изнанка созидания также преследует опреде-
ленную цель: если не разрушить полностью, 
то хотя бы создать видимость разрушения, 
полного диссонанса, дисгармонии. Деструк-
ция намеренно разбивает конструктивность, 
но это не происходит стихийно. С позиции 
синергетической концепции феномен свобо-
ды творчества предстает как первоинтенци-
ональная основа бытия, проявляющая себя 
в бифуркационной точке выбора системы.

Многоальтернативность бифуркационно-
го выбора является главным доказательством 
существования свободы и возможностью 
прогнозировать будущее. «Наконец, знания 
о том, какую точку бифуркации нам предсто-
ит пройти, на какие ветви мы можем попасть, 
и каков “коридор возможностей”, могут ока-
заться полезными всем людям, которым не-
безразлично будущее. Если бы такие проекты 
позволили хотя бы несколько уменьшить вли-
яние одного из самых опасных мифов мас-
сового сознания по имени “Иного не дано”, 
то и это было бы исключительно важно [10, 
с. 41]. Любая сложноорганизованная система 
осуществляет выбор самостоятельно, и он 
непредсказуем. Именно в этом заключается 
произвольность принятия решения, от кото-
рого зависит дальнейшее развитие системы. 
То, что мы не можем логически обосновать 
причины выбора, еще не значит, что он пол-
ностью спонтанен. Изучение феномена сво-
боды творчества не требует обоснования сво-
ей актуальности. Однако, в современной кар-
тине мира отношение к свободе созидания 
нуждается в глобальном переосмыслении и, 
соответственно, инновационном, продуктив-
ном подходе, который совмещал бы в себе 
классическую парадигму и оригинальность.

Методологическая специфика сине-
ргетического подхода. Синергетическая 
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концепция охватывает всё большие научные 
пласты исследования, в некоторой мере яв-
ляясь стандартным методом осмысления ре-
альности, подходящим для описания самых 
разных проблем бытия. Проблема свободы 
творчества в этом смысле не является исклю-
чением. Синергетический метод позволяет 
рассмотреть свободу созидания как явление, 
априорно заложенное в основе всех жизнен-
ных процессов, невидимую силу, побужда-
ющую все элементы систем к перестройке, 
созданию нового.

Феномен свободы творчества находит 
своё яркое выражение в точке бифуркации, 
когда система стоит перед выбором дальней-
шей линии развития. В связи с этим синер-
гетический подход представляется наиболее 
целесообразным при качественном анализе 
данного вопроса. Следует заметить, что рас-
сматриваемая проблема мало изучена как 
в европейской, так и в отечественной фило-
софии. Наиболее близкими к исследуемой те-
матике можно считать работы В. Аршинова, 
В. Васильковой, В. Войцехович, Г. Кисилё-
ва, Н. Моисеева, И. Пригожина, Ю. Сачкова, 
Е. Седова, Н. Урманцева, Э. Янча. Но, как 
уже отмечалось выше, все они не раскрыва-
ют в полной мере практическую составляю-
щую синергетического подхода в рассмотре-
нии феномена свободы творчества.

Современная наука с очевидностью дока-
зывает, что создание нового всегда проходит 
единый путь: от хаоса и нелинейности к по-
рядку и гармонии. Из множества вероятных 
вариантов система самостоятельно выбира-
ет один путь развития, приводящий к пере-
стройке всех элементов. «Особенно интерес-
но отметить, что независимо от соотношений 
неопределенности, существуют макроскопи-
ческие системы, в которых существенную 
роль играют флуктуации и вероятностное 
описание» [12, с. 139]. Однако, до сих пор ос-
таётся неизвестным, какой именно принцип 
лежит в основе этих преобразований, что 
заставляет элементы самых разных систем 
стремиться к оригинальному результату.

Идеи теории самоорганизации предваря-
ют новую философскую эпоху, даже несмот-
ря на то, что порождают множество нерешен-
ных вопросов. Резонно определить: стоит ли 
применять синергетический подход в отно-
шении такого важнейшего для человечества 

феномена, как свобода созидания. От реше-
ния этой проблемы зависят вопросы религии, 
этики, жизни и смерти. Скептики запросто 
могут усмотреть в самом использовании та-
кого новаторского подхода к проблеме свобо-
ды созидания проявление некой антигуман-
ной деятельности, механистического метода. 
Но не стоит торопиться вешать «ярлыки». 
Синергетический подход объективен по всем 
параметрам, и его можно считать действен-
ным, как в сфере природознания, так и в сфе-
ре общественной жизни.

Синергетическая концепция, как это 
ни парадоксально, наиболее гуманистична 
из всех других, хотя бы по той причине, что 
ставит человека во главу строения мирозда-
ния, поскольку именно человеческое созна-
ние, человеческое созидание признаются на-
иболее показательными в плане самооргани-
зации. Сегодня принято выделять отдельную 
область синергетического знания — социоси-
нергетику, так называемую синергетику с че-
ловеческим лицом. Она может применяться 
или прилагаться к самым разным явлениям 
природы и общественной жизни. Это своего 
рода позитивная эвристика, эксперимент с ре-
альностью, попытка переинтерпретировать 
события с позиции теории самоорганизации. 
Синергетика сейчас порождает новую реаль-
ность, по-новому представляет картину мира.

Синергетический метод, каким он пред-
стает изначально в рамках термодинамики 
и физики, уже не может удовлетворять расту-
щий интерес к теории самоорганизации как 
идее коэволюции сложных систем. Синерге-
тический метод может быть приложим к яв-
лениям человеческой культуры, к раскрытию 
тайны творчества и феномена творческой 
свободы в частности.

Сейчас нельзя опрометчиво утверждать, 
что синергетическая теория познания встает 
на опасный путь редукционизма, прибегая 
к механистическому описанию сложнейших 
психических и духовных процессов. Изме-
нилось само содержание понятия «редукци-
онизм». Теперь оно уже не носит негативный 
смысл, поскольку не исчерпывается описани-
ем простых структурных образований приро-
ды. Теперь редукционизм базируется на со-
здании абстрактных моделей, отражающих 
свойства сложноорганизованных систем, 
имеющих нелинейную динамику.
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Обращение к социосинергетике дале-
ко не случайно. Это попытка увидеть мир 
по-другому, вызванная ускоренным темпом 
жизни и глобальными процессами преобра-
зования Вселенной. И. Н. Колядко отмечает: 
«… сегодня можно уже говорить о том, что 
сложившаяся в рамках теории самооргани-
зации социосинергетика и соответствующая 
методология описания социальных фено-
менов (в том числе и феномена кризиса) яв-
ляются одной из перспективных стратегий 
исследования обществ в периоды социокуль-
турных трансформаций» [11, с. 83]. Сине-
ргетика уже охватывает такие явления, как 
изображение исторических событий, про-
гнозирование будущего, составление карт 
описания познавательных процессов лич-
ности, культурные инновации, гуманитарные 
знания. То есть синергетическая парадигма 
на сегодняшний день описывает все явления 
реальности и может быть применима к объ-
яснению сложнейшей из всех существующих 
организаций — человеческой психике.

Трудно поискать наиболее яркий пример 
создания нового из неожиданных комбина-
ций, чем процесс творчества и его продукт. 
И в таком варианте свобода проявляет себя 
как возможность альтернативного выбора, 
поливариантность действий. Синергетика 
вполне способна быть применимой в рас-
смотрении любых онтологических универ-
сальных категорий, выходить за грани обще-
доступных знаний.

Новый диалог человека с окружающим 
миром влечет за собой новое понимание 
своего места в нем, а также возможностей 
собственного разума. Творческая свобода 
вообще — наглядный пример возникнове-
ния гармонии из хаоса, способности автора 
создавать конструктивное из разрозненно-
го и несимметричного. Емкое определение 
творчеству дает С. А. Ганаба: «Творить — это 
значит уметь объединять и создавать новые 
конфигурации не только из неизвестных эле-
ментов, но и из известных, преодолевая их 
стереотипное единство и производя хаос, 
с которого и создается новое единство» [8, 
с. 22]. В произведении творчества прежде 
всего привлекает красота: красота выражения 
идеи, красота формы, красота подобранных 
средств, красота целостности. Но это совсем 
не говорит о том, что творческая красота рож-

дается исключительно из жажды разрушения 
прежнего, скорее, автором руководит жела-
ние собрать воедино отдельные фрагменты 
и создать нечто исключительное.

В блуждании по многообразию полива-
риантных путей проектирования будущего, 
при выборе только одного режима организа-
ции, только одного финала перестраивания 
элементов возникает иллюзия того, что автор 
безусловно руководит ситуацией, управляет 
будущим, отсюда и выводы о неограничен-
ной творческой свободе художников, обре-
таемой ими в процессе созидания. Творец 
исконно тот, кто и сам творим, государством, 
другими людьми, обществом, средой обита-
ния. Он строит себя не от себя, а от Друго-
го. И это лишь внешняя сторона ситуации. 
На творческий выбор, как будет обоснова-
но далее в процессе данного исследования, 
влияют и подсознательные образы, и интуи-
тивные прозрения, и совсем необъяснимые 
внешние воздействия, «диктующие» условия 
творческого процесса или предвосхищаю-
щие его результат полностью.

Свобода — достаточно сложное поня-
тие вообще, содержащее противоречия даже 
в своём определении. Свободу можно по-
нимать по-разному. В своем труде «Царство 
Духа и царство Кесаря» Н. Бердяев утверж-
дает: «Свобода как выбор и свобода как твор-
ческий акт есть основное различие свобод» 
[4, c. 327]. Но принцип свободного творчес-
кого становления, выбора составляет стер-
жень синергетической парадигмы осмыс-
ления мира. Теория самоорганизации даёт 
возможность взглянуть на проблему свободы 
творчества с существенно иной позиции — 
как на универсальный механизм, управляю-
щий абсолютно всеми процессами, где есть 
право альтернативного выбора.

Синергетическая теория призывает сов-
ременного человека к поиску универсального 
гармоничного начала вселенских преобразо-
ваний, которое обладает неограниченной сво-
бодой. Задача человечества — вписаться в са-
мовозроздающуюся структуру мира, стать её 
гармоничным элементом, а не активным пере-
стройщиком. Перестраивать можно, но толь-
ко с помощью созидательной функции, неся 
творческий позитив, а не разрушение.

Свободный выбор, с позиции синерге-
тики, начинается в точке бифуркации. Когда 
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выбор чётко определен, начинают возникать 
волновые колебания, диссипации. Они ведут 
к хаотическому диссонансу, преобразованиям 
в системе. Далее организация системы приоб-
ретает новые свойства, и уже можно с уверен-
ностью говорить о новом этапе её развития.

Во многих современных изданиях, в ко-
торых рассматриваются проблемы синер-
гетики, принято подчеркивать, что теория 
самоорганизации оптимистична, приводит 
нас к пониманию принципов эволюциониро-
вания мира, законов создания новых струк-
тур. Одновременно с этим указывается и то, 
что принцип осуществления выбора неясен, 
но главное — хаос предшествует гармонии 
и образуются новые системы. По меньшей 
мере странно называть оптимистичным не-
разгаданное и неизученное, поскольку имен-
но точка бифуркации и является ключевой 
в образовании всей последующей структуры. 
По сути, происходит теоретическое блужда-
ние в мире нереализованных возможностей 
и поливариантных путей будущего. В этой 
связи некоторые исследователи, в том числе 
и К. Х. Делокаров, призывают к самодостра-
иванию недостающих звеньев в теории само-
организации: «И поскольку синергетическое 
видение реальности “разрешает” интуитив-
ное достраивание бытия, характер такой до-
стройки может иметь самостоятельный ин-
терес» [9, с. 122]. Однако, такое пренебреже-
ние объективностью может оказаться сродни 
додумыванию конца сказки, который давно 
сочинен и просто незнаком нам в своем пер-
возданном виде.

