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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
В ОБРАЗОВАНИИ

INTERDISCIPLINARY RESEARCH IN EDUCATION

Научная статья
УДК 330.839
DOI: 10.17213/2075-2067-2024-2-7-17

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ МЕНЕДЖЕРИСТСКИХ ПРАКТИК

В ФОРМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В РОССИЙСКОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Константин Викторович Воденко1, Оксана Владимировна Богданова2

1Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)
имени М. И. Платова, Новочеркасск, Россия

2Социально ориентированная автономная некоммерческая организация
«Первый консалтинговый институт социально-экономического развития»,

Ростов-на-Дону, Россия
1vodenkok@mail.ru, ORCID: 0000-0002-5283-0466, AuthorID РИНЦ: 289484,

WoS Research ID: L-4112-2016, AuthorID Scopus: 56669747300
2oksanavelo9@bk.ru, ORCID: 0000-0002-5540-4008

Аннотация. Целью исследования является изучение институциональных возмож-
ностей и ограничений внедрения такого управленческого инструмента и такой педагоги-
ческой практики, как платные образовательные услуги в виде программ дополнительного 
образования в общеобразовательную школу, а также определение, насколько негативное 
или позитивное воздействие оказывает эта модификация на ход обучения и общее функ-
ционирование школьных организаций как центральных элементов в социальном институте 
общего образования.

Методологической базой исследования является менеджеристская методология, 
сформированная на неоинституционализме Д. Норта и в отечественной социологической 
и экономической традиции продолженная В. В. Вольчиком, М. В. Курбатовой, А. Б. Пона-
маревым и т. д. Кроме того, применяется инструментарий сравнительного анализа среди 
ранее проведенных исследований и эмпирических источников.

Результаты исследования. В ходе обзорного исследования с применением основ менед-
жеристской методологии были выявлены реальные и потенциальные дисфункции в рабо-
те общеобразовательной российской школы при использовании и внедрении платных услуг 
дополнительного образования, а именно: смещение мотивации поведения руководителей 
школ и учителей от традиционно-просветительских к «бизнес-мышлению», перерасходы 
материальных, временных и кадровых ресурсов, противоречия и ограничения на полноцен-
ное развитие рыночными методами качества дополнительного образования, возможность 
возникновения имитационных практик и занятия программами дополнительного образова-
ния в ущерб основному обучению.

© Воденко К. В., Богданова О. В., 2024 
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Перспективы исследования заключаются в дальнейшем поиске причин наличных для 
общего, дополнительного и высшего образования в современной России социальных проблем 
через обоснование и понимание их посредством применения менеджеристской методоло-
гии и формирования соответствующих практических рекомендаций для корректирования 
ситуации на рынке образовательных услуг.

Ключевые слова: дополнительное образование, школьное образование, школа как соци-
альный институт, менеджеризм, платные образовательные услуги
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Abstract. The purpose of the research is to study the institutional possibilities and limita-
tions of the introduction of such a management tool and such pedagogical practice as paid edu-
cational services in the form of additional education programs in secondary schools, as well as to 
determine how negative or positive this modification has on the course of study and the general 
functioning of school organizations as central elements in the social institute of general education.

The methodological basis of the research is the managerial methodology, formed on the neo-
institutionalism of D. North, and continued in the Russian sociological and economic tradition by 
V. V. Volchik, M. V. Kurbatova, A. B. Ponamarev, etc. In addition, the tools of comparative analysis 
among previously conducted studies and empirical sources are used.

Research result. In the course of a review study using the basics of managerial methodology, 
real and potential dysfunctions in the work of a comprehensive Russian school in the use and 
implementation of paid additional education services were identified, namely: a shift in the motivation 
of the behavior of school leaders and teachers from traditional educational to «business thinking», 
overspending of material, time and human resources, contradictions and restrictions on the full-
fledged development of the quality of additional education by market methods, the possibility of 
imitation practices and additional education programs at the expense of basic training.

The prospects of the research are to further search for the causes of existing social problems for 
general, additional and higher education in modern Russia through the justification and understanding 
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Введение. Социальные проблемы в об-
щеобразовательной российской школе, как 
и вообще в сфере образования (и высшего, 
и профессионального, и т. д.), сохраняются 
до сих пор. Падение качества образования 1, 
несогласие части экспертного и родитель-
ского сообществ с проводимыми реформа-
ми в социальном институте школы 2, споры 
о дальнейшем пути развития националь-
ной образовательной системы от школьного 
до вузовского этапов 3 — все это сохраняет 
актуальный статус в современных дискусси-
ях об обучении в школе.

В предыдущих работах мы уже предлагали 
к этому списку проблем и вопросов добавить 
обсуждение задач и сути дополнительного об-
разования (ДО) внутри школьного образования 
[2], а именно: мы полагаем, что предлагаемая 
и проводимая реформаторами от образователь-
ной области практика формирования и реали-
зации программ дополнительного образования 
на платформе общеобразовательной школы 
и путем использования ее внутренних ресурсов 
представляет собой преимущественно негатив-
ный сценарий для этого социального институ-
та. Более того, этот путь институционального 
преобразования представляет собой часть ме-
неджеризации общего образования [7] и поэ-
тому может быть включен в широкую менед-
жеристскую карту исследований [6], а значит, 
изучен именно с этой стороны.

Тем не менее, занимая подобную иссле-
довательскую позицию, т. е. критическую ус-

тановку в анализе реализации менеджеризма 
в общественном секторе, выдвигая и пробуя 
доказать и обосновать гипотезы о негатив-
ном воздействии реформ в подобном духе 
на соответствующие социальные институты, 
мы считаемся с объективными изменениями 
в экономике, культуре и технологиях, зна-
чит, и в функционировании тех институтов, 
которые связаны с меняющимися экономи-
ческими, культурными и техническими прак-
тиками. Цифровая экономика, регулярно об-
новляемые, изменяемые и заменяемые про-
фессиональные навыки и знания, все боль-
шая специализация труда с необходимостью 
ставят новые, вынужденные и значимые, 
задачи перед традиционными социальными 
институтами предоставления образователь-
ных благ, поэтому так или иначе организа-
ции в этих институциональных структурах 
должны будут трансформироваться. Вопрос 
состоит в том, насколько радикальными бу-
дут эти изменения и как провести их с мини-
мальным ущербом для основополагающих 
целей этих институций, т. е. формирования 
путем передачи знаний, ценностей и навыков 
целостных, самостоятельных и зрелых умов 
нового поколения граждан нашей страны.

Методика. Как и в прошлый раз [2], 
для исследования институциональных из-
менений в системе общешкольного обра-
зования мы остановимся на методологии 
менеджеризма.

1 Лапилина А. Треть родителей недовольны качеством обучения в школах [Электронный ресурс] // Skillbox 
Media. 28.08.2023. URL: https://skillbox.ru/media/education/tret-roditeley-nedovolny-kachestvom-obucheniya-v-
shkolakh/ (дата обращения: 15.11.2023).

2 Реформа образования — отзывы родителей. Замечают ли родители школьников изменения в школьном 
образовании? И как их оценивают? [Электронный ресурс] // ФОМ. URL: https://fom.ru/Nauka-i-obrazovanie/12294 
(дата обращения: 15.11.2023).

3 Цикулина С. Битва чиновников в сфере образования за детские умы и финансирование в 2023 году уси-
лится [Электронный ресурс] // Октагон. 03.01.2023. URL: https://octagon.media/istorii/bitva_chinovnikov_v_sfere_
obrazovaniya_za_detskie_umy_i_finansirovanie_v_2023_godu_usilitsya.html (дата обращения: 15.11.2023).

of them through the application of managerialism methodology and the formation of appropriate 
practical recommendations for correcting the situation in the educational services market.

Keywords: additional education, school education, school as a social institution, 
managerialism, paid educational services

For citation: Vodenko K. V., Bogdanova O. V., Institutional opportunities and limitations of the 
dissemination of managerial practices in the form of additional education in Russian secondary 
schools // Bulletin of the South Russian State Technical University. Series: Socio-economic Sci-
ences. 2024; 17(2): 7–17. (In Russ.). http://dx.doi.org/10.17213/2075-2067-2024-2-7-17.
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Под менеджеризмом как управленчес-
кой идеологией далее будем понимать сумму 
идей, установок и практик, направленных 
на замену традиционных управленческих 
форм в общественном секторе на рыночные 
(и квазирыночные) инструменты управления, 
включающие в себя количественные показа-
тели, коммерциализацию (или квазикоммер-
циализацию), искусственно порождаемую 
конкуренцию, децентрализацию деятельнос-
ти агентов и общую направленность усилий 
различных акторов на достижение исчисляе-
мой в показателях эффективности [6].

Менеджеристская методология (или ме-
тодология менеджеризма), таким образом, 
представляет собой набор теоретических 
инструментов, на которых частично и осно-
вано конструирование, обоснование и внед-
рение управленческих реформ в разные сфе-
ры внутри общественного сектора. Иначе 
говоря, это инструментарий неоинституци-
ональной теории, который ранее задейство-
вался как один из структурных элементов 
менеджеристской управленческой идеоло-
гии [11], а теперь обращен в критический 
анализ результатов и последствий проведен-
ных реформ, а именно: неоинституциональ-
ная теория Д. Норта [9] уже применялась 
ранее в исследованиях менеджеризирован-
ных институтов в работах А. Б. Понамарева 
[11], Ю. В. Туркота [13], В. В. Вольчика [3], 
М. В. Курбатовой [8] и т. д.

Анализ социальных институтов, фор-
мальных и неформальных норм в них и инс-
титуциональных практик, из них состоящих, 
представляет собой изучение того, насколько 
эффективно позволяют выбранные в органи-
зациях, инкорпорированных в исследуемых 
институциональных структурах, инструмен-
ты достигать фундаментальных целей этих 
самых социальных институтов [9]. Именно 
такое рассмотрение дополнительного образо-
вания внутри школьных образовательных ор-
ганизаций как специфического менеджерист-
ского инструмента, который либо помогает, 
либо не помогает достичь целей социального 
института общего образования, мы и предла-
гаем ниже.

Обсуждение. Программы дополнитель-
ного образования в школе, а если точнее — 
платные программы ДО, предусмотрены ФЗ 
«Об образовании»4. Вкупе с другим норма-
тивно-правовым актом, а именно Распоря-
жением Правительства РФ от 31.03.2022 
№678-р (об уточнении государственной по-
литики в отношении тех программ дополни-
тельного образования, чье финансирование 
предусмотрено федеральным бюджетом для 
реализации таких целей, как «создание ус-
ловий для самореализации и развития талан-
тов детей, а также воспитание высоконравс-
твенной, гармонично развитой и социально 
ответственной личности»)5, они составляют 
единую политику по модификации и расши-
рению деятельности общеобразовательных 
организаций.

Цель и общая направленность этой феде-
ральной программы обосновываются фунда-
ментальными изменениями общественных, 
экономических и культурных процессов»: 
«В ситуации перехода Российской Федера-
ции от индустриального к постиндустриаль-
ному информационному обществу нарастают 
вызовы системе образования и социализации 
человека. Все острее встает задача обще-
ственного понимания необходимости допол-
нительного образования как открытого вари-
ативного образования и его миссии наиболее 
полного обеспечения права человека на раз-
витие и свободный выбор различных видов 
деятельности, в которых происходит личнос-
тное и профессиональное самоопределение 
детей и подростков»6.

Разумеется, помимо обоснования прово-
димых модификаций и обновлений школьно-
го обучения при помощи расширения доли 
дополнительных образовательных программ 
из-за глобальных процессов трансформации, 
акцент государственной политики на ДО ре-
ализуется с привлечением концепций непре-
рывного образования и компетентностного 
подхода [1].

Тем не менее политическая линия обра-
зовательных властей по расширению и углуб-
лению использования ДО, имея безусловные 
объективные основания (уже перечисленные 

4 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ.
5 Концепция развития дополнительного образования детей [Электронный ресурс] // Российская газета. 

07.09.2014. URL: https://rg.ru/documents/2014/09/08/obrazovanie-site-dok.html (дата обращения: 15.11.2023).
6 Там же.
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7 Цикулина С. Нагрузка на школьников резко растёт, а качество обучения падает [Электронный ресурс] // 
Октагон. 13.11.2023. URL: https://octagon.media/istorii/nagruzka_na_shkolnikov_rezko_rastet_a_kachestvo_
obucheniya_padaet.html (дата обращения: 15.11.2023).

выше мировые тенденции в экономике, куль-
туре и технологиях с воздействием на рын-
ки труда), может характеризироваться как 
не просто менеджеристская по своей сути, 
но и имеющая негативные последствия для 
основополагающих практик в рамках школы 
как социального института. Одно из таких 
тревожных оснований мы можем увидеть 
в слишком сильном росте общей учебной 
нагрузки на среднего ученика общеобразова-
тельной организации, которая негативно от-
ражается на качестве осваиваемых им знаний 
и навыков: «В школах фиксируется резкий 
рост нагрузки на детей, в том числе за счёт 
введения добровольно-принудительных до-
полнительных занятий и кружков. На фоне 
увеличения количества обязательных часов 
качество обучения продолжает падать. Из-за 
неграмотно составленных программ и нека-
чественных учебников школьники не могут 
усвоить материал в стенах учебных заведе-
ний и после уроков в ущерб отдыху зани-
маются с родителями и репетиторами. Одно 
из последствий — в стране растёт число уча-
щихся, имеющих проблемы со здоровьем»7. 
Конечно, самым тревожным в этом свиде-
тельстве представляется, помимо названного 
непомерного роста учебных часов, принуди-
тельность в охвате учащихся практиками ДО.

В отличие от чрезмерного роста заня-
тости и утомлений, связанная с ней прину-
дительность и вообще акцентирование ру-
ководителями, администрациями и учителя-
ми в школах программ ДО вызвана вполне 
конкретными управленческими решениями. 
Именно их и можно характеризовать как ме-
неджеристские. Ведь ДО, особенно платные 
ДО — это и необходимое финансирование 
школьных учреждений, и выполнение ими 
поставленных целевых показателей эффек-
тивности. Более того, сама практика ДО по-
падает под признаки менеджеризации через 
введение децентрализации, коммерциализа-
ции, количественных показателей [6]. Поми-
мо этого, дополнительное образование как 
таковое — яркий пример внедрения в обще-
ственный сектор сервисного, потребитель-
ского подхода, где главным ответственным 

за собственное будущее и удовлетворенность 
получаемыми услугами представлен сам ко-
нечный потребитель, в данном случае — дети 
и их родители [1].

Если рассматривать содержание и наибо-
лее распространенные типы дополнительно-
го образования, то одним из самых широко 
встречаемых видов подобных программ, 
реализуемых в школе, является подготовка 
к выпускным экзаменам: «Доля вовлеченных 
в компенсаторные дополнительные занятия 
резко увеличивается в старшей школе, что, 
по всей вероятности, связано с подготовкой 
к ЕГЭ и другим экзаменам. Так, в 9-м классе 
почти половина всех школьников, родители 
которых приняли участие в опросе, посещают 
какие-либо занятия по школьным предметам, 
при этом существенная часть этих школьни-
ков… посещают только эти занятия и не хо-
дят на какие-либо другие кружки и секции. 
Небольшая доля занимающихся на курсах 
по школьным предметам есть и в основной, 
и даже в начальной школе. Эта доля плавно 
растет от начальной школы к 8-му классу…» 
[10, с. 246–247]. При этом, что также вызы-
вает определенную настороженность, мно-
гие программы ДО направлены на освоение 
тех знаний, которые должны предоставлять-
ся в ходе реализации основного школьного 
образования: «В основной школе занятия 
по школьным предметам напрямую не связа-
ны с подготовкой к поступлению в вуз, а на-
правлены на то, чтобы ребенок справился 
с основной программой… это занятия с ре-
петитором по тем предметам, по которым ре-
бенок не успевает» [10, с. 246].

Ранее мы не акцентировали внимание 
именно на платных программах ДО внутри 
школ, но посмотрим, что показывают эмпи-
рические исследования об их распростра-
ненности и широте спроса на них: «…среди 
учащихся, включенных в систему дополни-
тельного образования, практически каждый 
второй (47,3 %) занимается бесплатно. Каж-
дый третий (33,6 %), посещает как платные, 
так и бесплатные занятия. И, наконец, каж-
дый пятый (19,1 %) посещает только плат-
ные кружки, секции, студии… с возрастом 
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8 Гурова Г. Высокие достижения или открытость для всех? Почему рейтинговая система управления рос-
сийскими школами увеличивает социальное неравенство [Электронный ресурс] // НОЖ. Медиа. URL: https://
knife.media/kpi-school/ (дата обращения: 15.11.2023).

заметно уменьшается доля школьников, ко-
торые получают дополнительное образова-
ние только на бесплатной основе — с 52,1 % 
в 7-м классе до 39,1 % в 11-м (р=.000). По-
добное снижение происходит в основном 
за счет увеличения с возрастом числа тех 
школьников, которые занимаются в кружках, 
студиях и секциях, используя комбинирован-
ную стратегию, т. е. совмещая платные и бес-
платные образовательные услуги. Так, если 
в 7-м классе таких детей 27,6 %, то в 11-м их 
уже 40,9 %… При этом характерно, что доля 
подростков, занимающихся в системе до-
полнительного образования исключительно 
на платной основе, с возрастом практически 
не меняется (в 7-м классе 20,3 %, в 11-м — 
20,0 %)» [12, с. 66].

Платные программы дополнительного 
образования — это и один из важных источ-
ников доходов общеобразовательных орга-
низаций, помимо того, что степень и глубина 
распространения вместе с успешностью этой 
практики есть также показатель эффектив-
ности. Действительно, ввиду устоявшегося 
в пореформенном общем образовании в Рос-
сии механизма финансирования школ, кото-
рый представляет собой подушевой способ, 
в связи с которым малокомплектные учреж-
дения почти обречены на низкий уровень 
материальных ресурсов (не считая гранты, 
социальное партнерство и т. д.), платные об-
разовательные услуги — один из немногих 
инструментов преодоления ограничителей 
в источниках денежных средств. Недостаток 
финансовых средств до сих пор остается од-
ной из фундаментальных социальных про-
блем не только в школах регионов, но и даже 
в столичных общеобразовательных учреж-
дениях: «Государство оказывает огромную 
финансовую поддержку образовательным 
учреждениям, но все же важной проблемой, 
с которой сталкиваются многие детские сады, 
школы, вузы, является нехватка бюджетных 
средств для удовлетворения всех потребнос-
тей учреждения, развития современной мате-
риально-технической базы, косметического 
ремонта зданий и многого другого. Поэтому 
образовательные учреждения вынуждены 

ставить перед собой новую задачу — удов-
летворение потребности потребителей в до-
полнительных образовательных и иных услу-
гах. Проблема финансового обеспечения ос-
тро стоит в ряде школ Московской области» 
[4, с. 144].

Именно из-за этой реальной потребности 
решение в виде формирования на собствен-
ной базе различных платных образователь-
ных программ видится наиболее рациональ-
ным и эффективным решением. Но сами 
попытки реализации подобного сценария — 
или любого иного подхода для поиска необ-
ходимых ресурсов — уже вызывают траты 
имеющихся у школ ресурсов (трудовых, ин-
теллектуальных, временных, материальных 
и т. д.), притом предложение в конечном счете 
может и не найти спрос, учитывая, что мно-
гие школьники готовятся к тем же итоговым 
государственным экзаменам вне стен своих 
школ8. Сам факт необходимости преобразо-
вания управленческой деятельности с чисто 
педагогических задач на рыночные операции, 
напрямую не связанные с основным образо-
ванием, формирование «бизнес-мышления» 
у школьной администрации вместо исключи-
тельно просветительской миссии — все это 
в общей сумме ставит вопрос о том, насколь-
ко вообще возможно и нужно реализовывать 
школам в массовом порядке коммерческий 
трек в своей деятельности, насколько нега-
тивно и губительно это отражается на всем 
остальном функционале учреждений общего 
образования.

При этом создаются определенные про-
тиворечия в работе подобного образователь-
ного рынка. Из-за многочисленных норма-
тивно-правовых актов цены на дополни-
тельные услуги ограничиваются во многих 
муниципалитетах через введения некоторых 
предельных значений, а также через меха-
низм льгот для различных категорий семей 
и их детей [4]. Помимо этого, поведение ос-
новного агента на этом рынке — общеобра-
зовательной школы (т. е. при рассмотрении 
рынка услуг платного дополнительного об-
разования исключительно внутри школы) — 
из-за внутренней специфики этого института 
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и других обстоятельств даже вне законода-
тельных корректировок и ограничений ра-
зительно отличается от рыночного же пове-
дения (а последнее негативно сказывается 
на развитии самого продукта, его распростра-
нении и качестве), например, несоответствие 
теории ценообразования [5]. Последнее мож-
но связать с тем, что образовательные рынки 
вообще и рынки дополнительного образова-
ния в частности — это не типичные рынки, 
а т. н. «квазирынки»9. Но даже если и так, 
поведение школ в рамках реализации этого 
менеджеристского инструмента отличается 
от подобного же в высшем образовании [14] 
(как и вообще то, что менеджеризация обще-
образовательных российских школ [7], ее ха-
рактер и степень, во многом несхожи с анало-
гичным процессом в университетах [15; 16]).

Действительно, лучше всего сравнивать 
наличие и эффекты от введения и расшире-
ния практик дополнительных платных обра-
зовательных услуг в общеобразовательной 
школе с аналогичной ситуацией в высшем об-
разовании. Соответствующая исследователь-
ская литература есть как в отечественном, так 
и в зарубежном академическом пространстве 
в изобилии, особенно в их связи с другими 
менеджеристскими практиками [14; 15; 16]. 
И вполне обоснованно перенести, частично 
и с учетом контекста, выводы для высшего 
образования на образование общее. Меха-
низмы конкуренции, рейтингования, коммер-
циализации и многие другие инструменты, 
производимые от использования идеологии 
менеджеризма, наносят урон качеству об-
разования в высших учебных заведениях. 
По некоторым свидетельствам и результатам 
сторонних исследований, которые мы при-
вели выше, подобный вывод можно сделать 
и для общеобразовательных организаций 
и основного для них процесса обучения.

В отличие от вуза негативные эффек-
ты — потенциальные и реальные — во мно-
гом связаны не столько с самим менедже-
ризмом, сколько с тем, что реализовать его 
до конца с возможными позитивными следс-
твиями в рамках институциональных особен-
ностей российской школы не представляется 

возможным. Огромный груз законодательной 
базы для общего образования, поведение ос-
новных агентов на рынке дополнительных 
образовательных услуг, иные препятствия для 
полноценного развития качества программ 
дополнительного образования на платной ос-
нове в школах, необходимость значительных 
изначальных затрат на реализацию таких 
проектов в нуждающихся и малокомплект-
ных школьных учреждениях и другие фак-
торы — все это приводит к негативным пос-
ледствиям для основного образовательного 
процесса в общем образовании. Одним из не-
многих возможных решений, на наш взгляд, 
представляется государственная поддержка 
в правовом, налоговом и финансовом планах 
для частных и независимых компаний, пред-
лагающих услуги дополнительного платного 
образования, т. е. вывод этой сферы из пре-
делов школьных образовательных органи-
заций. Это позволит последним расходовать 
основные и дополнительные, внебюджетные, 
ресурсы эффективнее для реализации своих 
непосредственных и главных функций.

Вполне возможно, несколько позднее, 
после достаточного развития в ходе конку-
ренции и установления рыночного равнове-
сия на рынке частников в предложении плат-
ных дополнительных образовательных услуг, 
создать новый налог или несколько увели-
чить прежние имеющиеся государством для 
этих коммерческих структур, чтобы увели-
чить финансирование общеобразовательных 
организаций. В любом случае это — дело бу-
дущего, а для настоящего необходимо не до-
пустить даже возможность формирования 
в школах имитационных практик, в которых 
основные образовательные программы будут 
искусственным образом реализоваться менее 
эффективно по сравнению с существующи-
ми в школах платными услугами. Это и поз-
волит повысить качество общего образования 
в стране в целом.

Заключение. Таким образом, если мы 
применяем к наличной эмпирической ин-
формации в уже проведенных исследованиях 
и иных источниках сведений об общеобразова-

9 Степанищев С. Образование как отрасль производства. Взгляд из Стэнфорда [Электронный ресурс] // 
Новости науки в НИУ ВШЭ. 15.09.2009. URL: https://www.hse.ru/news/science/10359188.html (дата обращения: 
15.11.2023).
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тельной школе и применению в ней практики 
услуг платного дополнительного образования 
менеджеристскую, то приходим к скептично-
му, критичному и осторожному отношению 
к этим институциональным модификациям.

Основная функция общеобразовательной 
российской школы как социального институ-
та — социализация, передача необходимых 
знаний и общепризнанных ценностей в об-
ществе, конвенционально признанных ны-
нешним и прошлым поколениями. Но в на-
стоящее время эти организации испытыва-
ют недостаток в материальных и кадровых 
ресурсах, которые они стараются нивели-
ровать через внедрение коммерческих об-
разовательных услуг. Мы показали выше, 
что подобное приводит к серьезным сбоям 
и противоречиям в управленческой поли-
тике, педагогическом процессе, распреде-
лении ресурсов и профессиональной этике, 
что в перспективе, а где-то и в этот момент, 
формирует основания для возникновения 
имитационных практик. Последние могут 
вызвать дальнейшее падение качества об-
разования и новые серьезные деформации 
основных и фундаментальных ценностей, 
функций и норм рассматриваемого социаль-
ного института. Для улучшения качества как 
основного, так и платного дополнительного 
образования нами предлагается изменить 
и скорректировать образовательную полити-
ку государства и существующую правовую 
базу, позволяющие школам инициировать 
частные услуги образовательного характера. 
Разделение на первых порах может привес-
ти к ухудшению положения в материальном 
спектре в общеобразовательных учреждени-
ях, но затем при расширении и обогащении 
рынка частных агентов по предложению до-
полнительного образования через налоговые 
механизмы можно будет с излишком компен-
сировать потери российских школ, а по итогу 
и значительно улучшить их положение.
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Аннотация. Цель исследования: на основе анализа социально-профессионального само-
чувствия педагогического сообщества, в том числе удовлетворенности работников обра-
зовательных организаций жизнью и профессиональной деятельностью, выявить представ-
ления педагогов о социальной значимости педагогической деятельности, проанализировать 
мотивации профессионального выбора педагогов и возможные способы ее повышения.

Методы исследования. Эмпирической базой исследования послужили результаты за-
очного анкетирования методом онлайн-опроса, в котором приняли участие 1290 сотрудни-
ков педагогических организаций Ростовской области, в том числе 700 сотрудников обще-
образовательных организаций — учителей и представителей администрации школ.

Результаты исследования. В ходе исследования определены позитивные факторы, 
способствующие сохранению вовлеченности в работу, устойчивости к негативным воз-
действиям, а также деструктивные факторы, создающие риски профессионального вы-
горания и как следствие порождающие проблему дефицита педагогических кадров. Авто-
рами выявлен комплекс проблем нематериального характера, решения которых позволит 
улучшить кадровую ситуацию в российских школах.

Перспективы исследования заключаются в возможности проведения мониторинга соци-
ально-профессионального самочувствия учителей Ростовской области для принятия управлен-
ческих решений в целях снижения остроты проблемы дефицита педагогических кадров.
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Abstarct. The purpose of the research. Based on the analysis of the socio-professional 
well-being of the pedagogical community, including the satisfaction of employees of educational 
organizations with life and professional activities, to identify teachers’ ideas about the social 
significance of pedagogical activity, to analyze the motivation of teachers’ professional choice and 
possible ways to improve it.

Research methods. The empirical basis of the study was the results of an online correspondence 
survey, which was attended by 1,290 employees of pedagogical organizations in the Rostov region, 
including 700 employees of general education organizations — teachers and representatives of 
school administrations.

The results of the study. The study identified positive factors that contribute to the preservation 
of involvement in work, resistance to negative influences, as well as destructive factors that create 
risks of professional burnout and, as a result, give rise to the problem of shortage of teaching staff. 
The authors have identified a set of non-material problems, the solutions of which will improve the 
personnel situation in Russian schools.

Research prospects lie in the possibility of monitoring the socio-professional well-being of 
teachers in the Rostov region for making managerial decisions in order to reduce the severity of 
the problem of shortage of teaching staff.

Keywords: school, teacher, socio-professional well-being of teachers, professional motivation, 
job satisfaction, subjective well-being, professional burnout

For citation: Astoyants M. S., Tarasenko L. V. Social and professional well-being of teachers: 
why there remains a shortage of teaching staff in Russian schools // Bulletin of the South Rus-
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Введение. Одним из важнейших факто-
ров качественного школьного образования 
является обеспеченность педагогическими 
кадрами. Несмотря на предпринимаемые 
на государственном уровне действия по по-
вышению престижа профессии педагога, 
проблема кадрового дефицита работников 

образовательных организаций остается весь-
ма серьезной. Так, по данным Министерства 
просвещения Российской Федерации, в обра-
зовательных организациях на начало 2022/23 
учебного года оказались вакантными 72267 
ставок, из которых 42644 составляют ставки 
должностей педагогических работников 1.

1 Сведения об образовательных организациях, осуществляющих подготовку по основным программам об-
щего образования [Электронный ресурс]. URL: https://docs.edu.gov.ru/document/id/3616.
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Важно отметить, что проблема дефи-
цита педагогических кадров не нова, более 
того, в последние годы она имеет, скорее, от-
рицательную динамику. Как показывают ре-
зультаты «Мониторинга экономики образо-
вания» НИУ ВШЭ, за последние десять лет 
количество обучающихся растет, в то время 
как численность педагогов снижается, что 
приводит к увеличению доли старших воз-
растных групп среди педагогических работ-
ников [12].

По утверждению Председателя комите-
та Законодательного Собрания Ростовской 
области по образованию, науке, культуре 
и информационной политике Светланы 
Мананкиной, действующие механизмы ре-
шения кадровой проблемы в бюджетной 
сфере малоэффективны — учителя сейчас 
занимают пятое место в списке самых вос-
требованных на Дону специалистов, в шко-
лах области не хватает около 1500 учите-
лей 2. Донские парламентарии считают, что 
проблема заключается в низком уровне 
оплаты труда, и предлагают ряд мер, спо-
собных, по их мнению, решить проблему. 
Среди предлагаемых мер — вузовская под-
готовка педагогов по целевым договорам, 
выплата «подъемных» при первичном тру-
доустройстве с обязательством отработки 
не менее трех лет и ежемесячные допла-
ты к заработной плате молодым педагогам 
в течение первых трех лет. Интересно, что 
в ходе дискуссии, инициированной С. Ма-
нанкиной в социальных сетях, педагоги 
не только предлагали меры материального 
стимулирования, но и обосновывали необ-
ходимость мер нематериального характера, 
в частности снижение бюрократической 
нагрузки на учителя.

Для того чтобы решить проблему нехват-
ки педагогических кадров, важно выявить 
существующие очаги напряженности в этой 
профессиональной группе, проанализировать 
социально-профессиональное самочувствие 
педагогических работников, что впоследс-
твии позволит предложить обоснованные 
рекомендации для принятия управленческих 
решений.

Методика. Социально-профессиональ-
ное самочувствие педагогов как в России, так 
и зарубежом на протяжении нескольких деся-
тилетий привлекает внимание ученых и об-
щественности, поскольку значение педагоги-
ческой профессии в жизни общества трудно 
переоценить. Установлено, что социально-
профессиональное самочувствие определя-
ет отношение педагога к себе, детям и кол-
легам [15; 16]. Имеется непосредственная 
связь мотивации, педагогических установок 
и эффективности труда педагога с его эмо-
циональным состоянием и удовлетвореннос-
тью работой. Как следствие, это отражается 
на академической успеваемости учащихся, 
их вовлеченности в учебу, социальную мо-
бильность [17].

Профессиональное самочувствие учите-
лей, их профессиональная мотивация и удов-
летворенность находятся в фокусе внимания 
российских ученых (Д. Л. Константиновский, 
А. В. Собкин, М. А. Пинская, Л. В. Клименко, 
О. Ю. Посухова и др.) [3]. Ведущие россий-
ские исследовательские центры регулярно 
проводят мониторинги мотивации и профес-
сионального самочувствия, удовлетворен-
ности профессиональным и социальным по-
ложением педагогов. Среди них можно отме-
тить исследования ФГБНУ «ИУО РАО» [8], 
мониторинг эффективности школьного обра-
зования Центра экономики непрерывного об-
разования ИПЭИ РАНХиГС [5], мониторинг 
экономики образования НИУ ВШЭ [7]. Ана-
лизируя отношение педагогов к собственной 
профессиональной деятельности и образова-
тельной политике, эти исследования выявля-
ют ряд проблем, негативно отражающихся 
на социально-профессиональном самочувс-
твии педагогов, их удовлетворенности тру-
дом, жизнью и своим положением.

Удачным, на наш взгляд, является опре-
деление Ю. С. Панфиловой, которая рассмат-
ривает социально-профессиональное само-
чувствие как комплекс «показателей, исполь-
зуемых в социологии в первую очередь для 
выявления открытых и латентных очагов на-
пряженности, существующих в конкретных 
профессиональных группах» [6, с. 101].

2 Власти Ростовской области заявили об остром дефиците врачей и учителей [Электронный ресурс] // 
Rostov gazeta.ru. URL: https://rostovgazeta.ru/news/2023-08-10/vlasti-rostovskoy-oblasti-zayavili-ob-ostrom-defitsite-
vrachey-i-uchiteley-3009257?ysclid=lll12tqad433008164.
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Для изучения социально-профессиональ-
ного самочувствия сотрудников педагогичес-
ких организаций Ростовской области авто-
рами было проведено исследование в форме 
заочного анкетирования методом онлайн-оп-
роса, в котором приняли участие 1290 чело-
век (генеральная совокупность составляет 
56255 человек), доверительная вероятность 
(«точность») — 97 %, доверительный интер-
вал («погрешность» ±%) — 3 % [11]. В том 
числе было опрошено 700 сотрудников обще-
образовательных организаций — учителей 
и представителей администрации школ (91 % 
и 9 % в выборке соответственно), из которых 
95 % составили женщины и 5 % мужчины.

Для анализа социально-профессиональ-
ного самочувствия учителей Ростовской об-
ласти был адаптирован инструментарий мо-
ниторинга социально-профессионального са-
мочувствия ЮФУ [10] и разработана анкета, 
состоящая из 36 вопросов.

Для изучения социально-профессиональ-
ного самочувствия педагогов мы проанали-
зировали удовлетворенность работников об-
разовательных организаций жизнью и своей 
профессиональной деятельностью, выявили 
представления педагогов о социальной зна-
чимости своей профессиональной деятель-
ности, мотивацию их профессионального 
выбора и возможные способы ее повышения.

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Социально-демографические и про-
фессиональные характеристики работников 
общеобразовательных организаций Ростовс-
кой области, опрошенных в ходе проведенно-
го нами исследования, в целом соответствуют 
данным общероссийского Мониторинга эко-
номики образования. Если обратить внимание 
на возрастную структуру, в нашей выборке 
оказалось 13 % молодых педагогов в возрасте 
до 30 лет и примерно столько же (13,1 %) со-
трудников старшей возрастной группы более 
60 лет; по общероссийской выборке таких 
оказалось 13,9 % и 14,2 % соответственно 3. 
Возраст педагогов тесно коррелирует со ста-
жем (коэффициент корреляции, по данным 
Мониторинга экономики образования, 0,9)4, 

стаж работы до года имеют 3,7 % педагогов, 
до 5 лет — 13,4 %. Интересно, что в группах 
с большим стажем работы доля мужчин ста-
новится все меньше, что, на наш взгляд, сви-
детельствует о снижении привлекательности 
профессии школьного учителя для мужчин 
по мере увеличения стажа их работы.

Доля учителей с высшим образованием 
также соответствует общероссийским пока-
зателям: 86,8 % педагогов, имеющих высшее 
образование по России [12], против 86,6 % 
в Ростовской области, около 2/3 из которых 
составляют выпускники специалитета, око-
ло 1/5 — выпускники бакалавриата и около 
1/10 — имеющие среднее профессиональное 
образование.

Существенным показателем социально-
профессионального самочувствия является 
уровень материального благополучия педа-
гогов. По этому параметру положение учите-
лей Ростовской области несколько хуже, чем 
по стране в целом. Как видно из таблицы 1, 
наибольшая часть опрошенных не испыты-
вает проблем с покупкой продуктов и одеж-
ды, приобретение бытовой техники уже вы-
зывает трудности (38,1 %), 17,7 % испыты-
вают трудности с приобретением одежды, 
а у 18,1 % денег хватает лишь на еду. В Рос-
товской области значительно выше доля са-
мой малообеспеченной категории учителей, 
которым денег не хватает даже на продукты 
питания — 5,7 % против 3,8 % в общероссий-
ской выборке.

Мы предложили учителям оценить соот-
ветствие размера заработной платы их трудо-
вым усилиям. Лишь один из десяти учителей 
с уверенностью подтвердил, что его зара-
ботная плата адекватна трудовым усилиям 
(всего 9,7 % опрошенных выразили согласие 
с этим утверждением). Количество тех, кто 
скорее согласен, что размер заработной пла-
ты является справедливой оценкой его труда, 
тоже невелико и составило 17,7 %. Следует 
заметить, что среди всех категорий педаго-
гических работников именно школьные учи-
теля реже всего считают размер своей зара-
ботной платы соответствующей затраченным 
трудовым усилиям — всего 27,4 %, тогда как 

3 Человек и его работа [Электронный ресурс] // ВЦИОМ Новости. URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/
analiticheskii-obzor/chelovek-i-ego-rabota.

4 Там же.
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в группе педагогов ДОУ таких оказалось 
значительно больше — 38,3 %. Учителей, 
считающих свой труд недооцененным, ока-
залось 65,3 %. Таким образом, лишь каждый 
четвёртый учитель считает размер своей за-
работной платы справедливым, остальные 
в той или иной мере ощущают материальную 
депривацию.

Важным индикатором субъективного 
благополучия является удовлетворенность 
жизнью. Как показали результаты нашего 
анкетирования, школьные учителя демонс-
трируют довольно высокий уровень удовлет-
воренностью жизнью — общее число полно-
стью и скорее удовлетворенных ею оказалось 
74 %, тогда как неудовлетворенных частично 
или полностью — 20,8 %. Однако сравнение 
школьных учителей с другими категориями 
педагогических работников показало, что 
в группе учителей меньше всего полностью 
удовлетворенных жизнью — таких оказалось 
менее 1/5 из всех опрошенных (19,4 %).

Удовлетворенность работой вносит важ-
ный вклад в удовлетворенность жизнью, что 
особенно сильно проявляется у лиц, имею-
щих высшее образование [9]. По результа-

там нашего исследования удовлетворенность 
профессиональной деятельностью педагогов 
оказалась несколько ниже их удовлетворен-
ности жизнью — доля полностью и скорее 
удовлетворенных составила 72,1 % (полно-
стью удовлетворены 16 % и скорее удовлет-
ворены 56,1 %).

Этот показатель значительно ниже ана-
логичных данных общероссийского опроса 
ВЦИОМ (в августе 2021 г. в целом удовлетво-
рены своей работой 82 % россиян, в том числе 
полностью удовлетворены 33 % и скорее удов-
летворены 49 %)5. Таким образом, среди учи-
телей работой удовлетворен полностью лишь 
один из шести опрошенных, что вдвое мень-
ше, чем в общероссийской выборке и почти 
1/4 опрошенных скорее не удовлетворены 
(19,1 %) и совсем не удовлетворены (5,5 %) 
своей профессиональной деятельностью.

Анализ удовлетворенности условиями 
труда показал, что трое из четырех учителей 
в целом довольны своим рабочим графиком 
(это наиболее благополучный показатель со-
циально-профессионального самочувствия), 
но лишь каждый второй (50,7 %) доволен тех-
ническим оснащением своего рабочего мес-

5 Человек и его работа [Электронный ресурс] // ВЦИОМ Новости. URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/
analiticheskii-obzor/chelovek-i-ego-rabota.

РФ Ростовская
область

Материально обеспечены, можем позволить себе дорогостоящий от-
пуск и покупку автомобиля 1,5 1,3

Достаточно обеспечены материально, но для покупки автомобиля и 
дорогостоящего отпуска пришлось бы залезть в долги 19,1 19

На еду и одежду хватает, но покупка телевизора, холодильника и т. п. 
представляет трудности 37,8 38,1

На ежедневные расходы хватает, но покупка одежды уже представ-
ляет трудности 21,1 17,7

На еду денег хватает, но в других ежедневных расходах приходится 
себя ограничивать 16,6 18,1

Иногда не хватает денег на необходимые продукты питания 3,8 5,7

Таблица 1
Table 1

Распределение педагогов общеобразовательных учреждений
по материальному положению, %

Distribution of teachers of educational institutions by financial status, %
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та. В целом условия труда оценили как ком-
фортные около половины учителей (18,6 % 
полностью и 32,3 % частично согласились 
с этим утверждением).

Среди всех опрошенных категорий педа-
гогических работников в нашем исследова-
нии именно учителя показали самый низкий 
уровень удовлетворенности трудом. Одной 
из причин, по нашему мнению, может быть 
высокий уровень стресса, с которым стал-
киваются школьные педагоги (45,6 % полно-
стью или частично согласились, что постоян-
но испытывают стресс на работе). Этот стресс 
может быть вызван не только проблемами 
во взаимоотношениях учителя с админист-
рацией, родителями, учащимися, но и высо-
кой учебной нагрузкой [17; 18]. Каждый пя-
тый педагог в возрасте до 30 лет постоянно 
пребывает в состоянии стресса, причем если 
в первый год работы стресс не так заметен 
или воспринимается как нормальное состоя-
ние, то педагоги, имеющие стаж работы от 1 
до 5 лет, испытывают стресс на работе гораз-
до чаще (35,1 % учителей, имеющих стаж ра-
боты до 1 года и 47,9 % со стажем от 1 до 5 
лет частично или полностью согласны с этим 
утверждением).

Такой уровень стресса частично объяс-
няется чрезмерной загруженностью учите-
лей на работе — 68 % школьных учителей 
отметили свою перегруженность работой 
(для сравнения: среди воспитателей ДОУ 
таких оказалось 51,8 %, а среди педагогов 
ДОД и вовсе 40,8 %). Высокая загруженность 
на работе вызывает дискомфорт у 64,4 % оп-
рошенных учителей: с утверждением «Я пос-
тоянно испытываю дискомфорт из-за выпол-
нения большого объема работы» согласились 
полностью 27 % и частично согласились 
37,4 % учителей, причем женщины заявляют 
о своей перегруженности работой в 1,5 раза 
чаще мужчин.

Стресс становится ключевым фактором 
профессионального выгорания, разочарова-
ния в выбранной профессии, что может при-
водить педагогов к желанию сменить место 
работы. Именно в группе школьных учите-
лей больше всего неудовлетворенных трудом 
и больше желающих сменить место работы 
или вообще перестать работать. Из числа 
опрошенных 29,6 % заявили о том, что хо-
тели бы сменить место работы, однако лишь 

3,3 % из них уже нашли новое рабочее место, 
18 % хотят, но пока не предпринимают реаль-
ных действий по его поиску и еще 8,3 % ду-
мают, что не могут найти такое место, даже 
если начнут его искать. Еще 13 % предпоч-
ли бы не работать вообще — выйти на пен-
сию или заняться домашним хозяйством.

Важно, что среди молодых педагогов 
больше всего тех, кто в самое ближайшее 
время собирается сменить рабочее место — 
5,8 % в группе до 30 лет уже нашли новую ра-
боту. В этой возрастной группе гораздо выше 
уверенность в собственных силах при жела-
нии найти новое рабочее место — всего 2,9 % 
молодых педагогов полагают, что не смогут 
найти новое место работы. Молодые учителя 
чаще не могут определиться с тем, нужно ли 
менять работу (12,1 % затруднились отве-
тить) и готовы выждать, прежде чем зани-
маться поисками новой работы (18,7 %).

Важнейшим индикатором социально-
профессионального самочувствия является 
восприятие профессии учителя в обществе 
как социально-значимой и восприятие соци-
альной значимости своей профессии самим 
учителем. По данным исследователей, об-
щества, которые придают большое значение 
профессии учителя, имеют наиболее успеш-
ные системы образования [19]. Негативное 
восприятие профессии учителя, снижение 
престижа профессии в обществе может пов-
лиять на производительность и качество тру-
да учителя, и, следовательно, на развитие 
и формирование личности обучающихся.

Результаты исследований во многих ев-
ропейских странах указывают на снижение 
престижа профессии учителя. Например, 
анализ привлекательности профессии учи-
теля в Европе [14] продемонстрировал, что 
профессия учителя в большинстве европей-
ских стран в значительной степени утратила 
свою привлекательность для потенциальных 
претендентов, поскольку престиж профессии 
снизился, условия труда ухудшились, а учи-
теля получают относительно низкую заработ-
ную плату по сравнению с представителями 
других профессий умственного труда.

В нашем исследовании, сравнивая ре-
зультаты опроса педагогических работников 
образовательных учреждений различного 
типа, мы обратили внимание на то, что, хотя 
абсолютное большинство опрошенных счи-
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тают свою профессию важным и значимым 
занятием, ниже всего оценивают социальную 
значимость собственной профессиональной 
деятельности именно школьные учителя — 
84,5 % против среднего значения 87,1 % (см. 
табл. 2).

Понимая под мотивацией «совокупность 
внутренних и внешних движущих сил, ко-
торые побуждают человека к деятельности, 
задают ее границы и формы, придают ей на-
правленность, ориентированную на дости-
жение определенных целей» [2, с. 78], мы 
проанализировали мотивы профессиональ-
ной деятельности школьных учителей (см. 
табл. 3).

Результаты исследования позволяют 
сделать вывод о том, что ведущими мотива-
ми профессиональной деятельности учите-
лей являются такие внутренние мотивы, как 
любовь к детям (64,4 %) и желание обучать 

и воспитывать детей (52,6 %). Более трети 
опрошенных также отметили в качестве зна-
чимых факторов интерес к содержанию педа-
гогической профессии (37 %) и возможность 
проявлять творчество в работе (35,4 %).

Ожидаемо менее значимыми оказались 
внешние мотивационные факторы — вне-
шние стимулы в форме уважения и призна-
ния, которые учителя получают от админис-
трации, коллег, родителей, учащихся и обще-
ства. Это желание иметь постоянную работу 
(37 %), получение материального вознаграж-
дения (17,6 %) и престиж педагогической 
профессии (12,1 %).

Как показывают результаты исследова-
ний, школьные педагоги по-прежнему пере-
гружены составлением отчетной докумен-
тации. По данным Мониторинга экономики 
образования, более половины учителей из 22 
предложенных в ходе опроса видов отчетнос-

Таблица 2
Table 2

«Я занимаюсь чем-то важным и значимым для общества», %
«I’m doing something important and meaningful for society», %

Таблица 3
Table 3

Мотивация профессиональной деятельности педагогов
общеобразовательных учреждений, %

Motivation of professional activity of teachers of educational institutions, %

Всего ДОУ Школа ДОД СПО
Согласен и скорее согласен 87,1 90,7 84,5 86,1 92,3
Не согласен и скорее не согласен 8,8 5,5 11,2 7,8 5,4
Затрудняюсь ответить 4,1 3,8 4,3 6,1 2,3

Мотивы профессиональной деятельности %
1 Любовь к детям 64,4
2 Желание обучать и воспитывать детей 52,6
3 Желание иметь постоянную работу 37
4 Интерес к содержанию профессии 37
5 Возможность проявлять творчество в работе 35,4
6 Призвание к профессии педагога 28
7 Получение материального вознаграждения 17,6
8 Престиж педагогической профессии 12,1
9 Возможность карьерного роста 8,7
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ти, подготовленной ими в течение учебного 
полугодия, указали не менее 13 видов доку-
ментации. Чаще всего учителя называли ра-
бочие программы дисциплин (92,6 %), элект-
ронные журналы (88,9 %), конспекты уроков 
(80,2 %), журналы и инструкции по технике 
безопасности (79,8 %), протоколы родитель-
ских собраний и планы работы классного ру-
ководителя (71,9 %), отчеты о проверке пись-
менных работ учащихся (69 %), социальный 
и психолого-педагогический паспорт класса 
(68,4 %), отчеты о проведении массовых ме-
роприятий (65,9 %) и др. [13], поэтому не уди-
вительно, что в нашем исследовании на пер-
вом месте в ранжированном списке способов 
повышения профессиональной мотивации 
учителей (см. табл. 4) оказалось улучшение 
организации труда педагога, освобождение 
его от рутинной работы, максимальное вы-
свобождение времени для чисто учебной 
и воспитательной деятельности (68,6 %).

Вторым по значимости способом повы-
шения мотивации школьные педагоги счи-
тают повышение престижа учительской про-
фессии в глазах общественности, родителей 

(65,4 %). Результаты исследований россий-
ских ученых показывают, что престиж про-
фессии является значимым ресурсом повы-
шения удовлетворенности педагогов профес-
сиональной деятельностью, оказывающей 
заметное влияние на их профессиональное 
развитие и успешность, причем проблема 
низкого уровня престижности профессии 
особенно значима для возрастной группы 
учителей старше 50 лет [4].

По мнению почти половины опрошен-
ных (47,1 %), мотивирующим фактором 
может стать создание более комфортных 
условий труда (материально-техническое 
обеспечение, условия для отдыха, питания, 
медицинское обслуживание и пр.), каждый 
пятый педагог нуждается в помощи службы 
психологической разгрузки (19 %).

Для молодых учителей в возрасте до 30 
лет востребованность службы психологи-
ческой помощи и разгрузки педагогов еще 
выше — 26,6 % считают, что ее организация 
помогла бы им повысить профессиональную 
мотивацию. Позитивное стимулирование 
со стороны администрации могло бы про-

Таблица 4
Table 4

Способы повышения профессиональной мотивации учителей, %
Ways to increase teachers’ professional motivation, %

Способы повышения профессиональной мотивации %

1
Улучшение организации труда педагога, освобождение его от рутинной рабо-
ты, максимальное высвобождение времени для чисто учебной и воспитатель-
ной деятельности

68,6

2 Повышение престижа профессии педагога в глазах общественности, родителей 65,4
3 Более комфортные условия труда 47,1

4 Интерес администрации к проблемам конкретного педагога и моральное по-
ощрение любого успеха 22

5 Организация в образовательном учреждении службы психологической помо-
щи и разгрузки педагогов 19

6 Предоставление педагогу большей свободы в выборе форм, методов работы, 
возможности экспериментирования 13,6

7 Предоставление педагогу больше прав в принятии управленческих решений, 
касающихся проблем образовательного учреждения 13,6

8 Организация системы самообразования педагога 7,4
9 Расширение участия педагогов в конкурсах, грантах 4
10 Затрудняюсь ответить 1,9
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фессионально мотивировать 22 % учителей, 
особенно важна поддержка администрации 
школы для молодых учителей — о ее необхо-
димости заявили 25,2 % школьных педагогов 
в возрасте до 30 лет.

Заключение. Проведенное авторами 
исследование позволяет выделить опреде-
ленные особенности социально-професси-
онального самочувствия, характерные для 
современного российского педагогического 
сообщества.

Большинство педагогических работников 
удовлетворены своей жизнью и считают себя 
успешными людьми. Удовлетворенность про-
фессиональной деятельностью также доста-
точно высока. Большинство педагогических 
работников получают удовольствие от своей 
работы, считая ее социально значимой.

В то же время анализ деструктивных фак-
торов, создающих риски профессионального 
выгорания, показал, что для большинства пе-
дагогов характерной является перманентная 
ситуация профессионального стресса, кото-
рый воспринимается как неотъемлемая со-
ставляющая педагогической профессии.

Исследование выявило ряд особенностей 
труда учителей, вызывающих стрессовое со-
стояние и как следствие — профессиональ-
ное выгорание. К таковым относятся высокая 
учебная нагрузка и низкая вовлеченность 
в принятие управленческих решений, чрез-
мерный объем нагрузки, не связанной с пре-
подаванием. Также в ходе исследования были 
выявлены проблемы в удовлетворенности 
условиями труда, техническим оснащением 
рабочего места педагогов.

В исследовании не выявлено корреляций 
между объемом заработной платы, трудовым 
стажем и возрастом учителей с их социаль-
но-профессиональным самочувствием. Более 
того, в своей работе педагоги руководствуют-
ся главным образом нематериальными моти-
вами, а именно: любовью к детям (64,4 %), 
желанием обучать и воспитывать детей 
(50,8 %), возможностью проявлять творчест-
во в работе (39 %).

Данные результаты свидетельствуют 
о том, что предлагаемые депутатами Зако-
нодательного собрания Ростовской области 
меры материального характера, хотя и важны 
как инструмент мотивации молодых педаго-

гов, сами по себе не решат проблему кадро-
вого обеспечения. Исследование выявило це-
лый комплекс проблем нематериального ха-
рактера, без решения которых коренным об-
разом улучшить кадровую ситуацию в шко-
лах представляется крайне маловероятно.

Несомненно, инструментарий, разрабо-
танный и опробованный в ходе исследова-
ния, нуждается в дальнейшем совершенство-
вании. Необходимо уточнить оценку состоя-
ния структуры педагогического сообщества, 
осуществить его типологизацию с точки 
зрения особенностей социально-професси-
онального самочувствия. Разработка инс-
трументария, позволяющего осуществлять 
мониторинг социально-профессионального 
самочувствия педагогических работников, 
является важным условием для решения про-
блемы кадрового обеспечения образователь-
ных учреждений.
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Аннотация. Цель исследования заключается в установлении взаимосвязи традицион-
ных и инновационных технологий в системе современного высшего образования.

Методологическую базу исследования составляют компетентностный, а также ком-
паративный подходы, позволяющие проанализировать соотношение и взаимосвязь тради-
ций и инноваций в компетентностно-ориентированном образовании.

Результаты исследования. Проведен компаративный анализ традиционной и компетен-
тностной парадигмы в системе образования. Составлена авторская таблица, в которой 
представлено соотношение традиций и инноваций в компетентностно-ориентированном 
образовании, отражающая основные методы, технологии, ключевые компетентности, 
позиции субъектов образовательного пространства, компетенции и результаты обучения. 
Анализ взаимосвязи традиций и инноваций позволил выделить ряд принципов в компетент-
ностно-ориентированной парадигме образования. Данные принципы являются звеном, связу-
ющим теорию (знаниевую составляющую) с практикой (практико-ориентированную состав-
ляющую). Кроме того, описаны профессиональные компетенции (hard skills) и универсальные 
(soft skills), представлено содержание модели цифрового вуза. Авторы приходят к выводу 
о том, что необходимо учитывать органичное сочетание традиций и инноваций, требуется 
синтезировать две образовательные парадигмы: знаниевую и компетентностную.

Перспективы исследования заключаются в дальнейшем рассмотрении компетент-
ностной модели научно-преподавательского состава высшей школы в условиях контами-
нации традиционных и инновационных технологий.

Ключевые слова: компетентностно-ориентированное образование, студенты, компе-
тентностный подход, традиции, инновации, цифровая компетентность, профессиональ-
ные и универсальные компетенции, цифровая кафедра
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Abstract. The purpose of the research is to establish the relationship between traditional and 
innovative technologies in the system of modern higher education.

The methodological basis of the research consists of competence-based as well as comparative 
approaches that allow analyzing the correlation and interrelation of traditions and innovations in 
competence-oriented education.

Research result. A comparative analysis of the traditional and competence-based paradigms 
in the education system is carried out. The author’s table has been compiled, which presents 
the relationship between traditions and innovations in competency-based education, reflecting 
the main methods, technologies, and key competencies, positions of subjects of the educational 
space, competencies and learning outcomes. Analysis of the relationship between traditions 
and innovations made it possible to identify a number of principles in the competency-oriented 
education paradigm. These principles are the link connecting theory (knowledge component) 
with practice (practice-oriented component). In addition, professional competencies (hard 
skills) and universal (soft skills) are described, and the content of the digital university model 
is presented. The authors come to the conclusion that it is necessary to take into account the 
organic combination of traditions and innovations; it is necessary to synthesize two educational 
paradigms: knowledge and competence.

The prospects of the research lie in further reflection on the socio-pedagogical competence of 
a higher school teacher in the context of contamination of traditional and innovative technologies.

Keywords: competency-based education, students, competency-based approach, traditions, 
innovations, digital competence, professional and universal competencies, digital department
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Введение. В настоящее время в высшей 
школе реализуется компетентностный под-
ход в организации учебно-образовательной 
деятельности, направленный на приобре-
тение студентами определенных компетен-
ций. В научный обиход вошли различные 
категории, производные от категории «ком-
петентность»: «компетентностная парадиг-

ма», «ключевые компетентности», «компе-
тентностная модель», «компетентностный 
подход». Актуализация обозначенных нами 
категорий связана с тем, что российское об-
разование стало в определенный момент на-
чала XXI века интегрироваться в систему вы-
сшего образования мирового уровня. Данная 
система опирается прежде всего на активное 
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внедрение в образовательное пространство 
различных информационно-коммуникацион-
ных технологий, направленных на то, чтобы 
обучение сделать интереснее [9].

Особенно важно компетентностно-ори-
ентированное образование в XXI веке, когда 
активно развиваются и внедряются во все 
сферы образовательного процесса инфор-
мационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ) и любая профессиональная сфера 
трансформируется в соответствии с при-
менением данных технологий, что требует 
не просто фрагментарных знаний, а цельно 
сформированных компетенций, а также фор-
мирования креативных навыков [3].

Актуальность заявленной темы исследо-
вания подтверждается и идеями Ф. Э. Ше-
реги, обращаясь к которым, стоит указать 
на тот факт, что критерием эффективности 
образовательной системы является не только 
сама система образования, но выпускаемые 
ею специалисты, их компетенции [12]. Таким 
образом, компетентностный подход в обра-
зовании открывает возможности в деле фор-
мирования у студенческой аудитории знаний 
и умений, позволяющих решать разнообраз-
ные проблемы и задачи, многие из которых 
не имеют еще (уже) готовых решений.

Компетентностный подход в образова-
нии: взаимосвязь традиций и инноваций. 
В современных социально-педагогических 
исследованиях, имеющих непосредственное 
отношение к компетентностно-ориентиро-
ванному образованию, продолжают вестись 
различные дискуссии, связанные с вопроса-
ми этимологического происхождения ком-
петентностных дефиниций. В рамках этих 
дискуссий можно зафиксировать общую тен-
денцию в определении компетенций. Данная 
тенденция состоит в накоплении студентами 
в процессе обучения знаний, умений и навы-
ков [5], что в свою очередь позволяет разви-
вать прикладные способности в рамках при-
обретаемой обучающимися профессии [1].

Благодаря использованию компетентнос-
тного подхода можно провести корректную 
оценку получаемых в течение обучения сту-
дентами как теоретических, так и практичес-
ких знаний [7].

Компетентностный подход в образова-
нии, в отличие от знаниевой парадигмы, ко-

торая была сконцентрирована больше на пе-
редаче готовых знаний, а не применении их 
на практике, представляет собой не просто 
передачу знаний от преподавателя к обу-
чающемуся. В рамках компетентностного 
подхода акцент делается на попытке внести 
личностный для студента смысл в образова-
тельный процесс, а также на формировании 
навыков (компетенций), которые смогут быть 
успешно использованы в практической де-
ятельности. Компетентностный подход пре-
жде всего является практикоориентирован-
ным [9]. Кроме того, как отмечает С. С. Са-
вельева, профессиональная компетентность 
является определенным мостиком, который 
связывает две парадигмы: традиционную 
и компетентностную.

Исследователи, занимающиеся изучени-
ем компетентностного подхода, выделяют 
два основных понятия: компетенция и ком-
петентность.

По мнению А. В. Хуторского, компетен-
ция — это «совокупность взаимосвязанных 
качеств личности, задаваемых по отношению 
к определенному кругу предметов и процес-
сов и необходимых для качественной продук-
тивной деятельности по отношению к ним»; 
компетентность же — это «владение, облада-
ние человеком соответствующей компетен-
цией, включающей его личностное отноше-
ние к ней и предмету деятельности» [10, с. 8].

Мы полагаем, что категория «компетен-
тность» является сложноорганизованным 
личностным образованием, проявляющимся 
в деятельности и включающим в себя опре-
деленные профессиональные компетенции, 
приобретенные в процессе обучения. Т.е., 
на наш взгляд, такой подход позволяет в ком-
петентности как общей интегральной харак-
теристике личности различить компетенции 
как что-то особенное.

В рамках компетентностного подхода 
выпускнику предоставляется большое коли-
чество возможностей, нежели чем в рамках 
традиционной модели [4]. Но также стоит 
обозначить и тот факт, что компетентностно-
ориентированное образование — это не нова-
торство, поскольку отдельные элементы дан-
ного подхода уже применялись ранее в сис-
теме профессиональной подготовки [9].

Проанализировав пул работ, посвящен-
ных осмыслению взаимосвязи традиций 
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и инноваций в компетентностно-ориентиро-
ванном образовании, мы составили таблицу, 
которая, на наш взгляд, отражает следующие 
идентификационные параметры: парадиг-
мальную направленность, контроль знаний, 
основные методы и технологии обучения, 
ключевые компетентности, позиции субъек-
тов образовательного пространства, компе-
тенции и навыки коммуникации, а также ре-
зультат обучения (табл. 1)1.

Из таблицы 1 видно, что традиции в ком-
петентностно-ориентированном образовании 
не исчезают бесследно, они вступают во вза-
имодействие с инновациями, дополняются 
последними, сочетаясь между собой, услож-
няются. Иными словами, инновационная 
направленность образования дополняется, 
включая в себя применение различных нов-
шеств, связанных в том числе с цифровыми 
технологиями и ИКТ. При этом, по мнению 
Е. В. Коломийченко, «сочетание традицион-
ных и новых технологий само по себе явле-
ние инновационное» [6, с. 108].

Так, например, как в традиционной, так 
и в инновационной образовательных пара-
дигмах ключевой компетентностью является 
языковая. В условиях развития современного 
рынка труда большой значимостью для ра-
ботодателей обладает знание иностранных 
языков, что позволяет масштабировать биз-
нес, налаживать сотрудничество с междуна-
родными компаниями, развивать зарубежные 
проекты [8]. В связи с этим языковая компе-
тенция среди ожиданий работодателей зани-
мает одну из важных позиций. Как показы-
вает мониторинг, провиденный платформой 
Head Hunter, около 6 % компаний при поиске 
кандидатов среди прочих требований, указы-
вают на наличие знаний иностранного языка, 
чаще всего английского 2. Обретением языко-
вой компетенции, по мнению Т. А. Чеблуко-
вой и Т. П. Чудочиной, является погружение 
в виртуальное пространство, которое высту-
пает «аутентичной виртуальной интерактив-
ной языковой средой» [11].

Прослеживающаяся взаимосвязь тра-
диций и инноваций позволяет нам выде-
лить ряд принципов в современной ком-

петентностно-ориентированной парадигме 
образования:

— принцип практико-ориентированнос-
ти, в рамках которого для студента представ-
ляется важным научиться приобретать ком-
петенции и реализовывать их на практике, 
выполняя определенные профессионально 
значимые функции;

— принцип профессиональной на-
правленности обучения, который заклю-
чается в том, что освоение академических 
дисциплин в компетентностном подходе 
всегда связано с реальной практической 
деятельностью;

— принцип непрерывности образования;
— принцип профессиональной мобиль-

ности, предполагающий интенцию студента 
быть активным, самому строить отношения 
с обществом, уметь гибко адаптироваться, 
быть конкурентоспособным;

— принцип активности и интерактив-
ности в применяемых образовательных 
технологиях;

— принцип креативности и вариативнос-
ти — принцип, связанный с умением прини-
мать нестандартные решения;

— принцип формирования профессио-
нальных и универсальных компетенций (речь 
о которых пойдет далее).

Профессиональные и универсальные 
компетенции. В настоящее время компетен-
ции подразделяются на hard skills (професси-
ональные и технические компетенции) и soft 
skills (не связанные с профессиональными 
компетенциями, но помогающие лучше вы-
полнять свою работу и важные для постро-
ения карьеры). Таким образом, в процессе 
обучения студенты формируют не только 
профессиональные компетенции (hard skills), 
но и универсальные (soft skills), а также об-
щекультурные (soft skills) (рис. 1)3.

Как показывают результаты исследова-
ния, проведенного Национальным агент-
ством развития квалификаций совместно 
с ВЦИОМ, среди общепрофессиональных 
компетенций, которые востребованы со сто-
роны работодателя, наиболее важными яв-

1 Составлено авторами.
2 Топ востребованных навыков молодого специалиста [Электронный ресурс] // Head Hunter. URL: https://

spb.hh.ru/article/31231.
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Идентификационные
параметры Традиции Инновации

Парадигма Знаниево-ориентированная: ус-
ваивается «готовое» знание, 
предложенное к усвоению

Практико-ориентированная: ус-
ваивается не просто «готовое» 
знание, но прослеживаются ус-
ловия его происхождения

Контроль знаний Централизованный и многоуров-
невый, тест-контроль

Самоконтроль, значимость вне-
шней экспертной оценки, тест-
контроль

Методы обучения Дистанционное, проблемное, 
объяснительно-иллюстративное, 
программированное

Дистанционное, компьютерное, 
проектное, проблемное, модуль-
ное, рефлексивное, эвристичес-
кое, кейс-методы

Ключевые
компетентности

Языковая, социокультурная, ин-
формационная

Языковая, проектная, информа-
ционно-сетевая, гражданская, 
прогностическая 

Основы организации
практических
занятий

Семинары, коллоквиумы, диспу-
ты и пр. 

Вебинары, семинары, веб-квес-
ты (интернет-проекты) и пр.

Технологии
обучения

Активные, пассивные: мастер-
классы, технологии обратной 
связи, творческие мастерские, 
тесты и тренинги и пр.

Активные, интерактивные: моз-
говой штурм, тренинговое про-
ектирование, использование 
ИКТ, тестирование и пр. 

Позиция
преподавателя

Преподаватель в позиции стар-
шего, носителя «сакрального 
знания»

Преподаватель -консультант

Позиция
обучающегося

Обучающийся – объект обучения Обучающийся – субъект собс-
твенного развития

Компетенции
и навыки
коммуникации

Компетенции и навыки непос-
редственного межличностного об-
щения и деловой коммуникации, 
социокультурные компетенции

Цифровые компетенции и циф-
ровая культура, компетенции 
онлайн-коммуникации, навыки 
сетевого взаимодействия, свя-
занные с возрастанием информа-
тизации образования

Результат обучения Личность обучающегося, эффек-
тивно функционирующая в усло-
виях общественной стабильности

Личность обучающегося, готовая 
к самостоятельному обучению в 
течение всей жизни в условиях 
социальной нестабильности

Таблица 1
Table 1

Соотношение традиций и инноваций
в компетентностно-ориентированном образовании

The ratio of traditions and innovations in competence-based education
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ляются: работа в коллективе, самообразова-
ние, деловая коммуникация, инициативность 
и применение информационно-коммуника-
ционных технологий. Именно обозначенные 
компетенции набрали более четырех баллов 
по шкале важности для работодателей 4. Схо-
жие данные также были получены и в ходе 
мониторинга на платформе Head Hunter 
(рис. 2)5.

Как мы видим, среди топ-3 наиболее вос-
требованных компетенций значатся как soft-
skills — работа в команде (32 %), грамотная 
речь (22 %), так и hard skills — пользователь 
ПК (18 %).

Сегодня высшие учебные заведения осо-
бое внимание уделяют формированию циф-
ровых навыков студентов. Например, активно 
развивается проект «Цифровая кафедра» — 
проект по реализации программ професси-
ональной переподготовки, направленный 
на приобретение IT-компетенций. Заметим, 
что проект «Цифровая кафедра» направлен 
на приобретение компетенций информацион-
но-коммуникационного профиля студентами 
различных направлений обучения, что поз-
волит им стать квалифицированными специ-
алистами своей сферы и внедрять цифровые 
решения. В. Н. Власова подчеркивает, что 
цифровая трансформация образовательного 

процесса так или иначе «влияет на измене-
ние формата организации учебного процес-
са в вузе, требует освоения новых компетен-
ций» [2, с. 201]. В конечном итоге цифровая 
трансформация приводит к формированию 
цифрового вуза 6. Элементы модели цифрово-
го вуза (рис. 3)7 отражают разные аспекты его 
деятельности, но представляют собой еди-
ный системный процесс.

Из рисунка 3 объективным становится 
факт о том, что цифровой университет — 
это противоположность традиционного уни-
верситета, т. к. переход от традиционного 
университета к цифровому осуществляется 
посредством применения цифровых техно-
логий в различных сферах жизнедеятель-
ности вуза: образовательной, технологичес-
кой, компетентностной.

Заключение. Компетентностный подход 
несет в себе комплекс традиций и внедрение 
инноваций. Не представляется возможным 
полностью отказываться от традиций в об-
разовании, однако необходимо учитывать ор-
ганичное сочетание традиций и инноваций, 
требуется синтезировать две образователь-
ные парадигмы: знаниевую и компетентнос-
тную. В этой связи первоочередной задачей 
должна быть разработка системы образова-

4 Работодатели определили требования к кандидатам: топ-5 востребованных компетенций на российс-
ком рынке труда [Электронный ресурс] // ВЦИОМ. URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/
rabotodateli-opredelili-trebovaniya-k-kandidatam-top-5-vostrebovannykh-kompetenczij-na-rossijskom-rynke-truda.

5 Топ востребованных навыков молодого специалиста [Электронный ресурс] // Head Hunter. URL: https://
spb.hh.ru/article/31231.

6 ИТ-специальности стали самыми популярными у поступающих в вузы и колледжи [Электронный ре-
сурс] // Сайт Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. URL: 
https://digital.gov.ru/ru/events/46616/.

7 Составлено авторами на основе информации сайта Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации.

Рис. 1. Требования работодателей к кандидатам согласно исследованию Head Hunter
Fig. 1. Employers’ requirements for candidates according to the Head Hunter study
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Рис. 2. Основные требуемые навыки в вакансиях для молодых специалистов в России
Fig. 2. The main required skills in vacancies for young professionals in Russia

Рис. 3. Содержание модели цифрового вуза
Fig. 3. The content of the digital university model
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тельного процесса, включающей в учебный 
план интегрированные курсы, в которых 
в свою очередь знаниево-ориентированная 
(предметно-знаниевая) парадигма будет со-
относиться с компетентностной парадигмой. 
Это позволит стать высшему профессио-
нальному образованию более продуктивным 
и востребованным на современном рынке 
труда, ведь каждый специалист на рынке тру-
да сейчас встречается с конкурсным отбором 
в соответствии со своими компетенциями, 
где в лидеры выходит наиболее компетент-
ностно-подготовленный профессионал.
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Аннотация. Цель исследования: рассмотреть особенности организации публичных 
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Введение. Проблематика консолида-
ции населения России, в том числе и субъ-
ектов РФ, стала исключительно актуальной 
в последнее время, что, несомненно, связано 
с внешнеполитической ситуацией, характе-
ризующейся реализацией политики санкций, 
осуществляемой в отношении нашего госу-
дарства политическим руководством ряда за-
падных стран и их участием в вооруженном 
геополитическом конфликте на Украине. Од-
нако в отечественной научной литературе она 
стала предметом анализа задолго до обост-
рения отношений России и «Запада», пред-
ставляя собой рефлексию интегративных 
и дезинтегративных процессов в стране. 
В частности, иркутские исследователи еще 

в середине 2010-х годов разработали концеп-
цию социальной конъюнкции и дизъюнкции. 
При этом если последняя представляет собой 
«процесс разъединения, угрожающий самой 
жизни общества — его социальному вос-
производству» [4, с. 11], то первая, выступая 
в качестве альтернативы разъединения, обес-
печивает воспроизводство социума. И консо-
лидация в их понимании — не просто форма 
социальной конъюнкции, процесс, ведущий 
к формированию важнейшего социального 
метаинститута — солидарности.