Человеческое сознание в полной мере яв-
ляется результатом бифуркаций: будущее не-
определенно, хаотично, воля играет определя-
ющую роль в его становлении. Ни один из нас 
не может взять под контроль ни одну из сфер 
бытия. Традиционное классическое мышле-
ние с его линейностью и последовательнос-
тью показало свою несостоятельность. Оно 
уже не удовлетворяет прогрессивную науку, 
холодный детерминизм разбивается о беско-
нечность причудливых разнообразных форм. 
C этой точки зрения, синергетика более пер-
спективна, чем формальная логика, она обхо-
дит точные, категорические утверждения, од-
нозначные решения проблемных задач.

Велика и роль случайности в синергети-
ческой парадигме. С. Курдюмов и Е. Князева 

так характеризуют этот процесс: «Нелиней-
ное мышление, вводимое синергетикой, — 
это готовность к появлению нового, к выбору 
из альтернатив, к неожиданному разраста-
нию незначительных флуктуаций в макро-
структуру, а также понимание возможности 
ускорения темпов развития, инициирования 
процессов быстрого, нелинейного роста» [12, 
с. 21]. Но именно учёт ситуативного вероят-
ностного фактора позволяет уйти от причин-
но-следственных связей, которые не оставля-
ют места для новых перспектив развития.

Трудно представить человека, которого 
всерьёз не интересовала бы проблема сво-
боды творчества. В каком аспекте и в какой 
форме он бы её не рассматривал и не пред-
ставлял, так или иначе человек стремится 
к постижению границ проявления своего 
«Я». Ему во что бы то ни стало нужно знать, 
насколько широко простирается поле его со-
зидания, над чем устанавливается контроль 
и главное — справедлив ли он. В решении 
вопроса личностной свободы часто домини-
рует этический аспект. Человек не свободен 
перед обществом, на нем постоянно лежит 
социальное вето, внутренний мир прелом-
ляется через запреты и нормы. Как во вне-
шних, так и во внутренних проявлениях мы 
не можем возвыситься над традиционностью 
общественного уклада, вызвать наружу свои 
природные силы и устремления. Возмож-
но, именно поэтому в истории философской 
мысли свободу так часто относили в область 
недостижимого, утопического.

Ответ на вопрос, существует ли свобода 
творчества вообще как онтологический фе-
номен или её нужно представлять как уни-
версальное понятие, как раз и даёт синерге-
тическая концепция. Метод самоорганизации 
наглядно демонстрирует, что источники сво-
боды созидания заложены в самом фундамен-
те любой как простой, так и сложной систе-
мы. Они соединяют человека не только с ми-
ром природы, но и со всем универсумом во-
обще. Свобода творчества в синергетическом 
контексте не просто реальна, а контингентна. 
Для объяснения этого понятия обратимся 
к В. Аршинову: «Контингентность — это то, 
что случилось, что имеет место; случилось, 
однако таким образом, что сам вопрос о не-
обходимости или случайности случившегося 
неуместен» [1, с. 102]. Свобода созидания 
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контингентна, а не случайна, её следует при-
нимать как фактическую данность активного 
системного выбора.

Свободу творчества привычно связыва-
ют с человеком, поскольку она заложена в его 
сознании априорно, как внутренняя природа, 
активность. «Наша жизнь слагается из пос-
тупков свободы и несвободы. Но мы не мо-
жем додумать до конца понятие человека, 
не придя к свободному духу как чистейшему 
выражению человеческой природы. Ибо мы 
поистине люди лишь постольку, поскольку 
мы свободны» [16, с. 134]. Синергетичес-
кий метод обосновывает личностный выбор 
и указывает на тесную взаимосвязь системы 
человека с другими внешними системами. 
Нестабильность мира, в котором мы живём, 
заставляет выбирать из множества вариан-
тов, искать новые решения. Хаос порождает 
инновации, неустойчивость, творческие им-
пульсы, неопределенность, новые позиции 
и установки. Это касается как физических 
законов, так и духовных исканий.

Современная картина мира ярко демонс-
трирует все недостатки вмешательства чело-
века в естественные процессы обновления 
биосферы. Экологический и демографичес-
кий кризис — всего лишь следствия этого 
вмешательства, нарушающего всеобщую 
гармонию. Смерть ассоциируется с конеч-
ностью, точкой, финалом и потому проти-
востоит свободе творчества, которая, как 
уже говорилось, заключена в самой жизни. 
С. М. Сулейман в форме вопроса отражает 
это вечное противоречие: «Как жить в мире, 
осознавая бренность своего существования? 
Как познать бесконечное конечными средс-
твами познания?» [15, с. 7]. Свобода твор-
чества бросает вызов ограниченности чело-
веческого существования. Но каким именно 
способом можно обрести эту свободу или 
хотя бы приблизиться к ней, каждый решает 
по-своему.

На своём жизненном пути человек пре-
одолевает множество точек бифуркации, вы-
бирает множество раз, следует разными путя-
ми. Он сам приходит или не приходит к своей 
свободе, иногда даже не подозревая о том, 
что последняя никогда не выходит из области 
идеального. Поиск субъективной свободы за-
ранее обречён на провал, тогда как сосущес-
твование сознания с творческой свободой — 

объективная реальность. Самоорганизация 
присутствует как внутри человека, так и вне 
его, и свобода творчества — её неотъемлемая 
составляющая.

Человек не есть точка вращения вселенс-
ких сфер, он — самая сложная из всех сущес-
твующих систем. Однако, несмотря на свою 
уникальность, каждая личность только слага-
ет остов мироздания, но не меняет его суть. 
В этом постоянстве проглядывается некая 
обреченность и беспомощность, но такое 
впечатление неверно. Человек — воплоще-
ние разумнейшей самоорганизации, в нем за-
ключены радость и полнота созидания, и по-
этому ему не чужда энергия преобразований. 
Эксперименты природы неисповедимы, ник-
то не может предугадать их последствий, 
и лишь синергетическая концепция позволя-
ет приоткрыть завесу вселенского таинства.

Человеческая деятельность — в некото-
рой степени потенция развивающегося хао-
тичного вектора. Будущее и в нашей власти, 
если мы утвердимся в мире не как обыватели, 
а как творцы, свободные в своих авторских 
замыслах. Самое главное — это не пересту-
пить границу дозволенного, не нарушить гар-
моничное соотношение порядка и хаоса. Оно 
определяет детерминированность мирозда-
ния, где огромная роль отводится также слу-
чайности. В. Баранов пишет: «Системные, 
сверхиндивидные качества появляются в со-
вокупности элементов не из потусторонних 
сфер, но и не из самих этих элементов — там 
их заведомо нет. Они появляются из специ-
фики взаимодействия элементов, из характе-
ра их взаимосвязей» [2, с. 100]. Сознание че-
ловека неопределенно, только волевое усилие 
приводит его к структуре, упорядоченности.

Спонтанность порождает новое, и от че-
ловеческого сознания можно проследить 
переход к общественным, историческим яв-
лениям, где неопределенность выступает 
в роли источника всех преобразований. Сво-
бода системы проявляется в свободе выбора 
пути развития, и именно этот переломный 
момент точки бифуркации остаётся загадкой 
для науки.

Довольно сложно определить, что именно 
заставляет систему прийти к определенной 
линии целенаправленных преобразований, 
поскольку началу флуктуаций предшествует 
кропотливый отбор оптимального варианта 
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развития. Так, то, что для нас остаётся слу-
чайностью, спонтанным выбором — обосно-
ванное решение для системы. Делая выбор, 
человек, как правило, соотносит в мышле-
нии все возможные варианты, и даже когда 
ему самому кажется, что он совершил выбор 
спонтанно, решение продиктовано бессозна-
тельным. Синергетика вообще основывается 
на непреложности нелинейного эволюциони-
рования во Вселенной. Выбор многальтер-
нативен, но механизмы его осуществления 
скрыты. В творческом волении данный при-
нцип проявляется наиболее ярко. Автор ви-
дит перед собой бесчисленное множество ва-
риантов реализации идеи, но по непонятным 
для себя причинам безоговорочно выбирает 
только одну из них.

Результаты. Картина мира складыва-
ется из сплошных парадоксов: организация 
проявляется через хаос, случайность оказы-
вается необходимостью, свобода априорно 
заложена в фундаменте любой системы. Не-
линейное мышление — открытое креатив-
ное мышление, позволяющее нам взглянуть 
на мир по-иному, переосмыслить то, что за-
кладывалось веками. В. Василькова замеча-
ет: «В синергетическом описании возникает 
новый образ мира — мир открыт и сложно-
организован, он не “ставший”, а “становя-
щийся”, непрерывно возникающий и изменя-
ющийся» [7, с. 21].

Человечество «привыкло» рационально 
мыслить, и особенно ярко это проявляется сей-
час, в эпоху сухого прагматизма. Внутренний 
мир личности остаётся закрытым для неё са-
мой, он перестал интересовать науку, искусст-
во, тогда как именно постижение внутреннего 
мира человека и остается самой главной про-
блемой бытия, вечной загадкой. Невозможно 
постигнуть тайну Вселенной, не постигнув 
тайну человеческой души. Синергетическая 
поливариантная модель мира противостоит 
однозначности, рациональности в осмысле-
нии человеческого «Я», его уникальной палит-
ры чувств, эмоций, переживаний.

Сегодняшний день навязывает свою фи-
лософию, свою систему ценностей; чело-
век не свободен ни в одном своём решении, 
ни в одном действии. Все они, как правило, 
продиктованы достижением материальной 
выгоды, престижа, массового одобрения. 

Чисто человеческие ценности, радости обще-
ния, не просто отошли на второй план, но уже 
были объявлены «старомодными». На пуб-
лику делаются заявления о неограниченной 
индивидуальной свободе самовыражения 
личности, а на деле каждый из нас замкнут 
в тесные рамки общественных стереотипов.

Свобода творчества сейчас — скорее, 
умение нестандартно мыслить и преподно-
сить свои идеи в оригинальной форме. Само-
выражение, точно так же, как и свобода мыс-
ли, неограниченно. Единственным условным 
препятствием на пути к реализации своих 
замыслов является вероятность невольного 
плагиата, поскольку богатейшая информация 
о мире, расширенный доступ к ней и кругло-
суточное пользование делают доступными 
любые материалы, содержащие креативные 
идеи. Количественный фактор влияет на ка-
чество, создать что-то неповторимое и уни-
кальное становится все сложнее.

Теория самоорганизации представляет 
креативность как явление вселенского масш-
таба, как свойство, присущее материи вообще, 
причем материи не только разумной по нашим 
человеческим представлениям. Все в природ-
ном и неприродном мире самообновляется 
и самоорганизуется по общему принципу. Как 
отмечает в своей статье «Методология и при-
нципы синергетики» В. Г. Буданов, «… на каж-
дом уровне системы сосуществуют представ-
ления, идеалы, категории “хаоса” и “веч-
ности” как атрибутов присутствия, дыхания 
соседних микро и мегауровней, как принцип 
открытости системы, принадлежности ее к ие-
рархической цепи мироздания. Это древние 
архетипы, жившие в человеческой культуре 
всегда» [6, c. 161]. Развивая данную мысль, 
можно добавить, что это принцип обновления 
и новообразования, без которого немыслимо 
продолжение жизни.