Метаинститут рассматривается рядом 
исследователей как «феномен человеческого 
общества, обусловленный биологическими 
факторами, получающий психологическое 
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сопровождение и обоснование, имеющий со-
циальные последствия в виде практик, струк-
тур и институтов и создающий тем самым 
одну из базовых возможностей для общей 
жизнедеятельности социума» [5, с. 10]. Без 
таких феноменов невозможно воспроизводс-
тво общества.

Одним из оснований конструирования 
метаинститута солидарности в российском 
регионе является эффективно функциониру-
ющая система публичных коммуникаций, ко-
торая способна создавать и распространять 
«метаинституциональные концепты», возни-
кающие «как коллективные представления 
(ментальные модели, актуализирующиеся 
в дискурсе), распространяемые посредством 
языка» [9, с. 29], поэтому важно иметь яс-
ное представление о специфике организации 
публичных коммуникаций в консолидирую-
щемся обществе. Особое значение она при-
обретает в приграничных субъектах РФ, яв-
ляющихся наиболее открытыми объектами 
для внешних опасностей и угроз.

Материалы и методы исследования. 
Материалами для работы стали:

— публикации, посвященные анализу 
проблем социальной консолидации [1; 3; 5; 6; 
7; 13]. В ходе их анализа был применен метод 
реконструкции, предполагающий в данном 
случае восстановление значений и смыслов, 
заложенных в тексты в условиях дефицита 
знаний, либо сознательного искажения (из-
ложения эзоповым языком). Этот метод це-
лесообразен, поскольку вследствие влияния 
общественно-политической конъюнктуры 
авторы публикаций не всегда откровенно 
и последовательно излагают свои позиции. 
В ситуации, когда в социологии нет одно-
значных требований к применению данного 
метода [2, с. 168–169], мы при анализе ру-
ководствовались критерием, который можно 
определить как «коммуникационные осно-
вания консолидационного процесса», позво-
ляющим выделить в нем коммуникативную 
составляющую;

— материалы авторских социологичес-
ких исследований, проведенных под руко-
водством или при участии авторов в пригра-
ничных с Украиной регионах РФ: исследо-
вания «Социальная консолидация городских 
сообществ: возможности и ограничения в ус-

ловиях дигитализации урбанизированной 
среды», осуществленного в 2022 году метода-
ми массового анкетного опроса (n = 1518, вы-
борка квотная) городских жителей (Курская, 
Белгородская, Воронежская области); экспер-
тного опроса (50 экспертов); фокус-группо-
вого интервьюирования городских жителей 
(6 групп); «Комплексного мониторинга “Кон-
солидационный потенциал Белгородской об-
ласти”», осуществленного методом анкетно-
го опроса населения Белгородской области 
в 2022 году научно-исследовательской лабо-
раторией развития гражданского общества 
Белгородского государственного националь-
ного исследовательского университета (n = 
6800, выборка квотная);

— результаты включенного наблюдения, 
полученные в ходе непосредственного учас-
тия в разработке и реализации в Белгородс-
кой области Стратегии «Формирование ре-
гионального солидарного общества на 2011–
2025 годы».

Результаты и обсуждение. В настоя-
щей статье мы рассматриваем три наиболее 
значимых, на наш взгляд, аспекта формиро-
вания публичных коммуникаций в консо-
лидирующихся региональных сообществах 
российского приграничья: политико-идео-
логический, организационно-технологичес-
кий и содержательный.

Политико-идеологический аспект 
сводится к проблеме выбора варианта реа-
лизации консолидационного процесса. Рас-
сматривая консолидацию как объединение 
и сплочение региональных сообществ, не-
льзя не учитывать, что объединить их мож-
но различными способами, и каждый из них 
будет опираться на специфическое решение 
проблемы публичных коммуникаций. В ходе 
реконструкции научных текстов, теорети-
ческого анализа проблемы, эмпирических 
исследований и опыта участия в разработке 
Стратегии «Формирование регионального 
солидарного общества на 2011–2025 годы», 
утвержденной Правительством Белгородской 
области в 2011 году, у нас сложилось пред-
ставление о возможности различных моде-
лей консолидации.

1. Стихийная консолидация. Очевидно, 
что для абсолютного большинства граждан, 
за исключением тех, кто руководствуется 
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в жизни деструктивными, антисистемными 
установками, консолидация и интеграция 
являются предпочтительными (в сравнении 
с дезинтеграций и автономизацией) варианта-
ми регионального развития. Это вполне адек-
ватно человеческой природе, выражающейся 
в готовности идентифицироваться с социаль-
ной группой, общиной и использовать такую 
идентификацию в своих интересах [18].

Стихийная консолидация не предполагает 
акцентирование внимания на системном ре-
шении проблемы публичных коммуникаций. 
«По умолчанию» допускается, что они будут 
выстраиваться автоматически, как следствие 
самоорганизации и саморегуляции.

2. Кризисная консолидация. В определен-
ной степени ее можно рассматривать в ка-
честве специфического варианта стихийной, 
поскольку данная модель также предполагает 
самоорганизацию граждан, но осуществляе-
мую под влиянием внешнего триггера, в ка-
честве которого выступает источник опаснос-
тей и угроз. Как показывает ситуация в Бел-
городской области и в других приграничных 
областях в ходе проведения специальной во-
енной операции на Украине, кризисная кон-
солидация находит свое выражение в формах 
взаимопомощи и поддержки, волонтерства, 
благотворительности.

Однако влияние триггера внешней опас-
ности на перспективы консолидации неод-
нозначно. У части граждан он провоцирует 
нарастание пессимизма, фобий, в ряде слу-
чаев ведет к психическим расстройствам, 
к тому же его воздействие на консолидаци-
онный процесс ограничено по времени. Пуб-
личные коммуникации в субъекте РФ в этом 
случае будут выстраиваться фрагментарно. 
Как показывает опыт Белгородской области, 
интенсифицируется общение в сетевых груп-
пах, связанное с обменом полезной для пре-
дотвращения опасностей и угроз информаци-
ей. Возникает феномен «кризисного пиара» 
представителей политических институтов.

3. Административная консолидация. 
Она предполагает принудительное объеди-
нение граждан с использованием ресурсов 
государственной и муниципальной влас-
ти. В сущности, эта модель применительно 
к современным условиям воспроизводит кон-
цепцию механической солидарности Э. Дюр-
кгейма [15], несмотря на то, что последняя 

строилась на анализе архаических обществ 
(впрочем, современный социум довольно 
успешно воспроизводит в своем развитии 
элементы ретроархаики). Характерными чер-
тами данной модели являются: нормативное 
регулирование процесса; управление про-
цессом консолидации посредством государс-
твенных и муниципальных структур; инсти-
туционализация процесса в форме создания 
так называемых ГОНГО-организаций, то есть 
государством организованных негосударс-
твенных организаций, имитирующих инсти-
туты гражданского общества; формализация 
и бюрократизация деятельности. Фактически 
этот вариант был реализован при разработ-
ке и осуществлении Стратегии «Формиро-
вание регионального солидарного общества 
на 2011–2025 годы» в Белгородской области, 
которая была инициирована губернатором 
и его администрацией.

Проблема публичных коммуникаций 
в данном случае трансформируется в про-
блему поиска каналов, позволяющих эффек-
тивно доносить до населения информацию, 
полезную для институтов власти, в том числе 
и консолидационные инициативы. Реакцией 
на эту односторонность, как правило, являет-
ся отказ значительной части населения реги-
она воспринимать идущую «сверху» инфор-
мацию. Показательно в данной связи, что мо-
ниторинговые исследования в Белгородской 
области даже 2014 году выявили: только 37 % 
населения имели представление о стратегии 
консолидации, несмотря на то, что она два 
года усиленно пропагандировалась.

4. Имитационная консолидация. Сегодня 
можно утверждать, что она является логичес-
ким продолжением административной моде-
ли, ее превращенной формой. Опыт Белго-
родской области дает основание утверждать, 
что такая модель отражает реакцию иници-
аторов консолидационного процесса на его 
неудачи. Для модели типична симуляция 
практик консолидации, выражающаяся в де-
кларациях о приверженности консолидаци-
онным ценностям, демонстрации намерений 
объединяться и декорировании интеграции 
опять-таки путем создания «псевдограждан-
ских» структур. Данный вариант модели рас-
считан на приобретение лидерами и группа-
ми дополнительного политического капитала 
за счет спекуляции на действительно привле-
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кательной идее солидарности. Возможность 
осуществления этой модели довольно вели-
ка в силу широкого распространения симу-
лятивных практик. Публичные коммуника-
ции в данном случае будут рассматриваться 
и оцениваться обычно под углом зрения их 
способности обеспечить имидж консолида-
ционного процесса.

5. Утопическая консолидация, представ-
ляющая собой мечту об обществе социально-
го единства, братства справедливости. При-
мером вполне может служить идея А. Проха-
нова об обществе «русской мечты».

Эта модель консолидации включает 
в себя формирование «образа консолидиро-
ванного региона», организацию многочис-
ленных обсуждений идеи в рамках публич-
ного дискурса (конференции, форумы, пре-
зентации), мультипликацию образа в виде 
символов, лозунгов, нарративов [11]. Комму-
никации в данном случае будут выполнять 
(и фактически уже выполняют) роль инстру-
мента организации дискурса между сторон-
никами и в определенной степени мобилиза-
ции общественного мнения.

6. Партнерская консолидация. Она пред-
ставляет своего рода идеальную модель 
и может интерпретироваться как основан-
ный на регулируемом достижении ценност-
но-смыслового консенсуса совместный про-
ект государственных структур и институтов 
гражданского общества, где инициатива пос-
ледних является приоритетной, а управление 
сводится к созданию условий для реализации 
решений.

Характерными чертами взаимодействия 
акторов регионального пространства в дан-
ном случае должны стать четкое определение 
границ, обеспечение гражданам возможнос-
ти выбора форм взаимодействия, создание 
условий для участия в публичном диалоге, 
опора на интеллектуальную элиту, консен-
сусный язык общения. Фактически речь 
в данном случае идет о переходе к модели 
так называемого «умного управления», пред-
полагающего социетальную ориентацию ре-
шений и действий, активное участие объекта 
и эффективные обратные связи [12].

В рамках данной модели создаются воз-
можности для построения сбалансированной 
системы публичных коммуникаций. Однако 
при этом возрастает значение организацион-

но-технологического аспекта выстраива-
ния публичных коммуникаций. Он сводится 
к необходимости их институционализации.

Под институционализацией мы пони-
маем решение предельно широкого круга 
задач, включающих в себя: 1) нормативное 
регулирование коммуникативных практик; 
2) формирование реализующих их в публич-
ном пространстве субъектов, обеспечение 
условий для их деятельности; 3) достижение 
общественной конвенции относительно ин-
терпретации феноменов солидарности и кон-
солидации, их роли в современном социуме.

Решение этих задач может быть наиболее 
последовательным только при реализации 
партнерской модели консолидации и лишь 
в случае «мягкого» управления или регули-
рования, предполагающего соблюдение ряда 
правил, которые мы свели к девяти требова-
ниям, представленным в таблице 1.

Мы полагаем, что соблюдение этих 
требований создает реальные условия для 
перехода от преобладающего сегодня сим-
волически-декларативного отношения к со-
лидаризации к деятельностному (праксео-
логическому). Но этот шаг предусматривает 
реализацию взаимоувязанных действий, ук-
ладывающихся в рамки следующих направ-
лений: социально-технологическое, норма-
тивно-правовое, организационное, научно-
аналитическое.

1. Социально-технологическое направле-
ние. Оно может быть реализовано в виде до-
рожной карты институционализации публич-
ных коммуникаций в приграничном регионе.

2. Нормативно-правовое направление. 
Поскольку наиболее перспективной, хотя 
и трудно осуществимой, моделью консолида-
ции является партнерская, она предполагает 
минимальное нормативно-правовое регу-
лирование. Мы полагаем, что нормативную 
базу консолидации в данном случае могут 
составлять два документа:

— Общественный договор о принципах 
публичных коммуникаций в региональном со-
обществе, определяющий основы взаимо-
действия субъектов в публичном пространс-
тве. В подписании его должны принять 
участие руководители представительных 
и исполнительных государственных орга-
нов, органов местного самоуправления, Об-
щественной палаты, наиболее влиятельных 
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институтов гражданского общества, бизнеса, 
церкви;

— Стратегия консолидации региональ-
ного сообщества, характеризующая после-
довательность действий и направления кон-
солидации. Ее мы предлагаем выстраивать 
на основе проектного подхода.

Целесообразным представляется разра-
ботка и реализация пяти проектов, каждый 
из которых курируется адекватными его со-
держанию по своим функциям государствен-
ными и общественными структурами:

1) «Духовные скрепы». Цель — переори-
ентация (насколько это возможно в обществе 

Требование Суть требования Обеспечение реализации

«Высокая
размерность»

Преодоление практики анализа ситуа-
ции лишь в контексте чисто региональ-
ных проблем (мышление в «низкой 
размерности»), способность видеть 
макросоциальные и даже глобальные 
причины событий и явлений

Формирование профессио-
нального экспертного сооб-
щества

Гибридность
Реализация процесса институционали-
зации не только в традиционной «фи-
зической», но и виртуальной среде

Подготовка специалистов в 
сфере виртуальных техноло-
гий

Антропоцентризм Приоритет интересов человека
Комплексная диагностика 
«человека» как субъекта ком-
муникаций; наличие системы 
гражданского контроля 

Социетальность Активность институтов гражданского 
общества

Формирование механизма об-
щественного участия

Стратегическая
ориентированность Построение долгосрочных планов 

Долгосрочное прогнозирова-
ние и планирование («жизнь в 
долгую»)

Рискогенность
Прогноз рисков и умение прогнози-
ровать их негативные следствия и ис-
пользовать открываемые ими возмож-
ности

Управление процессом риско-
генеза в гибридной среде 

Ресурсная
оптимизация

Компетентный анализа имеющихся 
возможностей и оптимизации исполь-
зования средств 

Внедрение «ресурсозамеща-
ющих» моделей управления 

Технологичность
Рационализация управленческих под-
ходов и решений, использование соци-
альных технологий

Алгоритмизация управления

Дигитальность
Использование цифровых технологий 
и в перспективе искусственного ин-
теллекта

Формирование цифровых се-
тевых платформ как перспек-
тивных механизмов публич-
ных коммуникаций

Таблица 1
Table 1

Требования для построения сбалансированной системы публичных коммуникаций
при реализации партнерской модели консолидации региональных сообществ

Requirements for building a balanced system of public communications
in the implementation of the partner model of consolidation of regional communities
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потребления, общественного сознания) с ма-
териальных на духовные ценности;

2) «Отзывчивая власть». Цель — дебю-
рократизация процесса взаимодействия влас-
ти и населения на основе внедрения цифро-
вых технологий, повышение уровня взаимно-
го доверия;

3) «Общественное служение». Цель — 
поддержка добровольческих и иных иници-
атив, направленных на решение обществен-
ных проблем через традиционные «физичес-
кие» и виртуальные каналы;

4) «Общее дело». Цель — стимулирова-
ние общественных объединений и конструк-
тивных сетевых сообществ, развитие соци-
ального партнерства;

5) «Справедливость для всех». Цель — 
обеспечение приоритета закона и морали 
в общественных отношениях, противодейс-
твие коррупционным и иным деструктивным 
проявлениям.

3. Организационное направление предпо-
лагает формирование инфраструктуры ком-
муникаций. Оно может быть осуществлено 
в виде специального проекта.

4. Научно-аналитическое направление. 
Институционализация системы публичных 
коммуникаций предполагает постоянное ин-
формационно-аналитическое сопровожде-
ние. Для решения данной задачи предлагает-
ся осуществление следующих действий:

1) формирование профессионального 
экспертного сообщества, осуществляющего 
оценку коммуникационных и консолидаци-
онных процессов в региональном сообщест-
ве и определение перспектив их развития;

2) создание научно-исследовательского 
центра, в задачи которого входит:

— разработка показателей оценки ком-
муникационных процессов в условиях циф-
ровизации/дигитализации общества;

— подготовка ежегодного доклада о раз-
витии публичных коммуникаций;

— разработка регламентов обществен-
ных слушаний о развитии процессов консо-
лидации и деконсолидации в региональном 
сообществе;

— проведение социологического мони-
торинга публичных коммуникаций.

Однако формирование организационно-
технологических условий не исчерпывает 
всей сложности рассматриваемой проблемы. 

Важен и содержательный аспект организа-
ции публичных коммуникаций, образ консо-
лидации, который субъекты коммуникаций бу-
дут презентовать в публичном пространстве.

В настоящее время он наполнен в основ-
ном ценностным содержанием и ориентиро-
ван на достижение ценностного консенсуса 
в соответствии с доминирующей в научной 
литературе концепцией. В. Н. Кузнецов опи-
сывал его как «важный фактор функциониро-
вания и поддержания стабильности общества 
на основе согласия, базирующегося на сходс-
тве взглядов или ориентаций относительно 
значимых ценностей, целей, норм, правил по-
ведения, ролей, отношений власти и т. д. между 
субъектами социальных отношений» [8, с. 37]. 
Шире трактует проблему А. С. Капто, утверж-
дая, что «основу социальной консолидации 
составляет устойчивая артикулированная со-
вокупность понятийных и принятых людь-
ми личных, общественных, государственных 
и цивилизационных целей, идеалов, ценнос-
тей, интересов, которые содействуют каждому 
человеку в выстраивании взаимоотношений 
с другими людьми, группами и социальными 
институтами» [3, с. 256]. Однако и в его интер-
претации ценности играют ключевую роль, 
что следует уже из названия публикации.

Более гибкой является позиция Е. А. По-
пова, выделяющего наряду с ценностно-
смысловым потенциалом солидарности ее 
социальные детерминанты. Однако и он за-
ключает, что «универсальная природа самой 
солидарности, проявляющейся в совершен-
но разных типах общественных отношений 
и консолидации, определяется в том числе 
и соответствующими универсальными цен-
ностями» [10, с. 28].

Но трудность состоит, во-первых, в том, 
что до настоящего времени отсутствует опре-
деленность в отношении ценностей, которые 
будут базовыми для консолидации. Проблему 
не решает даже то, что существует Указ Пре-
зидента Российской Федерации от 09.11.2022 
№809 «Об утверждении Основ государствен-
ной политики по сохранению и укреплению 
традиционных российских духовно-нравс-
твенных ценностей», содержащий, как под-
черкивают исследователи, перечень базис-
ных ценностей отечественной культуры [14], 
но сфера их влияния распространяется на все 
области общественной жизни и не конкре-
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тизируется применительно к консолидации. 
А. Е. Попов, правда, полагает что «имен-
но универсальные ценности следует брать 
во внимание при исследовании солидарнос-
ти» [10, с. 28], однако такой подход не учиты-
вает специфики формирования и функциони-
рования метаинститута солидарности.

Мы полагаем, что следует говорить 
об особой группе ценностных оснований 
(паттернов) консолидации, к числу которых 
относятся идентичность, справедливость, 
доверие и ответственность. Каждый из них 
играет свою роль в ходе решения задач соли-
даризации населения приграничного региона 
и находится во взаимосвязи с другими. Иден-
тичность позволяет субъектам сформировать 
представление о причастности к региональ-
ному сообществу; доверие — выстраивать 
отношения с контрагентами на основе со-
трудничества и взаимопомощи; справедли-
вость — позитивно воспринимать сложивши-
еся отношения, не допускать их деструкции; 
ответственность — выполнять добровольно 
принятые на себя общественные обязательс-
тва. Частично наша позиция совпадает с по-
зицией В. В. Узунова, правда, употребляюще-
го понятие «факторы консолидации», к числу 
которых, в частности наряду с патриотизмом, 
религией и этничностью, относит идентич-
ность и доверие [13].

Недостаточная ясность в отношении цен-
ностных оснований консолидации является 
не только научной, но и практической про-
блемой, нерешенность которой дезориенти-
рует субъектов коммуникации. Суть пробле-
мы можно свести к нескольким положениям.

Во-вторых, ценности, на основе которых 
может осуществляться общественный кон-
сенсус, с одной стороны, не подкрепляются 
условиями жизнедеятельности региональных 
сообществ, с другой стороны, они не выпол-
няют функции регулятивов поведения. Наши 
исследования показали, что региональная 
идентичность в трех рассматриваемых реги-
онах в 2022 году была характерна лишь для 
11 % жителей. Правда, в 2023 году показатель 
в одной Белгородской области достиг 21,5 %, 
но, скорее всего, в основе его роста лежит 
рефлексия увеличения опасностей и угроз 
для приграничного региона в ходе Специаль-
ной военной операции на Украине. Не менее 
сложно складывается ситуация с доверием. 

Если на уровне соседско-родственной сре-
ды оно («горизонтальное доверие») является 
высоким (в частности 84,4 % жителей горо-
да в полной мере доверяют родственникам, 
65,5 % — друзьям и знакомым), то доверие 
к органам местной власти («вертикальное 
доверие») существенно ниже — им доверяют 
только 47,9 %. На селе фиксируется практи-
чески такой же уровень доверия к местной 
власти: как показало исследование «Консо-
лидационный потенциал Белгородской об-
ласти», его показатель составляет 44,4 %. 
При этом доверие считают в полной мере или 
преимущественно важным для себя 90,8 % 
жителей области

Только 28,2 % респондентов в ходе этого 
исследования подтвердили: жизнь в их ло-
кальном сообществе устроено справедливо. 
Но в то же время 95,4 % признали, что реали-
зация принципа справедливости является для 
них в полной мере или преимущественно важ-
ной. 88,7 % респондентов аналогично высказа-
лись об ответственности, но лишь 63 % заявили 
об успешном решении задачи ее утверждения 
в сознании жителей муниципалитета.

В условиях, когда ценности консолида-
ции формально сохраняют для населения ре-
гионов свое символическое значение, но да-
леко не всегда выступают в качестве регуля-
тивов общественных процессов и поведения 
граждан, исследователям и практикам в реги-
онах, выстраивая систему публичных комму-
никаций, следует обратить внимание на то, 
что Е. А. Попов определил как «социальные 
коннотации солидарности» [10, с. 28], кото-
рые, по нашему мнению, включают в себя 
социальные предпосылки интеграции. К их 
числу мы относим наличие общих для всех 
(или для абсолютного большинства жителей) 
проблем, интересов и потребностей (для при-
граничных регионов это в первую очередь 
безопасность). В контексте их консолидация 
представляется как «общее дело», а основ-
ная идея, определяющая систему публичных 
коммуникаций, может быть представлена как 
взаимодействие и сотрудничество в ходе их 
решения или достижения при условии лояль-
ности. Согласно Т. Парсонсу, она означает 
«готовность откликнуться на должным об-
разом “обоснованный” призыв, сделанный 
от лица коллектива или во имя общественно-
го интереса или потребности» [17, p. 26].
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Безусловно, это не значит, что следует от-
казаться от стратегии достижения ценностно-
го консенсуса, но следует учитывать: ценност-
ный консенсус не осуществим без способнос-
ти и готовности граждан слышать друг друга 
и, несмотря на социальные и идейные раз-
личия, взаимодействовать в решении общих 
проблем, то есть конструктивно «коммуници-
ровать». Данный подход имеет обоснование 
в виде коммуникативной концепции солидар-
ности Ю. Хабермаса, который связывал уста-
новление отношений солидарности именно 
с «неискаженностью» дискурса, то есть с ка-
чеством коммуникаций [16, p. 158].

Именно поэтому адекватная ситуации 
система коммуникаций позволит перейти 
от символической консолидации (заключаю-
щейся в декларациях намерений) к деятель-
ностной, предполагающей реальное осу-
ществление солидаристских практик.

Заключение. Таким образом, формули-
руя задачу организации публичных комму-
никаций в контексте консолидации регио-
нальных приграничных сообществ, востре-
бованность которой будет только возрастать 
в нестабильном социуме, целесообразно 
обратить особое внимание на неоднознач-
ность ее возможных решений. Они зависят 
от выбора модели консолидации, перспекти-
вы институционализация системы публич-
ных коммуникаций и адекватного опреде-
ления контента с учетом реальной ситуации 
и структуры повседневных общественных 
потребностей.
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особенности формирования доверия в российском социуме. Был проведен сопоставитель-
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Введение. Современный социум нахо-
дится на первой ступени посттехногенной 
цивилизации. Научно-технический прогресс 
открыл перед обществом много перспектив 
и возможностей. Прогресс привел к форми-
рованию информационного общества. В на-
стоящий момент жизнь современного челове-
ка определяется контекстом, который сущес-
твует благодаря современным технологиям. 
Неотъемлемой частью стали информацион-
ные ресурсы, которые влияют на развитие 
разных сфер общества. Можно утверждать, 
что общество перешло на следующий этап 
эволюции, связанный с информатизацией 
и цифровизацией.

Основное внимание необходимо уделить 
человеку и его месту в построении новой сис-
темы информационных отношений. Такие 
отношения должны базироваться на принци-

пах гуманизма и ценностях. Из этого следует, 
что информационное общество представляет 
собой сложную социальную структуру, кото-
рая состоит из разных компонентов и функ-
ционирует по определенным нормам в рам-
ках сложившихся общественных отношений.

Фундаментальным компонентом, под-
держивающим взаимоотношения между ин-
дивидами, выступает доверие. Оно строится 
между субъектами в ходе их социализации. 
Доверие как феномен социального взаимо-
действия выступает одним из основных по-
нятий социологии управления. Актуальность 
данной статьи заключается в изучении кон-
цепций доверия с целью формирования обще-
теоретических сведений о роли доверия в пос-
троении управленческого взаимодействия.

В настоящий момент российское обще-
ство столкнулось с рядом проблем и слож-

Original article

THE MODERN CONCEPT OF FORMING TRUST IN SOCIETY

Kristina Ya. Litvina

Herzen State Pedagogical University of Russia, Saint Petersburg, Russia
litvinaky@yandex.ru, ORCID: 0000-0003-3950-7661, AuthorID RSCI: 855863

Abstract. The purpose of the study is to assess the modern concept of building trust in Russian 
society as a factor in the stable development of the state.

The methodological basis of the study is represented by the basic provisions on the concept 
of forming trusting relationships in society. The main scientific methods were methods of 
generalization, systematization, comparison and statistical analysis.

Research results. The article examines views on the concept of building trust in society. 
The theoretical review examines the essence of the phenomenon of trust in social management. 
Statistical data on the level of citizens’ trust in the Russian authorities was studied. Based on the 
results, the main features of the formation of trust in Russian society were identified. A comparative 
analysis of empirical data with other countries was carried out. The article focuses on the role 
of the state in the formation of the concept of trust. Society and the state act as subjects of trust 
relationships. It is necessary to distinguish between traditional and modern approaches to the 
specifics of trust formation. At the moment, the concept of trust in society is based on socio-
political interaction, which, in addition to linear ones, includes non-linear components, namely 
the interaction of subjects through digital technologies, without taking into account the authority 
of a given subject in the system of social relations.

Keywords: concept of trust, society, public relations, power, social management, society
For citation: Litvina K. Ya. The modern concept of forming trust in society // Bulletin of the 

South Russian State Technical University. Series: Socio-economic Sciences. 2024; 17(2): 51–58. 
(In Russ.). http://dx.doi.org/10.17213/2075-2067-2024-2-51-58.



53

Вестник ЮРГТУ (НПИ). Серия: Социально-экономические науки. 2024 г. Т. 17. № 2
Bulletin of the SRSTU (NPI). Series: Socio-Economic Sciences. 2024. Vol. 17. № 2

ностей. В 2022 году началась Специальная 
военная операция, в результате которой не-
дружественные страны стали стремиться 
повлиять на Россию посредством примене-
ния санкций. Это снизило экономическую 
конъюнктуру, что в свою очередь ухудшило 
качество жизни россиян. На данном этапе 
с этим связана смысловая составляющая до-
верия как основы общественного договора 
в России. Оказалось, что в новых реалиях об-
щественный договор менее эффективен. Это 
требует пересмотра сначала концепций дове-
рия, а затем совершенствования обществен-
ного договора. Такой подход позволит изме-
нить соотношение ответственности между 
властью и общества в рамках геополитичес-
ких проблем.

Особенность социального доверия заклю-
чается в том, что оно стабилизирует социаль-
но-политическую жизнь страны. Стремление 
к размеренному, постоянному развитию вы-
нуждает заниматься поиском новых концеп-
ций взаимодействия людей. Управление дове-
рием взаимосвязано с характером взаимоотно-
шения государства и общества. Оно проявля-
ется в различных интеракциях. В настоящий 
момент доверие в силу внешних и внутренних 
факторов находятся в неустойчивом положе-
нии. Из этого следует, что в российском обще-
стве сильно снизился уровень доверия между 
гражданами и властью.

Методика. Изучение сущности соци-
ального доверия основано на целостно-те-
оретическом методе. В ходе исследования 
применялся описательный метод, который 
направлен на эмпирическое исследование 
поведения индивидов в рамках доверитель-
ных отношений. Для раскрытия особеннос-
тей концепций формирования доверия были 
использованы такие приемы, как сравнение, 
описание, классификация. Они помогают 
раскрыть проблематику доверия в рамках 
управления социумом. В рамках социологи-
ческого исследования были использованы 
статистические данные.

Обсуждение. В социологии под концеп-
цией доверия принято понимать установив-
шуюся иерархию и закрепленные за ней фун-
кции управления, причем данное понятие 
имеет несколько коннотаций.

Современный подход в социологии пред-
лагает рассматривать доверие в аспекте фун-
кциональной зависимости индивидов. Изу-
чение доверия в контексте бескризисного 
взаимодействия общества предлагают Ф. Фу-
куяма, Г. Зиммель, П. Штомпка и т. д. Их аргу-
ментация основана на противопоставлении 
доверия и недоверия. Дихотомия не выступа-
ет в качестве дополнительного компонента, 
а является регулирующим условием соци-
ального взаимодействия, определяющим эф-
фективность интеракций. Можно определить 
доверие как негласное соглашение индиви-
дов внутри общества о нормах поведения, ко-
торые все члены соблюдают, руководствуясь 
общими нормами поведения.

Концепция доверия по Дж. Коулману явля-
ется основой функционирования обществен-
ных институтов [10; 12; 13]. Высокий уровень 
доверия возможен только в том случае, когда 
субъекты ведут социально-политическую ак-
тивность. Власть выстраивает доверитель-
ные отношения на позитивном подкреплении 
и чувстве защищенности. В свою очередь 
недоверие возникает в том случае, когда ста-
бильности государства что-то угрожает.

Доверительные отношения между обще-
ством и государством строятся на функцио-
нальных обязанностях государства, которое 
общество закрепляет за ним. Стоит отметить, 
что государство со своей стороны посредс-
твом институтов организует систему поощ-
рений для мотивирования индивидов прино-
сить пользу стране.

Дисбаланс в обществе наблюдается тог-
да, когда институтам общество доверяет не на 
основе эффективности и результативности 
их деятельности, а на основе приписываемой 
экспертности. Социолог Т. Парсонс отмечает, 
что отсюда вытекает снижение уровня дове-
рия к власти в силу несоответствия ожидани-
ям и реальности, поэтому власть должна сама 
быть заинтересована в достижении целей 
не экспертными институтами, а деятельнос-
тью [4; 5; 6].

Концепция доверия П. Штомпки осно-
вана на том, что доверие возможно только 
в том случае, когда общество контролирует 
деятельность властей и имеет механизм вли-
яния на нежелательные действия, предпри-
нимаемые властью как во внутренних, так 
и во внешних делах [2]. Отметим, что дан-
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ная концепция подразумевает наличие по-
дотчетности и прозрачности, причем доступ 
к данным должен быть у всех субъектов. Это 
закрепляет доверие как социальную норму 
и ожидание индивидов, что все будут соблю-
дать общественный договор. Уровень дове-
рия обратно пропорционален уровню благо-
состояния граждан: чем образованнее и обес-
печение население, тем одобрение выше.

В российском обществе существует кор-
реляция уровня доверия, которая показывает 
разницу общественных отношений между 
Западной Европой и Россией. Доверие бази-
руется на системе ценностей. Сопоставление 
было проведено Р. Инглхартом, который вы-
яснил, что для российского общества акту-
альны ценности выживания [7].

Концепции доверия как феномена соци-
альных взаимоотношений изучается в рамках 
психологии. Т. П. Скрипкина полагает, что 
с точки зрения психологической науки дове-
рие можно определить как фактор, который 
регулирует общественные связи и отноше-
ния. Из этого следует, что доверие является 
обязательным условием функционирования 
социума. Е. П. Ильин отмечает, что управле-
ние социумом невозможно в рамках низкого 
уровня доверия [1].

Дисбаланс, пассивность и недоверие 
граждан часто обусловлены проблемами 
в экономической, политической и духов-
ной сферах. Это ведет к снижению качества 
жизни, что в свою очередь дестабилизирует 
систему, делает ее более склонной к возник-
новению конфронтации между властью и со-
циумом. Концепция доверия И. В. Антоненко 
основана на представлении доверия как фун-
кционального инструмента управления [9].

В настоящий момент в российском об-
ществе возникла необходимость достижения 
паритета доверия между властью и обще-
ством. Многие исследователи рассматривают 
понятие доверия в рамках данной концепции. 
А. В. Половнев считает, что недоверие к инс-
титуту власти в России связано с формализ-
мом и бюрократизмом [11].

В укреплении доверия важную роль иг-
рает использование социальных методик, на-
правленных на формирование базовых пред-
ставлений о нормах и ценностях. В социоло-
гии управления в настоящий момент такой 
подход реализуется с помощью цифровиза-

ции и распространения коллегиального аппа-
рата, задача которого состоит в поиске кон-
сенсуса. В данном случае концепция доверия 
рассматривается как фактор социальной на-
пряженности, который возникает в результа-
те нарушения общественного договора, как 
правило, представителями бизнеса, правопо-
рядка или власти.

В настоящий момент остро встал вопрос 
о пересмотре концепции формирования до-
верия обществом. Это обусловлено развити-
ем сети Интернет, которая с одной стороны 
упростила коммуникацию между обществом 
и государством, с другой — стала причиной 
возникновения новых отношений. Множес-
твенность связей трудно контролировать, 
а следовательно, принятые нормы и ценнос-
ти утрачивают свою актуальность, так как 
нелинейные отношения функционируют 
по внутренним законам. Главной проблемой 
формирования доверия является обезличен-
ность субъектов таких отношений.

В публичном пространстве появилась 
надстройка общественных отношений, ко-
торая имеет специфические черты, а имен-
но — не имеет субъектности, не иерархич-
на и не последовательна. Можно говорить 
о том, что формирование доверия строится 
на сиюминутных выгодах различных субъек-
тов, которые для взаимодействия используют 
информационные технологии, причем подоб-
ный подход влияет на общественные отноше-
ния вербально и невербально, следовательно, 
может разорвать доверительные отношения, 
чтобы повлиять на других субъектов.

В современном мире постепенно утверж-
дается данная концепция доверия. Однако ин-
формационное взаимодействие может приво-
дить также к снижению количества социаль-
ных конфликтов, так как отношения доверия 
в сети Интернет строятся на основе общих 
интересов. Формирование доверия происхо-
дит в результате множественных коммуника-
ций, при этом расстояние между субъектами 
не имеет значения.

Изучение концепции формирования до-
верия в рамках социального управления ак-
туально в российском обществе из-за возник-
шей неопределенности. Проблемы влияют 
на характер отношений между властью и об-
ществом. Это привело к увеличению инте-
реса россиян к поиску решения социальных 
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проблем. Власть должна стремиться реаги-
ровать быстро на данные изменения и пре-
дотвращать столкновения на фоне возникаю-
щих споров между социальными группами. 
Из этого следует, что в настоящий момент 
требуется новый подход к социальному уп-
равлению, который предполагает вовлечение 
как можно большего числа граждан в управ-
ление путем учета их предложений.

Эмпирическое изучение статистических 
данных говорит о том, что в России по срав-
нению с другими странами Европы наблю-
даются низкие показатели доверия, причем 
Россия по феномену доверия отстает от ев-
ропейских государств. В подтверждение дан-
ного вывода приведем исследования органи-
зации Edelman Trust Barometer, которое про-
водилось на протяжении последних двух лет. 
Согласно результатам опроса, в 2023 году 
в Российской Федерации из всего числа оп-
рошенных власти доверяют всего 37 %. Од-
нако эмпирические данные, которые были 
получены в результате опроса респондентов 
из Санкт-Петербурга и Ленинградской облас-
ти Ю. В. Веселовой и Н. Г. Скворцовой, пока-
зывают, наоборот, высокий уровень доверия 
органам власти — свыше 46 % [3].

Социологи посредством репрензантатив-
ной выборки на базе социально-демографи-
ческих параметров (n = 1032) сравнили все 
результаты опросов ФОМ и субъектов феде-
рации. Таким образом, данные по дихотоми-
ческой шкале показывают в России средний 
уровень доверия к власти 48 % (осень 2022 г.). 
Сравним данный показатель с иностранны-
ми государствами. Например, в Швеции уро-
вень доверия 50 %, в Китае — 95 %. Из этого 
следует, что показатели в России находятся 
практически на уровне Швеции и значитель-
но ниже результатов в Китае. Стоит отметить, 
что если проводить выборку сравнения меж-
ду Россией и странами Восточной Европы, 
то выяснится, что среди россиян уровень 
доверия выше, чем у поляков (23 %), венгров 
(27 %), словаков (30 %), сербов (30 %) [3].

Специфика формирования концепции до-
верия в российском обществе связана с силь-
ной фигурой лидера. Исторически сложи-
лось, что из-за геополитического положения 
России власть в ней долгое время находилась 
в руках одного лидера. Данная историчес-
кая особенность центробежных отношений 

позволила стране обезопасить себя, поэтому 
даже в настоящее время среди россиян на-
ибольшим доверием пользуется президент 
государства. Данный тезис основан на ре-
зультатах опроса «Левада-центра». Опрос 
был проведен через полгода после начала 
Специальной военной операции. Всего при-
няли участие 1612 респондентов. В резуль-
тате уровень доверия у президента В. В. Пу-
тина составил 80 %, причем возросло дове-
рие граждан к государственным институтам. 
Естественно, на фоне Специальной военной 
операции повысилось доверие к армии, орга-
нам правопорядка и правительства, причем 
данные результаты сопоставимы только с пе-
риодом марта 2014 года, когда по результатам 
референдума Крым вернулся в состав Рос-
сийской Федерации.

В рамках формирования концепции дове-
рия социального управления речь идет о кон-
сенсусе между властью и обществом под воз-
действием неблагоприятных внешних факто-
ров, при этом уровень жизни населения упал 
за счет санкционной политики, инфляции, 
низкой стоимости рубля и оттока иностранно-
го капитала. Таким образом, доверие выступа-
ет в качестве фундамента, на котором строятся 
устойчивые общественные отношения.

Формирование концепции доверия про-
исходит в рамках деятельности органов влас-
ти. Бюрократический аппарат подрывает до-
верительные отношения между государством 
и властью. Государственные служащие не-
посредственно взаимодействуют с населени-
ем. Характер и результат такого взаимодейс-
твия является основой в формировании мне-
ния о деятельности власти. Таким образом, 
злоупотребление полномочиями, коррупция 
и непрофессионализм подрывают доверие 
к власти. Снижение доверия к власти из-за 
неисполнения обязанностей чиновниками за-
фиксировано во многих социологических ис-
следованиях. Чаще всего низкий уровень до-
верия проявляется по отношению к властям 
субъектов федерации, чем к федеральным ор-
ганам из-за редкой практики в федеральных 
структурах взаимодействия с населением.

Таким образом, концепция доверия в со-
циологии управления направлена на фор-
мирование отношений между государством 
и обществом. Результатом таких отношений 
должно стать принятие обоснованных и це-
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лесообразных решений. Доверие строится 
на обратной связи между обществом и го-
сударством. Доверительные взаимоотноше-
ния требуют отчетности и результативности 
политики органов власти, которая проявля-
ется в показателях увеличения уровня жиз-
ни населения. Концепция доверия строится 
на принципе справедливого распределения 
ресурсов, отсутствии привилегированных 
групп, а также на качественном здравоохра-
нении и образовании.

Заключение. Особенность формирова-
ния концепции доверия в российском обще-
стве заключается в том, что на нее влияет 
характер взаимодействия власти и общества. 
Доверие напрямую связано с гражданской 
активностью общества. Недобросовестное 
исполнение обязанностей чиновниками под-
рывает доверие к власти.

Концепция доверия важна как способ 
формирования стабильной социальной сре-
ды, в рамках которой общество совершенс-
твуется и повышает качество жизни, являю-
щееся следствием продуктивной деятельнос-
ти удовлетворения потребностей граждан. 
Таким образом, концепция доверия представ-
ляет собой набор норм и ценностей, который 
лежит в основе общественного договора. Она 
стабилизирует процессы внутри общества 
и минимизирует деструктивное влияние не-
гативных факторов.
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Аннотация. Целью исследования выступает анализ роли музеев в трансляции духов-
но-нравственных ценностей современной российской молодежи, выявление отношения мо-
лодых людей к музеям и их деятельности, определение перспективных направлений разви-
тия современных музейных учреждений, способов оптимизации их деятельности.

Методологическую базу составляют социально-философские ценностные концепции, 
теория социального действия М. Вебера, теория социальных систем Т. Парсонса, теория 
социального взаимодействия П. Сорокина. Эмпирическая основа исследования включает 
результаты социологических опросов, проведенных крупнейшими всероссийскими и реги-
ональными исследовательскими центрами и посвященных отношению молодежи к музей-
ным учреждениям, структуре досуга молодежи и приобщению к культуре посредством 
посещения музеев.

Результаты исследования. Музей как социокультурный институт играет в настоя-
щее время важную роль в рамках реализации государственной политики в части, касаю-
щейся трансляции традиционных духовно-нравственных ценностей в среде современной 
молодежи в России. При этом посещение музеев не является самой распространенной фор-
мой проведения досуга в молодежной среде, что оказывает влияние на характер реализа-
ции рассматриваемой функции музейных учреждений. В настоящее время популяризация 
культурных ценностей, привлечение молодежи к музейной жизни и формирование у моло-
дых людей соответствующей музейной культуры предусматривает активное присутс-
твие данных учреждений в информационной и цифровой среде.

Перспективу исследования составляет углубленный анализ функционирования совре-
менных музейных учреждений с целью определения перспективных способов оптимизации 
их деятельности, направленной на привлечение молодых посетителей, вовлечение пред-
ставителей молодежи в различные виды музейной активности.
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социокультурный институт, молодежь, ценности, традиционные ценности, духовно-
нравственные ценности, мотивация, социализация, социокультурная идентичность, куль-
турный продукт, культурный досуг
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Abstract. The purpose of the study is to analyze the role of museums in the transmission of 
spiritual and moral values of modern Russian youth, to identify the attitude of young people to 
museums and their activities, to identify promising areas for the development of modern museum 
institutions, ways to optimize their activities.

The methodological basis consists of socio-philosophical value concepts, the theory of social 
action by M. Weber, the theory of social systems by T. Parsons, the theory of social interaction 
by P. Sorokin. The empirical basis of the research includes the results of sociological surveys 
conducted by the largest Russian and regional research centers on the attitude of young people 
to museum institutions, the structure of youth leisure and familiarization with culture through 
museum visits.

The results of the study. The museum, as a socio-cultural institution, currently plays an 
important role in the implementation of state policy regarding the transmission of traditional 
spiritual and moral values among modern youth in Russia. At the same time, visiting museums 
is not the most common form of leisure among young people, which affects the nature of the 
implementation of the considered function of museum institutions. Currently, the popularization of 
cultural values, the involvement of young people in museum life and the formation of an appropriate 
museum culture among young people provides for the active presence of these institutions in the 
information and digital environment.

The perspective of the study is an in-depth analysis of the functioning of modern museum 
institutions in order to identify promising ways to optimize their activities aimed at attracting 
young visitors, involving youth representatives in various types of museum activity.
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Введение. Процесс трансляции ценнос-
тей выступает в качестве одного из осно-
вополагающих общественных процессов, 
что обуславливается высокой значимостью 
ценностей, выступающих в качестве одного 
из базовых ориентиров в рамках восприятия 
индивидом окружающей его социальной ре-
альности, являющихся фактором, определяю-
щим характер и направленность личностного 
поведения. Особую роль в условиях транс-
формации современного российского обще-
ства играет трансляция ценностей молоде-
жи как особой социально-демографической 
группы, от содержания ценностей которой 
зависит будущее страны, стабильное и пос-
тупательное развитие Российской Федерации 
[10]. Необходимо отметить, что руководством 
России в настоящее время осознается про-
блемная ситуация в сфере трансляции так на-
зываемых традиционных российских духов-
но-нравственных ценностей. В соответствии 
с Указом Президента РФ от 9 ноября 2022 г. 
№809 «Об утверждении Основ государствен-
ной политики по сохранению и укреплению 
традиционных российских духовно-нравс-
твенных ценностей» к основным целям поли-
тики государства в рассматриваемой области 
относятся сохранение и укрепление традици-
онных ценностей, обеспечение их передачи 
от поколения к поколению, противодействие 
распространению деструктивной идеологии, 
формирование на международной арене об-
раза Российского государства как хранителя 
и защитника традиционных общечеловечес-
ких духовно-нравственных ценностей 1. Вос-
питание молодежи в духе уважения к тради-
ционным ценностям выступает в качестве 
ключевого инструмента государственной по-
литики в области образования и культуры, яв-
ляющегося необходимым для формирования 
гармонично развитой личности.

Результаты. Существенную роль в реа-
лизации государственной политики в части, 
касающейся трансляции традиционных ду-
ховно-нравственных ценностей в среде сов-
ременной российской молодежи, призваны 
играть отечественные музеи. Музей традици-

онно рассматривается в качестве хранилища 
наследия историко-культурного характера, 
которое призвано способствовать распро-
странению различной информации, просве-
щению разных слоев населения. Необходимо 
отметить, что само понятие «музей» стало ис-
пользоваться еще в период античности: так, 
древнегреческие мыслители понимали под 
μουσεῖον (мouseion) святилище или храм муз, 
а в дальнейшем данное понятие стало исполь-
зоваться для обозначения места, предназна-
ченного для научных и литературных заня-
тий и соответствующего общения. В период 
средневековья рассматриваемое понятие вы-
шло из употребления, однако эпоха Возрож-
дения подарила ему вторую жизнь и новый 
смысл. В этот исторический период музеями 
стали называть собрания памятников анти-
чной эпохи, а также коллекции многочислен-
ных редких природных объектов. Примерно 
со второй половины XVI века понятием «му-
зей» стали обозначать не только коллекции 
тех или иных предметов, но и помещения, 
предназначенные для хранения и экспониро-
вания последних. В эпоху Просвещения, лей-
тмотивом которой являлась открытость раз-
ного рода знаний и информации для широких 
слоев населения, равенство в доступе к куль-
турным благам, музей становится открытым 
для широких слоев населения учреждением, 
призванным не только хранить те или иные 
редкие предметы, но и показывать их, де-
монстрировать самым разным категориям 
посетителей. В следующие столетия музей 
окончательно утверждается в цивилизован-
ных странах в качестве значимого социо-
культурного института, ориентированного 
в своей деятельности на все слои населения 
соответствующих государств.

Современный музей представляет собой 
многофункциональный институт социаль-
ной информации, который предназначен для 
хранения как культурно-исторических, так 
и естественно-научных ценностей, а также 
накопления и распространения различных 
знаний о прошлом и настоящем, природных 
богатствах, достижениях науки и техники 
и т. д. Пройдя многовековый период развития, 

1 Указ Президента Российской Федерации от 09.11.2022 №809 «Об утверждении Основ государственной 
политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» [Элект-
ронный ресурс] // Официальное опубликование правовых актов. URL: http://publication.pravo.gov.ru (дата обра-
щения: 05.04.2024).



62

Вестник ЮРГТУ (НПИ). Серия: Социально-экономические науки. 2024 г. Т. 17. № 2
Bulletin of the SRSTU (NPI). Series: Socio-Economic Sciences. 2024. Vol. 17. № 2

музей оформился в качестве важного научно-
исторического и культурно-просветительско-
го учреждения, приобретя соответствующий 
общественно-государственный статус. Буду-
чи объектом государственного управления 
и политики, музей испытывает на себе воз-
действие различных факторов экономическо-
го, социального, политического и духовного 
характера. Музей вынужден адаптироваться, 
приспосабливаться к бурным изменениям, 
происходящим в современном обществе, 
удовлетворяя растущие потребности разных 
категорий посетителей, заинтересованных 
не только в получении новых знаний и досту-
пе к информации, но и в коммуникации с де-
ятелями культуры, обсуждении актуальных 
культурно-исторических, духовно-нравс-
твенных проблем.

В специальных исследованиях музей, как 
правило, рассматривается как социальный 
институт, реализующий ряд важных для ду-
ховной и культурной сфер общества функций. 
Так, в соответствии с одним из классических 
определений музея последний определяется 
как исторически обусловленный многофун-
кциональный институт социальной памяти, 
посредством которого происходит удовлет-
ворение объективной общественной потреб-
ности в отборе, сохранении и репрезентации 
определенных объектов культурно-истори-
ческого и природного характера (речь идет 
о музейных предметах, которые осознаются 
обществом как ценность, что предусматрива-
ет их изъятие из среды бытования и передаче 
в музей с тем, чтобы представители будущих 
поколений имели возможность с ними озна-
комиться). Если опираться на определение 
музея, закрепленное в Уставе международно-
го совета музеев, он представляет собой не-
коммерческое учреждение, функционирова-
ние которого осуществляется на постоянной 
основе и направлено на общественное слу-
жение и духовное развитие общества; будучи 
открытым для широких слоев населения, му-
зей осуществляет приобретение, хранение, 
изучение, популяризацию и экспонирование 
материальных объектов человеческой жизне-
деятельности и окружающей среды в образо-
вательных, просветительских и развлекатель-
ных целях [3]. С позиций социологической 
науки музей можно определить как специфи-
ческий социокультурный институт, институт 

социальной памяти, основное предназначе-
ние которого состоит в отборе, сохранении 
и репрезентации определенной группы куль-
турно-исторических и природных объектов, 
воспринимающихся людьми как значимая 
культурная ценность, подлежащая передаче 
из поколения в поколение.

Анализ сущностных характеристик музея 
как социокультурного института позволяет 
выделить ряд основополагающих функций, 
которые реализуются посредством деятель-
ности современных музейных учреждений. 
Так, в качестве одной из базовых функций 
музея традиционно выделяется функция куль-
турной ориентации и идентификации, которая 
осуществляется на общественном и индиви-
дуальном уровнях. Речь идет о формировании 
культурной идентичности, трансляции ду-
ховно-нравственных ценностей посредством 
деятельности музеев, позволяющих предста-
вителям различных социальных групп осмыс-
лить культурное наследие общества, осознать 
свою принадлежность к определенному соци-
уму с присущими ему культурно-историчес-
кими особенностями [4]. С функцией куль-
турной ориентации связана аксиологическая 
функция, сопряженная с формированием 
на уровне общественного и индивидуального 
сознания определенных ценностных устано-
вок и ориентаций, складыванием представ-
лений о существующих в обществе мораль-
но-этических нормах и принципах, духовных 
идеалах и канонах. Среди основополагающих 
функций музеев выделяется и идеологичес-
кая функция: речь здесь идет об использова-
нии государственной властью музеев с целью 
распространения в обществе определенных 
представлений и ценностных ориентиров, со-
ответствующих содержанию государственной 
идеологии, политического курса, избранного 
политической элитой страны на определен-
ном этапе ее развития (в рамках практической 
реализации данной функции осуществляется 
подбор музейных экспонатов, интерпретация 
культурно-исторического прошлого под опре-
деленным углом зрения и т. д.). К числу других 
социальных функций музея можно отнести 
хранительную функцию или функцию со-
хранения культурно-исторического наследия, 
воплощенного в музейных источниках, сохра-
няющихся в соответствующих фондах. Дан-
ные источники подвергаются в музеях специ-
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альному изучению, которое осуществляется 
квалифицированными сотрудниками (т. е. речь 
здесь идет об исследовательской функции му-
зеев). Посредством образовательно-воспита-
тельной функции музея осуществляется це-
ленаправленное воздействие на посетителей 
с целью распространения определенных зна-
ний, информации, трансляции духовно-нравс-
твенных и иных ценностей.

Наряду с указанными функциями музей 
как особый социокультурный институт так-
же реализует функцию организации свобод-
ного времени: данная функция является про-
изводной от образовательно-воспитательной 
функции, поскольку посещение музейных 
учреждений представителями различных 
категорий населения, осуществляемое ими 
в свободное от основного вида деятельности 
время, связано преимущественно с мотива-
циями культурно-познавательного характера. 
Посещение музеев можно рассматривать как 
разновидность культурного досуга, предус-
матривающего такое проведение свободного 
времени, которое позволяет обогатить созна-
ние человека новыми знаниями и интересной 
информацией, получить доступ к интересу-
ющим аудиторию культурным, природным 
и иным объектам. В настоящее время многие 
отечественные музеи предлагают своим посе-
тителям новые форматы взаимодействия, что 
сопровождается отходом от так называемого 
музейного академизма. Речь идет об организа-
ции различных интерактивных и других вы-
ставок, образовательных центров, конферен-
ций, фестивалей и т. д. Необходимо отметить, 
что обозначенные выше социальные функции 
музеев находятся в неразрывной взаимосвязи 
и взаимодействии друг с другом. Накоплен-
ный музейными учреждениями богатый опыт, 
многовековая история музеев в России и дру-
гих государствах свидетельствуют о том, что 
музей как социокультурный институт выпол-
няет ряд значимых социальных функций, об-
ладает способностью решать многие важные 
для общества и государства проблемы. Важ-
нейшее место среди тех задач, которые спо-
собны решать музеи, занимает формирование 
национального самосознания, общегражданс-
кой культурной идентичности, предполагаю-
щей осознание представителями различных 
социальных групп и слоев своей принадлеж-
ности к единой национальной культуре, сис-

теме традиционных духовно-нравственных 
ценностей.

Как справедливо отмечает Д. А. Проку-
дина в тексте своей кандидатской диссерта-
ции, посвященной роли музеев в трансляции 
ценностей молодежи, в крупнейших наци-
ональных музеях сосредоточены основные 
реликвии, которые связаны с отечественной 
историей, победами и достижениями страны: 
приобщая к ним своих посетителей, музеи тем 
самым способствуют формированию в созна-
нии последних патриотических и других цен-
ностей, включающих гордость за свою родину 
и ее героическую историю [4]. В специальных 
исследованиях подчеркивается, что музеи 
в современном обществе как культурная фор-
ма переживают процесс радикальной транс-
формации. Происходит не только активизация 
различных направлений музейной деятель-
ности, увеличение числа музеев и появление 
новых их видов, но и существенное изменение 
функциональной составляющей современно-
го музея, выступающего в современных ус-
ловиях в качестве важного социокультурного 
института [3]. Так, музей не просто является 
институтом, сохраняющим те предметы, ко-
торые имеют культурное значение, но стано-
вится значимой коммуникативной площадкой, 
в рамках которой осуществляется деятель-
ность культурного и просветительского харак-
тера [5]. Роль музея состоит в трансляции зна-
чимых для общества духовно-нравственных 
ценностей, формировании культурной иден-
тичности.

С точки зрения Е. Г. Саркисовой, музей 
как важнейший социокультурный институт 
фактически принимает участие в процессе 
социализации своих посетителей, включая 
и представителей молодежи [5]. Речь идет 
об аксиологической функции музеев, свя-
занной с их деятельностью, направленной 
на воспроизводство традиционных обще-
ственных ценностей. С аксиологической 
функцией тесно связана функция интегра-
ции общества: музей как значимый институт 
формирует в массовом сознании различных 
групп населения представления об общем 
прошлом, знаковых исторических событиях 
[11]. При этом реализация рассматриваемой 
функции музеев, связанной с трансляцией 
ценностей в сознании современной россий-
ской молодежи, обусловлена отношением 
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молодых людей к музеям и готовностью их 
посещать в свободное от основной деятель-
ности время. Здесь целесообразно обратить-
ся к результатам прикладных социологи-
ческих исследований, включающих опросы 
представителей различных групп молодежи 
в современной России и посвященных ди-
намике посещаемости последними музеев, 
представлению об их роли в формирова-
нии культурных ценностей и идентичности. 
Материалы ряда социологических опросов 
в целом не подтверждают распространенный 
в обществе стереотип о том, что предста-
вители современной российской молодежи 
не интересуются музеями и их деятельнос-
тью. Так, эмпирические данные, полученные 
Л. А. Хачатрян и А. А. Чернегой, свидетельс-
твуют о том, что почти три четверти молодых 
респондентов испытывают определенный 
интерес к музеям. Как показывают эмпири-
ческие данные, на интерес респондентов 
к музеям оказывают воздействие их возраст 
и место обучения (наиболее высокий интерес 
к музеям, в частности, отмечается в группе 
студенческой молодежи). В старших группах 
молодежи интерес к музеям и их деятель-
ности является более высоким по сравнению 
с младшими. В то же время интерес к музеям 
не является очень глубоким: молодые люди 
в большинстве случаев не предпринимают 
попыток получить информацию об истории 
тех или иных музейных учреждений, собран-
ных ими коллекциях и т. д. [9].

В среднем представители молодежи по-
сещают музеи один раз в год, однако в группе 
студенческой молодежи есть довольно значи-
тельная часть, которая проявляет большую 
активность в посещении музейных учреж-
дений. Чаще всего данные учреждения посе-
щают студенты, представляющие столичные 
вузы: многие из них, судя по данным соци-
ологических исследований, посещают музеи 
несколько раз в месяц. Социологические оп-
росы свидетельствуют о том, что у студен-
тов растет интерес к музеям, а посещение 
последних становится для данных лиц одной 
из распространенных форм культурного до-
суга [8]. Как показывают результаты опросов 
студентов, представляющих высшие учебные 
заведения Юга России, интересы при посе-
щении музеев возникают у молодых людей 
в связи с желанием провести свободное время 

в информационно интересном месте (21,7 %), 
интересом ко всему новому и неизвестному 
(21,3 %), стремлением к получению инфор-
мации об истории своей страны, региона, 
города и т. д. (17,8 %), интересом к художес-
твенному творчеству (15 %), великим собы-
тиям в истории государства (14,2 %). Приве-
денные данные свидетельствуют о наличии 
разнообразных мотивов посещения музеев, 
ориентации значительной части студентов 
на расширение своих знаний и представле-
ний посредством музейных выставок [2].

Следует отметить, что посещение му-
зеев в настоящее время не является самой 
распространенной формой проведения до-
суга в молодежной среде: значительно более 
значимое место в структуре досуговой де-
ятельности российской молодежи занимают 
прослушивание музыки, общение с друзья-
ми, домашние дела и т. д. [1]. Удовлетворение 
культурно-досуговых интересов молодыми 
людьми осуществляется главным образом 
посредством чтения книг, посещения киноте-
атров и концертов, а также дополнительных 
образовательных занятий [2]. Данное обсто-
ятельство свидетельствует о необходимости 
активизации деятельности музеев, связанной 
с работой с различными группами молодежи, 
формированием у молодых людей интере-
са к работе музейных учреждений. Анализ 
эмпирических данных, включающих ответы 
молодых респондентов на вопрос о том, чем 
их может заинтересовать современный му-
зей, показывает, что приоритетным направ-
лением музейной политики должно быть 
привлечение молодых посетителей с помо-
щью новинок искусства и культурной жизни 
(данное направление деятельности музеев 
представляет для молодежи больший инте-
рес, чем возможность «получения дополни-
тельных знаний» в рамках рассматриваемой 
формы проведения досуга) [9].

Повышение интереса молодежи к раз-
личным направлениям деятельности совре-
менных музеев предусматривает активное 
присутствие последних в современном ин-
формационном пространстве и цифровой 
среде: речь идет, в частности, о конструиро-
вании и активном продвижении сайтов му-
зейных учреждений, разнообразных страниц 
в социальных сетях, организации музейных 
выставок виртуального характера, соответс-
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твующих экскурсий и т. д. [7]. Современная 
молодежь выступает в качестве наиболее ак-
тивного пользователя современных средств 
массовой информации и коммуникации; 
по этой причине и информацию о деятельнос-
ти музеев молодые люди чаще всего получа-
ют из различных Интернет-ресурсов (34,2 %) 
и социальных сетей (34,9 %). Так, с точки зре-
ния абсолютного большинства (77 %) пред-
ставителей студенческой молодежи Юга Рос-
сии, именно Интернет в наибольшей степени 
способствует повышению интереса к посе-
щению музеев (в частности к числу наиболее 
интересных музеев, активно использующих 
Интернет-ресурсы, респондентами были от-
несены Исторический парк «Россия — Моя 
история», Эрмитаж, Ростовский областной 
музей краеведения и ряд других) [2]. Мы со-
лидарны с точкой зрения В. Ю. Себрукович, 
по справедливому замечанию которой му-
зейным учреждениям необходимо проявлять 
наибольшую открытость в информационном 
поле, стремиться к максимальной мобиль-
ности, стараться оперативно реагировать 
на различные изменения в интересах и запро-
сах посетителей [6].

Заключение. Современный музей как 
значимый социокультурный институт нахо-
дится в тесной взаимосвязи и взаимодейс-
твии с институтами науки, культуры и об-
разования, что способствует более эффек-
тивной реализации социальных функций 
музеев, связанных в том числе с трансляцией 
традиционных духовно-нравственных цен-
ностей в сознание представителей молодого 
поколения российского общества. Культур-
ное и патриотическое воспитание молодежи, 
осуществляемое музейными учреждениями, 
представляет собой чрезвычайно важную для 
государства и общества задачу. В будущем 
роль музея как исторически обусловленного 
и многофункционального социокультурного 
института, призванного сохранять для буду-
щих поколений различные ценности куль-
турно-исторического и естественнонаучно-
го характера, накапливать и распространять 
значимую культурную информации, осу-
ществлять образовательно-воспитательную 
и пропагандистскую деятельность, будет воз-
растать, однако это предусматривает актив-
ное внедрение музеями новых технологий, 

форматов музейных экспозиций, принципов 
взаимодействия с аудиторией. В настоящее 
время отечественные музеи активно осваива-
ют новые методы работы, что позволяет им 
расширять влияние на общество, заинтересо-
вывать своей деятельностью, предлагаемыми 
экспозициями и новыми форматами музей-
ных выставок многочисленных представи-
телей российской молодежи. Новые формы 
коммуникации с посетителями, принципы 
функционирования так называемого «откры-
того» музея, которые берутся на вооружение 
многими музейными учреждениями в совре-
менной России, модернизация и внедрение 
новых форматов экспозиционной и образо-
вательной деятельности в комплексе с актив-
ным применением новейших информацион-
но-коммуникационных технологий — все это 
объективно способствует повышению роли 
музея как института в обществе, что позволя-
ет ему более эффективно взаимодействовать 
с молодежной аудиторией, транслировать 
в сознание молодежи традиционные россий-
ские духовно-нравственные ценности.

В качестве одной из главных задач, 
стоящих перед современными музейны-
ми учреждениями, выступает изменение 
достаточно глубоко укорененных в созна-
нии современной молодежи представлений 
о музеях как об устаревших и не отвечаю-
щих современным запросам заведениях. 
Преодолеть подобные стереотипы можно 
посредством активного использования му-
зеями современных информационно-ком-
муникационных технологий, что будет спо-
собствовать повышению интереса молодых 
людей к посещению музейных учреждений, 
которое будет рассматриваться молодежью 
как один из предпочтительных вариантов 
проведения свободного времени, способ 
организации культурного досуга. Учитывая 
то обстоятельство, что коммуникация явля-
ется одним из приоритетных для молодежи 
видов активности, музейным учреждениям 
необходимо предпринимать усилия для вов-
лечения молодых людей в обсуждение раз-
личных культурных объектов. Так, привлечь 
интерес молодежи можно посредством ор-
ганизации в рамках музеев площадок для 
проведения различных обсуждений и дис-
куссий, встреч с организаторами музейных 
выставок, проведения лекций и обучающих 
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занятий с деятелями культуры. Музеи могут 
предоставлять молодым людям возможнос-
ти для участия в творческой деятельности 
в рамках самих музейных учреждений, что 
предусматривает возможность выставлять 
собственные произведения на различных 
музейных площадках. Современный музей 
должен быть открытым для различных ин-
новаций, развивать различные направления 
медиативной деятельности, используя но-
вейшие информационно-коммуникацион-
ные технологии с целью привлечения пред-
ставителей различных групп молодежи.
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Аннотация. Цель исследования — разработка системной модели социального здоро-
вья применительно к практике социального управления.

Методологическую базу исследования составили принципы системного, институцио-
нального, структурно-функционального и ценностно-нормативного подходов. Преоблада-
ние подходов макросоциологической парадигмы способствовало проведению анализа сис-
темных и структурных аспектов социального здоровья.

Результаты исследования. На базе модели социального действия Т. Парсонса сфор-
мирована модель социального здоровья в качестве социентальной системы, состоящей 
из политической, экономической, культурной и социальной подсистем. Разработана сис-
тема критериев для целенаправленного управленческого воздействия в рамках каждой 
подсистемы.
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управленческой деятельности на качественное состояние социального здоровья.
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Abstract. The purpose of the study is to develop a systemic model of social health in relation 
to the practice of social management.

The methodological basis of the study was composed of the principles of systemic, institutional, 
structural-functional and value-regulatory approaches. The predominance of macro-sociological 
paradigm approaches contributed to the analysis of the systemic and structural aspects of social 
health.

The results of the study. Based on the model of social action of T. Parsons, a model of 
social health was formed as a social system consisting of political, economic, cultural and social 
subsystems. A system of criteria has been developed for targeted management impact within each 
subsystem.

The prospect of the study constitutes a further analysis of the impact through management 
activities on the qualitative state of social health.
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policy, system, social tension, social stability
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Введение. Актуальность изучаемого воп-
роса обусловлена весомой ролью данного фе-
номена в жизнедеятельности социума, пос-
кольку социальное здоровье является одной 
из важнейших составляющих национальной 
безопасности. Социальное здоровье — это 
показатель благополучия страны, именно 
социальное здоровье является отражением 
уровня экономики, образования, социальной 
защиты, здравоохранения, культуры, а также 
интегрированным показателем успешности 
деятельности государства в целом. Обще-
ство, обладающее высокими показателями 
«социального здоровья», способно не только 
противостоять негативным вызовам и угро-
зам, но также использовать их в качестве им-
пульсов развития, в связи с чем особое зна-

чение приобретает управленческая деятель-
ность в данной сфере.

На состояние социального здоровья рос-
сийского общества с неизбежностью оказы-
вают влияние перманентно возникающие все 
новые вызовы и угрозы: экономические кри-
зисы, пандемия, внешнеэкономические сан-
кции, Специальная военная операция, гиб-
ридная война, развязанная правительствами 
западных стран, и т. д. Следовательно, соци-
альное управление является и будет являть-
ся актуальной задачей на государственном 
уровне, требуя разработки и реализации це-
ленаправленных управленческих действий.

Социальное здоровье в дискурсе науки 
и государственного управления. Несмотря 
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на немалое количество исследований в дан-
ной сфере, отечественная историография 
не может похвастаться комплексными на-
учными трудами в ракурсе управленческой 
деятельности, направленной на укрепление 
социального здоровья.

В современном научном дискурсе име-
ет место определенная терминологическая 
путаница, вызванная многообразием подхо-
дов к определению феномена «социального 
здоровья», что свидетельствует о наличии 
широкого диапазона содержания, вкладыва-
емого в данное понятие. Научное понятие 
«социальное здоровье» в настоящее вре-
мя, по подсчетам исследователей проблемы, 
имеет более трехсот определений [5].

Изучение дефиниций понятия «социаль-
ное здоровье» показало, что можно выделить 
четыре основных подхода к рассмотрению 
социального здоровья: социологический 
(проблемы взаимодействия отдельной лич-
ности и социума, социальной адаптации 
и социальной самореализации индивида), со-
циально-демографический (демографичес-
кие показатели, уровень здравоохранения, 
возраст и фертильность населения, образ 
жизни), социально-экономический (соци-
альная инклюзия, уровень удовлетворения 
материальных и культурных потребностей 
населения) и комплексный (с одной стороны, 
проблемы взаимодействия индивида с социу-
мом, а с другой — его физическое и психоло-
гическое состояние).

Анализ историографии проблемы пока-
зывает, что диапазон интерпретации самого 
понятия детерминируется диапазоном со-
циальных субъектов, которые и выступают 
в роли обладателей данного типа здоровья — 
индивидов (физическое, душевное и соци-
альное благополучие), больших и малых 
социальных групп (состояние человеческого 
ресурса и генофонда) либо социума в целом 
(состояние общества как системы социаль-
ных институтов).

Анализ публикаций по теме исследова-
ния выявил тенденцию рассмотрения поня-
тия «социальное здоровье» как в узком, так 
и в широком смыслах.

В узком смысле данное понятие интер-
претируется как физическое, душевное и со-
циальное благополучие отдельного индиви-
да, его успешная интеграция в социум. Иначе 

говоря, социальное здоровье определяется 
в качестве такого состояния, которое позво-
ляет индивиду полностью реализовывать 
свои функции и выполнять свои социальные 
роли. Через призму социального эволюцио-
низма данный подход применим как к отде-
льному живому организму, так и к отдельным 
социальным субъектам и социуму в целом. 
И в широком смысле «социальное здоровье» 
определяется как состояние самого социума, 
обеспечивающее благосостояние нации и на-
циональную безопасность.

Следует отметить, что в современной 
научной историографии содержание узкого 
смысла исследовано наиболее полно, а вот 
второй аспект гораздо менее изучен, что оп-
ределило общий вектор данного исследова-
ния именно в ракурсе широкого понимания 
феномена «социального здоровья» как комп-
лексной характеристики общества.

По мнению Э. Фромма, «здоровым яв-
ляется общество, соответствующее потреб-
ностям человека». А при отсутствии такого 
соответствия возникает явление социальной 
напряженности. В данном ключе ученый 
предлагает для интерпретации понятия «со-
циальное здоровье», отталкиваясь от анта-
гонистического понятия «социальная напря-
женность» [9].

На наш взгляд, исследование проблемы 
благополучия социума в русле дихотомии «со-
циальная напряженность — социальное здо-
ровье» представляется вполне обоснованным.

Феномен социальной напряженности 
появляется, когда значительная часть насе-
ления понимает, что многие его потребности 
не удовлетворяются в полной мере. В этом 
случае распространяется недовольство соци-
альным порядком, появляется чувство соци-
альной несправедливости, исчезает ощуще-
ние безопасности и в итоге теряется доверие 
к власти.

Для обеспечения общественной стабиль-
ности и безопасности необходимо избегать 
ситуации нарастания социальной напряжен-
ности, которая характеризуется обострени-
ем узловых экономических, политических 
и социальных противоречий, касающихся 
жизненно важных потребностей населения, 
и в силу этого приводит к массовым прояв-
лениям девиантного характера. В массовом 
поведении социальная напряженность прояв-
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ляется, как правило, в ряде общих признаков: 
ажиотажной закупке предметов потребления, 
потере ценностных ориентиров, политичес-
ком абсентизме, протестных движениях и др. 
Факторы, усиливающие социальную напря-
женность, представляют угрозу для социаль-
ного здоровья отдельных лиц, социальных 
групп и социума в целом.

Несомненно, что социальное здоровье — 
это многосоставное явление, обладающее 
гетерогенной структурой, представленной 
компонентами различного характера, отра-
жающими различные аспекты партикуляр-
ной и общественной жизни.

Следует отметить, что в аспекте социаль-
ных практик смысл категории «социальное 
здоровье» в решающей степени детермини-
руется тем содержательным наполнением, 
которое определяется политическими инс-
титутами, принимающими участие в про-
цессе разработки государственной полити-
ки, а, следовательно, должен находить свое 
отражение в нормативных правовых актах. 
Однако, как показал проведенный авторами 
анализ правовых документов, определяющих 
стратегические направления национально-
го развития Российской Федерации, а также 
законодательной базы, обеспечивающей раз-
работку содержания и реализацию основных 
направлений государственной политики, 
в правовом поле понятие «социальное здоро-
вье» не применяется.

Модель социального здоровья обще-
ства. Основываясь на методологических 
принципах системного подхода, рассмотрим 
феномен социального здоровья в качестве 
социентальной системы, в которой процессы 
функционирования составляющих ее под-
систем направлены на достижение общей 
цели — поддержание социальной стабиль-
ности и прогрессивное развитие.

Следуя модели социального действия, 
сформированной Т. Парсонсом [10], можно 
создать аналогичную модель социального 
здоровья. Тогда можно представить социаль-
ное здоровье общества в качестве системы, 
состоящей из комплекса взаимосвязанных 
подсистем: политической, экономической, 
культурной и социальной.

Поскольку в свете системного подхода 
изменение одного из элементов системы при-

водит к изменению иных системных элемен-
тов, а также всей системы в целом и ее эмер-
джентных свойств, то подобное системное 
понимание социального здоровья открывает 
возможности для целенаправленного управ-
ленческого воздействия в рамках каждой 
подсистемы.

В данном аспекте на национальном уров-
не социальное здоровье социума в целом 
оценивается степенью стабильности каждой 
из указанных подсистем.

Проведение оценки степени стабильности 
требует диагностики проблем формирования 
социального здоровья, систематизации раз-
личных факторов, разработки системы крите-
риев и индикаторов для каждой из подсистем.

Социальное здоровье в экономической 
сфере — это функциональное состояние эко-
номической системы, обеспечивающее расши-
ренное воспроизводство, достойный уровень 
жизни граждан, стабильность социума и спо-
собность осуществлять жизнедеятельность 
за счет использования собственных ресурсов.

В качестве важнейшего показателя соци-
ального здоровья общества выступает качес-
тво жизни населения, определяемое по двум 
параметрам: количественному (определен-
ный набор численных показателей уровня 
жизни) и качественному (социальное само-
чувствие — степень удовлетворенности пот-
ребностей граждан, выраженная в том числе 
посредством субъективных оценок).

Базовым показателем эффективности 
экономической политики является уровень 
жизни населения, определяемый возмож-
ностью приобретения необходимых товаров 
и услуг. В качестве одного из наиболее важ-
ных индикаторов следует выделить продук-
ты питания, их доступность, качество и раз-
нообразие. В данном аспекте определяющим 
является уровень развития и взаимодействия 
сельскохозяйственной отрасли, а также сфер 
логистики, инфраструктуры и торговли.

Критериями оценки социального здо-
ровья в экономической сфере являются рас-
ширенное воспроизводство, экономическая 
безопасность, граждан, степень востребован-
ности их жизненного потенциала, возмож-
ность самореализации, доходы населения, 
уровень жизни, качество товаров и услуг, 
обеспеченность жильем, размер пенсии, раз-
мер оплаты труда, трудовая занятость, уро-
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вень безработицы, соответствие потреби-
тельской корзины задачам сохранения жизни 
и здоровья граждан и т. д.

Социальная сфера — наиболее объем-
ный и существенный элемент социентальной 
системы, поскольку она выступает в качестве 
социокультурной среды, в которой протекает 
жизнедеятельность участников социума.

Основные критерии, по которым оцени-
вается здоровье общества в социальной сфе-
ре, — это динамика численности населения, 
состояние физического здоровья граждан, 
социальное и ментальное здоровье членов 
социума, качество и доступность жилья, ком-
мунальных услуг, медицинских услуг, обра-
зования, культурных ценностей, эффектив-
ной адресной социальной поддержки, отды-
ха, качество природной среды, комфортной 
городской среды и т. д.

Критерии оценки социального здоровья 
в политической сфере: легитимность влас-
ти в глазах населения, обеспечение свободы 
слова, СМИ, собраний, неприкосновенность 

личности и жилища, степень консолидации 
общества, активность институтов граждан-
ского общества, доверие к власти, наличие 
либо отсутствие патриотических настрое-
ний, политический абсентизм, активизация 
общественно-политических сил, протестные 
движения, уровень коррупции и т. д. Однако 
основной критерий — это уровень социаль-
ной напряженности в обществе.

Культурная компонента является важ-
ной частью социального здоровья общества, 
поскольку именно в ее рамках реализуется 
самоидентификация российского народа, 
его духовное здоровье, которое проявляется 
в отношении к культурно-историческому на-
следству, защите культурной среды, культур-
ным коммуникациям, к чужеродным куль-
турам и идеологиям. Социальное здоровье 
в культурном аспекте можно рассматривать 
в качестве ценностно-нормативной системы, 
основанной на доминирующих в обществе 
представлениях об общественном порядке, 
о нормах и ценностях, регулирующих пове-

Рис. 1. Структура социального здоровья
Fig. 1. The structure of social health
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дение граждан, вследствие чего проблемы 
ценностных аспектов особенно очевидны. 
Наследование традиций в значительной мере 
определяет эволюционные рамки российско-
го социума и перспективы его развития.

Критерии оценки социального здоровья 
в культурной сфере: адекватное информаци-
онное отражение явлений и процессов, инс-
титуциональное закрепление фундаменталь-
ных духовно-нравственных ценностей и на-
циональных интересов, а также их распро-
странение на систему образования, степень 
сформированности системы норм и ценнос-
тей, сохранение культурных ценностей, до-
ступность услуг в сфере физкультуры, спорта 
и туризма и т. д.

Таким образом, с позиций системного 
подхода социальное здоровье социума оце-
нивается степенью стабильностью его поли-
тической, экономической, культурной и со-
циальной подсистем.

Государственное управление процесса-
ми формирования социального здоровья. 
Поскольку социальное здоровье общества 
является одной из фундаментальных основ 
национальной безопасности, значимость ко-
торой неизмеримо возрастает в условиях пер-
манентно возникающих новых вызовов и уг-
роз различного характера, то недопустимо 
пускать на самотек процессы в данной сфере. 
Следовательно, особого внимания требует 
изучение управленческих аспектов формиро-
вания социального здоровья.

В свете положений институционального 
подхода государство рассматривается в ка-
честве основополагающего социального ин-
ститута, базовой задачей которого является 
организация и сохранение социума как соци-
ального субъекта. Институт управления, как 
и иные социальные институты, обеспечивает 
сохранение и развитие общества примени-
тельно к конкретно-историческим условиям. 
Успешное функционирование и развитие сов-
ременного общества, которое характеризует-
ся сложной организацией и стремительными 
трансформациями, зависит от оперативности 
принятия эффективных правленческих ре-
шений перед лицом постоянно возникающих 
новых вызовов времени. Система государс-
твенного управления в таких условиях игра-
ет исключительно важную роль, устойчивое 

социально-здоровое общество создается пу-
тем целенаправленной деятельности органов 
государственного управления. Одной из ос-
новных задач государства как социального 
института является поддержание социальной 
стабильности, превентивное предотвраще-
ние социальной напряженности, оперативное 
устранение причин социальных конфликтов.

Таким образом, социальное здоровье рас-
сматривается как объект управленческой де-
ятельности, процесс формирования которого 
осуществляется в экономической, социаль-
ной, политической и культурной сферах жиз-
ни общества.

Экономическая сфера представляет со-
бой систему отраслей, предприятий и орга-
низаций, которые непосредственно связаны 
между собой и определяют стандарты жизни 
граждан, их благосостояния и потребления. 
Экономика — основа социального благосо-
стояния, производственная основа развития 
общества в целом. Государственная экономи-
ческая политика — это инструмент, способ-
ный предотвратить углубление социальной 
дифференциации, а также минимизировать 
влияние экономических потрясений на соци-
альное здоровье человека и общества.

Социально-экономическое развитие об-
щества должно быть направлено на улучше-
ние условий и повышение качества жизни 
человека. Инвестиции в человеческий ка-
питал становятся экономически выгодными 
проектами на национальном и региональном 
уровнях.

Один из базовых векторов российской 
государственной политики на современном 
этапе — возрастающая роль человеческого 
капитала и социального потенциала как важ-
нейшей детерминанты экономического раз-
вития. Реализация концепции «человеческого 
капитала» влияет на государственный подход 
к молодежной политике, который напрямую 
связан с первоочередным инвестированием 
в молодежь как ресурс развития. Посколь-
ку именно молодое поколение — основной 
резерв прироста человеческого капитала, 
то первоочередными являются цели по фор-
мированию условий для стимулирования ду-
ховного, интеллектуального профессиональ-
ного потенциала молодых граждан.

Основным направлением социально-
экономической стратегии является переход 
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от поиска финансовых ресурсов для оказа-
ния социальной помощи к активной поли-
тике по обеспечению активной жизненной 
стратегии граждан. Для Российской Федера-
ции решение задачи развития человеческого 
потенциала предполагает минимизацию су-
ществующих негативных явлений, характе-
ризующихся прежде всего демографически-
ми проблемами, связанными с сокращением 
численности трудоспособного населения.

Важнейшая задача управления в соци-
альной сфере — создать наилучшие условия 
жизни для всех граждан, а также условия для 
их здоровья, образования, труда и социаль-
ной справедливости. Реализация этой задачи 
воплощается в жизнь посредством социаль-
ной политики.

Базовыми стратегическими направления-
ми социальной политики на данный период 
являются демографическая политика и се-
мья, образование и права человека, качество 
жизни и социальная справедливость, здраво-
охранение и здоровый образ жизни, интересы 
социально уязвимых слоев населения и пр.

Социально уязвимые группы связаны как 
с обществом в целом, так и с государством 
отношениями социальной ответственности. 
И в этом случае социальная политика, на-
правленная на поддержание их жизненного 
состояния на достойном уровне, является 
делом не только социального «имиджа» пра-
вящей элиты или партии, но и гармонизации 
взаимоотношений между разными группами 
населения.

В качестве обобщающего мерила эффек-
тивности социальной политики выступает 
показатель «качество жизни», который, как 
указывалось выше, включает количествен-
ные и качественные параметры, отражая 
степень обеспеченности доступа отдельных 
категорий населения к материальным и куль-
турным благам и степень общей удовлетво-
ренности населения.

Что касается качественных параметров, 
в частности социального самочувствия, вы-
раженного посредством субъективных оце-
нок, то следует отметить, что по результатам 
ежегодного мониторинга социального са-

мочувствия, проведенного ВЦИОМ в июне 
2023 года, отмечается рост комплексной 
удовлетворенности населения вектором раз-
вития общества и государства в сравнении 
с 2020–2022 годами, что позволило сделать 
вывод о высоком уровне адаптивности рос-
сийского населения 1.

О данной тенденции свидетельствует 
также электоральное поведение и результаты 
выборов Президента Российской Федерации, 
состоявшихся в марте 2024 года, поскольку 
выборы как политический институт служат 
индикатором демократичности государствен-
ного режима и основной формой прямого 
выражения воли граждан. Отказ от участия 
в голосовании гражданами обусловлен, как 
правило, недоверием к итогам выборов и по-
зитивным переменам.

Подобные результаты свидетельствуют 
о позитивных тенденциях в процессе решения 
одной из приоритетных в настоящее время 
проблем государственного управления — со-
здании адекватных качественных характерис-
тик социально-политического здоровья. Для 
этого необходимы в том числе политическая 
демократия, открытость и взаимопонимание 
в обществе, соблюдение законодательных 
и конституционных прав граждан, дальней-
шее совершенствование модели управления, 
основанной на транспарентности органов 
власти. Последний момент важен в силу того, 
что население недостаточно хорошо осведом-
лено о содержании работы органов управле-
ния, поэтому порой существует неопределен-
ность в отношении того, отвечают ли эти ор-
ганы общественным интересам. В сочетании 
с различными издержками информации это 
приводит к негативным последствиям.

Изучение сущности социального здоро-
вья в узком смысле позволяет увидеть, что 
данный феномен является одним из аспектов 
индивидуального здоровья и, наоборот, фи-
зическое, душевное и социальное благополу-
чие отдельного индивида выступает залогом 
«социального здоровья» как такого состояния 
общества, которое обеспечивает благососто-
яние нации и национальную безопасность. 
В рамках национальной политики понимание 

1 ВЦИОМ. Новости: Социальное самочувствие: мониторинг. 20.06.2023 [Электронный ресурс] // Офи-
циальный сайт ВЦИОМ. URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/socialnoe-samochuvstvie-
monitoring-19062023.
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ценности здоровья граждан находит отраже-
ние в законодательстве, программах и проек-
тах. На наш взгляд, определенный потенциал 
в данном направлении имеется у такого явле-
ния, как хелсизм.

Таким образом, фокус управленческой 
деятельности в рамках государственной по-
литики должен быть направлен на социаль-
ное здоровье отдельного члена социума. В со-
циальной сфере важнейшими задачами явля-
ются создание оптимальных условий жизни, 
здоровья, образования и трудовой занятости, 
а также для реализации личностного потен-
циала социальных субъектов. Именно такой 
подход способствует минимизации проблем, 
связанных с актуальными социальными и де-
мографическими изменениями.

Заключение. В современном российс-
ком обществе проблемы социального здо-
ровья являются следствием целого ряда об-
стоятельств, таких как сохранение и усиле-
ние социального неравенства, ослабление 
социального оптимизма в обществе, утрата 
культурной и гражданской идентичности, 
ограниченность роли государства в решении 
культурных проблем.

Необходимо отметить, что в реальной 
социальной практике обособить в чистом 
виде культурную, политическую, социаль-
ную либо экономическую сферу нереально. 
Любое экономическое, политическое или 
культурное решение является в одно и то же 
время и социальным решением, поскольку 
с неизбежностью влечет за собой социальные 
последствия. Тем не менее такая системная 
модель социального здоровья, на наш взгляд, 
представляется наиболее рациональной при-
менительно к практике социального управле-
ния, так как взвешенное управленческое вли-
яние на любую из указанных подсистем спо-
собно приводить к позитивным изменениям 
не только конкретной подсистемы, но и всей 
системы социального здоровья.

Если рассматривать социальное здоровье 
в свете системного подхода в качестве со-
вокупности как внутренних, так и внешних 
факторов, то в этом случае текущий уровень 
социального здоровья представляется вне-
шним фактором, а готовность граждан к де-
ятельности, способствующей повышению его 
качества, — внутренним фактором. В данном 

аспекте интегрированная задача управлен-
ческой деятельности — превратить общество 
из «вещи в себе» в «вещь для себя».
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ЦИФРОВОЙ ПЕРЕХОД
ЮЖНОРОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ К ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ:

УЧЕТ АСИММЕТРИИ ОТРАСЛЕЙ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Виталий Александрович Волков

Донской государственный технический университет, Ростов-на-Дону, Россия
vitaliy_volkov_a@mail.ru, ORCID: 0009-0004-5561-5149

Аннотация. Цель исследования — концептуальное и эмпирическое обоснование опре-
деляющей роли цифровой трансформации отраслей высоких технологий промышленного 
сектора регионов Юга России в формировании кратко- и долгосрочных сценариев их со-
циально-экономического развития в рамках концептов информатизации, цифровизации 
и циркулярности с учетом высокой дифференциации этих территорий по экономическому, 
промышленному, инновационному и цифровому потенциалам. 

Методологическая база исследования представляет собой конвергенцию ряда обще-
системных теорий и концепций (системности, комплексности, сбалансированности, то-
чек роста, инноватизации, цифровизации), а также импортозамещения, циркулярности, 
перехода к экономике предложения от экономики спроса, соответствия гипотезе взаимо-
увязанного и взаимосопряженного развития производственной и ресурсной экосистем ре-
гиона. В процессе реализации задач и цели исследования использовался ресурсно-норматив-
ный подход, сравнительный метод, динамический анализ.

Результаты исследования. В процессе исследования научно обосновано, что прово-
димая в настоящее время государственная политика структурного реформирования про-
мышленности по модели импортозамещения с ключевой ролью высокотехнологичных от-
раслей определяется небывалым по масштабу запросом отечественной экономики в росте 
объемов производства высококонкурентной отечественной продукции, способной заме-
щать существенно сократившийся импорт и повышать экспортный потенциал страны. 
Это согласуется с концепцией постепенного перехода от экономики спроса к экономике 
предложения. В статье обосновано, что «экономика предложения» (так современную рос-
сийскую экономику характеризует Президент России В. В. Путин) детерминирует широ-
комасштабное развитие инновационного потенциала в отраслях высоких технологий об-
рабатывающих производств, а также не только освоение (внедрение), но и разработку 
прорывных (и подрывных) технологий, создание новых промышленных производств и от-
раслей, прежде всего в сферах, где имеется потенциал импортозамещения. В современной 
прикладной науке содержится обоснование того, что решение этих важнейших задач воз-
можно исключительно на базе рационального распределения и использования эндогенных 

© Волков В. А., 2024 
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ресурсов (условие резильентности экономической системы) и в соответствии с гипотезой 
взаимоувязанного и взаимосопряженного развития производственной и ресурсной экосис-
тем региона (гипотеза модели замкнутого цикла). В соответствии с этим автором пред-
ложена модель механизма последовательного цифрового перехода южнороссийских реги-
онов к импортозамещению в индустриальной сфере с учетом существующей асимметрии 
отраслей высоких технологий.

Перспективы исследования заключаются в верификации разработанного механизма 
на примере регионов Юга России, а также научном обосновании возможности его тира-
жирования на другие регионы страны.

Ключевые слова: южнороссийские регионы, отрасли высоких технологий, 
промышленный комплекс региона, импортозамещение, цифровой переход, асимметрия

Для цитирования: Волков В. А. Цифровой переход южнороссийских регионов 
к импортозамещению: учет асимметрии отраслей высоких технологий // Вестник 
Южно-Российского государственного технического университета. Серия: Социально-
экономические науки. 2024. Т. 17, № 2. С. 79–92. http://dx.doi.org/10.17213/2075-2067-2024-
2-79-92.

Original article

DIGITAL TRANSITION
OF SOUTH RUSSIAN REGIONS TO IMPORT SUBSTITUTION:

CONSIDERATION OF ASYMMETRY OF HIGH-TECH INDUSTRIES

Vitaliy А. Volkov

Don State Technical University, Rostov-on-Don, Russia
vitaliy_volkov_a@mail.ru, ORCID: 0009-0004-5561-5149

Abstract. The purpose of the study is a conceptual and empirical justification of the 
determining role of the digital transformation of the high-tech industries of the industrial sector of 
the regions of the South of Russia in the formation of short and long-term scenarios of their socio-
economic development within the framework of concepts of informatization, digitalization and 
circularity, taking into account the high differentiation of these territories by economic, industrial, 
innovative and digital potential. 

The methodological basis of the study is the convergence of a number of system-wide 
theories and concepts (consistency, complexity, balance, growth points, innovatization, 
digitalization), as well as import substitution, circularity, transition to supply economics from 
demand economics, compliance with the hypothesis of interrelated and interrelated development 
of production and resource ecosystems of the region. In the process of implementing the tasks 
and the purpose of the study, a resource-normative approach, a comparative method, and 
dynamic analysis were used.

Research results. In the course of the study, it is scientifically justified that the current state 
policy of structural reform of industry according to the import substitution model with the key role 
of high-tech industries is determined by the unprecedented demand of the domestic economy in 
the growth of production of highly competitive domestic products that can replace significantly 
reduced imports and increase the country’s export potential. This is consistent with the concept 
of a gradual transition from a demand economy to a supply economy. The article justifies that the 
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supply economy involves a large-scale increase in productive forces in the high-tech manufacturing 
sector, the widespread strengthening of the infrastructure network, the development of advanced 
technologies, the creation of new modern industrial capacities and entire industries, including in 
those areas where the country has the potential of import substitution. Modern applied science 
contains a justification that the solution of these most important problems is possible solely 
on the basis of the rational distribution and use of endogenous resources (a condition for the 
resiliency of the economic system) and in accordance with the hypothesis of the interrelated and 
interrelated development of the production and resource ecosystems of the region (a closed-cycle 
model hypothesis). In accordance with this, the author proposed a model of the mechanism for 
the consistent digital transition of South Russian regions to import substitution in the industrial 
sphere, taking into account the existing asymmetry of high-tech industries.

The prospects for the research lie in the verification of the developed mechanism on the 
example of the regions of the South of Russia, as well as the scientific justification for the possibility 
of its replication to other regions of the country.

Keywords: South Russian regions; high-tech industries; the industrial complex of the region; 
import substitution; digital transition; asymmetry

For citation: Volkov V. А. Digital transition of South Russian regions to import substitution: 
consideration of asymmetry of high-tech industries // Bulletin of the South Russian State Techni-
cal University. Series: Socio-economic Sciences. 2024; 17(2): 79–92. (In Russ.). http://dx.doi.
org/10.17213/2075-2067-2024-2-79-92.

Введение. Объективные условия расту-
щего внешнего негативного давления на Рос-
сию, разрыв традиционных цепочек поставок 
промышленной продукции, изменение экс-
портно-импортных пропорций, расширение 
спектра сопряженных рисков актуализиру-
ют значимость активизации использования 
внутренних ресурсов регионов, выявления 
и целеориентированной организации эндо-
генного потенциала территорий на решении 
приоритетных экономических задач, в том 
числе структурных преобразований в сфере 
высоких технологий. В своем выступлении 
на Пленарном заседании ПМЭФ-2023 Пре-
зидент России В. В. Путин особо отметил, 
что «в современной ситуации государство 
должно ориентироваться на: 1) производство 
продукции высокотехнологичных отраслей, 
прежде всего промышленности; 2) выполне-
ние всех социальных обязательств по удов-
летворению потребностей людей»1. Следует 
констатировать конец экономики потребле-
ния и переход к экономике предложения, пе-

реход на качественно новый уровень разви-
тия суверенной экономики, которая не только 
реагирует на рыночную конъюнктуру и учи-
тывает спрос, а сама формирует этот спрос. 
«Этап восстановления российской эконо-
мики завершен. ВВП России вышел на уро-
вень 2021 года. Страна выдержала беспре-
цедентное санкционное давление. По концу 
2023 года возможен рост ВВП на уровне 
около 2 %. Фиксируются превосходящие 
и значительные поступления от несырьевых 
отраслей. Теперь нужно достигнуть долго-
срочного устойчивого роста национальной 
экономики»2.

В данном контексте следует учитывать, 
что геополитические и геоэкономические 
вызовы, к которым вынуждены адаптиро-
ваться как российская экономика и ее про-
мышленность в целом, так и их региональ-
ные подсистемы, по-новому формируют ре-
сурсный и конкурентоспособный потенциал 
мобилизационной экономики [2; 7; 10; 13], 
видоизменяя бизнес-модели в направлении 

1 Выступление В. В. Путина на заседании Правительства 18 сентября 2023 г. [Электронный ресурс]. URL: 
https://yandex.ru/video/preview/7091734038262836196.

2 Выступление В. В. Путина на Пленарном заседании ПМЭФ-2023 [Электронный ресурс]. URL: https://
yandex.ru/video/preview/3405856860931376946.
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достижения баланса интересов участников 
всей цепи создания стоимости [1; 4; 15; 18]. 
К числу этих секторов со всей очевидностью 
относятся отрасли высоких технологий как 
передовые акторы цифровой экономики, ко-
торые находятся под сильным воздействием 
системных преобразований, связанных с Ин-
дустрией 4.0, и одновременно являются клю-
чевым фактором развития национальной эко-
номики и ее региональных подсистем в сов-
ременных цифровых реалиях.

Результаты проведенного автором теоре-
тического и эмпирического анализа позво-
лили сделать обоснованный вывод о сущес-
твенном воздействии цифровой трансфор-
мации российской экономики на региональ-
ные экосистемы, а также их промышленные 
комплексы (в том числе отрасли высоких 
технологий), которые проявляются также 
в изменении темпов и масштабов импорто-
замещения. Указанное влияние объясняется 
многоаспектностью и высоким синергизмом 
цифровой стратегии развития экономики и ее 
подсистем, которая рядом ученых «понима-
ется в нескольких смыслах: как тип функци-
ональной стратегии в общей системе стра-
тегического планирования; как стратегия, 
в основе разработки которой лежат данные 
в цифровой форме, а цифровые технологии 
являются главным инструментом принятия 
решений…» [9, с. 22].

Методика. Исследование проблемы 
цифрового перехода южнороссийских реги-
онов к импортозамещению с обязательным 
учетом исторически существующей асим-
метрии их социально-экономического разви-
тия, в том числе и особенно в сфере отраслей 
высоких технологий, по мнению автора ста-
тьи, предполагает инкорпорирование планов 
и проектов указанного перехода в общую 
логику регионального стратегирования. Это 
позволит более целеориентированно исполь-
зовать потенциал цифровой трансформации 
региональной экономики и ее секторов при 
нейтрализации сопровождающих ее рисков, 
которые априори существуют, поскольку 
имманентно присущи всем инновационным 
процессам, в том числе процессу разработки 
цифровых стратегий развития региона. При 
этом следует учитывать факт особого значе-
ния региона как «посредника» между макро- 

и микроуровнем, его роли транслятора при-
нимаемых на федеральном уровне решений 
для предприятий (организаций), а также то, 
что «стратегия мезоуровня более детально 
раскрывает заложенные на макроуровне в ка-
честве рамочных установки с учетом терри-
ториальной специализации и потенциала ре-
гиона» [9, с. 22].

В условиях ограниченности внешних ре-
сурсных потоков, разрыва межрегиональных 
и межстрановых цепочек, когда проблема 
достаточности ресурсообеспечения струк-
турно-отраслевых преобразований, эффек-
тивности воспроизводственных процессов 
в регионе становится одной из приоритет-
ных, требующих специального внимания, 
внутренний ресурсный потенциал региона, 
наличествующий в каждый конкретный мо-
мент времени, должен в максимальной степе-
ни быть задействованным в решении приори-
тетных задач, в том числе задачи ускоренного 
перехода регионов страны на цифровые плат-
формы, тем более что по масштабам цифро-
визации Россия входит в число лидирующих 
стран, а вот регионы страны по этому показа-
телю очень дифференцированы.

Поскольку, как известно, «разрушение 
любого государства идет не извне, вернее, 
не только извне, не только под влиянием 
внешних негативных факторов, а в сущест-
венной степени под воздействием эндоген-
ных, внутренних факторов, нам пора пере-
ходить от понимания того, что делать (это, 
разумеется, тоже очень важно), к тому, как 
делать» [12]. Иными словами, важно выяв-
лять, аккумулировать на приоритетных зада-
чах и эффективно использовать внутренний 
ресурсный потенциал регионов, учитывая 
задачи мобилизационной экономики, а так-
же одновременно необходимости постепен-
ного достижения сбалансированности реги-
онального развития и снижения асиммет-
рии в сфере отраслей высоких технологий 
на базе цифровизации.

Таким образом, согласно теории эндо-
генного роста, экономический рост регио-
нов является в первую очередь результатом 
эндогенных, а не внешних сил. Эти обстоя-
тельства объясняют высокую научных вос-
требованность посвященных этим вопросам 
публикациям. По материалам исследования 
А. Ю. Никитаевой, «согласно данным ана-
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литической платформы научных результатов 
wizdom.ai, за последние 20 лет количество 
публикаций по вопросам эндогенного роста, 
число их цитирований, количество исследо-
вателей и география их представленности не-
прерывно возрастают» [9, с. 23] (рис. 1).

В контексте обозначенной важности и де-
терминирующей роли мезоуровня в рамках 
проблемы цифрового развития высокотехно-
логичной промышленности [16] территори-
альных субъектов региональный аспект, как 
относительно обособленный, имеет важное 
методологического значение.

Следует отметить, что с позиции иссле-
дования «цифрового перехода» южнороссий-
ских регионов следует рассматривать данный 
процесс не только «сверху вниз», но и «сни-
зу вверх», «где ключевая роль принадлежит 
региональным субъектам, локальным иници-
ативам, учету экономической и социальной 
взаимозависимости, а также устойчивому ис-
пользованию природных и других ресурсов» 
[17, с. 209]. Следовательно, важно активизи-
ровать «способности региона создавать ус-

ловия для трансформации своих производс-
твенных структур» [14, с. 30] на цифровой 
платформе.

Результаты. Как показал анализ соот-
ветствующих эмпирических материалов, 
характеризующих промышленную сферу 
региональной экономики, в границах того 
или иного региона наиболее значимой и од-
новременно более остальных подверженной 
как положительным, так и негативным мак-
роэкономическим тенденциям является ин-
дустриальная сфера. На рисунке 2 приведена 
динамика общего объема промышленного 
производства в России в периоды кризиса 
и относительной стабильности, которая на-
глядно показывает прямую корреляцию объ-
емов промышленного производства с дейс-
твующими негативными факторами разной 
природы (в частности пандемии и санкций), 
вызовами и внешними шоками. Активиза-
ция промышленного потенциала, как видно 
из графика на рисунке 2, происходит осо-
бенно сильно в условиях государственного 

Рис. 1. Динамика числа публикаций, цитирований и исследователей
в тематической области теории эндогенного роста [9]

Fig. 1. Dynamics of the number of publications, citations and researchers
in the thematic area of the theory of endogenous growth [9]
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императива формирования мобилизацион-
ной экономики и выверенного механизма 
государственной политики в данной сфере 
(март-июнь 2021 года, хотя затем этот темп 
несколько снизился к середине 2022 года, 
что потребовало выработки новых адаптаци-
онных мер), направленных на наращивание 
потенциала цифровизации в регионах стра-
ны, а в их составе — в промышленных (в том 
числе высокотехнологичных) звеньях.

Определенный исследовательский инте-
рес представляет сравнительный с общерос-
сийским анализ региональной экономичес-
кой и промышленной политики, проводимой 
в регионах Юга России в представленные 
на рисунке 2 временные периоды. Как мож-
но увидеть на рисунке 3, большая часть юж-
нороссийских регионов смогла оправиться 
от последствий пандемии коронавируса и де-
монстрирует в послепандемийный период 
увеличение объемов производства, только 
Волгоградская и Астраханская области де-
монстрируют незначительное снижение про-
изводства, а в республиках Калмыкия и Се-
верная Осетия наблюдается увеличение про-
изводства более чем на 30 процентов.

Большой интерес имеет также межреги-
ональный анализ предполагаемого выполне-
ния плановых экономических показателей 
регионов Юга России в сравнении 2022 года 
и прогнозного 2030 года (таблица 1).

3 Макропоказатели. Макрообзор — данные за июнь 2022, 2022 [Электронный ресурс] // Управляющая 
компания Арсагера. Блогофорум. Фундаментальная аналитика. URL: https://bf.arsagera.ru/makropokazateli/
makroobzor_dannye_za_iyun_2022.

Рис. 2. Динамика объема промпроизводства в России (период: май 2020 г. — май 2022 г.)3

Fig. 2. Dynamics of industrial production in Russia (period: May 2020 — May 2022)

Рис. 3. Климатическая карта индекса
промышленного производства за 2021 год

по южнороссийским регионам
Fig. 3. Climate map of the

industrial production index for 2021
in the southern Russian regions
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Таблица 1
Table 1

Выполнение плановых экономических показателей южнороссийских регионов
в сравнении 2022 и 2030 годов

Implementation of planned economic indicators of the Southern Russian regions
in comparison with 2022 and 2030

Регион Индикатор
Превышение (+)
и невыполнение 

(–) плана

Ростовская
область 

Объем отгруженных товаров собственного производс-
тва, выполненных работ и услуг собственными силами 
по виду экономической деятельности «Обрабатываю-
щие производства» (млрд рублей)

–40,0%

Краснодарский
край

Темп роста ВДС в сопоставимых ценах (среднегодовой 
за период) по промышленности 11,10%

Волгоградская
область 

Индекс физического объема промышленного произ-
водства по средним и крупным предприятиям к преды-
дущему году, %

0,50%

Калмыкия Производство пищевых продуктов. Темп роста ВДС в 
сопоставимых ценах (среднегодовой за период), % 1,90%

Крым

Объем отгруженных товаров собственного производс-
тва, выполненных работ и услуг в обрабатывающей 
промышленности (за исключением пищевой промыш-
ленности), млрд рублей (в сопоставимых ценах относи-
тельно 2015 года)

–51,7%

Степень износа основных фондов обрабатывающих 
производств, % 55,60%

Республика
Ингушетия Индекс промышленного производства 5,00%

Карачаево-
Черкесская
Республика

Индекс промышленного производства –1,3%
Объем отгруженных товаров собственного производс-
тва, выполненных работ и услуг –63,8%

Республика
Дагестан Индекс промышленного производства, в % к 2020 году -53,40%

Республика
Северная
Осетия

Рост ВДС в промышленном производстве к 2016, раз –41,4%

Чеченская
республика Объем обрабатывающего производства, млрд –68,0%

Ставропольский
край Индекс промышленного производства –2,6%
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В соответствии с данными таблицы 
1 по состоянию на конец 2022 года более 
50 % анализируемых регионов не достиг-
нут плановых показателей 2030 года, при 
этом шесть регионов отстают на 40 и более 
процентов.

Поскольку главной идеей данной статьи 
является оценка перспектив цифрового пе-
рехода регионов страны, в том числе южно-
российских, представляется целесообразным 
проведение аналогичного анализа с исполь-
зованием показателей цифровизации этих ре-
гиональных субъектов, а также с учетом при-
менения на промышленных предприятиях 
и объединениях моделей экономики замкну-
того цикла, которые в реальной практике до-
казали свой потенциал импортозамещения, 

экологичности и рационального использова-
ния ресурсов (таблица 2).

Учитывая отмеченную асимметрию ре-
гионов (особенно южнороссийских) прак-
тически по всем показателям, в том числе 
характеризующим процессы цифровизации, 
что видно из таблицы 2, автором проведена 
их кластеризация по уровню цифровизации. 
Ее результаты (ввиду их объемности, так как 
охватывают все регионы России, не приво-
дятся в статье) представляют методологичес-
кий интерес с точки зрения последующего 
анализа структурно-отраслевой дифферен-
циации южнороссийских регионов по по-
тенциалу технологичности. В частности ре-
зультаты кластеризации позволяют выявить 
соответствующие «цифровые» позиции ре-

Регион Индикатор
Превышение (+)
и невыполнение 

(–) плана

Ростовская
область Качество окружающей среды (процентов) 53%

Краснодарский
край

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (на 1 жи-
теля), кг 86%

Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные вод-
ные объекты (на 1 жителя), куб. метров 28%

Волгоградская
область 

Доля уловленных и обезвреженных загрязняющих ве-
ществ в общем количестве загрязняющих веществ, 
выбрасываемых стационарными источниками в атмос-
ферный воздух, %

–59%

Калмыкия Расходы на охрану окружающей среды, млн руб. 16%
Ингушетия Качество окружающей среды (процентов) 91%
Дагестан Качество окружающей среды, в % –54%

Карачаево-
Черкесская
Республика

Затраты на охрану окружающей среды и рациональное 
использование природных ресурсов за счет всех источ-
ников финансирования

146%

Ставропольский
край

Объем выбросов в атмосферу от стационарных источ-
ников, тыс. тонн год 225%

Таблица 2
Table 2

Выполнение плановых показателей южнороссийских регионов,
связанных с циркулярной экономикой, в сравнении 2022 и 2030 годов

Implementation of the planned indicators of the South Russian regions
related to the circular economy in comparison with 2022 and 2030
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гионов и точнее оценить их «цифровой пе-
реход» в сравнительном контексте с учетом 
того факта, что, как показывает официальная 
статистика, ни один южнороссийский регион 
не вошел в число лидеров по цифровизации 
в соответствии с национальным рейтингом 
2022 года.

Поскольку объективным фактором масш-
табирования этого процесса являются инвес-
тиции, цифровизация региона рассматривает-
ся автором как три проходящих параллельно 
процесса цифровизации, где инвестиции сто-
ят на первом месте: инвестиции в цифровиза-
цию, цифровизация населения и цифровиза-
ция промышленных предприятий и организа-
ций других сфер деятельности (рисунок 4).

Проведенный автором кластерный анализ 
позволил убедиться в отставании большой 
части регионов России в цифровом развитии, 
что свидетельствует о необходимости разра-
ботки эффективной государственной страте-
гии по повышению уровня их цифровизации. 
Важнейшим инструментом государственного 
управления в сфере цифровизации являются 
национальные проекты, в том числе проект 
«Цифровая экономика», определяющий циф-
ровое будущее России и ее регионов по ряду 
направлений (проект «Цифровые техноло-
гии»). В соответствии с государственными 
программами развития промышленности 

на период да 2020 года 4 также важным фак-
тором достижения намеченных показателей 
определена масштабная и интенсивная циф-
ровизация данной сферы.

В таблице 3 на примере одного из южно-
российских регионов — Ростовской облас-
ти — приведены результаты сравнительного 
анализа целевых индикаторов развития про-
мышленности и конкретно обрабатывающих 
отраслей на платформе цифровизации в РФ 
и данном регионе.

Данные таблицы 3 наглядно демонстри-
руют тенденцию ежегодного наращивания 
объемов производства в обрабатывающих от-
раслях (примерно на 4–4,5 % в год, а за пери-
од с 2021 по 2030 годы прогнозируется увели-
чение примерно на 43 %), особенно в их вы-
сокотехнологичном секторе, что подтверж-
дается положительной динамикой экспорта 
импортозамещающей конкурентоспособной 
промышленной продукции этих отраслей.

Одним из важных детерминант и факто-
ров указанного роста является, во-первых, 
государственная политика в данной сфере, 
во-вторых, существенный рост инвестиций 
в обрабатывающую промышленность. Следу-
ет отметить также рост с начала реализации 
проекта «Цифровые технологии» (доля пред-
приятий Ростовской области, использующих 
цифровые технологии, приведена на рисунке 5) 

4 Постановление Правительства РФ от 15.04.14 №328 «Об утверждении государственной программы РФ 
«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности; Постановление Правительства Ростовс-
кой области от 29.11.2018 №760 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Энергоэф-
фективность и развитие промышленности и энергетики».

Рис. 4. Примерная структурно-логическая схема процесса цифровизации региона
Fig. 4. An approximate structural and logical scheme of the digitalization process of the region
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Таблица 3
Table 3

Целевые показатели промышленной динамики в Российской Федерации
и Ростовской области в рамках государственных программ [6]
Target indicators of industrial dynamics in the Russian Federation
and the Rostov region within the framework of state programs [6]

Наименование показателя 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2030 к 
2021

Показатели (индикаторы) государственной программы Российской Федерации
«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»

Индекс производства по виду эко-
номической деятельности «Обраба-
тывающие производства», % к пре-
дыдущему году

101,2 102,5 104,6 104,5 104,5 103,6 142,9

Индекс физического объема инвес-
тиций в основной капитал по виду 
экономической деятельности «Об-
рабатывающие производства», %  к 
предыдущему году

104 106,2 106,3 106,4 106 105,2 164,1

Объем экспорта несырьевых неэ-
нергетических промышленных то-
варов, млрд долл. США

126,1 130,7 136,2 146 152 205 в 1,6 раза

Соотношение инвестиций в основ-
ной капитал и валовой добавленной 
стоимости обрабатывающих произ-
водств, %

21 23 25 25 25 26 рост
на 4 п.п.

Соотношение импорта продукции и 
валовой добавленной стоимости об-
рабатывающих производств, %

46,5 46 45,5 45 45 42,5 снижение
на 4 п.п.

Основные показатели государственной программы Ростовской области
«Темы развития промышленности Ростовской области и ее обрабатывающих производств»
Индекс промышленного производс-
тва Ростовской области, % к преды-
дущему году

103,1 104,4 104,7 105,5 105,5 108,3 169,6

Индекс производства Ростовской 
области по виду экономической де-
ятельности «Обрабатывающие про-
изводства», % к предыдущему году

103 104,4 104,7 105 105,6 105 153,5

Темп роста объема инвестиций в 
основной капитал за счет всех ис-
точников финансирования по виду 
экономической деятельности «Об-
рабатывающие производства», % к 
предыдущему году

103,6 104 104,5 104,7 105 106 156,4

Объем экспорта конкурентоспособ-
ной промышленной продукции 3,335 3,502 3,677 3,861 3,899 4,098 в 1,23

раза
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объема продукции, производимой предприяти-
ями отраслей высоких технологий в анализи-
руемом регионе (рисунок 6). Так, 8,9 % объема 
промышленного производства в Ростовской 
области относится к высокотехнологичным от-
раслям, тогда как в среднем по Российской фе-
дерации данный показатель составляет 5,0 %.

За период 2022–2030 годов обрабатываю-
щая промышленность в Ростовской области 
увеличится более чем в 1,5 раза (на 53,5 %). 
Объем инвестиций, привлеченных в обра-
ботку, вырастет несколько выше (за весь рас-
сматриваемый период) — на 56,4 %. Пред-
полагается также расширение экспорта кон-

курентоспособной промышленной продук-
ции — более чем на 20 % [6].

Заключение. Основные результаты про-
веденного исследования можно дифференци-
ровать в две относительно самостоятельные 
группы: теоретико-методические и практи-
ко-прикладные. К первым относятся выво-
ды и рекомендации, касающиеся основных 
аспектов формирования мобилизационной 
экономики, в том числе определение ее клю-
чевых акторов, векторов изменения государс-
твенных императивов в экспортно-импор-
тной сфере, в секторе высоких технологий, 

Рис. 5. Доля предприятий и организаций в РФ и Ростовской области,
использующих цифровые технологии,% [3]

Fig. 5. The share of enterprises and organizations in the Russian Federation
and the Rostov region using digital technologies,% [3]

Рис. 6. Динамика объемов производства продукции предприятиями сферы
высоких технологий в Ростовской области в 2018–2021 гг. [11]

Fig. 6. Dynamics of production volumes by high-tech enterprises in the Rostov region
in 2018–2021 [11]
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политике импортозамещения, цифровизации 
и другие. Они в совокупности позволяют раз-
работать новую концепцию устойчивого раз-
вития мезоэкономики и сбалансированного 
цифрового перехода регионов с действенным 
территориально-отраслевым механизмом ак-
тивации и эффективного использования эндо-
генного потенциала и обязательным учетом 
специфики и высокой асимметрии их разви-
тия. Результаты второй группы, подтверждае-
мые примером Ростовской области, наглядно 
демонстрируют эффективность реализации 
региональной стратегии цифровизации в ас-
пекте повышения доли высокотехнологич-
ных производств в динамике ВРП; при этом 
делается акцент на важности выработки мер, 
направленных на нивелирование цифрового 
разрыва между регионами в географическом 
пространстве макрорегиона.
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Аннотация. Целью исследования является проведение оценки включенности субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в стратегическое развитие Южного феде-
рального округа в условиях развития информационных технологий и применения искусст-
венного интеллекта.

Методологическую базу исследования представляют исторический, сравнительный, 
табличный, причинно-следственный и статистический анализ.

Результаты исследования. Малое и среднее предпринимательство становится важной 
сферой в экономическом развитии регионов и страны, большие перспективы возлагаются 
на МСП при стратегическом развитии. При этом отсутствует комплексная оценка вклю-
ченности МСП в стратегическое развитие регионов. Предложена авторская оценка вклю-
ченности по шести показателям, по показателю «доля МСП в валовой региональный продукт 
ЮФО» можно оценить процентный уровень включенности, по показателю «число субъек-
тов МСП, производящих информационные технологии» можно судить о инновационности 
деятельности данных субъектов. Рекомендовано исключить выявленные информационные 
пробелы: самозанятые граждане в реестре и статистике не учитываются, в среднесписоч-
ной численности работников не учитываются ИП, не привлекавшие работников. Прогнози-
руется повышение уровня включенности МСП в стратегическое развитие региона на 20 % 
при увеличении государственной и банковской поддержки, «зонтичных поручительств».

Перспективы исследования заключаются в развитии условий для повышения вклю-
ченности малого и среднего предпринимательства в стратегическое развитие Южного 
федерального округа. На основе оценки включенности показателей малого и среднего пред-
принимательства были получены обобщённые выводы, которые могут быть использованы 
при корректировке программ и стратегий развития.

Ключевые слова: оценка, малое и среднее предпринимательство, стратегическое раз-
витие, стратегические показатели, Южный федеральный округ, региональный аспект, 
информационные технологии
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Abstract. The purpose of the study is to assess the involvement of small and medium-sized 
businesses in the strategic development of the Southern Federal District in the context of the 
development of information technology and the use of artificial intelligence.

The methodological basis of the study is represented by historical, comparative, tabular, 
cause-and-effect and statistical analysis.

Research results. Small and medium-sized businesses are becoming an important area in the 
economic development of regions and the country; great prospects are assigned to SMEs with 
strategic development. At the same time, there is no comprehensive assessment of the inclusion of 
SMEs in the strategic development of regions. The author’s assessment of inclusion is proposed 
based on six indicators; by the indicator «share of SMEs in the gross regional product of the 
Southern Federal District» one can estimate the percentage level of inclusion; by the indicator 
«the number of SMEs producing information technologies» one can judge the innovativeness of 
the activities of these entities. It is recommended to eliminate the identified information gaps: 
self-employed citizens are not taken into account in the register and statistics, and individual 
entrepreneurs who do not employ workers are not taken into account in the average number of 
employees. It is predicted that the level of involvement of SMEs in the strategic development of the 
region will increase by 20 % with an increase in state and bank support and «umbrella guarantees».

The prospects for the study are to develop conditions for increasing the inclusion of small and 
medium-sized businesses in the strategic development of the Southern Federal District. Based on 
the assessment of the inclusion of indicators of small and medium-sized businesses, generalized 
conclusions were obtained that can be used when adjusting programs and development strategies.

Keywords: assessment, small and medium-sized businesses, strategic development, strategic 
indicators, Southern Federal District, regional aspect, information technology
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Введение. В развитых экономиках ос-
новную часть валового внутреннего продук-
та приносят предприятия малого и среднего 
предпринимательства (далее — МСП). Сис-
тема оценки включенности (в некоторых на-
учных работах [2] — вовлеченности) МСП 
в стратегическое развитие регионов недоста-
точно структурирована. В данной работе сис-
тема оценки включенности состоит из шести 
показателей на примере малых и средних 
предприятий Южного федерального окру-
га (далее — ЮФО), в том числе выделяется 
показатель анализа и оценки деятельности 
субъектов МСП, производящих информаци-
онные технологии с линейкой искусственно-
го интеллекта. Такая позиция авторов позво-
лит более полно оценить включенность МСП 
с учётом современных тенденций.

Методологическую базу исследования 
представляют основные положения проведе-
ния оценки включенности малого и среднего 
предпринимательства стратегического разви-
тия регионов. К используемым научным ме-
тодам относятся исторический, сравнитель-
ный, табличный, причинно-следственный 
и статистический анализ.

Результаты. Российские учёные-эконо-
мисты И. В. Митрофанова, Т. Б. Иванова дела-
ют вывод о том, что существующие в России 
информационные базы не позволяют доста-
точно полно оценить включенность малого 
и среднего бизнесе в реализацию основных 
стратегических императивов [5].

Следующая группа авторов — А. Ю. Кар-
пунин, Е. В. Карпунина — при анализе реги-
онального аспекта развития малого и средне-
го предпринимательства в России приходят 
к выводу, что развитие предпринимательской 
деятельности в регионах должно являться 
приоритетным направлением государствен-
ной политики, а вовлеченность экономи-
чески активного населения и самозанятых 
граждан в предпринимательство будет этому 
способствовать [3]. Также И. В. Краковецкая, 
Е. С. Воробьева, И. В. Ватикова, М. Э. Черняк, 
И. В. Макаров подчеркивают необходимость 

расширения мер государственной поддержки, 
особенно в условиях кризиса [4]. Именно эти 
меры в период пандемии позволили сохра-
нить количество наиболее уязвимых катего-
рий хозяйствующих субъектов [8; 9].

Согласно исследованию авторов, в выяв-
ленные региональные точки экономического 
роста и инновационного развития Ростовской 
области [1] необходимо привлекать логисти-
ческие цепочки и производственные возмож-
ности малого и среднего бизнеса.

В. М. Русинов и А. А. Эмирбекова дока-
зывают и проецируют использование инстру-
ментов высокотехнологичных отраслей для 
развития малого бизнеса в РФ, рассматрива-
ют перспективы высокотехнологичных от-
раслей и искусственного интеллекта в малом 
бизнесе [7].

Мы не разделяем вывода о том, что тех-
нологии интернета вещей полезны только 
крупному бизнесу из-за высокой стоимости. 
Такие элементы, как маркировка, умные ка-
меры и smart-гаджеты могут быть полезны 
и для малого, и среднего бизнеса. Расшире-
ние понимания производственных факторов 
интернета вещей происходит и в странах 
юго-восточной Азии, доказательством этого 
является исследование авторов Р. А. Шукор, 
М. В. Киан, М. Н. Ахмад [10].

Зарубежный опыт показал [6], что сущес-
твует два направления государственной под-
держки малого и среднего предприниматель-
ства в разных странах:

1) повышение конкурентоспособности 
предпринимателей, массовое вовлечение всех 
слоев населения;

2) снижение налоговой нагрузки.
По данным РБК Тренды 1, по первому 

сложносочиненному направлению работают 
следующие страны: Новая Зеландия, Синга-
пур, Гонконг, Япония, Южная Корея. По вто-
рому направлению работают следующие 
страны: Индия, Армения, Таджикистан, Гру-
зия, Казахстан. Государственная поддержка 
МСП России работает одновременно по двум 
направлениям: снижение налогов и повыше-
ние конкурентоспособности с элементами 
автоматизации и цифровизации.

1 Как поддерживают малый бизнес в разных странах и в России [Электронный ресурс] // РБК тренды. URL: 
https://trends-rbc-ru.turbopages.org/trends.rbc.ru/s/trends/innovation/642421919a7947da946ee874 (дата обращения: 
26.02.2024).
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Обсуждение. Впервые термин «малые 
предприятия» официально появился с нача-
лом рыночных реформ в Постановлении Со-
вета Министров СССР от 8 августа 1990 года 
№790 «О мерах по созданию и развитию 
малых предприятий», а затем в Постановле-
нии Совета Министров РСФСР от 18 июля 
1991 года №406 «О мерах по поддержке 
и развитию малых предприятий в РСФСР».

Деятельность субъектов малого и средне-
го предпринимательства в России регулирует-
ся принятым 24 июля 2007 года Федеральным 
законом №209-ФЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Феде-
рации», в котором указаны критерии отнесения 
предприятия к малому предпринимательству 2.

В Ростовской области действуют регио-
нальные документы в виде Плана мероприя-
тий по реализации на территории Ростовской 
области, Стратегии развития малого и сред-
него предпринимательства в Российской Фе-
дерации до 2030 года, целевых индикаторов 3.

Согласно п. 1 ст. 3 вышеуказанного зако-
на субъекты малого и среднего предпринима-
тельства (МСП) — это хозяйствующие субъ-
екты (юридические лица и индивидуальные 
предприниматели), отнесенные в соответс-
твии с условиями, установленными Законом 
№209-ФЗ, к малым предприятиям, в том чис-
ле к микропредприятиям, и средним пред-
приятиям. Ежегодно критерии, по которым 
субъект можно отнести к МСП, меняются 
от экономических условий. Актуализация из-
менений в критериях подтверждает мобиль-
ность и конкурентоспособность системы ма-
лого и среднего предпринимательства.

Необходимо отметить, что в 2024 году за-
конодательством установлено три критерия, 
по которым предприятие или индивидуаль-
ные предприниматели отнесут к МСП:

— среднесписочная численность со-
трудников в зависимости от отрасли (от 15 
до 1500 человек);

— размер дохода (финансовый критерий). 
Доход по данным налогового учета не более: 
120 млн руб. — микро; 800 млн руб. — ма-
лые; 2 млрд руб. — среднее предприятие;

— ограничения по долям участия («кри-
терий независимости») 4.

Таким образом, основные отличия в ста-
тусе малого, среднего или микропредпри-
ятия — в масштабе (выручка и численность 
штата).

Общая стратегия развития МСП отраже-
на в национальном проекте «Малое и сред-
нее предпринимательство и поддержка инди-
видуальной предпринимательской инициати-
вы». Согласно ныне действующей редакции 
паспорта проекта, в него входят четыре фе-
деральных проекта: поддержка самозанятых, 
предакселерация, акселерация субъектов 
МСП, цифровая платформа МСП5. На стадии 
акселерации запланирована поддержка ли-
зинговых отношений, экспорта, инноваций. 
На других стадиях поддерживаются все виды 
деятельности МСП.

Согласно законодательству Европейской 
комиссии, существует термин «малое и сред-
нее предпринимательство».

В таблице 1 приводятся категории компа-
нии согласно критериям: численность персо-
нала выручка (оборот) или валюта баланса 6.

Включенность МСП в стратегическое разви-
тие ЮФО оценим по следующим показателям:

1) доля МСП в валовом региональном 
продукте ЮФО;

2) количество малых и средних предпри-
ятий ЮФО;

3) количество малых, средних и микро-
предприятий ЮФО;

2 Федеральный закон от 24.07.2007 №209-ФЗ (ред. от 12.12.2023 г.) «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. URL: https://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_52144/08b3ecbcdc9a360ad1dc314150a6328886703356/ (дата обращения: 23.01.2024).

3 О реализации на территории Ростовской области Стратегии развития малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации до 2030 года [Электронный ресурс] // Официальный портал Правительства 
Ростовской области. URL: https://www.donland.ru/documents/7251/ (дата обращения: 23.01.2024).

4 Новые лимиты МСП малого бизнеса в 2024 году: таблица [Электронный ресурс] // Главбух. URL: https://
www.glavbukh.ru/art/386622-novye-limity-msp-malogo-biznesa-v-2024-godu-tablitsa (дата обращения: 23.01.2024).

5 Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы» [Электронный ресурс] // Министерство экономического развития Российской Феде-
рации. URL: https://economy.gov.ru/material/directions/nacionalnyy_proekt_maloe_i_srednee_predprinimatelstvo_i_
podderzhka_individualnoy_predprinimatelskoy_iniciativy/ (дата обращения: 23.01.2024).

6 Составлено авторами на основе: Документы Европейской комиссии [Электронный ресурс] // European 
Commission. URL: https://single-market-economy.ec.europa.eu/smes/sme-definition_en (дата обращения: 23.01.2024).
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4) удельный вес численности работников 
малых и средних микропредприятий пред-
приятий ЮФО;

5) удельный вес оборота малых и сред-
них предприятий;

6) число субъектов МСП, производящих 
информационные технологии.

Трансформировав определение из Рос-
стата по доле малого и среднего предприни-
мательства в валовом внутреннем продукте 
Российской Федерации, приведём следу-
ющее авторское определение доли малого 

и среднего предпринимательства в валовом 
региональном продукте ЮФО.

Доля малого и среднего предприниматель-
ства в валовом региональном продукте округа 
Российской Федерации — относительный по-
казатель, характеризующий вклад деятельнос-
ти субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в формирование валового региональ-
ного продукта округа Российской Федерации. 
Анализ доли малого и среднего предпринима-
тельства в ВРП Южного федерального округа 
представлен в таблице 27.

7 Составлено авторами на основе: Малое и среднее предпринимательство в ВВП и ВРП [Электронный 
ресурс] // Федеральная служба государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/statistics/accounts/ (дата 
обращения: 08.12. 2023).

Таблица 1
Table 1

Критерии отнесения компаний к категории «малое и среднее предпринимательство»
в Европейском Союзе

Criteria for classifying enterprises as «small and medium-sized enterprises»
in the European Union

Категория компании Персонал Оборот или Валюта баланса 
Средняя < 250 ≤ € 50 мл ≤ € 43 мл
Малая < 50 ≤ € 10 мл ≤ € 10 мл
Микро < 10 ≤ € 2 мл ≤ € 2 мл

Таблица 2
Table 2

Доля малого и среднего предпринимательства в валовом региональном продукте
Южного федерального округа, (проценты)

Share of small and medium-sized businesses in the gross regional product
of the Southern Federal District, (percent)

ЮФО 2019 2020 2021 ∆2021/2019, п.п ∆2021/2020, п.п
Республика Калмыкия 18,8 16,4 20,2 1,4 3,8
Краснодарский край 30,3 29,9 30,9 0,6 1
Ростовская область 34,2 33,9 33 –1,2 –0,9
Волгоградская область 23,7 23,1 26 2,3 2,9
Республика Крым 31,2 27 33,1 1,9 6,1
г. Севастополь 28 29,9 31 3 1,1
Астраханская область 14,6 16,1 13,4 –1,2 –2,7
Республика Адыгея 29,1 32,4 28,9 –0,2 –3,5
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Рис. 1. Доля малого и среднего предпринимательства
в валовом региональном продукте ЮФО, %

Fig. 1. Share of small and medium-sized businesses
in the gross regional product of the Southern Federal District, %

Субъекты ЮФО
2020 2021 2022 2023

всего,
в ед.

в %
к итогу

всего,
в ед.

в %
к итогу

всего,
в ед.

в %
к итогу

всего,
в ед.

в %
к итогу

Республика 
Калмыкия 154 0,77 180 0,91 221 1,12 372 1,85

Краснодарский 
край 7627 38,19 7619 38,63 7652 38,89 7957 39,6

Ростовская 
область 5875 29,42 5684 28,82 5608 28,5 5630 28,02

Волгоградская 
область 2499 12,51 2413 12,23 2328 11,83 2287 11,38

Республика 
Крым 1835 9,19 1910 9,68 1970 10,01 1971 9,81

г. Севастополь 525 2,63 534 2,71 552 2,81 555 2,76
Астраханская 
область 1011 5,06 939 4,76 906 4,6 872 4,34

Республика 
Адыгея 446 2,23 445 2,26 441 2,24 448 2,23

Итого 19 972 100 19 724 100 19 678 100 20092 100

Таблица 3
Table 3

Количество малых и средних предприятий ЮФО
Number of small and medium-sized enterprises in the Southern Federal
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Вывод: отрицательная тенденция сниже-
ния доли малого и среднего предпринима-
тельства в валовом региональном продукте 
Южного федерального округа в анализируе-
мый период выявлена в Ростовской и Астра-
ханской областях и Республике Адыгея. Ве-
роятные причины — пандемия и ограничи-
тельные меры, снижение реальных доходов 
населения. Из общей тенденции выделяется 
Республика Крым, где наблюдается значи-
тельное увеличение доли малого и средне-
го предпринимательства в валовом регио-
нальном продукте, что объясняется увели-
чением турпотока: прирост составил 6,1 % 
в 2021 году к 2020.

Анализ количества малых и средних 
предприятий, их удельный вес проводился 
за период 2020–2023 годы в разрезе восьми 
субъектов ЮФО (см. таблицу 3)8.

Как видно из таблицы, наибольший удель-
ный вес по ЮФО занимает Краснодарский 
край, на второй позиции — Ростовская об-
ласть, самый большой рост количества ма-
лых и средних предприятий в анализируемый 
период произошёл в Республике Калмыкия. 
Главная причина роста числа малых и сред-
них предприятий Республики Калмыкия 
в 2023 году по сравнению с 2020 годом в 2,4 
раза — снижение ставок упрощённой системы 
налогообложения (1 % вместо стандартных 
6 % при объекте налогообложения «доходы», 
5 % вместо 15 % при объекте налогообложения 
«доходы — расходы» для всех видов бизнеса).

Для выявления влияния микропредпри-
ятий Южного федерального округа на разви-
тие МСП к данным таблицы 3 добавим дан-
ные по количеству микропредприятий (см. 
таблицы 3–4)9.

8 Составлено авторами на основе: Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства [Элек-
тронный ресурс] // Федеральная налоговая служба РФ. URL: https://rmsp.nalog.ru/statistics.html.

9 Составлено авторами на основе: Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

Субъекты ЮФО
2020 2021 2022 2023

всего,
в ед.

в %
к итогу

всего,
в ед.

в %
к итогу

всего,
в ед.

в %
к итогу

всего,
в ед.

в %
к итогу

Республика 
Калмыкия 8 558 1,27 9 537 1,45 11 161 1,63 18 400 2,56

Краснодарский 
край 267 585 39,86 272 996 41,53 279 784 40,9 295 115 41,13

Ростовская 
область 168 316 25,08 151 929 23,11 171 385 25,05 178 198 24,84

Волгоградская 
область 73 533 10,95 72 746 11,07 72 004 10,53 74 375 10,37

Республика 
Крым 84 452 12,58 82 518 12,55 82 279 12,03 82 111 11,45

г. Севастополь 23 336 3,48 23 881 3,63 23 597 3,45 23 744 3,31
Астраханская 
область 28 920 4,31 28 033 4,26 27 684 4,05 28 506 3,97

Республика 
Адыгея 16 547 2,47 15 684 2,39 16 201 2,37 16 986 2,37

Итого 671 247 100 657 324 100 684 095 100 717 435 100

Таблица 4
Table 4

Количество малых, средних и микропредприятий ЮФО
Share of the number of small, medium and small enterprises in the Southern Federal District
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По удельному весу количества малых, 
средних и микропредприятий во всех анали-
зируемых периодах лидирует Краснодарский 
край (39,86 %, 41,53 %, 40,9 % и 41,13 %), Рос-
товская область занимает второе положение. 
Значительных колебаний в удельном весе 
по всем субъектам ЮФО не наблюдается.

Значительная доля всех субъектов МСП — 
это микропредприятия: по ЮФО количество 
малых и средних предприятий — 671247, при 
этом 97 % в 2020 году составляют микропред-
приятия, в 2021–97 %, в 2020–2022 годах доля 
микропредприятий остаётся на уровне 97 %.

Анализ реестра МСП показал, что само-
занятые граждане без статуса ИП не включа-
ются в данный реестр, значит, на них не мо-
гут распространяться меры государствен-
ной поддержки; оценка включенности МСП 

в стратегию развития региона проводится без 
степени их влияния.

Перейдем к следующему показателю оцен-
ки включенности МСП — удельному весу чис-
ленности работников малых, средних и микро-
предприятий ЮФО за период 2020–2023 годов 
(см. таблицу 5)10. В указанную среднесписоч-
ную численность работников не включены ИП, 
не привлекавшие работников.

По удельному весу численности работ-
ников малых, средних и микропредприятий 
ЮФО лидирующее положение занимает Крас-
нодарский край — отмечается рост удельного 
веса в анализируемых периодах. В Ростовской 
области наблюдается снижение удельного веса 
численности работников, нехватка кадров. 
В Республике Калмыкия фиксируется значи-
тельный рост удельного веса численности ра-

10 Составлено авторами на основе: Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 
[Электронный ресурс] // Федеральная налоговая служба РФ. URL: https://rmsp.nalog.ru/statistics.html.

Субъекты 
ЮФО

2020 2021 2022 2023
всего,
в ед.

в %
к итогу

всего,
в ед.

в %
к итогу

всего,
в ед.

в %
к итогу

всего,
в ед.

в %
к итогу

Республика 
Калмыкия 11493 0,78 12921 0,92 16040 1,1 24381 1,7

Краснодарский
край 552712 37,36 533680 37,92 553751 38,1 549866 38,3

Ростовская 
область 407515 27,54 386555 27,47 386045 26,56 380505 26,51

Волгоградская
область 181677 12,28 168906 12 173737 11,96 169885 11,83

Республика 
Крым 176391 11,92 164551 11,69 177398 12,21 168625 11,75

г. Севастополь 47931 3,24 46909 3,33 49088 3,38 47088 3,28
Астраханская
область 69412 4,69 62750 4,46 64342 4,43 62393 4,35

Республика 
Адыгея 32423 2,19 30993 2,2 32844 2,26 32763 2,28

Итого 1479554 100 1407265 100 1453245 100 1435506 100

Таблица 5
Table 5

Удельный вес численности работников малых, средних и микропредприятий
предприятий ЮФО

The share of the number of employees of small, medium and micro enterprises
in the Southern Federal District
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ботников в 2023 году по сравнению с 2020 го-
дом (в 2 раза). Во всех остальных субъектах 
ЮФО также регистрируется снижение удель-
ного веса численности работников.

Перейдем к следующему показателю оцен-
ки включенности МСП — удельному весу обо-
рота малых и средних предприятий в общем 
обороте предприятий РФ (см. таблицы 6–7)11.

Данные таблиц 6 и 7 демонстрируют 
значительный разрыв удельного веса оборо-
та средних и малых предприятий по ЮФО 
и ЦФО. В 2022 году по ЮФО наблюдается 
снижение удельного веса оборота средних 
предприятий при одновременном увеличе-
нии удельного веса оборота малых пред-
приятий. По Центральному федеральному 
округу (ЦФО) наблюдается обратная тенден-
ция — рост удельного веса оборота средних 

предприятий при уменьшении удельного веса 
оборота малых предприятий. Это объясняет-
ся переходом предприятий из малого бизнеса 
в средний, что является положительным фак-
тором развития всей сферы МСП.

К информационным технологиям в сфе-
ре МСП мы отнесли: программные продукты 
и услуги по разработке программного обеспе-
чения, консультационные и аналогичные услу-
ги в области информационных технологий, ус-
луги в области информационных технологий, 
услуги и работы, связанные с научным иссле-
дованиями и экспериментальными разработка-
ми. По нашему мнению, ОКВЭД 72.19 — это 
и есть инвестиции в искусственный интеллект.

В таблице 8 приведём характеристику 
производящих вышеуказанной технологии 
субъектов МСП12.

11 Составлено авторами на основе: Институциональные преобразования в экономике [Электронный ре-
сурс] // Федеральная служба государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/statistics/instituteconomics.

12 Составлено авторами на основе: Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 
[Электронный ресурс] // Федеральная налоговая служба РФ. URL: https://ofd.nalog.ru/.

Категории предприятий ЮФО
Удельный вес, %

2020 2021 2022
Средние 8,17 8,53 7,71
Малые (без микропредприятий) 7,06 7,21 7,58

Категории предприятий ЦФО
Удельный вес, %

2020 2021 2022
Средние 39,4 38,34 40,01
Малые (без микропредприятий) 43,58 42,72 38,08

Таблица 6
Table 6

Динамика удельного веса оборота средних и малых предприятий ЮФО
в общем обороте средних и малых предприятий РФ

Dynamics of the share of turnover of medium and small enterprises
in the Southern Federal District in the total turnover of medium and small enterprises

in the Russian Federation

Таблица 7
Table 7

Динамика удельного веса оборота средних и малых предприятий ЦФО
в общем обороте средних и малых предприятий РФ

Dynamics of the share of turnover of medium and small enterprises
in the Central Federal District in the total turnover of medium and small enterprises

in the Russian Federation
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Анализ данных таблицы 8 показывает, 
что по организационной форме значительное 
число позиций производят индивидуальные 
предприниматели (51 против 36 у юридичес-
ких лиц), по масштабу — микропредприятия 
и малые предприятия. Численность занятых 
на одно среднее предприятие составляет 108 
человек, малое — 28, микропредприятие — 
1. Ресурсные возможности (особенно кадро-
вые) в производстве искусственного интел-
лекта есть у средних предприятий. Заметно, 
что расширенную линейку информационных 
технологий предлагают микропредприятия 
со сниженной налоговой нагрузкой и воз-
можностью получением грантов на развитие 
технологий искусственного интеллекта, даже 
несмотря на незначительные производствен-
ные мощности. Отметим, что меры стиму-
лирования в виде налоговых льгот, субсидий 
при наличии инновационной деятельности 
и грантов позволяют говорить о достаточном 
включении малого и среднего бизнеса в стра-
тегическое развитие ЮФО.

В целом оценка включенности МСП, 
по данным Росстата, выявила следующие 
информационные пробелы: самозанятые 
граждане в реестре и статистике не учиты-
ваются, в среднесписочной численности 

работников не учитываются ИП, не привле-
кавшие работников.

Заключение. Оценка включенности мало-
го и среднего предпринимательства в страте-
гическое развитие регионов РФ является спе-
цифической оценкой, а условие ее проведения, 
по данным Росстата, включают информацион-
ные пробелы по ряду экономических показате-
лей. Комплексная система оценки МСП отсутс-
твует. В этой ситуации была предложена авто-
рская оценка включенности МСП в стратеги-
ческое развитие ЮФО по шести показателям:

1) доля МСП в валовом региональном 
продукте ЮФО;

2) количество малых и средних предпри-
ятий ЮФО;

3) количество малых, средних и микро-
предприятий ЮФО;

4) удельный вес численности работников 
малых и средних микропредприятий пред-
приятий ЮФО;

5) удельный вес оборота малых и сред-
них предприятий;

6) число субъектов МСП, производящих 
информационные технологии.

По данным анализа предложенных по-
казателей, включенность субъектов МСП 

Показатель
Число

субъектов,
шт.

Число
работников,

чел.

Число позиций
информационных
технологий, шт.

Всего, из них 720 158 1 432 409 87
По масштабу:
микропредприятия, из них 700 091 747 788 87
— вновь созданные 122 516 0 0
малые 18 602 526 179 0
средние 1 465 158 442 0
По организационной форме:
индивидуальные предприниматели 547 125 420 189 51
юридические лица 173 033 1 012 220 36

Таблица 8
Table 8

Характеристика субъектов малого и среднего предпринимательства
в Южном федеральному округе, производящих информационные технологии,

в том числе с искусственным интеллектом, по состоянию на 10.01.2024 г.
Characteristics of small and medium-sized businesses in the Southern Federal District,

including artificial intelligence, as of 10.01.2024
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в стратегическое развитие ЮФО достаточна, 
высока, планируемые меры государственной 
поддержки, «территориальные зонтичные 
поручительства» в 2024–2025 годах повысят 
уровень включенности прогнозируемо на 20 
процентов. Государственную и банковскую 
поддержку следует направить на средние 
предприятия, так как удельный вес оборота 
имеет тенденцию к снижению.

Еще одно важное условие развития 
МСП — открытие новых субъектов МСП, 
производящих информационные техноло-
гии. Анализ существующих МСП показал, 
что расширенную линейку информационных 
технологий предлагают микропредприятия 
со сниженной налоговой нагрузкой.

Отметим, что предложенная оценка 
включенности МСП требует совершенство-
вания и корректировки при условии наличия 
достоверной информации всех информаци-
онно-аналитических баз в России.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА
КАК ИНСТРУМЕНТА ВЫЯВЛЕНИЯ

СТЕПЕНИ ДЕГРАДАЦИИ ЦЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ
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Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт имени А. К. Кортунова (филиал),
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Аннотация. Целью исследования является анализ вопросов проведения мониторинга 
ценных земель для своевременного выявления процессов деградации, происходящих под воз-
действием антропогенных и природных факторов. 