Синергетическая парадигма позволяет 
человечеству уяснить, что стремление к со-
зиданию заложено в самой структуре мира 
и в каждом индивидуальном творческом 
акте; меняются только его оттенки, но не 
сама концепция. Согласно этому, оригиналь-
ность не выступает главной целью творчес-
тва, она, по своей сути, немыслима в мире, 
где все совершается по одному сценарию, 
как и немыслима полная творческая свобода, 
покуда не осмыслен базис бифуркационной 
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вариативности. Автор изначально ограничен 
бытийной предопределенностью, но он пол-
ностью свободен в акте практического вопло-
щения идеи. Не стоит гнаться за нестандарт-
ностью. Гораздо важнее полнота выражения 
содержания.

Синергетическая концепция дает нам пра-
во на надежду. Не стоит искать свободу за пре-
делами внутреннего континуума, не стоит так-
же подвергать себя жесткой саморефлексии, 
чтобы познать глубокое разочарование, как 
это было в экзистенциализме. Нужно просто 
понять, что внутренний дисбаланс, хаотич-
ность, так органично уживающиеся с поряд-
ком и структурированностью, позволяют нам, 
пусть и неосознанно, осуществлять выбор 
из множества, самовыражаться путем непре-
рывного обновления всех земных процессов, 
достигать творческих высот.

Хаос давно уже не воспринимается как 
нечто негативное и дезинтегрирующее. Уже 
не актуально утверждение Р. Баранцева: 
«В современном массовом представлении 
хаос — беспорядочное, бесформенное, неоп-
ределённое состояние вещей, так что антите-
зой хаосу обычно является порядок, причём 
хаос — это бесструктурность, неустойчи-
вость, стихийность; порядок — это струк-
турность, устойчивость, организованность. 
Отчётливо напрашивается вывод, что хаос — 
это плохо, а порядок — это хорошо» [3, с. 97]. 
Хаос приводит нас к новой структуре, новая 
структура — к новому уровню гармонии 
и новому пониманию феномена творческой 
свободы. Свобода, которую нам представляет 
теория самоорганизации, присутствует вне 
нас и незримо связывает все сущее единым 
неразрывным законом. Впервые, не прибегая 
к ложным доказательствам, мы убеждаемся, 
что свобода разумна, априорно рациональна 
и самосозидательна.

Выводы. Можно прийти к осознанию 
того, что именно синергетическая парадигма 
позволяет наиболее близко подойти к разгадке 
феномена свободы созидания. Самооргани-
зация систем любого уровня говорит об оче-
видности взаимосвязи между всеми сферами 
бытия. Свобода творчества не нуждается в по-
иске и доказательстве своего существования, 
она заложена в самой основе бытия и прояв-
ляет себя в бифуркационной точке выбора раз-

вития системы. Переосмысление проблемы 
свободы творчества дает возможность преодо-
леть глобальные кризисы современной эпохи 
духовно-нравственного регресса.

В современной науке бытует мнение, что 
синергетический метод при рассмотрении яв-
лений духовного порядка неизбежно приво-
дит нас к редукционизму, обесценивает про-
цесс творчества, самый священный из всех 
таинств человеческого разума, сводит воле-
вой выбор личности к примитивизму и меха-
нистическому описанию. Однако пора при-
знать, что мозг — тоже механизм, каким бы 
сложноорганизованным он ни был, и процесс 
творчества — его высшее проявление, про-
цесс свободного созидания, в целом протека-
ет по тому же сценарию, что мы каждодневно 
наблюдаем во всех природных и социальных 
явлениях. Именно по этой причине обраще-
ние к синергетической парадигме представ-
ляется наиболее актуальным и своевремен-
ным в данном временном контексте.
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Аннотация. В настоящее время публикационная культура играет важную роль в формирова-
нии науки, культуры и общества в целом. В то же время оценка ее качества и влияния представ-
ляет собой сложную задачу, требующую разработки новых моделей, инструментов и подходов.

Цель статьи — предложить построение математической модели, позволяющей комплекс-
но оценить публикационную культуру ученого в научноь сообществе на основе совокупности раз-
личных показателей. Именно модель комплексной оценки публикационной культуры становится 
необходимым инструментом для анализа и сравнения различных источников информации.

Методологией  исследования является математическая модель комплексной оценки 
публикационной культуры ученых, основывающаяся на интеграции нескольких ключевых 
показателей, учитывающих различные аспекты ее развития и влияния.

Результатами работы стало выполнение актуальной и перспективной задачи — построе-
ние математической модели комплексной оценки публикационной культуры научных сообществ, 
что позволяет более точно оценить вклад научных изданий в развитие науки и общества в целом.

Перспективой исследования является использование данной математической модели 
комплексной оценки публикационной культуры для выявления лидеров и активных фигур 
в научном сообществе и определения приоритетных направлений и трендов в публикаци-
онной активности. Это будет способствовать развитию публикационной культуры и по-
вышению качества научной информации, а главное — принятию обоснованных решений 
в научной политике и планировании научных исследований.

Ключевые слова: математическая модель, комплексная оценка, единичные показатели, 
публикационная культура ученого, сравнительный анализ
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Abstract. Currently, publication culture plays an important role in shaping science, culture 
and society as a whole. At the same time, assessing its quality and impact is a complex task that 
requires the development of new models, tools and approaches.

The purpose of the article is to propose the construction of a mathematical model that allows 
a comprehensive assessment of the publication culture of a scientist in the scientific community 
based on a combination of various indicators. It is the model of a comprehensive assessment of 
publication culture that becomes a necessary tool for analyzing and comparing various sources 
of information.

The methodology of the research is a mathematical model for a comprehensive assessment 
of the publication culture of scientists, based on the integration of several key indicators that take 
into account various aspects of its development and influence.

The results of the work have become an urgent and promising task to build a mathematical 
model for a comprehensive assessment of the publication culture of scientific communities, which 
makes it possible to more accurately assess the contribution of scientific publications to the 
development of science and society as a whole.

The  perspective  of  the  research is to use this mathematical model of a comprehensive 
assessment of publication culture to identify leaders and active figures in the scientific community 
and identify priority areas and trends in publication activity. This will contribute to the development 
of a publication culture and improve the quality of scientific information, and most importantly, 
make informed decisions in scientific policy and research planning.

Keywords: mathematical model, comprehensive assessment, single indicators, publication 
culture of a scientist, comparative analysis

For citation: Salnikova I. I. A model for a comprehensive assessment of a scientist's publication 
culture in the modern scientific community // Bulletin of the South Russian State Technical Uni-
versity. Series: Socio-economic Sciences. 2024; 17(1): 196–204. (In Russ.). http://dx.doi.
org/10.17213/2075-2067-2024-1-196-204.

Введение. В современном информаци-
онном обществе понятие «публикационная 
культура» появилось сравнительно недавно 
[13]. Были определены главные составля-
ющие этого термина: публикационная ак-
тивность и публикационный этос. В свою 
очередь каждая из этих составляющих 
включает в себя свои количественные и ка-
чественные показатели, которые являются 

современными критериями оценки качес-
тва публикационно-издательской сферы 
в обществе:

— публикационная активность — коли-
чество публикаций, количество цитирований 
публикации, индекс Хирша, импакт-фактор 
журнала, количество скачиваний;

— публикационный этос — норма мора-
ли, эрудиция, уровень образования, прина-
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длежность к научной школе, сфера интересов 
автора.

Учитывая то, что с каждым годом ужес-
точаются критерии оценивания ученых-ис-
следователей, можно сказать, что показатель 
публикационной культуры становится пока-
зателем уровня компетентности и соответс-
твия высокому профессионализму 1.

В связи с этим возникает проблема кор-
ректного оценивания такого показателя, как 
публикационная культура ученого или науч-
ного сообщества в целом.

Вопросами оценки одного из критери-
ев публикационной культуры — публика-
ционной активности — занимались такие 
ученые-исследователи, как А. С. Козицын, 
С. А. Афонин, Д. А. Шачнев, А. Л. Большеро-
тов, В. Н. Бабанов, В. Н. Хомяков, В. С. Голу-
бев, Н. А. Зорин, Л. Колледж, К. Джеймс [1; 
2; 4; 5; 6; 7]. Но используемые ими модели 
не дают возможности увидеть реальной кар-
тины относительно качества публикацион-
ной деятельности ученых, а лишь позволяют 
оценить степень влияния указанного фактора 
на показатели, основанные на учете количес-
тва и цитируемости научных публикаций.

Создание модели комплексной оценки 
публикационной культуры требует обшир-
ного аналитического исследования различ-
ных источников информации, проведения 
сравнительного анализа и разработки сис-
темы взаимосвязанных показателей. Ее при-
менение позволит улучшить качество предо-
ставляемой информации, повысить степень 
доверия к публикациям и предотвратить 
распространение недостоверных или неточ-
ных данных.

Таким образом, модель комплексной 
оценки публикационной культуры является 
важнейшим инструментом для понимания 
и оценки качества информации, а также для 
принятия обоснованных решений на осно-
ве надежных и достоверных источников. Ее 
разработка и использование будет способс-
твовать развитию научно-исследовательской 
среды и формированию интеллектуального 
развитого общества.

Исследование основных показателей 
публикационной культуры. Основной це-
лью создания модели комплексной оценки 
публикационной культуры является опреде-
ление критериев и показателей, которые поз-
волят провести объективную оценку публи-
каций и определить их научную, информаци-
онную и моральную ценность. Такая модель 
должна учитывать разнообразные аспекты 
публикационной культуры, включая качество 
научного исследования, актуальность темы, 
применимость и достоверность данных, ме-
тодологическую обоснованность и степень 
этичности.

В нашем случае будет представлен инно-
вационный инструмент для проведения ком-
плексной оценки публикационной культуры 
научного сообщества. Модель комплексной 
оценки публикационной культуры основы-
вается на анализе и объективном учете деся-
ти ключевых показателей, которые, на наш 
взгляд, представляют собой важные аспекты 
публикационной деятельности ученых-ис-
следователей.

Первым показателем в модели является 
количество публикаций, которое оценивает 
общую продуктивность публикационной ак-
тивности в составе публикационной культуры.

Второй показатель — это количество ци-
тирований публикации, показывающее зна-
чимость и полезность статьи для научного 
сообщества.

Третий показатель — индекс Хирша — 
анализирует продуктивность и влиятель-
ность ученых-исследователей.

Четвертый показатель — импакт-фактор 
журнала — важный критерий для научных 
изданий, где публикуется статья. Он исполь-
зуется для оценки и ранжирования научных 
журналов по их значимости и авторитетнос-
ти в научном сообществе.

Пятый показатель — количество скачива-
ний — это ключевой показатель, отражающий 
степень популярности и успеха публикации.

Шестой показатель — норма морали — 
это показатель нравственного сознания, со-
вести и порядочности автора публикации.

1 Borja A. Six things to do before writing your manuscript. In this new series — «How to Prepare a Manuscript for 
International Journals» — a seasoned editor gives advice to boost your chances of acceptance [Electronic resource] // 
Elsevier Connect. Posted on 12 May 2014. URL: https://www.elsevier.com/connect/six-things-to-do-before-writing-
your-manuscript.
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Седьмой показатель — эрудиция — одно 
из самых ценных качеств, которыми обладает 
человек. Для автора это не просто показатель 
образованности, но и глубокое понимание 
и широта мышления.

Восьмой показатель — уровень образо-
вания — показатель, который не только вли-
яет на карьерный рост и достижение успеха, 
но и развивает способности, формирует цен-
ности и мировоззрение.

Девятый показатель — принадлежность 
к научной школе — показатель, влияющий 
на научный авторитет и статус ученого в на-
учном сообществе. Он дает возможность 
доступа к актуальным исследованиям, сов-
ременным методикам и передовому опыту 
в выбранной научной области.