Методологическую базу исследования представляют базисные положения в области 
проведения работ по мониторингу земель и повышению их эффективности как важного 
инструмента выявления всех видов деградации, которым подвержены земли сельскохозяйс-
твенного назначения, под воздействием целого ряда антропогенных и природных факто-
ров. Методологические положения в области обследования качества земель позволят более 
дифференцированно подойти к подбору сельскохозяйственных культур, проведению почво-
защитных мероприятий в разных районах Ростовской области. К используемым научным 
методам относятся причинно-следственный, сравнительный и системный анализ, метод 
логических взаимосвязей.

Результаты исследования. В результате всестороннего анализа особенностей про-
ведения работ по мониторингу земель было выявлено, что для рациональной организа-
ции территории и производства любого сельскохозяйственного предприятия необходимо 
максимально учесть все свойства земельных участков, в том числе их качество и сте-
пень деградации. Для изучения реально сложившейся ситуации важно своевременно про-
водить обследовательские работы, позволяющие оценить степень почворазрушающих 
процессов и ареалы их распространения. Исследование показало, что в Ростовской об-
ласти водной эрозией охвачены в основном северные районы, а ветровой — южные и вос-
точные районы. На территории данных районов процессы эрозии распространяются 
из-за высокой освоенности земель сельскохозяйственного назначения, т. е. интенсивного 
земледелия, плохого состояния полезащитных и водорегулирующих лесных полос, высокой 
антропогенной нагрузки. Также практически повсеместно имеют место процессы дегу-
мификации почв. Для устранения негативных последствий деградации земель в Ростов-
ской области предусматривается оказание государственной поддержки из областного 
бюджета, что будет способствовать улучшению ситуации в вопросах восстановления 
ценных территорий.

Перспективы исследования заключаются в важности проведения мониторинга зе-
мель и обследования территорий, в наибольшей мере подвергшихся почворазрушающим 
процессам. Своевременное выявление степени и наиболее преобладающих видов деградации 
ценных земель позволит принять меры по их устранению в районах Ростовской области 
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и как следствие — увеличить урожайности культур, повысить уровень и эффективность 
сельскохозяйственного производства хозяйствующих субъектов.

Ключевые слова: мониторинг земель, деградация, использование, эффективность ме-
роприятий, факторы, обследовательские работы, восстановление, увеличение урожайнос-
ти сельскохозяйственных культур

Для цитирования: Долматова Л. Г. Эффективность проведения мониторинга как 
инструмента выявления степени деградации ценных земель // Вестник Южно-Российского 
государственного технического университета. Серия: Социально-экономические науки. 
2024. Т. 17, № 2. С. 106–113. http://dx.doi.org/10.17213/2075-2067-2024-2-106-113.

Original article

EFFECTIVENESS OF MONITORING
AS A TOOL FOR IDENTIFYING THE DEGREE

OF DEGRADATION OF VALUABLE LAND

Lyudmila G. Dolmatova

Novocherkassk Reclamation Engineering Institute named after A. K. Kortunov (branch),
Don State Agrarian University, Novocherkassk, Russia

dolmatoval1971@mail.ru, ORCID: 0000-0002-1825-0097, AuthorID RSCI: 440744

Abstract. The aim of the study is to analyze the issues of monitoring valuable lands for the 
timely identification of degradation processes occurring under the influence of anthropogenic and 
natural factors. 

The methodological basis of the study is provided by the basic provisions in the field of land 
monitoring and improving their efficiency, as an important tool for identifying all types of degradation 
to which agricultural lands are exposed, under the influence of a number of anthropogenic and 
natural factors. Methodological provisions in the field of surveying the quality of land will allow a 
more differentiated approach to the selection of agricultural crops and the implementation of soil 
protection measures in different areas of the Rostov region. The scientific methods used include 
cause-and-effect, comparative and system analysis, and the method of logical relationships.

Research results. As a result of a comprehensive analysis of the features of land monitoring 
work, it was revealed that for the rational organization of the territory and production of any 
agricultural enterprise, it is necessary to take into account as much as possible all the properties 
of land plots, including their quality and degree of degradation. To study the actual situation, 
it is important to carry out timely survey work to assess the extent of soil-destroying processes 
and the areas of their distribution. The study showed that in the Rostov region, water erosion 
covers mainly the northern regions, and wind erosion covers the southern and eastern regions. In 
these areas, erosion processes are spreading due to the high development of agricultural lands, 
i. e., intensive farming, poor condition of shelterbelts and water-regulating forest belts, and high 
anthropogenic load. Also, almost everywhere, processes of soil dehumification take place. To 
eliminate the negative consequences of land degradation in the Rostov region, it is planned to 
provide state support from the regional budget, which will help improve the situation in matters of 
restoration of valuable territories.

The prospects of the study lie in the importance of monitoring lands and surveying areas 
that are most affected by soil-destructive processes. Timely identification of the degree and most 
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Введение. В условиях постоянно уве-
личивающей нагрузки на окружающую сре-
ду важнейшей задачей является сохранение 
самого главного богатства планеты — её 
земельных ресурсов, а в частности — пло-
дородия почв. Несмотря на то, что в агропро-
мышленном комплексе получили развитие 
многие формы хозяйствования от крупных 
предприятий до мелких хозяйств, заботить-
ся о воспроизводстве своего основного ре-
сурса — почвы — необходимо всем, так как 
это прямой путь к увеличению урожайности 
сельскохозяйственных культур и как следс-
твие — получению прибыли и экономичес-
кой независимости.

В этих условиях важным и необходимым 
является учёт всех факторов производства, 
специфики территории и качества земель, 
позволяющий выявить, кроме основных на-
правлений специализации хозяйств, ещё 
и вспомогательные отрасли, что способствует 
развитию более устойчивых позиций в сель-
скохозяйственном производстве землеполь-
зований и землевладений. Для рациональ-
ной организации территории и производства 
любого сельскохозяйственного предприятия 
необходимо максимально учесть все свойс-
тва земельных участков. Так, для анализа 
реально сложившейся ситуации важное зна-
чение имеет мониторинг земель, проведение 
которого позволяет оценить виды и степень 
деградации почв, почворазрушающие про-
цессы и ареалы их распространения [1; 3].

Обсуждение. На территории Ростовской 
области во всех природно-сельскохозяйс-
твенных зонах в различной степени преоб-
ладают процессы деградации ценных земель 
сельскохозяйственного назначения. В силу 
специфики природно-климатических и гео-

графических факторов, рельефа местности 
отдельных областей и районов области пре-
обладающим видом деградации почв являет-
ся ветровая и водная эрозия.

Исследование показало, что водной эро-
зией охвачены в основном северные районы 
Ростовской области (Верхнедонской, Шо-
лоховский и другие районы), а ветровой — 
южные и восточные районы (Заветинский, 
Ремонтненский, Песчанокопский и другие). 
На территории данных районов процессы 
эрозии распространяются из-за высокой ос-
военности земель сельскохозяйственного 
назначения, т. е. интенсивного земледелия, 
плохого состояния полезащитных и водоре-
гулирующих лесных полос, высокой антро-
погенной нагрузки. Практически на всех ви-
дах сельскохозяйственных угодий, включая 
кормовые, а их площадь в Ростовской облас-
ти на данный момент составляет 8208,9 тыс. 
га, наблюдаются процессы дегумификации, 
которые также являются следствием прояв-
ления эрозии [2; 6; 7].

На основе проведённого обследования 
государственным центром агрохимической 
службы «Ростовский», станциями «Северо-
Донецкая» и «Цимлянская» в 2022 году состо-
яния почв по отдельным районам на площади 
более 700 тыс. га было выявлено, что потери 
гумуса доходят до 1,1 %, особенно сильно 
процессы дегумификации распространяются 
на орошаемых территориях. В связи с тем, 
что на территории области распространены 
в основном чернозёмы обыкновенные и юж-
ные, пригодные для выращивания практи-
чески всех сельскохозяйственных культур, 
то и вся земледельческая нагрузка приходит-
ся на эти земли. На чернозёмных почвах сни-
жение гумуса в настоящее время составляет 
с 4,0 до 3,5 %. В 2022 году было проведено 

predominant types of degradation of valuable lands will make it possible to take measures to 
eliminate them in the regions of the Rostov region and, as a result, increase crop yields, increase 
the level and efficiency of agricultural production of economic entities.

Keywords: land monitoring, degradation, use, effectiveness of measures, factors, survey work, 
restoration, increasing crop yields
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агрохимическое обследование земель сель-
скохозяйственного назначения на территории 
10 районов области, которое проводится 1 раз 
в 5 лет (таблица 1) [8; 9].

Каждый год обследование проводят 
на разных территориях области по содержа-
нию гумуса, фосфора, калия, рН, серы и мик-
роэлементов, последовательно захватывая 
различные районы. Из данных таблицы 2 
можно проследить динамику содержания гу-
муса за 2021 год (включая 2022 год) по при-
родно-сельскохозяйственным зонам как по-
казателя, оказывающего наибольшее влияние 
на урожайность сельскохозяйственных куль-
тур. Данная динамика говорит о положитель-
ном достигнутом результате в целом по об-
ласти. Исследованиями установлено, что 
снижение гумуса наблюдается только в двух 
зонах, имеющих наиболее интенсивное зем-
леделие и развитие сельскохозяйственного 
производства.

Таким образом, проведение мониторин-
говых обследований играет важную роль 
в укреплении экологического каркаса земель-
ных территорий. Эффективность применения 
полученных данных заключается преиму-
щественно в получении отдачи, выраженной 
не всегда в денежной форме, от улучшения 
использования земель, проведения природо-

охранных мероприятий, культуртехнических, 
лесомелиоративных, противоэрозионных ра-
бот, так как земельные ресурсы — это прежде 
всего природный объект, а затем уже средство 
производства в сельском и лесном хозяйстве, 
а также объект недвижимости. В связи с этим 
необходимо понимать ценность используе-
мых земель, чтобы в настоящем и будущем 
обеспечить себе продовольственную безо-
пасность и независимость. В этом случае эко-
логический эффект должен стоять на первом 
месте.

Применение данных мониторинга земель 
осуществляется с целью устранения и предо-
твращения допущенных нарушений, а также 
для своевременного определения текущей 
динамики в проявлении процессов ветровой 
и водной эрозии, опустынивания, заболачи-
вания, засоления, захламления земель, за-
грязнения отходами производства и потреб-
ления и других.

Но устранение выявленных нарушений 
всегда сопряжено с затратами. В 2022 году 
на реализацию мероприятий государствен-
ной программы Ростовской области «Ох-
рана окружающей среды и рациональное 
природопользование» было направлено 
3 696,0 млн рублей, в том числе: средства 
областного бюджета — 1 171,3 млн рублей, 

Таблица 1
Table 1

Основные показатели плодородия почв районов Ростовской области в 2022 году [9]
The main indicators of soil fertility in the Rostov region in 2022 [9]

Районы Площадь,
тыс га

Гумус,
%

Р2О5,
мг/кг

К2О,
мг/кг

S,
мг/ кг

Cu,
мг/ кг

Кагальницкий 82,86 4,01 36,4 418 6,3 0,12
Целинский 87,47 4,08 26 458 6 0,11
Веселовский 56,81 3,76 35,6 571 7,4 0,14
Мартыновский 84,7 2,9 29,1 519 3,66 0,23
Заветинский 70,8 1,9 16,8 477 2,74 0,15
Константиновский 66 3 26,2 474 2,12 0,12
Усть-Донецкий 38,42 3,44 30,6 395 5,9 0,2
Верхнедонской 82,9 3,64 21,3 282 3,7 0,11
Боковский 66,9 3,17 20,4 333 3,8 0,11
Миллеровский 144,3 3,53 22,4 350 3,5 0,11
Итого по районам 781,2
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средства федерального бюджета — 1 368,1 
млн рублей, средства местных бюджетов — 
42,1 млн рублей, средства внебюджетных 
источников — 1 114,5 млн рублей, а уже 
на 2024 год запланировано увеличение фи-
нансирования почти в 2 раза — 6891,6 млн 
рублей, в т. ч. средства федерального и мес-
тного бюджетов остаются приблизительно 
на том же уровне, а вот внебюджетные ис-
точники по сравнению с 2022 годом воз-
растают почти в 3,5 раза и должны соста-
вить на конец 2024 года 3901,9 млн рублей1. 
Кроме того, некоторые виды мероприятий 
проводятся самими землепользователями 
и землевладельцами: восстановительные 
работы, направленные на воспроизводство 
плодородия земель, уменьшение эрозион-
ных процессов, закладка лесных полос, за-
щита сельскохозяйственных угодий от за-
растания деревьями и кустарниками, сорны-
ми растениями и другие. Можно отметить, 
что мероприятия, направленные на улучше-
ние качества используемых земель, во всех 
субъектах хозяйствования стали проводить-
ся более интенсивно, их объёмы постепенно 
возрастают, а именно: увеличивается доля 
внесения органических удобрений, расши-
ряются посевы многолетних трав, происхо-
дит заделка послеуборочных остатков.

На основе полученных в ходе проведения 
мониторинга данных строятся прогнозы ис-
пользования земельных ресурсов на ближай-
шую и далёкую перспективу с учётом инфор-
мационных ресурсов. Органы государствен-
ной власти и муниципального управления 
используют полученную информацию для 
решения вопросов, связанных с неэффектив-
ным использованием земель, принадлежащих 
разным собственникам и пользователям, ус-
тановлением особого режима использования 
земель, подверженных негативным воздейс-
твиям, развитием городов, градостроительс-
твом, территориальным планированием, ре-
шением вопросов экологической безопаснос-
ти, охраны земель и других, в результате чего 
подготавливаются рекомендации, прогнозы 
и планы для дальнейшего использования 
земельного фонда области, края, района, на-
правленные на улучшение состояния исполь-
зуемых территорий 2 [10].

Для юридических лиц полученные дан-
ные обследования земель нужны прежде 
всего для решения вопросов своей профес-
сиональной деятельности: для разработки 
проектов землеустройства и рабочих проек-
тов по рекультивации земель, проведению 
лесомелиоративных мероприятий, ороше-
нию, осушению территорий, совершению 

Таблица 2
Table 2

Динамика содержания гумуса в почвах Ростовской области [9]
Dynamics of humus content in soils of the Rostov region [9]

Природно-
сельскохозяйственные зоны

Среднее содержание гумуса, %
2001–2005 2006–2010 2011–2015 2016–2020 2021–2022

Северо-Западная 3,14 3,17 3,2 3,34 4,08
Северо-Восточная 2,73 2,74 2,7 2,72 3,97
Центральная 2,96 3,03 3,3 3,07 3,23
Приазовская 3,85 3,77 3,8 4,08 2,22
Южная 3,57 3,66 3,8 3,8 2,75
Восточная 2,33 2,35 2,2 2,22 3,37
Всего по области 3,1 3,12 3,2 3,23 3,27

1 Государственная программа Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природо-
пользование» [Электронный ресурс]. URL: https://www.donland.ru/documents/9704/ (дата обращения: 05.04.2024).

2 Organic agriculture, environment and food security. Environment and Natural Resources [Electronic resource] // 
Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2002. URL: https://www.fao.org/agroecology/database/
detail/ru (date accessed: 05.04.2024).
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сделок с земельными участками и других. 
Физическим лицам — гражданам — по-
лученная информация необходима как для 
дальнейшего прогнозирования своей де-
ятельности, так и для планирования работ 
по устройству и организации территории 
в настоящем. Конечно, непосредственная 
цель мониторинга — информационная, ре-
зультатом которой является получение дан-
ных, способствующих устранению той или 
иной неопределенности, или, напротив, 
выявление недостатка информации. В этом 
случае будет возможность своевременно 
проводить анализ текущего состояния зе-
мель различных регионов и экономических 
зон и разрабатывать систему мероприятий 
по охране и сбережению почвенного покро-
ва и других природных ресурсов.

Заключение. В настоящее время для 
сельскохозяйственных предприятий Ростовс-
кой области предусматривается оказание го-
сударственной поддержки из областного бюд-
жета (Областной закон Ростовской области 
от 16.12.2021 №635-ЗС «Об областном бюд-
жете на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов»). Основными направлениями 
являются возмещение части затрат на при-
обретение и внесение фосфорсодержащих 
удобрений под пар и (или) зябь в объеме 450 
млн рублей, на повышение плодородия почв 
и сдерживание процессов эрозии и опусты-
нивания земель в объеме 552,1 млн рублей. 
Предоставление данных мер будет способс-
твовать повышению почвенного плодородия 
во всех районах области, что позволит до-
стигнуть целевых показателей, утвержденных 
подпрограммой «Охрана плодородия почв зе-
мель сельскохозяйственного назначения Рос-
товской области» государственной програм-
мы Ростовской области от 17.10.2018 №652 
«Развитие сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» по валовым сборам 
сельскохозяйственных культур, установлен-
ных в целях обеспечения импортозамещения 
сельскохозяйственной продукции, что являет-
ся в данный момент приоритетным направле-
нием в экономике страны.

Таким образом, проведение всего ком-
плекса работ по мониторингу земель, вклю-
чая различного рода обследования, позволит 

улучшить использование ценных земель, по-
высить урожайность сельскохозяйственных 
культур, усовершенствовать структуру посев-
ных площадей и, соответственно, увеличить 
доходы сельскохозяйственных предприятий, 
не допуская при этом снижения плодородия 
почв и их деградации.
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ РАЗРАБОТКИ
И ВНЕДРЕНИЯ НАИЛУЧШИХ ДОСТУПНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ЭЛЕКТРОННЫМИ ОТХОДАМИ

Людмила Николаевна Коршунова

Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС»,
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Аннотация. Целью исследования является систематизация эколого-экономических фак-
торов разработки и внедрения наилучших доступных (НДТ) технологий в области обраще-
ния с электронными отходами в соответствии с принципами рециркуляционной экономики.

Методологическую базу исследования представляют следующие научные методы: 
систематизация научных знаний и опыта в разработке критериев выбора НДТ (метод 
обобщений); изучение российской и зарубежной практики нормативного регулирования 
порядка обращения с электронными отходами (экономико-правовой анализ); выявление 
взаимосвязи между факторами, влияющими на эколого-экономическое развитие системы 
обращения с отходами электронной промышленности, и критериями выбора НДТ (анали-
тический метод); оценка условий для создания эффективной системы управления отхода-
ми электронной промышленности (индукционный метод).

Результаты исследования. В данной статье факторы, влияющие на эколого-эконо-
мическое развитие системы обращения с электронными отходами, описаны и соотнесе-
ны с критериями выбора наилучших доступных технологий. К таким факторам следует 
отнести экологическую составляющую анализа продукции (обоснована необходимость 
установления нормативного требования описания химического состава продукции элект-
ронной промышленности), экологичность градостроительного проектирования (приведе-
ны аргументы целесообразности разработки мер поддержки сборщиков и переработчиков 
отходов и размещения достаточного количества пунктов сбора и утилизации отходов 
на территории каждого региона), экологичность инженерных изысканий (показано, что 
для получения достоверных результатов изысканий необходима полная информация о со-
ставе отходов), экологичность инженерно-технических решений (зависит от вида про-
ектируемого объекта, его мощности и особенностей размещения). В статье обосновано, 
что эффективное построение и функционирование системы обращения с электронными 
отходами возможно при ее формировании на национальном, региональном и локальном 
уровне. При этом целесообразным является применение на всех названных уровнях прину-
дительного, поощрительного и информационного методов регулирования.

Перспективы развития исследования заключаются в возможности создания систе-
мы обращения с электронными отходами на региональном уровне.

Ключевые слова: электронные отходы, обращение с отходами, эколого-экономическое 
развитие, экологический анализ продукции, экологичность градостроительных и инженер-
ных решений
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SYSTEMATIZATION OF ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC FACTORS
IN THE DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION
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Abstract. The purpose of the research is to systematize the environmental and economic 
factors of the development and implementation of the best available technologies (BAT) in the field 
of electronic waste management in accordance with the recycling economics principles.

The methodological basis of the research is provided by the following scientific methods: 
systematization of scientific knowledge and experience in the development of criteria for selecting 
BAT (generalization method); study of Russian and foreign practice of regulatory regulation of the 
procedure for handling electronic waste (economic and legal analysis); identifying the relationship 
between factors influencing the environmental and economic development of the electronic industry 
waste management system and the criteria for selecting BAT (analytical method); assessment 
of conditions for creating an effective waste management system for the electronics industry 
(inductive method).

Research result. In this article, the factors influencing the environmental and economic development 
of the e-waste management system are described and correlated with the criteria for selecting the 
best available technologies. These factors include the environmental component of product analysis 
(the need to establish a regulatory requirement for describing the chemical composition of electronics 
industry products is substantiated), environmental friendliness of urban planning (arguments are given 
for the feasibility of developing measures to support waste collectors and recyclers and placing a 
sufficient number of waste collection and disposal points in each region), environmental friendliness 
of engineering surveys (it is shown that to obtain reliable research results, complete information about 
the composition of waste is required), environmental friendliness of engineering and technical solutions 
(depends on the type of object being designed, its capacity and placement features). The article 
substantiates that the effective functioning of the electronic waste management system is possible when 
it is formed at the national, regional and local levels. In this case, it is advisable to use compulsory, 
incentive and information methods of regulation at all these levels.

The prospects for the development of the study lie in the possibility of creating an electronic 
waste management system at the regional level.

Keywords: electronic waste, waste management, ecological and economic development, 
environmental analysis of products, environmental friendliness of urban planning and engineering 
solutions
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Введение. Проблемы защиты окружа-
ющей среды, имеющиеся на территории 
Российской Федерации, были сформулиро-
ваны президентом Д. А. Медведевым еще 
в 2012 году в «Основах государственной по-
литики в области экологического развития 
России на период до 2030 года»1. В данном 
документе сформулирована стратегическая 
цель государственной политики в области 
экологического развития, в качестве которой 
заявлено «решение социально-экономичес-
ких задач, обеспечивающих экологически 
ориентированный рост экономики, сохране-
ние благоприятной окружающей среды, био-
логического разнообразия и природных ре-
сурсов для удовлетворения потребностей ны-
нешнего и будущих поколений, реализации 
права каждого человека на благоприятную 
окружающую среду, укрепления правопо-
рядка в области охраны окружающей среды 
и обеспечения экологической безопасности».

Большинство стран мира в настоящее 
время приняли концепцию устойчивого раз-
вития и продекларированные в соответствии 
с данной концепцией цели как ориентир и од-
новременно как инструмент предотвращения 
различных, в том числе экологических, про-
блем. Проблематика управления устойчивым 
развитием вызывает интерес многих ученых 
[8; 7; 1]. Данная концепция нацеливает стра-
ны не на экономический рост как таковой, 
а на экологически ориентированный рост 
экономики. В связи с этим продекларирован 
переход к модели промышленного развития 
с применением наилучших доступных тех-
нологий (НДТ) — современных технологий, 
сочетающих эффективность и техническую 
доступность применения с целями охраны 

окружающей среды. Нормативные докумен-
ты Европейского Союза содержат термин 
«наилучшие доступные технические мето-
ды». При этом принципиальных отличий 
в понимании терминов в России и Европей-
ском Союзе нет [3]. В настоящий момент од-
ним из элементов перехода промышленности 
на принципы НДТ является процедура выда-
чи комплексных экологических разрешений 
(КЭР) [2] предприятиям, которая осущест-
вляется в случае демонстрации данными 
предприятиями соответствия параметров 
своих производств параметрам НДТ в рас-
сматриваемой отрасли. Следовательно, тре-
буется выделить факторы, влияющие на эко-
лого-экономическое развитие, и учитывать 
их при разработке НДТ. Поскольку именно 
экологические факторы играют приоритет-
ную роль при анализе соответствующих 
технологий, требуется их интеграция во все 
компоненты оценки НДТ и системы выдачи 
КЭР. Современные исследователи отмечают, 
что «эколого-экономический анализ имеет 
фрагментарный, эпизодический характер» [5, 
с. 27]. В качестве объекта анализа можно на-
звать влияние производства на окружающую 
среду и меры, принимаемые для ее сохране-
ния, размер и эффективность производимых 
предприятиями экологических платежей, 
а также эффективность внедряемых приро-
доохранных мероприятий.

Система выдачи комплексных экологи-
ческих разрешений должна быть нацелена 
на следование принципам обеспечения за-
щиты окружающей среды. В качестве таких 
принципов в Европейском Союзе применяют 
критерии выбора наилучших доступных тех-
нических методов (НДТМ)2:

1 Основы государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период 
до 2030 года (утв. Президентом РФ 30.04.2012) [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. URL: https://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129117/ (дата обращения: 11.01.2024).

2 Директива Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 2008/1/EC от 15 января 2008 г. о комп-
лексном предотвращении и контроле загрязнений* (1) (кодифицированная версия) (текст в соответствии с ЕЭП) 
(текст в редакции Директивы 2009/31/EC Европейского парламента и Совета ЕС от 23 апреля 2009 г.) [Электрон-
ный ресурс] // Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств. Исполнительный комитет. 
URL: http://energo-cis.ru/rumain75// (дата обращения: 11.01.2024).
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1) технология, минимизирующая коли-
чество отходов;

2) безопасное сырье, не содержащее ток-
сичных для человека и окружающей среды 
веществ;

3) применение рециклинга и повторного 
использования продукции;

4) наличие успешного опыта применения 
данного способа производства, методов уп-
равления, бизнес-процессов в промышлен-
ных масштабах;

5) открытость сведений и возможность 
проведения бенчмаркинга как внутри стра-
ны, так и между странами;

6) инновационные преимущества;
7) количественные показатели всех видов 

возможного загрязнения;
8) срок ввода в эксплуатацию для новых 

и существующих установок;
9) сроки внедрения НДТМ;
10) характеристики потребляемого сы-

рья, его количество и качественный состав;
11) энергоэффективность;
12) риски, связанные с возможным нега-

тивным воздействием на окружающую среду;
13) степень риска техногенных катастроф.
В результате внедрения системы КЭР 

должно произойти значительное улучше-
ние экологических показателей. Критериями 
улучшения служат:

— производственная мощность;
— уровень воздействия на окружающую 

природную среду;
— снижение степени риска возникнове-

ния аварий, ведущих к негативным экологи-
ческим последствиям или катастрофам;

— уменьшение количества опасных 
отходов.

Без сомнения, в сферу комплексного эко-
логического регулирования должны быть 
включены предприятия, производящие элек-
тронное оборудование, а также предприятия, 
реализующие процессы обработки, перера-
ботки и удаления отходов (в том числе по-
лигоны, мусоросжигательные заводы и пр.). 
В идеале указанными процессами должны 
заниматься сами производящие предприятия, 
однако такой вариант затруднен тем фактом, 
что большая часть произведенного оборудо-
вания не остается в стране-производителе, 
а экспортируется. Это требует особенно про-
думанного подхода к разработке НДТ в обеих 

указанных областях: производстве продук-
ции и переработке отходов.

Цель исследования — систематизация 
эколого-экономических факторов разработки 
и внедрения наилучших доступных техноло-
гий в области обращения с электронными от-
ходами в соответствии с принципами рецир-
куляционной экономики.

В данном исследовании решаются следу-
ющие задачи:

— выявить факторы, влияющие на эколо-
го-экономическое развитие системы обраще-
ния с отходами электронной промышленнос-
ти, и определить их приоритетность;

— соотнести выявленные факторы с кри-
териями выбора НДТ;

— описать принципы реализации подхода 
на основе НДТ на национальном, региональ-
ном и локальном уровне (уровне предприятий).

Решение указанных задач позволит ин-
тегрировать экологические аспекты, состав-
ляющие сущность рассматриваемого подхо-
да, во все компоненты системы обращения 
с отходами.

Результаты исследования. В данном 
исследовании в качестве эколого-экономи-
ческих факторов разработки и внедрения 
наилучших доступных технологий в области 
обращения с электронными отходами выде-
лены экологическая составляющая анализа 
продукции, экологичность градостроитель-
ного проектирования, экологичность инже-
нерных изысканий, экологичность инженер-
но-технических решений. Именно экологи-
ческие факторы играют ведущую роль при 
принятии решений в процедуре выдачи КЭР 
и при внедрении НДТ. Названные факто-
ры расположены в порядке приоритетности 
с точки зрения автора и согласуются с крите-
риями выбора НДТМ.

Экологическая составляющая анализа 
продукции должна включать в себя не только 
традиционные показатели природоемкости, 
которые в том числе рассматривают отходо-
емкость в процессе производства продукции, 
но и то, какое влияние окажет данная продук-
ция на окружающую среду после ее полез-
ного использования и перехода в категорию 
отходов. Особенно важно это для отходов 
электронной промышленности по причине 
их многокомпонентности и наличия в них 
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опасных для человека и окружающей среды 
компонентов. С этой точки зрения необходи-
мо закрепление на законодательном уровне 
требования полного описания химического 
состава электронной техники для более эф-
фективной организации повторного исполь-
зования или утилизации ее компонентов. 
В этом случае процесс производства элект-
ронного оборудования хорошо согласуется 
с критериями выбора НДТМ 10–12.

Экологичность градостроительного 
проектирования с точки зрения обращения 
с электронными отходами предполагает со-
здание на уровне населенных пунктов сис-
темы возврата и сбора отходов, что включает 
организацию достаточного количества пунк-
тов приема электронных отходов с одновре-
менным сбором статистической информации 
об образовании отходов по видам и классам 
опасности, их обработке и утилизации в раз-
резе населенных пунктов. Такая информация 
позволит также более эффективно планиро-
вать размещение соответствующих мощнос-
тей перерабатывающих предприятий. Кроме 
того, с точки зрения этого фактора необхо-
димо сформировать систему мер поддержки 
сборщиков и переработчиков электронных 
отходов, качественно оказывающих соот-
ветствующие услуги. Такие меры согласуют-
ся с критериями выбора НДТМ 1–7.

Экологичность инженерных изысканий 
предполагает на этапе проектирования объ-
ектов проведения работ, результатом которых 
является Технический отчет по результатам 
инженерно-экологических изысканий. При 
этом для планирования инженерных изыска-
ний для создания программы работ и форми-
рования перечня исследуемых показателей 
проводящей изыскания организации необхо-
дима информация о составе и характере от-
ходов, образующихся в результате деятель-
ности проектируемого объекта. Если речь 
идет о проектировании пункта сбора, пред-
приятия по переработке и утилизации элек-
тронных отходов, необходима достоверная 
информация о химическом составе техники, 
перешедшей в категорию отходов, что еще 
раз подчеркивает необходимость закрепле-
ния обязательности указания химического 
состава оборудования (критерии 10–12).

Экологичность инженерно-технических 
решений отражается в разделе проектной 

документации «Безопасность и экологич-
ность». Раздел содержит результаты оценки 
воздействия проектируемого объекта на ок-
ружающую среду и мероприятия по предо-
твращению или снижению негативного воз-
действия. Содержание этого раздела зависит 
от вида проектируемого объекта, но в любом 
случае он должен включать обоснование ре-
шений по сбору, использованию, обезвре-
живанию, транспортировке и размещению 
опасных отходов. Применительно к предпри-
ятиям электронной промышленности в идеа-
ле производящее предприятие должно брать 
на себя и переработку пришедшего в негод-
ность оборудования, но поскольку на данный 
момент реализация такого решения затруд-
нена, соответствующие обоснования долж-
ны предоставлять предприятия-сборщики 
и переработчики. Данный фактор включает 
в себя все вышеперечисленные критерии вы-
бора НДТМ.

Обсуждение. Автор придерживается точ-
ки зрения, что применительно к электронной 
промышленности должна использоваться кон-
цепция социальной ответственности произво-
дителя [4; 19] или корпоративной экологичес-
кой ответственности [10], как наиболее соот-
ветствующая принципам рециркуляционной 
экономики, поэтому разработку и внедрение 
НДТ необходимо проводить именно с пози-
ции этой концепции в долгосрочной перспек-
тиве. С этой же позиции проводится анализ 
факторов, влияющих на эколого-экономичес-
кое развитие системы обращения с отходами 
электронной промышленности. Факторы опи-
саны в порядке приоритетности.

Экологическая составляющая анали-
за продукции. При оценке экологической со-
ставляющей промышленной продукции ис-
пользуют показатели природоёмкости. К та-
ким показателям относят материалоёмкость, 
энергоёмкость, ресурсоёмкость и отходоём-
кость. Первые три показателя — это удельные 
затраты соответственно материалов, энергии 
и ресурсов на единицу продукции.

Отходоёмкость представляет собой 
удельную величину загрязнения (интенсив-
ность загрязнения) на единицу продукции. 
В качестве частных показателей отходоём-
кости применяют удельные сбросы и выбро-
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сы, а также удельное загрязнение твердыми 
отходами. При этом учитывается количество 
загрязняющих веществ, поступающих в ат-
мосферу, поверхностные воды, а также коли-
чество твердых отходов.

Нормативное регулирование количес-
тва выбросов в атмосферу осуществляет-
ся в соответствии с Федеральным законом 
от 04.05.1999 №96-ФЗ «Об охране атмосфер-
ного воздуха»3 (далее — Федеральный закон 
№96-ФЗ).

Для регулирования негативного воздейс-
твия на водные ресурсы применяются поло-
жения Водного кодекса Российской Федера-
ции 4, предусматривающего использование 
водных объектов для целей сброса сточных, 
в том числе дренажных, вод.

Кроме того, в рамках экологического 
анализа продукции существует процедура 
разработки экологической декларации про-
дукции — экомаркировки в соответствии 
со стандартом ISO 14025:2006.

Однако, показатели природоемкости 
и нормативное регулирование количества вы-
бросов и сбросов нацелены на оценку нега-
тивного воздействия на окружающую среду 
в процессе производства той или иной про-
дукции. Экологический анализ продукции 
позволяет оценить возможность негатив-
ного воздействия продукции на потребите-
лей в процессе ее использования. При этом 
не учитывается негативное воздействие этой 
продукции на окружающую среду после за-
вершения ее полезного использования с мо-
мента, когда она выходит из потребления 
и превращается в отходы.

Концепция социальной ответственнос-
ти производителя предполагает, что еще 
на этапе разработки продукции производи-
тель предусматривает способы ее безопасной 
утилизации. Особенностью продукции элек-
тронной промышленности является ее мно-
гокомпонентность. В качестве сырья в этой 
отрасли применяют различные полупровод-
ники, металлические сплавы (в том числе 
содержащие тяжелые металлы), пластмассы, 

стекло, пигменты и красители. Ряд веществ 
относится к классу опасных, а следователь-
но, недопустимо их попадание в окружаю-
щую среду, поэтому задачей производите-
ля является использование при разработке 
продукции наименее опасных компонентов 
и одновременное предусмотрение способов 
обращения с отходами. Реализацию данной 
концепции затрудняет тот факт, что произво-
дители и потребители электронного обору-
дования зачастую находятся не только в раз-
ных городах, но и в разных странах, и даже 
на разных континентах. К тому же многоком-
понентность продукции предполагает, что 
различные ее составные части производятся 
разными производителями. Например, мик-
росхемы изготавливаются в Тайване, Корее 
или Японии, видеокарты и дисплеи — в Ки-
тае, а карты памяти — в США. Окончатель-
ная сборка единицы техники может произво-
дится как на территории страны конечного 
потребителя, так и в любой другой стране. 
В таких условиях рациональным шагом 
представляется реализация концепции со-
циальной ответственности через компании, 
осуществляющие продажу электроники ко-
нечным потребителям.

Оценка экологической составляющей 
продукции электронной промышленности 
обусловливает необходимость установления 
законодательным (нормативным) актом тре-
бования полного описания химического со-
става электронной техники, аналогично тому, 
как это сделано по продуктам питания [4]. 
Полная информация о составе техники поз-
волит более эффективно организовать пов-
торное использование ее компонентов и пре-
дотвратит попадание токсичных веществ 
в окружающую среду.

Экологичность градостроительного 
проектирования. Современная урбанизи-
рованная среда сосредоточивает в себе массу 
проблем, в том числе экологических. Необ-
ходимость решения этих назревших проблем 
при проектировании градостроительной де-

3 Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 №96-ФЗ (в ред. от 13.07.2023) [Элек-
тронный ресурс] // КонсультантПлюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22971/ (дата об-
ращения: 11.01.2024).

4 Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ (ред. от 04.08.2023) (с изм. и доп., вступ. 
в силу с 01.09.2023) [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_60683/ (дата обращения: 11.01.2024).
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ятельности стала осознаваться в период пе-
рехода к концепции устойчивого развития. 
Многие программы экологической реконс-
трукции городов включают меры, направлен-
ные на пересмотр систем водоотвода и оро-
шения земель, внедрение на промышленных 
предприятиях очистных сооружений полного 
цикла, развитие систем энергосбережения, 
восстановление озеленения городов и т. д. 
В некоторых крупных и малых населенных 
пунктах был успешный опыт реализации 
современных градостроительных проектов 
еще в 90-е годы прошлого столетия. Так, Ми-
гель Руано в своей работе 5 описал 60 доволь-
но удачных градостроительных проектов, ре-
ализованных в странах Европы, Австралии, 
США, Китае. Однако, при всей подробности 
описания данных проектов с приведением 
соответствующих планов и схем в данной 
работе всего один абзац посвящен отходам, 
которые неизбежно образуются в любых 
местах проживания людей. В нем говорит-
ся, что «в парадигме устойчивого развития 
отходы рассматриваются в качестве сырья 
или, по меньшей мере, как полезный побоч-
ный продукт, который повторно используется 
и позволяет таким образом сэкономить пер-
воначальные виды сырья, и вредное воздейс-
твие на окружающую среду сокращается»6. 
Однако, конкретных технологий превраще-
ния отходов в сырье и удачных практик их 
внедрения не описано.

На сегодняшний день в России «Форми-
рование комфортной городской среды» — это 
федеральный проект национального проекта 
«Жилье и городская среда», начало реализа-
ции которого было положено в 2016 году. Од-
ним из результатов реализации этого проекта 
стало формирование системы оценки качест-
ва и комфорта городской среды, на основе ко-
торой формируется индекс качества городс-

кой среды. В рамках проекта Правительством 
Российской Федерации утверждена Методи-
ка формирования индекса качества городс-
кой среды 7 (далее — Методика). При расчете 
индекса учитываются показатели по шести 
направлениям (типам пространства), в целом 
Методика содержит 36 индикаторов оценки. 
При рассмотрении всех индикаторов было 
выявлено, что лишь один показатель из груп-
пы «Жилье и прилегающие пространства» 
учитывает необходимость регулирования 
обращения с отходами. В первоначальной 
редакции формулировка этого индикатора 
была следующая: «Количество вывезенных 
твердых коммунальных отходов на душу на-
селения», что, конечно, совершенно не отве-
чает целям устойчивого развития и принци-
пам рециркуляционной экономики. Однако 
в редакции от 30.12.2020 показатель звучит 
как «Доля твердых коммунальных отходов, 
направленных на обработку, в общем объеме 
образованных и вывезенных твердых комму-
нальных отходов (процентов)». Таким обра-
зом, постепенно формируются индикаторы, 
учитывающие не просто вывоз твердых ком-
мунальных отходов с территории городов, 
но и порядок обращения с ними.

Отметим, что в период с 2019 года со-
ответствующие показатели разработаны 
Росприроднадзором, данные для их расче-
та собираются в виде формы федерального 
статистического наблюдения 2-ТП (отходы) 
«Сведения об образовании, обработке, утили-
зации, обезвреживании, размещении отходов 
производства и потребления»8. Исходя из по-
лученных данных, рассчитывают показатели 
доли твердых коммунальных отходов, на-
правленных на утилизацию, в общем объеме 
образованных твердых коммунальных отхо-
дов и доли твердых коммунальных отходов, 
направленных на обработку, в общем объ-

5 Руано М. Экологическое градостроительство: учеб. пособие / Пер. Н. Г. Благовидовой. М.: МАРХИ, 2014. 
206 с.

6 Там же, с. 17–18.
7 Распоряжение Правительства РФ от 23.03.2019 №510-р (ред. от 20.09.2023) «Об утверждении Методи-

ки формирования индекса качества городской среды» [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. URL: https://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320891/5367a1a2e99503d8ffb75ed0d19e37a63077d241/ (дата обра-
щения: 10.01.2024).

8 Приказ Росстата от 09.10.2020 №627 (ред. от 13.11.2020) «Об утверждении формы федерального статис-
тического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Федеральной службой по надзору в сфе-
ре природопользования федерального статистического наблюдения за отходами производства и потребления» 
[Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_365045/ 
(дата обращения: 10.01.2024).
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еме образованных твердых коммунальных 
отходов. Данные из форм статистического 
наблюдения 9 позволяют систематизировать 
информацию по образовавшимся отходам 
по видам (в том числе выделить электронные 
отходы), классу опасности и, что особенно 
важно, сведения об их обработке, утилизации 
и захоронению [3]. По нашему мнению, такая 
информация должна собираться и в разрезе 
населённых пунктов, что позволит учитывать 
эту информацию при разработке градострои-
тельных проектов.

Целесообразно также при осуществлении 
градостроительного проектирования предус-
матривать соответствующие пункты приема 
электронных отходов, которых с каждым го-
дом будет становиться все больше, о чем сви-
детельствуют многие исследования в данной 
области [17; 20; 9; 10]. По данным Глобаль-
ного мониторинга 10, образование электрон-
ных отходов будет расти в среднем на 2 млн 
тонн в год: до 74,7 млн тонн в 2030 году 
и до 110 млн тонн в 2050 году — если не бу-
дут меняться методы обращения с электрон-
ными отходами. Например, страны ЕС со-
гласно Директиве Европейского Парламента 
и Совета Европейского Союза 2008/98/EC11 
в рамках упомянутой схемы расширенной 
ответственности производителя принимают 
меры для информирования владельцев отхо-
дов о способах предотвращения образования 
отходов, о центрах повторного использования 
и подготовки к повторному использованию, 
системах возврата и сбора и о предотвраще-
нии засорения. Также в государствах-членах 
ЕС предусмотрены льготы для владельцев 
отходов в том случае, если они направляют 
отходы в имеющуюся систему сбора.

Таким образом, для эффективного фун-
кционирования такой системы необходимо, 
во-первых, четко определить категорию «вла-
дельцы отходов», во-вторых, создать систему 

возврата и сбора отходов, в-третьих, сформи-
ровать систему их повторного использования 
и безопасной утилизации. Наконец, необхо-
дима система экономических льгот для вла-
дельцев отходов при добросовестном направ-
лении ими отходов в систему сбора.

На текущий момент в Российской Фе-
дерации такие системы не сформированы. 
Имеется некоторый положительный опыт 
сбора отходов продавцами соответствую-
щего оборудования. Так, Группа М. Видео-
Эльдорадо, ведущая российская компания 
в сфере розничной торговли электроникой 
и бытовой техникой, опубликовала результа-
ты исследования российского рынка сбора 
и утилизации электронных отходов 12, прове-
денного компанией с момента запуска в Рос-
сии реформы отрасли обращения с твёр-
дыми коммунальными отходами (ТКО). 
По данным этого исследования, несмотря 
на значительный рост с 2019 года объемов 
сбора (в 2,5 раза) и переработки (в 3,5 раза) 
электроники, а также рост мощностей пере-
рабатывающих предприятий, этого недоста-
точно для охвата всего образуемого объема 
электронных отходов. По словам дирек-
тора Ассоциации «СКО Электроника-ути-
лизация» Владислава Бондарева, «сегодня 
на федеральном уровне не предусмотрены 
меры поддержки для сборщиков и пере-
работчиков электронных отходов, а также 
не созданы основы для мотивации бизнеса 
на заказ качественной услуги утилизации, 
осуществляемой безопасным для природы 
образом». В данном исследовании указан 
перечень городов, жители которых переда-
ют на переработку наибольшее количество 
техники. В этом перечне ожидаемо находят-
ся Москва, Санкт-Петербург, также названы 
Новосибирск, Ярославль и Самара. Мень-
шая активность жителей других городов 
связана, в первую очередь, со значительно 

9 Информация об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, размещении отходов производс-
тва и потребления [Электронный ресурс] // Росприроднадзор. URL: https://rpn.gov.ru/open-service/analytic-data/
statistic-reports/production-consumption-waste/ (дата обращения: 12.01.2024).

10 Nageler-Petritz H. Global e-waste flows monitor 2022 [Электронный ресурс]. URL: https://waste-management-
world.com/materials/global-e-waste-flows-monitor/ (дата обращения: 10.01.2024).

11 Директива Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 2008/98/EC от 19 ноября 2008 г. 
об отходах и отмене ряда Директив (ред. от 30.05.2018) [Электронный ресурс] // Гарант. URL: https://base.garant.
ru/2568519/ (дата обращения: 12.01.2024).

12 Исследование М. Видео-Эльдорадо: переработка электронных отходов в РФ с 2019 года выросла в 3,5 
раза [Электронный ресурс]. URL: https://www.mvideoeldorado.ru/ru/press-centr/press-relizy/detail/3035 (дата обра-
щения: 12.01.2024).
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меньшим количеством соответствующих 
пунктов приема. По данным, размещенным 
на портале Ассоциации по охране окружаю-
щей среды 13, в Москве и Московской облас-
ти карта возможных пунктов приема техни-
ки выглядит, как показано на рис. 1.

Если же посмотреть на количество пунк-
тов в других, даже крупных городах России, 
то количество таких пунктов будет значи-
тельно меньше. Так, в районе города Калуга 
(население 358,96 тыс. чел.14) обнаружива-
ется только два пункта приема, в районе го-

13 Земля касается каждого [Электронный ресурс]. URL: https://earthtouches.me/?utm_source=recyclemap&utm_
medium=referral&utm_campaign=recyclemap-cource&utm_content=abccource.

14 Итоги социально-экономического развития муниципального образования «Город Калуга» за 2022 год [Элек-
тронный ресурс] // Городская управа города Калуги. URL: https://www.kaluga-gov.ru/o-kaluge/razvitie-goroda/statis
tika/19312/#:~:text=%D0%9F%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%
D0%B8%D1%8E%20%D0%BD%D0%B0%2001.01.2023,%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%
B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%20358%2C96%20%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87%20
%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA.

15 Источник: Recyclemap [Электронный ресурс] // Земля касается каждого. URL: https://recyclemap.ru/viewe
r?center=38.483355,55.475141,8.22&fractions=9.

Рис. 1. Размещение пунктов приема техники в Москве и Московской области 15

Fig. 1. Placement of equipment reception points in Moscow and the Moscow region
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рода Тула (население 542,52 тыс. чел.16) — 
один, в Томске и Томской области (насе-
ление 1051,9 тыс. чел.17) — семь пунктов. 
Один пункт найден в районе города Ставро-
поля (население 552 тыс. чел.18) (рис. 2), это 
отделение компании ФЕРРАТЕК, причем 
по работе этого пункта приведены отзывы, 
по содержанию которых можно понять, что 
сдать технику в нем могут только юридичес-
кие лица.

Похожая ситуация наблюдается и в дру-
гих городах России. Такая ситуация не спо-
собствует выработке соответствующих при-
вычек у потребителей по ответственному 
обращению с электронными отходами, как 
это постепенно происходит в развитых стра-
нах [18]. Исследователи отмечают важность 
информирования и доступности переработки 
для появления и закрепления таких привы-
чек [12; 14; 15; 11; 16]. Приведенные данные 

16 В Тульской области Каменский район стал самым малочисленным муниципалитетом [Электрон-
ный ресурс] // Тульская пресса. URL: https://tulapressa.ru/2023/04/v-tulskoj-oblasti-kamenskij-rajon-stal-samym-
malochislennym-municipalitetom/#:~:text=%D0%92%20%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%B5%2C%20
%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%C2%AB%D0 %A2
%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0,%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D
0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B%D0%B8%20542%20
516%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA.

17 Численность населения в Томской области [Электронный ресурс] // GOGOV. URL: https://gogov.ru/
population-ru/tms.

18 Население Ставрополя впервые превысило 550 тысяч человек [Электронный ресурс] // RGRU. URL: 
https://rg.ru/2023/09/21/reg-skfo/naselenie-stavropolia-vpervye-prevysilo-550-tysiach-chelovek.html

19 Источник: Recyclemap [Электронный ресурс] // Земля касается каждого. URL: https://recyclemap.ru/
viewer/points/5161?center=46.850839,51.609941,6.71&fractions=9.

Рис. 2. Имеющийся пункт приема техники в Ставрополе19

Рис. 2. Имеющийся пункт приема техники в Ставрополе
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говорят о необходимости при градострои-
тельном проектировании и реализации про-
грамм экологической реконструкции городов 
предусматривать соответствующие пункты 
приема техники, расширять мощности пере-
рабатывающих предприятий при поддержке 
сборщиков и переработчиков на уровне феде-
ральных программ. Такие меры согласуются 
с критериями выбора НДТМ 1–7.

Экологичность инженерных изыс-
каний. Понятие инженерно-экологических 
изысканий появилось сравнительно недавно. 
Применяется преимущественно по отноше-
нию к строительству различных объектов 
на этапе их проектирования, а также по отно-
шению к реконструкционным работам и ра-
ботам по модернизации объектов. В России 
изыскания регламентируются требованиями 
СП 47.13330.2016 (актуализированная ре-
дакция СНиП 11-02-96) «Инженерные изыс-
кания для строительства. Основные положе-
ния»20 и СП 502.1325800.2021 «Свод правил. 
Инженерно-экологические изыскания для 
строительства. Общие правила производства 
работ»21.

Применительно к объектам, связанным 
с захоронением и обезвреживанием отходов, 
наиболее значимой является информация 
о химическом загрязнении почв, грунтов, 
донных отложений, поверхностных и под-
земных вод [6]. Согласно п. 2 ст. 47 Градо-
строительного кодекса РФ, соответствую-
щие изыскания должны выполняться только 
индивидуальными предпринимателями или 
юридическими лицами, которые являются 
членами саморегулируемых организаций 
в области инженерных изысканий, если иное 
не предусмотрено настоящей статьей. На-
званные индивидуальные предприниматели 
или юридические лица при проведении ин-
женерно-экологических изысканий прово-
дят ряд работ, результатом которых является 
Технический отчет по результатам инженер-
но-экологических изысканий. Перечень ис-

следуемых показателей в данном отчете ва-
рьируется в зависимости от типа проектиру-
емого объекта, однако является вполне стан-
дартным. Так, для оценки загрязнения почвы 
и грунта перечень показателей включает 
выявление содержания тяжелых металлов, 
нефтепродуктов, бенз(а)пирена, водорода, 
а также суммарный показатель загрязнения. 
При этом организации, проводящей изыс-
кания, для формирования программы работ 
и составления перечня показателей необхо-
дима информация о составе и характере от-
ходов, что свидетельствует о необходимости 
полного описания химического состава элек-
тронной техники, переходящей в категорию 
отходов, о чем было упомянуто выше.

Экологичность инженерно-техни-
ческих решений. При строительстве, ре-
конструкции или модернизации различных 
объектов экологичность инженерно-техни-
ческих решений обосновывается в разде-
ле проектной документации «Безопасность 
и экологичность». В числе прочих мер безо-
пасности в данном разделе приводят резуль-
таты оценки воздействия объекта на окружа-
ющую среду, а также формируется перечень 
мероприятий по предотвращению или сни-
жению возможного негативного воздействия 
данного объекта как в период строительства, 
так и в период его эксплуатации (рис. 3).

Таким образом, в разделе проектной до-
кументации «Безопасность и экологичность» 
обоснованию решений по сбору, использо-
ванию, обезвреживанию, транспортировке 
и размещению опасных отходов отведено 
отдельное место. Содержание и реализация 
этих решений в области электронных отхо-
дов будет зависеть от вида проектируемого 
объекта (производящий электронное обору-
дование или перерабатывающий электрон-
ные отходы), его мощности и особенностей 
размещения. Данный фактор включает в себя 
все вышеперечисленные критерии выбора 
НДТМ.

20 СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализирован-
ная редакция СНиП 11-02-96 [Электронный ресурс]. URL: https://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=101&
page=1&month=-1&year=-1&search=&RegNum=54&DocOnPageCount=100&id=198870&pageK=47DF167E-6442-
4DC1-AAFB-3787CDFFDB7F (дата обращения: 11.01.2024).

21 СП 502.1325800.2021. Свод правил. Инженерно-экологические изыскания для строительства. Общие 
правила производства работ [Электронный ресурс]. URL: https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/131522/ (дата обра-
щения: 11.01.2024).
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Заключение. Выявленные факторы, вли-
яющие на эколого-экономическое развитие 
системы обращения с отходами электронной 
промышленности, позволяют сделать вывод 
о том, что для успешного функционирования 
такой системы необходимо ее формирование 
на национальном, региональном и локальном 
уровне.

На национальном уровне следует сфор-
мировать инфраструктуру для появления 
и внедрения НДТ и разработки соответству-
ющих справочников с размещением их в от-
крытом доступе. Также на национальном 
уровне с последующим доведением до реги-
ональных уровней необходима координация 
экологической и промышленной политики, 

Рис. 3. Мероприятия по предотвращению или снижению
возможного негативного воздействия проектируемого объекта на окружающую среду22

Fig. 3. Measures to prevent or reduce the possible negative impact
of the projected facility on the environment

22 Источник: составлено автором.
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их согласованность и тесное взаимодействие. 
Потребуется также государственная подде-
ржка внедрения НДТ в области обращения 
с отходами с проведением соответствующей 
инвестиционной политики.

На локальном уровне и уровне отде-
льных предприятий потребуется распростра-
нение системы экологического менеджмента 
и включение ее в организационную структу-
ру соответствующих предприятий.

При этом на каждом из перечисленных 
уровней целесообразно применение трех 
методов регулирования в обращении с от-
ходами: принудительного (принятие нор-
мативных актов, устанавливающих обяза-
тельные требования и нормативы), поощ-
рительного (государственная поддержка 
сборщиков и переработчиков, добросовес-
тно выполняющих свои функции безопас-
ным для природы способом), информаци-
онного (массовая пропаганда экологичных 
способов обращения с отходами среди 
предприятий и населения).
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Аннотация. Целью исследования является оценка возможностей использования эле-
ментов искусственного интеллекта, включая нейросети, для прогнозирования ситуации 
на фондовом рынке.

Методологическую базу исследования представляют нормативно-правовые акты 
по деятельности на фондовом рынке, по использованию искусственного интеллекта и ней-
ронных сетей, статистические данные по использованию нейросетей и динамике рын-
ка акций технологических компаний, связанных с искусственным интеллектом, научные 
публикации по классификации и использованию искусственного интеллекта нейросетей, 
а также элементы структурного анализа. Применение этих методов и подходов позво-
ляет изучить возможности использования инструментов искусственного интеллекта 
и нейросетей на фондовом рынке, исследовать возможные альтернативные варианты 
и комбинации нейросетевых методов, оценить возможные результаты от использования 
нейросетей на фондовом рынке.

Результаты исследования. В статье изучается возможность использования инстру-
ментов искусственного интеллекта и нейронных сетей на фондовом рынке. Представле-
но, как нейронные сети применяются для верификации гипотезы эффективного фондового 
рынка. Предложена структура нейросети и конфигурация целевого вектора для работы 
на фондовом рынке. Представлена математическая модель по верификации нейросети 
на фондовом рынке. Нейронные сети требуют тщательного и эффективного обучения для 
повышения качества прогнозов и при соответствующем подходе дают результаты лучше, 
чем остальные методы предсказания. Это позволяет использовать их для прогнозирования 
изменения хаотических многофакторных систем, включая фондовый рынок.

Перспективу исследования составляет проверка реального обучения нейросетей 
по реальной деятельности на фондовом рынке.
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Abstract. The purpose of the study is to assess the possibilities of using elements of artificial 
intelligence, including neural networks, to predict the situation on the stock market.

The methodological base of the study is represented by regulations on activities in the stock 
market, on the use of artificial intelligence and neural networks, statistical data on the use of 
neural networks and the dynamics of the stock market of technology companies related to artificial 
intelligence, scientific publications on the classification and use of artificial intelligence of neural 
networks, as well as elements of structural analysis. The use of these methods and approaches 
allows us to study the possibilities of using artificial intelligence tools and neural networks in 
the stock market, explore possible alternatives and combinations of neural network methods, and 
evaluate possible results from the use of neural networks in the stock market.

The results of the study. The article examines the possibility of using artificial intelligence 
tools and neural networks in the stock market. It is presented how neural networks are used to 
verify the hypothesis of an efficient stock market. The structure of the neural network and the 
configuration of the target vector for working on the stock market are proposed. A mathematical 
model for verifying a neural network on the stock market is presented. Neural networks require 
careful and efficient training to improve the quality of predictions, and when properly trained, 
produce results that are better than other prediction methods. This allows them to be used to 
predict changes in chaotic multifactor systems, including the stock market.

The prospect of the research is to test the actual training of neural networks based on real 
activity on the stock market.

Keywords: artificial intelligence, neural networks, forecasting, stock market, modeling
For citation: Kulikov M. M. Possibilities of using artificial intelligence tools and neural net-

works for stock market forecasting // Bulletin of the South Russian State Technical University. Se-
ries: Socio-economic Sciences. 2024; 17(2): 130–137. (In Russ.). http://dx.doi.org/10.17213/2075-
2067-2024-2-130-137.

Введение. В настоящее время фондо-
вый рынок переживает сильнейшее воздейс-
твие технологий искусственного интеллекта 
(ИИ). Сейчас на рынке США с ИИ больше 
всего ассоциируются NVIDIA (производс-
тво чипов) и Microsoft (из-за доли в OpenAI). 
После того как NVIDIA показала по итогам 
2023 года рост выручки на 126 % г/г и рост 
прибыли на 581 % г/г, капитализация в мо-
менте превысила $2 трлн (компания торгует-

ся с P/S = 32 и P/E = 66). Чистая рентабель-
ность продаж — 49 %, а в 4 квартале 2023 
этот показатель вообще составил 55 % (это, 
скорее всего, говорит о том, что продукции 
компании просто нет аналогов и её покупают 
по любым ценам).

Аналитики предполагают, что даже если 
в 2024 году квартальные результаты будут 
ненамного выше результатов 4-го квартала 
2023 года, то fwd EPS 2024 будет около 25$, 
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т. е. fwd P/E 2024 = 31,5. И неважно, что 10 лет 
назад эта же компания торговалась с P/E чуть 
выше 10 (хотя перспектив роста тогда было 
больше от низкой базы) [15]. Но объем миро-
вого рынка чипов в 2023 году в стоимостном 
выражении уменьшился на 8,8 % и составил 
$521,3 млрд. Если закладывать на 2024 год 
выручку NVIDIA в $106 млрд, то доля компа-
нии на рынке должна будет составить боль-
ше 20 %. Судя по оценке, предполагается, что 
конкуренты не будут разрабатывать свои ИИ-
чипы и снижать цены, а спокойно отдадут 
весь рынок одной компании, позволяя ей тор-
говать с чистой маржой в 55 %. Также актуа-
лен вопрос, какие дата-центры закупают эти 
чипы в таком объеме, насколько это связано 
с ИИ и насколько это рентабельно. OpenAI 
в феврале 2024 года была оценена в $86 млрд 
в рамках сделки по продаже акций инвесто-
рам. С учетом того, что это самая популярная 
ИИ-компания, её оценка вообще несоизмери-
ма с капитализацией того же MSFT ($3 трлн, 
P/E = 37, во многом рост из-за ИИ-хайпа 
и доли в OpenAI).

Прогноз цен на акции от искусственного 
интеллекта может помочь инвесторам зараба-
тывать, а машинное обучение по своим «на-
выкам» может превзойти профессионального 
трейдера — вот одни из самых актуальных 
вопросов в настоящее время [1; 2; 4; 5; 6; 16].

Обсуждение. Фондовые рынки известны 
своей нестабильностью, и основной инстру-
мент, которым пользуются инвесторы для 
оценки рынков — прогнозирование. Разные 
стратегии и изучение тенденций нужны для 
оценки уровня цены на ценную бумагу и ре-
комендации покупки ценной бумаги ради 
увеличения ее цены в будущем. При этом 
сложно прогнозировать изменения цен из-за 
влияния политических, экономических, тех-
нологических факторов, «черных лебедей» 
и финансовых показателей компании, поэто-
му использование искусственного интеллек-
та и машинного обучения дает возможность 
облегчить оценку и анализ цен, выявление 
закономерностей на фондовом рынке за счет 
использования больших данных. В настоя-
щее время уже есть компании, которые ис-
пользуют возможности искусственного ин-
теллекта для торговли на фондовом рынке [3; 
7; 8; 9; 13; 17].

Применение нейронных сетей в финан-
совой сфере, включая фондовый рынок, пре-
доставляет как новые возможности, так и вы-
зовы, улучшая прогнозирование и принятие 
решений, но требуя внимания к эффективно-
му управлению рисками [10; 11; 12; 14]. По-
тенциал использования нейросетей на фон-
довом рынке:

1) прогнозирование и разработка стратегий:
— возможности (улучшение анализа, 

включая возможность обработки больших 
объемов данных и выявления скрытых зави-
симостей на фондовом рынке; анализ техни-
ческих индикаторов и разработка стратегий 
поведения на рынке);

— угрозы (качество данных значительно 
влияет на точность прогнозов, требуется ве-
рификация и актуализация информации; за-
траты на разработку и обучение нейронных 
сетей, а также техническую поддержку могут 
быть выше получаемой прибыли);

2) управление рисками:
— выявление аномалий и мошенничес-

тва на фондовом рынке для безопасности 
операций;

— оценка рисков, анализ портфеля и фор-
мирование стратегий контроля за финансо-
выми потерями;

3) автоматизация в торговле ценными 
бумагами:

— нейронные сети могут быть использо-
ваны в разработке автоматизированных тор-
говых роботов, способных выполнять опера-
ции на фондовом рынке;

— нейронные сети используются в инт-
радей торговле для быстрого реагирования 
на изменения на рынке;

4) учет психологических и поведенчес-
ких факторов:

— эмоциональный аспект — анализ 
психологических факторов и эмоциональ-
ной составляющей, влияющих на решения 
инвесторов;

— поведенческий анализ — изучение по-
веденческих закономерностей на фондовом 
рынке и предсказания тенденций.

Использование нейронных сетей в фи-
нансовой сфере и на фондовом рынке требует 
подготовки специалистов, понимающих как 
технологические, так и финансовые аспекты 
их использования. Эффективное применение 
нейросетей может повысить эффективность 
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торговли, улучшить прогнозирование и уп-
равление рисками на фондовом рынке.

Нейросети, которые можно использовать 
инвесторам на фондовом рынке1:

— рекуррентные нейронные сети 
(RNN) — для анализа временных рядов в фи-
нансовых данных, предсказания цен акций 
на основе исторических данных и обнару-
жения трендов, например, прогнозирование 
динамики цен акций на основе предыдущих 
ценовых данных и объема торгов;

— сверточные нейронные сети (CNN) — 
для анализа графиков цен акций, приня-
тия торговых решений на основе паттернов 
на графиках и распознавания сложных зави-
симостей в данных, например, анализ графи-
ков свечей и выявление технических индика-
торов для прогнозирования цен акций;

— глубокие нейронные сети (DNN) — 
для анализа множества различных факторов, 
включая новости, социальные медиа, финан-
совые отчеты и другие данные для прогно-
зирования направления рынка, например, 
предсказание изменений цен акций на осно-
ве комплексного анализа фундаментальных 
и технических факторов;

— генеративные состязательные сети 
(GAN) — для создания синтетических рядов 
данных, проведения экспериментов на исто-
рических объемах данных и создания симуля-
ций для анализа рынка, например, генерация 
синтетических временных рядов для моде-
лирования динамики цен акций в различных 
условиях;

— долгая краткосрочная память 
(LSTM) — для анализа временных рядов 
и последовательных данных на фондовом 
рынке, учитывая долгосрочные зависимости, 
например, прогнозирование краткосрочной 
и долгосрочной динамики цен акций на осно-
ве исторических данных.

Нейронные сети могут помочь в приня-
тии более обоснованных инвестиционных 
решений на фондовом рынке, улучшая про-
гнозирование, анализ и риск-менеджмент. 
Однако важно помнить об ограничениях 
и рисках, связанных с использованием алго-

ритмов машинного обучения в финансовой 
сфере.

Машинное обучение предоставляет раз-
нообразные методы и алгоритмы для анализа 
финансовых данных и прогнозирования цен 
на фондовом рынке:

— регрессионный анализ — для предска-
зания числовых значений на основе истори-
ческих данных и факторов, влияющих на их 
изменение (например, линейная регрессия, 
гребневая и лассо-регрессия, случайные леса 
и градиентный бустинг);

— модели временных рядов и ARIMA 
(AutoRegressive Integrated Moving Average — 
для прогнозирования будущих значений 
на основе предыдущих наблюдений (на-
пример, анализ автокорреляции, определе-
ние дифференциации и выбор параметров 
ARIMA));

— анализ сентимента и текстовых дан-
ных на новостных и социальных медиаплат-
формах для понимания влияния новостей 
и мнений на цены акций, (например, обра-
ботка естественного языка (Natural Language 
Processing), классификация текстов, опреде-
ление тональности);

— нейронные сети — обрабатывают 
сложные зависимости в данных и могут 
использоваться для прогнозирования цен 
на фондовом рынке, (например, прогнозиро-
вание цен акций, анализ изменений в дина-
мике рынка);

— случайные леса и градиентный бус-
тинг — для объединения прогнозов от не-
скольких моделей (например, прогнозирова-
ние сложных паттернов, учет независимости 
моделей);

— обучение с подкреплением — для со-
здания стратегий торговли и управления пор-
тфелем на основе результата предыдущих 
сделок (например, Q-обучение, стратегии 
Монте-Карло).

Комбинация различных методов машин-
ного обучения и техник анализа данных мо-
жет помочь в создании более точных и на-
дежных алгоритмов для прогнозирования 
цен на фондовом рынке. Важно учитывать 

1 Нейросети (на примере трансформеров) на фондовом рынке. Коды, «граали», финансовый результат 
[Электронный ресурс] // Хабр. URL: https://habr.com/ru/articles/648053/ (дата обращения: 28.03.2024); Искусст-
венный интеллект в прогнозировании фондового рынка: методы и алгоритмы [Электронный ресурс] // Freedom 
life. URL: https://ffin.kz/blog/77-iskusstvennyy-intellekt-v-prognozirovanii-fondovogo-rynka-metody-i-algoritmy (дата 
обращения: 28.03.2024).
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специфику финансовых данных и подходить 
к анализу с необходимой осторожностью 
и пониманием рисков. Возможная структура 
нейросети и конфигурация целевого вектора 
приведены на рис. 1.

Безусловно, бенефициарами внедрения 
ИИ станут компании, которые имеют больше 
данных о своих пользователях, это позволит 
обучать ИИ и получать преимущества в виде 
автоматизации ряда процессов и повышения 
их эффективности. Однако банки уже ис-
пользуют данные о клиентах и алгоритмы для 
улучшения качества скоринга, а онлайн-сер-
висы используют данные пользователей для 
показов рекламы и т. д. ИИ лишь в некоторой 
степени усовершенствует эти бизнес-процес-
сы (и только при условии, что будут данные, 
которые позволят качественно обучить ИИ)2.

Возможность точного прогнозирования 
ситуации на фондовом рынке и триллион-
ных прибылей ИИ-компаний (которые, судя 
по стоимости акций, уже ждут энтузиасты), 
пока невысока. ИИ в настоящее время мало 
подходит для решения сложных задач в ди-
намически меняющейся системе с множест-

вом быстро меняющихся детерминант. Пока 
лишь кажется, что ИИ может всё. В целом 
на развитие ИИ потребуется время, а для 
того, чтобы ИИ-компании зарабатывали со-
тни миллиардов-триллионы, нужно, чтобы 
они создавали соразмерную ценность, кото-
рая пока вообще неочевидна, и цены сделок 
с OpenAI это подтверждают.

Заключение. Таким образом, использо-
вание нейронных сетей для предсказания си-
туации на фондовом рынке является новой 
актуальной сферой исследований. Заслужи-
вающие доверия результаты и подтверждение 
гипотез появятся расширением использования 
нейронных сетей для решения сложных задач 
в хаотических системах. Ограничение сети 
и совершенствование обучения — важные 
детерминанты, влияющие на внедрение фи-
нансовых нейронных сетей. Нейронные сети 
на фондовом рынке должны быть обучены 
изучать данные и обобщать их, не допускать 
при этом переобучения и запоминания дан-
ных. Кроме того, из-за большого количества 
входных данных ограничение сети является 

2 Искусственный интеллект в финансах: как банки используют нейросети [Электронный ресурс] // РБК. 
URL: https://trends.rbc.ru/trends/industry/61e924349a7947761b46f2d8?from=copy. (дата обращения: 28.03.2024).

Рис. 1. Структура нейросети и конфигурация целевого вектора
Fig. 1. Neural network structure and target vector configuration
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важным для удаления избыточных входных 
узлов и ускорения обучения и отзыва сети. Ос-
новным направлением исследований в этой 
области должно быть определение лучшей 
сетевой архитектуры. Обычно используемая 
сеть обратного распространения обеспечива-
ет хорошую производительность, но эту про-
изводительность можно улучшить, используя 
рекуррентность или повторное использова-
ние прошлых входных и выходных данных. 
Архитектура, сочетающая нейронные сети 
и экспертные системы, демонстрирует боль-
шой потенциал для своего развития. В на-
стоящее время внедренные нейронные сети 
показали, что гипотеза эффективного рынка, 
описанного в теоретических моделях, не соб-
людается на практике и что фондовые рын-
ки, вероятно, являются хаотическими систе-
мами. Пока мы не поймем динамику таких 
хаотических систем, лучшее, на что можно 
надеяться, — это пытаться моделировать их 
как можно точнее. Нейронные сети кажутся 
сейчас оптимальным методом моделирова-
ния, потому что они отражают нелинейности 
в системе автоматически. Продолжение ра-
боты над улучшением производительности 
нейронных сетей может привести к лучше-
му пониманию хаотичной природы систем, 
которые они моделируют. Однако при этом 
маловероятно, что нейронная сеть когда-ли-
бо станет идеальным устройством прогно-
зирования, которое необходимо, поскольку 
детерминирующие факторы в такой большой 
динамической системе, как фондовый рынок, 
слишком сложны, чтобы их можно было точ-
но определить на постоянной основе.

Список источников

1. Agrawal D., Minocha S., Namasudra S., 
Kumar S. Ensemble algorithm using transfer 
learning for sheep breed classification // 2021 
IEEE 15th international symposium on applied 
computational intelligence and informatics 
(SACI). Piscataway, 2021. Pp. 199–204.

2. Akita R., et al. Deep learning for stock 
prediction using numerical and textual informa-
tion // 2016 IEEE/ACIS 15th International Con-
ference on Computer and Information Science 
(ICIS). 2016. Pp. 1–6.

3. Alguliyev R. M., Sukhostat L. V. Effi-
cient algorithm for big data clustering on single 

machine // CAAI Transactions on Intelligence 
Technology. 2019. №5(1). Рр. 9–14.

4. Araújo R. D. A., Nedjah N., Oliveira A. L., 
Silvio R. D. L. A deep increasing-decreasing-line-
ar neural network for financial time series predic-
tion // Neurocomputing. 2019. №347. Рр.  59–81.

5. Benvenuto D., Giovanetti M., Vassallo L., 
Angeletti S., Ciccozzi M. Application of the 
ARIMA model on the COVID-2019 epidemic 
dataset // Data in Brief. 2020. №29. Р. 105340.