Десятый показатель — сфера интересов 
автора — показатель, дающий представление 
о теме и области науки, в которой автор про-
водит исследования.

В рамках модели комплексной оценки 
публикационной культуры можно выделить 
две категории показателей. Первая категория 
связана с академическими аспектами, вклю-
чающими научную новизну, оригинальность 
и значимость исследования, а также основа-
тельность аргументации и наличие методоло-
гического обоснования. Вторая же категория 
показателей основана на этических аспектах 
публикационного процесса. Среди них мож-
но выявить наличие конфликта интересов, 
этическую оценку методов исследования, от-
ношение к защите данных и конфиденциаль-
ности, а также соблюдение принципов науч-
ной этики и справедливости.

Модель комплексной оценки публикаци-
онной культуры представляет уникальную 
возможность объективно оценить критерии 
данного объекта и принять решения дальней-
шего развития публикационной деятельнос-
ти научного сообщества.

Методика расчета весомости единич-
ных показателей. Идея использования ком-
плексных критериев для численной оценки 
сложно измеряемых процессов, включая ос-
новные характеристики, представленные вер-

бальными показателями, вызывает различ-
ные возражения. В частности, Н. О. Лосский 2 
в своей книге «История русской философии» 
высказывает мнение, что «… живая действи-
тельность настолько многогранна и полна 
внутренних противоречий, что попытка за-
менить их однозначной зависимостью при-
нципиально обречена на неудачу». Однако 
сам процесс построения комплексной оценки 
делает это утверждение неправомерным. Раз-
личия в размерности единичных показателей 
публикационной культуры и опасность пере-
крытия низких значений одних показателей 
высокими значениями других также являют-
ся важными факторами.

Использование обобщенных критериев 
позволяет учесть несколько единичных по-
казателей одновременно, что является глав-
ным преимуществом комплексной оценки 
по сравнению с использованием только еди-
ничных характеристик. Однако это также 
вызывает основные возражения. Самое серь-
езное из них заключается в том, что обобщен-
ный критерий лишен физического смысла 
и представляет собой формальное понятие.

На наш взгляд, физический смысл ком-
плексной оценки заключается в ее способ-
ности количественно оценивать степень при-
ближения оценочного критерия к некоторому 
эталону. Важно понимать, что любая модель 
предполагает определенные упрощения ре-
альности, поэтому любое приближение мо-
жет содержать погрешность и не отражает 
все характеристики изучаемого процесса.

Исследователь пишет: «…человеческое 
понятие причины и следствия всегда не-
сколько упрощает объективную связь явле-
ний природы, лишь приблизительно отражая 
ее, искусственно изолируя те или иные сто-
роны одного единого мирового процесса»3. 
А это означает, что через упрощения модель 
позволяет выявить характерные черты яв-
ления с целью его познания. С этой точки 
зрения, обобщенная оценка является вполне 
правомерной, если она охватывает значимые 
стороны процессов, хотя и не все.

Оппоненты часто противопоставляют 
комплексной оценке дифференциальный ме-

2 Лосский Н. О. История русской философии [Электронный ресурс]. Пер. с англ. М.: Советский писатель, 
1991. 480 с. URL: Istoriya russkoi filosofii.pdf — Яндекс Документы (yandex.ru).

3 Ленин В. И. Материализм и эмпириокритицизм [Электронный ресурс]. Полн. собр. соч. Т. 18. С. 159–160. 
URL: https://www.100bestbooks.ru/files/Lenin_Materializm_i_empiriokrititsizm.pdf?ysclid=lr402oj9yo245064080.
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тод, который также позволяет судить о пока-
зателе публикационной культуры.

Но стоит сказать, что комплексный пока-
затель становится незаменимым при выборе 
наилучшего значения в условиях одновре-
менной оценки объекта по ряду значимых 
показателей. Он может быть инструментом 
решения задачи оптимальности. Единичные 
показатели, входящие в комплексный, могут 
ранжироваться по важности, которая коли-
чественно характеризуется их весомостью. 
Таким образом, комплексный показатель яв-
ляется функцией от единичных показателей 
и их весомостей [9]:

                                 K = f (xi, αi),                    (1)

где xi — значение i-го показателя, i = 1, …, n; 
αi — весомость i-го показателя.

Весомость показателя является количест-
венной оценкой его значимости среди других 
показателей. Величина весомости зависит 
от шкалы измерений и указывает на место 
выбранного единичного показателя по отно-
шению к другим [9]:

(2)

где αi — весомость i-го показателя, i = 1, …, n; 
n — число единичных показателей.

Если все единичные показатели имеют 
разную размерность, то следует преобразо-
вать их в безразмерный показатель xi, кото-
рый является частью функции (1).

Важность вида функции (1) определя-
ется общими требованиями к обобщенному 
критерию.

Каждый из единичных показателей, 
включенных в обобщенный критерий, имеет 
свой диапазон варьирования. Пределы зна-
чений единичных показателей всегда можно 
вычислить аналитически или выбрать на ос-
нове практических соображений.

Для создания математической модели 
необходимо правильно выбрать набор ло-
кальных критериев и правильно оценить 
их весовое значение. Важность этой задачи 
привела к развитию математической теории 
важности критериев [10], которая состав-
ляет одно из направлений теории принятия 
решений [3]. Основой для определения ве-
совых значений критериев является пра-

вильная ранжировка критериев по степени 
их важности [8].

Сравнивая критерии, можно получить 
линейный или частично-линейный порядок 
их ранжирования [12]. Эти два варианта ран-
жирования критериев Ki = 1, …, n, по степе-
ни их важности, когда критерий K1 является 
наиболее важным, могут быть представлены 
соответственно в виде (3) и (4):

К1 > К2 > К3 > К4 > К5 > К6 > К7 > … > Кn (3)
К1 > К2 > К3 > К4 > К5 > К6 > К7 > … > Кn, (4)

где n — количество критериев, отобранных 
для сравнения вариантов.

При частично-линейном порядке ранжи-
рования критериев могут возникать критерии 
с одинаковой степенью важности, например, 
в (4) это критерии K2 и K3, а также критерии 
K5 и K6. Критерии с одинаковой степенью 
важности обычно называются связанными 
и также имеют одинаковую весомость.

С использованием данных, полученных 
в результате анкетного опроса и метода срав-
нения критериев, можно рассчитать весовые 
значения показателей публикационной куль-
туры в следующем порядке [11; 12]:

— создать квадратную матрицу попарного 
сравнения критериев размером n и заполнить 
ее коэффициентами kij, где i = 1, …, n, j = 1, …, 
n, которые показывают предпочтение крите-
рия Ki по отношению к критерию Kj;

— вычислить значения важности каждо-
го критерия ki с помощью формулы (5), где 
i  = 1, …, n:

(5)

— вычислить общее значение важности 
всех критериев kc по формуле (6):

(6)

— вычислить весовые значения критери-
ев αi по формуле (7), где i = 1, …, n:

(7)

— проверить, что критерии нормирова-
ны, используя формулу (8):

(8)
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Методика расчета комплексного по-
казателя 4. Для построения модели комп-
лексной оценки публикационной культуры 
научного сообщества рекомендуется исполь-
зовать метод экспертного опроса для выбора 
показателей. Анкетный опрос поможет оп-
ределить номенклатуру показателей публи-
кационной культуры и выделить основные 
единичные показатели, которые включаются 
в обобщенный критерий.

Существует множество методик расчета 
комплексного показателя. Для оценки публи-
кационной культуры рекомендуется исполь-
зовать методику расчета среднего взвешен-
ного арифметического, так как все показате-

ли номенклатуры являются желательными, 
то есть их увеличение приводит к повыше-
нию полезного эффекта.

При построении комплексной модели, 
следуем нижеприведенному алгоритму.

1. Выделите объект исследования — на-
учные сообщества, публикационную культу-
ру которых нужно оценить.

2. Сформируйте номенклатуру единич-
ных показателей.

3. Расставьте показатели в иерархичес-
ком порядке значимости, приведя наиболее 
значимые в первую строку.

4. Определите желательность или неже-
лательность каждого показателя.

4 Расчет комплексного показателя качества продукции [Электронный ресурс] // Авторская платформа 
Pandia.ru. URL: https://pandia.ru/text/81/009/60582.php?ysclid=lr44hkjnqd80372589.

№ Единичные
показатели

Желательность
показателя

Весовые
значения,

αi

НС1 НС2 … НСn

1 Количество
публикаций, K1

ж α1 x11 x12 … x1n

2 Количество
цитирований, K2

ж α2 x21 x22 … x2n

3 Индекс Хирша, K3 ж α3 x31 x32 … x3n

4 Импакт-фактор
журнала, K4

ж α4 x41 x42 … x4n

5 Количество
скачиваний, K5

ж α5 x51 x52 … x5n

6 Нормы морали, K6 ж α6 x61 x62 … x6n

7 Эрудиция, K7 ж α7 x71 x72 … x7n

8 Образование, K8 ж α8 x81 x82 … x8n

9 Принадлежность
к научной школе, K9

ж α9 x91 x92 … x9n

10 Сфера интересов
автора, K10

ж α10 x101 x102 … x10n

Комплексный показатель, КO КO1 КO2 … КOn

Таблица 1
Table 1

Номенклатура показателей и их значения для проведения комплексной оценки
The nomenclature of indicators and their values for conducting a comprehensive assessment
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5. Определите весовые значения единич-
ных показателей, придерживаясь правила, 
что их сумма должна быть равна 1.

6. Сформируйте математическую модель 
для расчета комплексной оценки с помощью 
формулы (9), где xi — значение i-го показате-
ля, i = 1, …, n:

(9)

Научное сообщество, имеющее макси-
мальное значение К, считают обладающим 
более высоким качеством такого показателя, 
как публикационная культура, по сравнению 
с аналогичными сообществами.

Результаты исследования научных сооб-
ществ (НС) могут быть представлены в таб-
лице с полученными значениями (табл. 1).

Для сравнения комплексных показате-
лей публикационной культуры научных со-
обществ и выявления наилучшего исполь-
зуются данные, полученные в результате 
анкетирования и предоставленных отчетов 
публикационной деятельности того или ино-
го научного сообщества. Количественные по-
казатели активности ученых в области пуб-
ликаций и цитирований, качественные пока-
затели этики научных публикаций, которые 
выбраны для расчета комплексного показате-
ля публикационной культуры ученых различ-
ных научных сообществ дают возможность 
оценить исследовательскую активность чле-
нов научного сообщества, выделяя важные 
акценты в зависимости от области проведе-
ния исследований.

Заключение. Построение математичес-
кой модели комплексной оценки публикаци-
онной культуры представляет собой сложный 
и многогранный процесс, требующий учета 
большого количества параметров и проведе-
ния интердисциплинарного анализа. Анализ 
данных о качестве публикаций и их влиянии 
на общественное мнение может позволить 
лучше понять, какие факторы определяют 
успешность публикации, и использовать эту 
информацию для повышения качества и ре-
левантности публикаций. Благодаря такой 
модели, будет возможно более обосновано 
оценивать и сравнивать публикационную 
культуру различных научных сообществ 
и стран, а также предлагать меры для ее 

улучшения. Это позволит содействовать раз-
витию науки и культуры, а также проведению 
рейтингов страны в международных научных 
сообществах.

Таким образом, используя предлагаемую 
математическую модель для вычисления 
обобщенного показателя, можно произво-
дить сравнительный анализ публикационной 
культуры сотрудников вуза или любого дру-
гого научного сообщества, количественно 
выражая научные результаты одним числом, 
и не использовать значения каждого отде-
льного показателя.
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Введение. Проблема повышения качест-
ва профессиональной подготовки специалис-
тов в высшей школе является одной из на-
иболее актуальных. Ее разработка осущест-
вляется в нескольких направлениях, одно 
из них — организация и реализация эффек-
тивного педагогического общения субъектов 
в рамках образовательного процесса.

Интерес к проблеме эффективного пе-
дагогического общения возник, безусловно, 
неслучайно: современная педагогическая 
практика свидетельствует о том, что часть 
преподавателей высшей школы испытывают 
значительные затруднения в формировании 

определенной системы знаний у студентов, 
организации и управлении их учебно-позна-
вательной деятельностью, в достижении ис-
комых целей обучения.

Обсуждение. Результаты прикладных 
исследований, выполненных в русле данного 
направления (В. А. Кан-Калик [5], И. А. Ти-
щенко [12; 13], Н. П. Фетискин [15] и др.), поз-
волили установить, что основными причина-
ми низкой результативности педагогической 
деятельности являются незнание преподава-
телями специфики педагогического общения, 
в частности его социально-психологических 

Original article

SOCIO-PSYCHOLOGICAL ASPECTS
OF TEACHERS' COMMUNICATIVE ACTIVITY

Yulia G. Tishchenko1, Natalya Yu. Kovaleva2, Irina A. Tishchenko3

1Rostov State Medical University, Rostov-on-Don, Russia
Shakhty Road Institute (branch),

2, 3Platov South Russian State Polytechnic University (NPI), Shakhty, Russia
1yuliatisss@yandex.ru, ORCID: 0000-0001-5948-0692

2roberto81@yandex.ru, ORCID: 0000-0001-8296-6404, WoS Research ID: ABG-6111-2020
3lingvan@yandex.ru, ORCID: 0000-0003-1147-7245,

WoS Research ID: ABG-6573-2020, Scopus ID: 57222245489

Abstract. The purpose of the research is to identify the socio-psychological features of the 
process of pedagogical communication, which have a significant impact on the nature of its course 
and effectiveness; to develop a theoretical course aimed at developing certain knowledge among 
teachers in the field of social pedagogical psychology.

The methodological  basis  of  the  research is the interpretation of the learning process as 
a process of pedagogical communication between subjects — the teacher and the students; the 
interpretation of pedagogical communication as a special case of communication; the main 
provisions of the theory of speech activity by A. A. Leontiev.

Results  of  the  research: socio-psychological features of the process of pedagogical 
communication, the consideration of which is necessary in its (process) design, were identified; a 
theoretical course of directed correction of teachers’ communicative activity was developed.

Prospects for research: development of a practical course of directed correction of unproductive 
skills of communicative interaction in practising teachers.

Keywords: pedagogical communication of the subjects of the educational process, speech 
interaction between the teacher and students

For citation: Tishchenko Yu. G., Kovaleva N. Yu., Tishchenko I. A. Socio-psychological aspects 
of teachers' communicative activity // Bulletin of the South Russian State Technical University. Se-
ries: Socio-economic Sciences. 2024; 17(1): 205–212. (In Russ.). http://dx.doi.org/10.17213/2075-
2067-2024-1-205-212.



207

Вестник ЮРГТУ (НПИ). Серия: Социально-экономические науки. 2024 г. Т. 17. № 1
Bulletin of the SRSTU (NPI). Series: Socio-Economic Sciences. 2024. Vol. 17. № 1

аспектов, недостаточный уровень владения 
ими педагогической коммуникативной тех-
никой и как следствие — неумение педагога 
правильно организовать и умело реализовать 
целостный процесс коммуникативного вза-
имодействия с обучающимися. Названные 
недостатки встречаются в основном в прак-
тической деятельности либо начинающих пе-
дагогов, либо преподавателей, не имеющих 
соответствующей психолого-педагогической 
подготовки.

В современном научном дискурсе процесс 
обучения трактуется как учебно-педагогичес-
кое взаимодействие субъектов (педагога и обу-
чающихся), коммуникативное взаимодействие 
которых, в сущности, и является процессом 
передачи социального и профессионального 
опыта, определенных культурных ценностей, 
процессом воспитания (в широком смысле 
этого слова). Процесс обучения как комму-
никативное взаимодействие субъектов реали-
зуется посредством их речевой деятельности 
и осуществляется в специфической форме пе-
дагогического общения.

Следует отметить, что качество и эффек-
тивность процесса педагогического общения 
зависят прежде всего от педагога, уровня его 
педагогического мастерства и коммуника-
тивной культуры в целом, поскольку именно 
педагог является руководителем этого про-
цесса, организует его и управляет им. В про-
фессиональной педагогической деятельности 
незнание преподавателем основ педагоги-
ческого общения, его специфики, недооцен-
ка им его (педагогического общения) роли 
и значимости приводит к деформации сферы 
профессионально-педагогического общения, 
низкой результативности как ученической, 
так и педагогической деятельности.

Педагогическому общению как специфи-
ческой форме общения присущи основные 
черты и характеристики последнего. Так, бу-
дучи формой взаимодействия субъектов, пе-
дагогическое общение включает следующие 
компоненты: коммуникативный, интерактив-
ный и перцептивный [1]. Каждый из назван-
ных компонентов в условиях учебно-воспи-
тательного процесса приобретает свои спе-
цифические особенности.

Так, перцептивный аспект педагогичес-
кого общения означает процесс восприятия, 
взаимного познания педагогом и обучаемы-

ми друг друга и установление на этой осно-
ве взаимопонимания. Первичное восприятие 
преподавателем и обучающимися друг друга 
(физического облика человека, его вербаль-
ного и невербального поведения) существен-
но влияет на все последующие взаимоотно-
шения субъектов. Первичная информация 
о партнере может в дальнейшем трансфор-
мироваться, но первое впечатление надолго 
остается преобладающим, поэтому при под-
готовке к учебному занятию педагог должен 
положительно настроиться на предстоящий 
процесс педагогического общения, найти 
те первые правильные слова, реплики, фра-
зы, которые помогут создать психологически 
благоприятную атмосферу учебного занятия, 
установить контакт, положительные взаимо-
отношения между участниками этого про-
цесса. Перцептивный аспект педагогического 
общения очень важен, поскольку представле-
ние о другом человеке формирует в дальней-
шем определенную установку по отношению 
к нему, определяет эмоциональное и позна-
вательное отношение к данному человеку, 
характер диалога с ним, то есть выступает 
в качестве регулятора поведения во взаимо-
действии с этим человеком.

Одной из наиболее распространенных 
ошибок начинающих преподавателей явля-
ется недооценка значимости социальной пер-
цепции в организации целостного и эффек-
тивного процесса педагогического общения 
[12]. Процесс познания субъектами педаго-
гического общения друг друга, установле-
ния контакта, педагогически целесообраз-
ных взаимоотношений между ними должен 
осуществляться на основе учета возрастных 
и индивидуально-психологических возмож-
ностей и особенностей обучаемых, собствен-
ных особенностей и возможностей педагога. 
Следует подчеркнуть, что особенности лич-
ности педагога, его индивидуально-психоло-
гические и профессиональные качества ока-
зывают существенное влияние на характер 
педагогического общения, стиль последнего. 
Лишь выстраиваемый с учетом вышеуказан-
ных особенностей педагогический процесс 
может быть эффективным.

Второй компонент процесса педагоги-
ческого общения — коммуникативный — 
включает систему, приемы и навыки речево-
го взаимодействия педагога и обучающихся, 
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содержанием которого (компонента) являют-
ся обмен информацией, активизация учебно-
познавательной, творческой, речемыслитель-
ной деятельности обучающихся, оказание 
на них учебно-воспитательного воздействия, 
а также организация и развитие целесообраз-
ных межличностных взаимоотношений.

Начинающие преподаватели при подго-
товке к учебному занятию основное внима-
ние акцентируют на информационном ас-
пекте данного компонента, то есть на отборе 
и конструировании учебной информации, 
подлежащей передаче и усвоению студента-
ми. При этом языковое оформление речево-
го высказывания педагога, отбор языковых 
и речевых средств для организации внимания 
и деятельности обучаемых совершенно упус-
кается из вида. Вместе с тем к речи педагога 
предъявляются особенно высокие требова-
ния: она «…должна отличаться ясностью, 
логичностью, доходчивостью, образностью, 
убедительностью, …, то есть обладать опре-
деленными качествами, которые можно раз-
делить на две группы» [12, с. 26].

К первой группе относят те качества речи, 
которые делают ее правильной с точки зре-
ния фонетики, грамматики, стилистики и т. д. 
Вторая группа содержит те характеристики 
речи, благодаря которым она без искажений 
доносит до сознания обучающихся мысли 
педагога и оказывает на них (обучающих-
ся) нужное воздействие. К таким качествам 
речи относятся: ясность, содержательность, 
логичность, последовательность, убедитель-
ность, выразительность, эмоциональность, 
то есть те качества речи, благодаря которым 
педагог способен включить обучающихся 
в сознательный творческий процесс осво-
ения знаний, управлять их мыслительной 
деятельностью, вызывать у них ответное со-
переживание, изменять взгляды, поведение, 
отношения учащихся в нужном направлении.

Недопустимо, если речь педагога изоби-
лует словесными штампами, вводными сло-
вами, жаргонизмами. Результаты многочис-
ленных прикладных исследований в области 
психолингвистики свидетельствуют о том, 
что процент частотных словосочетаний, ре-
чевых штампов тем выше, чем менее полно 
спланирован смысл высказывания, то есть 
слабое предвосхищение смысла собственной 
речи отдает говорящего во власть шаблон-

ных словосочетаний, так называемых «кан-
целяритов». Следовательно, степень полно-
ты планирования смысла высказывания (или 
готовности мыслительного намерения) к мо-
менту речи выступает одним из важнейших 
факторов, влияющих на результативность ре-
чевой деятельности, эффективность процес-
са педагогического общения в целом [2; 3; 4; 
7; 8; 10; 11].

Искусство владения словом — «…одно 
из важнейших требований к деятельности пе-
дагога, поскольку его речь является не только 
одним из основных, неотъемлемых компо-
нентов профессионально-педагогической де-
ятельности, но и основным средством реали-
зации последней» [12, с. 35].

Третий социально-психологический ас-
пект педагогического общения — интерак-
тивный — заключается в организации, регу-
лировании и коррекции коммуникативного 
взаимодействия субъектов: преподавателя 
и обучающихся — их вербального и невер-
бального поведения.

Для организации и реализации целостно-
го и эффективного процесса педагогического 
общения необходимы учет возрастных и ин-
дивидуально-психологических особенностей 
и возможностей обучаемых, учет педагогом 
собственных особенностей и возможностей, 
а также условий конкретной ситуации ком-
муникативного взаимодействия субъектов, 
то есть умение педагога своевременно реаги-
ровать и корректировать актуальные условия 
педагогического процесса. Педагог должен 
уметь предусмотреть не только возможные 
отклонения от намеченного плана, но и найти 
способы перекомпозиции плана своих дейс-
твий, поскольку эффективность процесса вер-
бального взаимодействия в значительной мере 
зависит от того, насколько чуток преподава-
тель к малейшим изменениям коммуникатив-
ной структуры учебного занятия, насколько 
гибко и умело управляет он процессом рече-
вого общения, постоянно соотнося избранный 
метод воздействия с особенностями конкрет-
ной ситуации общения [6; 9; 14; 15].