6. Bustos O., Pomares-Quimbaya A. Stock 
market movement forecast: a systematic re-
view // Expert Systems with Applications. 2020. 
№156. Рр. 113464.

7. Chakraborty S., Aich S., Han E. E., Park J., 
Kim H. C. Parkinson’s disease detection from spi-
ral and wave drawings using convolutional neural 
networks: A multistage classifier approach // In-
ternational conference on advanced communica-
tion technology (ICACT). 2020. Pp. 298–303.

8. Day M. Y., Lee C. C. Deep learning for finan-
cial sentiment analysis on finance news providers 
[Electronic resource] // 2016 IEEE/ACM Interna-// 2016 IEEE/ACM Interna-
tional Conference on Advances in Social Networks 
Analysis and Mining (ASONAM). 2016. URL: 
https://ieeexplore.ieee.org/document/7752381 
(date accessed: 28.03.2024).

9. Deng, Y., et al. Deep Direct Reinforce-
ment Learning for Financial Signal Represen-
tation and Trading // IEEE Transactions on 
Neural Networks and Learning Systems. 2016. 
№PP(99). Рp. 1–12.

10. Hooshmand M. K., Gad I. Feature selec-
tion approach using ensemble learning for network 
anomaly detection // CAAI Transactions on Intel-
ligence Technology. 2020. №5(4). Рр.  283–293.

11. Moghaddam A. H., Moghaddam M. H., 
Esfandyari M. Stock market index prediction us-
ing artificial neural network // Journal of Eco-
nomics, Finance and Administrative Science. 
2016. №21(41). Рp. 89–93.

12. Namasudra S., Dhamodharavadhani S., 
Rathipriya R. Nonlinear neural network based 
forecasting model for predicting COVID-19 cas-
es // Neural Processing Letters. 2021. Рр. 1–21. 
DOI: 10.1007/s11063-021-10495-w.

13. Paul S. S., Singh L. A review on advanc-
es in deep learning [Electronic resource] // 2015 
IEEE Workshop on Computational Intelligence: 
Theories, Applications and Future Directions 
(WCI). 2015. URL: https://www.researchgate.
net/publication/305305074_A_review_on_



136

Вестник ЮРГТУ (НПИ). Серия: Социально-экономические науки. 2024 г. Т. 17. № 2
Bulletin of the SRSTU (NPI). Series: Socio-Economic Sciences. 2024. Vol. 17. № 2

advances_in_deep_learning (date accessed: 
28.03.2024).

14. Recht B., et al. Hogwild: A lock-free 
approach to parallelizing stochastic gradient de-
scent [Electronic resource] // Advances in Neu-[Electronic resource] // Advances in Neu-// Advances in Neu-
ral Information Processing Systems. 2021. URL: 
https://papers.nips.cc/paper_files/paper/2011/
hash/218a0aefd1d1a4be65601cc6ddc1520e-
Abstract.html. (date accessed: 28.03.2024).

15. Sun Y., Wang X., Tang X. Deep learn-
ing face representation from predicting 10,000 
classes [Electronic resource] // Proceedings of 
the IEEE Conference on Computer Vision and 
Pattern Recognition. 2014. URL: https://mmlab.
ie.cuhk.edu.hk/pdf/YiSun_CVPR14.pdf (date 
accessed: 28.03.2024).

16. Vui C. S., et al. A review of stock market 
prediction with Artificial neural network (ANN) 
[Electronic resource] // 2013 IEEE International 
Conference on Control System, Computing and 
Engineering. 2013. URL: https://www.academia.
edu/29057488/A_review_of_stock_market_
prediction_with_Artificial_neural_network_
ANN_ (date accessed: 28.03.2024).

17. Yetis Y., Kaplan H., Jamshidi M. Stock 
market prediction by using artificial neural 
network // 2014 World Automation Congress 
(WAC). 2014. Pp. 718–722.

References

1. Agrawal D., Minocha S., Namasudra S., 
Kumar S. Ensemble algorithm using transfer 
learning for sheep breed classification. 2021 
IEEE 15th international symposium on applied 
computational intelligence and informatics 
(SACI). Piscataway, 2021. Pp. 199–204.

2. Akita R., et al. Deep learning for stock 
prediction using numerical and textual informa-
tion. 2016 IEEE/ACIS 15th International Con-
ference on Computer and Information Science 
(ICIS). 2016. Pp. 1–6.

3. Alguliyev R. M., Sukhostat L. V. Efficient 
algorithm for big data clustering on single ma-
chine. CAAI Transactions on Intelligence Tech-
nology. 2019; 5(1): 9–14.

4. Araújo R. D. A., Nedjah N., Oliveira A. L., 
Silvio R. D. L. A deep increasing-decreasing-lin-
ear neural network for financial time series pre-
diction. Neurocomputing. 2019; (347): 59–81.

5. Benvenuto D., Giovanetti M., Vassallo L., 
Angeletti S., Ciccozzi M. Application of the 

ARIMA model on the COVID-2019 epidemic 
dataset. Data in Brief. 2020; (29): 105340.

6. Bustos O., Pomares-Quimbaya A. Stock 
market movement forecast: a systematic review. 
Expert Systems with Applications. 2020; (156): 
113464.

7. Chakraborty S., Aich S., Han E. E., Park J., 
Kim H. C. Parkinson’s disease detection from spi-
ral and wave drawings using convolutional neural 
networks: A multistage classifier approach. Inter-
national conference on advanced communication 
technology (ICACT). 2020. Pp. 298–303.

8. Day M. Y., Lee C. C. Deep learning for finan-
cial sentiment analysis on finance news providers 
[Electronic resource]. 2016 IEEE/ACM Interna- 2016 IEEE/ACM Interna-
tional Conference on Advances in Social Networks 
Analysis and Mining (ASONAM). 2016. URL: 
https://ieeexplore.ieee.org/document/7752381 
(date accessed: 28.03.2024).

9. Deng, Y., et al. Deep Direct Reinforcement 
Learning for Financial Signal Representation and 
Trading. IEEE Transactions on Neural Networks 
and Learning Systems. 2016; PP(99): 1–12.

10. Hooshmand M. K., Gad I. Feature selec-
tion approach using ensemble learning for net-
work anomaly detection. CAAI Transactions on 
Intelligence Technology. 2020; 5(4): 283–293.

11. Moghaddam A. H., Moghaddam M. H., 
Esfandyari M. Stock market index prediction us-
ing artificial neural network. Journal of Econom-
ics, Finance and Administrative Science. 2016; 
21(41): 89–93.

12. Namasudra S., Dhamodharavadhani S., 
Rathipriya R. Nonlinear neural network based 
forecasting model for predicting COVID-19 cas-
es. Neural Processing Letters. 2021. Рр. 1–21. 
DOI: 10.1007/s11063-021-10495-w.

13. Paul S. S., Singh L. A review on advanc-
es in deep learning [Electronic resource]. 2015 
IEEE Workshop on Computational Intelligence: 
Theories, Applications and Future Directions 
(WCI). 2015. URL: https://www.researchgate.
net/publication/305305074_A_review_on_
advances_in_deep_learning (date accessed: 
28.03.2024).

14. Recht B., et al. Hogwild: A lock-free 
approach to parallelizing stochastic gradient de-
scent [Electronic resource]. Advances in Neural 
Information Processing Systems. 2021. URL: 
https://papers.nips.cc/paper_files/paper/2011/
hash/218a0aefd1d1a4be65601cc6ddc1520e-
Abstract.html. (date accessed: 28.03.2024).



137

Вестник ЮРГТУ (НПИ). Серия: Социально-экономические науки. 2024 г. Т. 17. № 2
Bulletin of the SRSTU (NPI). Series: Socio-Economic Sciences. 2024. Vol. 17. № 2

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ

Куликов Михаил Михайлович — кандидат экономичес-
ких наук, доцент, Южно-Российский государственный поли-
технический университет (НПИ) имени М. И. Платова. Сфе-
ра научных интересов — промышленная политика, кластеры 
в экономике, цифровая трансформация экономики, управление 
персоналом.

Россия, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132

Mikhail M. Kulikov — Candidate of Economic Sciences, As-
sociate Professor, Platov South Russian State Polytechnic University 
(NPI). Research interests — industrial policy, clusters in the econo-
my, digital transformation of the economy, personnel management.

132 Prosveshcheniya str., Novocherkassk, Russia

Статья поступила в редакцию 02.03.2024; одобрена после рецензирования 20.03.2024; при-
нята к публикации 14.04.2024.
The article was submitted on 02.03.2024; approved after reviewing on 20.03.2024; accepted for 
publication on 14.04.2024.

15. Sun Y., Wang X., Tang X. Deep learn-
ing face representation from predicting 10,000 
classes [Electronic resource]. Proceedings of 
the IEEE Conference on Computer Vision and 
Pattern Recognition. 2014. URL: https://mmlab.
ie.cuhk.edu.hk/pdf/YiSun_CVPR14.pdf (date 
accessed: 28.03.2024).

16. Vui C. S., et al. A review of stock market 
prediction with Artificial neural network (ANN) 
[Electronic resource]. 2013 IEEE International 

Conference on Control System, Computing and 
Engineering. 2013. URL: https://www.academia.
edu/29057488/A_review_of_stock_market_
prediction_with_Artificial_neural_network_
ANN_ (date accessed: 28.03.2024).

17. Yetis Y., Kaplan H., Jamshidi M. Stock 
market prediction by using artificial neural net-
work. 2014 World Automation Congress (WAC). 
2014. Pp. 718–722.



138

Вестник ЮРГТУ (НПИ). Серия: Социально-экономические науки. 2024 г. Т. 17. № 2
Bulletin of the SRSTU (NPI). Series: Socio-Economic Sciences. 2024. Vol. 17. № 2

УДК 332.1:631.6
JEL Q56 
DOI: 10.17213/2075-2067-2024-2-138-153

КОНЦЕПТУАЛЬНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ОБОСНОВАНИИ
УСТОЙЧИВЫХ ОРОШАЕМЫХ АГРОЛАНДШАФТОВ

Людмила Николаевна Медведева1, Антонина Александровна Пахомова2

1Всероссийский научно-исследовательский институт орошаемого земледелия —
филиал ФГБНУ «ФНЦ ВНИИГиМ им. А. Н. Костякова», Волгоград, Россия

1Волжский политехнический институт (филиал)
Волгоградский государственный технический университет, Волгоград, Россия

2Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)
имени М. И. Платова, Новочеркасск, Россия

1milena.medvedeva2012@yandex.ru, ORCID: 0000-0002-3650-2083, AuthorID РИНЦ: 
665980, AuthorID Scopus: 57119337500, SPIN-код: 4685-1949

2tivano@yandex.ru, AuthorID РИНЦ: 405417, SPIN-код: 4903-0814

Аннотация. Целью исследования стало формирование концептуально-методологи-
ческих подходов в обеспечении устойчивых агроландшафтов на основе адаптивных систем 
земледелия и комплексных мелиораций. Объекты исследования — агроландшафты, распо-
ложенные в Волго-Донском междуречье, и региональные системы орошаемого земледелия.

Материалы и методы. Основу исследования составил метаанализ результатов на-
учных экспедиций, проводимых учеными ВНИИОЗ — филиал ФГБНУ «ФНЦ ВНИИГиМ 
им. А. Н. Костякова» (Волгоград) за последние годы, а также анализ статистических 
данных по климатическим изменениям, состоянию региональной агропродовольственной 
системы. Обработка материалов и расчеты проводились с помощью компьютерных про-
грамм MS Office 2010, Statistica 13.

Результаты и выводы. Результаты исследования подтверждают повышение эф-
фективности сельскохозяйственного производства на орошаемых землях в степной зоне 
на основе более широкого применения инноваций и цифровых технологий. Киберэкономи-
ческое моделирование процессов, протекающих в агроландшафтах, позволило предложить 
адаптивно-ландшафтные системы земледелия на основе учета разных видов полива и схем 
севооборотов. Выделение в пространственной структуре Волго-Донского междуречья се-
тевого агроландшафта интенсивного промышленного садоводства в какой-то мере вос-
полнило научный пробел в этой области знаний. Разработанные интегральные показателя 
устойчивости агроландшафтов позволили спрогнозировать продукционный потенциал ре-
гиональных агропродовольственных систем.
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Abstract. The purpose of the study was to develop conceptual and methodological approaches 
to ensuring sustainable agricultural landscapes based on adaptive farming systems and integrated 
land reclamation. The objects of study are agricultural landscapes located in the Volga-Don 
interfluve and regional systems of irrigated agriculture.

Materials and methods. The basis of the study was a meta-analysis of the results of scientific 
expeditions conducted by scientists from VNIIOZ — branch of the Federal State Budgetary 
Institution «FNTs VNIIGiM named after A. N. Kostyakov» (Volgograd) in recent years, as well 
as analysis of statistical data on climate change and the state of the regional agri-food system. 
Processing of materials and calculations were carried out using computer programs MS Office 
2010, Statistica 13.

Results and conclusions. The results of the study confirm the increase in the efficiency of 
agricultural production on irrigated lands in the steppe zone based on the wider use of innovations 
and digital technologies. Cyber-economic modeling of processes occurring in agricultural 
landscapes has made it possible to propose adaptive landscape farming systems based on taking 
into account different types of irrigation and crop rotation schemes. The identification of a 
network agrolandscape of intensive industrial gardening in the spatial structure of the Volga-Don 
interfluve has to some extent filled the scientific gap in this area of knowledge. The developed 
integral indicators of the sustainability of agricultural landscapes made it possible to predict the 
production potential of regional agri-food systems.
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farming systems, model of agri-food regional systems, economic and mathematical modeling
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Введение. Концепция устойчивого раз-
вития, являющаяся мировым методологи-
ческим трендом, обосновывает рачительное 
использование природной пресной воды 
и развитие орошаемого земледелия, которое 

наряду с высоким сельскохозяйственным 
потенциалом несет перманентные экологи-
ческие риски. Ландшафтоведение является 
одним из направлений естественных наук, 
раскрывающих функционирование геосис-
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тем во взаимодействии со всеми известными 
природными процессами. Теоретические ос-
новы развития ландшафтов изложены в рабо-
тах В. Докучаева, К. Риттера, А. Гумбольдта, 
Л. Берга, Ф. Милькова, А. Воейкова, И. Кру-
жилина и др. [1; 6; 12; 16]. Наиболее полная 
картина функционирования природных лан-
дшафтов, выступающих основой для органи-
зации сельскохозяйственного производства, 
представлена в трудах Ф. Милькова (1972–
1978), В. Николаева (1984–1986) [16; 17]. 
Под аграрными ландшафтами они понимали 
«земледельческие природно-антропогенные 
комплексы с региональной размерностью», 
которые в зависимости от протекающих про-
цессов подразделяются на техногенные, пи-
рогенные и беллигеративные [19, с. 63]. В на-
стоящее время сложилось несколько подхо-
дов в изучении ландшафтов:

— общий подход, рассматривающий лан-
дшафт как структурный элемент географи-
ческой оболочки Земли с внутренними зако-
номерностями и общими свойствами: целос-
тностью, открытостью и устойчивостью;

— частный подход, определяющий раз-
витие ландшафтов, исходя из оценки преоб-
ладающих процессов: влагооборота, почво-
образования, формирования биомассы, теп-
ло- и влагообеспеченности;

— технологичный подход, классифици-
рующий типы ландшафтов на основе приме-
нения доминирующих технологий.

Ввиду значительного распространения 
научных знаний о ландшафтах определение 
их значимости в развитии сельскохозяйствен-
ного производства стало весьма полемичным 
и дискуссионным. Предпосылкой к созданию 
научного направления — антропогенного 
ландшафтоведения — стали работы В. Доку-
чаева, в числе которых «Наши степи прежде 
и теперь» (1892). Сельскохозяйственный лан-
дшафт в его представлении — «территори-
альная единица, с определенным пищевым, 
водным и тепловым режимом, находящаяся 
в пользовании человека» [6, с. 41]. Схожей 
точки зрения придерживается В. Кирюшин 
(2011), который определяет агроландшафт 
как геосистему с совокупностью определя-
ющих факторов и значений, функционирую-
щую «в пределах единой миграции вещества 
и энергии» [10, с. 94]. В работах академика 
РАН И. Кружилина под агроландшафтами 

понимаются «территории под хозяйственной 
деятельностью человека в пределах природ-
ной зоны, отличающиеся своеобразием вод-
ного режима, биологического и геохимичес-
кого круговорота веществ» [12, с. 29]. Основ-
ные положения ландшафтно-экологического 
земледелия «как нового пространственно-
временного отношения человека с природой» 
изложены в трудах А. Каштанова (1994) [9]. 
Структура агроландшафта с подсистемами: 
природной и производственно-социальной, 
обоснована в работе А. Юртаева (2011) [22, 
с. 219]. Во многих публикациях присутству-
ет точка зрения, что сельскохозяйственный 
агроландшафт — это природная геосистема 
с относительно низким порогом экологичес-
кой надежности, требующая постоянного 
наблюдения и принятия действенных мер 
по сохранению плодородия [19].

Из многообразия определений выделим 
следующие:

— агроландшафт — это территориальная 
система, состоящая из взаимосвязанных при-
родных и антропогенных компонентов, обла-
дающих однотипным рельефом, единообраз-
ным сочетанием почв и растительности;

— агроландшафт — земельная единица, 
выделяемая для сельскохозяйственном де-
ятельности;

— агроландшафт — это совокупность аг-
роценозов в пределах административно-тер-
риториальной единицы или природной зоны.

Изменения в агроландшафтах являются 
весьма сложными, что обосновывает необ-
ходимость мониторинга за ресурсовоспро-
изводящими и средоформирующими фак-
торами. Одними из функциональных пока-
зателей агроландшафтов являются экологи-
ческая устойчивость и восстановительная 
способность. Устойчивыми агроландшаф-
тами считаются те, в которых сохраняется 
естественное плодородие на значительный 
период времени.

В Российской Федерации около 9480 
млн га мелиорированных земель, из кото-
рых в производстве используется менее 5,0 
млн га. Исследовательский опыт позволяет 
ученым — академикам РАН обосновывать 
необходимость увеличения орошаемых зе-
мель в стране. Ученый И. Айдаров считает, 
что «необходимо иметь 22 млн га мелиориро-
ванных земель» [1, с. 44]; И. Кружилин при-
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держивается точки зрения, «что пригодные 
к орошению площади земель, обеспечива-
ющие среднюю устойчивость сельского хо-
зяйства, должны быть в пределах 12 млн га» 
[11, с. 54]; В. Щедрин убедительно доказыва-
ет, что «в стране должно быть 10 млн га ста-
ро-, новоорошаемых земель» [24, с. 30]. Один 
из прогнозных вариантов развития сельского 
хозяйства на мелиорированных землях пред-
ставлен в таблице 1.

Одной из перспективных природных зон 
для орошаемого земледелия является степ-
ная, которая занимает площадь 1,7 млн км 2 
(10 % территории страны) [4; 20]. Интен-
сивное природопользование способствова-
ло формированию агроэкосистемы степей, 
обеспечивающей относительное существо-
вание естественных организмов и постоян-
ное воспроизводство сельскохозяйственной 
продукции. В зону степей входит террито-
рия Волго-Донского междуречья (большая 
часть Волгоградской области), расположен-
ная между сформировавшимися речными 
долинами рек Волги и Дона, обладающая 
мощным почвенным покровом, состоящим 

из черноземов и каштановых почв. Особен-
ностью междуречья является значительное 
наличие земельных и водных ресурсов, а так-
же сильная подверженность эрозийным про-
цессам, что уменьшает интенсивность сель-
скохозяйственного труда (рисунок 1) [12].

Ретроспективный анализ показал нали-
чие в междуречье хорошо сформированных 
агроландшафтов: растениеводческого, ово-
щеводческого, лугово-пастбищного. В ходе 
исследования был выделен новый тип агро-
ландшафта — сетевой агроландшафт интен-
сивного промышленного садоводства с «яд-
рами» промышленно-сельскохозяйственного 
производства и сформированными цепоч-
ками поставок. Площадь агроландшафта 
интенсивного промышленного садоводства 
в Волго-Донском междуречье составляет 7,1 
тыс. га (для сравнения: в 2010 году было 5,0 
тыс. га). Лидером по производству плодоя-
годной продукции выступает компания ООО 
НПГ «Сады Придонья» (Волгоградская об-
ласть), имеющая 3,7 тыс. га интенсивных са-
дов 1. Выделение нового типа агроландшафта 
производилось на основе динамических рас-
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4 25,1 11,9 13,2 251 95,2 155,8

Новое орошение 6 37,7 17,8 19,9 377 142,8 234, 2
Осушение 10 9,3 – 9,3 93 – 93
Культуртехнические
мероприятия 5 5,5 – 5,5 55 – 55

Итого 25 77,6 29,7 47,9 776 237,9 538

Таблица 1
Table 1

Развитие сельскохозяйственного производства на мелиорированных землях
в России до 2030 г (прогноз)

Development of agricultural production on reclaimed lands in Russia until 2030 (forecast)

1 Сады Придонья [Электронный ресурс] // Официальный сайт. URL: https:pridonie.ru (дата обращения: 
25.02.2024).
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четов по площади и урожайности садов, объ-
емов товарных и финансовых потоков. В но-
вом типе агроландшафта сложилась система 
взаимодействий между структурами и уров-
нями, обеспечивающих его устойчивость 
и дальнейшую эволюцию [4; 7]. Устойчивое 
состояние орошаемых ландшафтов дости-
гается за счет максимально полного учета 
контролируемых показателей, применения 
адаптивно-ландшафтных систем земледелия 
и комплексных мелиораций.

В сельскохозяйственной науке и прак-
тике получил применение индекс NDVI 
(Normalized Difference Vegetation Index), 
дающий возможность определения состоя-
ния сельскохозяйственных агроландшафтов 
(совокупности агроценозов). Мультиспек-
тральные данные, полученные с помощью 
спутников Seninel-2А и 2В (ESA), Landsat-8 
и Landsat-9, дополняют картины исследова-
ний по оценке состояния орошаемых агро-
ландшафтов с посевами. Использование ки-
берэкономического инструментария в сель-
скохозяйственном производстве позволяет 
сократить экспертные трудозатраты, повы-
сить точность распознавания исследуемых 
объектов, обосновать правильность прини-
маемых решений [2]. Искусственные нейро-
сети с глубоким обучением (Deep Learning) 
в настоящий момент являются наиболее рас-
пространенным видом алгоритмов машинно-
го обучения и позволяют проводить анализ 

состояния полей, определять наличие сорной 
растительности на единицу площади, уста-
навливать плотность посевов через сегмен-
тирование фотоснимков с группированием 
пикселей.

Разработанная во ВНИИОЗ — филиале 
ФГБНУ «ФНЦ ВНИИГиМ им. А. Н. Костяко-
ва» (Волгоград) киберэкономическая система 
оценки орошаемых агроландшафтов включа-
ет базы данных и справочно-аналитических 
материалов, авторские компьютерные про-
граммы, IT-cистемы мониторинга почвенных 
и водных ресурсов, датчики Decagon MPS-6. 
Выходами интеллектуальных нейронных се-
тей (ИНС) выступают данные об оптималь-
ном режиме орошения, возделывании культур 
по фазам роста и развития. Объектом иссле-
дования являются орошаемые агроландшаф-
ты; целью исследования — формирование 
концептуально-методологического обосно-
вания орошаемых агроландшафтов на основе 
экономико-математического моделирования.

Материалы и методы. Методологичес-
кую основу составили труды отечественных 
и зарубежных ученых, размещенные в базах 
РИНЦ, Scopus, Cloud Shell. С помощью мето-
дов экономико-математического моделирова-
ния был проведен расчет эффективности ре-
гиональной системы орошаемого земледелия 
(РСОЗ) с построением когнитивной модели 
«взаимодействие — результат» с орграфами:

Рис. 1. Природные зоны России (А), природно-производственная инфраструктура
Волго-Донского междуречья (Б)

Fig. 1. Natural zones of Russia (A), natural and industrial infrastructure
of the Volga-Don interfluve (B)
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G = (V, E, w),

где G — знаковый ориентированный граф;
V = {Vi} — множество вершин, представлен-
ных факторами;
E = {Eij} — множество дуг, отражающих при-
чинно-следственные взаимосвязи;
w = {wij} — множество весов, определяющих 
силу влияния между вершинами, wij ϵ [–1, 1].

Модель РСОЗ представлена уравнением:

 Х (t) = (IN + A + A2 + … + At) · x(0)τ,   (1)

где IN — единичная матрица размером n × n;
n — количество факторов;
A — матрица взаимовлияния, размерности n × n;
х(0)τ — вектор начальных значений факто-
ров, размерности 1 × n.

С помощью программы Statistica 13 
были рассчитаны «коэффициенты напря-
женности» региональной системы орошае-
мого земледелия по выделенным факторам. 
Фактор «политика государства и регио-
нальных властей» составил k — 0,81. Рас-
четные коэффициенты других факторов: 
конъюнктура продовольственных рынков 
k — 0,71, объемы государственной подде-
ржки k — 0,67, применяемые технологии 
k — 0,52, финансово-экономическая устой-
чивость КФХ k — 0,73, экологическое со-
стояние земель k — 0,38. Наиболее «чувс-
твительными» стали следующие факторы: 
конъюнктура продовольственных рынков, 
позиция федеральных и региональных влас-
тей, обеспечивающих государственную под-
держку сельхозтоваропроизводителей.

Для определения оптимального земле-
пользования в зоне Волго-Донского между-
речья использовались расчеты, проведенные 
с помощью формул [19]:

(2)

где y (u) — целевая функция, определяющая 
наибольший эффект при оптимальном земле-
пользовании, руб;
и — уровень водоподачи в систему, м 3;
xl — искомая площадь орошения под l-сево-
оборот;
l — индекс севооборота;
y — общий коэффициент полезного действия 
оросительной системы;
L — множество севооборотов, включающее 
подмножества Li, i Î [1, n], определенных ви-
дов сельскохозяйственной продукции;
Cl (y) — стоимость продукции с единицы оро-
шаемой площади для l-севооборота, руб./га;
C0 — приведенные капитальные затраты 
на строительство оросительных систем, 
руб.;
q — КПД всей оросительной системы, 
q ≤  y ≤ 1;
C1 — приведенные капитальные затраты 
на строительство оросительного канала 
в земляном русле, руб.;
C2 — приведенные капитальные затраты 
на строительство оросительного канала бе-
тонном русле в сопоставимых ценах, руб.;
d — бинарная переменная, определяемая 
из зависимости:

(3)

где uj — пропускная способность проекти-
руемого перспективного j-го отрезка ороси-
тельного канала, м 3;
uj 

0 — пропускная способность существую-
щего j-го отрезка ОС, м 3.

Для определения рентабельности сель-
скохозяйственного производства на ороша-
емых агроландшафтах использовалась фор-
мула (3):

(4)

где РПРОИЗ — рентабельность производства 
продукции на орошаемых землях,%;
DП — прирост прибыли i-го КФХ, получен-
ный за счет полива земель, руб.;
DС — прирост текущих затрат, связанный 
с производством сельскохозяйственной про-
дукции на орошаемых землях, содержанием 
оросительной системы, i-го КФХ, руб.;
N — число КФХ.
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Для расчета выручки от реализации 
сельскохозяйственной продукции, получен-
ной на орошаемых землях, применялась 
формула:

(5)

где Уji
после — фактическая урожайность j-й 

сельскохозяйственной культуры на орошае-
мых землях в i-м КФХ, ц/га;
Уji

до — фактическая урожайность j-й сельско-
хозяйственной культуры на богарных землях 
в i-м КФХ, ц/га;
Fмелi — орошаемая площадь в i-м КФХ, га;
Kзиi — коэффициент земельного использова-
ния в i-м КФХ, относительных единицах;
n — число сельскохозяйственных культур, 
шт.;
aji — доля орошаемых земель, занятая j-й 
сельскохозяйственной культурой, в i-м КФХ, 
относительных единицах;
цj — цена реализации j-й сельскохозяйствен-
ной культуры, руб/ц.

Для оценки состояния орошаемых аг-
роландшафтов применялась таблица укруп-
ненных показателей (таблица 2). Для оценки 
потенциалов орошаемых агроландшафтов 

применялась матрица плодородия, разрабо-
танная в ходе исследования (таблица 3).

Рассуждения. В Российской Федерации 
действует государственная программа эффек-
тивного вовлечения в оборот земель сельско-
хозяйственного назначения и развития мели-
оративного комплекса до 2030 года. В числе 
целей: вовлечение в оборот земель сельско-
хозяйственного назначения (13234,8 тыс. га). 
обеспечение водного режима на гидромелио-
ративных площадях (1353,5 тыс. га). Вопро-
сами устойчивого развития орошаемых агро-
ландшафтов в зоне степей Волго-Донского 
междуречья занимаются научные школы под 
руководством академика РАН И. Кружилина 
(разработка адаптивно-ландшафтных систем 
орошаемого земледелия для сухостепной 
зоны), академика РАН В. Щедрина (разработ-
ка оросительно-осушительных систем для 
степных агроландшафтов) [4; 8; 12; 15; 21].

Большая часть территории Волго-Донс-
кого междуречья входит в состав Волгоградс-
кой области. Зона характеризуется значитель-
ным разнообразием почвенно-климатичес-
ких условий, которые обеспечивают развитие 
сельскохозяйственного производства и сель-
ских территорий. При движении с севера 

∆B У У

ц

после до

мел зи

i ji jii

N

i ji i jF K

= −( )×
× ⋅ ⋅ ⋅

=∑ 1

a ,

Категория
земель

Интенсивность
проявления

неблагоприятных
процессов

Класс 
земель

Понижающий
коэффициент

на неблагоприятные
свойства почв Кп

Хорошая Отсутствует 0 1

Хорошая с угрозой
ухудшения

Подъем УГВ 0п 1
Полив водой 3–4-го класса 0о 1
Опасность проявления геологических 
процессов 0и 1

Деградирующие 
почвы

Степень засоления
Нет
Слабая 31 0,800–0,240
Средняя 32 0,600–0,120
Сильная 33 0,400–0,120

Примечание: З — засоление.

Таблица 2
Table 2

Показатели оценки состояния орошаемых земель
Indicators for assessing the condition of irrigated lands
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на юг наблюдается изменение почвенного 
плодородия: черноземные почвы заменяются 
светло-каштановыми с низким содержанием 
гумуса (1,5–3 %). Общая площадь сельско-
хозяйственных угодий зоны междуречья со-
ставляет 9415,0 тыс. га, в том числе 6598,7 
тыс. га пашни. Исследования позволили оп-
ределить приоритетные направления сель-
скохозяйственного производства (таблица 4).

Во ВНИИОЗе — филиале ФГБНУ «ФНЦ 
ВНИИГиМ им. А. Н. Костякова» (Волгоград) 
была разработана адаптивно-ландшафтная 
система орошаемого земледелия (АЛСЗ) для 
хозяйствующих субъектов Волго-Донско-
го междуречья. Исследования проводились 
на сельскохозяйственных полях площадью 
3644 га, из которых 1379 га были поливными 
(рисунок 3).

Потенциалы плодородия
Климатический Структурный Топографический Гидрологический

Среднегодовая 
температура воздуха 
min/mаx

Количество гумуса Шкала уклонов: от 
0,5 до 25°

Глубина залегания 
грунтовых вод, нали-
чие токсичных солей.

Количество осадков Мощность плодород-
ного слоя

Протяжённость и 
экспозиция склонов Источник орошения

Продолжительность 
вегетационного 
периода

Содержание глины Изрезанность 
оврагами Поверхностный сток

Влажность воздуха Количество солей Наличие открытых 
песков

Гидротермический 
коэффициент

Содержание подвиж-
ного азота, фосфора, 
калия

Таблица 3
Table 3

Матрица определения потенциалов плодородия орошаемых агроландшафтов
Matrix for determining fertility potentials of irrigated agricultural landscapes

Природные зоны
Волго-Донского междуречья

Направления специализации
и критерии эффективности

Степная зона черноземных почв Зернопроизводство, мясо-молочное животноводс-
тво. Рентабельность более 60%

Сухостепная зона темно-каштановых 
почв

Зернопроизводство, кормопроизводство, мясо-
молочное животноводство, овощеводство, плодо-
водство. Рентабельность ≈ 10-50%Сухостепная зона каштановых почв

Полупустынная зона светло-каштановых 
почв

Зернопроизводство, мясное скотоводство, овце-
водство. Рентабельность ≈ 15%

Таблица 4
Table 4

Направления специализации природных зон Волго-Донского междуречья
Areas of specialization of natural areas of the Volga-Don interfluve
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Рис. 3. Карта-схема сельскохозяйственных участков ВНИИОЗ — филиала ФГБН
 «ФНЦ ВНИИГиМ им. А. Н. Костякова» (Волгоград)

Fig. 3. Schematic map of agricultural plots of the VNIIOZ branch of the Federal State Budgetary
Budgetary Institution «FNC VNIIGiM named after A. N. Kostyakov» (Volgograd)

Рис. 4. Блок-схема программно-модульного комплекса ВНИИОЗ
Fig. 4. Block diagram of the VNIIOZ software and modular complex
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Рис. 5. Эффективность сельскохозяйственного производства при орошении дождеванием
Fig. 5. Efficiency of agricultural production in irrigation by sprinkling

Поле РУ 376 га

Характеристика Предлагаемые
севообороты

Предлагаемые
режимы полива

Предлагаемые
способы

обработки почвы
Светло-каштановые 
солонцеватые почвы.

Среднее содержание: 
гумуса — 1,56 %, 
фосфора — 49 мг/1 
кг, 
калия — 342 мг/1 кг.

Экологическая ем-
кость — 1180360 
МДж/га.

Уклоны поверхности 
— 0,005

Севооборот №1
Кукуруза на зерно // 
Люцерна на з/м Судан-
ка + кукуруза на з/м // 
Картофель

Регулярное водо-
обеспечение полей 
в соответствии с 
водопотреблением 
культур под пла-
нируемую урожай-
ность, соблюдени-
ем экологии

Нулевая обработ-
ка // поверхностная 
обработка // мелкая 
отвальная или безот-
вальная обработка // 
средняя безотвальная 
обработка // средняя 
отвальная обработка 
// глубокая отвальная 
обработка почвы

Севооборот №2
Люцерна на з/м // Су-
данка + кукуруза на 
з/м Кормовые смеси // 
Картофель

Севооборот №3
Яровая, озимая пшени-
ца // Кукуруза на зер-
но. Кормовые смеси // 
Пожнивные, поукос-
ные на з/м // Картофель

Таблица 5
Table 5

Информация об адаптивно-ландшафтной системе орошаемого земледелия
на сельскохозяйственном поле РУ 376 га

Information about the adaptive landscape system of irrigated agriculture
in the agricultural field of RU 376 ha
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Материал, полученный в ходе исследо-
вания, позволил трансформировать знания 
в программно-модульный комплекс, кото-
рый способен компилировать информацион-
ные потоки двух уровней: первый — от хо-
зяйствующего субъекта; второй — от баз 
данных, информационно-справочных сис-
тем и компьютерных программных средств 
(рисунок 4).

База данных комплекса включает на-
бор файлов: fed_region.dbf; meteostation.dbf; 
meteodata.dbf; water.dbf; soil_type.dbf; soil.dbf; 
me.dbf, sprinkling.dbf; prod_type.dbf; culture.
dbf; kt.dbf; evaropation_coef.dbf. Для приме-
ра: в базу данных «meteostation.dbf» включе-
на информация, получаемая с зарегистриро-
ванной метеостанции в Волгограде №34560; 
в базу данных «soil.dbf» вошли материалы, 
отражающие типы и подтипы почв; в базу 
данных «culture.dbf» — информация об ос-
новных культурах, сортах и гибридах, райо-
нированных в регионе. Гибкость баз данных 
позволяет моделировать АЛСЗ под запросы 
хозяйствующих субъектов. Разработанный 
модуль позволяет решать следующие задачи: 
внесение информации в базы данных, обес-
печение сохранности, визуализацию и экс-
порт необходимой информации. Внесенные 
данные автоматически сравниваются с нор-
мативными значениями, при завершении 

загрузки на интерфейсе появляется таблица 
с выходными данными. При прогнозирова-
нии сельскохозяйственных работ в модуль 
вносятся данные о пашне (га), сельскохозяйс-
твенных культурах, материально-денежных 
потоках (тыс. руб.). В состав модуля входят 
авторские программы для ЭВМ, в их числе 
прогнозирование продуктивности раннего 
картофеля на капельном орошении. Инфор-
мация модуля позволяет сгруппировать ис-
ходную информацию под рабочие участки, 
в таблице 5 — один из примеров. Програм-
мный комплекс позволил рассчитать эффек-
тивность производства при использовании 
разных типов полива (рисунки 5, 6) [23].

Заключение. Многолетний опыт пока-
зывает, что повысить эффективность сель-
скохозяйственного производства возможно 
на основе широкого внедрения инноваций 
и цифровых технологий. Киберэкономичес-
кое моделирование процессов, протекающих 
в агроландшафтах, позволяет обосновать 
адаптивно-ландшафтные системы земледе-
лия, комплексные мелиорации. Сформиро-
ванные концептуально-методологические ос-
новы орошаемых ландшафтов и когнитивно-
математическая модель региональных систем 
орошаемого земледелия позволили: выде-
лить в пространственной структуре степной 

Рис. 6. Эффективность сельскохозяйственного производства при капельном поливе
Fig. 6. Efficiency of agricultural production with drip irrigation
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зоны сетевого агроландшафта интенсивного 
промышленного садоводства, обосновать 
применение программно-модульных ком-
плексов в орошаемом земледелии, опреде-
лить эффективность разных типов полива 
(повысить продуктивность кормовых куль-
тур с 2,9 до 7,0 тонн к. е. на 1 га, овощных — 
с 20,0 т/га до 40,0 т/га, плодовых культур — 
с 10,0 т/га до 35 т/га). Перед наукой стоит 
задача — обосновать необходимые площади 
орошаемых земель, перед практиками (сель-
хозтоваропроизводителями) — ввести в сель-
скохозяйственный оборот новые орошаемые 
площади в степной зоне России.

Список источников

1. Айдаров И. П., Краснощеков В. Н. Ме-
тодология оценки экономической эффектив-
ности природообустройства агроландшаф-
тов // Мелиорация и водное хозяйство. 2005. 
№5. С. 40–47.

2. Боровой С. Е., Комарова О. П., Козен-
ко К. Ю. Киберфизические системы в мони-
торинге орошаемых агроценозов // Известия 
НВ АУК. 2023. №2. С. 552–562.

3. Власов М. В., Куприянова С. В. Ком-
плексный подход к определению эффектив-
ности реконструкции оросительных систем // 
Научный журнал Российского НИИ проблем 
мелиорации. 2019. №2(34). С. 185–200.

4. Горохова И. Н., Панкова Е. И. Методи-
ческие подходы к оценке состояния ороша-
емых земель сухостепной зоны Волгоградс-
кой области с использованием космических 
снимков // Экосистемы: экология и динами-
ка. 2023. №1. С. 5–37.

5. Гурина И. В. Стратегическая платфор-
ма преобразований в агропромышленном 
комплексе в условиях меняющейся внешней 
среды // Инновации и современные техноло-
гии в производстве и переработке сельско-
хозяйственной продукции. Сборник статей 
по материалам Всероссийской (националь-
ной) научно-практической конференции 
(Курган, 20 января 2022 г.). Курган: Курган-
ская государственная сельскохозяйственная 
академия им. Т. С. Мальцева (Лесниково), 
2022. С. 141–144.

6. Докучаев В. В. Наши степи прежде 
и теперь // Избранные сочинения. М.: Сель-
хозиздат, 1954. С. 449–513.

7. Завражнов А. А., Завражнов А. И., Ми-
шин Б. С. Математическое моделирование 
урожайности и динамики развития промыш-
ленных садов интенсивного и суперинтен-
сивного типа // Российская сельскохозяйс-
твенная наука. 2021. №6. С. 68–75.

8. Иванов А. Л., Кулик К. Н., Барабанов А. Т. 
Система адаптивно-ландшафтного земле-
делия Волгоградской области на период 
до 2015 года. Волгоград: Нива, 2009. 215 с.

9. Методика разработки систем земледе-
лия на ландшафтной основе // А. Н. Кашта-
нов, А. П. Щербаков, В. М. Володин, Г. И. Ба-
хирев и др. Курск: ВНИИЗиЗПЭ, 1996. 132 с.

10. Кирюшин В. И. Теория адаптивно-
ландшафтного земледелия и проектирование 
агроландшафтов. М.: КолосС, 2011. 443 с.

11. Конаш В. В. Онтология мелиоратив-
ного комплекса Российской Федерации // 
Мелиорация как драйвер модернизации АПК 
в условиях изменения климата. Материа-
лы IV Международной научно-практической 
интернет-конференции (Новочеркасск, 24–
26 апреля 2023 г.). Новочеркасск: ЛИК, 2023. 
С. 23–29.

12. Кружилин И. П. Мелиорация и ис-
пользование орошаемых земель степной 
зоны. М.: Агропромиздат, 1988. 240 с.

13. Кулик К. Н., Ткаченко Н. А., Коше-
лев В. В. Использование ГИС-технологий 
при оценке антропогенной нагрузки на агро-
ландшафты Волгоградского Заволжья // Из-
вестия Оренбургского государственного аг-
рарного университета. 2015. №2. С. 161–163.

14. Медведева Л. Н. Стратагемы идеаль-
ного орошаемого земледелия // Агролесоме-
лиорация и защитное лесоразведение — ис-
тория и перспективы развития. Материалы 
Всероссийской научно-практической конфе-
ренции (Волгоград, 19–21 октября 2023 г.). 
Волгоград: ФГБНУ «ФНЦ агроэкологии, 
комплексных мелиораций и защитного лесо-
разведения РАН», 2023. С. 209–212.

15. Мелихов В. В. Мелиорация земель: 
стратегия на перспективу // Орошаемое зем-
леделие. 2019. №3. С. 6–7.

16. Мильков Ф. Н. Сельскохозяйственные 
ландшафты, их специфика и классификация // 
Вопросы географии. 1984. №124. С. 24–31.

17. Николаев В. А. Концепция агроланд-
шафта // Вестник Московского университета. 
География. Серия 5. 1987. №2. С. 22–27.



151

Вестник ЮРГТУ (НПИ). Серия: Социально-экономические науки. 2024 г. Т. 17. № 2
Bulletin of the SRSTU (NPI). Series: Socio-Economic Sciences. 2024. Vol. 17. № 2

18. Рогачёв А. Ф., Медведев А. В., Медве-
дева Л. Н., Куприянова С. В. Экономико-ма-
тематическое моделирование и обоснование 
рационального землепользования в агролан-
дшафтах юга // Научный журнал Российско-
го НИИ проблем мелиорации. 2018. №2(30). 
С. 186–208.

19. Сизов Ю. И. Природные и мелиора-
тивные концепции формирования агроланд-
шафтов // Орошаемое земледелие. 2022. №4. 
С. 62–67.

20. Соколов А. А., Руднева О. С. Степное 
пространство России: экономико-географи-
ческий обзор // Известия Саратовского уни-
верситета. Серия: Науки о Земле. 2017. Т. 17. 
С. 87–94.

21. Шевченко В. А., Щедрин В. Н., Куп-
риянова С. В. Задачи и проблемы восстанов-
ления оросительных мелиораций на Юге 
России // Мелиорация и водное хозяйство. 
2023. №3. С. 28–32.

22. Юртаев А. А. Агроландшафтные ис-
следования: теория и практика // Научные 
ведомости Белгородского государственного 
университета. 2011. №15(110). С. 217–221.

23. Roiss O., Medvedeva L. Innovation in 
agriculture — An actor in the development of a 
green economy // AIP Conference Proceedings. 
2022. №2650. Р. 030019.

24. Shchedrin V. N., Vasilyev S. M., Kolga-
nov A. V., Kupriyanov A. A. Meliorative institu-
tional environment: The area of state interests // 
Espacios. 2018. Vol. 39. Рр. 28–36.

References

1. Ajdarov I. P., Krasnoshhekov V. N. Me-
todologija ocenki jekonomicheskoj jeffektivnos-
ti prirodoobustrojstva agrolandshaftov [Meth-
odology for assessing the economic efficiency 
of environmental management of agricultural 
landscapes]. Melioracija i vodnoe hozjajstvo 
[Melioration and water management]. 2005; (5): 
40–47. (In Russ.).

2. Borovoj S. E., Komarova O. P., Kozen-
ko K. Ju. Kiberfizicheskie sistemy v monitor-
inge oroshaemyh agrocenozov [Cyberphysical 
systems in monitoring irrigated agrocenoses]. 
Izvestija NV AUK [News of NV AUK]. 2023; (2): 
552–562. (In Russ.).

3. Vlasov M. V., Kuprijanova S. V. Komple-
ksnyj podhod k opredeleniju jeffektivnosti re-

konstrukcii orositel’nyh sistem [An integrated 
approach to determining the effectiveness of 
reconstruction of irrigation systems]. Nauch-
nyj zhurnal Rossijskogo NII problem melioracii 
[Scientific journal of the Russian Research In-
stitute of Land Reclamation Problems]. 2019; 
2(34): 185–200. (In Russ.).

4. Gorohova I. N., Pankova E. I. Metod-
icheskie podhody k ocenke sostojanija oroshae-
myh zemel’ suhostepnoj zony Volgogradskoj 
oblasti s ispol’zovaniem kosmicheskih snimkov 
[Methodological approaches to assessing the 
condition of irrigated lands of the dry steppe 
zone of the Volgograd region using satellite im-
ages]. Jekosistemy: jekologija i dinamika [Eco-
systems: Ecology and Dynamics]. 2023; (1): 
5–37. (In Russ.).

5. Gurina I. V. Strategicheskaja platforma 
preobrazovanij v agropromyshlennom komple-
kse v uslovijah menjajushhejsja vneshnej sredy 
[Strategic platform of transformations in the agro-
industrial complex in a changing external envi-
ronment]. Innovacii i sovremennye tehnologii v 
proizvodstve i pererabotke sel’skohozjajstvennoj 
produkcii. Sbornik statej po materialam Vseros-
sijskoj (nacional’noj) nauchno-prakticheskoj kon-
ferencii (Kurgan, 20 janvarja 2022 g.) [Innova-
tions and modern technologies in the production 
and processing of agricultural products. Collec-
tion of articles based on the materials of the All-
Russian (national) scientific and practical confer-
ence (Kurgan, January 20, 2022)]. Kurgan: Kur-
ganskaja gosudarstvennaja sel’skohozjajstvennaja 
akademija im. T. S. Mal’ceva (Lesnikovo), 2022. 
Pp. 141–144. (In Russ.).

6. Dokuchaev V. V. Nashi stepi prezhde i 
teper’ [Our steppes ahead and beyond]. Izbran-
nye sochinenija [Selected works]. Moscow: 
Sel’hozizdat, 1954. Pp. 449–513. (In Russ.).

7. Zavrazhnov A. A., Zavrazhnov A. I., 
Mishin B. S. Matematicheskoe modelirovanie 
urozhajnosti i dinamiki razvitija promyshlen-
nyh sadov intensivnogo i superintensivnogo tipa 
[Mathematical modeling of productivity and dy-
namics of development of industrial gardens of 
intensive and superintensive type]. Rossijskaja 
sel’skohozjajstvennaja nauka [Russian Agricul-
tural Science]. 2021; (6): 68–75. (In Russ.).

8. Ivanov A. L., Kulik K. N., Barabanov A. T. 
Sistema adaptivno-landshaftnogo zemledelija 
Volgogradskoj oblasti na period do 2015 goda 
[The system of adaptive landscape agriculture of 



152

Вестник ЮРГТУ (НПИ). Серия: Социально-экономические науки. 2024 г. Т. 17. № 2
Bulletin of the SRSTU (NPI). Series: Socio-Economic Sciences. 2024. Vol. 17. № 2

the Volgograd region for the period up to 2015]. 
Volgograd: Niva, 2009. 215 p. (In Russ.).

9. Metodika razrabotki sistem zemledelija 
na landshaftnoj osnove [Methodology for the 
development of farming systems on a land-
scape basis]. A. N. Kashtanov, A. P. Shherbakov, 
V. M. Volodin, G. I. Bahirev et al. Kursk: VNIIZ-
iZPJe, 1996. 132 p. (In Russ.). (In Russ.).

10. Kirjushin V. I. Teorija adaptivno-land-
shaftnogo zemledelija i proektirovanie agrolan-
dshaftov [Theory of adaptive landscape farming 
and design of agricultural landscapes]. Moscow: 
KolosS, 2011. 443 p. (In Russ.).

11. Konash V. V. Ontologija meliorativnogo 
kompleksa Rossijskoj Federacii [Ontology of 
the meliorative complex of the Russian Fed-
eration]. Melioracija kak drajver modernizacii 
APK v uslovijah izmenenija klimata. Materi-
aly IV Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj 
internet-konferencii (Novocherkassk, 24–26 
aprelja 2023 g.) [Melioration as a driver of mod-
ernization of agriculture in the context of climate 
change. Materials of the IV International Scien-
tific and Practical Internet Conference (Novo-
cherkassk, April 24–26, 2023)]. Novocherkassk: 
LIK, 2023. Pp. 23–29. (In Russ.).

12. Kruzhilin I. P. Melioracija i ispol’zovanie 
oroshaemyh zemel’ stepnoj zony [Melioration 
and use of irrigated lands of the steppe zone]. 
Moscow: Agropromizdat, 1988. 240 p. (In Russ.).

13. Kulik K. N., Tkachenko N. A., Ko-
shelev V. V. Ispol’zovanie GIS-tehnologij pri 
ocenke antropogennoj nagruzki na agroland-
shafty Volgogradskogo Zavolzh’ja [The use of 
GIS technologies in assessing the anthropogenic 
load on the agro-landscapes of the Volgograd 
Volga region]. Izvestija Orenburgskogo gos-
udarstvennogo agrarnogo universiteta [Pro-
ceedings of the Orenburg State Agrarian Univer-
sity]. 2015; (2): 161–163. (In Russ.).

14. Medvedeva L. N. Stratagemy ideal’nogo 
oroshaemogo zemledelija [Stratagems of ideal 
irrigated agriculture]. Agrolesomelioracija i za-
shhitnoe lesorazvedenie — istorija i perspektivy 
razvitija. Materialy Vserossijskoj nauchno-
prakticheskoj konferencii (Volgograd, 19–21 
oktjabrja 2023 g.) [Agroforestry and protective 
afforestation — history and prospects of devel-
opment. Materials of the All-Russian Scientific 
and Practical Conference (Volgograd, October 
19–21, 2023)]. Volgograd: FGBNU «FNC agro-
jekologii, kompleksnyh melioracij i zashhitno-

go lesorazvedenija RAN», 2023. Pp. 209–212. 
(In Russ.).

15. Melihov V. V. Melioracija zemel’: strate-
gija na perspektivu [Land reclamation: a strategy 
for the future]. Oroshaemoe zemledelie [Irrigat-
ed agriculture]. 2019. №3. Pp. 6–7. (In Russ.).

16. Mil’kov F. N. Sel’skohozjajstvennye 
landshafty, ih specifika i klassifikacija [Agricul-
tural landscapes, their specificity and classifica-
tion]. Voprosy geografii [Questions of geogra-
phy]. 1984; (124): 24–31. (In Russ.).

17. Nikolaev V. A. Koncepcija agroland-
shafta [The Concept of the Agricultural Land-
scape]. Vestnik Moskovskogo universiteta. Ge-
ografija. Serija 5 [Bulletin of the Moscow Uni-
versity. Geography. Series 5]. 1987; (2): 22–27. 
(In Russ.).

18. Rogachjov A. F., Medvedev A. V., Medve-
deva L. N., Kuprijanova S. V. Jekonomiko-mate-
maticheskoe modelirovanie i obosnovanie racio-
nal’nogo zemlepol’zovanija v agrolandshaftah 
juga [Economic and mathematical modeling and 
justification of rational land use in agricultural 
landscapes of the South]. Nauchnyj zhurnal Ros-
sijskogo NII problem melioracii [Scientific journal 
of the Russian Research Institute of Land Reclama-
tion Problems]. 2018; 2(30): 186–208. (In Russ.).

19. Sizov Ju. I. Prirodnye i meliorativnye 
koncepcii formirovanija agrolandshaftov [Natural 
and meliorative concepts of the formation of agri-
cultural landscapes]. Oroshaemoe zemledelie [Ir-
rigated agriculture]. 2022; (4): 62–67. (In Russ.).

20. Sokolov A. A., Rudneva O. S. Stepnoe 
prostranstvo Rossii: jekonomiko-geograficheskij 
obzor [Steppe space of Russia: economic and ge-
ographical review]. Izvestija Saratovskogo uni-
versiteta. Serija: Nauki o Zemle [News of Sara-
tov University. Series: Earth Science]. 2017; 
(17): 87–94. (In Russ.).

21. Shevchenko V. A., Shhedrin V. N., Ku-
prijanova S. V. Zadachi i problemy vosstanov-
lenija orositel’nyh melioracij na Juge Rossii 
[Tasks and problems of restoration of irrigation 
reclamation in the south of Russia]. Melioracija i 
vodnoe hozjajstvo [Melioration and water man-
agement]. 2023; (3): 28–32. (In Russ.).

22. Jurtaev A. A. Agrolandshaftnye issle-
dovanija: teorija i praktika [Agro-landscape 
research: theory and practice]. Nauchnye vedo-
mosti Belgorodskogo gosudarstvennogo univer-
siteta [Scientific bulletin of the Belgorod State 
University]. 2011; 15(110): 217–221. (In Russ.).



153

Вестник ЮРГТУ (НПИ). Серия: Социально-экономические науки. 2024 г. Т. 17. № 2
Bulletin of the SRSTU (NPI). Series: Socio-Economic Sciences. 2024. Vol. 17. № 2

23. Roiss O., Medvedeva L. Innovation in 
agriculture — An actor in the development of a 
green economy. AIP Conference Proceedings. 
2022; (2650): 030019.

24. Shchedrin V. N., Vasilyev S. M., Kolga-
nov A. V., Kupriyanov A. A. Meliorative institu-
tional environment: The area of state interests. 
Espacios. 2018; (39): 28–36.

Статья поступила в редакцию 06.03.2024; одобрена после рецензирования 22.03.2024; при-
нята к публикации 10.04.2024.
The article was submitted on 06.03.2024; approved after reviewing on 22.03.2024; accepted for 
publication on 10.04.2024.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ

Медведева Людмила Николаевна — доктор экономичес-
ких наук, профессор, Волжский политехнический институт 
(филиал), Волгоградский государственный технический уни-
верситет; ведущий научный сотрудник, Всероссийский научно-
исследовательский институт орошаемого земледелия.

Россия, г. Волжский, пр. им. Ленина, 72

Lyudmila N. Medvedeva — Doctor of Economics Sciences, 
Professor, Docent, Volzhsky Polytechnic lnstitute (branch) of Vol-
gograd State Technical University; Leading Researcher, All-Russian 
Research Institute of Irrigated Agriculture.

72 Lenina ave., Volzhskiy, Russia

Вклад авторов: 
Все авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации. Авторы заявляют об 
отсутствии конфликта интересов.

Contribution of the authors: 
The authors contributed equally to this article. The authors declare no conflicts of interests.

Пахомова Антонина Александровна — доктор экономи-
ческих наук, профессор кафедры «Производственный и инно-
вационный менеджмент» Южно-Российского государственного 
политехнического университета (НПИ).

Россия, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132

Antonina A. Pakhomova — Doctor of Economic Sciences, 
Professor of the Department «Production and Innovation Manage-«Production and Innovation Manage-Production and Innovation Manage-
ment», Platov South Russian State Polytechnic University (NPI).

132 Prosveshcheniya str., Novocherkassk, Russia



154

Вестник ЮРГТУ (НПИ). Серия: Социально-экономические науки. 2024 г. Т. 17. № 2
Bulletin of the SRSTU (NPI). Series: Socio-Economic Sciences. 2024. Vol. 17. № 2

Научная статья
УДК 332.1
DOI: 10.17213/2075-2067-2024-2-154-165

ЭВОЛЮЦИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ЭКОСИСТЕМ
И ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕСА

Алексей Владимирович Митенков1, Евгения Николаевна Елисеева2

1, 2Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС»,
Москва, Россия

2Финансовый университет при Правительстве РФ, Москва, Россия
1amit-77@mail.ru, ORCID: 000-0003-3146-621X,
AuthorID РИНЦ: 19182917, SPIN-код: 8563-6810
2evgeniyse@mail.ru, ORCID: 000-0001-7985-3484,
AuthorID РИНЦ: 924057, SPIN-код: 2120-5197

Аннотация. Цель. Данная статья представляет исследование, освещающее уникаль-
ные аспекты эволюции инновационных экосистем и связанный с ним процесс трансформа-
ции моделей ведения бизнеса в различных областях.

Методология. В статье использован метод анализа научного и практического знания, 
понятий и категорий, и последующий синтез научных выводов.

Результаты. Современные инновационные экосистемы становятся главным дви-
гателем прогресса, объединяя пространственное развитие, науку, технологии и бизнес. 
В статье раскрывается взаимодействие между акторами экосистемы, анализируются 
ключевые факторы, способствующие эволюции экосистемы, рассматривается их влияние 
на пространственное развитие, научные исследования, технологические инновации и биз-
нес-практики. Главной идеей статьи является рассмотрение новых направлений в иссле-
дованиях, ориентированных на дальнейшее раскрытие потенциала инновационных экосис-
тем в формировании будущего общества.

Перспективы исследования заключаются в развитии теоретических основ для раз-
работки механизма и инструментария трансформации системы управления организаций 
в условиях развития экосистем.
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Введение. В последние десятилетия эво-
люция инновационных экосистем стала клю-
чевым фактором, определяющим трансфор-
мацию бизнеса и систем управления орга-
низациями в глобальном масштабе. Экосис-
темы, сформированные вокруг взаимодейс-
твия предприятий, стартапов, академических 
институтов и государственных учреждений, 
оказывают существенное воздействие на раз-
личные аспекты бизнес-практик, инноваци-
онных стратегий и структур организаций.

Научные исследования в области эво-
люции инновационных экосистем сфо-
кусированы на выявлении факторов, оп-

ределяющих успешные трансформации, 
и разработке стратегий, способствующих 
динамичному развитию бизнеса в новом 
экосистемном контексте [13]. Такие авто-
ры, как Эрик Брайсфелд [2], Морайн Вил-
ленски [3] и Джозеф Коттингем [5], в своих 
работах исследовали инновационные эко-
системы, выделяя их роль в формировании 
инновационного капитала и стимулирова-
нии экономического роста. В их трудах ак-
цент сделан на взаимодействии различных 
участников, а именно: корпораций и стар-
тапов в создании динамичных экосистем, 
способных быстро адаптироваться к пе-
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ременам в технологической и бизнес-сре-
де. Исследования Эндрю Макафи и Эри-
ка Брайсфелда [2] акцентируют внимание 
на важности инноваций и динамичности 
экосистем, подчеркивая, что эволюция биз-
неса в современных условиях тесно связа-
на со способностью организаций быстро 
воспринимать и интегрировать новые идеи, 
технологии и бизнес-модели. В работах 
Джонатана Леффа и Марка Тоси исследова-
ния ориентированы на анализ механизмов 
взаимодействия между корпоративными 
и стартап-экосистемами, выявляя ключе-
вые факторы успешного сотрудничества 
и интеграции инноваций в корпоративных 
структурах. Понимание динамической эво-
люции инновационных экосистем обога-
щено исследованиями Дженнифер Миллер 
[6], чей фокус лежит на взаимодействии 
человеческого капитала и технологических 
инноваций. Её работы выделяют важность 
человеческого фактора в создании и уп-
равлении инновационными экосистемами, 
а также в формировании предприниматель-
ского климата. Исследования Кетрин Хейк-
киля и Джулиана Трейзера [7] дополняют 
научный дискурс, фокусируясь на роли об-
разования и исследований в инновацион-
ных экосистемах. Они выделяют значение 
университетских исследований и тесного 
сотрудничества с индустрией для создания 
интеллектуальной базы и обучения кадров 
для новых технологий. Исследования Анны 
Лиес Блум и Майкла Кревелдинга [1] со-
средотачиваются на роли инновационных 
стратегий в формировании успешных биз-
нес-моделей. Они предлагают пересмотр 
подходов к стратегическому планированию 
и бизнес-моделированию с учетом совре-
менной динамики инновационных экосис-
тем. Все эти работы обозначают обширный 
спектр исследований в области эволюции 
инновационных экосистем и их влияния 
на трансформацию бизнеса и систем управ-
ления организацией.

В условиях текущей экономической 
конъюнктуры, характеризуемой перефор-
мированием рынка и изменением главных 
потребителей, инновационный высокотех-
нологичный путь становится приоритетной 
целью [10]. Подобное развитие обеспечива-
ется за счёт создания инновационной экосис-

темы, которая имеет большой потенциал для 
развития в промышленном секторе и может 
сформировать конкурентноспособную наци-
ональную экономику.

Таким образом, стремление к комплек-
сному пониманию факторов и процессов, 
формирующих современные инновационные 
экосистемы, является идеей данной статьи, 
направленной на дополнение и развитие этих 
исследований, с акцентом на связь между 
эволюцией экосистем и трансформацией сис-
тем и моделей управления бизнесом в гло-
бальном масштабе.

Методика. В исследовании использова-
ны научные методы анализа концепций эко-
системного развития и трансформации систе-
мы управления организаций. Также в работе 
применены методы последующего синтеза, 
позволившего обобщить научный анализ 
и таким образом прийти к формулированию 
собственных научных результатов.

Результаты и обсуждение. Иннова-
ционная экосистема характеризуется сов-
ременной моделью «инновационного раз-
вития экономики страны, региона или от-
расли, выступая актуальной версией более 
ранних концепций, основной из которых 
является теория национальной инноваци-
онной системы (НИС)» [4, с. 127]. Данная 
концепция впервые была сформирована 
в 2004 г. Ч. Весснером. Идея инновацион-
ной экосистемы заключается в преобразо-
вании научных исследований в товары или 
услуги, которые имеют спрос на рынке [9]. 
Этот процесс требует сотрудничества раз-
личных участников, таких как предприятия, 
стартапы, академические институты и госу-
дарственные учреждения. Инновационная 
экосистема объединяет их усилия, создавая 
синергетический эффект. Совместное ис-
пользование экспертных знаний из разных 
областей позволяет обращаться к большему 
числу генераторов добавленной стоимос-
ти, что способствует инновационному раз-
витию по экспоненте. Для этого участники 
должны делиться своими компетенциями 
и обмениваться знаниями. Взаимодействие 
и взаимное обучение являются основой 
сети, способствующей увеличению иннова-
ций. Важно адаптировать структуру иннова-
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ционной экосистемы для оптимизации про-
изводительности и затрат1.

Современная экономическая теория пред-
лагает несколько подходов для определения 
экосистемы. Сначала экосистема может быть 
представлена как группа участников, таких 
как поставщики, производители, сбытовые 
организации, инвесторы и покупатели, кото-
рые взаимодействуют в процессе разработки, 
производства и сбыта продукции [12]. Второй 
подход рассматривает экосистему как цифро-
вую платформу, которая позволяет участникам 

взаимодействовать и достигать синергети-
ческого эффекта. Наконец экосистема может 
быть самой организацией, которая использует 
инновационные подходы к управлению и рас-
сматривает предприятие как саморазвиваю-
щийся живой организм, активно взаимодейс-
твующий с внешней средой [8].

Инновационные экосистемы могут быть 
разнообразными, и их типология зависит 
от различных факторов, таких как географи-
ческое положение, отраслевая специализа-
ция, уровень развития технологий и другие 

1 Transformation through innovation, ecosystems and sustained outcomes PwC [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.pwc.com/gx/en/issues/innovation/transformation-through-innovation.html (дата обращения: 15.10.2023).

Таблица 1
Table 1

Типология инновационных экосистем (разработано авторами)
Typology of innovative ecosystems (developed by the authors)

Виды типологий Виды экосистем Содержание экосистем

Географическая

Локальные
экосистемы 

Фокусируются на инновации в конкретном городе, 
регионе или стране. Примеры включают Силиконо-
вую долину в США

Международные 
экосистемы

Объединяют инновационные усилия и ресурсы из 
разных стран. Примеры включают Глобальные инно-
вационные центры

Отраслевая

Технологические
Сфокусированы на развитии конкретных технологий, 
таких как искусственный интеллект, биотехнологии, 
кибербезопасность и т.д.

Отраслевые
Ориентированы на развитие инноваций в определен-
ных отраслях, таких как здравоохранение, транспорт, 
финансы и др.

Организационная

Корпоративные 
инновационные 
экосистемы

Связаны с инновациями внутри крупных корпора-
ций, которые активно взаимодействуют с стартапа-
ми, акселераторами и университетами

Стартап-хабы 
и инкубаторы

Создают условия для развития и роста стартапов, 
предоставляя им пространство, обучение и финансо-
вую поддержку

Фазовая

Стартап-
экосистемы

Ориентированы на поддержку ранних стадий разви-
тия стартапов, предоставляя инвестиции, эксперт-
ную помощь и ресурсы

Масштабируемые 
экосистемы

Специализируются на масштабировании успешных 
стартапов в крупные компании

Смешанные
Интегрированные 
инновационные 
экосистемы

Включают в себя элементы различных типов экосис-
тем для достижения более комплексного и сбаланси-
рованного подхода
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[11]. В таблице 1 представлена общая типо-
логия инновационных экосистем. Такая ти-
пология в перспективе может быть расшире-
на в зависимости от конкретных характерис-
тик исследуемой области.

Увеличение инвестиций в научно-иссле-
довательскую и инновационную деятель-
ность (НИОКР) со стороны различных акто-
ров и привлечение талантов из университе-
тов и научно-исследовательских институтов 
положительно сказывается на повышении 
уровня технологий и ВВП: «Государственные 
инвестиции в НИОКР оказывают более зна-
чительное влияние, чем инвестиции со сто-
роны университетов и научно-исследователь-
ских институтов» [13]. Правительство играет 
важную роль в определении государственной 
политики, макрорегулировании и стимули-
ровании инноваций. Компании со своей сто-
роны заинтересованы в создании экономи-
чески выгодных промышленных инноваций 
и трансформации системы и моделей ведения 
бизнеса под экосистемную среду.

В итоге уровень технологий и управле-
ния имеют разнофакторное положительное 
влияние на увеличение ВВП. Улучшение 
управленческих инноваций оказывает пря-
мое и постепенное влияние на повышение 
эффективности корпораций, в то время как 
влияние уровня технологии на коммерциали-
зацию может быть менее очевидным на ран-
них стадиях 2. Технологические достижения 
повышают эффективность бизнеса уже после 
их внедрения.

Таким образом, устойчивая эволюция 
экосистемы инноваций, обеспечивая инвес-
тиции в НИОКР, уровень технологий и уп-
равления, образование и экологическую 
устойчивость, способствует достижению 
устойчивого и здорового развития всей эко-
номики в целом.

Трансформация инновационных эко-
систем в различных областях науки и биз-
неса включает в себя множество аспектов, 
от пространственного развития до взаимо-
действия между участниками экосистемы. 
Ключевые аспекты трансформации пред-
ставлены на рисунке 1.

В контексте эволюции инновационных 
экосистем возникает необходимость эффек-
тивного управления и адаптации бизнес-
структур к динамичным изменениям в орга-
низационной среде. Эволюция инновацион-
ных экосистем представляет собой процесс 
постоянного изменения и развития, включая 
появление новых технологий, бизнес-моде-
лей и партнерских отношений. Трансфор-
мация моделей ведения бизнеса и системы 
управления организациями, вызванная ин-
новационными экосистемами, требует ком-
плексного подхода, объединяя усилия госу-
дарства, бизнеса и академического сообщес-
тва для создания благоприятной среды для 
инноваций, устойчивого развития и роста 
производительности.

Рассмотрим пример эволюции инноваци-
онной экосистемы в сфере информационных 
технологий.

Первый этап. Зарождение и пионеры 
(1990–2000 гг.). Характеристики: в этот пе-
риод компании, такие как Microsoft, IBM, 
и Oracle, стали пионерами в области инфор-
мационных технологий. Они создавали про-
граммное обеспечение и аппаратные реше-
ния, формируя основы индустрии.

Второй этап. Возникновение интер-
нета (2000–2010 гг.). Характеристики: с раз-
витием интернета началась новая волна ин-
новаций. Google, Amazon и другие компании 
стали лидерами в области поиска, электрон-
ной коммерции и облачных вычислений. По-
явились социальные сети, такие как Facebook 
и Twitter.

Третий этап. Мобильные технологии 
и приложения (2010–2020 гг.). Характерис-
тики: с появлением смартфонов и планшетов 
произошел сдвиг в фокусе на мобильные тех-
нологии. Apple и Google создали успешные 
экосистемы для мобильных приложений. 
Развитие интернета вещей (IoT) также стало 
значимым трендом.

Четвёртый этап. Искусственный ин-
теллект и блокчейн (2020 — настоящее 
время). Характеристики: в последнее деся-
тилетие стал заметен рост в области искус-
ственного интеллекта (ИИ) и блокчейна. Тех-

2 European Innovation Council and SMEs Executive Agency (EISMEA) [Electronic resource] // European 
Innovation Ecosystems (EIE) programme. URL: https://eismea.ec.europa.eu/programmes/european-innovation-
ecosystems_en (date accessed: 10. 02.2024).
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Рис. 1. Ключевые аспекты трансформации экосистем (разработано авторами)
Fig. 1. Key aspects of ecosystem transformation (developed by the authors)



160

Вестник ЮРГТУ (НПИ). Серия: Социально-экономические науки. 2024 г. Т. 17. № 2
Bulletin of the SRSTU (NPI). Series: Socio-Economic Sciences. 2024. Vol. 17. № 2

нология блокчейн используется для обеспе-
чения безопасности транзакций и создания 
децентрализованных приложений. Крупные 
компании и стартапы внедряют ИИ для улуч-
шения продуктов и услуг.

Пятый этап. Будущее (прогнозируемое 
развитие): интеграция технологий и ус-
тойчивость (2020–2030 гг.). Прогноз: ожи-
дается, что в ближайшем будущем произой-
дет еще большая интеграция технологий: 
ИИ, блокчейн, биотехнологии и квантовые 
вычисления. Экосистемы будут стремиться 
к устойчивости, внедряя инновации, направ-
ленные на решение глобальных проблем, та-
ких как изменение климата и социальная не-
справедливость.

Описанные этапы представляют общую 
картину эволюции инновационных экосис-
тем в сфере информационных технологий, 
но в различных отраслях и регионах эволю-
ция может происходить с уникальными ха-
рактеристиками и темпами.

Рассмотрим пример эволюции инноваци-
онной экосистемы в сфере промышленных 
технологий. Так, в марте 2023 г. Европейская 
комиссия приняла новую программу на 2023–
2024 гг. «European Innovation Ecosystems 
(EIE)»3, в рамках которой Европейские инно-
вационные экосистемы (EIE) будут действо-
вать в дополнение и синергии с Европейским 
советом по инновациям (EIC) и Европейским 
институтом инноваций и технологий (EIT), 
а также с инновационной деятельностью 
в Horizon Europe и другими программами 
финансирования ЕС для улучшения общей 
экосистемы инноваций в Европе.

ЕС в рамках этой программы стремится 
создать более взаимосвязанные и эффектив-
ные инновационные экосистемы для подде-
ржки масштабирования компаний, поощре-
ния инноваций и стимулирования сотрудни-
чества между национальными, региональны-
ми и местными субъектами инновационной 
деятельности.

Данная программа предполагает созда-
ние взаимосвязанных, инклюзивных ин-
новационных экосистем по всей Европе, 

с использованием существующих сильных 
сторон национальных, региональных и мес-
тных экосистем и привлечением новых, 
менее широко представленных участников 
и территории для постановки, осуществле-
ния и реализации коллективных амбиций 
в отношении задач на благо общества, вклю-
чая зеленые, цифровые и социальные преоб-
разования.

Помимо этого, программа укрепляет се-
тевые связи внутри инновационных экосис-
тем и между ними для ускорения устойчи-
вого роста бизнеса с высокой общественной 
ценность. Программа также сконцентрирова-
на на поддержании Европейского партнерс-
тва для инновационных малых и средних 
предприятий. Рабочая программа дополня-
ет поддержку инновационным экосистемам 
и межрегиональным партнерствам Европейс-
кого фонда регионального развития по темам 
интеллектуальной специализации.

Инновационные промышленные экосис-
темы в России постепенно начинают разви-
ваться и уже сейчас находят свои решения 
в крупнейших компаниях страны. Например, 
в декабре 2020 г. создана программа «Газп-
ромнефть — Промышленные инновации»4, 
где к работе было привлечено более 150 
исследователей, технологов и инженеров, 
включая профессоров, докторов и кандида-
тов наук, имеющих множество научных ра-
бот и изобретений. Эта команда объединяет 
опыт различных научных областей и профес-
сий, таких как химия, физика, математика, 
информационные технологии, промышлен-
ный инжиниринг, строительство, экономика, 
юриспруденция и другие. «Газпромнефть — 
Промышленные инновации» осуществля-
ет полный цикл научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ, начиная 
с лабораторных исследований и пилотных 
испытаний до инжиниринга, внедрения и ли-
цензирования промышленных технологий. 
Их технологическая повестка охватывает ос-
новные и перспективные направления в не-
фтепереработке, включая проекты и техноло-
гии катализаторов для получения топливных 

3 European Innovation Council and SMEs Executive Agency (EISMEA) [Electronic resource] // European 
Innovation Ecosystems (EIE) programme. URL: https://eismea.ec.europa.eu/programmes/european-innovation-
ecosystems_en (date accessed: 10. 02.2024).

4 Программа «Газпромнефть — Промышленные инновации» [Электронный ресурс]. URL: https://innovations.
gazprom-neft.ru (дата обращения: 10. 02.2024).



161

Вестник ЮРГТУ (НПИ). Серия: Социально-экономические науки. 2024 г. Т. 17. № 2
Bulletin of the SRSTU (NPI). Series: Socio-Economic Sciences. 2024. Vol. 17. № 2

продуктов, технологии нефтехимии, мало-
тоннажной и специальной химии, а также 
биотехнологии.

Технологические проекты «Газпро-
мнефть — Промышленных инноваций» 
испытываются и пилотируются в их Ла-
бораторно-пилотном комплексе, который 
является уникальным научно-исследова-
тельским центром площадью более 18 тыс. 
кв. метров. Он объединяет научные и ана-
литические лаборатории, цифровые лабо-
ратории для моделирования технологий, 
пилотные установки, а также пространство 
для демонстрации инновационных разра-
боток для нефтеперерабатывающей от-
расли. Продукты и технологии, созданные 
в рамках программы, внедряются в ПАО 
«Газпром нефть», а также представляются 
на внешнем рынке под новыми брендами 
компании. «Газпромнефть — Промыш-
ленные инновации» является основным 
партнером для реализации научно-иссле-
довательских и опытно-конструкторских 
работ (НИОКР), технологических проек-
тов и партнерств. В состав инновационной 
экосистемы «Газпромнефть — Промыш-
ленные инновации» входят разработчики 
технологий, вузы, научные центры, инжи-
ниринговые партнеры, исполнители НИ-
ОКР и институты, поддерживающие науч-
ные и технологические инициативы. «Газ-
промнефть — Промышленные инновации» 
постоянно совершенствует взаимодейс-
твие с инновационной средой. В 2022 г. 
партнерам программы была представлена 
научно-технологическая платформа, кото-
рая облегчит передачу новых технологий 
в области нефтепереработки. Эта плат-
форма ускорит внедрение в нефтегазовую 
отрасль востребованных технологий про-
изводства нефтехимических и полимер-
ных продуктов, малотоннажной химии, 
биотехнологий и экологических решений, 
а также возродит процесс передачи техно-
логий в новых условиях.

Сегодня компании все чаще сталкивают-
ся с растущим давлением не только внутри 
своих отраслей, но и от конкуренции со сто-
роны зарождающихся инновационных эко-
систем (стартапов, академических лаборато-
рий и исследовательских центров), которые 
задают тренды в изменении потребительско-

го спроса поведения, проявляя следующие 
принципы рождения импульса трансформа-
ции моделей ведения бизнеса, а именно:

1) инновационное лидерство: сильное 
лидерство, способное внедрять и поддержи-
вать инновационные идеи, играет решаю-
щую роль в трансформации бизнеса. При-
мер: Стив Джобс в Apple — его визионерский 
подход и способность привнести инновации 
в продукты существенно повлияли на успех 
компании;

2) гибкость и высокая адаптивность: гиб-
кая структура и агильные методологии позво-
ляют быстро реагировать на изменения в эко-
системе. Пример: компания Netflix быстро 
адаптируется к изменениям в индустрии раз-
влечений, активно внедряя новые технологии 
и изменяя свою стратегию контента;

3) стратегическое партнерство: сотрудни-
чество с ключевыми участниками инноваци-
онной экосистемы может усилить потенциал 
трансформации. Пример: IBM и Salesforce 
стратегически сотрудничают, объединяя свои 
сильные стороны в области облачных техно-
логий и искусственного интеллекта;

4) технологическая интеграция: внедре-
ние современных технологий и цифровых 
платформ способствует повышению эффек-
тивности и конкурентоспособности. Пример: 
Starbucks внедрил мобильное приложение 
для заказа и оплаты, оптимизировав тем са-
мым процессы обслуживания и улучшив вза-
имодействие с клиентами;

5) обучение и развитие кадров: постоян-
ное обучение и развитие сотрудников позво-
ляют создать культуру, готовую к постоянным 
изменениям. Пример: Google предоставляет 
сотрудникам доступ к обучающим програм-
мам и инновационной среде для стимулиро-
вания творческого мышления;

6) открытые инновации и внешнее вза-
имодействие: взаимодействие с внешними 
стартапами, университетами и исследова-
тельскими институтами может приносить 
новые идеи и технологии. Пример: General 
Electric использует программу GE Ventures 
для инвестирования в стартапы и создания 
внешних инноваций;

7) понимание клиента и рынка: глубокое 
понимание потребностей клиентов и дина-
мики рынка позволяет адаптироваться к из-
менениям в бизнес-среде. Пример: Amazon 
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активно анализирует данные клиентов, что 
позволяет предугадывать требования и пре-
доставлять персонализированный опыт.

На основании вышеприведенного анали-
за, авторами было установлено, что основны-
ми факторами успеха, влияющими на транс-
формацию системы управления бизнесом 
в контексте эволюции инновационных эко-
систем, являются:

1) взаимодействие с инновационными 
стартапами: успешные компании активно 
взаимодействуют с инновационными стар-
тапами, инвестируя в них, предоставляя пло-
щадки для сотрудничества и интегрируя их 
технологии в свои бизнес-процессы;

2) гибкая структура организации: компа-
нии, способные быстро реагировать на изме-
нения в экосистеме, имеют гибкую организа-
ционную структуру. Они активно применяют 
методологии гибкого управления и гибкие 
практики;

3) сотрудничество с образовательными 
институтами: успешные компании взаимо-
действуют с университетами и исследова-
тельскими институтами, активно вовлекаясь 
в научные исследования и обучение персона-
ла для быстрого усвоения новых технологий.

Эти факторы не являются исчерпываю-
щим списком, но представляют ключевые 
аспекты успешной трансформации бизнеса 
в условиях эволюции инновационных эко-
систем.

Можно констатировать, что инновацион-
ные экосистемы играют важную роль в раз-
витии экономики и обеспечении устойчивого 
роста, а именно:

— способствуют созданию и продвиже-
нию новых технологий, улучшению конку-
рентоспособности предприятий и стимули-
руют инновационную активность;

— способствуют созданию сетей взаимо-
действия между компаниями, научными уч-
реждениями и государственными органами, 
что способствует обмену знаниями и опы-
том. Это позволяет совместно решать слож-
ные проблемы, создавать инновационные 
продукты и услуги, а также улучшать произ-
водственные процессы;

— являются ключевым инструментом 
для развития экономики, повышения конку-
рентоспособности и создания благоприятной 
среды для инноваций;

— способствуют росту компаний, улуч-
шению жизни людей и решению глобальных 
вызовов.

Заключение. В ходе настоящего иссле-
дования были рассмотрены ключевые ас-
пекты эволюции инновационных экосистем 
и их влияние на трансформацию бизнес-мо-
делей в различных отраслях. Анализ совре-
менных тенденций показал, что инноваци-
онные экосистемы играют решающую роль 
в формировании условий для устойчивого 
развития компаний, способствуя не только 
внедрению новых технологий, но и созда-
нию ценностных предложений для конеч-
ных пользователей.

Особое внимание в работе уделено ме-
ханизмам взаимодействия участников инно-
вационной экосистемы, включая стартапы, 
корпорации, научно-исследовательские инс-
титуты и государственные органы. Подчерк-
нута важность синергии между различными 
акторами экосистемы для достижения общих 
целей и ускорения процесса инноваций.

В статье также обсуждаются вызовы 
и препятствия на пути развития инноваци-
онных экосистем, включая необходимость 
адаптации к быстро меняющимся технологи-
ческим и рыночным условиям, а также риски, 
связанные с интеграцией новых бизнес-мо-
делей. Предложены пути преодоления этих 
препятствий, основанные на опыте ведущих 
мировых экосистем.

В заключение можно утверждать, что 
развитие инновационных экосистем явля-
ется ключевым фактором в трансформа-
ции бизнеса, позволяя компаниям не толь-
ко адаптироваться к изменениям внешней 
среды, но и активно формировать будущее 
своих отраслей. Для поддержания конку-
рентоспособности и достижения долгосроч-
ного успеха компаниям необходимо актив-
но участвовать в развитии этих экосистем, 
вкладывая ресурсы в исследования и разра-
ботки, сотрудничество с партнерами и ин-
вестирование в инновации.

Таким образом, исследование подтверж-
дает, что инновационные экосистемы и транс-
формация бизнеса взаимосвязаны и способс-
твуют созданию новых рыночных возмож-
ностей, укреплению экономического роста 
и улучшению качества жизни общества.
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Введение. Современное развитие пред-
приятий и отраслей различных сфер народ-
ного хозяйства характеризуется активным 
внедрением технологий искусственного ин-
теллекта. Лидирующую группу государств 
по автоматизации производственных про-
цессов составляют такие страны, как Китай, 
Япония, США, Южная Корея и Германия. 
Внедрение данных технологий сопровожда-
ется процессами трансформации трудовых 
отношений в различных отраслях народного 
хозяйства, определением необходимости их 
интеграции с киберпространством, выработ-
кой новых парадигм взаимодействия с техно-
генной средой.

На первом этапе необходимо понимание 
понятия «искусственный интеллект». Термин 
«искусственный интеллект» в российском 

нормативном законодательстве впервые был 
обозначен в Национальной стратегии раз-
вития искусственного интеллекта на период 
до 2030 года 1.

В работе [7] детализированы основные 
характеристики понятия «искусственный ин-
теллект», которые учитывают специфические 
особенности этого понятия и выделяют его 
среди прочих технологий. Такое понимание 
искусственного интеллекта акцентирует вни-
мание на его потенциальных преимуществах 
перед человеческим интеллектом и выявляет 
возможности его применения в сфере произ-
водства и бизнеса.

Цифровая трансформация различных 
отраслей народного хозяйства влечет для 
рынка труда такую угрозу, как исчезновение 
профессий, связанных с выполнением рутин-

1 Национальная стратегия развития искусственного интеллекта на период до 2030 года. Утв. Указом Прези-
дента Российской Федерации от 10.10.2019 // СЗ РФ. 2019. №41. Ст. 5700.
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ной работы. Чаще всего это специальности 
с низкой квалификацией: некоторые функции 
в бухгалтерии, делопроизводстве, курьерские 
услуги и операции в сфере обслуживания. 
В то же время, наряду с исчезновением тра-
диционных, формируются новые профессии, 
требующие более высоких квалификацион-
ных характеристик. Таким образом, актуали-
зируется проблема своевременной переква-
лификации работников под новые трансфор-
мации технологий [2].

В исследовании [3] отмечается, что ис-
кусственный интеллект освобождает челове-
ческий ресурс от монотонной работы путем 
автоматического создания программного 
обеспечения, поддержки в принятии реше-
ний, автоматизации опасных видов работ. 
Изучение и анализ последствий внедрения 
технологий искусственного интеллекта пред-
ставляет актуальную задачу современного об-
щества. Обсуждение проблем, формируемых 
в общественной среде, безусловно, является 
направлением по выработке оптимальных 
решений для снижения дисбаланса в обще-
стве, вызванного внедрением искусственно-
го интеллекта в различные сферы народного 
хозяйства.

Цель настоящего исследования заклю-
чается в анализе трансформаций трудовых 
ресурсов при внедрении технологий искусст-
венного интеллекта в экономическую среду.

Анализ внедрения искусственного ин-
теллекта в различные отрасли народного 
хозяйства. Научные работы по проблематике 
исследования акцентируют внимание на но-
вых препятствиях и барьерах, возникающих 
в процессе активной цифровизации и внедре-
нии систем на базе искусственного интеллекта 
в экономическую инфраструктуру. В качестве 
методологической основы данного исследо-
вания использовались как общенаучные, так 
и специализированные методы, в том числе 
методы наблюдения и обобщения.

По сведениям Международной федера-
ции робототехники в сотрудничестве с Фон-

дом информационных технологий и инно-
ваций 2 в 2022 году, Российская Федерация 
демонстрирует некоторое отставание в сфере 
внедрения технологий искусственного ин-
теллекта по сравнению с другими странами 
в мировом сообществе. Так, коэффициент 
роботизации в целом в мире составляет 141 
промышленный робот на 10 тыс. производс-
твенных рабочих. Лидирующие позиции 
занимает Южная Корея с индексом в 1 тыс. 
роботов на 10 тыс. рабочих мест. Российская 
Федерация из 27 стран, по которым прово-
дился мониторинг, занимает одно послед-
них мест с результатом 6 роботов на 10 тыс. 
производственных рабочих. Таким образом, 
на основе вышеприведенного анализа сделан 
прогноз о трансформации численности эко-
номически активного населения (рисунок 1).

В исследовательских материалах ком-
пании McKinsey&Company сделан вывод 
о том, что производственный сектор более 
всего подвержен риску сокращения рабо-
чих мест из-за интенсивного внедрения 
промышленных роботов 3. В то же время 
розничную торговлю также ожидает глу-
бокая структурная трансформация ввиду 
повсеместного применения программно-
технических решений и систем на базе ис-
кусственного интеллекта для оптимизации 
работы по продаже продукции.

Влияние автоматизации и внедрение 
систем искусственного интеллекта также 
оказывает воздействие на транспортный 
сектор, где для оптимизации процессов ло-
гистического характера принимаются реше-
ния на основе автоматизированного анали-
за больших объемов данных. Что касается 
авиационной отрасли, то здесь прогнозиру-
ется постепенное внедрение систем искус-
ственного интеллекта, заменяющих функ-
ции пилотов, хотя этот процесс будет менее 
быстрым по сравнению с другими отрас-
лями транспорта. Однако в долгосрочной 
перспективе, исходя из текущих тенденций, 
можно предположить рост количества бес-
пилотных воздушных судов [1].

2 IFR подвела итоги мировой роботизации в 2022 году: рост продолжается! [Электронный ресурс]. URL: https://
robotrends.ru/pub/2340/ifr-podvela-itogi-mirovoy-robotizacii-v-2022-godu-rost-prodolzhaetsya?ysclid=ltzr6gt6yz220248529 
(дата обращения: 01.03.2024).

3 Цифровая Россия: новая реальность [Электронный ресурс] // McKinsey&Company URL: https://www.
mckinsey.com/~/media/mckinsey/locations/europe%20and%20middle%20east/russia/our%20insights/digital%20
russia/digital-russia-report.ashx (дата обращения: 10.03.2024).



169

Вестник ЮРГТУ (НПИ). Серия: Социально-экономические науки. 2024 г. Т. 17. № 2
Bulletin of the SRSTU (NPI). Series: Socio-Economic Sciences. 2024. Vol. 17. № 2

Признавая стратегическую важность 
современных технологических решений, го-
сударственные структуры направляют уси-
лия на увеличение финансовых инвестиций 
и поддержку разработки и интеграции со-
ответствующих технологий. Так, в феврале 
2017 года президиумом Совета при Президен-
те РФ по вопросам модернизации экономики 
и инновационному развитию был утвержден 
документ, именуемый как «Технет»5, который 
представляет собой дорожную карту нацио-
нальной технологической инициативы. Этот 
документ акцентирует внимание на внедре-
нии систем искусственного интеллекта с це-
лью повышения показателей производитель-
ности труда в отечественных производствен-
ных системах.

о статистическим данным Национальной 
ассоциации участников рынка робототехни-
ки, в период с 2005 по 2015 годы показатели 
внедрения промышленных роботов в Рос-
сии показывают стабильный рост порядка 
27 % ежегодно с последующим ускорением 
до 50 %. Период пандемии COVID-19 акцен-
тировал внимание на преимуществах произ-

водственных систем, использующих техноло-
гии искусственного интеллекта в процессах, 
представляющих угрозу для здоровья челове-
ка. Это в свою очередь стало катализатором 
для увеличения инвестиций бизнес-структур 
по внедрению технологий автоматизации. 
Детальный анализ трансформаций на трудо-
вом рынке, связанных с активным внедрени-
ем инновационных технологий, представлен 
на рисунке 2.

Основываясь на данных, полученных 
из исследований Национальной ассоциации 
участников рынка робототехники (НАУРР), 
можно констатировать, что роботизация ак-
тивно распространяется в различных сек-
торах обрабатывающей промышленности, 
в частности сварочное производство выде-
ляется на фоне других областей, занимая 
приблизительно 47 % от общего объема ро-
ботизации в данном секторе. Другие отрасли, 
такие как техническое обслуживание станков 
и металлообработка, также активно интег-
рируют роботизацию, составляя 30 % и 10 % 
соответственно. Паллетирование и упаковка, 
на долю которых приходится 7 %, используют 

4 Harnessing automation for a future that works [Electronic resource] // McKinsey&Company. URL: https://www.
mckinsey.com/featured-insights/digital-dis-ruption/harnessing-automation-for-a-future-that-works.

5 Национальная технологическая инициатива [Электронный ресурс] // Официальный сайт Инфраструктур-
ного центра «Технет» СПбПУ. URL: https://technet-nti.ru/ (дата обращения: 28.02.2024).

Рис. 1. Численность занятого населения, высвобождающегося в результате
процессов роботизации4

Fig. 1. The number of employed people released as a result of robotization processes
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робототехнику для оптимизации логистичес-
ких и складских процессов. Отрасли, такие 
как окраска, измерения, контроль и обработ-
ка пластмассовых материалов, каждая зани-
мают по 2 % и активно применяют роботиза-
цию для повышения качества производства.

Отдельного внимания заслуживает ана-
лиз результатов внедрения искусственного 
интеллекта для управления энергетичес-
кими системами. Ввиду того, что энергия 
представляет собой продукт, обладающий 
специфическими свойствами (качественные 
характеристики в каждый момент времени, 
невозможность складирования, большие по-
тери при передаче на расстояния), внедре-
ние технологий искусственного интеллекта 
позволяет значительно снизить расходную 
составляющую тарифов на энергоносители 
и повысить качество управления энергоком-
панией [10].

Важно отметить, что роботизация и ис-
кусственный интеллект не ограничиваются 
только производственным сектором. Их при-
менение наблюдается и в других областях, 
включая судопроизводство [8]. Элементы 
искусственного интеллекта могут быть ис-
пользованы для более объективного решения 

споров. В статье [6] освещается вопрос при-
менения технологий искусственного интел-
лекта в контексте трудовых правоотношений. 
Автор утверждает, что применение техно-
логий искусственного интеллекта для рас-
смотрения индивидуальных трудовых спо-
ров в комиссиях могло бы стать наилучшим 
способом апробации этой технологии перед 
внедрением ее в практику.

Несмотря на то, что внедрение техноло-
гий искусственного интеллекта способствует 
значительному повышению производитель-
ности труда, данная тенденция порождает 
целый спектр задач, требующих глубокого 
научного анализа:

1) замещение человеческого труда ис-
кусственным интеллектом может привести 
к замещению высококвалифицированных 
специалистов системами искусственного 
интеллекта. Это предполагает переориен-
тацию ряда профессиональных функций 
в пользу роботизированных систем, способ-
ных обеспечивать высокую степень точнос-
ти и эффективности;

2) увеличение разрыва между спросом 
и предложением рабочей силы. С учетом 
увеличения автоматизации в различных сфе-

Рис. 2. Трансформация трудовых ресурсов при внедрении технологий
искусственного интеллекта в производственную среду хозяйствования

Fig. 2. The transformation of labor resources in the implementation
of artificial intelligence technologies in the production environment of management
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рах спрос на человеческий труд, вероятно, 
уменьшится, особенно в тех областях, где ма-
шины и системы искусственного интеллекта 
демонстрируют более высокую производи-
тельность. Это создает риск социально-эко-
номических дисбалансов на рынке труда;

3) необходимость формирования новых 
рабочих мест. С целью компенсации воз-
можных дисбалансов и социальных рисков 
требуется разработка новых профессиональ-
ных направлений, акцентирующих внимание 
на интеллектуальной деятельности и облас-
тях, сложно поддающихся автоматизации. 
Это предполагает значительную трансформа-
цию образовательных программ и подходов 
к подготовке кадров. В работе [5] акцентиру-
ется внимание на потенциальном росте без-
работицы среди низкоквалифицированных 
специалистов в свете данных изменений. На-
иболее чувствительными к подобной транс-
формации могут оказаться отрасли промыш-
ленного производства, розничной торговли, 
транспорта, государственного управления, 
сельского хозяйства и строительства.

Массовое внедрение технологий искус-
ственного интеллекта порождает новые про-
блемы, касающиеся правового и социального 
статуса робота. В работе [11], посвященной 
роли искусственного интеллекта в трудовой 
сфере, акцентируется внимание на том, что 
«…вопросы наделения роботов, оснащенных 
технологиями искусственного интеллекта, 
статусом, близким к статусу человека, всег-
да привлекали внимание ученых, философов 
и творческих деятелей. Но в наше время это 
действительно становится важнейшей право-
вой и этической проблемой» [11, с. 46]. Дан-
ные вопросы, вероятно, приобретут особую 
актуальность в ближайших десятилетиях.

Касаемо основных постулатов рыноч-
ной экономики, где первоочередной являет-
ся задача максимизации прибыли, этические 
аспекты часто отходят на второй план. Этот 
факт вызывает опасения среди экспертов от-
носительно потенциального неравномерного 
распределения экономических выгод от ин-
теграции новейших технологий. Так, авто-
ры [9] утверждают, что «…искусственный 
интеллект может повысить эффективность 
мировой экономики, но распределение полу-
ченных выгод, скорее всего, будет неравно-
мерным…» [9, с. 14].

В условиях нестабильной экономической 
ситуации значительная часть среднего клас-
са, в частности рабочие, может столкнуться 
с реальным сокращением доходов в процессе 
адаптации к новой экономической реальнос-
ти. Параллельно с этим владельцы предпри-
ятий и корпораций могут усилить свои эконо-
мические позиции за счет роста доли приба-
вочной стоимости. Это, по всей видимости, 
может способствовать углублению экономи-
ческого неравенства как внутри отдельных 
стран, так и на международной арене. Воз-
можен сценарий, при котором разрыв в уров-
не благосостояния между высокодоходными 
группами населения и менее обеспеченными 
слоями будет продолжать расти.

Для эффективного реагирования на вы-
шеуказанные изменения экономического 
и технологического характера актуально 
разработать комплекс мероприятий, направ-
ленных на систематическое обучение и про-
фессиональную поддержку рабочей силы, 
а также на создание условий для обеспече-
ния социальной стабильности и гарантиро-
ванного равномерного распределения выгод 
от процессов роботизации и автоматизации.

В настоящее время происходит интенсив-
ное внедрение новаторских технологических 
решений в различные сферы деятельности 
(таблица 1).

Современные инновационные решения 
направлены на замену некоторых специалис-
тов в различных отраслях. К примеру, дол-
госрочное влияние промышленных роботов 
на рынок труда уже подтверждено множес-
твом исследований, и, исходя из прогнозов 
экспертных групп, можно сделать вывод, что 
в ближайшие десятилетия их роль станет еще 
более значимой.

В перспективе многие специалисты стол-
кнутся с необходимостью адаптации в виде 
дополнительного обучения или перехода 
в отрасли, где сложность принятия решений 
делает невозможной полную автоматизацию. 
В первую очередь это следующие отрасли:

1) организация системы бухгалтерского 
учета, в которой внедрение искусственного 
интеллекта позволяет автоматизировать ру-
тинные операции, связанные с обработкой 
однотипных документов, например, форми-
рованием платежных поручений, банковских 
выписок, счетов-фактур, товарно-транспорт-
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ных накладных, доверенностей. Стандарти-
зация форм и электронный документооборот 
сокращают необходимость активного учас-
тия специалистов;

2) в туристической отрасли использова-
ние искусственного интеллекта задействова-
но в автоматизированных системах управле-
ния при бронировании, а также при форми-
ровании персонализированных рекоменда-
ций, что способствует повышению качества 
обслуживания;

3) использование чат-ботов и автомати-
зированных систем обработки запросов кли-
ентов в колл-центрах позволяет оптимизиро-
вать работу операторов;

4) логистическая и транспортная отрас-
ли переживают революцию из-за внедрения 
беспилотных транспортных средств и систем 
искусственного интеллекта, целью которых 
является оптимизация маршрутов и сниже-
ние затрат;

5) проверка качества изготавливаемых 
продуктов в пищевом производстве посредс-
твом контроля качественных характерис-
тик каждой единицы продукции опирается 
на технологии искусственного интеллекта;

6) в области здравоохранения инноваци-
онные системы применяются для диагности-
ки и анализа медицинских данных, ускоряя 
процесс выявления заболеваний;

7) в розничной торговле искусственный 
интеллект помогает в персонализации пред-
ложений и оптимизации товарных запасов;

8) сельское хозяйство интегрирует интел-
лектуальные системы для мониторинга и уп-
равления процессами, такими как автоматиза-
ция сбора данных и рекомендации по уходу;

9) в секторе строительства искусствен-
ный интеллект улучшает управление процес-
сами строительства, планирование и монито-
ринг стройплощадок.

Тем не менее большинство решений, 
принимаемых искусственным интеллектом, 
требуют проверки человеком. Интеграция 
искусственного интеллекта в различные сек-
торы национальной экономики современной 
системы хозяйствования предполагает воз-
можность автоматизации ряда стандартных 
задач, а также потенциал для усиления опе-
ративной эффективности и оптимизации ка-
чества услуг. Однако исследования подчерки-
вают необходимость уделения пристального 

Таблица 1
Table 1

Сферы народного хозяйства, активно использующие в настоящее время
технологии искусственного интеллекта

Spheres of the national economy that are currently actively using
artificial intelligence technologies

Сфера Инновация

Банковское обслуживание, 
клиентский сервис в роз-
ничной торговле

Информирование клиентов по телефонной связи о задолжен-
ности на кредитных картах, лицевых счетах

Здравоохранение Диагностика рака лёгких с помощью анализа результатов МРТ 
без участия человека

Строительство,
проектирование

Строительство домов на основе 3D-печати. Строительная пе-
чать материалов под заказ с учетом всех особенностей. Созда-
ние 3D-моделей ландшафта и конструкций. Робот-каменщик

Машиностроение Прохождение первичных испытаний продукта в виртуальной 
среде, приближенной к реальным условиям

Автомобилестроение Разработка и внедрение в эксплуатацию беспилотного авто-
транспорта
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внимания ключевым аспектам, которые тре-
буют глубокого анализа и разработки реше-
ний в настоящее время. К таким вопросам 
можно отнести обеспечение безопаснос-
ти данных, а также проблемы социального 
и экономического характера, связанные с из-
менениями на рынке труда в свете активной 
технологической трансформации.

Заключение. Таким образом, процессы 
внедрения технологий искусственного ин-
теллекта в различные сферы деятельности 
соответственно порождают и трансформа-
ции рынка труда.

1. Повышение производительности тру-
да, вызванное внедрением технологий искус-
ственного интеллекта, сказывается на повы-
шении прибыльности компаний. При этом 
основная доля прибыли формируется за счет 
снижения активности низкоквалифицирован-
ных работников посредством замены моно-
тонных рутинных операций работой роботов. 
В долгосрочной перспективе данный факт 
негативно скажется на социальных диспро-
порциях в обществе.

2. Общество должно поступательно адап-
тироваться к новым условиям посредством 
постоянного повышения квалификации, пе-
реобучения работников, активизации соци-
ального обеспечения в связи с переходом 
на автоматизированные производственные 
процессы.

3. Необходимо сглаживать последствия 
активного внедрения искусственного интел-
лекта с помощью государственного регули-
рования, направленного на разработку раз-
личного рода социальных программ и стра-
тегий, позволяющих социуму адаптироваться 
к переходам на новые автоматизированные 
системы.

Таким образом, искусственный интел-
лект и автоматизация все более активно ин-
тегрируются в повседневные операции, заме-
няя ряд рутинных функций, позволяя более 
оперативно обрабатывать большие объемы 
информации, увеличивая производитель-
ность процессов, а также позволяя сущест-
венно повысить координированность управ-
ленческих воздействий на производственные 
системы [4].

В этом контексте будущее рынка труда 
будет ориентировано на специалистов с вы-

соким уровнем творческих и инновационных 
способностей. При этом стоит понимать, что 
для выработки решений и обучения искусст-
венный интеллект базируется на статистичес-
ких базах данных, а также требует подтверж-
дения посредством человеческого анализа.

Общество должно быть социально адап-
тировано к грядущим трансформациям, свя-
занным с передачей рутинных функций вы-
сокопроизводительным роботам.
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Аннотация. Целью исследования является рассмотрение психологического портрета 
отношения к брендам покупателей маркетплейсов, основных тенденций поведения покупа-
телей маркетплейсов при выборе ими брендов товаров, сценариев поиска ими новых брен-
дов в условиях ухода части иностранных компаний.

Методологическую базу исследования представляют теоретические аспекты при-
менения различных методов выбора брендов различными типами покупателей в условиях 
импортозамещения, а также многочисленные данные, полученные в результате практи-
ческих исследований консалтинговых агентств и маркетплейсов.

Результаты исследования показывают, что маркетплейсы — самый большой канал 
онлайн-покупок. Доля онлайн-продаж от общего объема розничной торговли в России вы-
росла за последние несколько лет. По социально-демографическим характеристикам по-
купатели маркетплейсов, выбирая различные бренды товаров, в том числе иностранные, 
практически не отличаются от онлайн-покупателей в целом. Уход с российского рынка 
мировых брендов — драйвер роста для российских торговых марок.

Перспективы исследования представляют сопоставление разнообразных трендов, 
касающихся выбора отечественных и зарубежных брендов на площадках маркетплейсов 
с проблемами отечественных селлеров при попытке замещения ими ушедших с российского 
рынка зарубежных брендов.
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Ведение. По мере того, как рыночные 
бренды продолжают распространяться в сов-
ременном бизнес-пространстве, оставаясь 
при этом конкурентоспособными, они сталки-
ваются с уникальным набором проблем. Не-
смотря на то, что эти проблемы часто схожи 
с теми, с которыми сталкиваются традицион-
ные бренды, масштаб и сложность современ-
ного рынка таковы, что многие из традицион-
ных подходов к маркетингу и брендингу мо-

гут быть уже неприменимы. Одна из наиболее 
заметных проблем, с которыми сталкиваются 
бренды маркетплейсов, заключается в том, 
что они должны найти способы дифферен-
цировать свои предложения от предложений 
конкурентов. С сотнями тысяч продуктов, 
доступных на рынке, может быть трудно вы-
делить продукт из ряда аналогичных. Бренды 
маркетплейсов должны стремиться к созда-
нию уникального брендингового опыта, кото-
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Abstract. The purpose of the study is to consider the psychological portrait of the attitude 
of marketplace buyers to brands, the main trends in the behavior of marketplace buyers when 
they choose product brands, scenarios for their search for new brands in the conditions of the 
departure of some foreign companies.

The methodological basis of the study is represented by theoretical aspects of the application 
of various methods of brand selection by different types of buyers in the context of import 
substitution, as well as numerous data obtained as a result of practical research by consulting 
agencies and marketplaces.

The results of the study show that marketplaces are the largest online shopping channel. 
The share of online sales from the total retail trade in Russia has grown over the past few 
years. According to socio-demographic characteristics, buyers of marketplaces, choosing 
various brands of goods, including foreign ones, practically do not differ from online buyers 
in general. The withdrawal of global brands from the Russian market is a growth driver for 
Russian brands.

The prospects of the study are a comparison of various trends related to the choice of domestic 
and foreign brands on the marketplaces with the problems of domestic sellers when trying to 
replace foreign brands that have left the Russian market.

Keywords: psychological portrait of the buyer, marketplaces, brands, online purchases, 
product categories, selection mechanism, import substitution, product search

For citation: Fetyukhina O. N., Zemlyakova S. N., Fetyukhin V. I. The choice of brands on 
marketplaces as the main mechanism for making purchases in the context of import substitution // 
Bulletin of the South Russian State Technical University. Series: Socio-economic Sciences. 2024; 
17(2): 176–188. (In Russ.). http://dx.doi.org/10.17213/2075-2067-2024-2-176-188.



178

Вестник ЮРГТУ (НПИ). Серия: Социально-экономические науки. 2024 г. Т. 17. № 2
Bulletin of the SRSTU (NPI). Series: Socio-Economic Sciences. 2024. Vol. 17. № 2

рый будет привлекать клиентов и заставлять 
их возвращаться. Это может включать в себя 
создание компаний, ориентированных на эмо-
циональные связи, разработка сильной стра-
тегии обслуживания клиентов или создание 
привлекательного контента для привлечения 
новых покупателей.

Еще одна проблема, с которой сталки-
ваются бренды маркетплейсов, заключается 
в том, что им часто приходится полагаться 
на сторонних поставщиков для выполнения 
заказов. Это может создать множество про-
блем, включая ненадежное обслуживание, 
длительные сроки доставки и путаницу с до-
ступностью продукта. Кроме того, брендам 
маркетплейсов часто приходится конкуриро-
вать с более крупными, более авторитетными 
игроками на рынке, которые могут предло-
жить более низкие цены и более комплексное 
обслуживание клиентов. В этой конкурент-
ной борьбе многие бренды обращаются к ин-
новационным технологиям, таким как искус-
ственный интеллект, чтобы автоматизировать 
выполнение заказов и обслуживание клиен-
тов, а также снизить затраты [1; 8; 9].

И, наконец, бренды маркетплейсов так-
же должны помнить о своей репутации. 
Благодаря сотням тысяч отзывов, доступ-
ных в Интернете, покупатели теперь более 
осведомлены, чем когда-либо, о послужном 
списке бренда. Таким образом, для брендов 
маркетплейсов важно культивировать пози-
тивное присутствие в Интернете и быстро 
реагировать на жалобы и отзывы клиентов. 
Кроме того, брендам маркетплейсов важно 
принимать меры для защиты данных своих 
клиентов и обеспечения высочайшего качес-
тва своих продуктов.

Методика проведения опроса и опи-
сание выборки исследования: онлайн-оп-
рос (онлайн-панель), основанный на ответах 
респондентов, которые совершали покуп-
ки на маркетплейсах раз в месяц или чаще 
за последние 6 месяцев (число респонден-
тов N = 1532 человек). В опросе использова-
лась квотированная выборка пользователей 
интернета по полу, возрасту и региону про-
живания. Респонденты, не подошедшие под 
одно или несколько условий прохождения 
опроса, завершали участие в исследовании 
и не включались в итоговый массив данных. 

Набор осуществлялся методом ривер-сэмп-
линга: респонденты набирались среди всех 
пользователей интернета с использованием 
баннеров, всплывающих окон и персональ-
ных предложений, а также с привлечением 
таргетированной рекламы. Для проверки 
пользователей применялись такие техноло-
гии, как проверка по IP-адресу устройства, 
проверка по cookie-файлам партнеров сер-
виса сбора данных и др. Опрос проводился 
в городах с населением 1 млн и более среди 
респондентов в возрасте 18–65 лет.

Интервью с покупателями на маркет-
плейсах, для которых были отобраны потре-
бители, регулярно (раз в 2–3 месяца и чаще) 
совершающие покупки на маркетплейсах 
(N = 5). Интервью с продавцами на маркет-
плейсах, для которых были отобраны дейс-
твующие селлеры, продающие товары мини-
мум на одном из маркетплейсов (исключая 
площадки С2С) (N = 3).

Характеристики выборки: мужчины — 
50 %, женщины — 50 %. Возраст респон-
дентов: 18–24 года (11 %); 25–34 года (24 %); 
35–44 года (29 %); 45–54 года (21 %); 55–65 
лет (15 %). Место жительства респондентов: 
Москва (37 %), Санкт-Петербург (18 %), дру-
гие города с населением 1 млн и более (48 %).

Психологический портрет отношения 
к брендам покупателей маркетплейсов. 
Маркетплейсы — самый большой канал он-
лайн-покупок [2]. Как показали исследова-
ния, 84 % всех опрошенных совершали по-
купки на маркетплейсах за последние 6 меся-
цев. В интернет-магазинах за тот же период 
совершали покупки 53 % опрошенных. 80 % 
опрошенных делают покупки на маркетплей-
сах чаще двух-трех раз в месяц. В среднем 
покупатели используют для покупок три мар-
кетплейса. Только один маркетплейс исполь-
зуют 14 % опрошенных, это «консерваторы», 
среди них большая часть — мужчины (56 %). 
«Инноваторов» — тех, кто за последние 6 ме-
сяцев совершали покупки на 5 и более мар-
кетплейсах — 18 %. Большинство в группе 
«инноваторов» — женщины (58 %). По со-
циально-демографическим характеристи-
кам покупатели маркетплейсов практически 
не отличаются от онлайн-покупателей в це-
лом. Ядро аудитории маркетплейсов — воз-
растная группа 25–44 года (54 %). При этом 
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соотношение мужчин и женщин практически 
одинаково — 52 % и 48 % соответственно.

Уход с российского рынка мировых брен-
дов — драйвер роста для остальных. 43 % 
покупателей, которые перестали приобре-
тать товары ушедших брендов, уже нашли 
им замену на маркетплейсах. А 45 % всех 
покупателей убеждены, что товары, замес-
тившие ушедшие бренды, не уступают им 
по качеству. Почти половина покупателей 
готовы приобретать на маркетплейсах то-
вары новых, только стартующих на рынке 
брендов. 46 % опрошенных ответили, что 
приобретают не только товары известных им 
марок, но исследуют также и новые бренды. 
Товарные категории, в которых покупатели 
больше всего настроены на исследование 
новых брендов — это «Продукты питания» 
(50 %), «Товары для дома» (48 %) и «Меди-
цинские товары» (48 %). Ключевое значе-
ние при покупке неизвестного бренда имеет 
не цена, а уверенность покупателя в качестве. 
Принимая решение о покупке товара нового 
для себя бренда, наибольшая группа покупа-
телей ориентируется в первую очередь на от-
зывы (35 %), на рекомендации друзей (30 %), 
на цены (25 % опрошенных). Товарные кате-
гории, в которых новые для рынка бренды 
получили наилучшие оценки качества това-
ров относительно ушедших брендов: мебель 
и осветительные приборы (51 %), автозапчас-
ти и товары для авто (51 %), товары для ухода 
за малышами (50 %), зоотовары (50 %). В этих 
категориях новые бренды уже получили вни-
мание и доверие покупателей. 53 % опрошен-
ных продолжают покупать на маркетплейсах 
товары любимых брендов, ввезенных по па-
раллельному импорту.

Товарная выдача в поиске на маркетплей-
се — основной способ узнать о новых брен-
дах. 46 % опрошенных покупателей узнают 
о новинках именно таким образом. Почти 
каждый третий покупатель (32 %) узнает о но-
вых брендах через раздел с рекламой и под-
борками товаров на главной странице. Чтобы 
привлечь покупателей, новому бренду стоит 
позаботиться о наличии отзывов на свой то-
вар. О необходимости наличия положитель-
ных отзывов заявили 51 % опрошенных.

Положительные отзывы на других ре-
сурсах в интернете при выборе товара но-
вого бренда интересуют 38 % покупателей. 

Подробное описание товара на маркетплейсе 
также важно (45 %), так как оно позволяет по-
лучить более полное представление о товаре 
и его характеристиках.

По способу выбора товаров среди поку-
пателей можно выделить несколько аудитор-
ных групп с разными сценариями поведения. 
Больше всего среди покупателей «фото-фа-
натов» (29 %). Красочные отзывы — то, чем 
новым брендам следует озаботиться в пер-
вую очередь. «Ценовых стратегов» (19 %) 
привлекает выгодное предложение. Третья 
по размеру группа — «Внимательные поку-
патели» — ориентируется на положительные 
оценки, пусть даже без подробного отзыва. 
56 % опрошенных, сделав выбор, редко пе-
реключаются и покупают определенный то-
вар у одного продавца. Из них у 19 % люби-
мый продавец — тот, у кого лучшие отзывы 
и рейтинг, у 19 % — к которому привыкли, 
у 26 % — тот, у которого самое выгодное 
предложение.

Основной сценарий поиска товаров 
на маркетплейсе — по ключевым словам 
в строке маркетплейса. Его используют 3 по-
купателя из 5. На втором месте по популяр-
ности просмотр товаров в каталоге (2 из 5). 
Раздел акций и скидок просматривают 27 % 
покупателей.

Сценарии, связанные с повторными по-
купками и лояльностью, также занимают 
заметное место. Как показал анализ, 25 % 
повторяют сделанные ранее заказы, 37 % 
просматривают отложенные товары, 13 % 
изучают каталоги любимых продавцов. При-
сутствие бренда в списке «Избранного» мо-
жет быть хорошим драйвером продаж при ус-
ловии, что бренд умеет управлять лояльнос-
тью своих покупателей. Корзина — не менее 
популярный способ для хранения понравив-
шихся товаров, чем «Избранное». Именно 
корзину используют как «список желаний» 
почти треть опрошенных (29 %), 30 % добав-
ляют понравившийся товар в «Избранное», 
а 18 % добавляют в «Избранное» весь бренд.

На выбор товара на маркетплейсе больше 
всего влияют ценовые факторы: 46 % покупа-
телей приобретут тот товар, который по цене 
выгоднее, чем аналогичные, а 33 % купят то-
вар, если он участвует в скидках и акциях. 
Большое значение имеет уверенность в ка-
честве и фактор лояльности: 39 % покупате-
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лей выберут товар, у которого будет большое 
количество положительных отзывов.

Главный барьер при выборе товара 
на маркетплейсе — наличие отрицательных 
отзывов о товаре. Этот вариант выбрали 45 % 
покупателей. Почти настолько же важна для 
покупателей более высокая цена, чем на ана-
логичные товары (44 %). Еще 31 % покупате-
лей учитывают при выборе рейтинг продав-
ца, а почти четверть покупателей не станут 
покупать товар, если его карточка не будет 
подробно заполнена.

Сценарии поиска и выбора товаров 
на маркетплейсах. Как уже отмечалось ра-
нее, в рамках исследования влияния механиз-
ма поиска товаров и брендов на площадках 
маркетплейсов был проведен онлайн-опрос 
покупателей. Потребителям был задан воп-
рос «Каким образом вы осуществляете поиск 
товаров в вашем основном маркетплейсе?». 
Базой исследования была выбрана Россия, 
города с населением 1 млн и более, возраст 
опрашиваемых 18–65 лет, опрашиваемые со-
вершали покупки на маркетплейсах раз в ме-
сяц или чаще за последние 6 месяцев, основ-
ные маркетплейсы у респондентов — Ozon / 
Wildberries / Яндекс Маркет. N выборки ра-
вен 1447 человек. Как показал анализ, основ-
ным сценарием такого поиска является поиск 

товаров через поисковую строку маркетплей-
са (рисунок 1). Его используют 3 покупателя 
из 5. На втором месте по популярности — 
просмотр товаров в каталоге (2 из 5). Раздел 
акций и скидок просматривают 27 % покупа-
телей. В то же время заметное место среди 
сценариев выбора товаров занимают долго-
временные сценарии, связанные с повторны-
ми просмотрами и покупками, использование 
которых подразумевает лояльность, привыч-
ку или, по крайней мере, длительный интерес 
к товару. Четверть покупателей (25 %) повто-
ряют сделанные ранее заказы. Просматри-
вают отложенные товары 37 % покупателей, 
просматривают каталоги любимых продав-
цов — 13 %. Присутствие в списке «люби-
мых брендов» и отложенных товаров может 
быть хорошим драйвером продаж при усло-
вии, что бренд умеет управлять лояльностью 
своих покупателей.

Среди факторов выбора конкретного то-
варов на маркетплейсе респонденты выдели-
ли ценовые, сервисные факторы, факторы ло-
яльности, а также информационные факторы 
(таблица 1).

Наличие отрицательных отзывов о товаре 
(45 %) почти настолько же важно, как и бо-
лее высокая цена, чем на аналогичные това-
ры (44 %), когда речь идет о том, что может 
побудить покупателей отказаться от покупки 

Рис. 1. Сценарии поиска и выбора товаров покупателями на площадках маркетплейсов
Fig. 1. Scenarios for the search and selection of goods by customers on the marketplaces
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товара в пользу другого, аналогичного. Еще 
31 % покупателей учитывают при выборе рей-
тинг продавца, а почти четверть покупателей 
не станут покупать товар, если его карточка 
не будет подробно заполнена. Класть товар 
в корзину и затем не покупать его — привыч-
ная модель поведения для покупателей, кото-
рые хотят просто сохранить понравившийся 
товар — так делает почти треть опрошенных 
(29 %). Почти столько же респондентов добав-
ляют понравившийся товар в «Избранное» 
(30 %), а 18 % добавляют в «Избранное» весь 
бренд. Всего 4 % покупателей вообще никак 
не сохраняют понравившиеся товары. По-
давляющее большинство опрошенных (83 %) 
так или иначе добавляют в корзину товары 
и потом не покупают их. Лишь 15 % респон-
дентов кладут товары в корзину, чтобы потом 
их купить. Чаще всего покупатели кладут то-
вары в корзину и затем не покупают их пото-
му, что отпала необходимость в товаре (26 %). 
Еще 20 % откладывают покупку из-за того, 
что не хватило денег на покупку. 12 % респон-
дентов, прежде чем купить товар из корзины, 
проверят, нет ли аналогичного товара с более 
привлекательной ценой у другого продавца.

Механизм выбора нового бренда това-
ра на площадках маркетплейсов. Разные 
типы покупателей подходят к выбору новых 
брендов на маркетплейсах по-разному [4; 6]. 
Таблица 2 иллюстрирует комплексную оцен-
ку покупателей по факторам выбора товаров 
(отзывы с фото и видео, выгодное предло-
жение, отзывы о товаре, содержащие только 
оценку). «Фото-фанаты» среди покупателей 
составляют самую многочисленную группу 
(29 %). Если бренды хотят привлечь эту груп-
пу покупателей, им необходимо позаботиться 
о ярких выразительных отзывах. «Ценовые 
стратеги» (19 %) обращают внимание в пер-
вую очередь на выгодные предложения. Но-
вым брендам следует предложить этим поку-
пателям конкурентную цену на товар и быс-
трую доставку. «Внимательные покупатели» 
составляют третью по размеру группа (12 %), 
они будут учитывать все отзывы о товаре, 
для них важна общая положительная оценка 
товара. «Опережающие выбор» покупате-
ли (12 %) сделают выбор в пользу продавца 
с более привлекательной ценой, даже если 
не найдут в отзывах большого количества 
фото и видео товара. Однако отзывы для них 

Таблица 1
Table 1

Факторы выбора товаров на площадках маркетплейсов
Factors of product selection on marketplaces

Ценовые факторы Сервисные факторы
Более выгодная цена, чем на другие анало-
гичные товары

Более быстрая доставка, чем у других анало-
гичных товаров

Наличие скидки на товар или участие в акции
Факторы лояльности Информационные факторы

Наличие положительных отзывов о товаре Наличие фото и видео товара от покупателей
Отзывы от покупателей о том, что товар яв-
ляется оригинальным

Подробное описание характеристик товара в 
карточке

Отсутствие отрицательных отзывов о товаре Наличие оригинальных фото и видео в карто-
чке товара от продавца

Высокий рейтинг продавца Наличие сертификатов, подтверждающих ка-
чество товара

Наличие программы лояльности у продавца Наличие сертификатов, подтверждающих 
оригинальность товара

Товар из коллекции уже известного покупа-
телю бренда
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все же играют большую роль, чем для «це-
новых стратегов», которые ориентируются 
исключительно на более низкую стоимость. 
«Гибкие покупатели» (11 %) не сильно при-
дирчивы к содержанию отзывов (главное — 
их наличие). Они оценивают продавцов комп-
лексно, по всем параметрам сразу. «Беззавет-
ные экономисты» (10 %) менее придирчивы, 

чем «ценовые стратеги»: в товаре им важнее 
всего цена, и они не станут рассматривать то-
вары с отзывами, где есть только оценка.

Как показал анализ, 46 % покупают то-
вары новых брендов на маркетплейсах 1. Но-
вые бренды — бренды, недавно появившиеся 
и вышедшие на маркетплейсы, которые поль-
зователям были до этого не известны и с ко-

1 Москва, 2024 [Электронный ресурс] // Data Insight: официальный сайт. URL: http://www.datainsight.ru (дата 
обращения: 03.03.2024).

Таблица 2
Table 2

Типы покупателей на маркетплейсах по отношению к новому бренду товаров
Types of buyers on marketplaces in relation to a new product brand

Название типа
покупателей Характеристика типа покупателей

«Фото-фанат»
Полагается исключительно на качественные отзывы с фото и видео. Его 
решение сильно зависит от количества положительных отзывов, которые 
он считает ключевым показателем удовлетворенности покупателей. Пус-
тые отзывы не играют роли в его решениях

«Ценовой 
стратег»

Для него главное – выгодные предложения. Он ориентируется на сроки 
доставки и цену, при этом не обращая внимание на наличие фото/видео в 
отзывах. Пустые отзывы также не учитываются им при принятии решения

«Внимательный 
покупатель»

Ценит отзывы с фото/видео и уделяет внимание количеству положитель-
ных оценок. Однако он готов рассмотреть товары и с отсутствием фото/
видео, при условии, что другие клиенты были довольны. Ему важны и 
пустые отзывы, которые также учитываются в его выборе

«Опережающий 
выбор»

Обращает меньше внимания на отзывы, содержащие фото/видео, чем на 
более оперативные параметры. Даже если у продавца немного положи-
тельных отзывов, это не влияет на его решение. Он готов сделать выбор 
в пользу продавца с более выгодным временем доставки, независимо от 
наличия фото/видео в отзывах

«Гибкий 
покупатель»

Оценивает товары как по выгодным предложениям, так и по отзывам с 
фото/видео. Его выбор продавца зависит от общей картины, включая цену 
и сроки доставки, а также уровень удовлетворенности покупателей. Важ-
но отметить, что он учитывает и пустые отзывы

«Беззаветный 
экономист»

Сосредотачивается исключительно на цене и сроках доставки. Отзывы с 
фото/видео или их отсутствие не являются для него решающим фактором. 
Важно отметить, что он принимает во внимание пустые отзывы при при-
нятии решения о покупке

«Оптимизатор»
Для него важны цена и сроки доставки. Отзывы с фото/видео или их от-
сутствие не влияют на его решение. Пустые отзывы также не учитывают-
ся им при выборе товара
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торыми они познакомились на маркетплейсе. 
Таким образом возникает вопрос: как старту-
ющим брендам привлечь покупателей? Как 
показали исследования, 35 % покупателей 
хотят видеть отзывы о новом (ранее не из-
вестном им) бренде на маркетплейсе, 30 % 
покупателей прислушаются к рекомендаци-
ям родственников, друзей, коллег, 25 % поку-
пателей хотят видеть у новых брендов более 
низкую цену, чем у известных брендов, 22 % 
покупателей купят товар нового бренда, если 
он будет превосходить по характеристикам 
привычный бренд. 43 % респондентов поку-
пают как известные им бренды, так и новые 
бренды, которые они впервые обнаружили 
на маркетплейсе — эти покупатели гото-
вы исследовать новые бренды и продукты, 
но при этом сохраняют верность уже извест-
ным маркам. 37 % опрошенных покупателей 
не обращают внимания на бренд и отдают 
предпочтение другим характеристикам това-
ра, для них бренд не имеет первостепенного 
значения, они, скорее, фокусируются на дру-
гих параметрах приобретаемых товаров. 46 % 
опрошенных покупателей узнают о новых 
брендах прежде всего через поиск товаров 
на самом маркетплейсе, а почти каждый тре-
тий (32 %) — через раздел с рекламой и под-
борками товаров на главной странице. Поис-
ком через строку маркетплейса занимаются 
респонденты всех возрастов. Это наиболее 
простой способ поиска, который позволяет 
получить релевантную выдачу и сконцен-
трироваться только на тех товарах, которые 
в данный момент необходимы. Изучать под-
борки и рекламу больше любит молодая ау-
дитория: их можно привлечь красивыми рек-
ламными предло жениями.

Новым брендам важно работать над со-
зданием доверия у потенциальных потреби-
телей [5]. Каждый третий опрошенный (36 %) 
предпочитает приобретать товары проверен-
ных брендов, чье качество товаров стабиль-
но и не вызывает сомнений при очередной 
покупке. Значительное число респондентов 
(31 %) считают, что для новых брендов харак-
терна нехватка отзывов. Также стоит обра-
тить внимание на беспокойство о подделках 
(28 %) и сомнения в соответствии описания 
и характеристик товара (27 %). Предоставле-
ние точной и достоверной информации о про-
дукте может существенно уменьшить эти 

опасения. 35 % респондентов признались, что 
приобрели бы товар нового бренда, если бы 
на маркетплейсе было много положительных 
отзывов. Это подчеркивает важность репу-
тации и обратной связи в формировании до-
верия к новым брендам. 25 % респондентов 
готовы купить товар нового бренда, если его 
цена ниже по сравнению с известным брен-
дом. Это свидетельствует о значимости цено-
вого аспекта при внедрении новых брендов. 
Как показал анализ, 22 % обращают внима-
ние на лучшие характеристики товара нового 
бренда по сравнению с уже известным. Это 
подчеркивает важность качества для привле-
чения внимания покупателей.

При выборе товара нового, ранее незна-
комого, бренда на маркетплейсе наиболее 
важными факторами являются положитель-
ные отзывы на самом маркетплейсе (51 %) 
и положительные отзывы на других ресурсах 
в интернете (38 %). Подробное описание то-
вара на маркетплейсе также считается важ-
ным (45 %), так как оно позволяет получить 
более полное представление о товаре и его 
характеристиках. Каждый второй опрошен-
ный (50 %) перестанет покупать товар опре-
деленного бренда и снова возобновит поиски 
другого, более подходящего, если испортит-
ся качество товара, 43 % будут искать дру-
гой бренд, если предыдущий увеличит цену 
на товар, 27 % респондентов, увидев негатив-
ные отзывы о товаре, примут решение также 
искать новый подходящий бренд. Как пока-
зали исследования, 56 % опрошенных поку-
пают определенный товар на маркетплейсе 
у одного конкретного продавца, 39 % призна-
лись, что каждый раз выбирают того продав-
ца, у которого более выгодное предложение 
(цена, срок доставки и другие параметры).

У относительного большинства как при-
верженцев старых, так и новых брендов есть 
любимый продавец на маркетплейсе — тот, 
у которого самое выгодное предложение 
по цене. Большую роль играют здесь и при-
вычки: большая доля респондентов заказыва-
ют товар у того продавца, у которого заказы-
вали чаще всего. Примечательно, что те рес-
понденты, которые не обращают внимания 
на бренд при покупке, также не обращают 
внимания и на продавца: 61 % таких респон-
дентов каждый раз выбирают нового продав-
ца. 80 % опрошенных, кому важно наличие 
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положительных отзывов на товар нового 
бренда при покупке, все равно будут готовы 
приобрести его даже без отзывов, но при сле-
дующих условиях: 33 % — если будут увере-
ны, что товар подходит им; 30 % — если уст-
роит предложение этого продавца (цена, срок 
доставки и другие характеристики); 29 % — 
если уже был успешный опыт покупки у это-
го продавца 2.

На рисунке 2 отражено мнение респон-
дентов, которые перестали покупать на мар-
кетплейсах товары брендов, ушедших с рын-
ка РФ. 32 % из них нашли отечественную 
замену этим брендам на маркетплейсе и по-
этому перестали приобретать товары «ориги-
нальных» брендов, 29 % опрошенных отказа-
лись от покупки из-за того, что выросла цена 
на товар или ухудшилось отношение к брен-
ду. Еще у 21 % не вызывают доверия сам то-
вар или продавцы (16 %), которые его пред-
лагают: эти покупатели опасаются подделок.

Российские покупатели переживают по-
терю западных брендов относительно безбо-
лезненно. У каждого покупателя в конкрет-
ной товарной группе есть несколько брен-
дов, которые он готов покупать, если оста-
нется даже один из них. Исключения корма 

для животных и средства женской гигиены, 
где предпочтения потребителей сформиро-
ваны конкретной маркой. В остальном, как 
показали исследования, памяти на бренды 
у покупателя нет. В основном готовность от-
казаться от ушедших брендов выражает ау-
дитория старше 40 лет (более 50 %), так же 
категорически настроена треть российской 
молодежи (18–34 лет). Как показали исследо-
вания, в целом россияне негативно отнесутся 
к зарубежным брендам, которые остановили 
работу в России (45 %). Однако 63 % потреби-
телей готовы приобретать их продукцию при 
возобновлении работы, 23 % опрошенных 
утверждают, что полностью потеряли лояль-
ность к таким компаниям и впредь не станут 
их покупать. Такая позиция характерна для 
россиян старше 55 лет (28 %).

Как показал анализ, 45 % респондентов 
считают, что отечественные бренды, которые 
стали продаваться на маркетплейсах на заме-
ну ушедшим брендам, такие же или лучше 
по качеству в целом, и только 11 % считают, 
что аналоги хуже. Однако 53 % опрошен-
ных продолжают покупать товары любимых 
брендов, ввезенные по параллельному им-
порту. Это говорит о том, что часть покупа-

2 Global Innovation Index 2021: Tracking Innovation through the COVID-3. Crisis [Electronic resource] // WIPO. 
URL: https://www.wipo.int/global_innovation_index/en/2021/ (date accessed: 24.02.2024).

Рис. 2. Причины отказа покупателей от товаров ушедших брендов
Fig. 2. The reasons for the refusal of customers from the products of the departed brands
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телей не готовы резко отказаться от покупки 
привычных им брендов и стараются и даль-
ше приобретать их, несмотря на изменивши-
еся условия продажи. Всего 10 % перестали 
приобретать эти товары. Лишь 6 % опрошен-
ных отметили, что эти товары не появились 
снова в продаже на маркетплейсах. Более 
четверти опрошенных (27 %) вообще не сле-
дят за появлением товаров ушедших брендов 
на маркетплейсах 3.

Социально-демографические характе-
ристики покупателей при выборе категорий 
товаров на площадках маркетплейсов. Ка-
тегории товаров, которые покупали за послед-
ние 6 месяцев на маркетплейсах, традиционно 
возглавляет «Одежда и обувь для взрослых» 
(71 %). 61 % покупок за последние 6 месяцев 
пришлись на категорию «Средства личной ги-
гиены», а 55 % — на категорию «Хозтовары 
и бытовая химия». Это — товары повседневно-
го спроса, которые, по данным самих маркет-
плейсов, пользуются наибольшей популярнос-
тью у покупателей. Реже всего за последние 6 
месяцев покупали крупную бытовую технику 
(15 %) и товары для взрослых — 13 %.

Товарные категории, в которых российс-
кие бренды получили наилучшие оценки ка-
чества товаров относительно ушедших миро-
вых брендов:

— мебель и осветительные приборы 
(51 %);

— автозапчасти и товары для авто (51 %);
— товары для ухода за малышами (50 %);
— зоотовары (50 %);
— товары для дачи, сада, огорода (48 %);
— товары для строительства и ремонта 

(47 %);
— спортивные товары (47 %);
— крупная бытовая техника (46 %);
— медицинские товары (кроме лекарств) 

(46 %).
Как показал анализ, 34 % покупателей 

считают, что все зависит от конкретного 
бренда: качество товаров может быть разным 
как у отечественных, так и у зарубежных 
брендов.

Социально-демографические характе-
ристики покупателей на маркетплейсах прак-

тически не отличаются от таковых интернет-
покупателей в целом и также незначительно 
отличаются от показателей покупателей ин-
тернет-магазинов. Среднее число маркет-
плейсов, на которых совершает покупки один 
пользователь — 3. Как показал анализ, 14 % 
опрошенных используют всего 1 маркет-
плейс для совершения покупок. Среди них 
в основном мужчины — их в группе «кон-
серваторов» 56 %. Большинство опрошенных 
(53 %) совершают покупки на 2–3 маркет-
плейсах. «Инноваторов» — тех, кто за пос-
ледние 6 месяцев совершали покупки на 5 
и более маркетплейсах — 18 %. Большинство 
в группе «инноваторов» — женщины (58 %). 
На маркетплейсах в основном активны жен-
щины, на них в среднем приходится больше 
покупок на маркетплейсах, чем на мужчин. 
Самой «женской» категорией товаров оказа-
лась категория «Детские товары» — 70 % по-
купок в этой категории совершали женщины. 
Меньше всего женщин совершали покупки 
в категории «Мелкая бытовая техника».

Заключение. Отечественные бренды 
в современном экономическом пространстве 
сталкиваются с уникальным набором про-
блем, среди которых дифференцирование 
своих предложений от предложений конку-
рентов, разработка сильной стратегии обслу-
живания клиентов, создание привлекательно-
го контента для привлечения новых покупа-
телей, зависимость от сторонний поставщи-
ков и ряд других проблем.

Онлайн-опрос покупателей маркетплей-
сов показал, что маркетплейсы — самый 
большой канал онлайн-покупок: 84 % всех 
опрошенных совершали покупки на маркет-
плейсах за последние 6 месяцев. Уход с рос-
сийского рынка мировых брендов — драй-
вер роста для российских продавцов: 43 % 
покупателей перестали приобретать товары 
ушедших брендов, они уже нашли им замену 
на маркетплейсах. А 45 % всех покупателей 
убеждены, что товары, заместившие ушед-
шие бренды, не уступают им по качеству.

Товарная выдача в поиске на маркетплей-
се — основной способ узнать о новых брендах. 
Как показали исследования, 46 % опрошен-

3 Цифровая экономика: 2021. Краткий статистический сборник [Электронный ресурс] / НИУ ВШЭ. URL: 
https://issek.hse.ru/mirror/pubs/share/434007067.pdf (data accessed: 13.11.2022).
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ных покупателей узнают о новинках именно 
таким образом. Чтобы привлечь покупателей, 
новому бренду стоит позаботиться о наличии 
отзывов о своем товаре. Подробное описание 
товара на маркетплейсе также важно, так как 
оно позволяет получить более полное пред-
ставление о товаре и его характеристиках.

Основной сценарий поиска товаров на мар-
кетплейсе — по ключевым словам в строке 
маркетплейса. Присутствие бренда в списке 
«Избранного» может быть хорошим драйвером 
продаж при условии, что бренд умеет управ-
лять лояльностью своих покупателей.

На выбор товара на маркетплейсе боль-
ше всего влияют ценовые факторы. Главный 
барьер при выборе товара на маркетплейсе — 
наличие отрицательных отзывов о товаре. 
Среди факторов выбора конкретного товара 
на маркетплейсе респонденты выделили цено-
вые, сервисные факторы, факторы лояльнос-
ти, а также информационные факторы [3; 7].

Разные типы покупателей подходят к вы-
бору новых брендов на маркетплейсах по-
разному. Больше всего среди покупателей 
фото-фанатов (29 %).

Таким образом, новым брендам, чтобы 
привлечь больше покупателей, необходимо 
позаботиться о качественном фото-контен-
те, заполненности карточки, наличии доста-
точного количества положительных отзывов, 
а также приемлемости для покупателей уста-
новленной на товар цены.
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Методологической основой исследования выступает трансформационный подход, 
а также положения теории информационного общества, сетевого общества, массовой 
культуры и общества потребления.
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Введение. Массовизация спортивной де-
ятельности как процесс вовлечения широких 
масс в занятия физкультурой и спортом ста-
ла набирать обороты в силу развития массо-
вой культуры, посредством которой начина-
ет культивироваться здоровый образ жизни. 
С развитием средств массовой информации 
активизируется процесс приобщения масс 
к различным видам спортивной деятельности. 
Телевизионные технологии позволили осу-
ществлять трансляцию спортивных состяза-
ний с экрана, что сделало их доступными для 
большей аудитории.

История свидетельствует о том, что 
спорт всегда был зрелищным массовым 
мероприятием, несущим свою смысловую 

нагрузку, связанную как демонстрацией 
спортивных достижений, культом спорт-
смена-победителя, так и с психологической 
разгрузкой зрителя, вовлечением его в спор-
тивную борьбу.

В условиях развития новых информа-
ционных технологий и общества потребле-
ния массовый спорт получил широкое рас-
пространение, но в то же время столкнулся 
с рядом проблем. Это активизирует научный 
интерес в области тенденций развития совре-
менной спортивной деятельности.

Методология и методы исследования. 
Методологической основой исследования 
выступают положения теории информацион-
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ного общества [8; 2; 14], концепции «сетевого 
общества» [4], теория массовой культуры [6] 
и общества потребления [3], а также транс-
формационный подход [11].

Результаты. Постсоветские трансформа-
ции российского общества оказали деструк-
тивное влияние на массовый спорт в стране. 
Деидеологизация общества и активное внед-
рение рыночных отношений в социально 
значимые сферы общества привели к ком-
мерциализации массового спорта в России. 
Спорт из социальной сферы перешел в сфе-
ру платных услуг, причем это затронуло все 
демографические группы, включая и детские 
спортивные секции.

С начала 90-х годов многие спортивные 
площадки и учреждения были приватизиро-
ваны и реструктуризованы, причем исключи-
тельно в направлении извлечения прибыли. 
В результате коммерциализация структур, 
предназначенных ранее для развития массо-
вого спорта, привела к тому, что для боль-
шинства населения России платные услуги 
за занятия физкультурой и спортом оказались 
недоступными, а государство сняло с себя от-
ветственность за эту сферу деятельности.

Анализ состояния массового спорта в кон-
це ХХ века позволяет выделить основные тен-
денции в его развитии: а) коммерциализация; 
б) недоступность для малообеспеченных сло-
ев общества; в) идеологической составляю-
щей сегодняшнего массового спорта является 
не ценность здоровья, а зрелищность и при-
влечение многочисленных потребителей.

Если в советский период массовый спорт 
был прерогативой государства, которое за-
нималось его пропагандированием и созда-
вало развитую спортивную инфраструктуру, 
то в постсоветской России выбор здорового 
образа жизни является сугубо индивидуаль-
ным. Кроме того, массовый спорт наряду 
с профессиональным стал сферой спортив-
ной индустрии.

К сожалению, те тенденции, которые се-
годня наблюдаются в сфере массового спор-
та, свидетельствуют о том, что спорт пере-
стал выполнять свою основную функцию, 
а именно — физическое и духовное развитие 
и самосовершенствование человека. Сложив-
шаяся ситуация определяет необходимость 
гуманизации современной спортивной сфе-

ры, возрождения в ней исконных нравствен-
ных принципов.

Текущее положение определяет необходи-
мость гуманизации современной спортивной 
деятельности. Однако понятие гуманизма се-
годня неоднозначно трактуется в философс-
ком знании. Ученые говорят о трансформации 
гуманизма в современных реалиях, что дает 
основание для его типологизации: классичес-
кий гуманизм, постгуманизм, трансгуманизм.

Концепция классического гуманизма 
сложилась в культурном контексте эпохи 
Возрождения, создавшем предпосылки для 
формирования антропоцентрического миро-
воззрения, основой которого стала идеология 
гуманизма. Родоначальниками итальянского 
гуманизма являются Ф. Петрарка, Л. Бруни, 
Дж. Пико делла Мирандола, которые в своем 
творчестве провозгласили веру в могущество 
человеческого разума, возродили значимость 
телесного начала в человеке.

Возрождение культа человеческого тела 
шло не только в живописи, скульптуре, лите-
ратуре, но и в развитии физической культу-
ры того времени. Самым популярным видом 
спорта было фехтование, приобретшее фор-
му искусства, приобщение к которому поз-
воляет совершенствовать человека не только 
в физическом плане, но и в психологическом 
и этическом аспектах. Так последний прояв-
ляется в формировании определенного этике-
та и гуманного отношения к побежденному.

Постгуманизм как философское течение 
формируется в условиях научно-техничес-
кого прогресса, который открывает широкие 
возможности использования технологичес-
ких достижений для совершенствования фи-
зической природы человека. Теоретики этого 
направления подвергают сомнению поло-
жения классического гуманизма о гармонии 
физического, этического и эстетического на-
чал в человеке, субъектом которой был сам 
человек [15]. По их мнению, современный 
человек ‒ это человек техногенной эпохи, ко-
торая определяет его ценности и возможнос-
ти созидать себя, прибегая к помощи науки 
и техники. В результате формируется техно-
человек или киборг, который не обладает ка-
чествами традиционного человека.

Исследователи отмечают, что «в много-
образии постгуманистических концепций 
нет единого представления о том, каким дол-
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жен быть постчеловек, что объясняется от-
сутствием на данный момент постлюдей как 
таковых. Сегодня существует только жалкий 
эрзац постчеловека в виде роботов-андро-
идов, наделенных псевдоискусственным ин-
теллектом» [5, с. 16].

Технологические инновации активно 
внедряются как в тренировочный процесс, 
так и непосредственно в соревнования спорт-
сменов, значительно улучшая их физические 
способности. По сути, инновационные тех-
нологические средства становятся неотъем-
лемой частью самого спортсмена.

В настоящее время наиболее востребован-
ными технологиями, оказывающими влияние 
на спортивные достижения, являются следу-
ющие: а) тренажер внимания, помогающий 
спортсмену концентрироваться в ходе состя-
зания; б) компьютерные программы контроля 
состояния спортсмена, позволяющие полу-
чать ему или тренеру консультации от специа-
листов во различным медицинским вопросам; 
в) технология психорезонансной диагностики 
и тренировки спортсменов, которая позволяет 
значительного улучшить спортивные резуль-
таты; г) создание информационного портала, 
где происходит сбор данных из области меди-
цины, диетологии, методов тренировки спорт-
сменов из различных стран, а также организа-
ция сетевой коммуникации между тренерами 
и спортсменами.