Все вышеперечисленные стороны педа-
гогического общения неразрывно связаны 
друг с другом и выступают в единстве в ре-
альном акте непосредственного общения, что 
обеспечивает эффективность учебно-воспи-
тательного процесса в целом.
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Обычно процесс повседневного общения 
протекает легко, без особых усилий со сторо-
ны общающихся. В целенаправленной учеб-
но-воспитательной деятельности общение 
вызывает определенные трудности, связан-
ные прежде всего с неумением педагога орга-
низовать и реализовать целостный и эффек-
тивный процесс педагогического общения 
вследствие отсутствия у него соответствую-
щей психолого-педагогической подготовки. 
Названные причины вполне устранимы, для 
этого необходима целенаправленная подго-
товка преподавателей в области социальной 
педагогической психологии и коррекция их 
коммуникативной деятельности.

Исходя из вышеизложенного, нами раз-
работан теоретический курс «Основы про-
фессионально-педагогического общения», 
нацеленный на вооружение преподавателей 
необходимыми психолого-педагогическими 
знаниями, развитие у них коммуникативной 
культуры в целом. Данный курс рассчитан 
на 28 часов лекционных занятий и включает 
в себя следующие разделы и темы.

Раздел I.  Обучение  как  педагогичес-
кое общение субъектов образовательного 
процесса

1. Коммуникативный уровень реализа-
ции процесса учебно-педагогического взаи-
модействия субъектов (2 часа).

2. Педагогическое общение как сущност-
ная характеристика коммуникативного взаи-
модействия педагога и обучающихся (4 часа).

3. Роль педагога в процессе педагогичес-
кого общения (4 часа).

Раздел II. Особенности коммуникатив-
ной деятельности педагога

1. Коммуникативная деятельность педа-
гога как форма и уровень реализации его про-
фессиональной деятельности (2 часа).

2. Профессиональное мастерство в об-
ласти педагогической коммуникативной де-
ятельности (4 часа).

3. Критерии эффективности педагогичес-
кой коммуникативной деятельности (2 часа).

Раздел III.  Речевое  общение  субъектов 
образовательного процесса

1. Факторы успешности речевой деятель-
ности педагога (2 часа).

2. Вербальное взаимодействие субъектов 
образовательного процесса, факторы его эф-
фективности (4 часа).

3. Конструирование педагогом процес-
са речевого взаимодействия с обучаемыми 
(4 часа).

Теоретический материал представлен 
в форме лекционного курса, в содержание 
которого введены проблемные беседы, ми-
ни-диспуты с целью более глубокого осмыс-
ления отдельных теоретических положений, 
тех или иных сторон изучаемого явления. 
Нами разработаны теоретическая модель 
и технология конструирования педагогом 
процесса коммуникативного взаимодействия 
с обучаемыми, которые (модель и техноло-
гия) применяются при изучении тем №2, 3 
раздела III [13].

Теоретический курс должен быть допол-
нен практической частью — психолого-пе-
дагогическим практикумом, направленным 
на коррекцию коммуникативной деятельнос-
ти преподавателей.

Заключение. В заключение следует от-
метить, что в рамках исследования пробле-
мы совершенствования профессиональной 
деятельности педагога разработанный нами 
теоретический курс экспериментально про-
верен: полученные положительные результа-
ты свидетельствуют о целесообразности его 
применения в процессе психолого-педагоги-
ческой подготовки преподавателей непедаго-
гических вузов [12].
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ПО ВОПРОСАМ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ

В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ:
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Аннотация. Целью исследования является анализ взаимодействия педагогических ра-
ботников (воспитателей) и родителей (законных представителей) обучающихся в дошколь-
ном образовательном учреждении по вопросам реализации здоровьесберегающей среды.

Методологическая основа исследования базируется на принципах диалектического, 
содержательного, системного, личностно-ориентированного, деятельностного и качест-
венно-количественного подходов. В ходе исследования была использована система взаи-
модополняющих и корректирующих друг друга методов: общелогических (анализ, синтез), 
эмпирических (наблюдение, опрос в форме анкетирования, описание) и социологических 
(контент-анализ, опосредованное наблюдение, анкетирование).

Результаты исследования. На основе углубленного анализа данных об уровне резуль-
тативности здоровьесбережения в дошкольном образовательном учреждении, полученных 
в ходе эмпирического исследования, авторы определяют особенности взаимодействия де-
тского сада и семей воспитанников в области здоровьеохранения. Особое внимание уде-
лено изучению уровня сформированности здоровьесберегающих компетенций у педагогов 
как важных взрослых в жизни детей дошкольного возраста. Критерии оценивания — ког-
нитивно-информационный, деятельностно-технологический, мотивационно-личностный. 
Делается вывод о возможных причинах снижения сохранности детского здоровья.

Перспективы результатов исследования видятся в их применении на практике раз-
рабатывающейся программы здоровьесбережения с целью вовлечения всех субъектов об-
разования в её реализацию. Материалы исследования будут полезны практикам админис-
тративно-управленческого аппарата в проектировании социально-экономических, социо-
культурных компонентов программ повышения качества образования за счет повышения 
вовлеченности родителей в образовательный процесс на уровне общеобразовательной ор-
ганизации, муниципалитета и региона.

Ключевые слова: дошкольное образование, детское здоровье, здоровьесбережение, пе-
дагогическая компетентность

Для  цитирования: Шенеман М. В., Истомина О. Б. Взаимодействие участников 
образовательного процесса по вопросам здоровьесбережения в дошкольном образовательном 
учреждении: социологический анализ // Вестник Южно-Российского государственного 
технического университета. Серия: Социально-экономические науки. 2024. Т. 17, № 1. 
С. 213–223. http://dx.doi.org/10.17213/2075-2067-2024-1-213-223.

© Шенеман М. В., Истомина О. Б., 2024 



214

Вестник ЮРГТУ (НПИ). Серия: Социально-экономические науки. 2024 г. Т. 17. № 1
Bulletin of the SRSTU (NPI). Series: Socio-Economic Sciences. 2024. Vol. 17. № 1

Original article

INTERACTION OF PARTICIPANTS IN THE EDUCATIONAL PROCESS
ON HEALTH-SAVING ISSUES

IN A PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTION:
A SOCIOLOGICAL ANALYSIS

Maria V. Sheneman1, Olga B. Istomina2

1, 2Irkutsk State University, Irkutsk, Russia
1ms.sheneman@bk.ru, ORCID: 0009-0008-3395-7286

2olgaistomina@mail.ru, ORCID ID 0000-0003-4060-6106, AuthorID RSCI: 333150

Abstract. The purpose of the study is to analyze the interaction of teaching staff (educators) 
and parents (legal representatives) of students in a preschool educational institution on the 
implementation of a health-saving environment.

The methodological basis of the research is based on the principles of dialectical, meaningful, 
systemic, personality-oriented, activity-based and qualitative-quantitative approaches. In the 
course of the study, a system of complementary and mutually correcting methods was used: 
general logical (analysis, synthesis), empirical (observation, survey in the form of a questionnaire, 
description), sociological (content analysis, indirect observation, questionnaire).

The results of the study. Based on an in-depth analysis of data on the level of effectiveness 
of health care in a preschool educational institution obtained during an empirical study, the 
authors determine the features of interaction between kindergarten and families of pupils in the 
field of health care. Special attention is paid to the study of the level of formation of health-saving 
competencies among teachers as important adults in the life of preschool children. The evaluation 
criteria are cognitive-informational, activity-technological, motivational-personal. The conclusion 
is made about the possible reasons for the decrease in the safety of children’s health.

The  prospects  of  the  research results are seen in their application in practice of the 
health-saving program being developed, with the aim of involving all subjects of education in 
its implementation. The research materials will be useful to practitioners of the administrative 
and managerial apparatus in designing socio-economic, socio-cultural components of programs 
to improve the quality of education by increasing the involvement of parents in the educational 
process at the level of a general education organization, municipality and region.
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Введение. Здоровьесберегающая среда 
представляет собой особенную окружаю-
щую атмосферу, позволяющую сформиро-
вать, поддержать и укрепить здоровье ребен-
ка дошкольного возраста. В современных ус-
ловиях благодаря детскому саду дети могут 
гармонично взаимодействовать с внешним 
миром, получать бесценный опыт коммуни-

кации, всесторонне развиваться. Дошколь-
ный период считается благоприятным вре-
менем для создания и закрепления основных 
аспектов правильного образа жизни. Вместе 
с обучением детей приёмам оптимизации 
и сбережения здоровья перечисленные меры 
ведут к необходимому результату. Здоровый 
организм гарантирует успешность в таких 
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областях, как развитие личности, социальная 
роль, результативность в дидактическом про-
цессе. Рационально организованная работа 
с детьми прямо отображается на состоянии 
здоровья. Большое значение имеет физичес-
кое воспитание, потому в детских садах це-
лесообразно должны быть предусмотрены 
условия для эффективных занятий.

Оздоровительные мероприятия в лю-
бые периоды развития педагогики считались 
приоритетным вектором целостной системы 
дошкольного обучения. Актуальность упо-
мянутого направления базируется не только 
на выборе учреждения. Большую роль игра-
ет ведение работы по укреплению детского 
здоровья. Преимущественной целью ДОУ 
по федеральным государственным образо-
вательным стандартам стала деятельность, 
направленная на создание условий для раз-
вития физического и умственного здоровья, 
эмоционального благополучия воспитанни-
ков. Главные цели физкультуры в детских са-
дах — это создание оптимальной атмосферы 
для проживания воспитанников дошкольного 
периода, разработка алгоритма построения 
базовой личностной культуры, всестороннее 
развитие человеческих качеств в зависимос-
ти от возраста и индивидуальных аспектов, 
подготовка к интеграции в социум.

Сберегающая здоровье система пред-
ставляет собой методику, которая предлагает 
максимально эффективные условия, направ-
ленные на развитие физического, психичес-
кого и социального здоровья её субъектов. 
В связи с этим появляется необходимость 
в формировании гибких социально-педаго-
гических технологий здоровьесберегающего 
обучения и воспитания индивида на базе го-
сударственных воспитательно-образователь-
ных организаций. Применение педагогами 
указанных технологий позволит заложить ос-
новы валеологической культуры, выработать 
у детей чувство сострадания к другим людям, 
конкретные умения управлять своими эмоци-
ями, мыслями и настроением в целях предуп-
реждения социальной девиации. Наиболее 
важным фактором воздействия на личность 
ребенка, кроме использования инновацион-
ных технологий, является атмосфера семей-
ных эмоциональных отношений. Любовь ро-
дителей дает ребенку жизненную опору, эмо-
циональную поддержку и психологический 

комфорт, а любящий и безгранично доверяю-
щий родителям ребенок становится особенно 
восприимчивым к их влиянию.

Одним из наиболее важных факторов раз-
вития и становления ребенка как социально 
зрелой личности является совместная скоор-
динированная деятельность находящихся ря-
дом с ним взрослых: родителей и педагогов. 
Для того чтобы эта совместная деятельность 
принесла свои плоды в области социального 
развития ребенка, взаимодействие воспитате-
лей и родителей должно быть организовано 
специальным образом. Семья и ближайшее 
окружение ребенка играют огромную роль 
в его социализации. Одной из главных за-
дач современной педагогики является оказа-
ние помощи семье в создании полноценных 
условий для развития ребенка с учетом его 
психологических особенностей, осознания 
проблем в отношениях ребенка со взрослыми 
и сверстниками и поиск путей их решения.

Литературный обзор. Взаимодействие 
семьи и дошкольного образовательного уч-
реждения в современной науке является 
предметом значительного числа исследова-
ний, в частности в конструкте здоровьесбе-
режения. Проблематика сохранения детского 
здоровья представлена многообразием иссле-
дований отечественных ученых. Исследова-
ния И. А. Огурцовой [8], Ю. В. Ведерниковой 
[3] говорят о нескоординированности усилий 
родителей и педагогов, нежелании и неуме-
нии взаимодействовать в процессе реали-
зации учебно-воспитательных задач и, как 
следствие, о необходимости создания таких 
организационных условий, создающих перс-
пективу для выведения этого взаимодействия 
на новый уровень, при котором возможности 
применения здоровьесберегающих техноло-
гий могли бы быть реализованы на практике 
в должной мере.

В научных трудах Ю. Г. Абакумовой [1], 
Н. В. Вяловой и О. С. Шутовой [5], С. И. Ка-
рабаевой [7], К. В. Чедова и Р. А. Солоницина 
[9] и многих других рассматривается педаго-
гическая компетентность в области здоровь-
есбережения дошкольников как одна из воз-
можных причин сниженного уровня здоровья 
современных воспитанников. У педагогов 
не сформирована в той или иной степени 
теоретическая и практическая готовность 
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к применению здоровьесберегающих техно-
логий, отсутствуют мотивационные механиз-
мы к проработке данной проблематики, здо-
ровый образ жизни не является фокусом как 
личностный фактор.

Специальные исследования в области 
социологии и психологической педагогики 
определили, что семья испытывает крайнюю 
необходимость в квалифицированной помо-
щи на всех возрастных этапах дошкольника. 
Для того чтобы ребенок дошкольного воз-
раста полноценно развивался, они обязаны 
взаимодействовать. Исходя из практическо-
го опыта, семья признает авторитет детского 
сада в решении задач воспитательного и об-
разовательного характера, однако не считает 
необходимым принимать участие в педагоги-
ческом процессе. В свою очередь, воспитатели 
недостаточно высоко оценивают роль семьи, 
не пытаются надлежащим образом наладить 
обратную связь с родителями, использовать их 
влияние на ребенка и направить совместные 
усилия на его развитие и воспитание.

Т. И. Шамова и Т. М. Давыденко в своих 
исследованиях по управлению образователь-
ным процессом отводят здоровью одну из ве-
дущих ролей. Разработанная ими система 
контроля и оценки эффективности реализа-
ции здоровьесберегающей среды включает 
в себя такие показатели, как корреляция здо-
ровых детей и детей, имеющих отклонения 
в здоровье, распространенность наиболее 
преобладающих заболеваний среди детей 
и уровень физического развития. Авторы 
настаивают на более подробном изучении 
внешних и внутренних факторов, оказыва-
ющих негативное воздействие на состояние 
здоровья воспитанников, для того чтобы 
обнаружить истинные причины ухудшения 
детского здоровья. При этом Т. И. Шамова 
и Т. М. Давыденко акцентируют внимание 
исключительно на показателях физического 
здоровья и развития, упуская психическое 
и социальное здоровье, мотивационные кри-
терии и другое [11].

Кандидат педагогических наук, доцент 
Ставропольского педагогического института, 
Ирина Чупаха утверждает, что одно из цен-
тральных мест при решении проблемы ук-
репления, поддержки и сбережения детского 
здоровья принадлежит педагогу — носителю 
истинных социальных ценностей, к которым, 

без сомнения, относится и детское здоровье. 
Эту идею, а также значимость формирования 
привычки ЗОЖ на этапе получения дошколь-
ного, начального и общего образования, 
транслируют и федеральные документы: За-
кон РФ «Об образовании», Национальная до-
ктрина образования в РФ, Концепция содер-
жания непрерывного образования, Федераль-
ные государственные требования к структуре 
основной образовательной программы до-
школьного образования [10].

Вместе с тем отмечается печальный факт: 
современные педагоги не имеют достаточной 
готовности вести работу в условиях приори-
тета здоровья обучающихся. Об этом в своих 
трудах, анализирующих педагогическую де-
ятельность, говорит Н. П. Абсакалова [2].

Встает закономерный вопрос о том, как 
определить уровень профессиональной ком-
петенции у педагогов дошкольного образова-
ния в сфере здоровьесбережения.

Ход исследования. Для того чтобы оп-
ределить, насколько сформирована профес-
сиональная компетентность в области тех-
нологий здоровьесбережения у педагогов 
дошкольного образования, нами было прове-
дено научное исследование на базе МБДОУ 
города Иркутска Детского сада №182. В ис-
следовании приняли участие 27 педагогов 
(воспитатели всех возрастных групп, стар-
ший воспитатель).

Поскольку как таковой целостной и ком-
плексной методики определения рассмат-
риваемой педагогической компетентности 
на данный момент не существует, нами был 
определен перечень критериев (компонен-
тов) профессиональной компетенции педаго-
га в области здоровьесбережения:

1) когнитивно-информационный крите-
рий — он включает в себя характеристики 
объема и качества теоретических сведений 
о здоровом образе жизни, знания о понятии 
здоровьесберегающей среды и технологий;

2) деятельностно-технологический кри-
терий — формируется из практических зна-
ний о применении здоровьесберегающих ме-
тодик, сведений о повышении квалификации 
в этой области, а также личного желания пе-
дагога развиваться в указанном направлении;

3) мотивационно-личностный критерий — 
основан на осмыслении преподавателем лич-
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ного смысла здорового образа жизни и того, как 
он сам применяет его в повседневной жизни 
с целью сбережения своего здоровья.

Необходимость тщательного исследо-
вания компонентов профессиональной ком-
петентности обусловлена тем, что педагог 
дошкольного образования на протяжении 
нескольких лет остаётся важнейшим и цен-
тральным субъектом, реализующим техно-
логии здоровьесбережения по отношению 
к детям, и он транслирует не только про-
фессиональные знания, умения и навыки, 
но и своим собственным примером показы-
вает воспитанникам важность приобщения 
к здоровому образу жизни, к его ценности. 
Педагог, воспитатель — это, прежде всего, 
человек, личность. И то, как и какими спо-
собами и приемами эта личность передает 
свой накопленный опыт, знания и ценности, 
полностью отражается на способности детей 
принимать эти знания, а также использовать 
их в своей жизни.

С целью всестороннего анализа мы раз-
работали специальный опросник. Каждый 
его блок отвечает за общую картину инфор-
мационных, деятельностных и мотивацион-
ных показателей.

Дополнительно могут исследоваться ка-
лендарно-тематические планы воспитателей: 
насколько в них отражена здоровьесберегаю-
щая составляющая и каким образом она ре-
ализуется в ходе воспитательно-обучающе-
го процесса (методы, приёмы, тематические 
мероприятия и т. д.), предметно-развивающая 
среда группы и ДОУ в целом.

1. Когнитивно-информационный компо-
нент. Для выяснения уровня сформирован-
ности теоретических знаний воспитателей 
в сфере здоровьесбережения детей-дошколь-
ников мы разработали тест «Здоровьесбере-
гающая деятельность в ДОУ». Сюда вошли 
задания, направленные на ориентировку 
тестируемых в терминах, которые являются 
фундаментом здоровьесберегающей педа-
гогики. Респондентам было необходимо вы-
брать из представленного перечня правиль-
ные ответы на основополагающие вопросы: 
«Что такое здоровье», «Здоровый образ жиз-
ни», дать понятие термина «здоровьесберега-
ющие технологии». Помимо этого, во время 
прохождения теста педагоги должны были 
продемонстрировать знания программно-ме-

тодических основ применения здоровьесбе-
регающих технологий в процессе воспита-
ния и обучения детей.

Итоговая оценка теста складывается 
из количества правильно отвеченных воп-
росов, а далее выявляется уровень владения 
когнитивно-информационным компонентом: 
низкий, средний и высокий.

Полученные данные первого блока пока-
зали следующее. Высокий уровень владения 
теоретическими знаниями в сфере здоро-
вьесберегающих технологий выявлен лишь 
у одного опрошенного (3,7 % от общего чис-
ла). Средний уровень у 66,7 %, а низкий — 
у 29,6 %. Это говорит о том, что, конечно, 
общая масса педагогов владеет теорией 
на достаточном уровне, но процент низкого 
уровня всё же весьма велик. Вопросы, на ко-
торые часто давались неправильные ответы: 
«Укажите первый этап внедрения здоровьес-
берегающих технологий в образовательный 
процесс», «Физическое воспитание в до-
школьных учреждениях образования регу-
лируется: …», «Какой документ определяет 
требования к организации здоровьесберега-
ющей деятельности в общеобразовательном 
учреждении?». Данные вопросы содержат 
информацию о знаниях нормативных доку-
ментов, а также о методике создания здоро-
вьесберегающей среды в ДОУ.

2. Деятельностно-технологический ком-
понент. Методика этого этапа тестирования 
демонстрирует степень сформированности 
у педагогов-дошкольников умений применять 
технологии здоровьесбережения на практике 
непосредственно в воспитательно-образова-
тельном процессе.

Уровень владения методикой организа-
ции физкультурно-оздоровительной работы 
педагога определялся количеством баллов, 
полученных при анкетировании в первой 
части, выявлялся уровень владения данной 
компетенцией: низкий, средний и высокий. 
Во второй части педагоги отвечали на воп-
росы, демонстрирующие знания, умения 
и навыки владения здоровьесберегающими 
технологиями.

Результаты первой части опросника по-
казали, что большая часть педагогов владеет 
деятельностно-технологическим компонен-
том на среднем уровне (59,2 %), а на высо-
ком — 40,8 %. Низкого уровня не было выяв-
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лено. Такие показатели не могут не радовать, 
так как практическое применение здоровьес-
берегающих технологий — важная часть как 
воспитательно-образовательного процесса 
в целом, так и физкультурно-оздоровитель-
ной сферы в частности. Это означает, что здо-
ровьесберегающая деятельность имеет место 
быть несмотря на то, что как таковой модели 
в учреждении не предусмотрено. Педагоги 
сами, основываясь исключительно на своих 
знаниях и умениях, используют данные тех-
нологии, тем самым повышая и охраняя здо-
ровье своих воспитанников.

Вторая часть опросника, основанная 
на знаниях и владениях возрастных особен-
ностей детей, умениях отбирать материал 
для реализации задач физического развития 
и образовательных областей «Физическая 
культура» и «Здоровье», знаниях и умениях 
применять активные, игровые методы 
физического развития, воспитании культу-
ры здоровья, показала следующее: свободно 
владеют вышеописанными компетенциями 
46,7 % из всего числа опрошенных педагогов, 
частично — 47,6 %, совсем не владеют — 
5,7 %. Данные показатели говорят о том, что 
уровень деятельностно-технологического 
компонента находится на достаточном уров-
не, но требует совершенствования, опять же, 
в области теории использования здоровь-
есберегающих технологий, а также умений 
применения её на практике.

3. Мотивационно-личностная компетен-
ция. Данная компетенция определяется на ос-
новании анкетирования, разработанного На-
тальей Елжовой «Охрана и укрепление здо-
ровья детей». В ходе анкетирования наглядно 
выясняются субъективное отношение педа-
гога-воспитателя к здоровью, ценностное от-
ношение к здоровью и ЗОЖ, мотивационная 
готовность к осуществлению здоровьесбере-
гающей работы, способность к саморазви-
тию и самообразованию и включает в себя 
открытые и закрытые вопросы.

Результаты исследования показали, что ве-
дущей ценностью для педагогов является «здо-
ровье» (74 %), на втором месте расположились 
«любовь» и «красота», третье место занимают 
«деньги». Это говорит о том, что педагоги глав-
ным аспектом среди всех предложенных цен-
ностей выделяют именно «здоровье» — а это 
важно в наших современных реалиях.