Наряду с вышеназванным есть масса 
технологических устройств, используемых 
спортсменами и позволяющих улучшать 
спортивные результаты. Речь идет и об оп-
тических приборах, и даже о специальной 
одежде и обуви, применяемых в ходе спор-
тивных состязаний.

Очевидно, что спорт сегодня — это 
не только личные достижения спортсменов, 
но и комплекс инновационных технологий, 
которые позволяют добиваться им новых до-
стижений и рекордов. В этом плане человек 
традиционного общества вряд ли смог бы до-
стичь тех спортивных результатов, которые 
демонстрируют нам спортсмены сегодня, 
поэтому современный спортсмен в опреде-
ленном смысле человек-киборг, интегрирую-
щий в спортивной деятельности свои личные 
качества, выносливость, работоспособность 
и технологии, позволяющие достигать бес-
прецедентных рекордов.

Последнее отчасти связано и с исполь-
зованием допинга в сфере спорта высоких 
достижений. В научной литературе под до-
пингом понимается «совокупность лекарс-
твенных препаратов, которые применяются 
спортсменами для искусственного, прину-
дительного повышения работоспособности 
в период учебно-тренировочного процесса 
и соревновательной деятельности» [10], при-
чем эти препараты различаются по специфике 
действия и поэтому тщательно подбираются 
для конкретных видов спорта. Ужесточение 
конкуренции в современном спорте застав-
ляет спортсменов трудиться на пределе фи-
зических возможностей организма. Стрем-
ление к высоким спортивным результатам 
вынуждает прибегать к приему запрещен-
ных препаратов, стимулирующих организм 
на максимальный эффект. В настоящее время 
физические перегрузки, которым подвергают 
себя спортсмены, неизбежно заставляют их 
прибегать к помощи допинга, который тоже 
является результатом развития технологий 
в сфере фармацевтической промышленнос-
ти. По мнению специалистов, «причиной ши-
рокого распространения допинга в современ-
ном спорте является мнение многих тренеров 
и спортсменов о том, что без использования 
запрещенных веществ и методов трудно до-
биться высоких спортивных результатов. Су-
ществующая система допинг-контроля огра-
ничивает масштабы применения спортсмена-
ми запрещенных веществ и методов в спорте, 
но кардинально проблему в современном 
спорте она не решает» [10].

Сегодня обеспокоенность ученых вызы-
вает появление генетических допингов, ис-
пользование которых несет в себе огромные 
риски для здоровья спортсмена, связанные 
с трансформацией его генного материала. 
В настоящее время появляются публикации, 
в которых легитимируется использование 
современных биотехнологий в спортивной 
деятельности, многие авторы полагают, что 
эти технологии открывают большие перспек-
тивы особенно для спорта высоких достиже-
ний [12]. Сегодня открыто предлагается от-
носиться к современному спорту как сорев-
нованию различных видов биотехнологий, 
преимущественно молекулярных [1].

В настоящее время в научном и обще-
ственном дискурсе присутствуют различные 
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оценки относительно применения молеку-
лярных биотехнологий в спортивной сфере. 
На этическую сторону этих процессов ука-
зывает Ю. Хабермас, считающий, что «раз-
мах биотехнологического вмешательства 
не просто поднимает сложные моральные 
проблемы, как это было до сих пор, но ста-
вит вопросы совершенно иного рода. Ответы 
на них затрагивают этическое самопонима-
ние человечества в целом» [9, с. 153].

Широкое применение новых достижений 
в сфере биотехнологий поднимает этические 
вопросы в области спортивной деятельности. 
Ученые справедливо указывают на то, что 
«проблема современного спорта с позиций 
биоэтики состоит в том, что реализующий 
стремление человека определить меру своих 
физических и ментальных сил и способнос-
тей, он начинает выходить за пределы этой 
меры. Возникает опасность искусственного 
создания “квазичеловека” на базе современ-
ных технологий во имя зрелищных удоволь-
ствий и коммерческих интересов» [7, с. 57].

Таким образом, можно говорить о том, 
что спортивная деятельность в эпоху пост-
гуманизма приобретает свои специфические 
черты. Так в настоящее время появился новый 
вид спортивной деятельности — киберспорт. 
Его возникновение обусловлено стремитель-
ным развитием компьютерных технологий 
и их активным вхождением в повседневную 
жизнь человека информационного общества.

Это самое молодое направление в сфе-
ре массового спорта, название и содержание 
которого нашло отражение в уставе Обще-
российской общественной организации «Фе-
дерация компьютерного спорта России»1. 
В этом документе киберспорт определяется 
как вид соревновательной деятельности, осу-
ществляемой посредством компьютерных 
и видеотехнологий, которые создают среду 
и правила игры для индивидуальных или кол-
лективных состязаний в виртуальном про-
странстве. Следует отметить, что сегодня ки-
берспорт является официально признанным 

видом спорта в России, что зафиксировано 
в документах Министерства спорта России 2.

Очевидно, что киберспорт противоре-
чит общепринятым представлениям о спорте 
как особом виде физической и/или интел-
лектуальной деятельности, осуществляемой 
в форме соревнований и направленной на до-
стижение лучших результатов. Если в тради-
ционном и индустриальном обществах спорт 
был видом исключительно двигательной ак-
тивности, направленной на совершенствова-
ние физических и личностных качеств спорт-
смена, то в постиндустриальном мире разви-
тие спортивной деятельности обусловлено 
появлением новых цифровых технологий, 
способствующих массовому использованию 
сети Интернет для развития интеллектуаль-
ных и видеоигр, участие в которых приходит 
в виртуальной среде.

В настоящее время ученые наряду с гума-
низмом и постгуманизмом выделяют новую 
разновидность — трансгуманизм. Последний 
представляет собой логическое развитие пос-
тгуманизма, отражая высший уровень техно-
логического развития человечества, связан-
ный с развитием цифровизации общества, 
криотехнологий и технологий, позволяющих 
менять пол человека. Очевидно, что прогресс 
в таких сферах, как генетика, биохимия, 
биоинженерия, информатика, кибернетика 
и прочие, не может не отразиться на сфере 
спортивной деятельности. Последняя стано-
вится областью применения научных дости-
жений с целью получения невиданных ранее 
спортивных результатов. Сегодня актуальной 
проблемой является появление спортсменов-
трансгендеров.

Заключение. Вышеизложенное позво-
ляет заключить, что тенденция массовиза-
ции спорта обусловлена развитием средств 
массовой информации, посредством которых 
осуществляется процесс формирования ин-
тереса людей к спортивным мероприятиям. 
На процесс массовизации спорта повлияло 

1 Устав Общероссийской общественной организации «Федерация компьютерного спорта России» (ФКС 
России) (принят учредительным съездом Федерации 24.03.2000 (с изм. на 11.03.2017)) [Электронный ресурс]. 
URL: http://resf.ru/upload/58f 4c 9f 92235c_ustav.fks_2017.pdf/ (дата обращения: 14.02.2024).

2 Приказ Министерства спорта России от 02.09.2013 №702 «Об утверждении Порядка признания видов 
спорта, спортивных дисциплин и включения их во Всероссийский реестр видов спорта и порядка его ведения» 
[Электронный ресурс] // Гарант. ру. Информационно-правовой портал. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/
prime/doc/70351560/ (дата обращения: 14.02.2024).
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распространение в обществе принципов здо-
рового образа жизни, а также представление 
о ценности спорта как способе сохранения 
здоровья и молодости.

В то же время в конце ХХ века в раз-
витии массового спорта сложились такие 
негативные тенденции, как коммерциали-
зация, недоступность для малообеспечен-
ных слоев общества, ориентация на зре-
лищность. Кроме того, развитие новых ин-
формационных и биотехнологий привело 
к появлению как новых видов спортивной 
деятельности (киберспорт), так и к появле-
нию нового вида спортсменов — спортсме-
нов-трансгендеров.

Все это свидетельствует о серьезных 
изменения в природе современного спорта, 
способных разрушить биосоциальную при-
роду человека. В такой ситуации формиру-
ется необходимость подлинной гуманиза-
ции спортивной деятельности, ориентиро-
ванной на возрождение исконной ценности 
спорта как социокультурного явления, вы-
полняющего важнейшую роль в развитии 
физических, интеллектуальных, этических 
параметров человека и формировании здо-
рового общества.
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Аннотация. Цель исследования — междисциплинарное рассмотрение общенаучных 
оснований и логики становления нового подхода к управлению, известного как «Цифровая 
Земля» и ассоциируемого с научной геопространственной революцией.

Методологическую основу исследования составляет комплекс общенаучных методов 
и подходов, центральное место в котором занимают холистический, системный и меж-
дисциплинарный подходы, метод вскрытия и анализа парадоксов, диалектический и срав-
нительный методы. В качестве базиса для системного исследования используется работа 
А. Ф. Лосева «Неоплатонизм, изложенный ясно, как солнце», представляющая собой кон-
центрированное изложение холистического мировоззрения.

Результаты исследования. Показано, что в Цифровой Земле за счёт использования 
беззнаковых средств представления геоконтекста реализован сверхголографический ре-
жим представления обстановки, удовлетворяющий условиям обеспечения ситуационной 
осведомлённости. Тем самым Цифровая Земля первой из систем управления вышла за рам-
ки семиотического и позволила обеспечить целостное восприятие обстановки без её при-
нудительной категоризации. Показано, что логика внутреннего диалектического развития 
геопространственных методов в направлении холизма соответствует логике холистичес-
кого мировоззрения, изложенного А. Ф. Лосевым.

Перспективы исследования. Полученные в ходе исследования результаты обозначают 
перспективу гармонизации философии и передовых научных направлений в новых техно-
логических реалиях и перехода к системному, теоретически обоснованному и инструмен-
тально обеспеченному решению комплексов проблем, связанных с неэффективным глобаль-
ным управлением и представляющих собой угрозу существования цивилизации.

Ключевые слова: А. Ф. Лосев, Цифровая Земля, неогеография, холизм, ситуационная 
осведомлённость, управление
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Abstract. The purpose of the study is interdisciplinary consideration of the general scientific 
foundations and logic of the genesis of a new approach to governance, known as the «Digital 
Earth» and associated with the scientific geospatial revolution.

The methodological basis of the study forms a complex of general scientific methods and 
approaches, the central place in which is occupied by holistic, systemic and interdisciplinary 
approaches, the method of opening and analyzing paradoxes, dialectical and comparative 
methods. A. F. Losev’s work «Neoplatonism explained clearly as the sun», which is a concentrated 
presentation of a holistic worldview, is used as a basis for a systematic study.

The results of the study. It is shown that in the Digital Earth, due to the use of unsigned means 
of representing geocontext, a super-holographic mode of representing the situation is implemented, 
satisfying the conditions for ensuring situational awareness. Thus, the Digital Earth was the first of 
the control systems to go beyond the semiotic and allowed for a holistic perception of the situation 
without its forced categorization. It is shown that the logic of the internal dialectical development 
of geospatial methods in the direction of holism corresponds to the logic of the holistic worldview 
outlined by A. F. Losev.

The prospect of the study. The results obtained in the course of the study indicate the prospect of 
harmonization of philosophy and advanced scientific directions in new technological realities and 
the transition to a systematic, theoretically sound and instrumentally secured solution to complex 
problems associated with ineffective global governance and posing a threat to the existence of 
civilization.

Keywords: A. F. Losev, Digital Earth, neogeography, holism, situational awareness, 
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Введение. Тематика работ Алексея Фё-
доровича Лосева (1893–1988) одной лишь 
философией не ограничивается — вопросы 
мировоззренческой значимости неизбежно 
проецируются на широкий круг академичес-
ких и прикладных проблем, в том числе пре-
дельно актуальных в «цифровую» и киберне-
тическую эпоху, и переосмысливаются в них. 
Одной из показательных в этом отношении 
работ А. Ф. Лосева является незаконченный 
труд «Неоплатонизм, изложенный ясно, как 

солнце» [11], интересный своим непривыч-
ным для философского трактата стилем 
и необычно доходчивым изложением нашим 
современникам основ сложной мировоззрен-
ческой концепции, возникшей на закате эл-
линистического периода и утверждающей 
доминанту целостного, не фрагментирован-
ного восприятия мира. Данный труд служит 
наглядным примером ответственного раз-
мышления над серьёзными вопросами — ис-
кусства, во многом утраченного в наши дни. 
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И ещё он интересен своим созвучием идее 
Цифровой Земли, или неогеографии.

Термин Цифровая Земля (Digital Earth) 
[20] был предложен вице-президентом (1993–
2001) США Альбертом Гором для обозначе-
ния инструмента радикальной перестройки 
глобального управления [17] — виртуальной 
модели планеты, отличающейся от привыч-
ных карт трёхмерностью и многомасштаб-
ностью [18]. Заказ вашингтонской админист-
рации был выполнен в 2005 г., когда появился 
интернет-сервис Google Earth 1, до сегодняш-
него дня остающийся эталоном Цифровой 
Земли. Вид планеты какой она есть, не опос-
редованной знаковыми условностями, на-
столько противоречил стереотипам, что уже 
год спустя появился термин «неогеография», 
предложенный Эндрю Тёрнером в книге 
«Введение в неогеографию» (Introduction 
to Neogeography, [34]). В том же году было 
создано Международное Общество Цифро-
вой Земли (International Society for Digital 
Earth, ISDE), было заявлено о начале научной 
«геопространственной революции»2 и сме-
ны парадигм (в терминах Т. Куна [28]). Счёт 
пользователям одного лишь Google Earth уже 
идёт на миллиарды 3. В дальнейшем было 
показано, что термины «Цифровая Земля» 
и «неогеография» тождественны и адресова-
ны одному феномену, однако различны по ак-
центам на соответственно технические и на-
учные его основания [8; 7]. В данной работе 
Цифровая Земля рассматривается в оптике 
мировоззренческих принципов, описанных 
в работе А. Ф. Лосева.

Постановка задачи. Географическая 
карта является одной из древнейших инфор-
мационных систем 4 и во многом сформиро-
вала современную картину мира, поэтому 
появление альтернативы ей обнажает в виде 
парадоксов глубоко укоренённые интеллек-
туальные комплексы, требующие критичес-
кого осмысления в максимально широком 

контексте — философском. Один из парадок-
сов состоит в том, что Цифровая Земля как 
географический инструмент не только не со-
ответствует определению географической 
карты, но и противоречит каждой из компо-
нент такого определения [1; 24].

По утверждению А. А. Тахо-Годи, «Не-
оплатонизм, изложенный ясно, как солнце» 
датируется серединой 1930-х гг. [11]. Как 
раз в те годы выдающийся русский мысли-
тель и писатель М. А. Булгаков работал над 
романом «Мастер и Маргарита» (1928–1940) 
[3; 16]. Роман Булгакова широко известен 
точным и детальным описанием идеи, вида 
и возможностей будущей Цифровой Земли, 
названной в романе «волшебным глобусом» 
и представленной атрибутом и инструментом 
инстанции, идеально осведомлённой о гло-
бальной обстановке и управляющей ею [6]. 
Роман стал настольной книгой российской 
интеллигенции, о волшебном глобусе читал 
или, по крайней мере, слышал в России бук-
вально каждый, поэтому удивительно, что 
очевидный картографический аспект романа 
М. А. Булгакова [27] игнорировался в России 
вплоть до появления за рубежом уже готово-
го Google Earth — за, пожалуй, единствен-
ным и потому показательным исключением, 
впрочем, не имевшим продолжения и лишь 
подтверждающим парадоксальную законо-
мерность ситуации [12]. Ключом к рассмот-
рению этого и других парадоксов может стать 
работа А. Ф. Лосева «Неоплатонизм, изло-
женный ясно, как солнце».

Методология. Неоплатонизмом называ-
ют последний этап развития античного пла-
тонизма [13], известный хаотическим [11] 
своеобразием учений различных школ. У них 
имеется одно общее основание — представ-
ление о «Едином» как фундаменте мирозда-
ния и основе всякой сущности. Единое может 
быть охарактеризовано лишь апофатически, 
возможность его интеллектуального описа-

1 Google Earth [Electronic resource]. URL: https://www.google.com/earth/about/versions/ (date accessed: 
19.02.24).

2 Geospatial Revolution [Electronic resource]. URL: https://www.geospatialrevolution.psu.edu (date accessed: 
19.02.24).

3 More than one billion downloads for Google Earth [Electronic resource]. URL: https://www.gearthblog.com/blog/
archives/2011/10/more_than_one_billion_downloads_for.html (date accessed: 19.02.24).

4 В настоящее время самой древней высококачественной крупномасштабной картой принято считать план 
населённого пункта, обнаруженный при раскопках неолитического поселения Чатал-Гуюк в Малой Азии, верно 
представляющий его геопространственный контекст и датируемый приблизительно 6600 г. до н. э. [32].
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ния с использованием аппарата категорий 5 
исключается. Неоплатонизм последователь-
но утверждает холизм как принцип целост-
ности и требует вытеснения категориального 
мышления как минимум на периферию фи-
лософии как таковой 6.

Для передачи неоплатонического виде-
ния мира А. Ф. Лосев использует простые, 
но мощные и эффективные методологичес-
кие подходы — мысленный эксперимент 
и диалектику. Сначала он предлагает забыть 
о том, что неоплатонизм — «это вообще ка-
кая-нибудь философия», и говорить на «обы-
денном», «здоровом» языке [11, с. 272], что 
позволяет вывести идею неоплатонизма на-
прямую из современного культурного кон-
текста и общепонятной повседневной прак-
тики. Темой разговора становится обычный 
сад, в котором пребывает автор. Сад как 
целое 7 воспринимается субъектом в своём 
единстве и, что важно, в своё удовольствие, 
т. е. отношение к саду не является и не может 
являться узко рассудочным [11]. Сад не мо-
жет быть сведён к утилитарным или частным 
дисциплинарным точкам зрения: биологии, 
химии, астрономии, экономики. Точно так же 
сад не может быть представлен в виде сум-
мы чего-либо, в нём находящегося или с ним 
связанного: яблонь, фиалки, неба, птичьих 
трелей, урожайности с гектара и кадастровой 
площади, кадушки с водой и т. д. Сад — это 
нечто качественно иное, нежели сумма пре-
дикатов или какая-либо классификационная 
схема. Суть сада не может быть зафиксирова-
на в дефиниции; у него нет исключительных 
носителей, материальных или нематериаль-
ных. Суть сада — Единое, это критически 
важно для понимания того, как из невырази-

мого дискурсивно, но более чем реального 
Единого 8 диалектически и поэтапно прояв-
ляются все эманации, и в том числе умопос-
тигаемые категории, которыми мы по необ-
ходимости вынуждены мыслить сегодня всё 
и сад в том числе. Членение единого на отде-
льные компоненты исключается, цельность 
фундаментальна и исчезает при любой такой 
попытке. Из этих обыденных, понятных лю-
бому ощущений, интуиций и суждений в ра-
боте А. Ф. Лосева развёртывается панорама 
неоплатонической картины мира — холизма, 
полярного принципам современной научной 
картины мира 9.

Восприятие холизма парадоксальным об-
разом сложно и просто одновременно. Слож-
ность связана с тем, что сегодня мы не можем 
мыслить иначе как посредством категорий. 
Осознанное восприятие реальности в наши 
дни безраздельно строится на дискретизации 
её на категории, и в том числе на различные 
предметные дисциплины. Мы воспринимаем 
внешнюю реальность как сумму биологии, 
экономики, физики, политики, стереотипов 
социальных групп, и т. д. Даже геопространс-
тво как таковое, неделимая среда существо-
вания человечества, декларируется состоя-
щим из трёх компонент: социальной, техно-
логической, природной [4]. При этом даже 
сведение воедино различных точек зрения 
под лозунгом «междисциплинарности» пред-
ставляет собой как минимум исключительно 
сложную задачу, а реализация холизма как 
полной «вне-дисциплинарности» в рамках 
современной научной картины мира очевид-
но невозможна вообще.

Простота же холизма связана с его ес-
тественностью. Бессознательное, целостное, 

5 Неоплатоник Плотин утверждает невозможность применения категорий как опосредующего инструмента 
к чувственно воспринимаемым сущностям даже косвенно, в виде аналогий «… intelligible categories cannot be 
applied, even analogously, to sensible substance» [31]. А. Ф. Лосев подчёркивает, что «Плотин категорически запре-
щает понимать… единство как категорию (Ennead. VI)» [11, с. 278].

6 Сам А. Ф. Лосев в этой ситуации говорит: «Я, слава Богу… не философ, если под философией понимать 
систему категорий» [11, с. 273].

7 А. Ф. Лосев вместо термина «холизм» использует именования «единое» и «цельность», подчёркивая, что 
они не являются категориями и терминами.

8 «Эта неопределимая «ипостась», начало и исток всякой сущности, но сама еще являющаяся ни сущнос-
тью, ни, тем более, познаваемой сущностью» [11, с. 277].

9 Прямо отмечается наивность и бесплодность любых фрагментированных точек зрения, диссоциирующих 
целостное: астрономической, мещанской, позитивистской, торгово-промышленной, ботанической, менеджерс-
кой и даже доктринально-философской, и иных. Подчёркивается, что опосредованное категориями восприятие 
мира уничтожает целостность и тем самым исключает его понимание: «Сад есть сад, — хоть убей… Сад выше 
всякого отдельного предиката, ему приписываемого, и выше того знания о нем, которые этими предикатами, 
взятыми в отдельности или вообще в их общей сумме, ему приписываются» [11, с. 275].
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не фрагментированное и не опосредованное 
интеллектуальными конструкциями воспри-
ятие реальности не только безраздельно до-
минирует в нашей повседневной жизни и се-
годня, но и единственное обеспечивает её 
органичность и является залогом устойчивого 
существования субъекта в мире. Это касается 
не только низших функций (поведение, целе-
сообразное маневрирование в пространстве, 
контроль обстановки, и т. д.), но и таких вы-
сших, как инсайт, неопределимый рассудоч-
но. Целостность всегда не только вокруг нас, 
но и внутри нас, и передать её словами, инс-
трументом категориального мышления, невоз-
можно — целостное восприятие необратимо 
разрушается при любой попытке его рацио-
нализации с использованием опосредующих 
инструментов, знаков, поэтому интересно, как 
описанные А. Ф. Лосевым и, казалось бы, на-
всегда оставшиеся в минувшем идеи доведен-
ного до предельной завершённости холизма 
диалектически возродились в современной, 
«цифровой» и кибернетической, реальности 
и в проблематике управления.

Философские истоки геопространс-
твенного кризиса в управлении. Способ-
ность адекватного восприятия обстановки 
и устойчивый непрерывный процесс выра-
ботки на основе этого восприятия последо-
вательности правильных решений являются 
необходимым и достаточным требованием, 
предъявляемым к системам управления. Пос-
кольку любая деятельность и мышление осу-
ществляются исключительно в пространстве 
и во времени и никак иначе [26], основой 
восприятия обстановки неизбежно является 
универсальная, единая пространственно-вре-
менная среда — геопространственный кон-
текст. Исторически такой контекст назывался 
картами и создавался методами картографии. 
Но контекст должен быть един, а создание 
глобальной и одновременно с этим деталь-
ной, т. е. всемасштабной, географической кар-
ты принципиально невозможно [5], поэтому 
единый образ пространства неизбежно и не-
обратимо расслаивается в картах на разно-
масштабные реплики, по-разному представ-

ляющие обстановку [14]. При этом на картах 
различного масштаба местность и объекты 
на ней представляются хоть и правильно 10, 
но при этом в равной степени неодинако-
во, меняясь иногда до неузнаваемости. Ска-
лярные величины, определяемые по картам 
и являющиеся основными факторами эконо-
мического управления (площади земельных 
участков и стоимости кадастровых участков, 
длины береговых линий, протяжённость рек, 
совокупные площади внутренних аквато-
рий и т. д.), не могут быть определены точно, 
и в некоторых случаях такое определение за-
ведомо бессмысленно, поскольку значения 
не стремятся к имеющему физический смысл 
пределу. Этот парадокс, известный с середи-
ны XX в. как «парадокс береговой линии» 
(coastline paradox)11, отражает фрактальную 
природу геопространственных объектов 
и послужил отправной точкой для разработ-
ки понятия о фракталах [29]. Так, очевидно 
наличие у геопространственного объекта (на-
пример, острова) границы (береговой линии). 
Эта граница существует в реальности, но при 
этом какой-либо длины не имеет — длина по-
является только при представлении границы 
на карте определённого масштаба, на картах 
различных масштабов эта длина в общем 
случае будет заведомо различной. Длина яв-
ляется предикатом не самого географичес-
кого объекта, но лишь его представления 
с помощью картографических знаков. Сами 
по себе географические объекты ни масшта-
ба, ни проекции не имеют. Карта, наоборот, 
имеет только строго определённые проекцию 
и масштаб, граница в виде линии с измери-
мой длиной появляется исключительно при 
создании карты и членении обстановки на ка-
тегории (картографические слои), при этом 
изначально единый феномен расщепляется 
на несовместимые друг с другом разномасш-
табные реплики.

Одномасштабность карт привела к фор-
мированию иерархий, например, глобаль-
ного (национального, регионального, му-
ниципального) уровней в государственном 
управлении, стратегического (оперативного, 
тактического) уровней в управлении войс-

10 Для данного масштаба в соответствии с правилами картографической генерализации.
11 Coastline paradox [Electronic resource] // Wikipedia.org. 2018. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Coastline_

paradox (date accessed: 22.01.2024).
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ками и т. д. Каждый ярус при этом работает 
с картами оптимального для него масштаба, 
соответствующими охвату подлежащих кон-
тролю пространств и выполненными в соот-
ветствующих каждому из масштабных уров-
ней проекциях, с различной генерализацией 
и классификацией тематических слоёв. Карта 
является не только и не столько образом про-
странства, сколько причиной сложившейся 
архитектуры существования человечества 
в виде пространственно обособленных терри-
торий, разделённых границами, то есть кар-
тографическими знаками. До последнего вре-
мени такая организация общества виделась 
безальтернативной, несмотря на нарастаю-
щие кризисы, обусловленные невозможнос-
тью прямой циркуляции географически при-
вязанной информации по вертикали между 
ярусами. Однако по мере глобализации про-
блемы, порождённые этим противоречием, 
усугублялись, и к середине 1990-х концепция 
ситуационной осведомлённости (Situation 
[al] Awareness) [21] обозначила два необхо-
димых условия эффективного управления: 
1) представление всей полноты информации 
в едином пространственно-временном кон-
тексте, не расчленённом на несовместимые 
реплики по масштабному признаку, и 2) её 
прямое, чувственное восприятие, лишённое 
опосредующих инстанций и формализмов 12. 
С помощью карт обеспечить ситуационную 
невозможность очевидно невозможно.

Основное противоречие картографии 
и его разрешение. Основное противоречие 
картографии заключается во внемасштаб-
ности реального геопространства при неиз-
бежной масштабной ограниченности любой 
карты 13. Создание глобального мультимас-
штабной карты невозможно, использование 
карт различных масштабов ведёт к форми-
рованию иерархических ярусных архитек-
тур управления, к обособлению ярусов друг 
от друга и к невозможности количественного 

определения критически важных для управ-
ления параметров. Основное противоречие 
картографии проявляется в непрерывно вос-
производящихся кризисах управления из-за 
рассогласования на разных ярусах. Для разре-
шения нарастающего управленческого кри-
зиса требуется принципиально иной, нежели 
карты, носитель географической информа-
ции. Однако вплоть до начала XXI в. альтер-
нативы не было — карты были единственно 
возможным информационным инструментом 
в географии 14.

Разрешить основное противоречие кар-
тографии удалось в Цифровой Земле, которая 
стала полностью всемасштабной и всеракур-
сной моделью геоцентрического пространс-
тва, пригодной для использования во всех 
ярусах систем управления одновременно 
[23]. Такой режим визуализации превосхо-
дит по своим возможностям голографию, 
сводящуюся только лишь к всеракурсности, 
и может быть назван «сверхголографией» [9]. 
Достигается он за счёт отказа от использова-
ния картографических знаков, что позволяет 
реализовать оба условия достижения режима 
ситуационной осведомлённости одновремен-
но 15. Недостатки опосредованного знаками 
доступа к информации косвенно отмечались 
ещё А. Гором, однако вся глубина семиоти-
ческого кризиса была осознана позднее [13].

Появление сверхголографии стало циви-
лизационным рубиконом — до этого на про-
тяжении всей истории научное и технологи-
ческое развитие сопровождалось разработ-
кой всё более сложных и всё более абстракт-
ных знаковых систем и, как предполагалось, 
стало возможным именно благодаря совер-
шенствованию знаков [33], а отождествление 
информации со знаками стало краеугольным 
камнем современной науки. Цифровая Земля 
показала обратное — отказ от знаков не толь-
ко не разрушает управление, но, очевидно, 
улучшает его качество. Однако за этой оче-
видностью скрывается научная проблема: 

12 Боярчук К. А., Ерёмченко Е. Н., Мороз В. А., Никонов О. А. Анализ понятия Situational Awareness [Элек-
тронный ресурс] // Неогеография. Загадки пространства-времени. URL: http://www.neogeography.ru/rus/news/
articles/understanding- situational-awareness.html (дата обращения: 22.01.2024

13 А также проекцией и классификацией отображаемых на ней объектов, которые приходится разделять 
на ограниченное количество разных для каждого масштаба дискретных тематических слоёв.

14 Показателен тезис «Карта есть альфа и омега географии». Эта формулировка как нельзя лучше выявляет 
соотношение между картой и географией» [2].

15 В Цифровой Земле нет уникальных технологий, которые не использовались бы в иных типах геопрос-
транственных продуктов. Новое качество достигается за счёт использования иного научного принципа.
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если знаки не являются единственно возмож-
ным средством представления обстановки 
и передачи смысла, значит, им есть альтер-
натива, иной, нежели любые знаки, носитель 
информации и метрически точного образа об-
становки, который может быть использован 
для выработки управленческих решений. Эта 
альтернатива описана А. Ф. Лосевым в ра-
боте «Неоплатонизм, изложенный ясно, как 
солнце». Единое, единственно тождествен-
ное реальности, несводимо к каким-либо ка-
тегориям, т. е. к формализмам, опосредован-
ным знаками — несводимо к семиотическо-
му. Но при этом оно не является умозритель-
ной абстракцией или отстранённым от бытия 
абсолютом и ни в коей мере не отчуждено 
от субъекта. Наоборот, Единое прямо и не-
посредственно организует нашу повседнев-
ную жизнь, являясь её единственной сутью, 
обусловливая непрерывную цепь неосознан-
но принимаемых субъектом и тут же реализу-
емых им решений, обеспечивая их высшую 
целесообразность и эстетическую, что очень 
важно 16, ценность. Единое гармонизирует 
субъекта и среду. Единое как инстанция уп-
равления не может быть втиснуто в прокрус-
тово ложе каких-либо формальных схем и до-
ктринальной прагматики — оно изолировано 
от семиотической реплики бытия, категори-
ального мышления и поэтому не может быть 
описано дискурсивно, при помощи интеллек-
туальных категорий. Но это (ещё один пара-
докс!) отнюдь не означает его иррациональ-
ности. Воспринимать Единое и рационально 
мыслить его вполне возможно с помощью 
точного, но специфического и обособленного 
от категориального мышления интеллекту-
ального механизма — пространственно-вре-
менной локализации описываемого. Иными 
словами, Единое или любой аспект бытия, 
содержащий в себе идею Единого (например, 

описываемый А. Ф. Лосевым сад), в принци-
пе не могут быть раскрыты ответом на воп-
рос «что?». Но при этом они даже в рамках 
предельно отчётливого неоплатонического 
холизма вполне естественно, однозначно 
и полно могут быть охарактеризованы с по-
мощью вопросов «где?» и «когда?»17 [25]. Оп-
поненты могут никогда не сойтись в оценке, 
например, исторического значения некоторо-
го события («что это было?»), но при этом за-
ведомо будут согласны в том, где и когда оно 
произошло. Это есть следствие ещё одного 
парадокса: инвариантного и объективного ха-
рактера пространства и времени при заведо-
мо субъективной, априорной их природе [26]. 
Данный парадокс также относится к числу 
фундаментальных, и его рассмотрение выхо-
дит за рамки данной работы, однако отметим, 
что в Цифровой Земле ad hoc была реализо-
вана именно эта концепция, давно и подроб-
но разработанная в философии.

Цифровая Земля и кибернетика. 
В практике создания систем управления вы-
явились два комплекса проблем, носящих 
принципиальный характер: 1) невозможность 
формирования единого образа обстановки 
и достижения ситуационной осведомлён-
ности с помощью опосредованных знаками 
информационных сред, и 2) невозможность 
создания онтологии 18 верхнего уровня и тем 
самым формализации обстановки [30]. Суть 
первой проблемы была описана выше, она 
является следствием основного противоре-
чия картографии и разрешается в Цифровой 
Земле. Вторая констатирует невозможность 
создания непротиворечивой и целостной сис-
темы понятий и категорий, базовые из кото-
рых можно было бы применить для форми-
рования любых частных онтологий. В оптике 
описанного А. Ф. Лосевым неоплатоническо-

16 «Красота вещи есть весь смысл вещи, форма, идея вещи» [11, c. 283].
17 Интересно, что сам А. Ф. Лосев в своей работе многократно использует пространственно-временную 

локализацию для фиксации того, что в принципе не может быть описано категориями и терминами, но при этом 
«очевидно», и, следовательно, настолько однозначно и инвариантно локализовано в пространстве, что на него 
достаточно махнуть рукой вместо заведомо бесплодных попыток сформулировать дефиницию с помощью кате-
горий: «Но где же находится такой сад, если он не есть не яблоня, не груша и не песок, посыпанный по аллеям? 
Но теперь уже я покажу вам рукой на окружающее, и скажу: а вот где, смотрите!» [11, c. 281].

18 Здесь речь идёт об онтологии в её не философском, но кибернетическом толковании как понятийного 
описательного каркаса — «исчерпывающе полной инструкции по концептуализации (An ontology is an explicit 
specification of a conceptualization)» [25], или того, что «… описывает наиболее общие категории, необходимые 
для описания реальности, и их взаимосвязи друг с другом» (An ontology… defines the most general categories to 
which we need to refer in constructing a description of reality, and it tells us how these categories are related) [19].
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го подхода это очевидно, поскольку исчерпы-
вающий ответ на вопрос «что?» в принципе 
невозможно дать с помощью рациональных 
категорий и, следовательно, с помощью зна-
ков. Он всегда будет ситуативно ограничен 
практическим контекстом работы, субъекти-
визмом авторов и самое главное — заведомо 
разрушает целостность. Но несмотря на это, 
саму реальность вполне можно исчерпываю-
ще точно представить с помощью базисного 
описания «где?» и «когда?», опирающегося 
на инвариантность пространства и времени 
для субъектов и исключающего необходи-
мость в однозначной категориальной трактов-
ке феномена («что?»). Есть лишь одно, хотя 
и существенное условие — пространствен-
ная и временная локализации не могут быть 
представлены знаками, т. е. представляемыми 
знаками категориями. Беззнаковое представ-
ление практически достижимо с использова-
нием визуально точных изображений 19 или 
средств прямого, не опосредованного зна-
ками моделирования реальности, и впервые 
было реализовано на практике в Цифровой 
Земле. Цифровая Земля использует нулевые 
знаки для представления геопространствен-
ного контекста, поэтому он един, детален 
и при этом не рассечён на условные дискрет-
ные категории. Обстановка воспринимается 
пользователем и осознаётся им непосредс-
твенно органами чувств через нулевые знаки 
в полном соответствии с идеей Единого, одна-
ко Цифровая Земля гетерогенна и позволяет 
встраивать в неё и знаки в качестве вспомога-
тельной компоненты — точно так же, как ка-
тегориальное представление и последующая 
его концептуализация могут «эманировать» 
из Единого в неоплатонизме. Важно, что эти 
операции могут осуществляться в Цифровой 
Земле непосредственно оператором.

В онтологической модели Цифровой 
Земли верхний уровень представлен без-
знаковым геоконтекстом, представляющим 
Единое, он не воспринимается посредством 
категорий и не может имитироваться с их 
помощью. Его восприятие возможно лишь 

неопосредованными знаками и категориями 
образом через органы чувств — в данном 
случае в виде визуальной модели Земли цели-
ком, воспринимаемой целостно, эстетически 
достоверно и, кроме того, удовлетворяющей 
требованиям ситуационной осведомлённос-
ти. На практическом уровне это означает, что 
Цифровая Земля может использоваться в сис-
темах управления чрезвычайными ситуация-
ми, характер которых принципиально не мо-
жет быть предусмотрен и формализован 
заблаговременно, например, для выявления 
пандемических угроз, которые не могут быть 
предугаданы и которые всякий раз становят-
ся вызовом для науки 20. При невозможности 
описать с помощью категорий качественно 
новую угрозу Цифровая Земля всё равно поз-
воляет работать с ней, используя для начала 
только лишь пространственную и времен-
ную локализации ещё не описанного фено-
мена и сохраняя возможность существования 
различных и не совместимых друг с другом 
гипотез — этот подход было предложено на-
звать «онтологическим плюрализмом» [33].

Итак, оба вышеуказанных комплекса про-
блем разрешаются с помощью отказа от ис-
пользования знаков и, следовательно, катего-
рий. Возможность рационального восприятия 
обстановки при этом не страдает — наоборот, 
избавленное от попыток подмены реальности 
искусственными доктринёрскими конструк-
циями, оно достигает исключительной филиг-
ранности. Примечательно, что наука и техно-
логии в соответствии с логикой собственного 
развития привели к выработке и воплощению 
на практике подхода, близкого описанному 
А. Ф. Лосевым на примере неоплатонизма 
холизму. Можно сказать, что в виртуальном 
пространстве было успешно реплицировано 
Единое за счёт внедрения не-знаков — того 
способа взаимодействия с Единым, которое 
и реализовано в реальном мире. Разумеется, 
мы можем говорить лишь о первых шагах 
в этом направлении, в частности потому, что 
образ реальность пока лишь визуален. Тем 
самым «вводный курс» холизма, которым яв-

19 В настоящее время для определения пространственно локализованных изображений Земли, получаемых 
в основном с космических платформ, используется обобщающий термин «данные дистанционного зондирова-
ния (ДДЗ)».

20 «Пандемия — это не просто большая эпидемия. Это явление качественно иного порядка. На уровне 
субъективного восприятия каждая новая пандемия выглядит так, как будто она учитывает неудачи предыдущей 
и хотя бы на шаг опережает возможности науки данного исторического периода» [30].
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ляется обсуждаемая работа А. Ф. Лосева, при-
меним к описанию генезиса Цифровой Земли 
в ходе естественного, обусловленного логикой 
внутреннего развития преодоления имманен-
тных ограничений картографического метода. 
Конечный результат такого развития предви-
делся в прошлом неоднократно, в том числе 
в России — можно упомянуть Л. Н. Толстого 
и М. А. Булгакова [16]. На этом фоне значи-
мость работы А. Ф. Лосева проявляется осо-
бенно ярко, поскольку именно в ней показано, 
что реализованный в наши дни подход к уп-
равлению является диалектическим развити-
ем древней, если не древнейшей, интеллекту-
альной традиции.

Цифровая Земля и диалектика. Ста-
новление неогеографии посредством диа-
лектического, обусловленного внутренней 
логикой развития картографии и семиотики 
и принятия неоплатонической доминанты це-
лостности особенно интересно, в частности 
в силу их внутренней близости. А. Ф. Лосев 
прямо отождествлял неоплатонизм с диалек-
тикой 21. Такое развитие проходит через не-
сколько этапов [15]. На первом из них обста-
новка воспринимается субъектом непосредс-
твенно, процедуры принятия решений и их 
исполнения органичны, естественны и обус-
ловлены полной погруженностью субъекта, 
ещё не знакомого со знаками и с категори-
альным мышлением, в обстановку. На втором 
этапе возникают категориальное мышление 
и картографические знаки, которыми пред-
ставляется обстановка сначала на примитив-
ных рисунках, затем на всё более и более со-
вершенных бумажных картах. На этом этапе 
знаки производятся аналоговыми методами, 
воплощаются в специфических материаль-
ных носителях, существуют в неразрывной 
связи с веществом и в этом качестве неоттор-
жимы от реальности. Этот этап длится с до-
исторических времён до появления компью-
теров и первых электронных карт.

На третьем этапе, начавшемся с компью-
терной революцией и «цифровым поворо-
том» (digital turn) и длившемся до появления 
Google Earth в 2005 г., знаки окончательно 

отчуждаются от вещества [22], мигрируют 
в глобальную семиотическую экосистему 
интернета, утрачивают связь с реальнос-
тью и дезорганизуют управление. Наконец, 
на четвёртом, текущем этапе диалектичес-
кого развития в экосистеме интернета появ-
ляется Цифровая Земля — реплика нашей 
планеты, выполненная уже с использованием 
компьютерных знаков, но при этом метричес-
ки точная, целостная и главное — визуально 
достоверная, поскольку само представление 
не опосредовано знаками, хотя и формирует-
ся с их помощью. Она становится «якорем», 
необходимым для локализации наполняющей 
всемирную сеть информации. Знаки (цифро-
вые компьютерные сигналы) используются 
для эмуляции (=эманации) точного, беззна-
кового образа обстановки в произвольном, 
интерактивно выбираемом пользователем 
ракурсе и масштабе. Цифровая Земля сфор-
мирована в цифровой компьютерной среде 
и с помощью компьютерных знаков, но при 
этом она уже не является знаковой по своей 
сути и по своей форме, являясь диалектичес-
ким отрицанием карты классической. В этом 
смысле (ещё один парадокс) Цифровая Земля 
является не-цифровой. Исторически сложив-
шийся термин «Цифровая Земля» появил-
ся в конце ХХ в. и отражает оптимизм той 
эпохи, видевшей прогресс за всем «цифро-
вым». Но сегодня определитель «цифровой» 
уже не может характеризовать содержание 
и специфику нового подхода, поскольку все 
информационные продукты сегодня также 
цифровые, к тому же он неверно трактует 
форму представления образа обстановки — 
она, наоборот, беззнаковая, т. е. не-цифровая. 
Удачной альтернативой термину «Цифровая 
Земля» в этом смысле является термин «не-
огеография», подчёркивающий качествен-
ную новизну нового подхода.

Заключение. Обращение к концепции 
Единого помогает понять причину, по кото-
рой Цифровая Земля предвосхищалась писа-
телями и философами и оставалась скрытой 
для специалистов. Она заключается в том, 
что Цифровая Земля впервые в истории уп-

21 «…неоплатнизм силою самих вещей есть диалектика. И диалектика он только потому, что он захотел 
непосредственно отнестись к бытию, только потому, что он захотел оставить это бытие в нетронутом виде» [11, 
с. 277].
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равления вышла за пределы семиотического. 
Появление Цифровой Земли как концепта 
управления было обусловлено внутренней 
логикой развития науки и привело в итоге 
к геопространственной научной революции 
и адаптации холистического подхода. Суть 
этого подхода к управлению и мировоспри-
ятию была ранее описана А. Ф. Лосевым в ра-
боте «Неоплатонизм, изложенный ясно, как 
солнце». Это описание носит настолько пол-
ный и настолько отчётливый характер, что 
может быть рекомендовано в качестве вве-
дения в принципы неогеографии. Суть геоп-
ространственной революции заключается, 
во-первых, в выявлении внезнаковых средств 
передачи информации, находящихся за рам-
ками традиционной семиотики, и, во-вто-
рых, в формировании новых гетерогенных 
сред управления, использующих оптималь-
ный для обеспечения устойчивого развития 
гармоничный баланс беззнаковых и тради-
ционных семиотических информационных 
инструментов. Цифровая Земля показала, что 
беззнаковость не означает непостигаемости, 
и Единое можно рационально воспринимать 
в пространстве-времени, конечно, если та-
кое представление не опосредовано знаками. 
Цифровая Земля не есть конструкция, запол-
ненная цифрами, то есть знаками. Наоборот, 
её суть — в беззнаковости. Предлагается ис-
пользовать в качестве альтернативы этому 
исторически сложившемуся двусмысленно-
му названию именование «неогеография».

Геопространственная революция уже 
привела к осознанию необходимости глубо-
кого пересмотра фундаментальных цивили-
зационных оснований, основанных на без-
альтернативности категориального мышле-
ния как единственно возможного интеллек-
туального инструмента. Такое представление 
не ново, органично для человека и в прямом 
смысле очевидно. Новизной следует считать 
выход данной проблематики за рамки фи-
лософского теоретизирования и внедрение 
его в кибернетику для решения насущных 
вопросов управления, причём внедрение 
успешное. Цифровая Земля, или неогеогра-
фия, свидетельствует о том, что внутреннее 
развитие науки и техники осуществляется 
органично процессам философского осмыс-
ления и в этом смысле может способствовать 
формированию давно ожидаемого целостно-

го мировоззрения, представляющего Вселен-
ную и Человека как Единое Целое.
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Аннотация. Целью исследования является анализ социокультурных аспектов Чет-
вертой промышленной революции с учетом высказанных Швабом тезисов о ее влиянии 
на экономическую, политическую и социальную жизнь общества. Исследование направлено 
на выявление ключевых факторов развития этой революции, анализ ее позитивных и нега-
тивных аспектов, а также оценку ее воздействия на различные сферы жизни современно-
го общества. Дополнительно исследование ставит целью проанализировать перспективы 
адаптации государственных структур к вызванным этой революцией изменениям в управ-
лении и оценить роль цифровых технологий в повышении прозрачности, ответственности 
и участия граждан в политических, экономических и культурных процессах.

Методологическую базу исследования составляет концептуальный анализ, анали-
тический подход, анализ литературы и научных источников, связанных с различными 
аспектами.

Результаты исследования включают выявление признаков Четвертой промышленной 
революции, обоснование ее неизбежности, идентификацию основных вызовов и проблем че-
ловечества с ней связанных, возможные методы и принципы их преодоления. Обозначены 
сферы жизни, которые могут быть при этом затронуты, определены возможные пози-
тивные и негативные последствия цифровизации, автоматизации, развития нано- и био-
технологий.

Перспективы исследования. Исследование даст возможность сформировать новое 
видение анализа этических вопросов, связанных с использованием новых технологий, и ис-
следование угроз в области кибербезопасности, которые возникают в результате распро-
странения цифровых технологий
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Abstract. The purpose of the study is to analyze the sociocultural aspects of the Fourth 
Industrial Revolution, taking into account the theses expressed by Schwab about its impact 
on the economic, political and economic life of society. The study identified the key factors in 
the development of this revolution, analyzed its positive and negative aspects, and also noted 
its impact on various areas of life in modern society. The additional research aims to improve 
government structures brought about by these revolutionary changes in governance and assess the 
role of digital technologies in increasing transparency, accountability and citizen participation in 
financial, economic and cultural processes.

The methodological basis of the study includes conceptual analysis, analytical approach, 
analysis of literature and scientific sources, connections with various aspects.

The results of the study include the identification of signs of the Fourth Industrial Revolution, 
the justification of its inevitability, the identification of the main challenges and problems of 
mankind associated with it, possible methods and principles of overcoming them. The spheres 
of life that can be affected in this case are identified, and possible positive and negative 
consequences of digitalization, automation, and the development of nano- and biotechnologies 
are identified.

Research prospects. The study provides an opportunity to create a new perspective on 
analytical issues related to the use of new technologies and research on cybersecurity threats that 
lead to the proliferation of digital technologies.

Keywords: Fourth Industrial Revolution, Industry 4.0, digital technologies, social aspects, 
color, ethics, cybersecurity, banking, megatrends, adaptation, market labor, geopolitics
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Введение. На сегодняшний день чело-
вечество может наблюдать процессы, нуж-
дающиеся в критическом анализе. Измене-
ния происходят на уровне технологического 
уклада жизни и основываются на появлении 
новых цифровых технологий (искусствен-
ный интеллект, виртуальная реальность), что 
является началом Четвертой промышленной 
революции.

Обсуждение. Понятие Четвертой про-
мышленной революции впервые предста-
вил К. Шваб, который использовал термин 
«четвертая промышленная революция» 
в 2011 году в документе Германии о госу-
дарственной стратегии «Hi-Tech стратегия 
2020», где были описаны новейшие процессы 
технологической революции. Эти процессы 
получили название «Индустрия 4.0» и были 



212

Вестник ЮРГТУ (НПИ). Серия: Социально-экономические науки. 2024 г. Т. 17. № 2
Bulletin of the SRSTU (NPI). Series: Socio-Economic Sciences. 2024. Vol. 17. № 2

частью данной стратегии. План заключался 
во внедрении киберфизических систем в про-
мышленное производство, создании «умных 
заводов» и эффективном использовании гло-
бального Интернета вещей и услуг [6].

Таким образом, Индустрия 4.0 в узком 
понимании представляет собой государс-
твенную стратегию Германии, в то время как 
в широком контексте определяет Четвертую 
промышленную революцию. В настоящее 
время Индустрия 4.0 становится объектом 
изучения для социальной философии, пос-
кольку вызывает новые риски, связанные 
с увеличением неравенства по вопросам гео-
политики, труда, информации, власти, а так-
же представляет угрозы в области кибербезо-
пасности и этики.

Для исследования Четвертой промыш-
ленной революции в контексте социальной 
философии необходимо учитывать хроноло-
гический аспект [5]. Индустрия 4.0 отлича-
ется от предыдущих революций, которые ха-
рактеризовались быстрыми и значительными 
изменениями в способах работы промышлен-
ного производства с использованием передо-
вых технологий своего времени. Такие изме-
нения ведут к трансформации социальных, 
экономических, политических, правовых 
и культурных основ общества. Эта револю-
ция предполагает управление производством 
с использованием современных цифровых 
технологий. Она включает в себя создание 
и применение искусственного интеллекта, 
развитие цифровых технологий, виртуаль-
ную реальность, различные интернет-про-
дукты, возможность управления сложными 
системами и огромными базами данных с по-
мощью big data, а также создание цифровых 
платформ и блокчейнов, способствующих 
развитию био- и нанотехнологий [3].

Ученые, исследующие процессы цифро-
вой трансформации банковской системы, от-
мечают вытеснение интернет-банкингом тра-
диционный банк. Привлечение новых клиен-
тов на данный момент времени происходит 
за счет перехода банков в цифровой формат 
и внедрения в свое продвижение на рынке 
ведения социальных сетей. Цифровые тран-
закции позволяют совершать сделки быстро 
и непосредственно, а дигитализация обеспе-
чивает доступ ко всем услугам. Главным то-
варом современного мира является информа-

ция, она же становится ключевых элементом 
развития мира.

Индустрия 4.0, по Швабу, изменяет эко-
номические, политические, социальные, куль-
турные, правовые сферы общества, так как 
является социокультурным явлением. Как 
и любая другая революция, Индустрия 4.0 
имеет ряд отличий от предыдущей. Во-пер-
вых, развитие идет экспоненциально, когда 
новые технологии стимулируют появление 
еще более передовых. Во-вторых, основная 
роль отводится цифровым технологиям, кото-
рые глобально меняют социокультурные пара-
дигмы в различных сферах жизни. И наконец, 
воздействие системы приводит к целостным 
преобразованиям всех сфер общества.

Клаус Шваб предполагает, что Четвертая 
промышленная революция будет нести за со-
бой как положительные изменения, так и от-
рицательные, которые ранее не встречались 
человеку. В число положительных входят 
появление и приток новых и бесплатных про-
дуктов и услуг, к отрицательным относится 
увеличение разрыва в уровне жизни и благо-
состояния между странами и нациями. Цент-
ральным результатом Индустрии 4.0 предпо-
лагается развитие цифровых платформ, спо-
собствующих установлению связей между 
продавцами и покупателями с помощью циф-
ровых технологий и увеличению прибыли 
организаций за счет расширения масштабов 
операций.

Определяя мегатренды социокультур-
ного развития, Шваб выделяет три основ-
ных направления: физический (беспилотные 
транспортные средства, 3D-печать, пере-
довая робототехника и новые материалы), 
цифровой (квантовые компьютеры, блокчейн 
и виртуальные сети) и биологический бло-
ки (мегатренды в синтетической биологии 
и генной инженерии, включая революцион-
ные изменения в медицине, сельском хозяйс-
тве и производстве биотоплива).

Развивающаяся Четвертая промышлен-
ная революция не только внедряет новые 
технологии, но и вызывает значительные из-
менения в социокультурной сфере. По мне-
нию Шваба, общество должно быть готово 
к изменениям в управлении государством. 
Широкое использование цифровых техно-
логий требует модернизации государствен-
ных структур, которые будут адаптироваться 
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к электронному управлению, включая циф-
ровые банки, сетевые торговые платформы, 
цифровые образовательные и медицинские 
услуги. Это приведет к увеличению граждан-
ской ответственности, прозрачным отноше-
ниям в экономических, культурных и полити-
ческих процессах. Современные технологии 
предоставляют гражданам лучшую возмож-
ность в отстаивании своего мнения, также 
они координируют гражданскую позицию 
и могут менять социокультурную среду. Ис-
ходя из этого, правительства стран должны 
будут гибко реагировать на появляющиеся 
законодательные нормы, адаптируясь к сов-
ременной социально-технологической среде, 
и преобразуются в более эффективные и ка-
чественные органы управления [1].

Четвертая промышленная революция, 
согласно прогнозам ученых, приведет к зна-
чимым изменениям в обществе, усугубляя 
разрыв между высшими и низшими слоями 
населения, а также затрагивая средний класс. 
Кроме того, продолжается тенденция к заме-
щению человеческого труда цифровизацией 
и автоматизацией оборудования, при этом ор-
ганизация своего дела при цифровой эконо-
мике становится менее капиталоемкой. Рынок 
труда нуждается в людях с узкой направлен-
ностью, вследствие чего крупные цифровые 
платформы отдают предпочтение небольшо-
му штату опытных сотрудников. Эта тенден-
ция приводит к исчезновению ряда профессий 
и появлению новых (урбанистов-экологов, 
специалистов по киберпротезированию).

Важно заметить, что вызовы, связанные 
с изменениями на рынке труда, вынуждают 
правительства стран осуществлять монито-
ринг состояния рынка, составлять прогнозы 
и принимать меры по обеспечению занятости 
населения. В связи с этим в 2014 году в Рос-
сийской Федерации был выпущен «Атлас 
новых профессий». Атлас представляет со-
бой сборник актуальных и перспективных 
профессий до 2034 года, профессии состав-
лены с учетом цифровизации промышлен-
ности, производства и сферы услуг. Сбор-
ник помогает предположить, какие отрасли 
будут в дальнейшем активно развиваться, 
какие технологии, методики и продукты уп-
равления появятся, какие специалисты будут 
востребованы работодателями. Содержание 
сборника постоянно обновляется с учетом 

социокультурных изменений и технологи-
ческого развития общества.

Изменения на рынке труда спровоциру-
ют изменение заработной платы и критерии 
принадлежности к среднему классу. Увеличе-
ние социальных различий грозит появлением 
новых проблем, таких как угроза демократи-
ческим принципам общества. Социокультур-
ные изменения в общественной жизни могут 
повлиять и на онтологическую идентичность 
человека, понимание понятия «личность». 
Его содержание будет изменено из-за разви-
тия биотехнологий и искусственного интел-
лекта, это создаст новую антропологическую 
парадигму. Изменение сущности человека 
потребует решения нравственных дилемм 
и ответов на этические вопросы, которые 
станут актуальными в цифровую эпоху [4]. 
Социально-философский анализ подчерки-
вает, что Индустрия 4.0 представляет собой 
новое социокультурное явление, результаты 
которого могут повлиять на человека как по-
ложительно, так и отрицательно.

Четвертая промышленная революция 
в своей основе строится на передовых ки-
берфизических технологиях Индустрии 4.0, 
что является ключевым трендом на данный 
момент в цивилизационном процессе [10]. 
Прогресс Четвертой промышленной рево-
люции, цифровизацию сфер жизни общества 
невозможно остановить. Мир стоит перед 
значительными изменениями, и перед прави-
тельствами стоит задача активной интегра-
ции в глобальный технологический контекст, 
от этого зависит, какое место их страна будет 
занимать в рейтинге развитых государств [2].

В разное время развития человечест-
ва роль науки и техники в жизни общества 
и каждого человека менялась. Анализ достиг-
нутых результатов при помощи эволюции на-
уки и техники (научно-технические достиже-
ния и результаты) приводит к интерспекции 
над последствиями современного научно-
технического развития и его вызовами.

Наука и техника играют важнейшую роль 
в развитии цивилизации, они являются клю-
чевыми институтами современного обще-
ства. Размышление над проблемами науки 
стало одной из основных задач философии 
наших дней. Уже более двух столетий сущес-
твует отдельное направление философских 
исследований, посвященных науке. Бурное 
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развитие научных открытий последних де-
сятилетий вызвало необходимость в более 
глубоком понимании социокультурных фун-
кций науки и антропологических перспектив, 
открываемых научными и технологическими 
революциями. Переход к Четвертой промыш-
ленной революции, связанный с глобальной 
технологизацией и цифровизацией, вызывает 
не только интерес, но и необходимость по-
нять специфику роли науки в современном 
мире и ее сущности.

Сегодня наука охватывает множество 
сфер общества: экономику, политику, культу-
ру и другие. Она выполняет ряд разнообраз-
ных функций, будучи как производительной 
силой, так и инструментом политики. Связи 
науки с экономическими и идеологическими 
структурами, системой образования и про-
изводства становятся все более тесными. 
Научные достижения оказывают влияние 
на различные аспекты общественной жиз-
ни — от бизнеса и политики до образования, 
нравственности и правового регулирования. 
Научно-техническая революция изменила 
подход к производству и привела к появле-
нию новых наукоемких отраслей, расширяя 
при этом мировоззренческое значение науч-
ных знаний.

В прошлом веке общественное развитие 
переплеталось с научными достижениями 
и техническим прогрессом, плодами совре-
менной техногенной цивилизации. В насто-
ящее время наука играет важнейшую роль 
в обществе и производстве, помогая решать 
социально-экономические вопросы. Она 
опирается на синтез нанотехнологий, биотех-
нологий, информационных и когнитивных 
наук (NBICS), открывая новые перспективы 
для технологической революции, становя-
щейся одним из основных направлений раз-
вития цивилизации. Исходя из вышесказан-
ного, можно сделать вывод, что люди будут 
изучать вопросы, связанные с будущим чело-
вечества, так как социальные функции науки 
не прекращают расширяться.

С философской точки зрения наука зани-
мает центральное место в ландшафте позна-
ния. Опираясь на теорию и логику, она фор-
мирует уникальное мировоззрение, помога-
ющее ориентироваться в окружающем мире. 
Достигнув определенной зрелости общества, 
наука направляет прогресс по всеобъемлю-

щим траекториям, а технология создает инс-
трументы для глобальных преобразований.

Развитие техники увеличило влияние 
человека на окружающий мир. Совмещение 
научного прогресса с техническим развитием 
способствовало увеличению власти человека 
над природой. Данное сближение произошло 
во время Первой промышленной революции 
в XIII–XIV веках, так как совершался переход 
от аграрной экономики к индустриальной. 
Этот процесс подразумевал замену ручного 
труда и ремесленного производства на ма-
шинный труд. Результат соединения техники 
и науки в процессе индустриализации извес-
тен как научно-технический прогресс техно-
генной цивилизации с внедрением новой тех-
нологии и техники, организации труда, в ос-
нове которой лежат научные знания. В ре-
зультате Первой промышленной революции 
наука стала производительной силой. Это 
развитие науки и техники, трудовых и эконо-
мических отношений привело в дальнейшем 
к переходу из индустриального в постиндус-
триальное общество в контексте техногенной 
цивилизации [7].

Во время Четвертой промышленной ре-
волюции техника и наука стали важной час-
тью жизненного пространства для современ-
ного человека, они определяют его существо-
вание в мире. С философской точки зрения 
техника и наука стали ключевыми понятия-
ми в позиционировании человека в мировой 
Вселенной.

Идея Четвертой промышленной револю-
ции заключается во внедрении Индустрии 4.0 
и массовом использовании киберфизических 
систем во всех сферах человеческой деятель-
ности. Эти процессы в качестве мегатрендов 
технологического развития начинают играть 
значительную роль в социальной и цивили-
зационной сферах, обогащая современную 
социальную философию.

Технологическое развитие занимает одну 
из главных ролей в экономическом развитии 
стран и формирование социума, оказывая 
глубокое влияние на все его стороны. Техни-
ка и наука — ключевые явления современно-
го мира. Продвижение научно-технического 
прогресса через различные технологические 
достижения способствовало появлению ис-
кусственной среды, или техносферы, кото-
рая стремительно расширяется, используя 
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научные знания, информационные и другие 
технологии под воздействием процессов гло-
бализации.

Современная жизненная среда человека 
в значительной степени обусловлена наукой 
и техникой, и без них нам сложно предста-
вить полноценное общественное взаимо-
действие. Сегодня происходят изменения, 
повышающие роль науки в обществе за счет 
взаимосвязи с техническими достижениями. 
Этот этап развития можно назвать научно-
технологической революцией, так как техно-
логическая функция науки стала определяю-
щей, утверждает известный философ науки 
Б. Г. Юдин, поскольку создание новых техно-
логий играет ключевую роль в современной 
эпохе [9].

Современные вызовы, которые стоят пе-
ред человечеством, обусловлены быстрым 
развитием науки и техники в XXI веке и вклю-
чают в себя ряд проблем, таких как экологи-
ческие кризисы и изменения в отношениях 
между человеком, природой и технологиями. 
Расширение цифровых высоких технологий 
является ключевым элементом научно-техно-
логической эволюции и может привести к не-
гативным последствиям. Эти риски включа-
ют в себя трансформацию реальности через 
виртуализацию, изменения в социальных 
практиках и неравенстве, модификацию при-
роды и человеческого тела с помощью био-
технологий, применение нанотехнологий для 
манипуляции атомами и молекулами, а также 
увеличение нестабильности в мировой систе-
ме. Все это требует серьезного размышления 
об этических и социальных последствиях та-
кого технологического прогресса [8].

Характер и масштаб перспективы ши-
рокого внедрения инноваций и технологий 
предполагает научно-технический прорыв, 
который подразумевает положительные и от-
рицательные результаты. Положительным 
результатом будет возрастание социальной 
ответственности и как следствие — улучше-
ние качества жизни и социальной среды. Сов-
ременная философия, исходя из результатов 
техногенного развития, подчеркивает успеш-
ное решение возникающих проблем и указы-
вает на необходимые ограничения и возмож-
ности обращать внимание на ограниченность 
ресурсов и вызовы цифровизации. Анализ 
и контроль научно-технологического разви-

тия стали основными стратегиями государс-
твенной политики. Поднимаются вопросы 
национального проекта «Наука» и програм-
мы «Научно-технологическое развитие Рос-
сии на 2019–2030 годы», которые стремятся 
ответить на различные вызовы общества, 
экономики и государственного управления. 
Стратегия научно-технического развития 
до 2035 года стремится обеспечить наибо-
лее эффективный ответ на вызовы, развивая 
приоритетные направления в экономической, 
демографической, антропогенной сферах.С 
философской точки зрения, сферы проявле-
ния научно-технологического развития мож-
но считать перспективными областями для 
изучения, своевременного контроля роста 
научных результатов.

В условиях современной техногенной 
цивилизации возрастает необходимость 
проведения философского анализа научно-
технологического развития. Современная 
наука предоставляет возможность познания 
и преодоления угроз, техника разрабатыва-
ет необходимые инструменты для контроля, 
политика анализирует качество управления, 
а философия занимается мировоззренчески-
ми и прогностическими аспектами данных 
процессов.

Заключение. Современная цивилизация 
признает науку как один из ключевых эле-
ментов технологического прогресса прошло-
го века. Научно-технологическое развитие 
готовит общество к переходу к Четвертой 
промышленной революции и вступлению 
в Шестой технологический уклад, что пред-
ставляет новые вызовы и условия для жизни. 
Наука не только изменяет производственные 
процессы, но также оказывает существенное 
влияние на другие сферы человеческой де-
ятельности, изменяя их методы и средства 
регулирования.

Неоспоримо воздействие каждой про-
мышленной революции на все сферы жизни 
общества. На данный момент времени об-
щество находится на перепутье, так как это 
может являться вызовом для человечества, 
который стимулирует разрыв между соци-
альными классами. С появлением автома-
тизации и цифровизации также надвигается 
угроза исчезновения многих профессий, это 
стимулирует человека обращать внимание 
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на интеллект и гибкость, способность адап-
тироваться к изменяющейся среде.

Широкое применение техники и техно-
логий практически во всех областях жизни 
является одним из главных признаков науч-
но-технической революции в современнос-
ти. Рост наукоемких отраслей промышлен-
ности (таких как микроэлектроника, робо-
тотехника, атомная энергетика, космическая 
техника) определяет современное научно-
технологическое развитие. Быстрое разви-
тие общества посредством науки и техноло-
гий неизбежно влияет на все сферы жизни 
человека и вносит изменения в его взаимо-
действие с миром, обществом и окружаю-
щей средой. В связи с этим понимание теку-
щих научных, технических и технологичес-
ких тенденций в сочетании с философским 
и социально-философским анализом стано-
вится все более актуальным.
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Аннотация. Цель исследования заключается в выявлении основных принципов и фун-
даментальных особенностей трансгуманизма в современной философии, оценке его леги-
тимации в сопряжении с традиционными практиками и теориями. 

Методы исследования. Исследование основано на методологических критериях до-
стоверности результатов анализа трансгуманизма, искомых в современном философском 
знании, а также на методологии, состоящей из эвристических процедур критики концеп-
ции трансгуманизма.

Результаты исследования. В статье утверждается, что континуистская страте-
гия, с помощью которой трансгуманисты стремятся узаконить свои тезисы, основана 
на поверхностном позитивизме, чрезмерно упрощающем последствия неизбирательного 
использования технологий для улучшения человека. Статья посвящена критике технологий 
и идей в совершенствовании практик, непреднамеренные и неконтролируемые эффекты 
которых игнорировались трансгуманистами. В статье обсуждается критика имплицит-
ной метафизики, антропологии и этики трансгуманизма.
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Abstract. The purpose of the study is to identify the basic principles and fundamental features 
of transhumanism in modern philosophy, to assess its legitimization in conjunction with traditional 
practices and theories. 

Research methods. The research is based on methodological criteria for the reliability 
of the results of the analysis of transhumanism, sought in modern philosophical knowledge, 
as well as on a methodology consisting of heuristic procedures for criticizing the concept of 
transhumanism.

The results of the study. The article argues that the continuist strategy by which transhumanists 
seek to legitimize their theses is based on superficial positivism, which oversimplifies the 
consequences of the indiscriminate use of technology to improve people. The article is devoted to 
the criticism of technologies and ideas in improving practices, the unintended and uncontrolled 
effects of which were ignored by transhumanists. The article discusses the criticism of implicit 
metaphysics, anthropology and ethics of transhumanism.

Research prospects. The results of the research can be used in an interdisciplinary field, 
including contributions from specialists in philosophy, law, politics, medicine, and biology. The 
debate about radical improvement creates a broad disciplinary network even by these standards.
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Введение. В рамках философских де-
батов о повсеместной важности оцифров-
ки особая роль отводится так называемому 
«трансгуманизму». Он утверждает, что бла-
годаря своим технологическим достижениям 
люди перерастают самих себя и могут корен-
ным образом изменить свою природу. Одна-
ко статус трансгуманизма неясен: его можно 
рассматривать как философскую теорию, те-
орию Просвещения, а также как идеологию, 
размышления о будущем или форму научной 
фантастики.

Хотя трансгуманизм предлагает захва-
тывающие возможности для улучшения че-
ловеческих способностей, важно учитывать 
потенциальные риски и непредвиденные 
последствия, которые могут возникнуть в ре-
зультате. Одной из основных проблем являет-
ся ответственный мировоззренческий и этич-
ный подход к новым технологиям.

В контексте перехода к культуре опти-
мизации и модернизации, а также к широкой 
цифровизации теория трансгуманизма при-
обретает особое значение. Но действитель-
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но ли в этих социальных изменениях, которые 
глубоко затрагивают культурные и антропо-
логические основы, можно увидеть признаки 
внутримирового трансчеловеческого спасе-
ния? Трансгуманизм как культурное движе-
ние и междисциплинарный исследователь-
ский подход, направленный на глобальное 
улучшение человеческого бытия с помощью 
технологий, бросает вызов фундаменталь-
ным пограничным различиям — между при-
родой и технологией, людьми и животными, 
людьми и машинами, личностями и вещами, 
а также между терапией и улучшением.

Методы. Методология исследования 
трансгуманизма зиждется на критическом 
методе, подразумевающем критический ана-
лиз генезиса и современного состояния фе-
номена трансгуманизма. Особое место в ме-
тодологии отводится системному и эволюци-
онно-синергетическому подходам, которые 
выстраивают непреложный гносеологичес-
кий фундамент для анализа многочисленных 
концепций и направлений трансгуманизма. 
Концепция трансгуманизма уходит корнями 
в различные духовные движения. От анти-
чных философий, таких как стоицизм, до ре-
нессансной идеи улучшения человеческих 
способностей желание раздвинуть наши ес-
тественные границы пронизывало всю исто-
рию, но только с появлением современных 
технологий трансгуманизм как самостоя-
тельное движение получил импульс.

Во все времена философы и провидцы 
размышляли о возможностях преодоления на-
ших человеческих ограничений. От стоиков, 
стремившихся к внутреннему спокойствию 
и свободе от страданий, до мыслителей эпохи 
Возрождения, веривших в силу образования 
и самосовершенствования, идея расширения 
границ человеческого потенциала присутс-
твовала всегда. Но только в середине ХХ века 
трансгуманизм начал формироваться как от-
дельная идеология. Такие мыслители, как 
Джулиан Хаксли, биолог и философ, и Роберт 
Эттингер, пионер крионики, выдвинули идею 
использования науки и технологий для расши-
рения человеческого потенциала. Ее видение 
проложило путь к появлению трансгуманизма 
как отдельного движения в 1990-х годы, кото-
рое набрало обороты и вызвало споры о буду-
щем человечества.

С быстрым развитием технологий воз-
можности для совершенствования человека 
становятся все более реальными. От генной 
инженерии и нанотехнологий до искусствен-
ного интеллекта и виртуальной реальнос-
ти — инструменты, которые помогут нам 
преодолеть наши биологические ограниче-
ния, находятся в пределах досягаемости. Те-
перь вопрос заключается не в том, должны ли 
мы принять трансгуманизм, а в том, как мы 
можем справиться с этическими, социаль-
ными и философскими последствиями этого 
дивного нового мира.

Искусственный интеллект (ИИ) играет 
центральную роль в трансгуманистическом 
видении мира. Сторонники утверждают, что 
усовершенствованные системы искусствен-
ного интеллекта могут улучшить когнитив-
ные способности человека и сделать наши 
мыслительные процессы более быстрыми 
и эффективными. Однако в нашем стремле-
нии к этому будущему, основанному на искус-
ственном интеллекте, необходимо тщательно 
учитывать опасения по поводу способности 
ИИ превосходить человеческий интеллект 
и его потенциальных последствий. Концеп-
ция суперинтеллектуального ИИ, системы 
искусственного интеллекта, превосходящей 
человеческий интеллект и способности, под-
нимает этические вопросы о контроле, авто-
номии и потенциальных рисках, связанных 
с созданием превосходного интеллекта.