На вопрос «Как вы понимаете слова 
ЗОЖ?» чаще всего давались такие ответы: 
«Правильный режим, питание, прогулка, до-
статочно сна», «Укрепление и поддержка здо-
ровья человека», «Отсутствие вредных при-
вычек, постоянное занятие спортом». В отве-
тах респондентов не было замечено полное 
определение данного понятия, то есть сохра-
нение физического, психологического и соци-
ального здоровья человека. Акцентировалось 
внимание именно на физическом компоненте.

На вопрос «Какие вредные привычки 
мешают вам вести здоровый образ жизни?» 
были даны следующие ответы: «Лень», «Не-
регулярный режим сна», «Неправильное пи-
тание, несоблюдение режима», «Вредная еда», 
«Малоподвижный образ жизни, телефон, ку-
рение». Это говорит о том, что современные 
реалии нашего мира отражают свои негатив-
ные последствия на всех людях, даже на пе-
дагогах. Стресс, усталость, недосып, непра-
вильный режим дня, плохое питание, присутс-
твие вредных привычек — все это следствие 
многочисленных неблагоприятных факторов 
среды, к которой мы относим и личностные 
(внутренние), и профессиональные, социаль-
ные, экономические и другие (внешние).

Также интересными для нас были резуль-
таты ответов на вопрос «Есть ли в вашем ок-
ружении знакомый человек, ведущий здоро-
вый образ жизни?», на который 55,5 % опро-
шенных ответили отрицательно. Это больше 
половины всех респондентов, что означает 
факт того, насколько важен личный пример 
здорового человека в окружении. Если у са-
мих педагогов нет такого эталона, как они мо-
гут заразить своим образцом воспитанников, 
собственных детей?

Исходя из результатов, полученных 
по мотивационно-личностному компоненту, 
можно сделать вывод о том, что педагоги ста-
раются вести здоровый образ жизни, приоб-
щаться к нему, но ресурсов для этого хватает 
не всегда, и над этой сферой тоже необходи-
мо работать.

Также нами было проведено исследова-
ние-анкетирование на базе МБДОУ города 
Иркутска №182, в котором приняли участие 
29 родителей, направленное на выявление 
у родителей воспитанников знаний о ЗОЖ, 
о том, как они сами реализуют технологии 
здоровьесбережения в воспитании своих де-
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тей и насколько оценивают условия пребыва-
ния детей в ДОУ.

На вопрос «Что такое здоровый образ 
жизни?» давались такие типичные ответы, 
как: «Здоровый сон», «Занятия спортом», 
«Рациональное питание», «Соблюдение ре-
жима дня», «Отсутствие вредных привычек», 
«Личная гигиена», «Положительные эмо-
ции», «Предупреждение заболеваний».

На вопрос «Как вы думаете, для чего нуж-
но вести здоровый образ жизни?» чаще всего 
важным считали «Иметь хорошее здоровье», 
«Быть успешным в жизни, добиваться успеха». 
Самым неважным считали ответ «Чтобы быть 
современным культурным человеком», средняя 
важность — «Быть внешне привлекательным 
и иметь хорошую физическую форму».

На вопрос «Что вы делаете для укрепле-
ния здоровья своего ребенка?» чаще всего да-
вались такие ответы, как: «Слежу за соблюде-
нием режима и рациона питания», «Стараюсь 
больше бывать на свежем воздухе», «Ста-
раюсь, чтобы ребенок высыпался». Самые 
редкие ответы касаются отправления детей 
на различные спортивные секции и сокраще-
ния времяпровождения за компьютером.

Результаты по вопросу «Считаете ли вы 
правильным и здоровым режим и рацион пи-
тания вашего ребенка?» показали следующее: 
практически половина опрошенных (48,3 %) 
ответили «Нет» или «Не вполне». Это гово-
рит о том, что в 50 % случаев родители сом-
неваются в том, что их ребенок правильно 
питается и соблюдает здоровый распорядок 
дня, что не может не вредить его здоровью.

На вопрос, касающийся оценки условий 
пребывания ребенка в детском саду, нуждаю-
щимися в улучшении условиями чаще всего 
были выбраны следующие: психологическое 
сопровождение педагогического процесса, 
помощь психолога, психологическая атмос-
фера в ДОУ в целом.

Проанализировав ответы родителей, мож-
но сделать вывод о том, что родители не всег-
да находят время для того, чтобы обеспечить 
собственным детям условия, обеспечивающие 
реализацию здорового образа жизни, внедре-
ние ценностей здоровья: редко водят детей 
на спортивные секции, не ограничивают вре-
мяпровождение за телевизором, компьютером 
и телефоном, частично следят за режимом 
дня и рационом питания, не вносят в понятие 

«здоровье» всю его сущность и, что очень важ-
но при проектировании здоровьесберегающей 
среды в ДОУ, родители выделяют психологи-
ческий аспект как мало проработанный, нуж-
дающийся в улучшении и развитии.

Выводы. В ходе проведённого исследо-
вания выяснилось, что сегодня педагоги до-
школьного образования обладают средними 
знаниями о здоровье и здоровом образе жиз-
ни в целом. Ввиду отсутствия необходимой 
мотивации педагоги дошкольных учрежде-
ний используют здоровьесберегающие тех-
нологии в учебно-воспитательном процессе 
фрагментарно и достаточно бессистемно. 
По этой причине у детей дошкольного воз-
раста не формируется необходимая позиция 
субъекта здоровьесберегающей деятельнос-
ти. Необходимо повсеместно организовы-
вать целенаправленную работу с педагогами 
по систематизации знаний и умений в пост-
роении процесса здоровьесбережения, в уме-
нии правильно применять здоровьесберегаю-
щие технологии, а также работать над моти-
вационным компонентом.

Сегодня в методической работе преобла-
дают достаточно устаревшие формы, не со-
ответствующие требованиям времени. Важно 
уйти от формального, ограниченного и ма-
лосодержательного подхода к организации 
здоровьесберегающего пространства, акцен-
тировать внимание на практическом и более 
легком в реализации проектировании здоро-
вьесберегающих технологий.

Следует сделать вывод о том, что при пе-
реходе к этапу моделирования и реализации 
здоровьесберегающей среды необходимо 
сделать акцент на повышении у педагогов 
уровня владения теоретическим компонен-
том данной сферы. Для этого можно прово-
дить тематические семинары, лекции, давать 
возможность прохождения курсов повыше-
ния квалификации.

Заключение. Здоровьесберегающая сре-
да имеет огромное значение для развития 
и становления личности. При построении 
специальных условий в дошкольных учреж-
дениях и главное — при их соблюдении ста-
новится возможным полноценное сохране-
ние и укрепление здоровья. При этом в пос-
ледующем формируется осознание и понятие 
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культуры здоровья, а вместе с ней и понима-
ние духовно-нравственных, эстетических 
и физических компонентов.

Исходя из модернизационных потреб-
ностей отечественной системы образования, 
в настоящее время происходят трансформа-
ционные процессы в области дошкольного 
образования. Федеральные госорганы, обес-
печивающие общеобразовательные стандар-
ты, подразумевают условия, позволяющие 
создать благоприятную обстановку, при ко-
торой будет происходить развитие детей, их 
навыков творческого потенциала, с учетом 
их текущих возрастных и индивидуальных 
особенностей и склонностей. В данном воп-
росе ребёнок предстает в качестве индивиду-
ального субъекта отношений, наедине с со-
бой, своими сверстниками, более взрослым 
окружением и социальным обществом. Всё 
это позволит в полной мере обеспечить сов-
ременное дошкольное образование.

Теоретический анализ литературы пока-
зал, что сохранение и укрепление здоровья 
детей является значимой социально-педаго-
гической проблемой, а создание адекватного 
здоровьесберегающего пространства — важ-
нейшей задачей в сфере управления образо-
вательным процессом.

Результаты эмпирического исследования 
и теоретической проработки темы говорят 
о том, что система здоровьесбережения на-
ходится под огромным вниманием со сто-
роны родителей, педагогов, администра-
тивно-управленческого аппарата и других 
высших органов координации дошкольного 
образования. Данная проблема рассматрива-
лась и продолжает рассматриваться много-
численными учеными разных сфер научной 
деятельности, создаются новые практики, 
технологии и методы реализации сохранения 
детского здоровья. На наш взгляд, тенден-
ции развития здоровьесберегающей среды 
должны быть сосредоточены не на создании 
новых здоровьесберегающих технологий, 
а на совершенствовании, развитии и качес-
твенном применении фундаментальных, за-
крепленных основ. Для этого, в частности, 
в концепции регулирования педагогической 
деятельности дошкольных образовательных 
учреждений необходимо учитывать контроль 
соблюдения использования здоровьесберега-
ющих технологий.

В современных условиях педагогическая 
наука отдает приоритет семейному воспита-
нию, для чего необходимо изменять взаимо-
отношения между дошкольным учреждени-
ем и семьей. Взаимодействие в системе «вос-
питатель — ребенок — семья» должно быть 
эффективным и иметь дифференцированный 
подход к различным категориям семей.

Организация валеологического воспита-
ния дошкольников представляет собой взаи-
модействие, отличающееся планомерностью, 
последовательностью и целенаправленнос-
тью. Оно состоит из трех связанных между 
собой и дополняющих друг друга блоков: 
взаимодействие с воспитателями, с семьей 
и с ребенком в указанном направлении.

Порядок взаимодействия дошкольного 
учреждения и семьи должен включать:

1) самосовершенствование воспитателей: 
ориентацию на ЗОЖ; углубление теоретических 
познаний в области анатомии, психологии, гиги-
ены, физиологии, теории и методики физическо-
го воспитания и т. д.; освоение оздоровительных 
практик и техник в сфере физической культуры; 
формирование и развитие практических навы-
ков здорового образа жизни, в том числе прове-
дение физической зарядки, регулярных пеших 
прогулок, водных закаливающих процедур, ды-
хательных упражнений и т. д.;

2) работу с семьей: организацию теорети-
ко-практических образовательных меропри-
ятий в области оздоровления по темам пра-
вильного питания, закаливания, дыхательных 
техник, двигательной активности, релакса-
ции и т. д.; практических мероприятий; дней 
открытых дверей; спортивных мероприятий 
«Папа, мама, я — спортивная семья» и т. д.;

3) работу с воспитанниками дошкольно-
го учреждения старшего возраста: выработку 
адекватных представлений о человеческом 
организме и строении своего тела; сознание 
ценности собственной жизни и жизни других 
людей; выработку потребности в саморазви-
тии в физической и нравственной областях, 
в ЗОЖ; формирование умений в сфере гиги-
ены и профилактики, оказании первой меди-
цинской помощи, способностей предугады-
вать опасные для жизни последствия своего 
поведения; привитие положительного само- 
и мироощущения; формирование уважитель-
ного отношения к жизни других людей, на-
выков сочувствия и сострадания.
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Только взаимная организованная рабо-
та воспитателей, семьи и ребенка приведет 
к значительным результатам.

Сейчас специалисты дошкольных уч-
реждений находятся в поиске новых, не-
формальных способов взаимодействия 
с родителями. Хотя педагогическая литера-
тура не содержит такого понятия, эти спо-
собы внедряются в практическую деятель-
ность детских садов. Их цель — привлечь 
внимание семьи к дошкольному учрежде-
нию, установить неформальные контакты 
с помощью мероприятий, построенных 
по типу телепередач или развлекательных 
игр. Увидев своего ребенка в новой обста-
новке, родители могут лучше его узнать, 
а также оказать содействие педагогам в ре-
ализации технологий здоровьесбережения. 
Организуются дни открытых дверей, гото-
вятся утренники, конкурсы, соревнования 
с участием родителей. В педагогической 
практике важно найти новые грани взаимо-
действия детского сада и семьи.
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