Результаты. Для трансгуманистов пере-
ход к постчеловечеству представляет собой 
огромный разрыв, «историческую сингу-
лярность» [3, с. 297–298]. Обычно это пони-
мание приписывают Вернору Винджу. Его 
изложение этого существенно отличается 
от манеры изложения Рея Курцвейла, напри-
мер, в его признании того, что для людей 
результат может быть довольно плохим. Фи-
зическое вымирание человеческой расы — 
одна из возможностей. И все же физическое 
вымирание, пожалуй, не самая страшная воз-
можность [3]. Способности наших постче-
ловеческих, самооптимизирующихся преем-
ников превысят наши собственные на поряд-
ки, сравнимые с пропастью между людьми 
и бактериями. Отсюда следует, что нынеш-
нее человечество было бы также неспособ-
но постичь постчеловеческий мир будущего, 
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как бактерии не способны постичь наш [3]. 
Виндж, со своей стороны, считает, что сингу-
лярность может быть не такой уж непостижи-
мой. Постчеловеческий мир «вполне может 
быть все еще понятен человеку с широким 
кругозором, у которого достаточно времени 
и желания учиться». Тем не менее он делает 
важную оговорку, что «могут быть вещи, ко-
торые наш разум недостаточно широк, чтобы 
охватить, идеи, части которых у нас недоста-
точно памяти, чтобы удержать; могут быть 
силы, способные думать быстрее, чем мы». 
Это, безусловно, предполагает фактическую 
непостижимость, пока люди смертны и ог-
раничены, какими они являются в настоящее 
время [3].

Таким образом, хотя в ближайшей пер-
спективе трансгуманисты довольствуются 
тем, что полагаются на технологии, позво-
ляющие улучшить нашу жизнь способами, 
соответствующими нашим слишком челове-
ческим желаниям, в долгосрочной перспек-
тиве необычайное благо, которого можно 
достичь путем преобразования самих себя 
и нашего мира, следует принимать более 
или менее на веру. Это может звучать обна-
деживающе для тех, кто ожидает, что в бли-
жайшие годы и десятилетия технический 
прогресс продолжит облегчать нашу участь 
без каких-либо последствий, радикально 
меняющий нашу природу. Для них доста-
точно знать, что мы неуклонно излечиваем 
все больше болезней или увеличиваем ВВП. 
С этой прагматической точки зрения склон-
ность к размышлениям о далеких перспек-
тивах сделает любое обсуждение трансгу-
манистического радикализма безобидным 
(хотя и бесполезным) развлечением. Р. Кур-
цвейл, напротив, утверждает, что «быть 
сингуляритарием — это вопрос не веры, 
а понимания» [16, с. 298]. Сингуляритарист 
понимает, что «наше предназначение сей-
час — эволюционировать в обширный разум 
Сингулярности» [16]. Такие аргументы и их 
убедительная сила хорошо представлены 
также в работе Джоэлом Гарро [12].

На самом деле нет никакой гарантии, что 
какие-либо моральные соображения, сдер-
живающие современное технологическое 
развитие, будут иметь влияние в будущем, 
тем более, учитывая и без того мощные ин-
теллектуальные тенденции, которые в пер-

вую очередь отрицают саму возможность 
рационального морального суждения [15]. 
Даже сегодня очевидны предупреждающие 
знаки; уже существует мощное и растущее 
сопротивление любым попыткам направ-
лять и ограничивать науку и технологии «по 
моральным соображениям».

Трансгуманисты полностью усвоили 
урок Дж. Б. С. Халдейна о моральном значе-
нии технологического прогресса в его зна-
менитом эссе 1923 года «Дедал, или Наука 
и будущее». Ницшеанский урок Холдейна 
можно резюмировать просто: наука созда-
ет новые моральные порядки, поскольку 
расширяет наши способности к мышлению 
и действию, когда дело доходит до открытий 
и изобретений, то, что начинается как извра-
щение, заканчивается как ритуал. Но наука 
также по своей сути разрушительна и для 
этих новых моральных порядков, всегда 
продвигаясь дальше, к какой-то новой воз-
можности [13].

Этот аргумент вполне может оказаться 
неверным, но опровергнуть его далеко не так 
просто. Он также не слишком чужд реляти-
визму, который практически является мо-
ральной верой по умолчанию для очень мно-
гих образованных жителей Запада.

Этот релятивизм в союзе с коммерчески-
ми, военными и интеллектуальными силами, 
которые сегодня так эффективно управляют 
технологическим развитием, делает очень 
трудным сказать «нет» любой новой вещи. 
Итак, тот факт, что трансгуманисты открыто 
агитируют за вымирание и вытеснение ны-
нешнего человеческого вида, может быть как 
раз тем, что может подстегнуть поиск яснос-
ти относительно реального значения «чело-
веческого достоинства».

В остальном, как и ожидают трансгума-
нисты, на пути к постчеловечеству предсто-
ит достичь стольких хороших и заманчивых 
результатов, включая более долгую, здоро-
вую и состоятельную жизнь, наполненную 
немыслимыми возможностями и выбором, 
что, просто предоставив людям свободу 
поступать так, как им заблагорассудится, мы 
можем проложить путь к преобразованному 
человечеству, даже не имея прямого намере-
ния [13].

Таким образом, критики утверждают, 
что стремление к совершенствованию че-
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ловека с помощью технологий может усу-
губить социальное неравенство и создать 
пропасть между теми, кто может позволить 
себе улучшения, и теми, кто не может. Они 
поднимают законные вопросы о возможной 
утрате разнообразия и о том, как это повлия-
ет на наше понимание человеческого бытия. 
Приведет ли стремление к совершенству 
и желание преодолеть наши биологические 
ограничения к созданию гомогенизирован-
ного общества, в котором различия больше 
не будут отмечаться?

Кроме того, этические последствия 
трансгуманизма выходят за рамки социаль-
ного неравенства. Как и любая новая область, 
трансгуманизм сопряжен с рисками и непред-
виденными последствиями, которые необхо-
димо тщательно обдумать. Потенциальные 
риски для здоровья, связанные с изменением 
нашей биологии или слиянием с машинами, 
вызывают обеспокоенность по поводу долго-
срочных последствий для отдельных людей 
и общества в целом.

Концепция слияния человеческого созна-
ния с искусственным интеллектом, напри-
мер, поднимает вопрос о сохранении инди-
видуальной идентичности. Потеряем ли мы 
чувство собственного достоинства и станем 
просто продолжением технологий? Как это 
повлияет на наши отношения, наше чувство 
автономии и нашу способность принимать 
этические решения?

Следует обозначить риски трансгума-
нистских процессов. Потенциальная потеря 
конфиденциальности, автономии и индиви-
дуальности вызывает серьезные опасения. 
Становимся ли мы зависимыми от техноло-
гий до такой степени, что это влияет на нашу 
личную способность действовать? Как мы 
можем предотвратить эксплуатацию личнос-
ти путем неправильного использования этих 
технологий?

Также необходимо тщательно учиты-
вать непредвиденные последствия трансгу-
манизма. Учитывая экспоненциальный рост 
технологий, многие предсказывают, что од-
нажды мы можем достичь точки, когда раз-
ница между человеком и машиной станет 
неразличимой. Это может привести к бес-
прецедентным достижениям в области чело-
веческих способностей и глубоким измене-
ниям в обществе.

Обсуждение. Основатель трансгума-
низма Джулиан Хаксли определяет трансгу-
манизм едущим дискурсом современности, 
основанным на новых когнитивных и гно-
сеологических системах, качественно новой 
антропологической идеологии [14].

В трансгуманизме многие видят антро-
пологический поворот в культуре, который 
«привлекает к понятию стержневой человеч-
ности или общей существенной черты, в тер-
минах которой человеческие существа могут 
быть определены и поняты» [17, c. 11–12]. 
Однако критическое осмысление сущности 
и природы человека реализуется в рамках 
философии Нового времени в рациональных 
и иррациональных концепциях Ф. Ницше [7], 
З. Фрейда [9], К. Маркса [6], в постмодер-
низме Ж. Бодрийяра [2], Ж.-Ф. Лиотара [5], 
Р. Барта [1], М. Фуко [10] и Ж. Дерриды [4].

На протяжении всей истории всегда были 
провидцы и пионеры, которые проложили 
путь к трансгуманизму. От знаменитого фу-
туриста Рэя Курцвейла [17] до биохакера 
Джозайи Зайнера [20] — эти люди внесли 
свой вклад в развитие и распространение 
трансгуманистических идей. Ее работа слу-
жит источником вдохновения для всех, кто 
стремится раздвинуть границы человеческо-
го потенциала.

Концепция техно-трансгуманизма была 
разработана американским инженером 
и изобретателем Рэем Курцвейлом. Его книга 
«Сингулярность близка» [16] носит показа-
тельный подзаголовок: «Когда люди выходят 
за рамки биологии». Понятие сингулярности 
актуально в том смысле, что оно указывает 
на перспективу будущего, в котором благо-
даря технологическому экспоненциальному 
росту достигается состояние такой мощнос-
ти и плотности интеллекта, что возникают 
новые явления, которые глубоко революцио-
низируют нашу жизнь и природу.

Важно отметить, что сингулярность, ко-
торую Курцвейл устанавливает примерно 
в 2100 году, обозначает состояние слияния 
биологической и технологической эволюции: 
«Не будет никакого различия, пост-сингуляр-
ности, между человеком и машиной или меж-
ду физической и виртуальной реальностью» 
[16, с. 94]. Через сингулярность мы выходим 
за пределы границ наших биологических тел 
и мозга: «Мы обретем власть над своими 
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судьбами. Наша смертность будет в наших 
собственных руках» [17, с. 168–169].

Р. Курцвейл разрабатывает эволюци-
онную теорию, которая помещает биоло-
гическую и технологическую эволюцию 
в прогрессивный континуум. Его телеоло-
гическая техноистория состоит из шести 
сменяющих друг друга эпох, которые мож-
но описать как эволюцию все более слож-
ной информации: «Это эволюция паттер-
нов, которая составляет окончательную ис-
торию нашего мира» [17, с. 175]. В первую 
эпоху развивались физические частицы, 
во вторую — ДНК, в третью — мозг, в чет-
вертом — технология.

Согласно Р. Курцвейлу, в пятую, все еще 
будущую эпоху технологии и биология сли-
ваются воедино, поскольку технологии могут 
искусственно воссоздавать биологию. В шес-
тую и последнюю эпоху человеческий разум 
распространяется по всей Вселенной, пос-
кольку он больше не привязан к биологи-
ческим конечным телам, а в принципе может 
быть распространен на всю материю и энер-
гию. Эта мысль о том, что человеческий 
интеллект и идентичность могут быть отде-
лены от индивидуального биологического 
тела, не новаКлючевым моментом в техно-
телеологической истории Курцвейла явля-
ется то, что ее можно понимать как форму 
радикальной человеческой автономии, по-
тому что здесь человек определяет не толь-
ко свою волю, независимую от естествен-
ных влияний (как у Р. Декарта и И. Канта), 
но и свое физическое существование, эволю-
цию и будущее. Технология и человек больше 
не противостоят друг другу в сингулярности, 
как инструмент и пользователь, а скорее, сли-
ваются воедино. Люди все больше и больше 
становятся своей собственной технологией, 
созданной перфекционистами.

Техника становится измерением челове-
ка, которое приходит к самому себе в сингу-
лярности, тем самым все больше стирая раз-
ницу между человеком и техникой. Однако 
техно-нормативность Курцвейла проблема-
тична с этической точки зрения в том смысле, 
что в ней не обсуждается возможность того, 
что технологические разработки также могут 
повлечь за собой негативные последствия. 
Кроме того, возникает вопрос, не является ли 
трансгуманизм технологическим инструмен-

том, превращающим человека в простой объ-
ект технологической эволюции.

Можно подумать о четырех отношениях, 
в которых люди относятся к технике:

1) тезис о конвергенции (= о трансгума-
низме): человек и машина сливаются в сингу-
лярности; человек сам определяет свою судь-
бу с помощью технологий;

2) тезис об инструментальности: ма-
шины — это всего лишь вспомогательные 
средства человека: человек управляет техни-
кой. Противоречит тот факт, что новые медиа 
больше не являются простыми инструмента-
ми, направленными только на одну цель;

3) тезис взаимодействия: человек и ма-
шина взаимодействуют и вмешиваются (на-
пример, через «Интернет вещей» и искус-
ственный интеллект); тезис о расширении: 
машины расширяют возможности человека 
с помощью виртуальных реальностей.

Таким образом, началась тотальная моби-
лизация разума, которую Эрнст Юнгер пред-
сказывал почти сто лет назад. Самотехниза-
ция homo faber кажется неудержимой [11].

Развитие суперинтеллектуализма может 
привести к новой эре технологического им-
периализма, в которой эти корпорации будут 
определять судьбу человечества, поэтому 
важно, чтобы в развитии суперинтеллекта 
участвовали различные заинтересованные 
стороны, в том числе правительства, высшие 
учебные заведения и организации граждан-
ского общества. Кроме того, развитие су-
перинтеллекта поднимает важные этические 
вопросы. Например, как мы можем гаранти-
ровать, что эти машины соответствуют чело-
веческим ценностям и целям? Как мы можем 
предотвратить их причинение вреда людям? 
Это сложные вопросы, требующие тщатель-
ного рассмотрения и взвешивания.

Суперинтеллект может значительно уско-
рить темпы научных открытий за счет обра-
ботки огромных объемов данных и установ-
ления сложных взаимосвязей, которые могут 
ускользнуть от людей. Это может привести 
к прорывам в таких областях, как медицина, 
энергетика и освоение космоса. Например, 
суперинтеллект может анализировать огром-
ные объемы медицинских данных, чтобы вы-
являть закономерности и варианты лечения 
заболеваний, которые, возможно, не смог-
ли бы обнаружить одни люди. Это может при-



225

Вестник ЮРГТУ (НПИ). Серия: Социально-экономические науки. 2024 г. Т. 17. № 2
Bulletin of the SRSTU (NPI). Series: Socio-Economic Sciences. 2024. Vol. 17. № 2

вести к более эффективным методам лечения 
и лечению болезней, которые преследовали 
человечество на протяжении веков.

Суперинтеллект может предложить ре-
шения сложных глобальных проблем, таких 
как изменение климата, бедность и болезни. 
Анализируя огромные объемы данных и ус-
танавливая связи, которые могут усколь-
знуть от экспертов-людей, суперинтеллект 
может помочь нам разработать эффектив-
ные решения, которые на сегодняшний день 
невозможны.

В то время как великие умы эпохи Воз-
рождения думали в первую очередь о раскры-
тии бесконечного потенциала посредством 
образования, заложенного в конечном чело-
веке, трансгуманисты стремятся преодолеть 
ограниченность человека и таким образом 
создать новый тип человека — «посмертное 
состояние», как формулирует Макс Мор [18]. 
Согласно его определению, «трансгуманизм 
разделяет многие аспекты гуманизма, в том 
числе уважение к разуму и науке, привержен-
ность прогрессу и признание ценности чело-
веческого (или трансчеловеческого) сущест-
вования в этой жизни» [18, с. 112].

Виктор Франкл писал: «Мы должны 
осознать, что мы конечны, чтобы наконец-то 
начать жить» [8, с. 201]. Наша жизненная сила 
основана на конечном. Неопределенность 
между полюсами: сознание и забвение, рож-
дение и смерть, бытие и небытие, конечное 
тело и бесконечный дух — это то, что при-
дает жизни ее очарование и интенсивность. 
Именно в ней зиждется наша человечность. 
Нам нужен предел смерти, чтобы иметь воз-
можность безгранично любить и мыслить. 
Тем не менее трансгуманисты не понимают 
именно этого. Вот почему они производят 
призраков, а не богов.

Философские возражения против транс-
гуманизма в конечном счете имеют приори-
тет над научными. Но философские и науч-
ные аргументы взаимосвязаны и в некоторых 
отношениях взаимно усиливают друг друга. 
С философской точки зрения утилитарный 
подход к радикальному биоусовершенство-
ванию глубоко проблематичен. Но сторон-
ники утилитаризма также должны отвергать 
трансгуманизм: утилитаристы обычно тес-
но связывают наши моральные обязательс-
тва с мерами, которые наука и технология, 

как считается, делают доступными в данное 
время; поскольку наука и технология сильно 
подрывают трансгуманизм, моральных обя-
зательств, основанных на них, существовать 
не может.

Способствуя технологизации человечес-
кого вида, трансгуманизм стал культурным 
явлением, выражающим Дух времени наше-
го технологического века. Технопрогрессив-
ная программа не стремится преодолеть че-
ловеческие ограничения, справляясь с тра-
гической природой жизни в ницшеанском 
смысле, а просто продвигает нигилистичес-
кую мечту «нового человека» Заратустры 
об установлении всеобщего счастья путем 
искоренения дионисийской реальности все-
го сущего.

Трансгуманизм отличается от традици-
онного гуманизма тем, что не знает никаких 
ценностей, кроме прогресса ради прогресса. 
Не случайно сотни трактатов о достоинстве 
человека появились в эпоху Возрождения, 
«de dignitate homini» было стандартным на-
званием целой эпохи. Тем не менее ни один 
трансгуманист больше не спрашивает о до-
стоинстве человека. Напротив, нетехнологи-
чески продвинутый человек уже утратил для 
него свое достоинство, нет ничего, что мог-
ло бы занять их место, кроме бессмертия.

И именно здесь трансгуманизм показы-
вает свое лицо: он обещает человеку именно 
то, что лишает его антропологической сущ-
ности: безграничность, бессмертие, беско-
нечность. Если бы совершенствование чело-
века действительно привело к этому, то это 
был бы конец современного человека как 
конечного существа, того, что мы смертны 
и несовершенны.

В результате критики трансгуманизма 
во второй половине ХХ века в литературе, 
кино, политике, антропологии, в социаль-
ном дискурсе и исследованиях технологий 
господство универсального человека было 
поставлено под сомнение и разобрано с фи-
лософской точки зрения.

Исходя из вышеизложенного, следует 
сделать вывод о том, что будущее человечес-
тва часто рассматривается как тема для досу-
жих спекуляций.

Таким образом, следует проанализиро-
вать, как трансгуманизм стремится достичь 
трансцендентности с помощью технологий 
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и как он концептуализирует трансцендент-
ность в технологических категориях. Это по-
казывает, что трансгуманистический дискурс 
изобилует напряженностью и даже противо-
речиями из-за разницы между «горизонталь-
ной» трансцендентностью и «вертикальной» 
трансцендентностью: в то время как первая 
направлена на «улучшение» человечества 
с целью преодоления его биологических пре-
делов, вторая направлена на то, чтобы сде-
лать человечество устаревшим.

Заключение. Приведенный выше об-
зор трансгуманизма указывает на то, что 
проводить философский анализ трансгума-
низма является затруднительным: трансгу-
манизм — не просто теоретическая концеп-
ция, это то, что уже применяется на практи-
ке. Различные приложения в реальном мире 
демонстрируют потенциал слияния челове-
ка и технологий. Заявленная цель многих 
трансгуманистов — это «сингулярность», 
слияние человека и машины. В философии 
сингулярность — момент, когда машины до-
стигают такой степени, что превосходят лю-
дей и в некотором смысле образуют острие 
эволюции.

Таким образом, следует отметить, что 
хотя трансгуманизм как социально-интеллек-
туальное движение является маргинальным, 
трансгуманистический дискурс поднимает 
важнейшие вопросы о смысле бытия челове-
ком в современной технокультуре.
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Abstract. The purpose of this article is a cultural-philosophical reflection of the 
understanding of the relationship between Christianity and culture in Christian theological and 
religious-philosophical teachings of the 20th century (using the example of the teachings of 
S. N. Bulgakov, V. V. Zenkovsky, J. Maritain, P. Tillich). 

Methodology. The authors proceed from the recognition of two opposing methodological 
approaches to the problem of the relationship between Christianity and culture: antinomian, 
in which religion and culture are opposed to each other, and holistic, in which their internal 
relationships and similarities are revealed.

Results. It was revealed that the above-mentioned thinkers proceed from the recognition 
of the deep connection between Christianity and culture, considering the Christian religion 
as the foundation, the spiritual focus of genuine culture, giving it a high transcendental 
life-meaning content. A common feature of all the considered cultural and philosophical 
teachings is the understanding of the current state of culture as a deep crisis, a tragic 
confrontation between religious and secular cultures. It was revealed that the nature of the 
interpretation of the connections between Christianity and culture, as well as the etiology 
of the crisis state of the latter in the considered cultural and philosophical teachings, are 
largely determined by the confessional specifics (Orthodox, Catholic, Protestant) of the 
worldview of their authors.

Research prospects. The conducted research and its results will help to find ways to overcome 
the modern global civilizational and value crisis, as well as to develop a theoretical model of 
Orthodox culture.
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Введение. Исследование проблемы вза-
имосвязей христианства и культуры приоб-
ретает особую остроту в современной соци-
ально-культурной ситуации, которая в Ука-
зе президента РФ «Об утверждении Основ 
государственной политики по сохранению 

и укреплению традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей» харак-
теризуется как «глобальный цивилизацион-
ный и ценностный кризис, ведущий к ут-
рате человечеством традиционных духов-
но-нравственных ориентиров и моральных 
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принципов»1. Данное состояние, характери-
зует в первую очередь современную Запад-
ную цивилизацию, постепенно утратившую 
христианские духовно-нравственные цен-
ности, лежавшие в её основе. Современная 
секулярная культура на Западе активно взра-
щивает «эгоизм, космополитизм, гедонизм, 
вседозволенность, нетрадиционные формы 
сексуальных отношений, разрушающих тра-
диционную семью»2, и всячески пропаган-
дирует эти элементы деструктивной идео-
логии по всему миру и особенно в России 
в ситуации геополитического противостоя-
ния нашей страны и коллективного Запада. 
В современной и мировой, и российской ак-
сиосфере идёт борьба двух противостоящих 
ценностных систем: традиционной и либе-
ральной, активно поощряющей вышеназ-
ванные деструктивные феномены.

В вышеупомянутом указе отмечается, 
что важная роль в формировании традици-
онных ценностей, которые являются общими 
для верующих и неверующих граждан нашей 
страны, принадлежит традиционным религи-
ям. Христианство, мусульманство, буддизм, 
иудаизм являются значимой и неотъемлемой 
частью культурного наследия России. Осо-
бая значимость в процессе становления и ук-
репления традиционных ценностей в Рос-
сии принадлежит восточному христианству, 
православной культуре, ядром которой они 
являются 3. В этой связи изучение феномена 
христианской культуры, её соотношение с се-
кулярной культурой, тесно связанной с сов-
ременным либерализмом, представляется 
весьма актуальным.

Методологические аспекты исследова-
ния. Обращение христианских мыслителей 
к проблеме соотношения христианской рели-
гии и культуры уже в первые века существо-
вания христианства связано с драматизмом 
содержания самой христианской антрополо-
гии, прежде всего с трансцендентной направ-
ленностью смысложизненных ценностей че-
ловека, которая ставит под сомнение значи-
мость его земной жизни и, соответственно, 

культуры. Драматизм в восприятии земной 
жизни усугубляется в христианской эсхато-
логии, согласно которой земной мир, погряз-
ший в грехах, должен погибнуть. Погибнет, 
вероятно, и культура как результат деятель-
ности греховного человека.

Вместе с тем приближение к осущест-
влению трансцендентной смысложизнен-
ной заданности человека возможно именно 
в земном мире в процессе человеческой жиз-
недеятельности, универсальным способом 
которой является культура. Данное положе-
ние обусловливает высокую значимость зем-
ной жизни человека, уверовавшего во Хрис-
та, поскольку мир для него превращается 
в «средство» приобщения к Царству Божию. 
Таким образом, самому христианскому ве-
роучению имманентно присущи и призна-
ние мира, в том числе культуры как сферы, 
в которой человек может приблизиться к осу-
ществлению его смысложизненного предна-
значения, и отрицание греховного, отвергше-
го Христа, мира, которому апостол пророчит 
гибель.

Неудивительно, что уже во II–III веках 
появляются противоположные тенденции 
в осмыслении проблемы соотношения ре-
лигии и культуры: антиномистическая ин-
терпретация (Тертуллиан, Татиан и другие), 
в которой религия и культура противопос-
тавляются друг другу, и холистические трак-
товки (Климент Александрийский и другие), 
в которых выявляются их внутренние взаи-
мосвязи и черты подобия [6; 11].

В данной статье мы не ставим цель рас-
смотреть историческую эволюцию данной 
проблемы. Эта задача в той или иной степе-
ни была реализована в ряде публикаций [5]. 
Цель данной статьи состоит в культурфило-
софской рефлексии понимания соотношения 
христианства и культуры в христианских 
теологических и религиозно-философских 
учениях XX столетия (на примере учений 
С. Н. Булгакова, В. В. Зеньковского, Ж. Мари-
тена, П. Тиллиха) в контексте их конфесси-
ональной специфики (православной, католи-
ческой, протестантской).

1 Указ президента РФ от 9 ноября 2022 г. №809 «Об утверждении Основ государственной политики по со-
хранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» [Электронный ресурс] // 
Гарант.ру. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405579061/.

2 Там же.
3 Там же.



232

Вестник ЮРГТУ (НПИ). Серия: Социально-экономические науки. 2024 г. Т. 17. № 2
Bulletin of the SRSTU (NPI). Series: Socio-Economic Sciences. 2024. Vol. 17. № 2

Возможно ли существование культуры 
на православных основаниях? При обра-
щении к православной интерпретации соот-
ношения христианства и культуры возникает 
вопрос о самой возможности существования 
культуры на православных основаниях. От-
рицание этой возможности можно обнару-
жить в работах протестантских и католичес-
ких теологов. Так, представитель протестант-
ского теологического модернизма А. Гарнак 
утверждает, что православие в силу его до-
минирующей «мистической напряжённости» 
внеисторично и даже антагонистично куль-
туре. Оно интерпретируется как «застыв-
шая форма христианства, неспособная сама 
к жизненному развитию и тем более неспо-
собная к воздействию на жизнь…» [4]. Вся 
религиозная деятельность в православии, 
с точки зрения протестантского мыслителя, 
сосредоточивается во внутренней жизни че-
ловека и не затрагивает внешние социально-
культурные реалии.

Аналогичные мысли высказывает като-
лический теолог, один из лидеров неотомиз-
ма Ж. Маритен: «Полнейшая отрешенность, 
которой гордятся отдельные церкви Востока, 
отказ приложить руки к скромным трудам 
мира сего, безмерное увлечение самоуничи-
жением и духовной свободой… скрывают 
за собой отказ от призвания, ниспосланно-
го всем носящим крест высшими законами 
Искупителя» [10]. Ж. Маритен и его едино-
мышленники упрекают православную цер-
ковь в бездейственности и пренебрежении 
к попыткам смягчить социальные бедствия, 
последствия социально-исторических проти-
воречий общества.

Русские православные мыслители обра-
щают внимание на несправедливость подоб-
ных упрёков. Так, например, В. В. Зеньковс-
кий обосновывает целый ряд контраргумен-
тов, направленных на выявление ошибочнос-
ти данных обвинений, связанных с непони-
манием «психологии» и «духа» православия 
некоторыми католическими и протестант-
скими теологами [4].

Действительно, православие характеризу-
ется «мистической напряжённостью». Однако 
в какой мере эта черта делает его «внеисто-
ричным»? И можно ли вообще говорить о вне-
историчности христианства применительно 
к любой его конфессии? Ведь именно христи-

анству присуща идея направленного истори-
ческого развития, вектором которого является 
высший трансцендентный смысл — преобра-
жение человечества, ради которого Христос 
пришёл в этот мир. Видя в пришествии Хрис-
та, его страданиях, смерти, воскресении глав-
ный момент исторического развития, хрис-
тианство утверждает «христоцентрическое 
понимание истории» [4]. История понимается 
как процесс, в котором осуществляется актив-
ная христианская деятельность, направленная 
на преображение «всечеловеческого организ-
ма в Церковь: индивидуальное “спасение” 
возможно лишь в Церкви» [4].

Христоцентрическое понимание исто-
рии обусловливает мистическую напряжён-
ность православия, поскольку именно в ней 
углубляется христианская активность пра-
вославного человека. В. В. Зеньковский под-
чёркивает, что для понимания смысла аске-
тизма и «внутренней» жизни в христианстве 
в целом и в православии в частности нужно 
помнить, что в историческом бытии помимо 
эмпирического слоя существует глубинный 
метафизический слой. Действуют в истории 
не только те люди, активность которых пол-
ностью воплощается в эмпирическом слое 
действительности, но и те, чья деятельность 
является внутренней. Внутренняя мистичес-
кая деятельность часто бывает более плодо-
творной. Для христианского сознания в ис-
тории невидимо, но постоянно совершается 
напряжённое созидание Царства Божьего.

Если историчность как признание хрис-
тоцентричности исторического процесса, 
а истории как пути искания и строительства 
Царства Божьего — это общая черта, харак-
терная для христианства всех конфессиий, 
то понимание путей этого строительства 
в православии принципиально отличается 
от его интерпретации в католицизме и про-
тестантизме. Данная проблема тесным об-
разом связана с вопросом об участии церкви 
в эмпирическом слое истории, её отношении 
к власти, государству и другим эмпиричес-
ким феноменам.

С точки зрения русских религиозных мыс-
лителей, всему христианскому миру в той или 
иной мере близки «психологические предпо-
сылки теократии» [4]. Однако именно в като-
личестве целенаправленно разрабатывалось 
учение о христианской теократии, суть кото-
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рого состояла в обосновании пути внешнего 
строительства Царства Божьего, а не внут-
реннего преображения человека. Путь вне-
шнего строительства предполагает не свобод-
ное стремление отдельных людей и народов 
к Богу, «а внешнее, т. е. основанное на эмпири-
ческой власти приведение их к спасению…» 
[4]. Основой жизни христианина становится 
не свободный выбор на основе веры, а подчи-
нение церковному авторитету.

В. В. Зеньковский отмечает противоре-
чивую роль в истории Западной Европы те-
ократического пути развития, избранного 
католицизмом. С одной стороны, данный 
путь, действительно, во многом определяет 
значительное влияние католической церкви 
на исторический процесс. С другой стороны, 
он является источником трагического отхода 
западного общества от церкви, строительс-
тва секулярной культуры, а также рождения 
протестантизма, который на место теократии 
ставит, по выражению Э. Трёльча, «библио-
кратию». Отвергая внешний путь католичес-
тва, протестантизм приходит, как известно, 
к религиозному индивидуализму и атомизму, 
разрушению церковности.

Православию, в отличие от католицизма, 
остаётся чуждым теократический путь стро-
ительства Царства Божьего как пути внешне-
го подчинения. Православная церковь всеми 
силами способствует свободному внутрен-
нему преображению человека и культуры. 
Она молится за власть и весь христианский 
мир, благословляет творчество во всех сфе-
рах человеческой жизнедеятельности. Таким 
образом, православие не «внеисторично» 
и не «бессильно» по отношению к эмпири-
ческому слою исторического бытия, но его 
путь строительства Царства Божьего отличен 
от путей западного христианства.

Соотношение христианства, культу-
ры и цивилизации: православная и ка-
толическая интерпретации. Косвенным 
подтверждением «историчности» правосла-
вия является тот факт, что именно проблемы 
философии и теологии культуры становятся 
предметом активного обсуждения русски-
ми религиозными мыслителями в 20-е, 30-е 
годы XX столетия. В этих дискуссиях так 
или иначе принимают участие Г. Федотов, 
Г. Флоровский, В. Зеньковский, В. Вейдле, 

М. Гершензон, Вяч. Иванов, С. Булгаков, 
Н. Бердяев, И. Ильин, Вл. Ильин и другие 
мыслители. Современный исследователь 
русской философской мысли А. П. Козырев 
обращает внимание на то, что размышления 
религиозных мыслителей о культуре и ее от-
ношении к религии вообще и к православию, 
в частности в данный исторический период 
не случайны, они тесным образом связаны 
с духом времени, эпохальными событиями 
российской истории. В этом историческом 
контексте «… религиозная философия куль-
туры становится… философией обретения 
такого жизненного уклада, в котором… чело-
век возвращает себе память о своём божест-
венном предназначении» [7, с. 4].

Именно данная мысль о религиозном 
предназначении культуры пронизывает 
культурфилософские воззрения русских ре-
лигиозных мыслителей. Так, Г. П. Федотов, 
развивая мысль о том, что всякая настоящая 
культура обладает глубоким религиозным 
содержанием, выделяет в нём два ключевых 
аспекта теоретический и практический. Он 
подчёркивает, что теоретический аспект её 
религиозного содержания заключается в поз-
нании Бога, практический аспект — в духов-
но-нравственном преображении человечес-
кой личности на пути обретения более глубо-
кого богоподобия [7].

Близкие идеи высказывает С. Н. Булгаков. 
Опираясь на тексты Священного Писания 
и святоотеческую традицию, он раскрывает 
религиозные истоки и сущность культуры, 
определяет её как творческую деятельность 
человека, созданного по образу и подобию 
Бога-Творца. «Человек призван быть сотвор-
цом мира. Конечно, не в том смысле, что он 
может сотворить что-то, Богом не созданное, 
но человек продолжает раскрытие Божес-
твенного замысла о мире» [1, с. 123–128]. 
По мысли Булгакова, человеческое творчест-
во или теургия имеет религиозную ценность, 
поскольку Бог даёт человеку возможность 
участвовать в божественном творчестве, воз-
вышая таким образом его. Иными словами, 
теургия представляет собой процесс божес-
твенного творчества, осуществляемый через 
человека.

Однако в результате грехопадения, иска-
зившего человеческую природу, творчество 
человека становится трагически противоре-
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чивым. В нём происходит борьба духа и пло-
ти. В его самосознании борются два возмож-
ных пути для творческой деятельности: путь 
цивилизации, предполагающий подчинение 
плоти условиям природной жизни, и путь 
культуры, то есть творчества как осущест-
вления образа Божия в себе и очеловечива-
ния мира. С. Н. Булгаков подчёркивает, что 
жизнь христианина — это постоянная борь-
ба между культурой и цивилизацией, борьба 
за духовное существование. Понятие циви-
лизации, по С. Н. Булгакову, близко понятию 
светской, безрелигиозной культуры.

Механизмы формирования подлинной 
религиозной культуры, а также её транс-
формации в светскую культуру выражаются 
в различном характере взаимосвязи божест-
венного и человеческого начал в культурном 
творчестве [1]. Данные начала артикулиру-
ются С. Н. Булгаковым под влиянием софио-
логии В. С. Соловьёва в понятиях «теургичес-
кое действо» (нисхождение Бога к человеку) 
и «софиургическое действо» (восхождение 
человека к Богу). «Теургическое действо» 
является глубинным основанием «софиур-
гического действа». Если это соотношение 
нарушается, деформируется, если софиурги-
ческое начало превращается в преобладаю-
щее, происходит трансформация подлинной 
культуры в культуру светскую [2; 14]. До-
минирование в современном мире светской 
безрелигиозной культуры С. Н. Булгаков, как 
и другие православные мыслители, считает 
проявлением глубокого антропологического 
и культурного кризиса [8].

Как отмечено выше, культурное твор-
чество в православном понимании включает 
не только внутреннее преображение челове-
ка, но и внешнее делание, преобразующее 
мир. В этой связи С. Н. Булгаков раскрывает 
несостоятельность отождествления понятий 
аскетизма и нигилизма, которое допускают 
западные критики православия. Если аске-
тизм как ограничение плоти в процессе ду-
ховно-нравственного совершенствования че-
ловека является необходимой составляющей 
подлинного творчества, то нигилизм в качес-
тве отрицания значимости внешнего делания, 
направленного на преобразование мира, есть 
полное отрицание творчества. Проявления 
нигилизма философ видит в безответствен-
ности и бездушии по отношению к своему 

делу, в нежелании вкладывать в него силы 
своей мысли и любви.

Несовместимость аскетического начала 
как важной составляющей православной куль-
туры с нигилистическим отрицанием мира 
и творческой активности человека в мире от-
мечает и В. В. Зеньковский. Размышляя о со-
держании православной культуры, он опреде-
ляет её как «систему свободного творчества, 
но во Христе и с Христом» [4]. В этой связи 
русский мыслитель обращает особое внима-
ние на органический внутренний характер 
христианизации жизни и творчества человека. 
Созидание православной культуры предпо-
лагает не внешнее внесение в неё христианс-
ких идей, а внутреннее духовно-нравственное 
преображение самого субъекта творчества 
во всех его видах — научного, философско-
го, художественного [4]. Поддерживая идеи 
«православной науки» и «православной фи-
лософии», впервые высказанные И. В. Кире-
евским, А. С. Хомяковым и другими русскими 
религиозными мыслителями, он подчёркива-
ет внутреннее органическое единство право-
славия с одной стороны, науки и философии 
с другой стороны, а не их внешнее соедине-
ние. Идею внутреннего освящения и одухот-
ворения Церковью различных сфер культуры 
поддерживают и современные православные 
богословы [12].

Итак, согласно воззрениям русских пра-
вославных мыслителей, культура религиоз-
на, во-первых, по своим истокам, поскольку 
творческая способность укоренена в самой 
богоподобной природе человека; во-вторых, 
в своём сущностном назначении, ибо перед 
культурой стоит недостижимая и беспре-
дельная задача — «очеловечение мира и обо-
жение человека» [7]. В-третьих, по своему 
содержанию она представляет «систему сво-
бодного творчества во Христе», духовным 
средоточием которого является религиозный 
культ. Вместе с тем, с точки зрения Булгакова, 
осмысление культуры с церковной позиции 
недопустимо со смешением церкви и куль-
туры, поскольку культура все-таки принадле-
жит миру.

Далее обратимся к католическому виде-
нию проблемы соотношения христианства, 
культуры и цивилизации на примере воз-
зрений видного представителя неотомизма 
Ж. Маритена. В отличие от С. Н. Булгакова 
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и других русских религиозных философов, 
французский мыслитель не противопостав-
ляет цивилизацию культуре, не поддерживает 
критической интерпретации цивилизации как 
«…всего того, что является материальным, 
механическим… (стареющая и поражённая 
склерозом культура)» [10]. В его понимании 
подлинная «цивилизация заслуживает своего 
названия лишь тогда, когда она понимается 
как культура», то есть эти понятия выступают 
как синонимичные. Они выражают развитие 
жизни человека во всех её формах, включая 
нравственное интеллектуальное, художест-
венное совершенствование. Католический 
мыслитель особо подчёркивает необходи-
мость включения в культуру (цивилизацию) 
материального развития человека и общества 
как её важной составляющей, поскольку оно 
создаёт материальные условия для достой-
ной жизни человека [10].

Если культура или цивилизация при-
надлежат земному, временному, конечному 
миру и направлены к земной, конечной цели, 
то подлинная религия сверхъестественна 
и задаёт культуре трансцендентную цель 
земного существования. Она есть «вдохно-
вительница и благодетельница цивилизаций 
и культур». Соответственно, промежуточная 
цель культуры должна быть подчинена вы-
сшей конечной религиозной цели, которая 
возвышает саму культуру.

Кризис современной ему цивилизации 
католический философ, как и православные 
мыслители, связывает с формированием 
в Западной Европе псевдогуманистической 
антропоцентрической культуры без Хрис-
та, культуры, «отдалившейся от священного 
и повернувшейся к самому человеку». Ис-
токи её возникновения и развития он видит 
в гуманистических идеях Ренессанса, в Ре-
формации и протестантизме, а также в раци-
онализме Нового времени: «Гуманизм здесь 
отделён от Воплощения» [10]. «Антропоцен-
трической» концепции культуры Ж. Маритен 
противопоставляет её христианское понима-
ние как подлинно гуманистической, для ко-
торой характерен приоритет созерцательной 
жизни христианина по отношению к его со-
циально активной жизни. Данное соотноше-
ние не означает пренебрежения христианина 
активной жизнью, но она должна стремиться 
к тому её типу, который характерен для лю-

дей, духовно совершенных. Вместе с тем, как 
отмечает Ж. Маритен, христианство не про-
тивопоставляет себя современной антропо-
центрической культуре. Оно призвано про-
никнуть в её глубину, оживить её, содейство-
вать спасению.

Далее французский мыслитель всячес-
ки акцентирует внимание на надмирности, 
надкультурности католической церкви, пи-
тающей своими плодами культуру, но не за-
висимой от культуры или цивилизации. Он 
подчёркивает, что «…все религии, кроме ка-
толической, являются составными частями 
определенных культур… Только католичес-
кая религия в силу своей надприродности аб-
солютно трансцендентна, надкультурна, над-
расова, наднациональна. В этом один из при-
знаков ее божественной природы…» [10]. 
В данном контексте Ж. Маритен призывает 
не допускать смешения Церкви с какой бы 
то ни было цивилизацией, в том числе с хрис-
тианской цивилизацией, католицизм — с ка-
толическим миром.

На наш взгляд, вряд ли можно согласить-
ся с вышеприведённым дискурсом католичес-
кого мыслителя. Во-первых, если подлинная 
религия сверхъестественна, трансцендентна 
и одновременно имманентна по отношению 
к тварному миру, она не может рассматри-
ваться в качестве просто «составной части 
определённой культуры». Она является, ско-
рее, её субстанцией, её основой. Во-вторых, 
являясь способом жизнедеятельности чело-
века, культура не может не оказывать влия-
ния на религию, поскольку религия есть осо-
бая коммуникация между Богом и человеком. 
Трудно не согласиться с известным швей-
царским историком культуры Я. Буркхард-
том, который по этому вопросу утверждает, 
что глубокое изучение истории человеческой 
культуры свидетельствует о том, что никогда 
не существовало религии, которая была бы 
совершенно независимой от конкретной ис-
торической эпохи и особенностей традиций 
и обычаев конкретного народа. Посколь-
ку религия тесным образом переплетается 
со всеми многообразными сторонами жизни 
человека, жизнь обязательно будет оказывать 
на неё своё влияние [3].

В целом, сопоставляя православное 
осмысление природы культуры и её связи 
с христианством, представленное в концеп-
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ции С. Н. Булгакова и других православных 
мыслителей, с католическим видением дан-
ной проблемы в воззрениях Ж. Маритена, не-
смотря на определённые различия, рассмот-
ренные выше, можно заметить значительное 
сходство между ними. И в православной, 
и в католической трактовках соотношения 
культуры и христианской религии они тес-
нейшим образом связаны и по истокам, 
и по высокой трансцендентной цели. Однако 
при этом и православное, и католическое ве-
роучения не допускают смешения культуры 
и церкви.

Религиозная сущность культуры в зер-
кале протестантского экзистенциализма. 
Далее обратимся к протестантскому понима-
нию данной проблемы на примере культур-
философских воззрений Пауля Тиллиха. Как 
известно, философско-теологическое учение 
немецко-американского мыслителя является 
своего рода примирением протестантской ли-
беральной теологии и неоортодоксии К. Бар-
та [9]. Если либеральная теология растворяет 
религию в культуре, в этике, то диалектичес-
кая «теология кризиса» К. Барта постулирует 
разрыв, «диастаз», между христианской ве-
рой и культурой, причём и светской, и рели-
гиозной. В отличие же от К. Барта, П. Тиллих 
ищет их синтез.

П. Тиллих, как русские православные 
мыслители и Ж. Маритен, представляющий 
католическое видение соотношения христи-
анства и культуры, воспринимает взаимное 
отчуждение сакрального и светского в сов-
ременной культуре как трагедию. Однако он 
считает, что противостояние религиозной 
и светской культур не может отменить их глу-
бинного сущностного единства. Данный вы-
вод следует из экзистенциального понимания 
П. Тиллихом сущности самой религии. Он 
пишет, что, если заглянуть в глубины духов-
ной жизни человека, то можно обнаружить, 
что религия находится «в глубине всех её 
функций, ибо она — составляющая глубины 
каждой из них, аспект глубины в тотальности 
человеческого духа» [13].

Мыслитель поясняет, что метафора «глу-
бина» означает «предельное и безуслов-
ное в человеческой духовной жизни», не-
кий «предельный интерес». Это значит, что 
вера представляет собой душевное состоя-

ние захваченности предельным интересом, 
«а Бог — имя, обозначающее содержание 
этого интереса» [13]. Получается, что при та-
кой интерпретации религии существование 
Божества не мыслится независимо от акта 
веры. Таким образом, отрицается догмати-
ческое утверждение существования Божес-
тва как онтологической предпосылки веры, 
происходит её имманентизация.

Если религиозная вера представляет 
собой душевное состояние захваченнос-
ти предельным интересом, то это состояние 
не может быть ограничено рамками какой-то 
особой области. Предельный интерес прояв-
ляется во всех творческих сферах человечес-
кого духа: в сфере морали, в сфере познания 
и в эстетической области. Таким образом, ре-
лигия как предельный интерес, по П. Тилли-
ху, представляет собой субстанцию культуры. 
Религия наделяет культуру смыслом, который 
воплощается в многообразных формах культу-
ры. В религии открывается глубина духовной 
жизни человека, «обычно скрытая пылью пов-
седневной жизни и шумом секулярного труда. 
Она дает нам опыт Священного, того, к чему 
нельзя прикоснуться, что внушает благоговей-
ный ужас, предельный смысл, источник пре-
дельного мужества» [13].

Исходя из своего протестантского «эк-
зистенциального понимания» религии, Тил-
лих интерпретирует существование традици-
онных религий с их культами и церковными 
институтами как следствие «трагического 
отчуждения человеческой духовной жизни 
от своего собственного основания и глуби-
ны» [13]. Данная причина является общим 
основанием, обусловливающим деформиро-
ванный характер и религиозной культуры, 
связанной с церковью, и светской культуры. 
По мысли теолога, они одинаково отчужде-
ны от подлинной религии. Данный вывод 
П. Тиллиха со всей очевидностью демонстри-
рует принципиальное отличие его понимания 
сущности секулярной культуры и её соотно-
шения с религиозной культурой от интер-
претации данного вопроса православными 
и католическими мыслителями, для которых 
секулярная культура — это культура, отчуж-
дённая, прежде всего, от церкви Христовой.

Согласно экзистенциальной концепции 
религии П. Тиллиха, вся культура в той или 
иной степени несёт в себе человеческое от-
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ношение к «Предельному» и «Безусловно-
му». В этом смысле религиозная культура 
и секулярная культура не являются разделён-
ными областями. В реальной исторической 
действительности ситуация складывается 
иная: они, как правило, противоборствуют 
друг с другом. Их конфликтные корреляции 
воплощаются в двух формах: либо религи-
озная культура внешним образом подчиняет 
секулярную и возникает, по терминологии 
П. Тиллиха, «гетерономная культура», либо 
секулярный элемент стремится отделиться 
и стать независимым, тогда формируется «ав-
тономная культура».

С точки зрения мыслителя, даже в пол-
ностью автономной культуре сохраняется 
предельный интерес человека к «Безуслов-
ному», однако он выражается в деформиро-
ванной форме, в виде экзистенциалов «пусто-
ты», «тоски», «бессмысленности».

Своего рода идеалом соотношения рели-
гии и культуры, по мысли П. Тиллиха, являет-
ся их гармония в форме так называемой «те-
ономной культуры». Однако полное осущест-
вление их гармоничного соотношения в чело-
веческой истории, с точки зрения П. Тиллиха, 
недостижимо. Драматизм взаимоотношений 
христианства и культуры теолог интерпрети-
рует явно под влиянием диалектической те-
ологии К. Барта. По его мысли, субстанция 
(христианство) и форма (культура) стремятся 
к гармоничному единству, но, достигая син-
теза, постоянно разрушают его, трансформи-
руясь либо в гетерономную культуру, либо 
в её автономную форму.

Заключение. Итак, в данной статье было 
осуществлено исследование соотношения 
христианства и культуры в теологических 
и религиозно-философских учениях XX сто-
летия (С. Н. Булгакова, В. В. Зеньковского, 
Ж. Маритена, П. Тиллиха). В итоге были по-
лучены следующие выводы.

Было раскрыто, что учения вышеназван-
ных мыслителей опираются на холистический 
подход к проблеме соотношения христианства 
и культуры, то есть они исходят из признания 
их глубокой связи, рассматривая христианс-
кую религию в качестве основания, субстан-
ции, духовного средоточия подлинной культу-
ры, задающего ей высокое трансцендентное 
смысложизненное содержание.

Было показано, что общей чертой всех 
рассмотренных культурфилософских учений 
является понимание современного состояния 
культуры как глубокого кризиса, трагическо-
го противостояния христианской и секуляр-
ной культур.

Было выявлено, что характер интерпрета-
ции связей христианства и культуры, а также 
этиология кризисного состояния последней 
в рассмотренных культурфилософских уче-
ниях в значительной степени обусловлены 
конфессиональной спецификой (православ-
ной, католической, протестантской) мировоз-
зрения их авторов.
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Аннотация. Цель исследования состоит в рассмотрении подходов к анализу массовой 
культуры для более осмысленного понимания особенностей функционирования данного фе-
номена в современном обществе.

Методологией исследования являются различные подходы к рассмотрению массовой 
культуры, представленные в трудах А. Шопенгауэра, Ф. Ницше, Г. Лебона, Г. Тарда, З. Фрей-
да, К. Ясперса, Х. Ортега-и-Гассета, К. Маннхейма, Э. Тоффлера, Ж. Бодрийяра, в которых 
изучаются особенности и функции массовой культуры, ее влияние на личность. Анализ фено-
мена массовой культуры осуществляется на основе принципов системности и диалектики.

Результаты исследования. Проанализировав существующие подходы к рассмотре-
нию массовой культуры, авторы делают вывод о том, что, несмотря на усложнение обще-
ства и появление разнообразных культурных форм, массовая продолжает доминировать. 
Тем не менее в связи с технологическими и социокультурными изменениями, трансформа-
цией системы ценностных ориентаций возникает тенденция персонализации культуры, 
связанная с субъективизацией социальных процессов, изменением мотивации и характера 
потребления, стремлением к обретению идентичности. Массовая культура подстраива-
ется под все более усложняющиеся потребности аудитории, предлагая ей престижные 
и индивидуализированные продукты. Элитарная культура перестает существовать как 
недоступная массам, а выступает в роли эталона и культурного образца.

Перспективой исследования является дальнейшее изучение массовой культуры в силу 
динамичности ее развития, а также особенностей функционирования данного феномена 
в условиях современной российской действительности.
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Abstract. The purpose of the study is to consider approaches to the analysis of mass culture 
for a more meaningful understanding of the functioning of this phenomenon in modern society.

The methodology of the research is various approaches to the consideration of mass culture, 
presented in the works of A. Schopenhauer, F. Nietzsche, G. Lebon, G. Tarde, Z. Freud, K. Jaspers, 
H. Ortega y Gasset, K. Mannheim, E. Toffler, J. Baudrillard, which study the features and functions 
of mass culture, its influence on personality. The analysis of the phenomenon of mass culture is 
carried out on the basis of the principles of consistency and dialectics.

The results of the study. Having analyzed the existing approaches to the consideration of the 
phenomenon of mass culture, the authors conclude that, despite the complexity of society and the 
emergence of various cultural forms, mass culture continues to dominate. Nevertheless, due to 
technological and socio-cultural changes, the transformation of the system of value orientations, 
there is a tendency to personalize culture associated with the subjectivization of social processes, 
changes in motivation and the nature of consumption, the desire to acquire identity. Mass 
culture adapts to the increasingly complex needs of the audience, offering them prestigious and 
individualized products. Elite culture ceases to exist as inaccessible to the masses, but acts as a 
standard and cultural model.

The prospect of the research is the further study of mass culture due to the dynamism of its 
development, as well as the peculiarities of the functioning of this phenomenon in the conditions 
of modern Russian reality.

Keywords: mass culture, elite culture, masses, industrialization, mass society, post-industrial 
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Введение. Массовая культура представ-
ляет собой особый тип культуры, который 
возникает в эпоху индустриализации в усло-
виях становления массового общества и осо-
бое значение приобретает в технологически 
развитом постиндустриальном обществе. 
Предпосылками возникновения массовой 

культуры выступили становление индуст-
риальной экономики, опирающейся на кон-
вейерное производство, интенсивное разви-
тие технологий, распространение средств 
массовой коммуникации. Все эти процессы 
сопровождались урбанизацией, разрушением 
прежних социальных целостностей, форми-
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рованием новой картины мира, ценностных 
установок, поиском идентичности.

Массовая культура формировалась в си-
туации разрушения традиционной структуры 
доиндустриального общества. Усилившаяся 
социальная дезориентация актуализировала 
необходимость выработки новых ценност-
ных ориентиров, стандартов жизнедеятель-
ности. Ценностно-ориентационную функ-
цию взяла на себя доминирующая массовая 
культура, распространяя стереотипы обще-
ственной и индивидуальной активности, вы-
ступая механизмом социализации, способс-
твуя самоопределению личности.

В результате разложения сословного ус-
тройства общества произошло значительное 
усложнение социальной структуры, выделе-
ние различных групп и слоев, перемещение 
между которыми происходило достаточно 
свободно. Некогда привычный жизненный ук-
лад сменяется непредсказуемым и хаотичным. 
В результате интенсификации всех социокуль-
турных процессов, ускорения темпа жизни, 
омассовления различных форм человеческой 
деятельности наступает эра массового обще-
ства и выдвижение человека массы. Для это-
го типа общества характерен ряд негативных 
тенденций, связанных с разрушением этни-
ческой, религиозной, культурной идентичнос-
ти личности, стиранием мировоззренческих 
основ ее самоопределения. В результате омас-
совления культуры намечается тенденция уп-
рощения культурных практик [8].

Массовизация зачастую сопровождается 
отходом на второй план таких черт личнос-
ти, как компетентность и образованность. 
Устойчивые и всем понятные критерии, ко-
торые необходимы для продвижения в усло-
виях массового общества, не действуют. Оно 
предъявляет к индивиду совсем иные требо-
вания, делает необходимыми для достижения 
успеха коммуникабельность, уверенность 
в себе, умение адаптироваться к быстро ме-
няющимся условиям, относительность мо-
ральных качеств и т. д.

Тем не менее процесс становления мас-
сового общества сопровождался и положи-
тельными тенденциями, связанными с либе-
рализацией, установлением равенства прав, 
свободным самоопределением личности 
в выборе места жительства, сферы деятель-
ности, правом каждого самостоятельно вы-

бирать образ мыслей и действий. Таким об-
разом, «восстание масс» представляет собой 
следствие осознания людьми открывшихся 
перед ними возможностей осуществления 
своих желаний и реализации планов.

Несмотря на кажущуюся простоту и до-
статочную освещенность в научной литерату-
ре, феномен массовой культуры является до-
вольно противоречивым и малоосмысленным. 
Тем самым вполне очевидно, что рассмотре-
ние специфики данной культурной формы, 
а также следствий ее влияния на личность 
предполагает прежде всего анализ тенденций 
развития представлений о данном явлении.

Рассмотрение феномена массовой 
культуры в научном дискурсе: от выделе-
ния психологических черт представителей 
массы до экономических и социально-
культурных аспектов информационного 
общества. Одним из первых попытку изуче-
ния сущности зарождающегося типа культу-
ры предпринял И. Г. Гердер. В своей работе 
«Идеи к философии истории человечества» 
он делит культуру на 2 типа: «культуру уче-
ных» и «культуру народа» [2]. Призвание 
первой состоит в производстве, сохранении 
и передаче научного знания, а также обуче-
нии тех, кто самостоятельно к этому не спо-
собен. «Культура народа» отличается просто-
той, которая делает ее доступной для пости-
жения всех слоев общества.

Анализ отличий массовой культуры 
от элитарной содержится во взглядах А. Шо-
пенгауэра и Ф. Ницше. Первый в своем труде 
«Мир как воля и представление» рассматри-
вает деление общества на «людей пользы», 
занятых преимущественно производитель-
ным трудом практической направленности, 
и «людей гения», которые обладают уни-
кальной возможностью творческого преоб-
разования действительности [12]. Ф. Ницше 
в своих работах «Человеческое, слишком че-
ловеческое», «Так говорил Заратустра» и др. 
описывал идеальный тип личности, «сверх-
человека», наделенного способностью эс-
тетического восприятия и творчества [5; 6]. 
По мнению Ницше, для человека очень важ-
но умение сохранять дистанцию между собс-
твенной личностью и обществом, оставаться 
одиноким. Это одиночество необходимо для 
того, чтобы не раствориться в потоке соци-
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альных процессов и не утратить собственное 
«Я». Рассуждая об одиночестве, Ф. Ницше 
отмечает важность понимания собственных, 
а не навязанных извне массовой культурой 
желаний, вопреки «стадному чувству» [6].

Ницше, несмотря на сарказм, свойствен-
ный его форме изложения мыслей, точно уло-
вил суть человека массы. С его точки зрения, 
это личность, обладающая заурядной душой, 
находящаяся в состоянии интеллектуальной 
и духовной дремоты, при этом не желающая 
делать ничего, кроме того, что приносит ей 
удовольствие. «Горе! Приближается время, 
когда человек не родит больше звезды. Горе! 
Приближается время самого презренного че-
ловека, который уже не может презирать са-
мого себя… Земля стала маленькой, и по ней 
прыгает последний человек, делающий все 
маленьким… Нет пастуха, одно лишь стадо» 
[6, с. 13–17].

На рубеже XIX–XX веков выстраивается 
теоретическая дискуссия вокруг категорий 
«массового» и «массы», которая выражает 
негативное отношение к новому социаль-
но-психологическому феномену. Наиболее 
полно проблема психологии масс рассматри-
вается в трудах Г. Лебона и Г. Тарда. В сво-
их работах «Психология народов и масс» 
и «Публика и толпа» мыслители анализиру-
ют «массу» и ее первичную форму «толпу» 
как ранее не существовавший социальный 
субъект, обладающий такими чертами, как 
внушаемость, анонимность, размывание 
чувства ответственности, преобладание эмо-
ционального над рациональным, некритич-
ность к восприятию информации, нетерпи-
мость к инакомыслию, сужение многообра-
зия восприятия мира до бинарных оппозиций 
(свои-чужие, хорошее-плохое) [3].

Лебон, изучая специфику толпы, подчер-
кивает, что ее психологические особенности 
совсем не совпадают с индивидуальными 
чертами каждого отдельно взятого человека. 
Люди, объединяясь в толпу, формируют со-
вершенно новый социальный субъект, некую 
«коллективную душу», которая действует под 
влиянием случайных факторов либо неких 
возбудителей. Впрочем, Лебон не рассуждает 
о причинах возникновения толпы, сосредо-
точившись на анализе ее характерных черт. 
В силу осознания многочисленности толпы, 
ее анонимности индивид испытывает чувс-

тво, толкающее его на такие поступки, кото-
рые он никогда не совершил бы в одиночку. 
В толпе все эмоции крайне заразительны, 
стремительно распространяются, заставляя 
индивида поступать в соответствии с ними, 
часто даже вопреки собственным интересам. 
В качестве одной из особенностей толпы Ле-
бон выделяет восприимчивость к внушению, 
которая схожа с гипнотическим воздействи-
ем, когда человеческие поступки, чувства 
и мысли направляются чьей-то невидимой 
волей. Лебон невысоко оценивает интел-
лектуальные возможности толпы, отмечая, 
что она способна действовать в соответс-
твии с привычными образами и чувствами, 
не требующими сложных умозаключений. 
Мыслитель также подвергает анализу идеи, 
которые могут вдохновить толпу, отмечая 
их консервативность, простоту, образность, 
восприимчивость к оборотам речи, умелое 
использование которых может сделать их ав-
тора кумиром и лидером. Лебон отмечает, что 
верховенство толп обладает разрушительной 
силой и является показателем периода вар-
варства в развитии цивилизации.

Тард в основном разделяет выводы Ле-
бона, выделяя такие черты толп, как склон-
ность впадать в крайности, отсутствие чувс-
тва меры, нетерпимость и безнаказанность. 
Однако, он гораздо более снисходителен 
к толпам, акцентируя, что они могут быть для 
общества полезны, объединяя людей, спо-
собствуя формированию у них чувства соли-
дарности, например, во время праздничных 
массовых гуляний и т. д.

Помимо Лебона и Тарда изучением пси-
хологии масс также занимался З. Фрейд. 
В своем известном труде «Психология масс 
и анализ человеческого Я» он сосредоточил-
ся на анализе особенностей поведения людей 
в составе массы, отмечая вслед за своими 
предшественниками, что человек, ставший 
участником такого рода объединения, начи-
нает вести себя совершенно иначе, подчас 
прямо противоположно своей обычной мане-
ре поведения [10]. Людей, объединившихся 
в массу, с точки зрения Фрейда, связывает об-
щее чувство единения и симпатии друг к дру-
гу. Инструмент подобной душевной солидар-
ности связан с действием следующих факто-
ров: наличием у данной толпы определенно-
го престижа и авторитета, общего вождя либо 
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кумира и значимой идеи, разделяемой всеми. 
Чувство ответственности, роль всеобщего 
цензора и морального ориентира переносят-
ся на вождя. Индивид, находясь в массе, мо-
жет расслабиться и подчиниться ее устремле-
ниям, находя в этом для себя удовольствие. 
Человек массы отказывается от самокритики, 
основанной на общекультурных ценностях 
и общественной морали, подчиняясь критике 
толпы, «совершенно очевидна опасность мас-
се противоречить, и можно себя обезопасить, 
следуя окружающему тебя примеру, то есть 
иной раз даже “по-волчьи воя”» [11, c. 199]. 
В функционировании массы Фрейд выделя-
ет такие ее проявления, как равенство всех ее 
членов, кроме вождя, и чувство социальной 
справедливости, общий корпоративный дух, 
который проявляется в равенстве, отсутствии 
стремления к выдвижению, и равное владе-
ние имуществом.

В интервале конца XVIII начала XX века 
массовые общественные явления становятся 
все более отчетливыми, поставив перед мыс-
лителями проблему их анализа как специфи-
ческого коллективного единства и субъекта 
социального действия. Индустриализация, 
массовое производство радикально измени-
ли повседневную жизнь людей, которая, как 
отмечал К. Ясперс, «превратила все сущест-
вование в действие некого технического ме-
ханизма, всю планету — в единую фабрику» 
[13, с. 50]. Все, произведенное на этой фабри-
ке, носит массовый характер, включая и че-
ловеческую «продукцию». Личность, фор-
мируясь под воздействием массового образо-
вания и направленных потоков информации, 
деиндивидуализируется, утрачивает свои 
уникальные черты, она обречена на аноним-
ное существование, тем не менее представляя 
идеальную частицу массового общества.

Представителем этико-эстетического на-
правления в описании массового общества 
является Х. Ортега-и-Гассет, который с тре-
вогой описывал нарастание массовизиро-
ванного типа личности, ориентированного 
на потребление [7]. Человек массы может 
быть представителем любого социального 
слоя — это средний индивид, который абсо-
лютно посредственен, бездумно усваивает 
любую информацию, его отличают пассив-
ность, полуобразованность, самодовольство. 
Автор подчеркивал, что в индустриальном 

обществе происходит деление «… на два 
класса: на тех, кто требует от себя многого 
и сам на себя взваливает тяготы и обязатель-
ства, и на тех, кто не требует ничего и для 
кого жить — это плыть по течению, остава-
ясь таким, какой ни на есть, и не силясь пе-
рерасти себя» [7, с. 322]. Несмотря на это, 
представитель массы не хочет быть управля-
емым со стороны элитарного меньшинства, 
а, напротив, стремится вытеснить его из всех 
традиционных для него областей — культу-
ры и политики, что влечет за собой сниже-
ние нравственности, духовную деградацию, 
падение общего уровня культуры. Ортега-
и-Гассет отмечает два проявления челове-
ка массы: количественное и качественное. 
Количественное проявление заключается 
в росте численности населения, который 
наблюдается в XX веке, выдвигая массу как 
социальный субъект на авансцену мировой 
истории. В качественном отношении измене-
ния происходят в духовном и культурном са-
моопределении человека массы, для которого 
характерными являются безответственность 
и неблагодарность. Неблагодарность прояв-
ляется в потребительском отношении к ци-
вилизации, которая обеспечивает его сущес-
твование. Желания и потребности человека 
этого типа имеют тенденцию к неумолимому 
росту. «Человек массы считает, что та ци-
вилизация, которую он видит и использует 
со дня рождения, так же первозданна и само-
родна, как Природа, и тем самым становится 
в положение дикаря» [7, с. 322].

Традицию рассмотрения массовой куль-
туры, заложенную Х. Ортегой-и-Гассетом, 
продолжил К. Манхейм, который следствием 
установления массовой культуры в качестве 
доминирующей видел возможность смены 
политического строя и установления раз-
личных форм тоталитаризма. Рассматривая 
проявления массовой культуры, он выделил 
два вида иррациональности: «позитивную» 
иррациональность, которая проявляется 
в спортивных состязаниях и праздниках, 
и «негативную», проникающую в те сферы, 
которые нуждаются в рациональном управ-
лении, в том числе и политику. Этот процесс 
он называл «негативной демократизацией» 
[4, с. 144–145].

Сам термин «массовая культура» и по-
пытка его дефиниции впервые встречается 
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в работах М. Хоркхаймера в начале 40-х годов 
в эпоху индустриально развитого общества. 
В этот период акцент исследования смещается 
с рассмотрения психологических черт пред-
ставителей массы на экономические аспекты 
развития общества, а массовая культура рас-
сматривается как коммерческая [14].

В различных концепциях постиндуст-
риальный тип общества изучается как де-
терминированный прежде всего не эконо-
мическими, а социальными и культурными 
факторами, в котором происходят измене-
ния и в сфере культуры, предполагающие 
возможность конвергенции культуры массо-
вой и элитарной. Подчеркивается, что мас-
совая культура выполняет компенсаторную 
и рекреационную функции, способствует 
снятию социального напряжения, уравнивая 
возможности и выступая признаком демок-
ратизации. Элитарная же культура начинает 
восприниматься не как закрытая культурная 
форма, чуждая широким слоям обществен-
ности, а как эталон, ценность которого в со-
знании людей высока. Таким образом, лич-
ность в таком типе общества не ограничена 
узкими рамками примитивной формы куль-
туры и не отчуждена от высокой в силу ее 
недоступности, а имеет возможность выбо-
ра. Как раз эти явления Э. Тоффлер обозна-
чил как индивидуализацию личности и де-
массификацию культуры [9].

В концепциях постиндустриального 
и информационного общества большое зна-
чение придается информации и знаниям, 
которые становятся основными факторами 
производства. Подчеркивается, что в обще-
стве такого типа происходит интеграция но-
вейших информационных технологий и со-
циального порядка, изменения происходят 
и в сфере самоидентификации личности. Че-
ловек больше не рассматривается как частица 
безличной «массы», он более самостоятелен, 
критически анализирует информацию, менее 
подвержен манипулированию.

Стоит отметить, что в концепциях пос-
тиндустриального общества современные 
информационные технологии рассматрива-
ются преимущественно как часть «индустрии 
развлечений», они функционируют в сферах 
стандартизированного мышления по законам 
масскульта, основная цель которого состоит 
в достижении коммерческого успеха.

Информация, поступающая от средств 
массовой коммуникации, часто лишена смыс-
ла и имитирует его, либо искажает, создавая 
иллюзорную гиперреальность. Эта пробле-
ма была осмыслена в исследованиях одного 
из теоретиков постмодернизма Ж. Бодрийяра. 
Характеризуя современное состояние обще-
ства, Бодрийяр отмечал, что ценности пред-
шествующих стадий развития растворяются 
в новой социальной организации, универсаль-
ным признаком которой выступает повсемес-
тное распространение «симулякров». «Симу-
лякр» в концепции исследователя представля-
ет собой некую социокультурную реальность, 
обладающую неподлинным, иллюзорным 
смыслом. При этом для нынешней фазы, ре-
гулируемой кодом, господствующим типом 
«симулякра» выступает «симуляция». Соглас-
но воззрениям исследователя, массовая куль-
тура создает некое виртуальное пространс-
тво, способное имитировать константную 
действительность посредством «симулякров» 
и «гиперреального». Подобный процесс копи-
рования мира необходим для его восприятия. 
«Сегодня же вся бытовая, политическая, со-
циальная, историческая, экономическая и т. п. 
реальность изначально включает в себя симу-
лятивный аспект гиперреализма: мы повсюду 
уже живем в “эстетической” галлюцинации 
реальности» [1, с. 256]. Согласно Бодрийяру, 
эпоха постмодернизма представляет собой 
эпоху нарастающей симуляции, где «симу-
лякр» — это модель объекта, который в дейс-
твительности не существует или давно забыт 
или утрачен, грань между знаками и реальнос-
тью постепенно стирается. В качестве универ-
сальных признаков «симулякров» исследова-
тель выделяет скрытость истинных мотивов 
симуляции и ее универсальность, проникно-
вение во все сферы общества.

Массовая культура создает не совпадаю-
щие с реальными явлениями подобия и фор-
мирует на их основе мировосприятие чело-
века. Таким образом, современная культура 
рассматривается как продуцирующая «си-
мулякры» истории, природы, общественного 
мнения, политики, социальности, где означа-
ющее реальность с реальностью как таковой 
не соотносится.

Заключение. На нынешнем этапе разви-
тия в силу существенного усложнения обще-
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ства и появления разнообразных культурных 
форм тем не менее можно констатировать 
доминирование массовой культуры, для ко-
торой характерны определенная заданность 
культурных объектов, их широкая тиражиру-
емость и массовое потребление. Она ориенти-
руется на повседневность и связана с такими 
моделями поведения, как достижение успеха 
любыми средствами, стремление к комфорту 
и т. д. Так или иначе недооценивать эту форму 
культуры невозможно в силу того, что ее но-
сителем выступает большая часть общества.

Помимо этого, в информационном обще-
стве складывается новая система ценностей, 
обусловленная технологическими изменени-
ями, выдвижением ценностей знания и ин-
формации, которые становятся основными 
факторами производства. С другой стороны, 
ценностные ориентации предопределены 
и соответствующими социокультурными ус-
тановками, связанными с субъективизацией 
социальных процессов, трансформацией мо-
тивации и характера потребления, которые 
ведут к демассификации и индивидуализа-
ции. Важной особенностью ценностей стано-
вится их символическая природа, основанная 
на статусных аспектах, в то же время сущест-
венной чертой обмена выступает не экономи-
ческий, а символический характер.

Можно говорить о тенденции персонали-
зации культуры, связанной с утратой личнос-
тью черт «массового индивида», стремлением 
к самовыражению и обретению идентичности. 
В условиях совершенствующихся технологий 
и повышения уровня жизни массовая культура 
подстраивается под все более дифференциру-
ющиеся потребности аудитории, предлагая ей 
разнообразные, престижные и глубоко инди-
видуализированные продукты.

Таким образом, специфика потребляемой 
культуры становится иной: массовая продол-
жает существовать как универсальная форма, 
выполняющая развлекательную и компенса-
торную функции с ориентацией на персона-
лизацию запросов аудитории. В то же время 
элитарная культура перестает существовать 
как закрытая и недоступная массам, но, на-
против, выступающая в роли эталона и куль-
турного образца. Более целесообразным 
представляется установление диалога между 
данными видами культуры — это могло бы 
способствовать взаимообогащению, пре-

одолению негативных проявлений массовой 
культуры и развитию культуры в целом.
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